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Аннотация 

 

Данная работа содержит учебное пособие по учебной дисциплине «История» 

предназначенное для студентов 1 курсов всех специальностей.  

Учебное пособие состоит из введения, аналитической и практической частей, 

заключения и списка использованной литературы, приложения. 

Во введении раскрывается значение и актуальность исторических знаний, цели 

и задачи обучения истории. 

Аналитическая часть содержит перечень знаний и умений, которые должен ус-

воить и приобрести студент в результате освоения учебной дисциплины «История», 

а также раскрыта сущность учебных пособий и обозначена роль и значение данного 

вида методической литературы. 

В практическую часть входит: конспект лекций по всем тема учебного курса, 

инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ, кон-

трольно-измерительных материалов по дисциплине «История», схемы и таблицы по 

курсу «Отечественной истории». Также в учебное пособие включены темы для ре-

фератов и исследовательской работы,а также список основной и дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов, которые могут использовать студенты при подго-

товки домашнего задания и выполнения практических заданий. 

В заключении сделан вывод и даны рекомендации по применению в образова-

тельной деятельности учебных пособий. 

В приложении представлена рабочая программа учебной дисциплины «Исто-

рия». 
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Введение 

 

В наше время интеллектуальный потенциал общества стал определяющим фак-

тором его поступательного развития, а образование — одним из гарантов прогресса 

и национальной безопасности государства. Особое место в процессе обучения и 

воспитания занимает история. Как наука она универсальна, поскольку объектом ее 

изучения является всѐ многообразие событий, явлений, фактов, закономерностей, 

тенденций, имевших место в жизни человечества. История формирует личность 

студента, готовит его жить в меняющимся мире с учетом предшествующего опыта, 

воспитывает патриота своего Отечества и гражданина. 

Историческое образование на современном этапе характеризуется следующими 

чертами: 

- приоритетностью изучения отечественной истории; 

- изучением ее в контексте мирового развития; 

- преемственностью между уровнями исторического образования в рамках ста-

новления системы непрерывного образования; 

- углублением содержания читаемых исторических курсов и расширением объ-

емов учебного времени; 

- повышением воспитательной роли исторического образования. 

Историческое образование должно обеспечивать реализацию функций образо-

вательного процесса: 

1. Познавательно-развивающая функция заключается в приобретении научных 

знаний, раскрывающих основные закономерности функционирования общества во 

всей его противоречивости и многообразии. 

2. Познавательно-обучающая функция предполагает формирование умений и 

навыков самостоятельного поиска научных знаний, работы с историческим мате-

риалом, его систематизации и анализа. 

3. Воспитательная функция предусматривает формирование личности, ответст-

венной перед обществом и государством. 

В своей совокупности эти функции позволяют решать проблему социальной 

адаптации студентов. 

Главной целью исторического образования является развитие исторического 

мышления студентов как основы миропознания, формирование активной граждан-

ской позиции, воспитание ценностно-ориентированной личности, обладающей вы-

сокими нравственными качествами, способной к самореализации в условиях совре-

менной российской социокультурной ситуации.  

Задачами исторического образования в системе СПО являются:  

- ознакомление студентов с совокупностью знаний об историческом пути и 

опыте человечества, служащих основой для социализации вступающего в жизнь че-

ловека, для понимания современного состояния общества и возможных перспектив 

его развития;  

- выработка представлений о многообразии отражения и объяснения событий 

истории и современности, навыков работы с источниками исторических и гумани-

тарных знаний;  

- формирование навыков самостоятельного поиска научных знаний, работы с 

историческим материалом, умения сравнивать факты, версии, оценки, альтернативы 
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развития и сами источники исторической информации, строить свою аргументацию 

в оценке прошлого;  

- формирование ценностных ориентации и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека, толе-

рантного отношения к культуре и историческому прошлому иных народов;  

- всестороннее развитие духовной культуры подростка, воспитание гуманисти-

ческих, демократических, патриотических убеждений гражданина новой России. 

Цель дисциплины «История» – сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии России, еѐ месте в мировой и ев-

ропейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях исторического развития России; выработать навы-

ки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и на-

выков личности: 

Понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите нацио-

нальных интересов России; 

Знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

Воспитание нравственности, морали, толерантности; 

Способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффектив-

ному поиску информации и критике источников; 

Умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

Творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

- особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Сложность преподавания учебной дисциплины «История» заключается в том 

что, курс является интегрированным, затрагивает очень большой хронологический 

период, насыщен событиями и фактами, состоит из всемирной и отечественной ис-

тории всех периодов. Одного конкретного учебника по которому можно было бы 

вести преподавательскую деятельность нет, и поэтому была поставлена задача, со-

ставить учебное пособие, которое бы позволило оптимизировать учебный процесс, 

облегчить задачу преподавателю и студентам. Лекционный материал и содержание 

заданий для практических работ соответствует рабочей программе учебной дисцип-

лины. 
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Аналитическая часть 

 

Система образования работает на основе официальных документов – ФГОС по 

каждой учебной дисциплине. Конкретизация содержания учебных программ нахо-

дит свое отражение в учебниках и учебных пособиях. Они выступают основным ис-

точником знаний и организации самостоятельной работы студентов и одним из важ-

нейших средств обучения. Учебник должен учить студента учиться. А для этого по 

форме изложения он должен быть краток, лаконичен, содержать материал высокой 

степени обобщения и вместе с тем быть конкретным, содержать в себе необходимый 

и достаточный объем фактического материала. Причем, материал, содержащийся в 

учебнике, как и в учебных пособиях, одновременно должен отражать изложение 

подлинной науки, быть доступным соответствующим возрастам обучающихся, учи-

тывать их интересы, особенности их психических процессов — восприятия, мышле-

ния, памяти; стимулировать потребности, волю в познании, их ответственность в 

процессе обучения. Систематическое изложение учебного материала в учебнике 

должно осуществляться в единстве с методами познания и отличаться популярно-

стью, увлекательностью, проблемностью. Только так учебник как дидактическое 

средство обучения и как источник самостоятельного добывания школьником знаний 

может возбуждать интерес студента к знаниям и самому процессу познания, стиму-

лировать у него потребность в самообразовании. 

Учебное пособие - учебное издание, официально утвержденное в качестве дан-

ного вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее учеб-

ник.  

Виды учебных пособий:  

1. Обучающие учебные пособия: сборники текстов, пособий, лекций, конспек-

тов и пр.;  

2. Вспомогательные учебные пособия: хрестоматии, сборники практических за-

даний, задач и упражнений, чертежей, атласы, рабочие тетради и др. 

Основные формы учебных пособий:  

 учебные пособия по части курса (частично освещающие курс);  

 лекции (курс лекций, конспект лекций);  

 учебные пособия для лабораторно-практических занятий; 

 учебные пособия по курсовому и дипломному проектированию и др. 

Обычно учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. Однако учеб-

ное пособие может временно являться основным учебным изданием по дисциплине, 

если нет одного фундаментального учебника.  

Учебное пособие должно содержать фундаментальные знания, соответствую-

щие ФГОС и рабочим программам. Оно может состоять из курса лекций (автор-

ских). 

Курс лекций – это тексты лекций одного или нескольких авторов по отдельным 

темам или по курсу в целом. Его также можно рассматривать как дополнение к 

учебнику. Как правило, это издание развивает содержание учебника за счет новых 

оригинальных материалов.  

Тексты лекций составляются на базе уже прочитанного материала. 

Материал курса лекций или конспекта лекций должен быть структурирован на 

разделы, темы учебной дисциплины, а также должен обеспечивать возможность 

оперативного самоконтроля студентов. Для реализации этого требования необходи-
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мо для каждого раздела или блока или темы приводить контрольные вопросы (тре-

нировочные задания, тесты и т.п.  Возможно дополнение курса лекций справочным 

материалом, например, в виде схем, графиков, таблиц, слайдов. 

Кроме того, в зависимости от специфики дисциплины, курс лекций и само 

учебное пособие может дополняться такими подразделами как:  

 практические задания, 

 глоссарий (справочник, словарь), 

 хрестоматия (включает публикации классиков, известных ученых по ма-

териалу дисциплины, изложение отличных от общепринятых взглядов на 

проблемы учебной дисциплины отдельных авторов, описание классических 

экспериментов, новейшие публикации, выдержки из нормативных докумен-

тов). 

Учебное пособие выполняет две основные функции:  

1. является источником учебной информации, раскрывающей в доступной для 

обучаемых форме предусмотренное образовательными стандартами содержание; 

2. выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется органи-

зация образовательного процесса, в том числе и самообразование студентов. 

Учебное пособие состоит из текста, который включает в себя курс лекций, за-

дания для самопроверки, инструкционно-технологические карты для выполнения 

практических работ, варианты заданий для выполнения контрольной работы, схемы 

и таблицы по курсу отечественной истории, презентации по отдельным темам курса. 

Число лекций, количество практических занятий и их содержание соответствует ра-

бочей программе учебной дисциплины и ФГОС. 

В оценке качества учебной литературы по истории эксперты придерживаются 

следующих критериев: 

 соответствие учебника современным требованиям системы образования в 

целом; 

 отражение в нем ценностей современного российского общества; 

 научность подходов к изложению фактов; 

 представление исторических фактов с разных точек зрения; 

 соответствие содержания книги программным требованиям; 

 соответствие языка и стиля изложения возрастному уровню учащихся; 

 качество источниковедческой базы учебного материала; 

 методическая ценность учебника, его сочетаемость с другими пособиями; 

Содержание «Учебного пособия по истории для студентов 1 курсов всех специ-

альностей» соответствует этим критериям. 
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Практическая часть  

Раздел 1. Конспекты лекций по учебной дисциплине «История» 

Тема 1. Введение. Первобытная история 

1. Введение в историю 

2. Варианты периодизации древнейшей истории 

3. Переход от присваивающего хозяйства к производящему 

4. Разложение первобытно-общинного строя 

 

1. История – это наука о прошлой жизни. Она изучает прошлую жизнь человека и общества во всем еѐ 

многообразии. История бывает всемирной и отечественной. 

Любая история имеет периодизацию. 

Периодизация - разделение процессов развития на основные, качественно отличные периоды. Научная 

периодизация строится в соответствии с объективных закономерностей и тенденций развития природы и 

общества. Всемирную историю принято разделять на ряд крупных периодов, качественно отличающиеся 

друг от друга.  

1. Первобытность. 

Первый период охватывает историю первобытного общества. Он начинается с появления на планете 

древнейшей человека (по последним оценкам исследователей - примерно 2,6 млн лет назад) и оканчивается 

появлением первых классовых обществ и государств (в Азии и Африке - на рубеже 4 и 3 тыс. до н. н.э., с 

появлением первых цивилизаций в Египте и Межречье; в Европе - в 3-2 тыс. до н. н.э., т.е. в период крито -

микенской цивилизации; в Америке - только в 1 тыс. н. до н.э.).  

2. Древний мир.  

Он начинается от зарождения первых цивилизаций в Египте и Междуречье и завершается падением 

рабовладельческой Западной римской империи в V в. н. э.  

3. Средние века. 

В Европе средневековья продолжалось с V в. до эпохи Возрождения (конец XV - начало XVI века). Это 

было время господства феодального способа производства.  

4. Новая история.  

Время с середины XVII века и до начала XX. В этот период складываются капиталистические (буржу-

азные) отношения, индустриальное общество. 

5. Новейшее время. Это современная эпоха, которая началась в пером десятилетии ХХ века. 

История как наука основывается на источниках. Исторические источники - это самые разнообразные 

средства информации, непосредственно отражающие исторический процесс и дающие возможность изу-

чать прошлое человеческого общества. Это все, что было создано ранее человеческим обществом, что дош-

ло до наших дней в виде предметов материальной культуры, памятников письменности и устных переска-

зов, которые позволяют делать вывод о нравы, обычаев, языка тех или иных народов.  

Исторические источники немало исследователей условно делят на группы - письменные, веществен-

ные, устные, а также этнографические, лингвистические, кино-видео -, фоно - и фотоматериалы. Как исто-

рические источники используют также данные таких наук, как география, антропология, археология и т.д. 

Важными историческими источниками являются данные быта, обычаев, которые отсутствуют в пись-

менных источниках и собираются этнологией и этнография, данные языка, которые исследуются лингвис-

тикой, и устные источники: былины, думы, сказки, песни, пословицы и т.д., которые исследуются фолькло-

ристикой.  

2. Варианты периодизации древнейшей (первобытной) истории 

Первый этап в развитии человечества первобытнообщинный строй занимает огромный период време-

ни с момента выделения человека из животного царства (около 35 млн. лет назад) до образования классо-

вых обществ в различных регионах планеты (примерно в IV тыс. до н.э.). Его периодизация основана на 

различиях в материале и технике изготовления орудий труда (археологическая периодизация). В соответст-

вии с ней в древнейшей эпохе выделяются три периода:  

 каменный век (от возникновения человека до III тыс. до н.э.),  

 бронзовый век (с конца IV до начала 1 тыс. до н.э.),  

 железный век (с 1 тыс. до н.э.). 

В свою очередь каменный век подразделяется на древнекаменный (палеолит), среднекаменный век 

(мезолит), новый каменный век (неолит) и переходный к бронзе меднокаменный век (энеолит). 

Ряд ученых подразделяют историю первобытного общества на пять этапов, каждый из которых отли-

чается степенью развития орудий труда, материалами из которых они изготавливались, качеством жилья, 

соответствующей организацией ведения хозяйства1. 

Первый этап определяется как предыстория хозяйства и материальной культуры: от возникновения че-

ловечества до приблизительно I млн. лет назад. Это время, когда приспособление людей к окружающей 

среде мало чем отличалось от добывания средств к существованию животными. Многие ученые считают, 
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что прародиной человека является Восточная Африка. Именно здесь при раскопках находят кости первых 

людей, живших более 2 млн. лет назад. 

Второй этап – примитивно присваивающее хозяйство приблизительно I млн. лет назад – XI тыс. до н.э., 

т.е. охватывает значительную часть каменного века – ранний и средний палеолит. 

Третий этап – развитое присваивающее хозяйство. Хронологические рамки его определить трудно, по-

скольку в ряде местностей этот период закончился в XX тыс. до н.э. (субтропики Европы и Африки), в дру-

гих (тропики) – продолжается до настоящего времени. Охватывает поздний палеолит, мезолит, а в некото-

рых областях – и весь неолит. 

Четвертый этап – зарождение производящего хозяйства. В наиболее развитых в хозяйственном отно-

шении районах земли – IX-VIII тыс. до н.э. (поздний мезолит – ранний неолит). 

Пятый этап – эпоха производящего хозяйства. Для некоторых областей сухих и влажных субтропиков 

– VIII-V тыс. до н.э. 

Помимо производства орудий материальная культура древнего человечества теснейшим образом свя-

зана и с созданием жилищ. 

Наиболее интересные археологические находки древнейших жилищ относятся к раннему палеолиту. 

На территории Франции обнаружены остатки 21 сезонного стойбища. В одном из них была открыта оваль-

ная ограда из камней, которую можно трактовать как основание легкого жилища. Внутри жилища находи-

лись очаги и места изготовления орудия. В пещере Ле Лазаре (Франция) были обнаружены остатки убежи-

ща, реконструкция которого предполагает наличие опор, крыши из шкур, внутренних перегородок и двух 

очагов в большом помещении. Постели – из шкур животных (лисьи, волчьи, рысьи) и водорослей. Эти на-

ходки датируются временем около 150 тыс. лет. 

На территории бывшего СССР остатки наземных жилищ, относящихся к раннему палеолиту, были об-

наружены у села Молодово на Днестре. Они представляли собой овальную выкладку специально подоб-

ранных крупных костей мамонтов. Здесь же обнаружены следы 15 костров, располагавшихся в разных час-

тях жилища. 

Первобытная эпоха человечества характеризуется низким уровнем развития производительных сил, 

медленным их совершенствованием, коллективным присвоением природных ресурсов и результатов произ-

водства (прежде всего эксплуатируемой территории), равнообеспечивающим распределением, социально-

экономическим равенством, отсутствием частной собственности, эксплуатации человека человеком, клас-

сов, государств. 

Анализ развития первобытного человеческого общества показывает, что это развитие шло крайне не-

равномерно. Процесс обособления наших отдаленных предков от мира человекообразных обезьян был 

очень медленным. 

Общая схема эволюции человека следующая: 

 человек австралопитековый; 

 человек прямоходящий (ранние гоминиды: питекантропы и синантропы); 

 человек современного физического вида (поздние гоминиды: неандертальцы и верхнепалеоли-

тические люди). 

Практически появление первых австралопитеков ознаменовало зарождение материальной культуры, 

непосредственно связанной с производством орудий труда. Именно последние стали для археологов сред-

ством определения основных этапов развития древнего человечества. 

Богатая и щедрая природа того периода не способствовала ускорению этого процесса; только с появлением 

суровых условий ледниковой эпохи, с усилением трудовой деятельности первобытного человека в его тя-

желой борьбе за существование ускоренно появляются новые навыки, совершенствуются орудия, выраба-

тываются новые социальные формы. Овладение огнем, коллективная охота на крупных животных, приспо-

собление к условиям растаявшего ледника, изобретение лука, переход от присваивающего к производяще-

му хозяйству (скотоводству и земледелию), открытие металла (меди, бронзы, железа) и создание сложной 

родоплеменной организации общества – вот те важнейшие этапы, которые отмечают путь человечества в 

условиях первобытнообщинного строя. 

Темп развития человеческой культуры постепенно ускорялся, особенно с переходом к производящему 

хозяйству. Но появилась еще одна особенность – географическая неравномерность развития общества. Об-

ласти с неблагоприятной, суровой географической средой развивались по-прежнему медленно, а области с 

мягким климатом, запасами руд и пр. быстрее продвигались к цивилизации. 

Колоссальный ледник (около 100 тыс. лет тому назад), закрывший половину планеты и создавший су-

ровый климат, повлиявший на растительный и животный мир, неизбежно делит историю первобытного че-

ловечества на три разных периода: доледниковый с теплым субтропическим климатом, ледниковый и по-

слеледниковый. Каждому из этих периодов соответствует определенный физический тип человека: в до-

ледниковый – археоантропы (питекантроп, синантроп и др.), в ледниковый – палеоантролы (неандерталь-

ский человек), в конце ледникового периода, в позднем палеолите – неоантропы, современные люди. 
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Палеолит. Выделяются ранняя, средняя и поздняя стадии палеолита. В раннем палеолите, в свою оче-

редь, выделяют первичную, шелльскую и ашельскую эпохи. 

Древнейшие памятники культуры обнаружены в пещерах Ле Лазаре (относящиеся ко времени около 

150 тыс. лет назад), Лялко, Нио, Фонде-де-Гом (Франция), Альтамира (Испания). Большое количество 

предметов шелльской культуры (орудий) найдено в Африке, особенно в долине Верхнего Нила, в Терни-

фине (Алжире) и др. К рубежу шелльской и ашельской эпох относятся самые древние остатки человеческой 

культуры на территории СССР (Кавказ, Украина). К ашельской эпохе человек расселился шире, проникая в 

Среднюю Азию, Поволжье. 

Накануне великого оледенения человек уже умел охотиться на крупнейших животных: слонов, носо-

рогов, оленей, зубров. В ашельскую эпоху появляется уже оседлость охотников, подолгу живущих на од-

ном месте. Сложная охота очень давно стала дополнением к простому собирательству. 

В этот период человечество было уже достаточно организовано и оснащено. Может быть, самым зна-

чительным было овладение огнем около 300-200 тыс. лет тому назад. Недаром у многих южных народов (в 

тех местах, где расселялся тогда человек) сохранились легенды о герое, похитившем небесный огонь. Миф 

о Прометее, принесшем людям огонь – молнию, отражает самую крупную техническую победу наших 

очень отдаленных предков. 

Одни исследователи относят к раннему палеолиту также мустьерскую эпоху, а другие выделяют ее в 

особый этап среднего палеолита. Мустьерские неандертальцы жили как в пещерах, так и в специально из-

готовленных из мамонтовых костей жилищах – чумах. В это время человек уже научился сам добывать 

огонь трением, а не только поддерживать огонь, зажженный молнией. Основу хозяйства составляла охота 

на мамонтов, бизонов, оленей. Охотники были вооружены копьями, кремневыми остриями и дубинами. К 

этой эпохе относятся первые искусственные захоронения покойников, что свидетельствует о возникнове-

нии очень сложных идеологических представлений. 

Полагают, что к этому же времени можно отнести и зарождение родовой организации общества. Толь-

ко упорядочением отношений полов, появлением экзогамии2 можно объяснить то, что физический облик 

неандертальца стал совершенствоваться и спустя тысячи лет, к концу ледникового периода, он превратился 

в неоантропа, или кроманьонца – людей современного нам типа. 

Верхний (поздний) палеолит известен нам лучше, чем предшествующие эпохи. Природа по-прежнему 

была сурова, ледниковый период еще продолжался. Но человек был уже достаточно вооружен для борьбы 

за существование. Хозяйство становится комплексным: основу его составляла охота на крупных животных, 

но появились зачатки рыболовства, серьезным подспорьем было собирательство съедобных плодов, зерен, 

кореньев. 

Каменные изделия человека делились на две группы: оружие и орудия труда (наконечники копий, но-

жи, скребки для выделки шкур, кремневые инструменты для обработки кости и дерева). Широкое распро-

странение получили различные метательные средства (дротики, зазубренные гарпуны, специальные копье-

металки), позволяющие поражать зверя на расстоянии. 

По мнению археологов, основной ячейкой социального строя верхнего палеолита была небольшая ро-

довая община, насчитывающая около сотни людей, из которых двадцать были взрослыми охотниками, 

ведшими хозяйство рода. Небольшие круглые жилища, остатки которых обнаружены, возможно были при-

способлены для парной семьи. 

Находки погребений с прекрасным оружием из мамонтовых бивней и большим количеством украше-

ний свидетельствуют о появлении культа вождей, родовых или племенных старейшин. 

В верхнем палеолите человек широко расселился не только в Европе, на Кавказе и Средней Азии, но и 

в Сибири. По мнению ученых, из Сибири в конце палеолита была заселена и Америка. 

Искусство верхнего палеолита свидетельствует о высоком развитии интеллекта человека этой эпохи. В 

пещерах Франции и Испании сохранились красочные изображения, относящиеся к этому времени. Открыта 

такая пещера и российскими учеными на Урале (Калова пещера) с изображениями мамонта, носорога, ло-

шади. Изображения, сделанные художниками ледникового периода красками на стенах пещер и резьбой на 

кости, дают представления о тех животных, на которых они охотились. Это было связано, вероятно, с раз-

личными магическими обрядами, заклинаниями и плясками охотников перед нарисованными животными, 

что должно было обеспечить успешную охоту. 

Элементы подобных магических действий сохранились даже в современном христианстве: молебен о 

дожде с окроплением полей водою есть древний магический акт, восходящий к первобытности. 

Особо следует отметить культ медведя, восходящий еще к мустьерской эпохе и позволяющий говорить 

о зарождении тотемизма. На палеолитических стоянках у очагов или у жилищ часто находят костяные фи-

гурки женщин. Женщины представлены очень дородными, зрелыми. Очевидно, главная идея таких стату-

эток – плодовитость, жизненная сила, продолжение человеческого рода, олицетворенные в женщине – хо-

зяйке дома и очага. 

Обилие женских изображений, найденных в верхнепалеолитических стоянках Евразии, позволили уче-

ным сделать вывод, что культ женщины-прародительницы порожден матриархатом. При весьма примитив-
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ных взаимоотношениях полов дети знали только своих матерей, но далеко не всегда знали отцов. Женщины 

охраняли огонь в очагах, жилище, детей; женщины старшего поколения могли вести счет родства и следить 

за соблюдением экзогамных запретов, чтобы не рождались дети от близких родственников, нежелатель-

ность чего была, очевидно, уже осознана. Запрет кровосмешения дал свои положительные результаты – 

потомки прежних неандертальцев стали более здоровыми и постепенно превратились в людей современно-

го типа. 

Мезолит Примерно за десять тысячелетий до нашей эры огромный ледник, достигавший 1000-2000 

метров в высоту, начал интенсивно таять, остатки этого ледника сохранились до наших дней в Альпах и на 

горах Скандинавии. Переходный период от ледника к современному климату называют условным терми-

ном «мезолит», т.е. «среднекаменный» век, – промежуток между палеолитом и неолитом, занимающий 

примерно около трех-четырех тысячелетий. 

Мезолит является ярким доказательством сильного влияния географической среды на жизнь и эволю-

цию человечества. Природа изменилась во многих отношениях: потеплел климат, растаял ледник, потекли 

на юг полноводные реки, постепенно освобождались большие пространства земли, закрытые ранее ледни-

ком, обновилась и развилась растительность, исчезли мамонты и носороги. 

В связи со всем этим нарушился устойчивый, налаженный быт палеолитических охотников на мамон-

тов, пришлось создавать иные формы хозяйства. Пользуясь древесиной, человек создал лук со стрелами. 

Это значительно расширило объект охоты: наряду с оленями, лосями, лошадьми стали охотиться на разных 

мелких птиц и зверей. Большая легкость такой охоты и повсеместность дичи сделали ненужными прочные 

общинные коллективы охотников на мамонтов. Мезолитические охотники и рыболовы небольшими груп-

пами бродили по степям и лесам, оставляя после себя следы временных стоянок. 

Потеплевший климат позволил возродить собирательство. Особенно важными для будущего оказалось 

собирание диких злаков, для чего даже были изобретены деревянные и костяные серпы, с кремниевыми 

лезвиями. Новшеством было уменье создавать режущие и колющие орудия со вставленными в край дере-

вянного предмета большого количества острых кусков кремня. 

Вероятно, в это время люди ознакомились с перемещением по воде на бревнах и плотах и со свойства-

ми гибких прутьев и волокнистой коры деревьев. 

Началось приручение животных: охотник-лучник шел за дичью с собакой; убивая кабанов, люди ос-

тавляли на выкорм выводки поросят. 

Мезолит – время расселения человечества с юга на север. Двигаясь через лесные массивы вдоль рек, 

человек мезолита прошел все пространство, освободившееся от ледника, и дошел до тогдашней северной 

кромки материка Евразии, где начал охотиться на морского зверя. 

Искусство мезолита существенно отличается от палеолитического: произошло ослабление нивели-

рующего общинного начала и возросла роль отдельного охотника – в наскальных изображениях мы видим, 

не только зверей, но и охотников мужчин с луками и женщин, ожидающих их возвращения. 

3. Переход от присваивающего хозяйства к производящему 

Неолит. Это условное наименование применяется к последнему этапу каменного века, но оно не отра-

жает ни хронологического, ни культурного единообразия: в XI в. н.э. новгородцы писали о меновой тор-

говле с неолитическими (по типу хозяйства) племенами Севера, а в XVIII в. русский ученый С. Крашенин-

ников описал типично неолитический быт местных жителей Камчатки. 

Все же к неолиту относят период VII-V тыс. до н.э. Расселившееся в разных ландшафтных зонах чело-

вечество пошло разными путями и разными темпами. Племена, оказавшиеся на Севере, в суровых услови-

ях, долгое время оставались на прежнем уровне развития. Зато в южных зонах эволюция была более быст-

рой. 

Человек уже использовал шлифованные и сверленые орудия с рукоятками, ткацкий станок, умел ле-

пить посуду из глины, обрабатывать дерево, строить лодку, плести сеть. Гончарный круг, появившийся в 

IV тыс. до н.э., резко повысил производительность труда и улучшил качество глиняной посуды. В IV тыс. 

до н.э. на Востоке было изобретено колесо, стала использоваться тягловая сила животных: появились пер-

вые колесные повозки. 

Искусство неолита представлено петроглифами (рисунками на камнях) в районах Севера, раскрываю-

щими во всех подробностях охоту лыжников на лося, охоту в больших ладьях на кита. 

С эпохой неолита связан один из важнейших технических переворотов древности – переход к произво-

дящему хозяйству (неолитическая революция). В эпоху неолита произошло первое общественное разделе-

ние труда на земледельческий и скотоводческий, что способствовало прогрессу в развитии производитель-

ных сил, и второе общественное разделение труда – выделение ремесла из сельского хозяйства, что способ-

ствовало индивидуализации труда. 

Земледелие было распространено очень неравномерно. Первые очаги земледелия обнаружены в Пале-

стине, Египте, Иране, Ираке. В Средней Азии искусственное орошение полей при помощи каналов появи-

лось уже в IV тыс. до н.э. Для земледельческих племен характерны большие поселения из глинобитных до-

мов, насчитывающие иногда по нескольку тысяч жителей. Джейтунская археологическая культура в Сред-
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ней Азии и Буго-Днестровская на Украине представляют ранние земледельческие культуры в V-IV тыс. до 

н.э.  

Энеолит. К этой эпохе относится Трипольская культура (VI-III тыс. до н.э.), располагавшаяся между 

Карпатами и Днепром на плодородных лессовых и черноземных почвах. В этот период первобытное земле-

дельческое общество достигло своего наивысшего расцвета. 

Энеолит-меднокаменный век, в этот период появились отдельные изделия из чистой меди, но на фор-

мах хозяйства новый материал еще не сказался. Трипольцы (как и другие ранние земледельцы) выработали 

тот тип комплексного хозяйства, который просуществовал в деревне вплоть до эпохи капитализма: земле-

делие (пшеница, ячмень, лен), скотоводство (корова, свинья, овца, коза), рыболовство и охота. Первобыт-

ные матриархальные общины, по-видимому, еще не знали имущественного и социального неравенства. 

Особый интерес представляет идеология трипольских племен, пронизанная идеей плодородия, что вы-

ражалось в отождествлении земли и женщины: земля, рождающая из семени новый колос хлебного злака, 

как бы приравнивалась к женщине, рождающей нового человека. Эта идея лежит в основе многих религий, 

вплоть до христианства. 

К трипольской культуре многие относят глиняные статуэтки женщин, связанные с матриархальным 

культом плодородия. Роспись больших глиняных сосудов трипольской культуры раскрывает мировоззре-

ние древних земледельцев, заботившихся об орошении их полей дождем, созданную ими картину мира. 

Мир, по их представлениям, состоял из трех зон (ярусов): зона земли с растениями, зона Среднего неба с 

солнцем и дождями и зоны Верхнего неба, хранящего наверху запасы небесной воды, которая может про-

литься при дожде. Верховным владыкой мира было женское божество. Картина мира трипольцев очень 

близка к той, которая отражена в древнейших гимнах индийской «Ригведы».  

Эволюция человека особенно ускорилась в связи с открытием металла – меди и бронзы (сплава меди с 

оловом). Орудия труда, оружие, доспехи, украшения и посуду начиная с III тыс. до н.э. стали изготавливать 

не только из камня и глины, но и из бронзы. Усиливался обмен между племенами продуктами – изделиями 

и учащались столкновения между ними. Углублялось разделение труда, появлялось имущественное нера-

венство внутри рода. 

В связи с развитием скотоводства возрастала роль мужчины в производстве. Наступала эпоха патриар-

хата. Внутри рода возникали большие патриархальные семьи, с мужчиной во главе, ведшие самостоятель-

ное хозяйство. Тогда же появилось и многоженство. 

В бронзовом веке уже наметились большие культурные общности, которые, возможно, соответствова-

ли языковым семьям: индоевропейцам, угро-финнам, тюркам и кавказским племенам. 

Географическое размещение их очень отличалось от современного. Предки угро-финнов продвигались, 

по мнению некоторых ученых, от Приаралья на север и северо-запад, проходя западнее Урала. Предки 

тюркских народов размещались восточное Байкала и Алтая. 

По всей вероятности, основной прародиной славян были области между Днепром, Карпатами и Вис-

лой, но в разное время прародина могла иметь разные очертания-то расширяться за счет центрально-

европейских культур, то продвигаться на восток или выходить временами на степной юг. 

Соседями протославян были предки германских племен на северо-западе, предки латышско-литовских 

(балтийских) племен на севере, дако-фракийские племена на юго-западе и прото-иранские (скифские) пле-

мена на юге и юго-востоке; время от времени протославяне входили в контакт с северо-восточными финно-

угорскими племенами и далеко на западе с кельтско-италийскими. 

4. Разложение первобытно-общинного строя 

Примерно в V-IV тыс. до н.э. началось разложение первобытного общества. Среди факторов, способ-

ствующих этому, помимо неолитической революции важную роль играли интенсификация земледелия, 

развитие специализированного скотоводства, появление металлургии, становление специализированного 

ремесла, развитие торговли. 

С развитием плужного земледелия земледельческий труд перешел из женских рук в мужские, и муж-

чина-земледелец и воин стал главой семьи. Накопление в различных семьях создавалось неодинаковое, 

причем каждая семья, накапливая имущество, старалась сохранить его в семье. Продукт постепенно пере-

стает делиться среди членов общины, а имущество начинает переходить от отца к детям, закладываются 

основы частной собственности на средства производства. 

От счета родства по материнской линии переходят к счету родства по отцу – складывается патриархат. 

Соответственно меняется форма семейных отношений; возникает патриархальная семья, основанная на ча-

стной собственности. Подчиненное положение женщины сказывается, в частности, в том, что обязатель-

ность единобрачия устанавливается только для женщины, для мужчин же допускается полигамия (много-

женство). Древнейшие документы Египта и Двуречья свидетельствуют о таком положении, сложившимся к 

концу IV началу III тыс. до н.э. Ту же картину подтверждают древнейшие памятники письменности, появ-

ляющиеся у некоторых племен предгорий Передней Азии, Китая во II тыс. до н.э. 

Рост производительности труда, усиление обмена, постоянные войны – все это вело к возникновению 

имущественного расслоения среди племен. Имущественное неравенство порождало и общественное нера-
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венство. Складывалась верхушка родовой аристократии, фактически ведавшая всеми делами. Знатные об-

щинники заседали в племенном совете, ведали культом богов, выделяли из своей среды военных вождей и 

жрецов. Наряду с имущественной и общественной дифференциацией внутри родовой общины происходит 

и дифференциация внутри племени между отдельными родами. С одной стороны, выделяются сильные и 

богатые роды, а с другой – ослабевшие и обедневшие. Соответственно первые из них постепенно превра-

щаются в господствующие, а вторые – в подчиненные. В результате войн могли оказаться в подчиненном 

положении целые племена или даже группы племен. 

Однако долгое время, несмотря на имущественное и общественное расслоение общины, верхушка ро-

довой знати еще должна была считаться с мнением всей общины. Но все чаще трудом коллектива злоупот-

ребляет в своих интересах родовая верхушка, с могуществом которой рядовые общинники уже не могут 

спорить. 

Итак, признаками распада родового строя явились возникновение имущественного неравенства, сосре-

доточение богатств и власти в руках вождей племен, учащение вооруженных столкновений, обращение 

пленных в рабов, превращение рода кровнородственного коллектива в территориальную общину. Археоло-

гические раскопки в различных частях мира, в том числе и на территории СССР, позволяют сделать такие 

выводы. Примером могут служить знаменитый Майкопский курган на Северном Кавказе, относящийся ко 

II тыс. до н.э. или пышные погребения вождей в Триалети (южнее Тбилиси). Обилие драгоценностей, по-

гребение с вождем насильственно убитых рабов и рабынь, колоссальные размеры могильных насыпей все 

это свидетельствует о богатстве и власти вождей, о нарушении первоначального равенства внутри племени. 

В различных районах мира разрушение первобытно-общинных отношений произошло разновременно, 

разнообразными были и модели перехода к вышестоящей формации: некоторые народы образовали ранне-

классовые государства, другие рабовладельческие, многие народы миновали рабовладельческий строй и 

перешли сразу к феодализму, а некоторые – к колониальному капитализму (народы Америки, Австралии).  

Таким образом, рост производительных сил создал предпосылки укрепления связей между социаль-

ными организмами, развития системы дарообменных отношений. С переходом от парного брака к патриар-

хальному, а позднее моногамному укрепляется семья, которая обособляется в рамках общины. Общинная 

собственность дополняется личной. Индивидуализация производства и укрепление семьи означали ослаб-

ление первобытного коллективизма и общины в целом. По мере развития производительных сил (переход к 

медным, бронзовым и железным орудиям труда) и укрепления территориальных (соседских) связей между 

семьями на смену ранней первобытной общине приходит первобытная соседская, а позднее – земледельче-

ская община. Для нее характерно сочетание индивидуального парцеллярного производства с общей собст-

венностью на землю, частнособственнического и общинного начал. Развитие этого внутреннего противоре-

чия создает условия для возникновения классового общества и государства. 

Первобытно-общинный строй – отправная точка в истории человечества. Это самая длительная по 

времени общественно-экономическая формация, она существовала у всех народов на ранней стации разви-

тия. 

В истории первобытного строя выделяется несколько этапов по степени развития производительных 

сип, общественной организации, а также форм хозяйства и движения от более низкой ступени к более вы-

сокой – от каменного века к бронзовому, от бронзового – к железному. 

Важным этапом в истории первобытного человека стала первая экономическая революция (неолитиче-

ская), когда произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему. По мере углубления об-

щественного разделения труда и роста его производительности в первобытном обществе усилился обмен, 

возник прибавочный продукт, что стало основой появления частной собственности и имущественного не-

равенства. На смену первобытному строю приходят классовые общества. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Расскажите о вариантах периодизации первобытной эпохи человечества, основных этапах развития. 

2. Как изменялся физический тип человека? 

3. Каковы были религиозные верования первобытных людей? 

4. Перечислите основные изобретения и открытия этой эпохи. 

5. Что представляла собой Трипольская культура? 

6. Охарактеризуйте основные признаки общины и ее эволюцию. 

7. Что представляли собой жилища первобытных людей? 

8. Охарактеризуйте основные признаки разложения первобытного строя. 

 

 

Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока 

1. Эпоха ранней Древности 

2. Эпоха расцвета древних государств 

3. Эпоха поздней Древности 



16 
 

 

С конца IV тыс. до н.э. в истории человечества начинается новый этап – появляются первые цивилиза-

ции, резко отличающиеся от первобытных обществ. Важнейшей характерной чертой новой ступени разви-

тия стало создание государств, которые в IV-II тыс. до н.э. возникают на обширной территории от Среди-

земного моря до Тихого океана. История этих государств с конца IV тыс. до н.э. приблизительно до сере-

дины 1 тыс. н.э. называется историей Древнего мира и условно делится на три этапа: 

- - конец IV тыс. до н.э. – конец II тыс. до н.э. (эпоха ранней Древности); 

- - конец II тыс. до н.э. – конец 1 тыс. до н.э. (эпоха расцвета древних государств); 

- - первая половина 1 тыс. н.э. (эпоха поздней Древности). 

В истории древних государств выделяются два основных варианта развития – древневосточный и ан-

тичный (Греция, Рим), каждый из которых имеет свою специфику. В этой главе рассматривается история 

древневосточных государств. 

1. Эпоха ранней Древности (конец IV – конец II тыс. до н.э.) 

Хронологические рубежи периода ранней Древности (конец IV – конец II тыс. до н.э.) практически 

совпадают с эпохой бронзы, или бронзовым веком. 

Самые первые государства на земле появляются в долинах крупных рек Нила, Тигра, Евфрата, там, где 

возможно было создать оросительные (ирригационные) системы – основу поливного земледелия. В доли-

нах этих рек люди гораздо меньше, чем в других местах, зависели от природных условий, получали ста-

бильные урожаи. Строительство ирригационных комплексов требовало совместной работы большого числа 

людей, ее четкой организации и являлось одной из важнейших функций первых государств, начальной 

формой которых были так называемые номы. 

Ном представлял собой земли нескольких территориальных общин, административным, религиозным, 

культурным центром которых являлся город. Такие города-государства впервые возникали в конце IV тыс. 

до н.э. в Египте и Южной Месопотамии (нижние течения Тигра и Евфрата). Со временем номы преврати-

лись в объединения какого-либо речного бассейна или объединились под властью более сильного нома, 

собирающего дань с более слабых. 

С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств начинает складываться особая форма социально-

политического устройства – деспотия, характерная для большинства древневосточных стран на протяже-

нии всей их истории. Правитель государства в развитой деспотии обладал всей полнотой власти, считался 

богом или, в крайнем случае, потомком богов. Большую роль в управлении страной играл бюрократиче-

ский аппарат, где существовали четкая система рангов, субординация. На все трудовое население деспоти-

ческого государства, кроме налогов, были возложены и государственные повинности – так называемые об-

щественные работы. 

В III тыс. до н.э. основной экономической единицей являлись крупные царские хозяйства, полностью 

господствовал натуральный тип производства. Торговые отношения развивались в рамках изолированных 

друг от друга регионов (Египта, Месопотамии, Индии) и существовали в основном в виде обмена. 

Именно в III тыс. до н.э. начинают складываться рабовладельческие отношения, появляется патриар-

хальное рабство, характерное для государств Древнего Востока (в отличие от античных государств, где су-

ществует классическое рабство). Патриархальное рабство возникает в условиях преобладания натурального 

хозяйства, когда продукция производится в основном для собственного потребления и нет необходимости в 

такой высокой степени эксплуатации, как при товарном производстве. В основе названия этого типа рабст-

ва слово «патриарх», т.е. глава семьи. Раб как бы становится младшим, не полноправным членом большой 

семьи, работает вместе со своими хозяевами, которые, хоть и считают его своей собственностью, еще не 

видят в нем просто живое орудие труда, признают за ним некоторые права человеческой личности. При 

этом типе рабства в неволю попадали не только военнопленные – чужаки, но также и люди, оказавшиеся в 

долговой кабале, т.е. соплеменники, чего не было при классическом рабстве. Рабы могли принадлежать го-

сударству, храмам, частным лицам, однако они не были основными производителями материальных благ, 

как, например, в античных государствах. В странах Древнего Востока основную работу, особенно в сель-

ском хозяйстве – ведущей отрасли экономики, выполняли крестьяне-общинники, многие из которых нахо-

дились в той или иной степени зависимости от государства. 

На этом этапе во всех государствах, хотя и при наличии некоторых особенностей (например, в Египте), 

существовало два сектора экономики, связанных с видами собственности на землю – одной из важнейших 

характеристик экономического развития, особенно на ранних ступенях истории человечества, когда осно-

вой экономики было сельское хозяйство. Прежде всего, существовал общинный сектор экономики, где соб-

ственность на землю принадлежала территориальным общинам, а движимое имущество являлось частной 

собственностью общинников, которые обрабатывали выделенные им наделы земли. Кроме того, существо-

вал и государственный сектор экономики, в который входили земли, принадлежавшие государству в лице 

царя, а также земли, пожалованные храмам: работали здесь формально свободные, но бесправные, так на-

зываемые царские люди. И в государственном, и в общинном секторе в качестве вспомогательного исполь-

зовался труд рабов, сформировался патриархальный тип рабовладельческих отношений. 
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Во II тыс. до н.э. в древневосточных государствах происходит некоторое усовершенствование орудий 

труда, наблюдается прогресс в ремесле и отчасти в сельском хозяйстве, растет товарность производства, 

развивается ростовщичество, долговое рабство. Государственные земли на разных условиях начинают пре-

доставляться частным лицам. В это время между различными областями Ближнего Востока устанавлива-

ются экономические, политические и культурные контакты, оформляются международные торговые пути, 

растет число торговых поселений на территории других государств. В то же время обостряется борьба за 

преобладание на торговых путях, растет число войн. 

Конец II тыс. до н.э. стал сложным периодом в истории древних государств. В это время заканчивается 

бронзовый век, когда орудия труда, оружие изготавливалось преимущественно из бронзы, начинается же-

лезный век. Культуру железа на территорию древних государств приносят молодые народы. В частности, 

так называемые народы моря, которые вторгаются на территорию Египта, в Малую Азию, Восточное Сре-

диземноморье и оказывают сильное воздействие на весь Ближний Восток. 

В других регионах Древнего мира на рубеже II-I тыс. до н.э. также наблюдается активное движение 

племен. На территорию Ирана приходят индийские и персидские племена, в Индии долину Ганга начинают 

осваивать индоарийские племена. 

Рассмотрим теперь особенности исторического развития крупнейших цивилизаций Древнего Востока в 

IV-II тыс. до н.э. 

Египет 

В долине Нила в результате слияния номов возникли два царства – Нижний и Верхний Египет, В XXX 

в. до н.э. их объединил в одно государство фараон Мина, основавший первую династию египетских фарао-

нов. Столицей государства стал город Мемфис, находившийся на границе Нижнего и Верхнего Египта. 

В первой половине III тыс. до н.э. Египет – это крупное централизованное государство, проводящее ак-

тивную внешнюю политику. Его влияние распространяется на области Синайского полуострова, южную 

Палестину, а также долину Нила южнее первого порога. В это время в Египте складывается централизо-

ванная деспотическая монархия. Фараон обладает неограниченной властью, ему принадлежит весь земель-

ный фонд страны, большие ресурсы рабочей силы. 

Основой экономики являются крупные царские хозяйства, кроме того, выделяются земли храмам и, 

вероятно, – некоторым частным лицам. Практически все крестьяне-общинники превращаются в зависимую 

категорию царских людей – так называемых хему, среди которых представлены практически все сельско-

хозяйственные и ремесленные специальности. Хему работают там, куда их направят власти, получая за это 

продовольственный паек или надел земли. Большое распространение в Египте получают общественные 

работы, возложенные в основном на хему (например, строительство царских усыпальниц-пирамид, под-

держание в порядке и создание новых оросительных каналов). Для управления страной создается разветв-

ленный бюрократический аппарат, чиновники играют большую роль в жизни общества. 

Примерно с середины III тыс. до н.э. власть фараонов начинает ослабевать, укрепляются позиции ме-

стной знати и единое государство распадается на полунезависимые номы, переживая период внутренней 

раздробленности, упадка. В XXII в. до н.э. фараону Ментухотепу I удается объединить страну, воссоздать 

централизованное государство, столицей которого становятся Фивы. 

В конце III тыс. до н.э. в Египте начинается кризис царских хозяйств, требовавших больших расходов 

на управление, подчинение зависимых работников. Примерно с этого времени широко распространяется 

практика предоставления земли из государственного фонда частным лицам в аренду или в виде платы за 

службу. 

На рубеже III-II тыс. до н.э. в Египте к власти приходит XII династия, основанная Аменемхетом I (пер-

вая половина XX в. до н.э) При нем и его преемниках наступает расцвет страны. Для изготовления орудий 

труда очень активно используется бронза, расширяется оросительная система, значительных успехов дос-

тигает земледелие. Как и раньше, земля считается собственностью фараона, но уменьшаются размеры цар-

ского хозяйства, наряду с ним и с хозяйствами крупных чиновников, местной знати, храмов появляется 

множество мелких и средних хозяйств, что создает условия для дальнейшего развития внутренней торгов-

ли, экономики в целом. 

Однако в XVIII в. до н.э. Египет был захвачен кочевыми племенами гиксосов, пришедшими из Азии, и 

в стране вновь началась внутренняя раздробленность. 

В начале XVI в. до н.э. власть гиксосов была свергнута, фараон Яхмос I (первая половина XVI в. до 

н.э.) воссоздал единое государство, и в середине II тыс. до н.э. Египет становится наиболее могуществен-

ным и обширным царством Ближнего Востока. 

В первой половине XIV в. до н.э. завоевательные походы Египта были временно приостановлены в 

связи с религиозной реформой фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) (первая половина XIV в. до н.э.), но уже 

с конца века начинаются войны с хеттами1, в результате которых Южная Сирия, Палестина и Финикия 

оказались в сфере влияния Египта. 

В XII в. до н.э. Египет вновь оказался в очень сложном положении: он одновременно подвергся напа-

дению ливийских племен, живших западнее Египта на северном побережье Африки, а также нападению 
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народов моря – группы племен, вторгшихся на рубеже XIII-XII вв. до н.э. с Балканского полуострова через 

Эгейское море в Переднюю Азию. До сих пор точно не установлено, какие именно народы входили в эту 

волну переселенцев, хотя есть предположение, что среди них были ахейские греки, разгромившие Трою, 

город-государство на севере Эгейского побережья Малой Азии. Используя в сражениях неизвестное в 

Египте и других странах железное оружие, народы моря были грозным противником. 

С большим трудом нападения завоевателей были отражены, но Египет потерял прежнее могущество, 

ослабла центральная власть, начался кризис государства, проявлявшийся в частой смене правителей, мяте-

жах, усилении позиций местной, номовой, знати, утрате иноземных владений. В результате в XI в. до н.э. 

единое государство распадается на два царства – Нижний Египет и Верхний Египет. В Нижнем Египте 

большую роль начинают играть иноземцы – ливийцы, основавшие свою династию. С этого времени единое 

самостоятельное египетское государство прекращает свое существование. 

Шумеро-аккадский период 

Южной Месопотамии конца IV тыс. – первой половины III тыс. до н.э. в отличие от Египта не сложи-

лось централизованное государство, а существовало несколько политических центров. Наиболее влиятель-

ными из них были Аккад, Ларса, Ниппур, Эриду, Лагаш, Урук, Умма, Ур. Эти и другие южномесопотам-

ские города-государства в этническом, религиозном, культурном отношении представляли собой единое 

целое – государство Шумер. Здесь, как и в Египте, часть государственной земли выделяется храмам, полу-

чают распространение общественные работы. Однако наряду с государственной (царской) собственностью 

на землю существует и земельная собственность территориальных общин, где развиваются частные хозяй-

ства. 

Централизованные государства в Месопотамии возникают во второй половине III тыс. до н.э. В Шуме-

ре на преобладающее положение претендуют Лагаш и его постоянный враг – Умма. После напряженной 

борьбы в XXIV в. до н.э. правители Уммы захватили Лагаш, а затем распространили свое господство почти 

на весь Шумер, сделав столицей город Урук. Вскоре, однако, это государство было захвачено Саргоном 

Древним (2316-2261 до н.э.) – царем города Аккад, который, организовав первое в истории постоянное вой-

ско, сумел создать в Месопотамии крупное централизованное государство с неограниченной властью царя. 

При нем значительно увеличились размеры царского хозяйства, была налажена оросительная система в 

общегосударственном масштабе, введена единая система мер и весов. Саргон Древний стал основателем 

династии, которая правила в Месопотамии около полутора веков. 

В начале XXII в. до н.э. власть над Южной Месопотамией перешла к городу Ур, где начала править так 

называемая третья династия Ура, представители которой носили титул царя Шумера и Аккада. Царская 

власть имела ярко выраженный деспотический характер – цари еще при жизни обожествлялись, был создан 

сильный центральный аппарат управления, в царских и храмовых владениях велся учет всех направлений 

хозяйственной жизни. В XXI в. до н.э. были изданы законы – древнейшие из известных нам законодатель-

ных актов, в которых, например, был установлен принцип денежного возмещения пострадавшему. 

В конце XXI в. до н.э. третья династия Ура, ослабленная борьбой с кочевниками-завоевателями – амо-

рейскими племенами, была свергнута. Централизованное государство в Месопотамии прекратило сущест-

вование. Появилось множество местных династий аморейского происхождения. 

Ассирия и Вавилон во II тыс. до н.э.В XIX в. до н.э. в Месопотамии среди других выделяются два наи-

более влиятельных государства, соперничество которых определило развитие этого региона на многие века 

вперед. На юге амореи создают государство со столицей в городе Вавилон. На севере к этому времени 

сформировалось государство Ассирия со столицей в городе Ашшур – крупном торгово-перевалочном цен-

тре, где пересекались пути из Месопотамии в Северную Сирию, Малую Азию, Египет. 

В первой половине XVIII в. до н.э. вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), захватив всю 

Южную Месопотамию, подчиняет себе Ассирию. Возникает мощная держава с сильной царской властью, 

создаются законы нового государства, известные как законы Хаммурапи. В них заметно стремление облег-

чить участь некоторых слоев свободного населения, в частности, было несколько ограничено долговое раб-

ство. Законы Хаммурапи выявляют социальную структуру общества Вавилонии – выделяются три основ-

ные категории населения: полноправные свободные люди – члены общин; юридически свободные, но не-

полноправные люди, не являющиеся членами общин и работающие в царских хозяйствах; рабы. При опре-

делении наказания часто учитывалось социальное положение виновного – рабы карались более сурово. В 

законах зафиксировано особое положение воинов: они были обязаны выступать в поход по первому требо-

ванию царя, за службу получали от государства земельные наделы, передаваемые по наследству и не отчу-

ждаемые даже за долги. 

Правление Хаммурапи – время высшего расцвета Вавилонии во II тыс. до. н.э. В начале XVI в. до н.э. 

Вавилон был разгромлен хеттами, а в конце века его захватили касситы, горские племена, жившие к восто-

ку от Вавилона, и основали свою династию. 

Ассирия в это время оказалась в зависимости от государства Митанни1 и лишь в XIV в. до н.э. доби-

лась самостоятельности. Со второй половины XIII в. до н.э. начинается усиление Ассирии. В конце XII в. 

до н.э. при Тиглатпаласаре I (1115-1077 до н.э.) Ассирия достигает расцвета своего могущества. Соверша-
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ются успешные походы против горских племен верховий Тигра и Евфрата, облагаются данью некоторые 

торговые города Финикии. 

Народы моря не дошли до Ассирии и Вавилона, но вытеснили из областей, расположенных к западу от 

Евфрата, полукочевые племена арамеев, которые в середине XI в. до н.э. устремились в Месопотамию. Ас-

сирия и Вавилон, объединившись, вынуждены были бороться с ними и временно оказались ослабленными. 

Первые цивилизации на территории Индии и Китая. В III тыс. до н.э. в долине Инда возникает Ха-

раппская цивилизация, также относящаяся к типу цивилизации речных долин, как и Египетская и Шумер-

ская. Здесь были созданы крупные ирригационные системы и основная часть населения занималась полив-

ным земледелием. Центрами этой цивилизации были крупные города Хараппа и Мохенджо- Даро, активно 

торговавшие с Месопотамией. Существовала эта цивилизация сравнительно недолго она погибла на рубеже 

XIX-XVIII вв. до н.э. Причины этого до сих пор неизвестны, хотя высказываются различные предположе-

ния: неблагоприятные климатические условия, эпидемии, нашествия кочевых племен и пр. 

На рубеже III-II тыс. до н.э. к уже существующим древним цивилизациям добавляется еще одна – ки-

тайская, правда, ее развитие очень долго идет изолированно от остальных. Как и везде, первой формой го-

сударственности на территории Китая были номы. Они появляются в бассейне реки Хуанхэ, население их в 

основном занимается земледелием. Однако в отличие от древнеегипетской, нижнемесопотамской, древне-

индийской цивилизаций древнекитайская не относилась к цивилизациям ирригационного типа. Здесь зем-

леделие было основано на паводковом и атмосферном орошении. 

В XVIII в. до н.э. на территории Китая среди множества городов-государств выделяется город Шан, 

возглавивший довольно крупное объединение номов. Правитель Шана (более позднее название этого госу-

дарства – Инь) носил титул ван, власть его была ограничена советом знати и народным собранием. 

В конце II тыс. до н.э. государство Шан перестало существовать – оно было захвачено племенами чжо-

усцев, живших до этого в бассейне реки Вэй. 

2. Эпоха расцвета древних государств (конец II – конец I тыс. до н.э.) 

В эпоху расцвета древних государств возникают так называемые мировые державы, или империи, ко-

торые в отличие от государств ранней древности представляют собой гораздо более прочные объединения 

с центральным управлением, единой внутренней политикой. В это время наибольшего развития достигает 

деспотическая форма государственного устройства. В мировых державах сельская территория постепенно 

оказывается в составе государственного сектора, общинный сектор экономики сохраняется в городах, где 

наряду с центральной властью существуют органы самоуправления. Именно в городах, в ремесленном про-

изводстве, в это время начинает преобладать рабский труд; в сельском хозяйстве по-прежнему в основном 

заняты крестьяне-общинники, хотя и здесь труд рабов начинает использоваться гораздо шире, особенно 

государством. 

В экономическом отношении важнейшим отличием второго этапа древности от первого является ак-

тивное использование железа, стали, что значительно повышает производительность труда, способствует 

развитию сельского хозяйства, ремесла, росту товарности производства, о чем свидетельствует развитие 

системы денежных отношений – получают повсеместное распространение деньги в монетной форме. В 

этот период происходит развитие международной торговли: в нее включаются Индия, Китай, Средняя 

Азия, а также юг Аравийского полуострова. 

Важным следствием развития товарно-денежных отношений является возникновение в конце второго 

этапа Древности частной земельной собственности (наряду с государственной и общинной), земля превра-

щается во многих государствах в объект купли-продажи, крупные частные хозяйства начинают преобла-

дать в экономике большинства стран.  

Месопотамия. В конце Х в. до н.э. Ассирия восстанавливает свое господство в Северной Месопота-

мии и возобновляет военные походы на юг и в Восточное Средиземноморье, где в это время, пользуясь ос-

лаблением великих держав, возвышаются новые государства1. В Сирии это было Дамасское царство, соз-

данное арамеями, в Финикии – город Тир. В Палестине во второй половине Х в. до н.э. единое израильское 

государство распадается на две части: на юге страны Иудейское царство со столицей в Иерусалиме, на се-

вере – Израильское царство. 

В период с XII в. до н.э. по II в. до н.э. в Израиле и Иудее усилиями многих поколений создается рели-

гиозный, исторический и литературный памятник – Библия. Она включает 39 книг, В ней сосредоточены 

мифы, легенды, повествования по истории еврейского народа и других народов Древнего востока, религи-

озные и этические нормы, философские и публицистические произведения, поэзия и проза. Заложенная в 

Библии впервые на планете идея монотеизма (единобожия) стала основой создания не только иудаизма, но 

и других мировых религий – христианства и ислама. Библия оказала огромное влияние на формирование не 

только религиозного мировоззрения многих стран и народов, но и на их культуру и искусство. 

Во второй половине VIII в. до н.э. начинается период наибольшего могущества Ассирии, ее преобла-

дания в ближневосточном регионе. В значительной степени подъем Ассирии в это время связан с админи-

стративными и военными реформами царя Тиглатпаласара III (745-727 до н.э.). Он провел коренную реор-

ганизацию военного дела в Ассирии. Наряду с ополчением, состоявшим из всего взрослого мужского насе-
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ления, была создана регулярная армия, находившаяся на полном государственном обеспечении. Измени-

лась политика в отношении покоренного населения. Если раньше это были грабежи, увод в рабство, выка-

чивание дани, то теперь стало широко практиковаться переселение целых народов в этнически чуждые об-

ласти. Кроме того, по-новому было организовано и управление завоеванными территориями. Во главе 

вновь образованных округов ставились наместники, которым подчинялись ассирийские военные гарнизо-

ны. Размеры новых округов были меньше, чем раньше, что облегчало управление ими. Каждый округ вно-

сил в государственную казну определенные налоги. В результате была установлена строгая централизован-

ная власть Ассирии над захваченными народами. Важнейшим фактором экономического единства государ-

ства стала торговля. Одной из главных целей военных походов был захват новых торговых путей для даль-

нейшего обогащения Ассирии. 

При Тиглатпаласаре III и его приемниках Ассирия стала первой в истории Древнего мира действитель-

но великой военной империей, которая объединяла, правда, на короткое время почти все государства 

ближневосточного региона. В VII в. до н.э. она охватила огромную территорию, подчинив всю Месопота-

мию, Восточное Средиземноморье, Египет, Малую Азию, Элам2, персидские и мидийские племена.  

Однако при Ашшурбанапале (669-631/29 до н.э.), последнем великом ассирийском царе, отдельные 

центры державы начинают соперничать друг с другом, а после его смерти в последней четверти VII в. до 

н.э. империя распадается, и в конце этого века ассирийское государство прекращает свое существование 

под ударами мидийских племен и Вавилона. 

На рубеже VII-VI вв. до н.э. в правление царя Навуходоносора II (605-562 до н.э.), захватившего Си-

рию и Палестину, крупнейшим государством Месопотамии становится Вавилония. Наступает временное 

экономическое, политическое и культурное возрождение страны. Однако во второй половине VI в. до н.э. 

Вавилон был разгромлен персами, Месопотамия вошла в состав их государства. 

Персидская держава Ахеменидов. В конце VI в. до н.э. крупнейшим государством Ближнего Востока 

становится держава Ахеменидов, объединившая в результате успешных завоевательных войн территории 

Месопотамии, Восточного Средиземноморья, Египет, северо-восточную часть Индии. Во главе ее стал пер-

сидский царь Кир II (558-530 до н.э.) из рода Ахеменидов. 

Для управления таким огромным государством, включавшим множество стран с различным уровнем 

социально-экономического развития, необходимы были специальная структура государственного аппарата 

и организация внутренней жизни, которая была создана в результате проведения в конце VI в. до н.э. адми-

нистративно-финансовых реформ царя Дария I (522-486 до н.э.). 

Все государство было разделено на 20 административно-податных округов, называвшихся сатрапиями. 

Во главе каждого округа стоял сатрап, выполнявший гражданские функции. Армия каждого округа нахо-

дилась в ведении военачальника, подчинявшегося непосредственно царю. Существовали также отдаленные 

провинции, в повседневную жизнь которых персидская администрация вмешивалась редко, осуществляя 

управление с помощью местных правителей. Дарий ввел новую систему государственных налогов: все сат-

рапии обязаны были платить серебром установленную для каждой из них подать, которая определялась с 

учетом оценки обрабатываемой земли. Для управления страной был создан большой центральный аппарат 

во главе с царской канцелярией, административным центром державы стал город Сузы (бывшая столица 

Элама). 

В VI в. до н.э. еще до персидского завоевания в Лидийском царстве начали чеканить первые в мире 

монеты, и Дарий I ввел общую для всей державы денежную единицу – дарик. Впрочем, вне пределов Ма-

лой Азии персидские монеты играли второстепенную роль в торговле, в основном использовались слитки 

нечеканного серебра. 

В период существования государства Ахеменидов очень широкое развитие получила международная 

торговля, поскольку в составе одного государства оказались различные по природным, климатическим ус-

ловиям страны, между которыми были установлены регулярные контакты, налажены морские и караван-

ные пути. 

В первой половине V в. до н.э. Ахемениды пытаются расширить свою экспансию на запад идут – гре-

ко-персидские войны. Однако небольшие греческие города-государства сумели противостоять огромной 

державе и изгнали персов с Балканского полуострова. 

В 334 г. до н.э. Александр Македонский (356-323 до н.э.), добившийся господства над Грецией, начи-

нает поход против Персии и в 329 г. до н.э. захватывает все ее владения. Ахеменидское государство пре-

кращает свое существование, войдя в состав державы Александра Македонского. 

Парфия. После смерти Александра в 323 г. до н.э. его громадная империя распадается на множество 

эллинистических государств: Египет при Птолемеях, государство Селевкидов, Пергамское царство, Пон-

тийское царство и др. В дальнейшем (в конце 1 тыс. до н.э.) почти все эллинистические государства оказа-

лись в составе двух держав – Рима и Парфии, Парфия (первоначально области к юго-востоку от Каспийско-

го моря) отпала от государства Селевкидов1 в середине III в. до н.э., вскоре ее захватили кочевники парны, 

которые поставили в зависимость местное оседлое население: крестьяне, объединенные в общины, были 

прикреплены к земле, обработка которой рассматривалась как государственная повинность. 
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Во II в. до н.э. Парфия включает в свой состав значительную часть Средней Азии, Ирана, Месопота-

мию и превращается в мировую державу, наследницу государства Ахеменидов – его политического могу-

щества, а в какой-то мере и культуры. 

Индия. На территории Индии в начале 1 тыс. до н.э. noявляется новая цивилизация. Здесь в долине 

Ганга поселяются индоарийские племена. Они начинают заниматься рисоводством, у них возникает патри-

архальное рабство, города, первые государства, наибольшее значение среди которых приобретают Кошала 

и Магадха. 

К середине 1 тыс. до н.э. выдвигается Магадха, столицей которой в середине V в. до н.э. становится 

город Паталипутра (современная Патна) – один из крупнейших центров Древней Индии. В середине VI в. 

до н.э. в Магадхе приходит к власти династия Нандов, создается крупная империя, объединившая все госу-

дарства долины Ганга и, возможно, часть Южной Индии. К этому времени на территории Индии уже проч-

но сложилась варновая система, являющаяся одной из наиболее характерных черт древнеиндийского обще-

ства. Четыре варны (замкнутые группы людей) представляли основные сословия общества: две высшие 

варны – брахманы (жречество), кшатрии (военная аристократия), две низшие – вайшьи (сначала полно-

правные общинники, занимающиеся преимущественно сельским хозяйством, позже – еще и торговцы, не-

которые ремесленники), шудры (в основном неполноправные, зависимые ремесленники, земледельцы). 

В конце VI в. до н.э. династия Нандов была свергнута, к власти приходят представители рода Маурьев, 

создавшие так называемую империю Маурьев. Наивысшего расцвета это государство достигло в середине 

III в. до н.э. при царе Ашоке (268-231 до н.э.). 

В составе его империи оказался весь полуостров Индостан, за исключением крайнего юга. Территория 

страны была разделена на наместничества, которые регулярно инспектировались царем и его приближен-

ными. Маурьи установили внешнеторговые и политические отношения со странами Средиземноморья. При 

царе Ашоке государство начинает устанавливать контроль за духовной жизнью подданных, царь активно 

содействует распространению буддизма, способного, по его мнению, стать идеологической основой объе-

динения разнородных областей, входящих в империю. Наследникам Ашоки не удалось сохранить могуще-

ственное государство, и в начале II в. до н.э. империя Маурьев распадается на ряд сравнительно небольших 

государств. 

Китай. На территории Китая крупнейшим государством рубежа II-I тыс. до н.э. было Западное Чжоу. 

Во главе государства стоял Ван – император, которого считали сыном Неба, посредником между богами и 

людьми. Однако власть вана была ограничена состоящим при нем советом, в который входили крупные 

чиновники, возглавлявшие сложный бюрократический аппарат государства. Земля номинально считалась 

принадлежащей государству, существовал также и непосредственно царский фонд. Довольно широко прак-

тиковалась раздача земельных владений знати, что приводило к созданию достаточно крупных земледель-

ческих хозяйств. 

С середины IX в, до н.э. в Западном Чжоу начинается внутренний кризис: возрастает мощь местной 

знати, происходит ослабление центральной власти ванов. В начале VIII в. до н.э. с усилением натиска севе-

ро-западных кочевых племен территория государства сокращается, столица переносится восточное, Запад-

ное Чжоу получает новое название Восточное Чжоу и становится одним из множества самостоятельных 

царств. 

С VIII по V вв. до н.э. на территории Китая существуют пять крупных политических центров. Наряду с 

Восточным Чжоу это были царства Цинь, Чу, У и Юз. Господствующее положение в них принадлежало 

наследственной аристократии, занимавшей высшие посты в государственном управлении. 

В середине I тыс. до н.э. в Китае происходят важные изменения во всех областях жизни. В это время 

(на полтысячелетия позже, чем в большинстве других стран) осваивается плавка железа, что создает усло-

вия для развития ремесла и земледелия. В связи с активным созданием ирригационных систем в бассейне 

Хуанхэ и верхней Янцзы происходит расширение обрабатываемых земель, начинается более интенсивное 

их использование. В некоторых царствах официально разрешается купля-продажа земли, создаются круп-

ные частные хозяйства (и в сельском хозяйстве, и в ремесле), ориентированные на рынок. Развитию товар-

но-денежных отношений способствует и распространение монетной формы денег. В середине I тыс. до н.э. 

в Китае распространяется долговое рабство, частные лица начинают более активно использовать труд ра-

бов, хотя основным потребителем рабской рабочей силы остается государство. 

В политической сфере в Китае середины I тыс. до н.э. также происходят значительные изменения. С VI 

в. до н.э. правители начинают активное наступление на потомственные привилегии аристократии, которая 

борется за захват власти в своих царствах. Для подрыва влияния знати правители стараются опереться на 

лично им преданных служилых людей, вводя новую систему должностного вознаграждения: вместо разда-

чи земель вводится жалованье, выплачиваемое зерном (важнейшим эквивалентом стоимости). В V в. до н.э. 

происходит укрупнение государств: вместо, примерно, двухсот, среди которых было пять сильнейших, ос-

тается менее тридцати государств, и выделяются семь самых могущественных (Цинь, Янь, Чу, Вэй, Чжао, 

Хань, Ци), в которых постепенно вводится централизованная политико-административная система. Напри-

мер, в царстве Цинь проводятся реформы, которыми было утверждено единое законодательство и судопро-
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изводство, узаконены залог и скупка земли, отменены ограничения размера наделов, отменены все прежние 

наследственные титулы, введены новые ранги знатности за личные заслуги и т.д. После этих реформ царст-

во Цинь становится мощной державой, превращается в военно-бюрократическую деспотию типа госу-

дарств ближневосточного региона. 

Циньский ван в 221 г. до н.э. объединил большую часть Китая, Циньская империя существовала очень 

недолго (до конца III в. до н.э.), но заложила основы единого централизованного Китая. В это время на всю 

территорию страны распространяются циньские принципы государственного устройства, создается военно-

бюрократическая империя, организуются завоевательные походы в Южный Китай и Северный Вьетнам. На 

севере страны для защиты от кочевых племен сюнну активно строится Великая китайская стена. 

В самом конце III в. до н.э. на территории Китая возникает новое централизованное государство – им-

перия Хань, основателем которой стал выходец из рядовых общинников Лю Бан (202-195 до н.э.) При нем 

были отменены законы государства Цинь, несколько снижены налоги, но административно-

бюрократическая система, большинство экономических установлений циньской империи остались в силе, 

хотя часть земель государства Лю Бан вынужден был отдать некоторым представителям знати. Централь-

ной власти удается окончательно подчинить себе аристократию лишь на рубеже II-I вв. до н.э. К концу I 

тыс. до н.э. на территории Китая активно развивается работорговля, рабство становится основой ремеслен-

ного производства как частного, так и государственного. В меньшей степени труд рабов используется в 

сельском хозяйстве, где основную массу товаропроизводителей по-прежнему составляют крестьяне-

общинники, обязанные платить налоги и выполнять рабочую и воинскую повинности. 

Во II в. до н.э. Ханьская империя захватывает территорию Кореи, а также древневьетнамские государ-

ства Аупак и Намвьег, возникшие во второй половине I тыс. до н.э. В это время Китай поддерживал торго-

вые и дипломатические отношения со многими государствами, особенно с находящимися на Великом шел-

ковом пути, соединившем империю Хань со странами Средней Азии и Ближнего Востока. Активная завое-

вательная внешняя политика Китая привела к значительному росту налогов, ухудшению положения насе-

ления. 

В I в. до н.э. по территории государства прокатилась волна восстаний, в начале I в. н.э. династия Хань 

была свергнута, власть захватил Ван Ман (9-23 н.э.), один из высших сановников, обещавший вернуться к 

обычаям предков. При нем была сделана попытка превратить всю землю в царскую, запретить частным ли-

цам куплю-продажу земли и рабов, что вызвало повсеместное недовольство. В правление Ван Мана госу-

дарство пыталось активно вмешиваться в экономическую жизнь страны, в частности, принимались законы 

о выпуске монеты, ценах на рынке и др. В это время значительно увеличились налоги, особенно на ремес-

ленников, произошло дальнейшее обострение внутриполитической ситуации, в стране вновь начинаются 

народные волнения. Наиболее крупным было восстание краснобровых, в ходе которого Ван Ман был убит, 

государство оказалось на грани распада. 

3. Эпоха поздней Древности 

В эпоху поздней Древности (первая половина 1 тыс. н.э.) в истории человечества все более важную 

роль начинают играть племена и народы периферии древних государств. В это время они достигают того 

уровня развития, когда активно идет процесс социального расслоения, создаются предпосылки появления 

государств. В III-V вв. начинается Великое переселение народов, охватившее почти все окраины древних 

государств и во многих случаях ставшее непосредственной причиной их крушения. 

На последнем этапе истории древних государств намечаются значительные сдвиги во всех сферах 

жизни, происходит формирование новых социально-экономических отношений, ликвидируются городские 

свободы, наблюдается общее уравнивание различных групп трудового населения (свободных, неполно-

правных, рабов) до положения зависимых подданных. Начинается свертывание товарно-денежных отноше-

ний, города теряют свое значение, центр экономической жизни постепенно перемещается в имения круп-

ных землевладельцев, которые сосредоточивают в своих руках экономическую, политическую, судебную 

власть над принадлежащими им землями. Таким образом, в первые века новой эры происходит формирова-

ние новых – феодальных отношений, Древность уступает место Средневековью. 

Китай. В 25 г. н.э. представитель ханьского дома Гуан Уди (25-57) захватил власть и основал Млад-

шую династию Хань. Он начал свое правление с подавления восстания «Красных бровей», но в то же время 

провел ряд мероприятий, направленных на сокращение рабства, особенно соплеменников, и некоторое об-

легчение положения народа. Со второй половины I в. развивается посредническая торговля между импери-

ей Хань и римлянами, ханьцы контролируют Великий шелковый путь, однако примерно в середине II в. с 

появлением новых сильных государств Китай утрачивает гегемонию на этом важном торговом пути. С это-

го времени начинает активно развиваться торговля с Южной Индией, а также со странами Южных морей и 

Юго-Восточной Азии, где в первой половине I тыс. н.э. возникают первые государства: Ямато – на терри-

тории Японии, Матарама – на острове Ява и др. 

Со II в. в империи Хань намечаются существенные изменения. Рабовладельческие хозяйства продол-

жают существовать, но все большее распространение получают имения сильных домов – знатных могуще-

ственных семей. Здесь наряду с рабским используется труд безземельных людей, оказавшихся в зависимо-
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сти от земельных собственников. Имения сильных домов постепенно становятся экономически замкнуты-

ми хозяйствами, происходит свертывание товарно-денежных отношений. В начале III в. в ханьской импе-

рии был принят указ о замене денежных повинностей натуральными, затем официально отменено монетное 

обращение, в качестве денег стали использоваться шелк и зерно. Число городов в III в. по сравнению с на-

чалом новой эры уменьшается в два раза, происходит сокращение площади пахотных земель, численности 

податного населения. 

С середины II в. в империи Хань чуть ли не ежегодно происходили восстания, ослаблению государства 

способствовали и постоянные набеги кочевых племен. В конце II в. всю империю охватило восстание 

«Желтых повязок», участники которого выступали против несправедливых порядков «Синего неба» - им-

перии Хань и носили желтые повязки как символ «Желтого неба» – государства всеобщего благоденствия; 

армия повстанцев насчитывала 100 тыс. человек. Подавить выступление сумели армии сильных домов, 

объединившиеся для этой цели, но после победы начавшие дележ власти. В 220 г. Ханьская империя пере-

стала существовать, распавшись на три царства, в которых активно стали развиваться новые – феодальные 

отношения. 

Сасанидская держава. В III в.у крупнейших держав мира (Китая, Рима, Парфии) появляется новый 

грозный соперник – государство Сасанидов. В начале этого века в южном Иране, находившемся под вла-

стью Парфии, существовало несколько мелких полузависимых княжеств. Правителю одного из них – Ар-

таширу (226/7-242/3) из рода Сасанидов удалось объединить южный Иран, а затем разгромить Парфию. В 

226 г. он провозгласил себя царем Ирана, возникла империя Сасанидов. В III-IV вв. ее власть распространя-

ется на огромной территории от Сирии до Инда, от Большого Кавказского хребта до Оманского полуостро-

ва в Аравии. 

Раннесасанидская держава III-V вв. представляла собой переходную форму от рабовладельческого го-

сударства к феодальному. В этот период, с одной стороны, растет централизация власти, начинается ликви-

дация самоуправления городов, за счет сокращения земель крупной знати увеличивается царский земель-

ный фонд. В то же время растет стремление к политической самостоятельности многих шахров – предста-

вителей знати и крупных чиновников, в управлении которых находятся города и округа империи, где они 

обладают гражданской и военной властью. В этот период увеличивается пожалование земель из царского 

фонда частным лицам при условии службы в государственном аппарате или войске. Происходит сокраще-

ние общинных земель, которые постепенно передаются в условное владение знати или крупного чиновни-

чества с правом сбора налогов и собственной юрисдикцией. Уже с середины III в. постепенно начинается 

частичное освобождение рабов, наделение их землей. Таким образом, к VI в. государство Сасанидов пре-

вращается в феодальное; дальнейшая его история относится к эпохе Средневековья. 

Индия. В VI в. Индия представляла собой массу мелких государств, в этот период создаются предпо-

сылки для возникновения нового государства общеиндийского масштаба. Ядром новой империи стала наи-

более развитая в экономическом и культурном отношении область Магадха, где с III в. правила династия 

Гуптов. Государство Гуптов быстро превращается в одну из крупнейших на Востоке империй, власть кото-

рой распространяется на большую часть полуострова Индостан. Расцвет империи Гуптов приходится на 

рубеж IV-V вв., когда территория государства достигает максимальных пределов, наблюдается подъем 

экономики и культуры. 

Как и везде, в Индии к V в. широко распространяется практика пожалования земли частным лицам в 

виде вознаграждения за службу, причем такие дарения производились не только государством, что было и 

раньше, но и частными лицами. Повсюду активно идет процесс превращения основной массы свободных 

общинников в неполноправных крестьян. Основным элементом сословной системы становятся касты (или 

джати). Каждая каста, в отличие от варн, не была общеиндийской, а охватывала небольшую группу лиц, 

населяющих определенный район и занятых в одной сфере хозяйственной деятельности. Касты отличались 

от варн также наличием органов управления, системы взаимопомощи, общей кассы, существованием мно-

гочисленных правил общения между членами касты. Касты джати, первоначально возникшие в городах из 

союзов ремесленников и торговцев, постепенно проникают и в деревню. В основном касты существовали в 

пределах варн вайшьев и шудр, но некоторые оказались вне варновой системы и считались неприкасаемы-

ми, они занимались самыми низкооплачиваемыми и презираемыми работами и были полностью бесправны, 

хотя не являлись чьей-либо собственностью, как, например, рабы. 

Со второй половины V в. начинается ослабление государства Гуптов, в значительной степени связан-

ное с необходимостью вести тяжелую борьбу с племенами гуннов-эфталитов, вторгшихся в Индию. В V-VI 

вв. наблюдается экономический спад: уменьшается количество монет в обращении, происходит упадок го-

родов, что является свидетельством натурализации экономики. 

В изгнании кочевых племен из Индии Гуптам оказали поддержку усилившиеся местные правители, и 

вскоре империя начала быстро распадаться. В середине VI в. династия Гуптов прекращает свое существо-

вание. С этого времени Индия вновь представляет собой множество мелких государств и вступает в эпоху 

Средневековья. 
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Государства Древнего Востока внесли значительный вклад в историю человечества: они научились об-

рабатывать железо и получать сталь, стекло и изделия из него, были изобретены компас, бумага, порох, 

почти все виды письменности и многое другое. Достижения древневосточных государств стали основой 

дальнейшего развития стран Востока, оказали сильное влияние на колыбель европейской цивилизации 

Древнюю Грецию и Рим.  

 

Вопросы для проверки знаний  

 1. В каких государствах Древнего Востока деспотическая форма правления получила наибольшее раз-

витие? 

2. Расскажите о развитии рабовладельческих отношений в древневосточных государствах. 

3. В каком государстве были приняты первые из известных нам законов? 

4. Почему, по-вашему мнению, время существования отдельных государств Древнего Востока было 

сравнительно недолгим? 

5. Назовите характерные черты каждого этапа истории древневосточных государств, приведите кон-

кретные примеры. 

 

 

Тема 2.2. Античная цивилизация 

1. Античная Греция: крито-микенский период; Темные века; классический период. 

2. Античный Рим: царский период; период Республики; период Империи. 

 

История античных государств – это история Древней Греции и Древнего Рима. 

Древнегреческую историю специалисты делят на несколько условных периодов:  

- - крито-микенский период и Темные века (3000-1100 гг. до н.э. – 1100-800 гг. до н.э.); 

- - период архаики 800-500 гг. до н.э.; 

- - классический период (500-336 гг. до н.э.); 

- - эпоха эллинизма (336-30 гг. до н.э.). 

Историю Древнего Рима можно разделить на следующие периоды: 

- - царский период – 753-510 гг. до н.э.; 

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

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

Античные государства сыграли выдающуюся роль в мировой истории: впервые в области экономики, 

политики, социальных отношений, государства, права, культуры сложились и развились такие отношения, 

были сформулированы такие концепции, понятия, идеи, которые составили основу европейской цивилиза-

ции и которым вообще была уготована долгая жизнь в мировой истории и культуре. 

1. Античная Греция (III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.) 

Крито-микенский период и Темные века. Современная Греция занимает область материка, глубоко 

вдающуюся в северо-восточную часть Средиземногоморя, а также прилегающие острова. Греки называют 

свою страну Элладой, а себя – эллинами по имени легендарного героя Эллина, который, по преданию, был 

прародителем греческого рода. Около трех тысячелетий до н.э. древние греки научились плавить бронзу из 

меди и олова и использовать ее для изготовления орудий труда и оружия. Земледелие стало более произво-

дительным, появились излишки продуктов, возникли обмен и ремесла. Ремеслами стали заниматься целые 

семьи, производившие гончарные и ювелирные изделия, а также орудия труда и оружие. Люди стали более 

богатыми, особенно на южных островах Эгейского моря. Население увеличилось, появились города. 

Первая великая европейская цивилизация возникла на острове Крит, где к 2000 г. до н.э. существовали 

развитое хозяйство и торговля вокруг нескольких крупных дворцов. Английский археолог Артур Эванс 

(1851-1941), обнаруживший эту цивилизацию в 1894 г., дал ей название «минойской» по имени мифическо-

го критского царя Миноса. Минойцы выезжали за пределы Крита. На суше они пользовались повозками, 

освоили морские пути, создали флот, и, по словам, греческого историка V в. до н.э. Фукидида (около 460-

400 до н.э.), царь Крита был и морским владыкой. Свои города минойцы строили на побережье, каждый из 

них возникал вокруг дворца. Первые дворцы, построенные около 2000 г. до н.э., через 300 лет были унич-

тожены землетрясением. Построенные на их месте более роскошные дворцы обнаружены археологами. 

Минойцы знали письменность – так называемое линейное слоговое письмо А, хотя оно до сих пор не рас-

шифровано. Большинство поселений и дворцов на Крите погибло около 1450 г. до н.э. в результате извер-

жения вулкана. 

Стихийное бедствие не было единственной причиной гибели критской цивилизации: к 1450 г. до н.э. 

на о. Крит с материковой части Греции вторглись воинственные племена, которых назвали микенцами, или 

ахейцами. Микенцы жили в маленьких государствах, центром которых был укрепленный город – акрополь 

(верхний город, кремль). С XVI в. до н.э. они занимались торговым обменом, конкурируя с минойцами и 

постепенно расширяя свои торговые связи в Восточном Средиземноморье, в крупных городах Малой Азии 
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и Ливана. Они переняли у минойцев письменность и приспособили ее для передачи своего языка (так назы-

ваемое линейное слоговое письмо Б). Записи на греческом языке производились на глиняных табличках и 

были расшифрованы английским ученым М.Вентрисом в 1953 г. 

Приблизительно к 1200 г. до н.э. микенский мир начал распадаться. Египетские рукописи свидетельст-

вуют, что во второй половине XIII в. до н.э. несколько подряд неурожайных лет сократили торговлю, так 

как труд ремесленников оплачивался сельскохозяйственной продукцией, без которой вся экономическая 

система и сама жизнь оказывались под угрозой. 

К 1100 г. до н.э. крито-микенская цивилизация исчезла совсем. С исчезновением микенской цивилиза-

ции искусство письма было забыто, и историки не располагают письменными источниками периода 1100-

800 гг. до н.э., поэтому его называют Темными веками. В этот период у греков было мало контактов с дру-

гими народами, и поэтому в иностранных источниках мало встречается упоминаний о греках. В Греции 

резко сократилось население, произошел упадок в гончарном и ювелирном мастерстве. 

Период архаики. В период архаики1 (VIII-VI вв. до н.э.) происходит интенсивное развитие античного 

общества. Росло население, повышался его жизненный уровень. Это был период прогресса в литейном 

производстве, успехов в изготовлении глиняной посуды. В это время возникают оживленные центры худо-

жественно-промышленного производства посуды (сначала Коринф и Мегара, затем Афины), где вырабо-

тался знаменитый способ наведения черных фигур на блестящий красноватый фон, достигаемый путем 

примешивания железной окиси. 

Характерная черта экономики этого периода истории Эллады – наличие довольно развитого обмена, 

что связывают с процессом колонизации и уходом массы населения в колонии, с ввозом продуктов из ко-

лонии в метрополию, с развитием в метрополии ремесел и вывозом их изделий в колонии. Развитие таких 

форм экономики, как посредничество в торговле, подвоз и перевоз товаров, становится источником суще-

ствования целых общин. Такой, например, была Эгина, роль которой особенно значительной была в тран-

зитной торговле, посредничестве, поскольку население ее доставляло продукты в разные стороны Древней 

Греции. 

Важнейшим показателем развития обмена в эпоху колониального расширения Эллады может служить 

возникновение и распространение в греческом мире монеты. Греки использовали при этом опыт древне-

восточных стран – принятые ими весовые и денежные единицы воспроизводят вавилонские восточные на-

звания. 

По мере развития производительных сил и обмена появляются новые рабочие руки – привозные рабы. 

Труд рабов используют в рудниках, в ремесле, в портовых и корабельных работах. Владение рабами, их 

покупка становятся важным способом расширения производства и обогащения. 

С применением массового труда изменились размер предприятий и объем производства. Предприятия 

расширялись и приняли характер ремесленных мастерских. Ремесло отделилось от земледелия. 

Появляются новые группы населения – судовладельцы, собственники ремесленных мастерских (эрга-

стерий), которые с течением времени все больше определяют не только экономический, но и политический 

характер городов-государств-полисов, возникших в VIII-VI вв. до н.э. в Греции в результате борьбы новых 

социальных групп и сил с аристократией. 

Полис включал в себя город и прилегающую сельскую территорию и считался независимым государ-

ством. Самым крупным полисом были Афины, занимавшие территорию 2500 кв. км. Другие полисы были 

намного меньше, территория их не превышала 350 кв. км. Даже самые крупные города насчитывали не бо-

лее нескольких тысяч жителей. 

К началу архаического периода большинством полисов управляли аристократы, а системой правления 

была олигархия (власть немногих), но по мере расширения торговли начинает усиливаться и процветать 

среднее сословие торговцев, ремесленников и банкиров. Лишенное политических прав, оно начинает доби-

ваться возможности участия в принятии решений. В стране возникают беспорядки, и для восстановления 

мира греки выбирают одного правителя, наделяя его всей полнотой власти. Такого правителя стали назы-

вать тираном. Появление в Греции таких правителей относят к 650 г. до н.э. Вообще же, начиная с 750 г. до 

н.э. реальная власть Греции принадлежала ареопагу (совету), политику которого осуществляли три высших 

должностных лица – архонты, в своей деятельности совещавшиеся с собранием старейшин, т.е. выдающих-

ся членов аристократических родов. В 621 г. до н.э. недовольные системой правления и законами города 

афиняне на должность тирана назначили Драконта, создавшего первый в истории Греции писанный и очень 

жесткий свод законов. Драконт ввел публичный суд, чтобы люди могли видеть результаты правосудия. 

Свои реформы он основал на уже существовавших устных законах, но записал их и ужесточил, ввел смерт-

ную казнь за многие правонарушения, даже такие мелкие, как кража еды. Вот почему по сей день жесткие 

меры и законы называют драконовскими. 

В VI в. до н.э. драконовский свод законов был существенно переработан архонтом Солоном (640-635-

ок. 559 до н.э.), предложившим афинянам целый ряд очень популярных мер: он воспрепятствовал продаже 

зерна за границу, освободил всех граждан от земельных долгов, прекратил практику продажи должников в 

рабство. Проданные за границу афиняне были выкуплены государством. Реформировал Солон также сис-
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тему правления, в результате чего представители средних слоев могли занимать административные долж-

ности, даже бедным гражданам предоставлялось право голоса в народном собрании. 

Реформы Солона, будучи прогрессивными, являлись одновременно попыткой примирить противосто-

явшие тогда друг другу социальные группы, попыткой компромисса. Для этого, как он сам пишет в своих 

элегиях, он попытался разумно соединить законность с насилием. 

Борьба демократии и аристократии в полисах в VIII-VI вв. до н.э. способствовала выроботке целого 

ряда важных демократических принципов, одним из которых было местное самоуправление. 

Впервые этот принцип был зафиксирован в Конституции Клисфена (VI в. до н.э.) и в его реформе, со-

гласно которой самым мелким социальным единицам – демам (коммунам) было дано самоуправление. В 

508 г. до н.э. Клисфен из рода Алкмеонидов, вставший в результате гражданской войны во главе Афин, 

ввел новую систему правления, названную им демократией. 

Желая привлечь народные массы к широкому участию в политической жизни, Клисфен ввел Совет 

500, ставший постоянной комиссией народного собрания и вместе с должностными лицами заведовавший 

финансами и внешними делами и подготовлявший решения народного собрания. 

С именем Клисфена история связывает появление в Афинах политического обычая – отракизма, состо-

явшего в том, что ежегодно, во время весеннего собрания народ опрашивался, должно ли в данном году 

состояться постановление об изгнании лица, подозреваемого в тиранических замыслах. Опрос проходил 

тайной письменной подачей голосов, и в случае утвердительного ответа собиралось особое собрание для 

остракизации, в котором должно было участвовать не менее 6000 граждан. Осужденный лишался на время 

только своих политических, но не гражданских прав и уходил в изгнание. 

Классический период и эпоха эллинизма. В началеV в до н.э. греческий мир, широко распростра-

нившийся по берегам Средиземного моря, испытал сильнейший кризис – столкновение с огромной персид-

ской державой и ее союзником на Западе – Карфагеном. 

Греко-персидская война. В конце VI и начале V вв. до н.э. персидское правительство развивает широ-

кие завоевательные планы, для осуществления которых оно располагало крупнейшими финансовыми сред-

ствами. Большое место в этих планах отводилось покорению Греции. Греция была раздроблена, существо-

вала разрозненность интересов между отдельными полисами и общинами: Спарта и Аргос, Афины и Эгина, 

беотийские города и Фивы конфликтовали, не существовало общенациональной организации, и хотя для 

ведения войны с персами образовался временный союз, он был слабым, и некоторые полисы, такие, как 

Аргос, Фессалия, Фивы, остались нейтральными по отношению к нему. 

К союзу присоединился 31 полис. Во главе его стояла Спарта, наиболее сильная ополчением. На общие 

нужды союзники собрали денежные средства и передали их спартанцам в качестве военного налога. 

Основателями Спарты в Х в. до н.э. были дорийцы, вторгшиеся в область южной Греции (Лаконию) и 

завоевавшие в VIII в. до н.э. соседнюю, богатую и плодородную, область Мессению, что сделало Спарту 

одним из крупнейших греческих государств. К началу периода архаики спартанцы торговали с другими 

греческими государствами и ввозили из-за границы лучшие товары. Спартанские ремесленники изготовля-

ли прекрасные изделия из металла, художники расписывали вазы. 

События VII в. до н.э. (поражение в войне против Аргоса, длившееся 20 лет, восстание мессенцев про-

тив Спарты) убедили спартанцев в необходимости усилить армию. Спартанцы создали систему воспитания 

идеальных воинов. К началу классического периода Спарта стала самым сильным в военном отношении 

государством в Греции, ее воины славились дисциплиной и храбростью. 

В 490 г. до н.э. персидское войско высадилось с кораблей в 40 км от Афин в местечке Марафон. Греки 

напали на персов и разгромили их, не понеся больших потерь. Но вскоре новый персидский царь Ксеркс 

собрал большую армию и флот и вторгся в Грецию с суши и моря. В 480 г. до н.э. персы перешли через 

пролив Дарданеллы по плавучему мосту, построенному из кораблей. Чтобы преградить персам путь в 

Среднюю Грецию, отряд греков под командованием спартанского царя Леонида (508/507-480 до н.э.) занял 

узкий Фермопильский проход между морем и горами, но был окружен и погиб. Персы захватили всю Ат-

тику, разрушили Афины, оставленные жителями. Было очевидно, что на суше греки не могли победить 

персов. Тогда афинский стратег Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 до н.э.) собрал весь греческий флот у острова 

Саламин и дал там бой огромному персидскому флоту. В 479 г. до н.э. в бою у Платеи эллины сумели раз-

бить персов и на суше. После этого остатки персидской армии ушли из Греции и больше на Элладу не на-

падали. 

Победа греков над персами во многом стала возможной благодаря морской и финансовой реформам 

Фемистокла. В 483 г. до н.э. греческий народ согласился на устройство крупного военного флота, что по-

требовало финансовой реформы, положившей началу существованию афинского бюджета. 

Во время правления Фемистокла Афины получили большой доход от серебряных рудников. По ста-

ринному типу распределения добычи эту сумму предстояло сообща «проесть», т.е. распределить между 

гражданами. Фемистокл предложил народу отказаться от этой раздачи и передать эти средства на государ-

ственные нужды без вознаграждения. 
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Эта реформа имела важные военные и политические последствия. Она удвоила военную силу Афин. 

Рядом со старыми классами преимущественно сельского населения, которых выдвинула конституция 

Клисфена, благодаря развитию морских связей и отношений выросли новые. Большое значение Фемистокл 

придал укреплению Афин как крепости и укреплению новой военной гавани Пирея. Был создан Делосский 

союз, и Афины превратились в морскую державу. Чтобы создать боеспособный, могучий флот, участники 

союза сделали взносы в общую казну в виде своих кораблей и денег; их первая встреча в 478 г. до н.э. про-

изошла на острове Делос, где впоследствии хранилась общая казна союза. 

После Персидской войны наступило время расцвета и могущества Афин. Его называют «золотым ве-

ком». В этот период (479-431 гг. до н.э.) благодаря торговле Афины стали очень богатыми. Как крупный 

центр культуры Афины привлекали лучших скульпторов, гончаров, архитекторов, драматургов, историков 

и философов. 

В этот период в Афинах окончательно сложилась демократическая система, выдающимся представи-

телем которой был Перикл (ок. 490-429 до н.э.). Талантливый, прекрасно образованный, блестящий оратор, 

он умел силой красноречия убедить слушателей в своей правоте. Он упрочил экономику и военно-

политическую мощь Афин, превратил город в центр просвещения Эллады, в культурную столицу Греции. 

При Перикле получили развитие все сферы экономики Афин – строительство, ремесла, торговля, судо-

строение и морские перевозки, текстильное производство. Это позволило увеличить занятость населения, 

активизировать его участие в труде и заработке. 

Все это потребовало больших трат, и Перикл поставил государство на новую финансовую основу. Ог-

ромные расходы на укрепление и украшение Афин покрывались из денежных запасов храмовых сокровищ, 

образовавшихся из доходов со священных земель, из долей военной добычи и из частных вкладов и даре-

ний. По реформе Перикла эти сокровища перестали быть неприкосновенным запасом. Кроме того, исполь-

зовались средства военного бюджета, включавшего поступления союзников, поскольку Перикл полагал, 

что раз главный город выполняет свои обязанности в отношении союзников, он имеет право потратить из-

лишки на сооружения, которые принесут ему вечную славу и дадут гражданам хороший заработок. 

Пелопоннесская война. Благополучие и процветание Афин нарушилось с началом Пелопоннесской 

войны. Она велась за господство в Греции между демократическими Афинами и олигархической Спартой. 

Она длилась 27 лет (431-404 гг. до н.э.) За эти годы массы людей погибло в казнях и ссылках. Спартанское 

войско неоднократно вторгалось в самую густонаселенную область – Аттику, в результате ее население 

уменьшилось вдвое. Военные действия сказались и на экономике Афин. К тому же в Афинах разразилась 

эпидемия, в которой погиб и Перикл. Начались раздоры и среди афинян. По требованию победителей-

спартанцев демократия в Афинах сменилась аристократией. Позднее демократия в Афинах была восста-

новлена, но стать общегреческим лидером Афинам больше не удалось. 

В середине IV в. до н.э. на севере Греции возвысилась Македония. В 340 г. македонский царь Филипп 

II (около 382-336 до н.э.) потребовал, чтобы греки признали его власть и под его руководством вступили в 

войну с Персией. Отказавшиеся подчиняться фиванцы и афиняне были разбиты в битве с македонцами в 

338 г. до н.э. при Херонее. В этой битве отличился 18-летний сын Филиппа Александр (356-323 до н.э.), 

ставший через два года царем Македонии и вождем всей Эллады. Его воспитателем был Аристотель (384-

322 до н.э.). В 20 лет он вступил на престол и взял власть в Македонии. Александр предполагал укрепить 

свое господство в Греции и расширить владения в Азии. Он сразу же вступил на путь военных завоеваний, 

результатом которых стали огромная империя и титул Александра Великого. Его военная кампания отли-

чалась дерзостью и стратегическим искусством. Он был военным гением, обладал необыкновенной энерги-

ей и мужеством, его соратники и войска были ему безгранично преданы. 

В 323 г до н.э. Александр, прозванный Македонским, умер от лихорадки, и его военачальники подели-

ли империю между собой, что привело к территориальным войнам, продолжавшимся с 323 г. по 281 г. до 

н.э. Однако в течение нескольких сотен лет после смерти Александра греческая культура и греческие идеи 

играли определяющую роль в странах его империи. 

Период с 336 по 30 гг. до н.э. называют эпохой эллинизма. Стремившиеся увеличить свою территорию 

римляне с III в. до н.э. сначала угрожали греческим колониям в Италии, а затем в результате трех войн с 

Македонией и после восстания в Македонии в 147-146 гг. до н.э. превратили Македонию и Грецию в про-

винции своей державы. 

2. Античный Рим (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) 

Царский период. Италия расположена на Апеннинском полуострове в центре Средиземного моря. Ее 

береговая линия развита значительно меньше, чем в Греции, и рядом с материком нет усеянного островами 

моря, поэтому мореплавание не получило здесь такого развития, как в Греции. Зато Италия обширнее и 

удобнее для земледелия и скотоводства. 

Древние греки, удивленные богатой растительностью Апеннинского полуострова и обилием скота, на-

звали южную часть полуострова «страной телят» – Италией. В дальнейшем это название распространилось 

на весь полуостров. 
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Лингвистические, археологические, антропологические и исторические исследования свидетельству-

ют, что италийцы родственны эллинам, более того, доказывают, что они происходят из одного и того же 

племени, впоследствии разделившегося на две основные ветви. 

В начале 1 тыс. до н.э. Италию постепенно заселяли этруски на севере, греки – на юге, финикийцы – на 

острове Сицилия. 

Между этими народами происходили частые войны, следствием которых было появление множества 

обездоленных людей из разрушенных городов. Эти беженцы селились вблизи крепостей и подчинялись 

местным властям. Так в 753 г. до н.э. возник Рим (лат. Roma), бывший до этого небольшой крепостью, жи-

тели которого, как потомки его отцов основателей, назывались патрициями. Переселенцы же и их потомки 

стали называться плебеями, Они платили налог, служили в армии, но не имели земли. 

Земля и земледелие в Риме и Италии с самого начала играли определяющую роль. Италийцы посели-

лись на полуострове уже земледельцами, и основное звено общины составляли хозяева земельных участ-

ков. Когда с течением времени прямые потомки первых жителей Рима утратили большую часть земли, пер-

воначально им принадлежавшей, римский царь Сервий Туллий (578-534 до н.э.) своей реформой всех жи-

телей Рима поделил на оседлых хозяев и пролетариев (от лат. proles – потомство), возложив на первых все 

общинные повинности и дав им полные права. Пролетарии же были настолько бедны, что не могли слу-

жить в армии и единственным их достоянием было воспроизведение потомства. 

История Рима показывает, что сила государства и отдельных лиц в – их владении землей. Именно этим 

и объясняются в первую очередь величие и сила Рима. Первоначально земля находилась в общинном вла-

дении родов, частная собственность состояла в скоте, но уже к VI в. до н.э. земля становится частной соб-

ственностью. Римляне выращивали полбу (разновидность пшеницы) и занимались виноделием. В VIII-VII 

вв. до н.э. в Риме уже существовали ремесла: так, во времена царя Нумы Помпилия (ок. 715 – ок. 672 до 

н.э.) в Риме существовали восемь цехов ремесленников. Их положение было почетно, но стало ухудшаться 

с реформы предпоследнего римского царя Сервия Туллия, по которой полноправными были только земле-

дельцы. 

Торговля в первом периоде римской истории ограничивалась пределами Италии и осуществлялась на 

ярмарках, главной из которых была ярмарка у горы Соракта. Основными предметами обмена издревле бы-

ли быки, бараны, медь. Найденные археологами раскопки свидетельствуют, что в этих ярмарках участвова-

ли купцы других стран. Рим с самого начала занимал исключительное положение, потому что был средото-

чием деятельной земледельческой общины и оживленным торговым пунктом. 

Государственное устройство первого периода римской истории воспроизводило семейные отношения: 

во главе государства стоял пожизненно избиравщийся царь, наделенный всеми признаками отца в семье. 

Единственным ограничением его власти было то, что он мог лишь применять законы, а не изменять их. 

Граждане в Древнем Риме были равноправны между собой, не существовало никаких сословных раз-

личий, не граждане (чужеземцы, рабы) были бесправны. 

Для получения согласия народа на войну и изменение закона царь не реже двух раз в год созывал на-

родное собрание всех граждан. Родоначальники 300 родов, положивших основание Римского государства 

(300 человек) и называвшихся поэтому «отцами», составляли сенат. 

Период Республики. В 509 г. до н.э. римляне изгнали последнего царя Тарквиния(534/533-510/509 до 

н.э.) за то, что он не советовался с сенатом, несправедливо приговаривал граждан к смертной казни с кон-

фискацией имущества. Народ клятвенно обязался никогда не допускать восстановления царской власти. 

Образовалась Республика, просуществовавшая пять столетий. Власть в Республике вручалась двум консу-

лам сроком на один год, один из которых должен быть плебеем. Каждый из них обладал всей полнотой 

власти, но обязательными были только те распоряжения, которые исходили от обоих консулов. Защиту 

прав плебсов осуществляли народные трибуны. 

С 509 по 265 гг. до н.э. все события римской истории укладываются в два процесса: борьба плебеев с 

патрициями за гражданские права и борьба римлян за подчинение всей Италии. 20 лет спустя после изгна-

ния царей в Риме вспыхнуло восстание плебеев против патрициев, следствием которого явилась реформа 

государственного управления: кроме двух патрицианских консулов было решено ежегодно выбирать двух 

плебейских трибунов, обладавших правом «вето» на распоряжение консулов и сената, касающееся плебеев. 

В результате борьбы патрициев и плебеев в 471 г. до н.э. появились публиевские законы, по которым пле-

беи отныне получили право занимать консульские и другие должности и получать землю на общинном по-

ле. Было запрещено обращать римских граждан в рабство за долги. 

Основой экономической жизни по-прежнему оставалось земледелие. Наряду с мелкой собственностью 

появились крупные хозяйства с применением рабского труда. Главной сельскохозяйственной культурой 

вместо полбы становится пшеница. Появляется сначала медная, а затем и полноценная серебряная монета. 

Развитие ремесел в Риме происходило медленно, так как мелкими ремеслами в каждом доме занимались 

рабы, кроме того государство, ориентировавшееся на земельных собственников, не способствовало их раз-

витию. 
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К IV-III вв. до н.э. относятся многочисленные мероприятия по поддержанию чистоты в городе, безо-

пасности, распоряжения о постройках, банях, трактирах. При Аппии Клавдии, занимавшем должности цен-

зора, консула и ставшем в 292 г. до н.э. диктатором, сенат отступил от прежней системы крайней бережли-

вости в расходах: были созданы дорогие, но полезные сооружения, отличные дороги в разные концы Ита-

лии, в том числе знаменитая Аппиева дорога; превосходный водопровод в Риме; осушены обширные уча-

стки, создавшие новые места для заселений и т.д. Аппия считают основателем юриспруденции. 

В этот период на Апеннинском полуострове проживало не менее 12 народностей, враждовавших меж-

ду собой. Более 200 лет Рим вел с ними войны и постепенно в течение V-III столетий до н.э. установил гос-

подство над большей частью Италии. Вместе с распространением на весь полуостров власти римлян рас-

пространялись и их нравы, язык, и все италийские племена постепенно романизировались. 

Пунические войны. Карфаген, основанный финикийцами на северном берегу Африки, был расположен 

на пути от богатого материка Азия к Средиземному морю, что позволило его жителям развить торговлю в 

невиданных до тех пор размерах: они были посредниками по обмену всех товаров от Испании до Индоста-

на. 

К концу III столетия до н.э. владения Рима подступили к острову Сицилия, но здесь стремления рим-

лян столкнулись с Карфагеном, превратившимся к этому времени в сильную морскую державу Средизем-

номорья. Так обозначаются три войны Рима против карфагенян (пунийцев). 

С 264 по 241 гг. проходила 1-я Пуническая война, закончившаяся поражением пунийцев (карфагенян), 

вынужденных отдать Сицилию и Сардинию и заплатить контрибуцию Риму. Но римляне остались недо-

вольными итогами войны, так как их целью был самый богатый в то время город Карфаген. 

В ходе 2-й Пунической войны (218-201 до н.э.) Карфаген лишился всех своих внеафриканских владе-

ний и роли великой державы. Самой короткой была 3-я Пуническая война (148-146 гг. до н.э.), в ходе кото-

рой Карфаген после долгой осады был взят, разграблен, сожжен и по постановлению римского сената стерт 

с лица земли. За эти же годы римляне разгромили Македонию, разбили войска сирийского царя, а позднее 

подчинили своей власти Грецию и Западную часть Малой Азии. Так, к концу II в. до н.э. Рим стал центром 

Средиземного моря. 

В этот период в Риме в колоссальных размерах развивалось денежное хозяйство: существовало множе-

ство банков, выполнявших всевозможные посреднические функции в различных денежных расчетах; раз-

вивалась внешняя торговля; постепенно все население охватило стремление к приобретению богатства, 

долгом чести и совести считалось аккуратно вести свои денежные дела и увеличивать, а не проживать по-

лученное наследство. В результате Пунических войн и других военных походов римская община значи-

тельно расширила свои земельные владения, следствием чего явились новые формы экономической дея-

тельности. Многие завоеванные и конфискованные земли были малоплодородными и, как для правительст-

ва, так и для колонистов-крестьян, могли стать слишком дорогим удовольствием. По этой причине правя-

щий класс открыл простор частному предпринимательству: желающим предоставили возможность разра-

батывать пустующую землю с условием ежегодно вносить в казну десятину с посева, одну пятую часть с 

посадок и сбор с числа голов скота, выгонявшегося на пастбища. Следствием этого процесса были такие 

явления, как рост крупного землевладения, рост числа безземельных, составивших армию батраков, и по-

явление такого крупного социального и экономического фактора, как рабовладение: привозные рабы как 

результат завоеваний. 

Основным типом рабовладельческого хозяйства стали виллы (площадью 25-100 га), где работало не-

сколько десятков рабов. Их хозяйство было многоотраслевым, интенсивным. Виллы размещались вблизи 

городов, куда сбывали часть своего урожая. Вилла как форма организации хозяйства имела преимущества 

по сравнению с мелким крестьянским хозяйством – здесь применялась кооперация труда, труд был лучше 

организован, использовались разнообразные орудия и применялись передовые агрономические методы. 

Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные, главным образом скотоводческие, хозяйства 

римской знати, основанные на рабском труде. Владельцами новой государственной земли стали в основном 

римские нобили, к пользованию казенной землей был допущен и второй имущественный разряд – всадни-

ки, люди чисто городских и торговых профессий, теснившиеся на торгах для получения аренды. В аренду 

сдавались солеварни, леса, дегтярные предприятия. Вместе с тем шел процесс скупки мелких владений и 

превращения их в большие фермы с целостной экономической организацией. Появляются агрономические 

трактаты, римляне переводят карфагенских авторов, пользуясь их сельскохозяйственными уроками. С это-

го времени становится известным сочинение римского политического деятеля Катона (II в. до н.э.) «Об аг-

рокультуре», которое известный историк XX в. Р. Виппер оценил следующим образом: «В нем отражается 

эта новая для Италии жажда земли, не крестьянская, не лично-трудовая, а помещичья, предприниматель-

ская, отражается взгляд капиталиста, который уже строит на земельном хозяйстве сложный бюджет». 

Хотя к концу II в. до н.э. Рим и превратился в великую мировую державу, он клонился к упадку, по-

скольку с развитием крупного землевладения, использовавшим колоссально развитый невольничий труд, в 

корне был разрушен фактор, на который издавна опиралось государство: хозяйство мелких землевладель-

цев. Во всех отраслях деятельности применялся труд рабов, которые занимались ремеслами, руководили 
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большими предприятиями своих господ, учили детей, управляли банковскими операциями. Количество их 

было огромно, а положение крайне тяжелым. С начала II в. до н.э. в Италии непрерывно происходят вос-

стания рабов: 134-132 гг. до н.э. – восстание в Сицилии, было казнено свыше 20000 человек, 73-71 гг. до 

н.э. – восстание под руководством Спартака, было казнено более 6000 человек. 

Однако угроза государству была не в бунтах рабов, а в падении класса мелких собственников, разви-

вавшегося параллельно с усилением рабства. Римское правительство всегда поддерживало мелкое земле-

владение путем раздачи неимущим вновь приобретенной земли, однако, после Пунических войн этот про-

цесс замедлился и число полноправных римских граждан уменьшилось. 

Лучшие из римлян видели опасность подобной тенденции и задумывались о необходимости реформ. 

Такими людьми были братья Тиберий и Гай Гракхи. Избранный в 133 г. до н.э. в народные трибуны Тибе-

рий предложил закон, по которому все казенные земли, занятые частными лицами, должны быть отобраны 

в казну и розданы не имевшим земли гражданам участками по 7,5 десятины, за пользование которыми вла-

дельцы должны были вносить умеренную арендную плату. За пять лет после внесения этого закона 75000 

человек получили вновь участки земли и были внесены в списки граждан. Тиберий Гракх был убит, а его 

дело продолжил брат Гай. Учитывая нехватку земель в Италии, он предложил выводить колонии граждан 

за море, облегчил военную службу, ввел смягчения в уголовное право, ослабил властвующую знать. Огра-

ничив власть сената, он сосредоточил большую власть в своих руках: раздачу земель, хлеба, наблюдение за 

выбором присяжных, консулов, руководство путями сообщений и общественными постройками. 

Период Империи. В середине I в. до н.э. республиканский Рим оказывается перед крахом: его потря-

сают восстания в покоренных провинциях, тяжелые войны на Востоке, гражданские войны в самом Риме. 

В 82 г. до н.э. полководец Луций Корнелий Сулла (138-78 до н.э.) установил свою единоличную власть 

и впервые на неопределенный срок провозгласил себя диктатором. Его диктатура была направлена на пре-

одоление государственного кризиса в Риме. Но в 79 г. до н.э. он признал, что не достиг своей цели и сло-

жил полномочия. 

Официальным основателем Римской империи считается Гай Юлий Цезарь (100-44 до н.э.), избранный 

в 59 г. до н.э. консулом в Риме. Поняв необходимость серьезных реформ для превращения диктатуры в им-

перию, Цезарь стал платить воинам своей армии вдвое больше жалованья, чем другие военачальники; со-

юзникам Рима он щедро раздавал права римского гражданства. Будучи объявленным в 45 г. до н.э. пожиз-

ненным диктатором, Цезарь провел законы, изменившие политический строй Римского государства. На-

родное собрание потеряло свое значение, сенат был увеличен до 900 человек и пополнен сторонниками Це-

заря. Сенат даровал Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам. Он начал чеканить золотую 

монету со своим изображением, появляться в знаках царского достоинства. Стремление Цезаря к царской 

власти восстановило против него многих сенаторов, они организовали заговор во главе с Марком Брутом 

(85-42 до н.э.) и Гаем Кассием (? - 42 до н.э.). В 44 г. до н.э. Цезарь был убит, но восстановление аристокра-

тической республики, на что надеялись заговорщики, не произошло. 

В 43 г. до н.э. Марк Антоний (83-30 до н.э.), Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.), Лепид (около 89-13 до н.э.) 

заключили между собой союз, окончательно победили республиканцев и разделили в 42 г. до н.э. между 

собой Римскую державу. Однако, стремясь к личной власти, Антоний и Октавиан в 31 г. начали новую 

гражданскую войну, окончившуюся победой Октавиана, получившего от сената титул Августа и провоз-

глашенного с 27 до н.э. императором. Октавиан был наделен правом трибуна, командующего всеми вой-

сками и даже верховным жрецом. 

Август правил долго (27 до н.э. – 14 н.э.) и довел реформу Цезаря до конца. Он оставил огромную 

Римскую империю, владения которой простирались до Армении и Месопотамии, до Сахары и берегов 

Красного моря. 

После падения Республики в Риме формируются крупные землевладения римских императоров (саль-

тусы}, которые находились в Италии, провинциях, преимущественно в Африке. Сальтусом или группой их 

ведало особое должностное лицо – прокуратор. 

При императоре Траяне (53-117, правил с 98) захватнические войны были возобновлены, и Римская 

империя достигла максимальных границ. Но в дальнейшем завоевания прекратились, резко уменьшился 

приток в империю новых рабов. В III в. в Римской империи начинаются кризис экономики, упадок сельско-

го хозяйства, ремесел, торговли, возврат к натуральным формам хозяйства. Зарождается новая форма зе-

мельных отношений – колонат. Крупные землевладельцы сдавали в аренду участки земли, скот, необходи-

мые для работы орудия труда. Мелких арендаторов, постепенно попадающих из-за долгов в зависимость от 

землевладельцев, называли колонами. Они платили продуктами арендную плату хозяевам земли и налоги 

государству. Колоны постепенно превращались в крепостных крестьян, не имеющих права покидать свою 

деревню, а городские ремесленники потеряли право менять профессию и место жительства. Огромные тра-

ты на содержание армии и роскошного двора императоров, на зрелища, подачки свободной бедноте застав-

ляли римских правителей увеличивать подати с населения провинций. В разных частях империи вспыхива-

ли восстания населения и бунты воинов, недовольных тяжелой службой. 
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В последний период Римской империи параллельно развиваются два процесса: процесс распростране-

ния в империи христианства и процесс регулярных вторжений европейских варваров. 

Христианство зародилось в римской провинции Иудее в I в. н.э. на основе религиозного и социального 

учения о духовном спасении людей через веру в искупительную силу спасителя, сына божьего, которое 

проповедовали такие секты иудаизма, как зелоты и эссеи. В основе идеи христианства лежит искупитель-

ная миссия Иисуса Христа, его казнь, воскресение и второе пришествие к людям, страшный суд, воздаяние 

за грехи, установление вечного царства небесного. 

В условиях экономичного и национального гнета, идеологического разброда в Римской империи в I-III 

вв. н.э. это учение было воспринято большими массами населения огромной империи, так как оно провоз-

глашало равенство всех людей перед богом, разрушало этнические и социальные перегородки в обществе. 

Все это способствовало распространению христианства во многих странах, несмотря на гонения со сторо-

ны властей. 

После долгой и безуспешной борьбы с христианством императоры разрешили исповедывать веру в 

Иисуса Христа (Миланский эдикт Константина, 313 г.). С течением времени сами правители приняли кре-

щение (Константин, 330 г.) и объявили христианство единственной государственной религией (Феодосий I, 

381 г.). Они участвовали в церковных соборах и пытались поставить церковь под контроль государства. 

Тем временем европейские варвары регулярно вторгались в Империю. В 378 г. готы разгромили рим-

скую армию, в 410 г. они во главе с королем вестготов Апарихом (около 370-410) ограбили Рим, в течение 

предыдущих 800 лет не доступный для завоевателей. Готы сожгли многие дворцы и храмы, переплавили на 

металл замечательные произведения древних мастеров. В 445 г. вандалы из Северной Африки еще более 

жестоко, чем готы, разграбили Рим. Их вождь Гензерих приказал своим воинам уничтожить то, что они не 

могли унести. В 476 г. полководец-варвар Одоакр (около 431-493) отнял у последнего римского императора 

достоинства власти и отправил их в Константинополь, бывший столицей Восточной Римской империи, на-

зывавшейся позднее Византией (в 395 г. император Феодосии перед смертью разделил Римскую империю 

между сыновьями на Западную с Римом и Восточную с Константинополем). Однако заявил, что на земле 

должен быть один император, как одно солнце на небе. Сам он стал править Италией, приняв древний ти-

тул «рекс», отказавшись от претензий на все прочие владения Империи. 

Так был положен конец некогда могущественной Римской империи. Началась история новой «варвар-

ской Европы». 

Античные государства – Древняя Греция и Древний Рим – представляют регион, в котором сложилось 

классическое рабство, где рабы являлись основной производительной силой. Труд рабов использовался во 

всех ведущих отраслях экономики. 

Несмотря на однотипность рабовладения структура экономики Греции и Рима отличалась своеобрази-

ем, обусловленным природно-географическими особенностями. Если в экономике Древней Греции веду-

щую роль играли ремесло и торговля, то в Древнем Риме – сельское хозяйство и строительство. Причем в 

отличие от Греции в Риме, когда он на рубеже нашей эры стал империей, победило крупное рабовладельче-

ское землевладение. 

Темпы экономического развития античных государств намного превосходили динамику древневосточ-

ных рабовладельческих государств. За свою историю античные государства продемонстрировали и превос-

ходство в государственном и общественном устройстве, испытав различные его формы и в период расцве-

та, обеспечив демократизацию политического строя и высочайший расцвет культуры, создав недосягаемые 

и на сегодняшний день ее образцы. 

 

Вопросы для проверки знаний по изученному материалу 

1. Каковы место и роль античных государств во всемирной истории? 

2. Расскажите об экономической роли рабства. 

3. Охарактеризуйте античные цивилизации как зародыши всех последующих экономических форма-

ций. 

4. Охарактеризуйте формы государственного устройства Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Назовите важнейшие социально-политические и социально-экономические реформы античных го-

сударств, охарактеризуйте их значение. 

 

 

Тема 3.1. Цивилизации Востока в средние века 

1. Общая характеристика Средневековья 

2. Особенности развития стран Востока в Средние века 

3. Индия 

4. Китай 

5. Япония 
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1. Общая характеристика Средневековья. 

Термин «средние века» был впервые употреблен итальянскими гуманистами в XV в. для обозначения 

периода между классической древностью и их временем. В отечественной историографии нижней границей 

средних веков также традиционно считается V в. н.э. – падение Западной Римской империи, а верхней – 

XVII в., когда в Англии произошла буржуазная революция. 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской цивилизации: процессы и собы-

тия того времени до сих пор нередко определяют характер политического, экономического, культурного 

развития стран Западной Европы. Так, именно в этот период формируется религиозная общность Европы и 

возникает новое направление в христианстве, в наибольшей степени способствующее становлению буржу-

азных отношений, протестанство, складывается городская культура, во многом определившая современную 

массовую западноевропейскую культуру; возникают первые парламенты и получает практическое вопло-

щение принцип разделения властей; закладываются основы современной науки и системы образования; 

готовится почва для промышленного переворота и перехода к индустриальному обществу. 

В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить три этапа: 

 раннее Средневековье (V-Х вв.) – идет процесс складывания основных структур, характерных 

для Средневековья; 

 классическое Средневековье (XI-XV вв.) – время максимального развития средневековых фео-

дальных институтов; 

 позднее Средневековье (XV-XVII вв.) – начинает формироваться новое капиталистическое об-

щество. Это деление в значительной степени условно, хотя и общепринято; в зависимости от 

этапа меняются основные характеристики западноевропейского общества. Прежде чем рас-

смотреть особенности каждого этапа, выделим наиболее важные черты, присущие всему пе-

риоду Средневековья. 

2. Особенности развития стран Востока в Средние века. 

Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории стран Востока первых семна-

дцати веков новой эры. Естественным верхним рубежом периода принято считать XVI – начало XVII вв., 

когда Восток становится объектом европейской торговой и колониальной экспансии, прервавшей харак-

терный для азиатских и североафриканских стран ход развития. Географически Средневековый Восток ох-

ватывает территорию Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней Азии, Ин-

дии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на основе уже существующих 

политических образований (например, Византия, Сасанидский Иран, Кушано-Гуптская Индия), в других – 

он сопровождался социальными потрясениями, как это было в Китае, и почти повсеместно процессы полу-

чали ускорение благодаря участию в них «варварских» кочевых племен. На исторической арене в этот пе-

риод появились и возвысились такие безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, монголы. 

Рождались новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей традиций греко-римской 

культуры оставалась Византия. Арабское завоевание Испании и походы крестоносцев на Восток способст-

вовали взаимодействию культур. Однако для стран Южной Азии и Дальнего Востока знакомство с евро-

пейцами состоялось лишь в XV-XVI вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом производительных сил – рас-

пространялись железные орудия, расширялось искусственное орошение и совершенствовалась ирригаци-

онная техника, ведущей тенденцией исторического процесса как на Востоке, так и в Европе – было утвер-

ждение феодальных отношений. Различные же итоги развития на Востоке и Западе к концу XX в. обуслов-

ливались меньшей степенью его динамизма. 

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, выделяются следующие: со-

хранение наряду с феодальным укладом крайне медленно распадавшихся первобытнообщинных и рабовла-

дельческих отношений; устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших дифференциацию кре-

стьянства; преобладание государственной собственности и власти над частным землевладением и частной 

властью феодалов; безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая антифеодальные устремле-

ния горожан. 

Периодизация истории средневекового Востока. С учетом этих особенностей и исходя из представле-

ния о степени зрелости феодальных отношений в истории Востока выделяют следующие этапы:  

 I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма;  

 VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом натурализации 

экономики и упадка древних городов; 

 XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, становление сословно-

корпоративного строя жизни, культурный взлет; 

 XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие феодального общества и обра-

тившее некоторые из них вспять; 
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 XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется замедлением общественно-

го развития, консервацией деспотической формы власти. 

Пеструю картину представлял собой Средневековый Восток и в цивилизационном отношении, что 

также отличало его от Европы. Одни цивилизации на Востоке возникли еще в древности; буддийская и ин-

дусская – на полуострове Индостан, даосско-конфуцианская – в Китае. Другие родились в Средние века: 

мусульманская цивилизация на Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и 

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

цианская – в Японии и Корее. 

3. Индия (VII – XVIII вв.) 

Раджпутский период (VII-XII вв.) . Как было показано в гл.2, в IV-VI вв. н.э. на территории совре-

менной Индии сложилась мощная империя Гуптов. Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век Индии, 

сменилась в VII-XII вв. периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, однако, обособления рай-

онов страны и упадка культуры не произошло в силу развития портовой торговли. Пришедшие из Цен-

тральной Азии племена завоевателей гуннов-эфталитов осели на северо-западе страны, а появившиеся вме-

сте с ними гуджараты расселились в Пенджабе, Синде, Раджпутане и Мальве. В результате слияния при-

шлых народов с местным населением возникла компактная этническая общность раджпутов, которая в VIII 

в. начала из Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и Центральной Индии. Наибольшую 

известность имел клан Гурджара-Пратихаров, образовавший государство в Мальве. Здесь и сложился наи-

более яркий тип феодальных отношений с развитой иерархией и вассальной психологией. 

В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических центров, борющихся друг с дру-

гом под знаменем разных династий – Северная Индия, Бенгалия, Декан и Крайний юг. Канвой политиче-

ских событий VIII-Х вв. стала борьба за Доаб (междуречье Джамны и Ганга). В Х в. ведущие державы 

страны пришли в упадок, разделились на независимые княжества. Политическая раздробленность страны 

оказалась особенно трагичной для Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам войск Мах-

муда Газневида (998-1030), правителя обширной империи, включавшей территории современных госу-

дарств Средней Азии, Ирана, Афганистана, а также Пенджаб и Синд. 

Социально-экономическое развитие Индии в раджпутскую эпоху характеризовалось ростом феодаль-

ных владений. Наиболее богатыми среди феодалов наряду с правителями были индусские храмы и мона-

стыри. Если первоначально им жаловались только необрабатываемые земли и при непременном согласии 

владевшей ими общины, то с VIII в. все чаще передаются не только земли, но и деревни, жители которых 

обязаны были нести натуральную повинность в пользу получателя. Однако в это время индийская община 

все еще оставалась относительно независимой, крупной по размерам и обладавшей автономным само-

управлением. Полноправный общинник наследственно владел своим полем, хотя торговые операции с зем-

лей непременно контролировались общинной администрацией. 

Городская жизнь, замершая после VI в., начала возрождаться лишь к концу Раджпутского периода. 

Быстрее развивались старые портовые центры. Новые города возникали возле замков феодалов, где сели-

лись ремесленники, обслуживающие потребности двора и войска землевладельца. Развитию городской 

жизни способствовало усиление обмена между городами и возникновение группировок ремесленников по 

кастам. Так же, как и в Западной Европе, в индийском городе развитие ремесла и торговли сопровождалось 

борьбой граждан против феодалов, облагавших ремесленников и торговцев новыми налогами. Причем ве-

личина налога была тем выше, чем более низким было сословное положение каст, к которым принадлежали 

ремесленники и торговцы. 

На этапе феодальной раздробленности индуизм окончательно взял верх на буддизмом, победив его си-

лой своей аморфности, что как нельзя лучше соответствовало политическому строю эпохи. 

Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат(XIII – нач. XVI вв.) В XIII в. на се-

вере Индии утверждается крупное мусульманское государство-Делийский султанат, окончательно оформ-

ляется господство мусульманских военачальников из среднеазиатских тюрок. Государственной религией 

становится ислам суннитского направления, официальным языком – персидский. Сопровождавшиеся кро-

вавыми распрями, последовательно сменялись в Дели династии Гулямов, Хилджи, Туглакидов. Войска сул-

танов совершали завоевательные походы в Центральную и Южную Индию, а покоренные правители выну-

ждены были признавать себя вассалами Дели и платить султану ежегодную дань. 

Переломным моментом в истории Делийского султаната стало нашествие на Северную Индию в 1398 

г. войск среднеазиатского правителя Тимура (другое имя – Тамерлан, 1336-1405). Султан бежал в Гуджа-

рат. В стране начались эпидемия и голод. Оставленный завоевателем в качестве наместника Пенджаба 

Хизр-хан Сайид в 1441 г. захватил Дели и основал новую династию Сайидов. Представители этой и после-

довавшей за ней династии Лоди правили уже как наместники тимуридов. Один из последних Лоди, Ибра-

хим, стремясь возвеличить свою власть, вступил в непримиримую борьбу с феодальной знатью и афган-

скими военачальниками. Противники Ибрахима обратились к правителю Кабула тимуриду Бабуру с прось-

бой избавить их от тирании султана. В 1526 г. Бабур разбил Ибрахима в битве при Панипате, положив этим 

начало Могольской империи, просуществовавшей почти 200 лет. 
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Система экономических отношений претерпевает в мусульманскую эпоху некоторые, хотя и не ради-

кальные, изменения. Значительно возрастает государственный земельный фонд за счет владений покорен-

ных индийских феодальных родов. Основная его часть раздавалась в условное служебное пожалование – 

икта (небольшие участки) и мукта (крупные «кормления»). Иктадары и муктадары собирали с пожалован-

ных деревень налоги в пользу казны, часть которых шла на содержание семьи держателя, поставлявшего в 

государственную армию воина. Частными земельными собственниками, распоряжавшимися имением без 

государственного вмешательства, были мечети, владельцы имущества для благотворительных целей, хра-

нители гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы. Сельская община сохранилась как удобная фискальная 

единица, правда, уплата подушного налога (джизии) легла на крестьян, в большинстве исповедовавших ин-

дуизм, тяжким бременем. 

К XIV в. историки относят новую волну урбанизации в Индии. Города становились центрами ремесла 

и торговли. Внутренняя торговля преимущественно ориентировалась на нужды столичного двора. Ведущей 

статьей импорта был привоз коней (основа делийской армии – конница), которые в Индии за отсутствием 

пастбищ не разводились, Клады делийских монет археологи находят в Персии, Средней Азии и на Волге. 

В годы правления Делийского султаната начинается проникновение в Индию европейцев. В 1498 г. 

под началом Васко да Гамы португальцы впервые достигли Каликата на Малабарском побережье западной 

Индии. В результате последующих военных экспедиций – Кабрала (1500), Васко де Гама (1502), 

д'Альбукерки (1510-1511) – португальцы захватывают биджапурский остров Гоа, ставший опорой их вла-

дений на Востоке. Монополия португальцев на морскую торговлю подорвала торговые связи Индии со 

странами Востока, изолировала глубинные районы страны и задержала их развитие. К этому же вели войны 

и уничтожение населения Малабара. Ослаблен был и Гуджарат. Лишь империя Виджаянагар оставалась в 

XIV-XVI вв. мощной и даже более централизованной, чем прежние государства юга. Ее главой считался 

махараджа, но вся полнота реальной власти принадлежала государственному совету, главному министру, 

которому непосредственно подчинялись наместники провинций. Государственные земли раздавались в ус-

ловное военное пожалование – амарам. Значительная часть деревень находилась во владении брахманских 

коллективов – сабх. Крупные общины распались. Их владения сузились до земель одной деревни, а общин-

ники все чаще стали превращаться в неполноправных арендаторов-издольщиков. В городах сбор пошлин 

власти начали отдавать на откуп феодалам, чем укрепили здесь их безраздельное господство. 

С утверждением власти Делийского султаната, в котором ислам был насильно насаждаемой религией, 

Индия оказалась втянутой в культурную орбиту мусульманского мира. Однако несмотря на ожесточенную 

борьбу индусов и мусульман, длительное совместное проживание привело к взаимному проникновению 

идей и обычаев. 

Индия в эпоху Могольской империи (XVI-XVIIIвв.). Заключительным этапом средневековой исто-

рии Индии стало возвышение на ее севере в начале XVI в. новой мощной мусульманской Могольской им-

перии, которая в XVII в. сумела подчинить себе значительную часть Южной Индии. Основателем державы 

был тимурид Бабур (1483-1530). Власть моголов в Индии укрепилась в годы полувекового правления Ак-

бара (1452-1605), перенесшего столицу в город Агру на реке Джамне, завоевавшего Гуджарат и Бенгалию, 

а вместе с ними и выход к морю. Правда, моголам пришлось примириться с владычеством здесь португаль-

цев. 

В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных отношений, расцвет которых шел 

параллельно усилению центральной власти государства. Повысилось значение главного финансового ве-

домства империи (дивана), обязанного следить за использованием всех пригодных земель. Долей государ-

ства была объявлена треть урожая. В центральных областях страны при Акбаре крестьяне были переведены 

на денежный налог, что заставляло их заранее включаться в рыночные отношения. В государственный зе-

мельный фонд (халиса) поступали все завоеванные территории. Из него раздавались джагиры – условные 

военные пожалования, продолжавшие считаться государственной собственностью. Джагирдары обычно 

владели несколькими десятками тысяч гектар земли и обязаны были содержать на эти доходы воинские 

отряды – костяк имперской армии. Попытка Акбара ликвидировать в 1574 г. джагирную систему окончи-

лась неудачей. Также в государстве существовала частная земельная собственность феодалов-заминдаров 

из числа покоренных князей, плативших дань, и небольшие частные владения суфийских шейхов и му-

сульманских богословов, передававшиеся по наследству, и свободные от налогов – суюргал или мульк. 

Высокого расцвета достигло в этот период ремесло, особенно производство тканей, ценившихся на 

всем Востоке, а в районе южных морей индийский текстиль выступал своего рода всеобщим эквивалентом 

торговли. Начинается процесс сращивания высшей купеческой прослойки с господствующим классом. Де-

нежные люди могли становиться джагирдарами, а последние – владельцами караван-сараев и торговых ко-

раблей. Складываются купеческие касты, играющие роль компаний. Сурат, главный порт страны в XVI в., 

становится местом, где зарождается прослойка купцов-компрадоров (т.е. связанных с иностранцами). 

В XVII в. значение экономического центра переходит к Бенгалии. Здесь развивается в Дакке и Патне 

производство тонких тканей, селитры и табака. Судостроение продолжает расцветать в Гуджарате. На юге 

возникает новый крупный текстильный центр Мадрас. Таким образом, в Индии XVI-XVII вв. уже наблюда-
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ется зарождение капиталистических отношений, но социально-экономический строй Могольской империи, 

основанный на государственном владении землей, не способствовал быстрому их росту. 

В могольскую эпоху активизируются религиозные споры, на базе которых рождаются широкие народ-

ные движения, крупные повороты претерпевает религиозная политика государства. Так, в XV в. в Гуджара-

те в среде мусульманских городов торгово-ремесленных кругов зародилось махдистское движение. В XVI 

в. фанатическая приверженность правителя ортодоксальному суннитскому исламу обернулось бесправием 

для индусов и преследованием мусульман-шиитов. В XVII в. притеснение шиитов, разрушение всех индус-

ских храмов и использование их камней для строительства мечетей Аурангзебом (1618-1707) вызвало на-

родное восстание, антимогольское движение. 

Итак, средневековая Индия олицетворяет собой синтез самых разнообразных социально-политических 

устоев, религиозных традиций. этнических культур. Переплавив внутри себя все это множество начал, она 

к исходу эпохи предстала перед изумленными европейцами страной сказочного великолепия, манившей к 

себе богатством, экзотикой, тайнами. Внутри нее, однако, начинались процессы, сходные с европейскими, 

присущими Новому времени. Формировался внутренний рынок, развивались международные связи, углуб-

лялись общественные противоречия. Но для Индии, типичной азиатской державы, сильным сдерживающим 

началом капитализации было деспотическое государство. С его ослаблением страна становится легкой до-

бычей европейских колонизаторов, деятельность которых прервала на долгие годы естественный ход исто-

рического развития страны. 

4. Китай (III – XVII вв.) 

Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на рубеже II-IIIвв. в Китае происходит 

смена эпох: заканчивается древний период истории страны и начинается Средневековье. Первый этап ран-

него феодализма вошел в историю как время Троецарствия (220-280 гг.). На территории страны сложилось 

три государства (Вэй-на севере, Шу-в центральной части и У-на юге), власть в которых по типу приближа-

лась к военной диктатуре. 

Но уже в конце III в. политическая стабильность в Китае вновь утрачивается, и он становится легкой 

добычей хлынувших сюда кочевых племен, преимущественно оседавших в северо-западных районах стра-

ны. С этого момента в течение двух с половиной веков Китай был разделен на северную и южную части, 

что сказалось на последующем его развитии. Укрепление централизованной власти происходит в 20-х го-

дах V в. на юге после основания здесь империи Южная Сун и в 30-х годах V в. – на севере, где усиливается 

империя Северная Вэй, в которой стремление к восстановлению единой китайской государственности было 

выражено сильнее. В 581 г. на севере произошел государственный переворот: полководец Ян Цзянь отстра-

нил от власти императора и переменил название государства Суй. В 589 г. он подчинил своей власти юж-

ное государство и впервые после 400-летнего периода раздробленности восстановил политическое единст-

во страны. 

Политические изменения в Китае III-VI вв. тесно связаны с кардинальными сдвигами в этническом 

развитии. Хотя иноплеменники проникали и прежде, но именно IV в. становится временем массовых втор-

жений, сопоставляемых с Великим переселением народов в Европе. Пришедшие из центральных районов 

Азии племена сюнну, саньбийцев, цянов, цзе, ди оседали не только на северных и западных окраинах, но и 

на Центральной равнине, смешиваясь с коренным китайским населением. На юге процессы ассимиляции 

некитайского населения (юэ, мяо, ли, и, мань и яо) шли быстрее и менее драматично, оставляя значитель-

ные пространства не колонизированными. Это нашло отражение во взаимной обособленности сторон, а 

также в языке сложились два основных диалекта китайского языка. Северяне называли жителями средин-

ного государства, то есть китайцами, лишь себя, а южан именовали людьми У. 

Период политической раздробленности сопровождался заметной натурализацией хозяйственной жиз-

ни, упадком городов и сокращением денежного обращения. Мерилом стоимости стали выступать зерно и 

шелк. Была введена надельная система землепользования (чжань тянь), которая сказалась на типе органи-

зации общества и способе управления им. Ее существо состояло в закреплении за каждым работником, от-

несенным к сословию лично-свободных простолюдинов, прав на получение участка земли определенных 

размеров и установлении фиксированных налогов с него. 

Надельной системе противостоял процесс роста частных земельных участков так называемых «силь-

ных домов» («да цзя»), который сопровождался разорением и закабалением крестьянства. Введение госу-

дарственной надельной системы, борьба власти против экспансии крупного частного землевладения дли-

лись на всем протяжении средневековой истории Китая и сказались на оформлении уникального аграрного 

и общественного строя страны. 

Процесс официальной дифференциации шел на основе разложения и перерождения общины. Это на-

шло выражение в формальном объединении крестьянских хозяйств в пятидворки и двадцатипятидворки, 

которые поощрялись властями в целях налоговой выгоды. Все неполноправные слои в государстве обоб-

щенно именовались «подлым людом» (цзяньжэнь) и противопоставлялись «доброму народу» (лянминь). 

Ярким проявлением социальных сдвигов стало повышение роли аристократии. Знатность определялась 

принадлежностью к старым кланам. Родовитость закреплялась в списках знатных фамилий, первый общий 
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реестр которых был составлен в III в. Еще одной отличительной чертой общественной жизни III-VI вв. бы-

ло усиление личностных отношений. Принцип личного долга младшего перед старшим занял ведущее ме-

сто среди моральных ценностей. 

Имперский период (конец VI-XIII вв) В этот период в Китае возродился имперский порядок, про-

изошло политическое объединение страны, изменился характер верховной власти, усилилась централиза-

ция управления, возросла роль чиновно-бюрократического аппарата. В годы владычества династии Тан 

(618-907) складывается классический китайский тип имперского управления. В стране происходили мяте-

жи военных губернаторов, крестьянская война 874-883 гг., длительная борьба с тибетцами, уйгурами и тан-

гутами на севере страны, военное противостояние южно-китайскому государству Наньчжао. Все это при-

вело к агонии Танского режима. 

В середине Х в. из хаоса родилось государство Позднее Чжоу, ставшее новым ядром политического 

объединения страны. Воссоединение земель было завершено в 960 г. основателем династии Сун Чжао Ку-

аньинем со столицей Кайфэн. В этом же веке на политической карте северо-восточного Китая появляется 

государство Ляо. В 1038 г. на северо-западных рубежах империи Сун была провозглашена тангутская им-

перия Западная Ся. С середины XI в. между Сун, Ляо и Ся сохраняется примерное равновесие сил, которое 

в начале XII в. было нарушено с появлением нового быстро растущего государства чжурчжэней (одна из 

ветвей тунгусских племен), сформировавшегося в Маньчжурии и провозгласившего себя в 1115 г. импери-

ей Цзинь. Оно вскоре завоевало государство Ляо, захватило столицу Сун вместе с императором. Однако 

брату захваченного императора удалось создать империю Южная Сун со столицей в Линьане (Ханьчжоу), 

распространявшую влияние на южные районы страны. 

Таким образом накануне монгольского нашествия Китай вновь оказался расколотым на две части се-

верную, включающую империю Цзинь, и южную территория империи Южная Сун. 

Процесс этнической консолидации китайцев, начавшийся в VII в., уже в начале XIII в. приводит к 

формированию китайского народа. Этническое самосознание проявляет себя в выделении китайского госу-

дарства, противостоящего иноземным странам, в распространении универсального самоназвания «хань 

жэнь» (люди хань). Численность населения страны в Х-XIII вв. составляла 80-100 млн. человек. 

В империях Тан и Сун складываются совершенные для своего времени управленческие системы, кото-

рые копировались другими государствами Все военные соединения страны с 963 г. стали подчиняться не-

посредственно императору, а военные чины на местах назначались из числа гражданских служащих столи-

цы. Это усилило власть императора. Вырос бюрократический аппарат до 25 тысяч. Высшим правительст-

венным учреждением было Управление ведомств, возглавлявшее шесть ведущих органов исполнительной 

власти страны: Чинов, Налогов, Ритуалов, Военное, Судебное и Общественных работ. Наряду с ними уч-

реждались Имперский секретариат, Имперская канцелярия. Власть главы государства, официально имено-

вавшегося Сыном Неба и императором, была наследственной и юридически неограниченной. 

Экономика Китая VII-XII вв. основывалась на аграрном производстве. Надельная система, достигшая 

апогея в VI-VIII вв., к концу Х в. исчезла. В сунском Китае система землепользования уже включала в себя 

государственный земельный фонд с императорскими поместьями, крупное и среднее частное землевладе-

ние, мелкокрестьянскую земельную собственность и поместья держателей государственных земель. Поря-

док налогообложения может быть назван тотальным. Главным был поземельный двухразовый натуральный 

налог, составляющий 20 % урожая, дополнявшийся промысловой податью и отработками. Для учета нало-

гоплательщиков каждые три года составлялись подворные реестры. 

Объединение страны привело к постепенному повышению роли городов. Если в VIII в. их насчитыва-

лось 25 с населением около 500 тысяч человек, то в Х-XII вв., в период урбанизации, городское население 

стало составлять 10 % общей численности страны. 

Урбанизация была тесно связана с ростом ремесленного производства. Особое развитие в городах по-

лучили такие направления казенного ремесла, как шелкоткачество, керамическое производство, деревооб-

работка, выделка бумаги и крашение. Формой частного ремесла, подъем которого сдерживали мощная кон-

куренция казенного производства и всесторонний контроль имперской власти над городской экономикой, 

была семейная мастерская лавка. Торгово-ремесленные организации, а также лавки представляли собой 

основную часть городского ремесла. Постепенно совершенствовалась техника ремесла, менялась его орга-

низация появлялись крупные мастерские, оснащенные станками и применявшие наемный труд. 

Развитию торговли способствовало введение в конце VI в. эталонов мер и весов и выпуск медной мо-

неты установленного веса. Налоговые поступления с торговли стали ощутимой статьей государственных 

доходов. Увеличение добычи металлов позволило правительству Сун выпустить наибольшее за всю исто-

рию китайского средневековья количество звонкой монеты. Активизация внешней торговли приходилась 

на VII-VIII вв. Центром морской торговли был порт Гуанчжоу, связывавший Китай с Кореей, Японией и 

прибрежной Индией. Сухопутная торговля шла по Великому шелковому пути через территорию Централь-

ной Азии, вдоль которого были устроены караван-сараи. 

В китайском средневековом обществе домонгольской эпохи размежевание шло по линии аристократов 

и не аристократов, служилого сословия и простолюдинов, свободных и зависимых. Пик влияния аристо-
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кратических кланов приходится на VII-VIII вв. Первым генеалогическим перечнем 637 г. было зафиксиро-

вано 293 фамилии и 1654 семьи. Но уже к началу XI в. власть аристократии слабеет и начинается процесс 

сращивания ее с чиновной бюрократией. 

«Золотым веком» чиновничества было время Сун. Служебная пирамида насчитывала 9 рангов и 30 

степеней, а принадлежность к ней открывала путь к обогащению. Основным каналом проникновения в сре-

ду чиновников были государственные экзамены, способствовавшие расширению социальной базы служи-

лых людей. 

Около 60 % населения составляли крестьяне, юридически сохранившие права на землю, но фактически 

не имевшие возможности ею свободно распоряжаться, оставлять необработанной или бросать. С IX в. шел 

процесс исчезновения лично-неполноправных сословий (цзяньжэней): государственных крепостных (гу-

аньху), казенных ремесленников (гун) и музыкантов (юэ), частных и зависимых безземельных работников 

(буцой). Особую прослойку общества составляли члены буддийских и даосских монастырей, насчитывав-

ших в 20-е годы XI в. 400 тыс. человек. 

Города, в которых появляется люмпенский слой, становятся центрами антиправительственных восста-

ний. Самым крупным движением, направленным против произвола властей, было восстание под руково-

дством Фан Ла в юго-восточном районе Китая в 1120-1122 гг. На территории же империи Цзинь вплоть до 

ее падения в XIII в. действовали национально-освободительные отряды «красных курток» и «черного зна-

мени». 

В средневековом Китае существовали три религиозные доктрины: буддизм, даосизм и конфуцианство. 

В эпоху Тан правительство поощряло даосизм: в 666 г. была официально признана святость автора древне-

китайского трактата – канонического сочинения даосизма Лаоцзы (IV-III вв. до н.э.), в первой половине 

VIII в. учреждена даосская академия. Одновременно усиливались гонения на буддизм и утверждалось не-

оконфуцианство, которое претендовало на роль единственной идеологии, обосновавшей общественную 

иерархию и соотносившей ее с понятием личного долга. 

Итак, к началу XIII в. в китайском обществе приобретают законченную форму и закрепляются многие 

черты и институты, которые впоследствии будут претерпевать лишь частичные изменения. Приближаются 

к классическим образцам политическая, экономическая и социальная системы, изменения в идеологии при-

водят к выдвижению на первый план неоконфуцианства. 

Китай в эпоху монгольского владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.) Монгольское завоевание 

Китая растянулось почти на 70 лет. В 1215 г. был взят. Пекин, а в 1280 г. Китай полностью оказлся во вла-

сти монголов. С вступлением на престол хана Хубилая (1215-1294) великоханская ставка была перенесена в 

Пекин. Наряду с ним равноправными столицами считались Каракорум и Шандун. В 1271 г. все владения 

великого хана были объявлены империей Юань по китайскому образцу. Монгольское господство в основ-

ной части Китая продолжалось немногим более века и отмечено китайскими источниками как наиболее 

тяжелое для страны время. 

Несмотря на военную мощь, империя Юань не отличалась внутренней прочностью, ее сотрясали меж-

доусобицы, а также сопротивление местного китайского населения, восстание тайного буддийского обще-

ства «Белый лотос». 

Характерной особенностью социальной структуры было разделение страны на четыре неравные по 

правам категории. Китайцы севера и жители юга страны считались соответственно людьми третьего и чет-

вертого сорта после самих монголов и выходцев из исламских стран западной и центральной части Азии. 

Таким образом, этническая ситуация эпохи характеризовалась не только национальным угнетением со сто-

роны монголов, но и узаконенным противопоставлением северных и южных китайцев. 

Господство империи Юань держалось на мощи армии. Каждый город содержал гарнизон не менее 1000 

человек, а в Пекине стояла ханская гвардия из 12 тыс. человек. В вассальной зависимости от юаньского 

дворца находились Тибет и Корѐ (Корея). Попытки вторжения в Японию, Бирму, Вьетнам и Яву, предпри-

нятые в 70-80-е годы XIII в., не принесли монголам успеха. Впервые юаньский Китай посетили купцы и 

миссионеры из Европы, которые оставили о своих путешествиях записки: Марко Поло (около 1254-1324), 

Арнольд из Кельна и другие. 

Монгольские властители, заинтересованные в получении доходов с покоренных земель, со второй по-

ловины XII в. все больше стали перенимать традиционные китайские методы эксплуатации населения. 

Первоначально была упорядочена и централизована система налогообложения. Сбор налогов был изъят из 

рук местных властей, была проведена всеобщая перепись населения, составлены налоговые реестры, введе-

ны подушный и поземельный зерновые налоги и подворный налог, взимавшийся шелком и серебром. 

Действующими законами была определена система поземельных отношений, в рамках которой выде-

лялись частные земли, казенные земли, земли общественного пользования и удельные наделы. Устойчивой 

тенденцией в сельском хозяйстве с начала XIV в. становится увеличение частных земельных владений и 

расширение арендных отношений. Избыток порабощенного населения и военнопленных позволял широко 

применять их труд на государственных землях и на землях воинов в военных поселениях. Наряду с рабами 

казенные земли обрабатывались государственными арендаторами. Широко, как никогда прежде, распро-
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странялось храмовое землевладение, пополняемое как за счет государственных дарений, так и за счет по-

купок и прямого захвата полей. Такие угодья считались вечным владением и обрабатывались братией и 

арендаторами. 

Городская жизнь начала возрождаться лишь к концу XIII в. В реестровых списках 1279 г. числилось 

около 420 тыс. мастеров. По примеру китайцев монголы учредили монопольное право казны на распоряже-

ние солью, железом, металлом чаем, вином и уксусом, установили торговый налог в размере одной тридца-

той стоимости товара. В связи с инфляцией бумажных денег в конце XIII в. в торговле стал доминировать 

натуральный обмен, возросла роль драгоценных металлов, расцвело ростовщичество. 

С середины XIII в. официальной религией монгольского двора становится ламаизм – тибетская разно-

видность буддизма. Характерной особенностью периода было появление тайных религиозных сект. Преж-

нее ведущее положение конфунцианства восстановлено не было, хотя открытие в 1287 г. Академии сынов 

отечества, кузницы высших конфуцианских кадров, свидетельствовало о принятии ханом Хубилаем импер-

ской конфуцианской доктрины. 

Минский Китай(1368-1644). Минский Китай родился и погиб в горниле великих крестьянских войн, 

события которых невидимым образом режиссировались тайными религиозными обществами типа «Белого 

лотоса». В эту эпоху было окончательно ликвидировано монгольское господство и заложены основы хо-

зяйственной и политической систем, отвечающих традиционным китайским представлениям об идеальной 

государственности. Пик могущества империи Мин приходился на первую треть XV в., к концу же столетия 

начинают нарастать отрицательные явления. Вся вторая половина династийного цикла (XVI – первая поло-

вина XVII вв.) характеризовалась затяжным кризисом, приобретшим к концу эпохи всеобщий и всесторон-

ний характер. Начавшийся с изменений в экономике и социальной структуре кризис наиболее зримо прояв-

лял себя в области внутренней политики. 

Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан (1328-1398) начал проводить дальновидную аграр-

ную и финансовую политику. Он увеличил долю крестьянских дворов в земельном клине, усилил контроль 

за распределением казенных земель, стимулировал опекаемые казной военные поселения, переселял кре-

стьян на пустующие земли, ввел фиксированное налогообложение, предоставлял льготы малоимущим дво-

рам. Его сын Чжу Ди ужесточил полицейские функции власти: было учреждено специальное ведомство, 

подчинявшееся только императору – Парчовые халаты, поощрялось доносительство. В XV в. появилось 

еще два карательно-сыскных учреждения.  

Центральной внешнеполитической задачей Минского государства в XIV-XV вв. было предотвращение 

возможности нового монгольского нападения. Не обходилось без военных столкновений. И хотя в 1488 г. с 

Монголией был заключен мир, однако набеги продолжались еще и в XVI в. От нашествия на страну войск 

Тамерлана, начавшегося в 1405 г., Китай спасла смерть завоевателя. 

В XV в. активизируется южное направление внешней политики. Китай вмешивается во вьетнамские 

дела, захватывает ряд районов Бирмы. С 1405 по 1433 гг. в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Аравию и 

Африку совершается семь грандиозных экспедиций китайского флота под руководством Чжэн Хэ (1371 – 

около 1434). В разных походах он вел от 48 до 62 только крупных кораблей. Эти вояжи имели целью уста-

новление торговых и дипломатических связей с заморскими странами, хотя вся внешняя торговля была 

сведена к обмену данью и дарами с зарубежными посольствами, на частную же внешнеторговую деятель-

ность накладывался строжайший запрет. Караванная торговля также приобрела характер посольских мис-

сий. 

Государственная политика в отношении внутренней торговли не была последовательной. Частная тор-

говая деятельность признавалась легальной и доходной для казны, однако общественное мнение считало ее 

недостойной уважения и требовавшей систематического контроля со стороны властей. Само же государст-

во вело активную внутреннюю торговую политику. Казна принудительно закупала товары по низким ценам 

и распределяла продукты казенных промыслов, продавала лицензии на торговую деятельность, сохраняла 

систему монопольных товаров, содержала императорские лавки и насаждала государственные «торговые 

поселения». 

Основой денежной системы страны оставались в этот период ассигнация и мелкая медная монета. За-

прет на использование золота и серебра в торговле хотя и ослаблялся, но, однако, довольно медленно. Чет-

че, чем в предыдущую эпоху, обозначаются хозяйственная специализация районов и тенденция к расшире-

нию казенного ремесла и промыслов. Ремесленные объединения в этот период постепенно начинают при-

обретать характер цеховых организаций. Внутри них появляются письменные уставы, возникает зажиточ-

ная прослойка. 

С XVI в. начинается проникновение в страну европейцев. Как и в Индии, первенство принадлежало 

португальцам. Их первым владением на одном из южнокитайских островов стало Макао (Аомэнь). Со вто-

рой половины XVII в. страну наводняют голландцы и англичане, которые оказывали маньчжурам помощь в 

покорении Китая. В конце XVII в. в пригороде Гуан-чжоу англичане основали одну из первых континен-

тальных факторий, ставшую центром распространения английских товаров. 
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В эпоху Мин господствующее положение в религии занимает неоконфуцианство. С конца XIV в. про-

слеживается стремление властей поставить ограничения буддизму и даосизму, что вело к расширению ре-

лигиозного сектантства. Другими яркими чертами религиозной жизни страны были китаизация местных 

мусульман и распространение локальных культов в народной среде. 

Нарастание кризисных явлений в конце XV в. начинается исподволь, с постепенного ослабления импе-

раторской власти, концентрации земель в руках крупных частных владельцев, обострения финансового по-

ложения в стране. Императоры после Чжу Ди были слабыми правителями, а всеми делами при дворах за-

правляли временщики. Центром политической оппозиции стала палата цензоров-прокуроров, члены кото-

рой требовали реформ и обвиняли произвол временщиков. Деятельность такого рода встречала суровый 

отпор со стороны императоров. Типичной была картина, когда очередной влиятельный чиновник, подавая 

обличительный документ, одновременно готовился к смерти, ожидая от императора шелкового шнурка с 

приказом удавиться. 

Переломный момент в истории Минского Китая связан с мощным крестьянским восстанием 1628-1644 

гг. во главе с Ли Цзычэнем. В 1644 г. войска Ли заняли Пекин, а сам он объявил себя императором. 

История средневекового Китая представляет собой пестрый калейдоскоп событий: частую смену пра-

вящих династий, длительные периоды господства завоевателей, как правило, приходивших с севера и очень 

скоро растворявшихся среди местного населения, восприняв не только язык и образ жизни, но и классиче-

ский китайский образец управления страной, оформившийся в танскую и сунскую эпохи. Ни одно государ-

ство средневекового Востока не смогло достичь такого уровня управляемости страной и обществом, какой 

был в Китае. Не последнюю роль в этом сыграла политическая замкнутость страны, а также господство-

вавшее в среде управленческой элиты идейное убеждение об избранности Срединной империи, естествен-

ными вассалами которой являются все прочие державы мира. 

Однако и такое общество не было свободно от противоречий. И если побудительными мотивами кре-

стьянских восстаний часто оказывались религиозно-мистические убеждения или национально-

освободительные идеалы, они нисколько не отменяли, а наоборот, переплетались с требованиями социаль-

ной справедливости. Показательно, что китайское общество не было столь замкнутым и жестко организо-

ванным, как, например, индийское. Предводитель крестьянского восстания в Китае мог стать императором, 

а простолюдин, выдержавший государственные экзамены на чиновничью должность, мог начать голово-

кружительную карьеру. 

5. Япония (III – XIX вв.) 

Эпоха царей Ямато. Рождение государства (III-сер.VII). ядро японского народа сложилось на базе 

племенной федерации Ямато (так называлась Япония в древности) в III-V вв. Представители этой федера-

ции принадлежали к Курганной культуре раннего железного века. 

На стадии оформления государства общество состояло из кровно-родственных кланов (удзи), сущест-

вовавших независимо на своей земле. Типичный клан был представлен его главой, жрецом, низшей адми-

нистрацией и рядовыми свободными лицами. К нему примыкали, не входя в него, группы полусвободных 

(беминов) и рабов (яцуко). Первым по значению в иерархии стоял царский клан (тэнно). Его выделение в 

III в. стало поворотным моментом в политической истории страны. Клан тэнно правил при помощи совет-

ников, владык округов (агата-нуси) и управляющих областями (кунино мияцуко), тех же вождей местных 

кланов, но уже уполномоченных царем. Назначение на пост правителя зависело от воли наиболее могуще-

ственного клана в царском окружении, поставлявшего также царской фамилии жен и наложниц из своих 

членов. С 563 по 645 гг. такую роль играл клан Сога. Этот период истории получил название периода Асу-

ка по наименованию резеденции царей в провинции Ямато. 

Внутренняя политика царей Ямато была направлена на объединение страны и на оформление идеоло-

гической основы единовластия. Важную роль в этом сыграли созданные в 604 г. принцем Сетоку-тайси 

«Законоположения из 17 статей». В них был сформулирован главный политический принцип высшего су-

веренитета правителя и строгого подчинения младших старшему. Внешнеполитическими приоритетами 

были сношения со странами Корейского полуострова, доходившие иногда до вооруженных столкновений, 

и с Китаем, имевшие форму посольских миссий и цель заимствования любых подходящих новшеств. 

Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения патриархальных отноше-

ний. Общинные пахотные земли, находившиеся в распоряжении сельских дворов, начинают постепенно 

подпадать под контроль сильных кланов, противоборствующих друг с другом за исходные ресурсы; землю 

и людей. Таким образом, отличительная особенность Японии состояла в той значительной роли родопле-

менной феодализирующейся знати и более явственной, чем где-либо еще на Дальнем Востоке, тенденции к 

приватизации земельных владений при относительной слабости власти центра. 

В 552 г. в Японию пришел буддизм, который повлиял на унификацию религиозных и морально-

эстетических идей. 

Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). Следующий за эпохой царей Ямато исторический период охватывает 

время, начало которого приходится на «переворот Тайка» в 645 г., а конец – на 1192 г., когда во главе стра-

ны встали военные правители с титулом сѐгун1. 
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Под девизом реформ Тайка прошла вся вторая половина VII в. Государственные реформы были при-

званы реорганизовать по китайской танской модели все сферы отношений в стране, перехватить инициати-

ву частного присвоения исходных ресурсов страны, земли и людей, заменив ее государственной. Аппарат 

центральной власти состоял из Государственного совета (Дадзѐкан), восьми правительственных ведомств, 

системы главных министерств. Страна была поделена на провинции и уезды во главе с губернаторами и 

уездными начальниками. Были установлены восьмистепенная система родов титулов с императором во 

главе и 48-ранговая лестница придворных званий. С 690 г. каждые шесть лет стали проводиться переписи 

населения и переделы земли. Была введена централизованная система комплектования армии, изъято ору-

жие у частных лиц. В 694 г. был построен первый столичный город Фудзиваракѐ, постоянное место импе-

раторской ставки (до этого место ставки легко переносилось). 

Завершение оформления средневекового японского централизованного государства в VIII в. было свя-

зано с ростом крупных городов. За одно столетие трижды был осуществлен перевод столицы: в 710 г. в 

Хайдзѐкѐ (Нара), в 784 г. Нагаока и в 794 г. в Хэйанкѐ (Киото). Поскольку столицы были административ-

ными, а не торгово-ремесленными центрами, то после очередного перевода они приходили в запустение. 

Население провинциальных и уездных городов не превышало, как правило, 1000 человек. 

Внешнеполитические проблемы в VIII в. отступают на второй план. Угасает сознание опасности втор-

жения с материка. В 792 г. отменяется всеобщая воинская повинность и ликвидируется береговая стража. 

Редкими становятся посольства в Китай, а в связях с корейскими государствами начинает все большую 

роль играть торговля. К середине IX в. Япония окончательно переходит к политике изоляции, запрещается 

выезд из страны, прекращается прием посольств и судов. 

Становление развитого феодального общества в IX-XII вв. сопровождалось все более радикальным от-

ходом от китайского классического образца государственного устройства. Бюрократическая машина на-

сквозь оказалась пронизанной родственными аристократическими связями. Прослеживается тенденция к 

децентрализации власти. Божественный тэнно уже более царствовал, нежели реально управлял страной. 

Чиновничьей элиты вокруг него не сложилось, ибо не была создана система воспроизводства администра-

торов на базе конкурсных экзаменов. Со второй половины IX в. вакуум власти был заполнен представите-

лями рода Фудзивара, которые фактически начинают править страной с 858 г. в качестве регентов при ма-

лолетних императорах, а с 888 г. – в качестве канцлеров при совершеннолетних. Период середины IX – 

первой половины XI в. имеет название «время правления регентов и канцлеров». Его расцвет приходится 

на вторую половину Х в. при представителях дома Фудзивара, Митинага и Ёримити. 

В конце IX в. оформляется так называемый «государственно-правовой строй» (рицурѐ). Новыми выс-

шими государственными органами стали личная канцелярия императора и полицейское ведомство, напря-

мую подчиненное императору. Широкие права губернаторов позволили им усилить свою власть в провин-

ции настолько, что они могли противопоставлять ее императорской. С падением значения уездного управ-

ления провинция становится основным звеном общественной жизни и влечет за собой децентрализацию 

государства. 

Население страны, преимущественно занимавшееся земледелием, насчитывало в VII в. около 6 млн. 

человек, в XII в. – 10 млн. Оно было поделено на плативших налоги полноправных (рѐмин) и неполноправ-

ных (сэммин). В VI-VIII вв. господствовала надельная система землепользования. Особенности поливного 

рисоводства, чрезвычайно трудоемкого и требовавшего личной заинтересованности работника, обусловили 

преобладание в структуре производства мелкого трудового свободного хозяйства. Не получил поэтому ши-

рокого распространения труд рабов. Полноправные крестьяне обрабатывали подлежащие переделу раз в 

шесть лет государственные земельные участки, за которые платили налог зерном (в объеме 3 % от офици-

ально установленной урожайности), тканями и исполняли отработочные повинности. 

Домениальные земли в этот период не представляли собой крупное господское хозяйство, а отдавались 

в обработку отдельными полями зависимым крестьянам. 

Чиновники получали наделы на срок исполнения должности. Лишь некоторые влиятельные админист-

раторы могли пользоваться наделом пожизненно, иногда с правом передачи его по наследству на протяже-

нии одного-трех поколений. 

В силу натурального характера экономики выход на немногочисленные городские рынки преимущест-

венно имели государственные ведомства. Функционирование небольшого числа рынков за пределами сто-

лиц наталкивалось на отсутствие профессиональных рыночных торговцев и нехватку крестьянских промы-

словых продуктов, основная часть которых изымалась в виде податей. 

Особенностью социально-экономического развития страны в IX-XII вв. было разрушение и полное ис-

чезновение надельной системы хозяйствования. На смену приходят вотчинные владения, имевшие статус 

«пожалованных» частным лицам (сѐэн) со стороны государства. Представители высшей аристократии, мо-

настыри, знатные дома, господствовавшие в уездах, наследственные владения крестьянских семей обраща-

лись в государственные органы за признанием вновь обретенных владений в качестве сѐэн. 

В итоге социально-экономических изменений вся власть в стране с Х в. стала принадлежать знатным 

домам, владельцам сѐэн разных размеров. Завершалась приватизация земель, доходов, должностей. Для 
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урегулирования интересов противоборствующих феодальных групп в стране создается единый сословный 

порядок, для обозначения которого вводится новый термин «императорское государство» (отѐ кокка), за-

менивший собой прежний режим – «правовое государство» (рицурѐ кокка). 

Еще одним характерным социальным явлением эпохи развитого Средневековья стало появление воен-

ного сословия. Выросшие из отрядов дружинников, использовавшихся владельцами сѐэн в междоусобной 

борьбе, воины-профессионалы стали превращаться в замкнутое сословие воинов-самураев (буси). На исхо-

де эпохи Фудзивара статус вооруженной силы поднялся из-за социальной нестабильности в государстве. В 

самурайской среде возник кодекс воинской этики, опиравшийся на главную идею личной верности госпо-

дину, вплоть до безусловной готовности отдать за него жизнь, а в случае бесчестия покончить с собой по 

определенному ритуалу. Так самураи превращаются в грозное оружие крупных земледельцев в их борьбе 

друг с другом. 

В VIII в. государственной религией становится буддизм, быстро распространившийся в верхушке об-

щества, не находивший ещѐ популярности в среде простонародья, но поддерживаемый государством. 

Япония в эпоху первого сѐгуната Минамото (1192-1335 гг.) В 1192 г. происходит крутой поворот в 

исторической судьбе страны, верховным правителем Японии с титулом сѐгун стал Минамото Еримото – 

глава влиятельного на северо-востоке страны аристократического дома. Ставкой его правительства (баку-

фу) стал город Камакура. Сѐгунат Минамото продолжался до 1335 г. Это было время расцвета городов, ре-

месла и торговли Японии. Как правило, города росли вокруг монастырей и ставок крупных аристократов. 

Расцвету портовых городов на первых порах содействовали японские пираты. Позже в их процветании на-

чала играть роль регулярная торговля с Китаем, Кореей и странами Юго-Восточной Азии. В XI в. насчиты-

валось 40 городов, в XV в. – 85, в XVI в. – 269, в которых возникали корпоративные объединения ремес-

ленников и торговцев (дза). 

С приходом к власти сѐгуна качественно изменился аграрный строй страны. Ведущей формой земле-

владения становится мелкое самурайское, хотя продолжали существовать крупные феодальные владения 

влиятельных домов, императора и всесильных вассалов Минамото. В 1274 и 1281 гг. японцы оказали ус-

пешное сопротивление вторжению монгольской армии. 

У преемников первого сѐгуна власть захватил дом родственников Ходзѐ, называвшихся Сиккенами 

(правителями), при которых появилось подобие совещательного органа из высших вассалов. Являясь опо-

рой режима, вассалы несли наследственную охранную и военную службы, назначались на должность ад-

министраторов (дзито) в вотчины и государственные земли, военными губернаторами в провинции. Власть 

военного правительства бакуфу ограничивалась только военно-полицейскими функциями и не охватывала 

всей территории страны. 

При сѐгунах и правителях императорский двор и киотское правительство не были ликвидированы, ибо 

военная власть не могла управлять страной без авторитета императора. Военная власть правителей значи-

тельно укрепилась после 1232 г., когда императорским дворцом была предпринята попытка ликвидировать 

власть сиккэна. Она оказалась неудачной – верные двору отряды были разгромлены. За этим последовала 

конфискация принадлежащих сторонникам двора 3000 сѐэн. 

Второй сѐгунат Асикага (1335-1573 гг.) Второй сѐгунат в Японии возник в ходе длительных усобиц 

князей знатных домов. На протяжении двух с половиной столетий чередовались периоды междоусобий и 

укрепления централизованной власти в стране. В первой трети XV в. позиции центральной власти были 

наиболее сильными. Сѐгуны препятствовали росту контроля военных губернаторов (сюго) над провинция-

ми. С этой целью, в обход сюго, они устанавливали прямые вассальные связи с местными феодалами, обя-

зывали сюго западных и центральных провинций проживать в Киото, а с юго-восточной части страны – в 

Камакура. Однако период централизованной власти сѐгунов был недолгим. После убийства в 1441 г. сѐгуна 

Асикага Ёсинори одним из феодалов в стране развертывается междоусобная борьба, переросшая в фео-

дальную войну 1467-1477 гг., последствия которой сказывались целое столетие. В стране наступает период 

полной феодальной раздробленности. 

В годы сѐгуната Муромати происходит переход от мелкого и среднего феодального землевладения к 

крупному. Система вотчин (сѐэн) и государственных земель (корѐ) приходит в упадок из-за развития торго-

во-экономических связей, разрушавших замкнутые границы феодальных владений. Начинается формиро-

вание компактных территориальных владений крупных феодалов – княжеств. Этот процесс на уровне про-

винции шел также по линии прироста владений военных губернаторов (сюго рѐкоку). 

В эпоху Асикага углубился процесс отделения ремесла от земледелия. Ремесленные цехи возникали 

теперь не только в столичном районе, но и на периферии, концентрируясь в ставках военных губернаторов 

и усадьбах феодалов. Производство, ориентированное исключительно на нужды патрона, сменилось произ-

водством на рынок, а покровительство сильных домов стало заключаться в предоставлении гарантии моно-

польных прав на занятие определенным видом производственной деятельности в обмен на выплату денеж-

ных сумм. Сельские ремесленники переходят от бродячего к оседлому образу жизни, возникает специали-

зация сельских районов. 
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Развитие ремесла способствовало росту торговли. Возникают специализированные торговые гильдии, 

отделившиеся от ремесленных цехов. На перевозке продуктов налоговых поступлений вырос слой торгов-

цев тоимару, который постепенно превратился в класс торговцев-посредников, транспортировавших самые 

различные товары и занимавшихся ростовщичеством. Местные рынки концентрировались в районах гава-

ней, переправ, почтовых станций, границ сѐэн и могли обслуживать территорию радиусом от 2-3 до 4-6 км. 

Центрами страны оставались столицы Киото, Нара и Камакура. По условиям возникновения города 

делились на три группы. Одни выросли из почтовых станций, портов, рынков, таможенных застав. Второй 

тип городов возникал при храмах, особенно интенсивно в XIV в., и имел, как и первый, определенный уро-

вень самоуправления. Третьим видом были рыночные поселения при замках военных и ставках провинци-

альных губернаторов. Такие города, нередко создававшиеся по воле феодала, находились под полным его 

контролем и имели наименее зрелые городские черты. Пик их роста приходился на XV век. 

После монгольских нашествий власти страны взяли курс на ликвидацию дипломатической и торговой 

изоляции страны. Приняв меры против нападавших на Китай и Корею японских пиратов, бакуфу восстано-

вило дипломатические и торговые отношения с Китаем в 1401 г. До середины XV в. монополия торговли с 

Китаем находилась в руках сѐгунов Асикага, а затем стала идти под эгидой крупных купцов и феодалов. Из 

Китая обычно привозили шелк, парчу, парфюмерию, сандаловое дерево, фарфор и медные монеты, а от-

правляли золото, серу, веера, ширмы, лакированную посуду, мечи и древесину. Торговля велась также с 

Кореей и странами Южных морей, а также с Рюкю, где в 1429 г. было создано объединенное государство. 

Социальная структура в эпоху Асикага оставалась традиционной: господствующий класс состоял из 

придворной аристократии, военного дворянства и верхушки духовенства, простой народ – из крестьян, ре-

месленников и торговцев. До XVI в. четко установились классы-сословия феодалов и крестьян. 

До XV в., когда в стране существовала сильная военная власть, основными формами борьбы крестьян 

были мирные: побеги, петиции. С ростом княжеств в XVI в. поднимается и вооруженная крестьянская 

борьба. Самый массовый вид сопротивления – антиналоговая борьба. 80 % крестьянских выступлений в 

XVI в. проходили в экономически развитых центральных районах страны. Подъему этой борьбы способст-

вовало и наступление феодальной раздробленности. Массовые крестьянские восстания прошли в этом сто-

летии под религиозными лозунгами и были организованы необуддистской сектой Дзѐдо. 

Объединение страны; сегунат Токугаева. Политическая раздробленность поставила на повестку дня 

задачу объединения страны. Эту миссию выполнили три выдающихся политических деятеля страны: Ода 

Нобунага (1534-1582), Тоѐтоми Хидзѐси (1536-1598) и Токугава Иэясу (1542-1616). В 1573 г., победив наи-

более влиятельных даймѐ и нейтрализовав ожесточенное сопротивление буддийских монастырей, Ода 

свергнул последнего сѐгуна из дома Асикага. К концу своей недолгой политической карьеры (он был убит 

в 1582 г.) он овладел половиной провинций, включая столицу Киото, и провел реформы, способствовавшие 

ликвидации раздробленности и развитию городов. Покровительство христианам, появившимся в Японии в 

40-х годах XVI в., обуславливалось непримиримым сопротивлением буддистских монастырей политиче-

скому курсу Ода. В 1580 г. в стране было около 150 тыс. христиан, 200 церквей и 5 семинарий. К концу 

XVII в. их количество возросло до 700 тыс. человек. Не в последнюю очередь росту численности христиан 

способствовала политика южных даймѐ, заинтересованных в обладании огнестрельным оружием, произ-

водство которого было налажено в Японии католиками-португальцами. 

Внутренние реформы преемника Ода, выходца из крестьян Тоѐтоми Хидзѐси, сумевшего завершить 

объединение страны, имели главной целью создание сословия исправных налогоплательщиков. Земля была 

закреплена за крестьянами, способными платить государственные налоги, усилен казенный контроль за 

городами и торговлей. В отличие от Ода он не оказывал покровительства христианам, проводил кампанию 

по изгнанию миссионеров из страны, преследовал японцев-христиан – уничтожал церкви и типографии. 

Успеха такая политика не имела, ибо преследуемые укрывались под защитой принявших христианство мя-

тежных южных даймѐ. 

После смерти Тоѐтоми Хидзѐси в 1598 г. власть перешла к одному из его сподвижников Токугава Изя-

су, который в 1603 г. провозгласил себя сѐгуном. Так начался последний, третий, самый продолжительный 

по времени (1603-1807 гг.) сѐгунат Токугава. 

Одна из первых реформ дома Токугава была направлена на ограничение всевластия даймѐ, которых 

насчитывалось около 200. С этой целью враждебные правящему дому даймѐ территориально рассредотачи-

вались. Ремесло и торговля в городах, находившихся под юрисдикцией таких тодзама, передавались в под-

чинение центру вместе с городами. 

Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. При нем были строго разграни-

чены сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Токугава начал проводить политику контро-

лируемых контактов с европейцами, выделив среди них голландцев и закрыв порты для всех остальных и, 

прежде всего, миссионеров католической церкви. Пришедшие через голландских купцов европейские наука 

и культура получили в Японии название голландской науки (рангакуся) и имели большое влияние на про-

цесс совершенствования экономического строя Японии. 
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XVII век принес Японии политическую стабильность и экономическое процветание, но уже в следую-

щем столетии начался экономический кризис. В сложном положении оказались самураи, лишившиеся не-

обходимого материального содержания; крестьяне, часть которых вынуждена была идти в города; даймѐ, 

богатство которых заметно сокращалось. Правда, власть сѐгунов еще продолжала оставаться незыблемой. 

Немалую роль сыграло в этом возрождение конфуцианства, ставшего официальной идеологией и оказы-

вавшего влияние на образ жизни и мыслей японцев (культ этической нормы, преданность старшим, кре-

пость семьи). 

Кризис третьего сѐгуната стал явственным с 30-х гг. XIX в. Ослаблением могущества сѐгунов восполь-

зовались в первую очередь тодзама южных районов страны, Тѐсю и Сацума, которые богатели за счет кон-

трабандной торговли оружием и развития собственной, в том числе и военной промышленности. Другой 

удар по авторитету центральной власти нанесло насильственное «открытие Японии» США и европейскими 

странами в середине XIX в. Национально-патриотическим символом антииностранного и антисѐгунского 

движения стал император, а центром притяжения всех мятежных сил страны – императорский дворец в 

Киото. После короткого сопротивления осенью 1866 г. сѐгунат пал, а власть в стране передана 16-летнему 

императору Мицухито (Мейдзи) (1852-1912). Япония вступила в новую историческую эпоху. 

Итак, исторический путь Японии в Средние века был не менее напряженным и драматическим, чем у 

соседнего Китая, с которыми островное государство периодически поддерживало этнический, культурный, 

экономический контакты, заимствуя у более опытного соседа образцы политического и социально-

экономического устройства. Однако поиск своего национального пути развития привел к становлению са-

мобытной культуры, режима власти, общественного строя. Отличительной чертой японского пути развития 

стали больший динамизм всех процессов, высокая социальная мобильность при менее глубоких формах 

общественного антагонизма, способность нации воспринимать и творчески перерабатывать достижения 

других культур. 

 

Вопросы для проверки знаний  

1. Дайте периодизацию истории Средневекового Востока, исходя из критерия степени зрелости фео-

дальных отношений. 

2. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии на различных этапах феодализ-

ма? 

3. Какие изменения претерпела система экономических, политических и социальных отношений в этих 

странах от этапа к этапу феодализма? 

4. Опишите государственный строй Индии, Китая, Японии. Что общего и особенного в каждом из них? 

5. Когда началась урбанизация в этих государствах и какими процессами она сопровождалась? 

 

 

Тема 3.2. Арабо-мусульманская цивилизация 

1. Характеристика становления арабо-мусульманской цивилизации 

 

1. Характеристика становления арабо-мусульманской цивилизации. 

На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до н.э. жили арабские племена, входившие в 

семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. арабские племена преобладали на Аравийском полуострове. 

Часть населения этого полуострова жила в городах, оазисах, занималась ремеслом и торговлей. Другая 

часть кочевала в пустынях и степях, занималась скотоводством. Через Аравийский полуостров проходили 

торговые караванные пути между Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. Пересечением этих 

путей был Мекканский оазис близ Красного моря. В этом оазисе жило арабское племя курейш, родопле-

менная знать которого, используя географическое положение Мекки, получала доходы от транзита товаров 

через их территорию. 

Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь был расположен древний доис-

ламский храм Кааба. По легенде этот храм воздвиг библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сы-

ном Исмаилом. Этот храм связан с упавшем на землю священным камнем, которому поклонялись с древ-

нейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха (от араб. илах – хозяин). 

В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран падает значение торговли. Насе-

ление, потерявшее доходы от караванной торговли, вынуждено было искать источники существования в 

земледелии. Но пригодных для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было завоевывать. Для это-

го необходимы были силы и, следовательно, объединение раздробленных племен, к тому же поклонявших-

ся разным богам. Все явственней определялась необходимость введения единобожия и сплочения на этой 

основе арабских племен. 

Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из которых был Мухаммед (ок. 570-632 

или 633), ставший основателем новой для арабов религии – ислама. В основе этой религии лежат догматы 

иудаизма и христианства: вера в единого бога и его пророка, страшный суд, загробное воздаяние, безуслов-
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ная покорность воле бога (араб. Ислам-покорность). Об иудаистских и христианских корнях ислама свиде-

тельствуют общие для этих религий имена пророков и других библейских персонажей: библейский Авраам 

(исламский Ибрахим), Аарон (Харун), Давид (Дауд), Исаак (Исхак), Соломон (Сулейман), Илья (Ильяс), 

Иаков (Йакуб), христианский Иисус (Иса), Мария (Марйам) и др. Ислам имеет с иудаизмом общие обычаи 

и запреты. Обе религии предписывают обрезание мальчиков, запрещают изображать бога и живых существ, 

есть свинину, пить вино и т.д. 

На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не было поддержано большинством 

соплеменников Мухаммеда, и в первую очередь знатью, так как они опасались, что новая религия приведет 

к прекращению культа Каабы как религиозного центра, и тем самым лишит их доходов. В 622 г. Мухамме-

ду с его приверженцами пришлось бежать от преследований из Мекки в город Ясриб (Медину). Этот год 

считается началом мусульманского летоисчисления. Земледельческое население Ясриба (Медины), сопер-

ничающее с торговцами из Мекки, поддержало Мухаммеда. Однако лишь в 630 г., набрав необходимое 

число сторонников, он получил возможность сформировать военные силы и захватить Мекку, местная 

знать которой вынуждена была подчиниться новой религии, тем более их устраивало, что Мухаммед про-

возгласил Каабу святыней всех мусульман. 

Значительно позже (ок. 650) после смерти Мухаммеда его проповеди и изречения были собраны в еди-

ную книгу Коран (в переводе с арабского означает чтение), которая стала священной для мусульман. Книга 

включает 114 сур (глав), в которых изложены основные догматы ислама, предписания и запреты. Более 

поздняя исламская религиозная литература носит название сунна. В ней приведены предания о Мухаммеде. 

Мусульмане, признавшие Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие лишь один Коран, – 

шиитами. Шииты признают законными халифами (наместниками, заместителями) Мухаммеда, духовными 

и светскими главами мусульман только его родственников. 

Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный перемещением торговых путей, отсутст-

вием пригодной для сельского хозяйства земли, высоким приростом населения, подталкивал вождей араб-

ских племен к поискам выхода из кризиса путем захвата чужих земель. Это нашло отражение и в Коране, 

где говорится, что ислам должен быть религией всех народов, но для этого надо бороться с неверными, ис-

треблять их и забирать их имущество (Коран, 2:186-189; 4:76-78, 86). 

Руководствуясь этой конкретной задачей и идеологией ислама, преемники Мухаммеда – халифы, нача-

ли серию завоевательных походов. Они завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. 

они захватили Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались страны Ближнего Востока, Пер-

сия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены Средняя Азия, Афганистан, Западная Индия, Северо-

Западная Африка. В 711 г. арабские войска под руководством Тарика переплыли из Африки на Пиреней-

ский полуостров (от имени Тарика произошло название Гибралтар – гора Тарика). Быстро завоевав Пире-

нейские земли, они устремились в Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от ко-

роля франков Карла Мартелла. К середине IX в. арабами были захвачены Сицилия, Сардиния, южные рай-

оны Италии, остров Крит. На этом арабские завоевания прекратились, но велась многолетняя война с Ви-

зантийской империей. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу Бекре (632-634), Омаре (634-644), 

Османе (644-656) и халифах из династии Омейядов (661-750). При Омейядах столица халифата была пере-

несена в Сирию в город Дамаск. 

Победы арабов, захват ими огромных пространств были облегчены многолетней взаимоистощающей 

войной между Византией и Персией, разобщенностью и постоянной враждой между другими государства-

ми, подвергшимися нападению арабов. Следует отметить также, что население захваченных арабами стран, 

страдая от гнета Византии и Персии, видело в арабах освободителей, которые снижали налоговое бремя в 

первую очередь тем, кто принимал ислам. 

Объединение многих бывших разрозненных и враждовавших государств в единое государство способ-

ствовало развитию экономического и культурного общения народов Азии, Африки и Европы. Развивались 

ремесла, торговля, росли города. В пределах Арабского халифата быстро развивалась культура, вобравшая 

в себя греко-римское, иранское и индийское наследие. Через арабов Европа познакомилась с культурными 

достижениями восточных народов, в первую очередь с достижениями в области точных наук – математики, 

астрономии, географии и др. 

В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. Халифами стали Аббассиды, 

потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. Они перенесли столицу государства в Багдад. 

В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, которые не признали Аббасси-

дов и основали Кордовский халифат со столицей в городе Кордова. 

Разделение арабского халифата на две части было началом создания более мелких арабских госу-

дарств, главами которых стали правители провинций – эмиры. 

Халифат Аббассидов вел постоянные войны с Византией. В 1258 г. после разгрома монголами араб-

ского войска и взятия ими Багдада государство Аббассидов перестало существовать. 
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Испанский халифат Омейядов также постепенно сужался. В XI в. Кордовский халифат в результате 

междоусобной борьбы распался на ряд государств. Этим воспользовались возникшие в северной части Ис-

пании христианские государства: Леоно-Кастильское, Арагонское, Португальское королевства, которые 

начали борьбу с арабами за освобождение полуострова – реконкисту. В 1085 г. они отвоевали г. Толедо, в 

1147 г. – Лиссабон, в 1236 г. пала Кордова. Последнее арабское государство на Пиренейском полуострове – 

Гранадский эмират – просуществовал до 1492 г. С его падением закончилась история арабского халифата 

как государства. 

Халифат как институт духовного руководства арабов всеми мусульманами продолжал существовать до 

1517 г., когда эта функция перешла к турецкому султану, захватившему Египет, где жил последний хали-

фат духовный глава всех мусульман. 

История Арабского халифата, насчитывающая всего шесть веков, была сложной, неоднозначной и в то 

же время оставивший значительный след в эволюции человеческого общества планеты. 

Трудное экономическое положение населения Аравийского полуострова в VI-VII вв. в связи с переме-

щением торговых путей в другую зону обусловило необходимость поиска источников существования. Для 

решения этой задачи проживавшие здесь племена встали на путь утверждения новой религии – ислама, ко-

торый должен был стать не только религией всех народов, но и призывал к борьбе с неверными (иноверца-

ми). Руководствуясь идеологией ислама, халифы осуществляли широкую завоевательную политику, пре-

вратив Арабский халифат в империю. Объединение бывших разрозненных племен в единое государство 

дало импульс к экономическому и культурному общению народов Азии, Африки и Европы. Будучи одной 

из самых молодых на востоке, занимая среди них наиболее наступательную позицию, вобрав в себя греко-

римское, иранское и индийское культурное наследие, арабская (исламская) цивилизация оказала огромное 

влияние на духовную жизнь Западной Европы, представляя на протяжении средних веков значительную 

военную угрозу. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Назовите экономические и социальные предпосылки объединения арабских племен и зарождения 

ислама. 

2. Перечислите страны, захваченные арабами в VII-IX вв. 

3. Определите основные причины распада Арабского халифата. 

 

 

Тема 3.3. Великое переселение народов и варварские королевства 

1. Общая характеристика западноевропейского Средневековья 

2. Великое переселение народов 

3. Варварские королевства 

 

1. Общая характеристика западноевропейского Средневековья 

Термин «средние века» был впервые употреблен итальянскими гуманистами в XV в. для обозначения 

периода между классической древностью и их временем. В отечественной историографии нижней границей 

средних веков также традиционно считается V в. н.э. – падение Западной Римской империи, а верхней – 

XVII в., когда в Англии произошла буржуазная революция. 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской цивилизации: процессы и собы-

тия того времени до сих пор нередко определяют характер политического, экономического, культурного 

развития стран Западной Европы. Так, именно в этот период формируется религиозная общность Европы и 

возникает новое направление в христианстве, в наибольшей степени способствующее становлению буржу-

азных отношений, протестанство, складывается городская культура, во многом определившая современную 

массовую западноевропейскую культуру; возникают первые парламенты и получает практическое вопло-

щение принцип разделения властей; закладываются основы современной науки и системы образования; 

готовится почва для промышленного переворота и перехода к индустриальному обществу. 

В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить три этапа: 

 раннее Средневековье (V-Х вв.) – идет процесс складывания основных структур, характерных 

для Средневековья; 

 классическое Средневековье (XI-XV вв.) – время максимального развития средневековых фео-

дальных институтов; 

 позднее Средневековье (XV-XVII вв.) – начинает формироваться новое капиталистическое об-

щество.  

Это деление в значительной степени условно, хотя и общепринято; в зависимости от этапа меня-

ются основные характеристики западноевропейского общества. Прежде чем рассмотреть особен-

ности каждого этапа, выделим наиболее важные черты, присущие всему периоду Средневековья. 
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Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа экономики сельское хозяйство, и в 

этой сфере было занято подавляющее большинство населения. Труд в сельском хозяйстве так же, как и в 

других отраслях производства, был ручным, что предопределяло его низкую эффективность и медленные в 

целом темпы технико-экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего периода Средневековья жила 

вне города. Если для античной Европы города были очень важны – они были самостоятельными центрами 

жизни, характер которой был преимущественно муниципальный, и принадлежность человека к городу оп-

ределяла его гражданские права, то в Средневековой Европе, особенно в первые семь веков, роль городов 

была незначительной, хотя с течением времени влияние городов усиливается. 

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального хозяйства и слабого разви-

тия товарно-денежных отношений. Незначительный уровень специализации районов, связанный с таким 

типом хозяйства, определил развитие главным образом дальней (внешней), а не ближний (внутренней) тор-

говли. Дальняя торговля была ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в 

этот период существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и высокой степенью 

идеологизации общества. 

Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала его национальные особен-

ности, историю, темперамент, образ мысли, то в Средневековой Европе существует одна религия для всех 

народов – христианство, ставшее базой для объединения европейцев в одну семью, складывания единой 

европейской цивилизации. 

Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с сближением в области культуры и 

религии прослеживается стремление к национальной обособленности в плане развития государственности. 

Средневековье – это время образования национальных государств, которые существуют в виде монархий 

как абсолютных, так и сословно-представительных. Особенностями политической власти были ее раздроб-

ленность, а также соединение с условной собственностью на землю. Если в античной Европе право владеть 

землей определялось для свободного человека его национальностью – фактом его рождения в данном по-

лисе и вытекающими из этого гражданскими правами, то в средневековой Европе право на землю зависело 

от принадлежности человека к определенному сословию. Средневековое общество – сословное. Основных 

сословий было три: дворянство, духовенство и народ (под этим понятием объединялись крестьяне, ремес-

ленники, торговцы). Сословия обладали разными правами и обязанностями, играли разную общественно-

политическую и хозяйственную роль. 

Система вассалитета. Важнейшей характеристикой средневекового западноевропейского общества 

была его иерархическая структура, система вассалитета. Во главе феодальной иерархии стоял король – вер-

ховный сюзерен и при этом часто лишь номинальный глава государства. Эта условность абсолютной вла-

сти высшего лица в государствах Западной Европы тоже существенная особенность западноевропейского 

общества в отличие от действительно абсолютных монархий Востока. Даже в Испании (где сила королев-

ской власти была вполне ощутима) при введении короля в должность гранды в соответствии с заведенным 

ритуалом произносили такие слова: «Мы, которые ничем не хуже тебя, делаем тебя, который ничем не 

лучше нас, королем, для того чтобы ты уважал и защищал наши права. А если нет – то нет». Таким обра-

зом, король в средневековой Европе – всего лишь «первый среди равных», а не всемогущий деспот. Харак-

терно, что король, занимая первую ступень иерархической лестницы в своем государстве, вполне мог быть 

вассалом другого короля или папы римского. 

На второй ступени феодальной лестницы находились непосредственные вассалы короля. Это были 

крупные феодалы – герцоги, графы; архиепископы, епископы, аббаты. По иммунитетной грамоте, получен-

ной от короля, они обладали различными видами иммунитета (от лат. – неприкосновенность). Наиболее 

часто встречающимися видами иммунитета были налоговый, судебный и административный, т.е. владель-

цы иммунитетных грамот сами собирали со своих крестьян и горожан налоги, вершили суд, принимали ад-

министративные решения. Феодалы такого уровня могли сами чеканить собственную монету, которая не-

редко имела хождение не только в пределах данного поместья, но и вне его. Подчинение таких феодалов 

королю часто было просто формальным. 

На третьей ступени феодальной лестницы стояли вассалы герцогов, графов, епископов – бароны. Они 

пользовались фактическим иммунитетом в своих поместьях. Еще ниже располагались вассалы баронов – 

рыцари. У некоторых из них также могли быть свои вассалы еще более мелкие рыцари, у других – были в 

подчинении только крестьяне, которые, впрочем, стояли за пределами феодальной лестницы. 

Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. Человек, получивший зем-

лю, становился вассалом, тот, кто ее давал, – сеньором. Земля давалась на определенных условиях, важ-

нейшим из которых была служба на сеньора, обычно составляющая по феодальному обычаю 40 дней в го-

ду. Важнейшими обязанностями вассала по отношению к его сеньору были участие в войске сеньора, за-

щита его владений, чести, достоинства, участие в его совете. В случае необходимости вассалы выкупали 

сеньора из плена. 
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При получении земли вассал приносил клятву верности своему господину. Если вассал не выполнял 

свои обязательства, сеньор мог отобрать у него землю, однако сделать это было не так-то просто, так как 

вассал – феодал был склонен защищать свою недавнюю собственность с оружием в руках. В целом, не-

смотря на кажущийся четкий порядок, который описывала известная формула: «вассал моего вассала – не 

мой вассал», система вассалитета была довольно запутанная, и вассал мог одновременно иметь несколько 

сеньоров. 

Нравы, обычаи. Еще одной фундаментальной характеристикой западноевропейского средневекового 

общества, и, может быть, самой важной, была определенная ментальность людей, характер общественного 

мировоззрения, и жестко связанный с ним повседневный уклад жизни. Наиболее существенными чертами 

средневековой культуры были постоянные и резкие контрасты между богатством и бедностью, знатным 

происхождением и безродностью – все выставлялось напоказ. Общество было наглядным в своей обыден-

ной жизни, в нем было удобно ориентироваться: так, даже по одежде легко определялась принадлежность 

любого человека к сословию, званию и профессиональному кругу. Особенностью того общества было ве-

ликое множество ограничений и условностей, но тот, кто мог их «прочитать», знал их код, получал важные 

дополнительные сведения об окружающей его реальности. Так, каждый цвет в одежде имел свое назначе-

ние: голубой трактовался как цвет верности, зеленый – как цвет новой любви, желтый – как цвет враждеб-

ности. Исключительно информативными представлялись тогда западноевропейцу и сочетания цветов, ко-

торые, так же как и фасоны шляпок, чепцов, платья, передавали внутренний настрой человека, его отноше-

ние к миру. Итак, символизм – важная характеристика культуры западноевропейского средневекового об-

щества. 

Эмоциональная жизнь общества также была контрастной, так как, свидетельствовали сами современ-

ники, душа средневекового жителя Западной Европы была необузданной и страстной. Прихожане в церкви 

могли с плачем молиться часами, потом им это надоедало, и они пускались в пляс здесь же, в храме, сказав 

святому, перед изображением которого только что стояли на коленях: «теперь ты помолись за нас, а мы 

попляшем». 

Это общество часто и по отношению ко многим было жестоким. Обычным делом были казни, и, в от-

ношении к преступникам не было середины – их либо казнили, либо прощали совсем. Мысли о том, что 

преступников можно перевоспитать, не допускалось. Казни всегда организовывались как особый нравоучи-

тельный спектакль для публики, и для ужасных злодеяний придумывались ужасные и мучительные наказа-

ния. Для множества простых людей казни служили развлечением, и средневековые авторы отмечали, что 

народ, как правило, старался оттянуть финал, наслаждаясь зрелищем истязаний; обычным в таких случаях 

было «животное, тупое веселье толпы». 

Другими частыми чертами характера средневекового жителя Западной Европы были вспыльчивость, 

корыстолюбие, неуживчивость, мстительность. Эти качества сочетались с постоянной готовностью к сле-

зам: рыдания считались благородными и прекрасными, и возвышающими всех – и детей, и взрослых, и 

мужчин, и женщин. 

Средневековье – время проповедников, которые проповедовали, переходя с места на место, возбуждая 

людей своим красноречием, очень сильно влияя на общественные настроения. Так, громадной популярно-

стью и любовью пользовался вошедший в историю брат Ришар, живший во Франции в начале XV в. Как-то 

раз он проповедовал в Париже на кладбище невинноубиенных младенцев в течение 10 дней с 5 утра до 11 

часов вечера. Его слушали громадные толпы народа, воздействие его речей было мощным и быстрым: мно-

гие тут же бросались на землю и каялись в своих грехах, многие давали обеты начать новую жизнь. Когда 

Ришар объявил, что заканчивает последнюю проповедь и должен идти дальше, множество людей, оставив 

свои дома и семьи, ушли вслед за ним. 

Проповедники, безусловно, способствовали созданию единого европейского общества. 

Важной характеристикой общества было общее состояние коллективных нравов, общественный на-

строй: это выражалось в усталости общества, боязни жизни, ощущении страха перед судьбой. Показатель-

ным было отсутствие в обществе твердой воли и желания изменить мир к лучшему. Страх перед жизнью 

уступит место надежде, мужеству и оптимизму только в XVII-XVIII вв. – и не случайно именно с этого 

времени наступит новый период в человеческой истории, существенной чертой которого будет желание 

западноевропейцев позитивно преобразовывать мир. Восхваление жизни и активное к ней отношение поя-

вились не вдруг и не на пустом месте: возможность этих перемен будет постепенно вызревать в рамках 

феодального общества на протяжении всего периода Средневековья. От этапа к этапу западноевропейское 

общество будет становиться более энергичным и предприимчивым; медленно, но неуклонно будет менять-

ся вся система общественных институтов экономических, политических, социальных, культурных, психо-

логических. Проследим особенности этого процесса по периодам. 

 

2. Великое переселение народов 

Великое переселение народов — условное название совокупности этнических перемещений в Европе в 

IV—VII веках, главным образом с периферии Римской империи на еѐ территорию. 
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Одним из ключевых событий был климатический пессимум раннего Средневековья, ставший катализа-

тором многих миграций. Великое переселение можно рассматривать в качестве составной части глобаль-

ных миграционных процессов, охватывающих семь-восемь веков. Характерной особенностью переселения 

был тот факт, что ядро Западной Римской империи (включая в первую очередь Италию, Галлию, Испанию 

и отчасти Дакию), куда направилась в конечном счѐте масса германских переселенцев, к началу V века на-

шей эры уже было достаточно плотно заселено самими римлянами и романизированными кельтскими на-

родами. Поэтому великое переселение народов сопровождалось культурными, языковыми, а затем и рели-

гиозными конфликтами между германским и романизированным населениями. Великие переселения зало-

жили основу противостояния между германскими и романскими народами, в каком-то смысле дошедшего и 

до наших дней. В переселении активно участвовали славянские народы, тюрки, иранцы (аланы) и финно-

угорские племена. 

Хронология событий (IV—VII века) 

375 год. Вторжение в Европу с востока гуннов — «народа всадников» и аланов, уничтоживших госу-

дарство остготов между Балтийским и Чѐрным морями. Начало Великого переселения народов. 

400 год. Начало заселения нижними франками территории современных Нидерландов (была заселена 

батавами и фризами), которая тогда ещѐ принадлежала Риму. 

402 год. Первая попытка короля вестготов Алариха вторгнуться в Италию потерпела поражение от 

римского войска. 

406 год. Вытеснение франков с Рейна вандалами, алеманнами и аланами. Франки занимают север лево-

го берега Рейна, алеманны — юг. 

409 год. Проникновение вандалов с аланами и свевами в Испанию. 

410 год. Захват и разграбление Рима вестготами под командованием короля Алариха. 

415 год. Вытеснение вестготами из Испании аланов, вандалов и свевов, проникших туда в 409 году. 

434 год. Единовластным правителем (королѐм) державы гуннов становится Аттила. 

449 год. Захват Британии англами, саксами и ютами. 

450 год. Движение народов через Дакию (территория современной Румынии): гунны и гепиды (450), 

авары (455), славяне и булгары (680), венгры (830), печенеги (900), куманы (1050). 

451 год. Объединѐнные войска римлян под командованием Флавия Аэция и вестготов под командова-

нием короля Теодориха I в битве на Каталаунских полях (Галлия) наносят поражение гуннам и их союзни-

кам во главе с королѐм Аттилой и отбрасывают их за Рейн. 

452 год. Гунны опустошают север Италии. Папа римский Лев Великий силой слова останавливает вой-

ска Аттилы и спасает Рим от разорения. 

453 год. Остготы заселяют Паннонию (современная Венгрия). 

454 год. Захват Мальты вандалами (с 494 года остров был под властью остготов). 

458 год. Захват вандалами Сардинии (до 533 года). 

476 год. Низвержение военачальником-германцем Одоакром последнего римского императора — ма-

лолетнего Ромула Августула. Одоакр отсылает императорские регалии в Константинополь. Традиционная 

дата падения Западной Римской империи. 

486 год. Король франков Хлодвиг I наносит поражение последнему римскому правителю в Галлии Си-

агрию. Основание Франкского государства (в 508 году Хлодвиг делает своей столицей Париж). 

500 год. Бавары (баювары, маркоманы) проникают с территории современной Чехии на территорию 

современной Баварии. Чехи занимают территорию современной Чехии. Славянские племена проникают в 

Дунайские провинции Восточной Римской империи (Византии). Заняв низовья Дуная (около 490), ланго-

барды захватывают равнину между Тисой и Дунаем и уничтожают существующее там могущественное го-

сударство восточногерманского племени герулов (505). Бретоны, изгнанные англосаксами из Англии, пере-

селяются в Бретань. В Шотландию из Северной Ирландии проникают скотты (в 844 году создают там своѐ 

королевство). 

VI век. Славянские племена заселяют Мекленбург. 

541 год. Ставший королѐм остготов Тотила ведѐт войну с византийцами до 550 года, в еѐ ходе захваты-

вает почти всю Италию. 

570 год. Азиатские кочевые племена аваров создают государство на территории современных Венгрии 

и Нижней Австрии. 

585 год. Вестготы подчиняют себе всю Испанию. 

600 год. Чехи и словаки, находящиеся в зависимости от аваров, заселяют территорию современной Че-

хии и Моравии. 

VII век. Славяне занимают земли к востоку от Эльбы при частичной ассимиляции германского населе-

ния. Хорваты и сербы проникают на территорию современных Боснии и Далмации. Осваивают значитель-

ные регионы Византии. 



49 
 

Значительными переселениями народов последующего времени стали арабские завоевания, завоевания 

норманнов, движение угров, монгольские завоевания, завоевания тюрков, приведшие к созданию Осман-

ской империи) и т. д. 

К значительным переселениям относят массовую эмиграцию из Европы в США, Канаду и Австралию в 

XIX-XX веках, эмиграцию евреев в Палестину в XX веке, современные миграционные потоки из бедных 

стран в богатые и комфортные по условиям проживания 

Причины 

Большинство исследователей называют в качестве причин великих переселений уход из оскудевших и 

неблагоприятных регионов в поиске более привлекательных земель для проживания. Одной из главных 

причин стало общее похолодание климата, в связи с чем население территорий с континентальным клима-

том устремилось в районы с более мягким климатом. Пик переселения пришѐлся на период резкого похо-

лодания 535—536 годов 

3. Варварские королевства 

Варварские королевства — государства, созданные варварскими народами на территории Западной 

Римской империи в условиях ее распада в V веке. Характерной чертой , общей для всех этих раннесредне-

вековых политических образований, была внутренняя нестабильность, проистекавшая из отсутствия в то 

время устоявшегося правила престолонаследия — сыновья короля, в принципе, имели приоритетное право 

на престол, но знать вполне могла предложить иную, собственную кандидатуру. Раздоры между членами 

королевской семьи, между королем и его вассалами, споры между претендентами на престол были обыч-

ным делом, очень многие короли умерли насильственной смертью. Границы варварских королевств были 

также нестабильны, столицы часто меняли свои места расположения. Для внутреннего устройства были 

характерны общинно-племенная организация в виде территориальной общины свободных землевладельцев, 

народные собрания и военные ополчения. 

Государственность варварских королевств развивалась под воздействием римской политической сис-

темы, римского права и с участием должностных лиц, получивших римское образование. 

Королевство вестготов. Возникло в 418 году вследствие союзного договора, заключенного вестготским 

королем Валией с императором Гонорием, выделившим вестготам на правах федератов земли от предгорий 

Пиренеев на юге до реки Луары на севере. Наивысшего развития достигло во второй половине V века. Пре-

кратило свое существование в 718 году, когда было завоѐвано арабами. Оно просуществовало дольше всех 

других варварских королевств и добилось наибольшего могущества. 

Королевство вандалов и аланов. В 429 году вандалы и аланы, теснимые вестготами, покинули Иберию 

и через Гибралтар перебрались в Северную Африку. К 435 году вандалы установили свое господство над 

значительной частью римской Северной Африки. В 435 году с римлянами был заключен мир, вандалы и 

аланы получили статус федератов. В 439 году вандалы нарушили договор и захватили Карфаген, а в 455 

году разграбили Рим. Королевство вандалов было завоѐвано Византией в 534 году. 

Королевство бургундов. В 413 году бургунды были признаны императором Гонорием федератами и 

получили место для поселения на левом берегу Рейна в районе Вормса. 435 году гунны опустошили их го-

сударство, бургундский король был убит, а остаток бургундского народа в 443 году был переселен импера-

тором Аэцием в Савойю на берега Роны. Наибольшего развития государство достигло к 485 году. В 534 

году Бургундское королевство было завоевано франками и стало одной из частей Франкского государства. 

Королевство остготов. В 488 году император Флавий Зенон заключил соглашение с остготским коро-

лем Теодорихом соглашение, согласно которому, Теодорих, в случае победы над Одоакром, становился 

правителем Италии в качестве представителя императора. В 493 году цели соглашения были достигнуты. В 

555 году при императоре Юстиниане I итальянское королевство остготов была завоѐвано Византией. 

Королевство свевов. Свевы осели в северо-западной части Иберийского полуострова в 409 году. Его 

роль в политических процессах в регионе была минимальной в сравнении с ролью других варварских коро-

левств. В 585 году их королевство было завоѐвано вестготами. 

Королевство лангобардов. Последнее в истории по времени как возникновения, так и прекращения 

своего существования варварское королевство. В 566 году лангобарды вторглись в Северную Италию. К 

середине VIII века королевство лангобардов занимало почти весь Аппенинский полуостров, Истрию, Кор-

сику. В 774 году было завоевано Карлом Великим. 

Англосаксонские королевства в Британии. К середине V в. Британия была завоевана германскими пле-

менами англов, саксов, ютов и фризов. В VI веке на территории Британии возникло семь королевств, кото-

рые постепенно объединялись в одно государство. 

 Некоторые исследователи причисляют к варварским королевствам также "королевство" Одоакра - го-

сударственно-политический режим, установившийся в Западной Римской империи после переворота Одоа-

кра в 476 году. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные характеристики средневековья. 
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2. Что послужило главной причиной Великого переселения народов. 

3. Что послужило причиной падения Римской империи. 

4. Почему народы приведшие Рим к упадку получили название варваров. 

 

 

Тема 3.4. Сословия, экономика, власть в Средние века 

1. Раннее Средневековье 

2. Классическое Средневековье 

3. Позднее Средневековье 

 

1. Раннее Средневековье(V – Х вв.) 

Становление феодальных отношении. В период раннего Средневековья начала становления средне-

векового общества – значительно расширяется территория, на которой идет образование западноевропей-

ской цивилизации: если основу античной цивилизации составляли Древняя Греция и Рим, то средневековая 

цивилизация охватывает уже практически всю Европу. 

Наиболее важным процессом в раннее Средневековье в социально-экономической сфере было станов-

ление феодальных отношений, стержнем которых явилось формирование феодальной собственности на 

землю. Это происходило двумя путями. Первый путь – через крестьянскую общину. Надел земли, которым 

владела крестьянская семья, переходил по наследству от отца к сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся их 

собственностью. Так постепенно оформлялся аллод – свободно отчуждаемая земельная собственность кре-

стьян-общинников. Аллод ускорил имущественное расслоение в среде свободных крестьян: земли стали 

концентрироваться в руках общинной верхушки, которая уже выступает как часть класса феодалов. Таким 

образом, это был путь формирования вотчинно-аллодиальной формы феодальной собственности на землю, 

особенно характерный для германских племен. 

Второй путь складывания феодальной земельной собственности и, следовательно, всей феодальной 

системы – практика земельных пожалований королем или другими крупными землевладельцами-

феодалами своим приближенным. Сначала участок земли (бенефиции) давался вассалу только при условии 

несения службы и на время его службы, а сеньор сохранял верховные права на бенефиции. Постепенно 

права вассалов на пожалованные им земли расширялись, поскольку сыновья многих вассалов продолжали 

служить сеньору своего отца. Кроме того, важны были и чисто психологические причины: характер отно-

шений, складывающихся между сеньором и вассалом. Как свидетельствуют современники, вассалы, как 

правило, были верны и преданы своему господину. 

Преданность ценилась дорого, и бенефиции все чаще становился почти полной собственностью васса-

лов, переходя от отца к сыну. Земля, которая передавалась по наследству, называлась лен, или феод, владе-

лец феода – феодал, а вся система этих общественно-экономических отношений – феодализм. 

Бенефиции становится феодом к IXXI вв. Этот путь становления феодальных отношений четко про-

сматривается на примере Франкского государства, которое оформилось уже в VI в. 

Классы раннего феодального общества. В средневековье формируются также два основных класса 

феодального общества: феодалы, духовные и светские – собственники земли и крестьяне – держатели зем-

ли. В среде крестьян было две группы, различающиеся по своему экономическому и социальному статусу. 

Лично-свободные крестьяне могли по своему желанию уйти от хозяина, отказаться от своих земельных 

держаний: сдать их в аренду или продать другому крестьянину. Имея свободу передвижения, они часто пе-

реселялись в города или на новые места. Они платили фиксированные натуральные и денежные налоги и 

выполняли определенные работы в хозяйстве своего господина. Другая группа – лично-зависимые крестья-

не. Их обязанности были шире, кроме того, (и это важнейшее отличие) они не были фиксированы, так что 

лично-зависимые крестьяне подвергались произвольному обложению. Они также несли ряд специфических 

налогов: посмертный – при вступлении в наследство, брачный – выкуп права первой ночи и др. Эти кресть-

яне не пользовались свободой передвижения. К концу первого периода Средневековья все крестьяне (и 

лично-зависимые, и лично-свободные) имеют хозяина, феодальное право не признавало просто свободных, 

ни от кого не зависящих людей, пытаясь строить общественные отношения по принципу: «Нет человека без 

господина». 

Состояние экономики. В период становления средневекового общества темпы развития были мед-

ленными. Хотя в сельском хозяйстве уже вполне утвердилось трехполье вместо двуполья, урожайность бы-

ла низкой: в среднем сам – 3. Держали в основном мелкий скот – коз, овец, свиней, а лошадей и коров было 

мало. Низким был уровень специализации сельского хозяйства. В каждом поместье имелись практически 

все жизненно необходимые с точки зрения западноевропейцев отрасли хозяйства: полеводство, скотовод-

ство, различные ремесла. Хозяйство было натуральным, и специально на рынок сельскохозяйственная про-

дукция не производилась; ремесло также существовало в виде работы на заказ. Внутренний рынок, таким 

образом, был очень ограничен. 
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Этнические процессы и феодальная раздробленность. В этот период идет расселение германских пле-

мен по территории Западной Европы: культурная, экономическая, религиозная, а впоследствии и политиче-

ская общность Западной Европы будет основываться в значительной степени на этнической общности за-

падноевропейских народов. Так, в результате успешных завоеваний предводителя франков Карла Великого 

в 800 г. была создана обширная империя – Франкское государство. Однако большие территориальные об-

разования тогда не были устойчивы и вскоре после смерти Карла его империя распалась. 

К Х-XI вв. в Западной Европе утверждается феодальная раздробленность. Реальную власть короли со-

храняли только в пределах своих владений. Формально вассалы короля были обязаны нести военную служ-

бу, выплачивать ему денежный взнос при вступлении в наследство, а также подчиняться решениям короля 

как верховного арбитра в межфеодальных спорах. Фактически же выполнение всех этих обязательств в IX-

Х вв. почти всецело зависело от воли могущественных феодалов. Усиление их власти и привело к феодаль-

ным междоусобицам. 

Христианство. Несмотря на то, что в Европе начинается процесс создания национальных государств, 

границы их постоянно менялись; государства то сливались в более крупные государственные объединения, 

то дробились на мелкие. Эта политическая мобильность также способствовала складыванию общеевропей-

ской цивилизации. 

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое постепенно распростра-

нялось во всех европейских странах, становясь государственной религией. 

Христианство определяло культурную жизнь раннесредневековой Европы, влияя на систему, характер 

и качество образования и воспитания. Качество образования сказывалось на уровне экономического разви-

тия. В этот период уровень экономического развития был наиболее высок на территории Италии. Здесь 

раньше, чем в других странах, средневековые города – Венеция, Генуя, Флоренция, Милан – развиваются 

как центры ремесла и торговли, а не опорные пункты знати. Здесь быстрее растут внешнеторговые связи, 

развивается внутренняя торговля, появляются регулярные ярмарки. Увеличиваются объемы кредитных 

операций. Значительного уровня достигают ремесла, в частности, ткачество и ювелирное дело, а также 

строительство. По-прежнему, как и в период античности, граждане итальянских городов были политически 

активны, и это также способствовало их быстрому экономическому и культурному прогрессу. В других 

странах Западной Европы влияние античной цивилизации также сказывалось, но в меньшей степени, чем 

на территории Италии. 

2. Классическое Средневековье (XI-XV вв.) 

На втором этапе развития феодализма завершается процесс формирования феодальных отношений и 

все структуры феодального общества достигают наиболее полного расцвета. 

Создание централизованных государств. Государственное управление. В это время укрепляется 

централизованная власть в большинстве западноевропейский стран, начинают образовываться и укреплять-

ся национальные государства (Англия, Франция, Германия) и др. Крупные феодалы все в большей степени 

зависят от короля. Однако власть короля по-прежнему не является подлинно абсолютной. Наступает эпоха 

сословно-представительных монархий. Именно в этот период начинается практическое осуществление 

принципа разделения властей и возникают первые парламенты – сословно-представительные органы, зна-

чительно ограничивающие власть короля. Ранее всего такой парламент-кортесы появился в Испании (конец 

XII – начало XII вв.). В 1265 г. парламент появляется в Англии. В XIV в. парламенты уже были созданы в 

большинстве стран Западной Европы. Вначале работа парламентов не была сколько-нибудь регламентиро-

вана, не были определены ни сроки собраний, ни порядок их проведения – все это решал король в зависи-

мости от конкретной ситуации. Однако уже тогда стал важнейшим и постоянным вопрос, который рассмат-

ривали парламентарии, – налоги. 

Парламенты могли выступать и как совещательный, и как законодательный, и как судебный орган. По-

степенно за парламентом закрепляются законодательные функции и намечается определенное противо-

стояние парламента и короля. Так, король не мог без санкции парламента вводить дополнительные налоги, 

хотя формально король был намного выше парламента, и именно король созывал и распускал парламент, 

предлагал вопросы для обсуждения. 

Парламенты были не единственным политическим новшеством классического Средневековья. Еще од-

ной важной новой составляющей общественной жизни стали политические партии, которые впервые начи-

нают формироваться в XIII в. в Италии, а затем (в XIV в.) во Франции. Политические партии жестко проти-

востояли друг другу, однако причиной их противоборства тогда выступали скорее психологические причи-

ны, нежели экономические. 

Практически все страны Западной Европы в этот период прошли через ужасы кровавых раздоров и 

войн. Примером может быть война Алой и Белой Розы в Англии в XV в. В результате этой войны Англия 

потеряла четвертую часть своего населения. 

Крестъянские восстания. Классическое Средневековье – также время крестьянских восстаний, вол-

нений и бунтов. Примером может служить восстание под руководством Уота Тайлера и Джона Болла в 

Англии в 1381г. 
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Восстание началось как массовый протест крестьян против нового втрое возросшего поголовного на-

лога. Восставшие потребовали от короля не только уменьшить налоги, но и заменить все натуральные по-

винности невысокими денежными платежами, ликвидировать личную зависимость крестьян и разрешить 

свободную торговлю по всей Англии. Король Ричард II (1367-1400) был вынужден встретиться с предводи-

телями крестьян и согласиться на их требования. Однако часть крестьян (среди них преобладали особенно 

бедные крестьяне) была не удовлетворена такими результатами и выдвинула новые условия, в частности, 

отнять землю у епископов, монастырей и других богатых землевладельцев и разделить ее между крестья-

нами, отменить все сословия и сословные привилегии. Эти требования были уже совершенно неприемлемы 

для правящих слоев, как впрочем, и для большинства английского общества, ибо тогда уже собственность 

считалась священной и неприкосновенной. Восставшие были названы разбойниками, восстание жестоко 

подавлено. 

Однако в последующее столетие, в XV в., многие лозунги этого восстания получили реальное вопло-

щение: например, почти все крестьяне действительно стали лично-свободными и были переведены на де-

нежные платежи, а их повинности уже были не так тяжелы, как прежде. 

Экономика. Сельское хозяйство. Главной отраслью экономики западноевропейских стран в период 

классического Средневековья, как и раньше, было сельское хозяйство. Основными характеристиками раз-

вития аграрной сферы в целом был процесс быстрого освоения новых земель, в истории известный как 

процесс внутренней колонизации. Он способствовал не только количественному росту экономики, но и 

серьезному качественному прогрессу, так как повинности, налагаемые на крестьян на новых землях, имели 

преимущественно денежный, а не натуральный характер. Процесс замены натуральных повинностей на 

денежные, известный в научной литературе как коммутация ренты, способствовал росту хозяйственной 

самостоятельности и предприимчивости крестьян, повышению производительности их труда. Расширяются 

посевы масличных и технических культур, развиваются маслоделие и виноделие. 

Урожайность зерновых достигает уровня сам-4 и сам-5. Рост крестьянской активности и расширение 

крестьянского хозяйства приводили к сокращению хозяйства феодала, которое в новых условиях оказыва-

лось менее выгодным. 

Прогрессу в сельском хозяйстве также способствовало освобождение крестьян от личной зависимости. 

Решение об этом принималось и городом, близ которого жили крестьяне и с которым они были связаны 

социально и экономически, или же их сеньором-феодалом, на земле которого они жили. Укреплялись права 

крестьян на земельные наделы. Они могли все чаще свободно передавать землю по наследству, завещать и 

закладывать ее, сдавать в аренду, дарить и продавать. Так постепенно формируется и становится все шире 

земельный рынок. Развиваются товарно-денежные отношения. 

Средневековые города. Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов и городского 

ремесла. В классическое Средневековье быстро растут старые и возникают новые города – около замков, 

крепостей, монастырей, мостов, переправ через реки. Города с населением в 4-6 тыс. жителей считались 

средними. Были города очень крупные, такие, как Париж, Милан, Флоренция, где проживало по 80 тыс. 

человек. Жизнь в средневековом городе была трудна и опасна – частые эпидемии уносили жизнь более по-

ловины горожан, как это случилось, например, во время «черной смерти» – эпидемии чумы в середине XIII 

в. Частыми были и пожары. Однако в города все равно стремились, ведь, как свидетельствовала поговорка 

«городской воздух делал зависимого человека свободным» – для этого надо было прожить в городе один 

год и один день. 

Города возникали на землях короля или крупных феодалов и были им выгодны, принося доходы в виде 

налогов с ремесла и торговли. 

В начале этого периода большинство городов находилось в зависимости от своих сеньоров. Горожане 

вели борьбу за получение самостоятельности, т.е. за превращение в вольный город. Органы власти незави-

симых городов были выборными и имели право собирать налоги, расплачиваться с казначейством, по сво-

ему усмотрению распоряжаться городскими финансами, иметь свой суд, чеканить свою монету и даже объ-

являть войну и заключать мир. Средствами борьбы городского населения за свои права были городские 

восстания – коммунальные революции, а также выкуп своих прав у сеньора. Такой выкуп могли себе по-

зволить только самые богатые города, такие, как Лондон и Париж. Впрочем, многие другие западноевро-

пейские города тоже были достаточно богаты, чтобы за деньги получить самостоятельность. Так, в XIII в. 

независимость в сборе налогов обрели около половины всех городов Англии – 200 городов. 

Богатство городов основывалось на богатстве их граждан. В числе наиболее богатых были ростовщики 

и менялы. Они определяли качество и полноценность монеты, и это было исключительно важным в усло-

виях постоянно практиковавшейся меркантилистскими правительствами порчи монеты; производили об-

мен денег и перевод их из одного города в другой; брали на сохранение свободные капиталы и предостав-

ляли кредиты. 

В начале классического Средневековья банковская деятельность наиболее активно развивалась в Се-

верной Италии. Там, как впрочем, и по всей Европе эта деятельность была сосредоточена преимущественно 

в руках евреев, поскольку христианство официально запрещало верующим занятие ростовщичеством. Дея-
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тельность ростовщиков и менял могла быть чрезвычайно выгодной, но иногда (если крупные феодалы и 

короли отказывались возвращать большие кредиты) и они становились банкротами. 

Средневековое ремесло. Важным все время увеличивающимся слоем городского населения были ре-

месленники. С VII-XIII вв. в связи с увеличением покупательной способности населения, ростом потреби-

тельского спроса отмечается рост городских ремесел. От работы на заказ ремесленники переходят к работе 

на рынок. Ремесло становится уважаемым занятием, приносящим хороший доход. Особенным почтением 

пользовались люди строительных специальностей – каменщики, плотники, штукатуры. Зодчеством тогда 

занимались самые одаренные люди, с высоким уровнем профессиональной подготовки, В этот период уг-

лубляется специализация ремесел, расширяется ассортимент изделий, совершенствуется ремесленная тех-

ника, оставаясь, как и раньше, ручной. Усложняются и становятся более эффективными технологии в ме-

таллургии, в выделке суконных тканей, и в Европе начинают носить шерстяную одежду вместо меха и 

льна. В XII в. в Европе были изготовлены механические часы, в XIII в. – большие башенные часы, в XV в. – 

карманные часы. Часовое производство становится той школой, в которой вырабатывалась техника точного 

машиностроения, сыгравшая значительную роль в развитии производительных сил западного общества. 

Ремесленники объединялись в цехи, которые защищали своих членов от конкуренции со стороны «ди-

ких» ремесленников. В городах могли быть десятки и сотни цехов различной хозяйственной ориентации – 

ведь специализация производства проходила не внутри цеха, а между цехами. Так, в Париже было более 

350 цехов. Важнейшей безопасностью цехов было также определенное регламентирование производства с 

тем, чтобы не допустить перепроизводства, поддерживать цены на достаточно высоком уровне; цеховые 

власти, учитывая объем потенциального рынка, определяли количество выпускаемой продукции. 

 

В течение всего этого периода цехи вели с верхами города борьбу за доступ к управлению. Городские 

верхи, называемые патрициатом, объединяли представителей земельной аристократии, богатых купцов, 

ростовщиков. Нередко действия влиятельных ремесленников были успешны, и они включались в состав 

городских властей. 

Цеховая организация ремесленного производства имела и очевидные недостатки, и достоинства, одна 

из которых хорошо поставленная система ученичества. Официальный срок обучения в разных цехах со-

ставлял от 2 до 14 лет, предполагалось, что за это время ремесленник должен пройти путь от ученика и 

подмастерья до мастера. 

Цехи вырабатывали жесткие требования к материалу, из которого изготовлялся товар, к орудиям тру-

да, технологии производства. Все это обеспечивало стабильность работы и гарантировало отличное качест-

во продукции. О высоком уровне средневекового западноевропейского ремесла свидетельствует тот факт, 

что подмастерье, хотевший получить звание мастера, обязан был выполнить выпускную работу, которая 

называлась «шедевр» (современное значение слова говорит само за себя). 

Цехи также создавали условия для передачи накопленного опыта, обеспечивая преемственность ре-

месленных поколений. Кроме того, ремесленники участвовали в становлении единой Европы: подмастерья 

в процессе обучения могли кочевать по разным странам; мастера, если их набиралось в городе больше, чем 

требовалось, легко перебирались на новые места. 

С другой стороны, к концу классического Средневековья, в XIV-XV вв., цеховая организация про-

мышленного производства все очевиднее начинает выступать как тормозящий фактор. Цехи все более обо-

собляются, останавливаются в развитии. В частности, стать мастером многим было практически невозмож-

но: реально получить статус мастера мог лишь сына мастера или его зять. Это привело к тому, что в горо-

дах появляется значительный по размерам слой «вечных подмастерьев». Кроме того, строгая регламента-

ция ремесла начинает сдерживать внедрение технологических нововведений, без которых немыслим про-

гресс в сфере материального производства. Поэтому цехи постепенно исчерпывают себя, и к концу класси-

ческого Средневековья появляется новая форма организации промышленного производства – мануфактура. 

Развитие мануфактуры. Мануфактура предполагала специализацию труда между работниками при 

выполнении какого-либо изделия, что значительно повышало производительность труда, который, как и 

раньше, оставался ручным. На мануфактурах Западной Европы работали наемные работники. Наибольшее 

распространение мануфактура получила в следующий период Средневековья. 

Торговля и купечество. Важным слоем городского населения были купцы, игравшие главную роль во 

внутренней и внешней торговле. Они постоянно разъезжали по городам с товарами. Купцы, как правило, 

были грамотны и могли говорить на языках тех стран, через которые они проезжали. Внешняя торговля в 

этот период, по-видимому, все еще более развита, чем внутренняя. Центрами внешней торговли в Западной 

Европы тогда были Северное, Балтийское и Средиземное моря. Из Западной Европы вывозили сукна, вина, 

металлические изделия, мед, строевой лес, мех, смолу. С Востока на Запад везли в основном предметы рос-

коши: цветные ткани, шелк, парчу, драгоценные камни, слоновую кость, вино, фрукты, пряности, ковры. 

Ввоз в Европу в целом превышал вывоз. Крупнейшим участником внешней торговли Западной Европы бы-

ли ганзейские города. Их было около 80, и наиболее крупными из них были Гамбург, Бремен, Гданьск, 

Кельн.  



54 
 

В дальнейшем Ганза, расцвет которой приходился на XIII-XIV вв., постепенно теряет свое политиче-

ское и экономическое могущество и вытесняется английской компанией купцов-авантюристов, ведшей ин-

тенсивную заморскую торговлю. 

Развитие внутренней торговли значительно тормозилось отсутствием единой денежной системы, мно-

гочисленными внутренними таможнями и таможенными сборами, отсутствием хорошей транспортной се-

ти, постоянным разбоем на дорогах. Грабежом промышляли многие, как люди простые, так и благородного 

происхождения. Среди них мелкие рыцари, не находившие себе места в созидательной хозяйственной жиз-

ни, так как наследовать имущество отца – «корону и владения» – мог только старший сын, а уделом ос-

тальных становились война, походы, разбой, рыцарские развлечения. Рыцари грабили городских купцов, а 

горожане, не затрудняя себя судом, вешали на городских башнях попавших им в плен рыцарей. Такая сис-

тема взаимоотношений затрудняла развитие общества. Однако, несмотря на существование многочислен-

ных опасностей на дорогах, средневековое общество было очень динамичным и подвижным: между облас-

тями и странами шел интенсивный демографический обмен, способствуя формированию единой Европы. 

Постоянно в пути были и лица духовного звания – епископы, аббаты, монахи, которым приходилось 

посещать церковные соборы, ездить с докладами в Рим. Именно они реально осуществляли вмешательство 

церкви в дела национальных государств, что проявлялось не только в идеологической и культурной жизни, 

но и вполне ощутимо в финансовой – из каждого государства в Рим уходило громадное количество денег. 

Средневековые университеты. Мобильной была и еще одна часть западноевропейского средневеко-

вого общества – студенты и магистры. Первые университеты в Западной Европе появились именно в клас-

сическое Средневековье. Так, в конце XII – начале XIII вв. были открыты университеты в Париже, Оксфор-

де, Кембридже и других городах Европы. Университеты тогда были важнейшим и часто единственным ис-

точником информации. Власть университетов и университетской науки была исключительно сильной. В 

этом отношении в XIV-XV вв. особенно выделялся Парижский университет. Показательно, что в числе его 

студентов (а их всего было более 30 тыс. человек) входили и совершенно взрослые люди и даже старики: 

все приходили обмениваться мнениями и знакомиться с новыми идеями. 

Университетская наука – схоластика – формируется в XI в. Ее важнейшей чертой была безграничная 

вера в силу разума в процессе познания мира. С течением времени, однако, схоластика все более становит-

ся догмой. Ее положения считаются непогрешимыми и окончательными. В XIV-XV вв. схоластика, которая 

пользовалась одной только логикой и отрицала эксперименты, становится очевидным тормозом для разви-

тия естественнонаучной мысли в Западной Европе. Практически все кафедры в европейских университетах 

тогда были заняты монахами доминиканского и францисканского орденов, а обычными темами диспутов и 

научных работ были такие: «Почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу? и «Сколько ангелов может уме-

ститься на острие иглы?». 

Вся система университетского образования оказала очень сильное влияние на формирование западно-

европейской цивилизации. Университеты способствовали прогрессу в научной мысли, росту общественно-

го самосознания и росту свободы личности. Магистры и студенты, переезжая из города в город, из универ-

ситета в университет, что было постоянной практикой, осуществляли культурный обмен между странами. 

О национальных достижениях сразу же становилось известно и в других европейских странах. Так, «Дека-

мерон» итальянца Джаванни Бокаччо (1313-1375) был быстро переведен на все языки Европы, его читали и 

знали везде. Формированию западноевропейской культуры способствовало и начало в 1453 г. книгопечата-

ния. Первопечатником считают Иоганна Гутенберга (между 1394-1399 или в 1406-1468), жившего в Герма-

нии. 

Особенности исторического развития ведущих стран Европы. Германия, несмотря на успешное в це-

лом развитие, тем не менее не являлась страной-лидером в области культуры или экономики. В XIV-XV вв. 

самой образованной и процветающей страной Европы все еще оставалась Италия, хотя политически это 

было множество государств, нередко откровенно враждебных друг другу. Общность итальянцев выража-

лась главным образом в едином языке и национальной культуре. Более всех в государственном строитель-

стве преуспела Франция, где процессы централизации начались раньше, чем в других странах. В XIV-XV 

вв. во Франции уже были введены постоянные государственные налоги, установлены единая денежная сис-

тема и единое почтовое сообщение. 

С точки зрения прав человека и защиты личности наибольших успехов добилась Англия, где наиболее 

четко были сформулированы как закон права народа, добытые им в противостоянии с королем: так, король 

не имел права без согласия с парламентом налагать новые налоги и издавать новые законы, в своей кон-

кретной деятельности он должен был сообразовываться с уже имеющимися законами. 

Другой особенностью развития Англии был усиленный рост товарно-денежных отношений, широкое 

использование наемного труда во всех сферах хозяйства, активная внешнеторговая деятельность. Отличи-

тельной чертой английского общества было также наличие в нем духа предпринимательства, без чего не-

мыслима быстрая хозяйственная эволюция. Этому психологическому настрою в немалой степени способ-

ствовало отсутствие жесткой сословности в английском обществе. Так, еще в 1278 г. был принят закон, по 

которому лично свободные крестьяне, имеющие годовой доход более 20 фунтов стерлингов, получали дво-
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рянское звание. Так формировалось «новое дворянство» – слой экономически активных людей, объективно 

способствующих быстрому подъему Англии в следующий период. 

3. Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.) 

Великие географические открытия. Темпы экономического развития европейских стран еще более 

возрастают на последнем этапе существования средневекового общества в XV – начале XVII вв. Возникают 

и активно развиваются капиталистические отношения. Во многом это было связано с Великими географи-

ческими открытиями. Непосредственной их причиной были поиски европейцами новых морских путей в 

Китай и Индию, о которых (особенно об Индии) распространялась слава как о стране несметных сокровищ 

и с которыми торговля была затруднена из-за арабских, монголо-татарских и турецких завоеваний. Великие 

географические открытия стали возможны благодаря успехам в навигации и кораблестроении. Так, евро-

пейцы научились строить каравеллы – быстроходные суда, способные плыть против ветра. Важным было 

также накопление географических знаний, прежде всего в области картографии. Кроме того, общество уже 

приняло идею о шарообразности Земли, и, отправляясь на Запад, мореплаватели искали путь в восточные 

страны. 

Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими моряками, которые пытались 

добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими был открыт мыс Доброй Надежды – самая южная точка 

Африканского материка. Тогда же путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб (1451-1506), су-

мевший снарядить четыре экспедиции на деньги испанского двора. Испанская королевская чета – Ферди-

нанд и Изабелла – поддались его доводам и обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже 

в ходе первой экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый Свет, названный затем Америкой 

по имени Америго Веспуччи (1454-1512), участвовавшего в экспедициях в Южную Америку в 1499-1504 

гг. Именно он впервые описал новые земли и впервые высказал мысль о том, что это новая не известная 

еще европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция португальцев под предводительст-

вом Васко да Гамы (1469-1524) в 1498 г. Первое кругосветное путешествие было совершено в 1519-1521 

гг., возглавил его португалец Магеллан (1480-1521). Из 256 человек команды Магеллана в живых остались 

только 18, а сам Магеллан погиб в схватке с туземцами. Многие экспедиции того времени заканчивались 

столь печально. 

Во второй половине XVI-XVII вв. на путь колониальных захватов вступили англичане, голландцы и 

французы. К середине XVII в. европейцы открыли Австралию и Новую Зеландию. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться колониальные империи, и из 

вновь открытых земель в Европу – Старый Свет – стекаются сокровища, золото и серебро. Следствием это-

го явилось повышение цен, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию. Этот процесс, в той или 

иной степени имевший место во всех странах Западной Европы, получил в исторической литературе назва-

ние революции цен. Она способствовала росту денежного богатства у купцов, предпринимателей, спеку-

лянтов и послужила одним из источников первоначального накопления капитала. 

Торговля. Еще одним важнейшим следствием Великих географических открытий было перемещение 

мировых торговых путей: монополия венецианских купцов на караванную торговлю с Востоком в Южной 

Европе была нарушена; португальцы стали продавать индийские товары в несколько раз дешевле, чем ве-

нецианские купцы. 

Усиливаются страны, активно занимающиеся посреднической торговлей – Англия и Нидерланды. За-

нятие посреднической торговлей было очень ненадежным и опасным, но очень выгодным: так, если из трех 

кораблей, посланных в Индию, домой возвращался один, то экспедиция считалась успешной, а прибыли 

торговцев нередко достигали 1000%. Таким образом, торговля была важнейшим источником для образова-

ния крупных частных капиталов. 

Количественный рост торговли способствовал появлению новых форм, в которых была организована 

торговля. В XVI в. впервые в истории человечества возникают биржи, главная цель и назначение которых 

состояли в использовании колебаний цен во времени. Сначала для заключения оптовых торговых сделок 

купцы собирались на площадях. Затем в крупных торговых городах – Антверпене, Лионе, Тулузе, Руане, 

Лондоне, Гамбурге, Амстердаме, Любеке, Лейпциге и других – были построены специальные здания бирж. 

Благодаря развитию торговли в это время возникает значительно более прочная, чем раньше, связь между 

частями планеты. И впервые в истории начинают закладываться основы мирового рынка. 

Сельское хозяйство. Процесс первоначального накопления капитала шел и в сфере сельского хозяй-

ства, которое по-прежнему выступает основой экономики западноевропейского общества. В позднее Сред-

невековье значительно усиливается специализация сельскохозяйственных районов, в основе которой пре-

имущественно лежали различные природные условия. Идет интенсивное осушение болот, и, преображая 

природу, люди преображались сами. Повсеместно увеличивались площади посевов, валовые сборы зерно-

вых, росла урожайность. Этот прогресс был во многом основан на положительной эволюции агротехники и 

агрокультуры. Так, хотя все основные сельскохозяйственные орудия остались прежними (плуг, борона, ко-

са и серп), они стали изготавливаться из лучшего металла, широко применялись удобрения, в сельскохо-
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зяйственный оборот были введены многополье и травосеяние. Успешно развивалось и скотоводство, велось 

улучшение пород скота и применялся его стойловый откорм. Быстро менялись и общественно-

экономические отношения в сфере сельского хозяйства: в Англии, Франции, Нидерландах практически все 

крестьяне были уже лично свободны. Важнейшим новшеством этого периода было широкое развитие 

арендных отношений. Землевладельцы все охотнее сдавали землю крестьянам, так как экономически это 

было более выгодно, чем организация собственного помещичьего хозяйства. В период позднего Средневе-

ковья аренда существовала в двух видах: как феодальная и капиталистическая. В случае феодальной арен-

ды земельный собственник давал крестьянину какой-то участок земли, как правило, не очень большой, и 

при необходимости мог снабжать его семенами, скотом, инвентарем, а крестьянин отдавал за это часть 

урожая. Суть капиталистической аренды была несколько иной: собственник земли получал от арендатора 

денежную ренту, сам арендатор был фермером, его производство было ориентировано на рынок и размеры 

производства были значительны. Важной особенностью капиталистической аренды было применение на-

емного труда. В этот период фермерство наиболее быстро распространялось в Англии, Северной Франции 

и Нидерландах. 

Промышленное производство. Определенный прогресс наблюдался и в промышленности. Совершен-

ствовались техника и технология в таких отраслях, как металлургия: начинают применяться доменная печь, 

волочильные и прокатные механизмы, существенно расширяется производство стали. В горном деле по-

всеместно использовались водоотливные насосы и подъемники, повышавшие производительность труда 

горняков. В сукноделии и ткачестве активно использовалась изобретенная в конце XV в. самопрялка, вы-

полнявшая сразу две операции – скручивание и наматывание нити. Важнейшие процессы, происходившие в 

это время в области общественно-экономических отношений в промышленности, сводились к разорению 

части ремесленников и превращению их в наемных рабочих на мануфактурах. Появляются и набирают си-

лу и другие классы капиталистического общества – капиталисты. 

Политика. В область политики XV-XVII вв. также привнесли много нового. Заметно укрепляются го-

сударственность и государственные структуры. Общая для большинства стран Европы линия политической 

эволюции заключалась в укреплении центральной власти, в усилении вмешательства государства в жизнь 

общества. 

Основы новых политических идей в Европе заложил итальянец Никколо Макиавелли (1469-

1527),занимавший государственную должность секретаря во Флорентийской республике, автор знаменитой 

книги «Государь». Макиавелли четко разграничивал нравственность частную и политическую, считая, что 

между ними нет ничего общего. Для Макиавелли нравственное содержание политики определяется госу-

дарственной целесообразностью: благо народа – высший закон, повторил он вслед за древними. Макиавел-

ли был фаталистом. У каждого народа, полагал он, есть своя судьба, свое предназначение, избегать или из-

менить которые невозможно. Гениальность политических лидеров и чистота общественных нравов могут 

только оттянуть, отсрочить момент падения государства, если он предопределен. Макиавелли утверждал, 

что все средства, ведущие к достижению общественного блага, оправдываются этой целью. В целом влия-

ние Макиавелли на европейскую политическую мысль было безусловно сильным, однако далеко не исклю-

чительным. 

Реформация церкви. По-видимому, еще более сильное воздействие на умонастроение европейцев 

имели идеи Возрождения и Реформации – идеи веротерпимости и толерантности1. В этом отношении ли-

дировали Нидерланды и Англия, особенностью общественного мышление которых было осознание уни-

кальности каждого человека, ценности человеческой жизни, свободы и достоинства. В середине XVI в. 

движение Реформации раскололо единство католической Европы. В странах, где распространялись протес-

тантские идеи, были проведены церковные реформы, закрыты монастыри, отменялись церковные праздни-

ки, частично была проведена секуляризация монастырских земель. Папа потерял свое глобальное могуще-

ство в идеологической сфере. Ослабли позиции иезуитов, а католики в ряде стран стали облагаться специ-

альным налогом.  

Таким образом, в позднее Средневековье в Европе складывается новое мировоззрение, основанное на 

гуманизме. Теперь в центр мира ставилась конкретная личность, а не церковь. Гуманисты резко противо-

стояли традиционной средневековой идеологии, отрицая необходимость полного подчинения души и разу-

ма религии. Человек все более интересуется окружающим миром, радуется ему и пытается его усовершен-

ствовать. 

В этот период более отчетливо проявляется неравенство в уровнях экономического и политического 

развития отдельных стран. Более быстрыми темпами развиваются Нидерланды, Англия и Франция. Отста-

ют Испания, Португалия, Италия, Германия. Однако важнейшие процессы в развитии стран Европы по-

прежнему носят общий для всех стран характер, и тенденции к единству усиливаются. 

Развитие науки. В едином русле развивается и европейская наука, столь сильно повлиявшая не только 

на европейскую цивилизацию, но и на все человечество. 

В XVI-XVII вв. в развитии естествознания происходят существенные сдвиги, связанные с общим куль-

турным прогрессом общества, развитием человеческого сознания и ростом материального производства. 
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Этому в громадной степени способствовали Великие географические открытия, давшие массу новых фак-

тов по географии, геологии, ботанике, зоологии, астрономии. Основной прогресс в области естественных 

наук в этот период шел по линии обобщения и осмысления накопленной информации. Так, немец Агрико-

ла1 (1494-1555) собрал и систематизировал сведения о рудах и минералах и описал технику горнорудного 

дела. Швейцарец Конрад Геснер (1516-1565) составил фундаментальный труд «История животных». Поя-

вились первые в европейской истории многотомные классификации растений, в Европе были заложены 

первые ботанические сады. Знаменитый швейцарский врач Ф.А. Парацельс (1493-1541), основоположник 

гомеопатии, изучал природу человеческого организма, причины болезней, методы их лечения. Весалий 

(1514-1564), родившийся в Брюсселе, учившийся во Франции и Италии, автор труда «О строении человече-

ского тела», заложил основы современной анатомии, и уже в XVII в. идеи Весалия были признаны во всех 

европейских странах. Английский ученый Уильям Гарвей (1578-1657) открыл кровообращение у человека. 

Большую роль в развитии методов естествознания сыграл англичанин Френсис Бэкон (1564-1626), утвер-

ждавший, что истинное знание должно основываться на опыте.  

В области физики можно назвать целый ряд великих имен. Это Леонардо да Винчи (1452-1519). Гени-

альный ученый, он составил технические проекты, намного опередившие его время чертежи механизмов, 

станков, аппаратов, включая проект летающей машины. Итальянец Эванджелиста Торричелли (1608-1647) 

занимался вопросами гидродинамики, изучал атмосферное давление, создал ртутный барометр. Француз-

ский ученый Блез Паскаль (1623-1662) открыл закон о передаче давления в жидкостях и газах. 

Крупный вклад в развитие физики внес итальянец Галилео Галилей (1564-1642), активно изучавший 

кинематику, динамику, сопротивление материалов, акустику, гидростатику. Однако еще большую извест-

ность он получил как астроном; он впервые сконструировал телескоп и впервые в истории человечества 

увидел громадное количество звезд, невидимых для невооруженного глаза, горы на поверхности Луны, 

пятна на Солнце. Его предшественником был польский ученый Николай Коперник (1473-1543), автор зна-

менитого труда «Об обращении небесных сфер», в котором он доказывал, что Земля не является неподвиж-

ным центром мира, а вращается вместе с другими планетами вокруг Солнца. Взгляды Коперника были раз-

виты немецким астрономом Иоганном Кеплером (1571-1630), которому удалось сформулировать законы 

движения планет. Идеи эти разделял и Джордано Бруно (1548-1600), утверждавший, что мир бесконечен и 

что Солнце является лишь одной из бесконечного числа звезд, которые, как и Солнце, имеют планеты, по-

добные Земле. 

Быстро развивается математика. Итальянец Джероламо Кapдано (1501-1576) находит способ решения 

уравнений третьей степени. Изобретены и в 1614 г. опубликованы первые таблицы логарифмов. К середине 

XVII в. во всеобщее употребление входят специальные знаки для записи алгебраических действий знаки – 

сложения, возведения в степень, извлечения корня, равенства, скобок и др. Знаменитый французский мате-

матик Франсуа Виет (1540-1603) предложил использовать буквенные обозначения не только для неизвест-

ных, но и известных величин, что дало возможность ставить и решать алгебраические задачи в общей фор-

ме. Математическая символика была совершенствована Рене Декартом (1596-1650), создавшим аналитиче-

скую геометрию. Француз Пьер Ферма (1601-1665) успешно разрабатывал проблему исчисления бесконеч-

но малых величин. 

Национальные достижения быстро становились достоянием всей европейской научной мысли. К концу 

позднего Средневековья в Европе заметно меняется организация науки и научных исследований. Создают-

ся кружки ученых, совместно обсуждающих опыты, методику, задачи, результаты. На базе научных круж-

ков в середине XVII в. образуются национальные академии наук – первые из них возникли в Англии и 

Франции. 

Эпоха Средневековья длилась 1200 пет, на протяжении которых в Европе сложился феодальный строй 

господствовало крупное феодальное землевладение и мелкое крестьянское землепользование, широкое 

развитие получили города, освободившиеся из-под власти феодалов и ставшие средоточением ремесел и 

торговли. 

В XI-XV вв. вместо феодальной раздробленности в Европе происходит процесс формирования центра-

лизованных государств – Англии, Франции, Португалии, Испании, Голландии и др. Где возникают органы 

государственного управления – кортесы (Испания), парламент (Англия), Генеральные штаты (Франция). 

Усиление централизованной власти способствовало более успешному развитию хозяйства, науки, 

культуры, появлению новой формы организации производства – мануфактуры. В Европе зарождаются и 

утверждаются капиталистические отношения, чему в немалой степени содействовали Великие географиче-

ские открытия. 

В эпоху Средневековья началось формирование западноевропейской цивилизации, развивающейся с 

большим динамизмом, чем все прежние цивилизации, что обусловливалось рядом исторических факторов 

(наследием римской материальной и духовной культуры, существованием на территории Европы империй 

Карла Великого и Оттона I, объединивших многие племена и страны, воздействием христианства как еди-

ной для всех религии, ролью корпоративности, пронизывающей все сферы общественного устройства). 
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В период позднего Средневековья оформляется важнейшая идея Запада: активное отношение к жизни, 

стремление познавать окружающий мир и убежденность в том, что он может быть познан с помощью разу-

ма, желание преобразовывать мир в интересах человека. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте этапы периода средних веков. 

2. Чем средневековье отличается от других периодов истории? 

 

Тема 4.1. Племена и народы Восточной Европы в древности 

1. Древнейшие поселения на территории нашей страны. Предшественники древних славян. 

 

За свою более чем тысячелетнюю историю государство Российское прошло сложный путь развития, на ко-

торый оказали влияние многие внешние и внутренние факторы. Возникшая на стыке Европы и Азии, впи-

тавшая в себя черты и Запада, и Востока, Россия представляет собой своеобразную евроазиатскую цивили-

зацию. Для того чтобы оценить место России в мировом развитии, необходимо проследить тот историче-

ский путь, который она прошла от зарождения до настоящего времени. 

История крупнейшего в Европе Российского государства развивалась, с одной стороны, подобно истории 

других народов и государств, а, с другой, – имеет ряд особенностей. Нашими предками были древние сла-

вяне. До сих пор ученые не имеют единого мнения о прародине славян, откуда они пришли на просторы 

Восточно-Европейской равнины – территорию будущего Российского государства, когда это произошло, 

когда образовались древние славянские города, а также каким было хозяйство древних славян. 

Различные гипотезы ученых сложились и продолжают уточняться на основе разнообразных археологиче-

ских и лингвистических источников, а также письменных памятников. 

1. Древнейшие поселения на территории нашей страны (от возникновения до VI в. н.э.). Предшественники 

древних славян.  

На территории нашего Отечества первобытный человек появился в период раннего палеолита – древнека-

менного века (примерно 700 тыс. лет назад). Заселение шло с юга, о чем свидетельствуют археологические 

находки. Так, в районе Житомира и на Днестре найдены следы пребывания древних людей 500-300 тыс. лет 

назад. Стоянки людей среднего палеолита (100-35 тыс. лет до н.э.) обнаружены на территории России: на 

Средней и Нижней Волге и в других местах. Поселения эти были сравнительно малочисленны и располага-

лись на значительном расстоянии друг от друга. 

В период позднего палеолита (35-10 тыс. лет до н.э.) на смену человеку умелому (homo habilis) приходит 

человек разумный (homo sapiens), первобытное стадо заменяется более высокой формой организации обще-

ства – родовой общиной. 

Уникальным памятником эпохи позднего палеолита является Сунгирьская (близ Владимира) культура. Ар-

хеологические находки рассказывают о внешнем облике, одежде, материальной культуре и ритуальных об-

рядах того времени. 

Древние люди занимались собирательством, охотой, рыболовством (присваивающее хозяйство), а позже – 

земледелием и скотоводством (производящее хозяйство). Мотыжное земледелие (вручную мотыгой без 

тягловой силы) позже было заменено плужным – в плуг запрягались лошади или волы. 

В эпоху бронзового века (III-II тыс. лет до н.э.) началась специализация производящего хозяйства. На Севе-

ре в качестве основного занятия остаются охота и рыболовство, в степной полосе преобладают кочевое 

скотоводство и земледелие. 

С появлением железного топора (I тыс. лет до н.э.) стало возможным расчищать участки леса под пашню, 

земледелие продвигалось все дальше на Север. 

Применение металлических (медных, бронзовых, железных) орудий труда повысило производительность 

всех видов хозяйственной деятельности людей. Из охотничьих и земледельческих племен выделяются ско-

товодческие. Это было первое крупное общественное разделение труда. 

Появление металлов, в особенности применение железа, способствовало развитию ремесел. Второе круп-

ное общественное разделение труда произошло, когда ремесло отделилось от земледелия. Это привело к 

производству излишков продукции, которые шли на торговый обмен не только внутри племени и на его 

границах, но и с более дальними племенами. Усилился процесс имущественной дифференциации. 

Предшественники древних славян. На северных берегах Черного моря, которое греки называли Понт 

Эвксинский, в VII-VI вв. до н.э. возникли многочисленные греческие колонии – города-государства (поли-

сы). Наиболее известные из них – Ольвия в устье реки Буг, Херсонес (старорусское название – Корсунь) в 

окрестностях нынешнего Севастополя, Пантикапей (на месте нынешней Керчи), Фанагория на Таманском 

полуострове, Танаис в устье реки Дон и др. Греки вели с местным населением – скифами – не только ожив-

ленную торговлю, но и оказывали на них свое культурное влияние. Греки покупали в основном хлеб, рыбу, 

а продавали ткани, вино, масло, предметы роскоши. 
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В результате таких связей создавались смешанные эллино-скифские поселения. С центром в Пантикапее 

возникло Боспорское царство1 (V-IV вв. до н.э.), объединившее некоторые греческие города, а также мест-

ные племена скифов.  

Скифские кочевые племена в VIII-VII вв. до н.э. пришли из Азии в южные и юго-восточные степи, вытес-

нив господствующую здесь этническую общность2 земледельческий народ киммерийцев, которые ушли 

далеко во Фракию. Под общим названием «скифы»1 известны многочисленные кочевые племена которые 

различались по месту заселения и своим занятиям. Главным племенем считались царские скифы, которые 

жили в низовьях Днепра по левому берегу. На правом берегу нижнего Днепра жили скифы-кочевники, к 

западу от них – скифы-земледельцы и скифы-пахари на среднем Днепре. 

Основным занятием скифов было скотоводство и земледелие. Скифы-земледельцы торговали зерном с 

причерноморскими греческими городами, откуда греки поставляли зерно в Элладу. По свительству древне-

греческого историка Геродота, они выращивали «лучшую в мире пшеницу». Скифы хорошо владели ре-

меслами: обрабатывали железо и бронзу, изготовляли оружие, выделывали кожу. Об этом свидетельствуют 

многочисленные археологические находки в скифских курганах. 

В VI-IV вв. до н.э. скифы объединились в большой племенной союз, на основе которого сложилось Скиф-

ское царство со столицей в Неаполе Скифском (близ нынешнего Симферополя) Это государство представ-

ляло собой союз воинственных племен во главе с царем, а вожди племен возглавляли войска во время по-

ходов. Власть царя передавалась по наследству. В государстве происходило постепенное расслоение насе-

ления, выделялись военная и жреческая аристократия. Основные работы выполняли свободные общинники 

– скотоводы и земледельцы, труд рабов был незначительным.  

Геродот пишет, что во второй половине V в. до н.э. Скифское царство занимало громадное пространство от 

Дона на востоке до устьев Дуная и Нижнего Днепра на западе.  

В III в. до н.э. скифов вытесняет новая этническая общьность-сарматы, жившие до этого на востоке от 

Скифии, за Доном. Границы сарматов, по свидетельству древних писателей, были более обширны: почти от 

Карпат, Вислы, Дуная до Дона, Волги, Урала.  

Во II-III вв. н.э. сарматов вытеснили германские племена готов, пришедшие в черноморские степи с бере-

гов Балтийского моря и занявшие территорию от Дона до Карпат и Нижнего Дуная. 

Вождь готов Германарих, прославленный в песнях и сказаниях, объединил не только готские племена, но и 

подчинил соседние, в том числе финские и славянские. 

IV-VII вв. известны в истории как Великое переселение народов. Нашествием гуннов2 (с 70-х гг. IV в.) от-

крывается ряд последовательных азиатских нашествий в Европу. Гунны прошли через южно-сибирские 

степи и через «великие ворота народов» между Уральским хребтом и Каспийским морем в Восточную Ев-

ропу. Они разбили готов, а их старый вождь Германарих в отчаянии покончил в собой. Возглавив мощный 

союз племен, гунны предпринимали опустошительные походы во многие страны. Наибольшего могущест-

ва гунны достигли, когда их возглавил (в 440 г.) свирепый вождь Аттила. Они перешли из черноморских 

степей на запад, в Дунайскую равнину, нападая на Восточную и Западную Римские империи, брали у них 

выкуп. После смерти Аттилы3 в 453 г. союз гуннов распался.  

В VI в. их сменили авары, которые обитали в бассейне Дуная, угнетая покоренные племена, в том числе и 

славян. 

В VII в. появилось новое кочевое племя хазары, которые обосновали обширное государство от Кавказских 

гор до Волги и Среднего Днепра – Хазарский (до конца Х в.) каганат.  

Все эти народы и племена не только предшествовали появлению на Восточно-Европейской равнине сла-

вянских племен, но уже и соседствовали с ними и оказывали друг на друга взаимное влияние. 

Прародина славян и их этногенез. Есть несколько версий прародины славян и их этногенеза, которые 

предлагались и предлагаются разными учеными. Но все они за основу берут древнейший русский письмен-

ный памятник – летопись «Повесть временных лет», авторство которой приписывают монаху Киево-

Печерского монастыря Нестору (начало XII в.). Нестор выдвигает мифологическую версию происхождения 

славян: будто бы род их восходит к младшему сыну Ноя-Иафету, который после раздела земель с братьями 

получил в удел Северные и Западные страны. Постепенно в повествовании появляются исторические фак-

ты. Нестор поселяет славян в римской провинции Норик, расположенной между верховьями Дуная и Дра-

вы. Оттуда, теснимые волохами (подразумеваются римляне), славяне вынуждены были переселиться на 

новые места на Вислу и Днепр. 

«Дунайской» версии прародины славян придерживался русский историк С.М. Соловьев, ссылаясь при этом 

на древнеримского историка Тацита. 

Ученик С.М. Соловьева – историк В.О. Ключевский также признавал «дунайскую» версию прародины сла-

вян. Но он внес в нее свои уточнения; прежде, чем восточные славяне с Дуная попали на Днепр, они около 

500 лет пребывали в предгорьях Карпат. По Ключевскому, только с VII в. восточные славяне постепенно 

расселились на современной Русской равнине. 

Часть советских ученых склонялась к дунайскому происхождению славян, но большинство придержива-

лось той версии, что прародина славян находилась гораздо севернее. При этом они расходились во мнении 
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и об этногенезе славян, и о том, где славяне сформировались в единую этническую общность – в Среднем 

Поднепровье и по Припяти или в междуречье Вислы и Одера. 

Археолог и историк академик Б.А. Рыбаков на основании новейших археологических данных попытался 

объединить обе эти версии возможной прародины славян и их этногенеза. По его мнению, праславяне за-

нимали широкую полосу Центральной и Восточной Европы: с севера на юг шириной около 400 км, а с за-

пада на восток протяженностью около 1,5 тыс. км. Западную ее половину с юга ограничивали европейские 

горы – Судеты, Татры, Карпаты, а на севере земли праславян доходили почти до Балтийского моря. Вос-

точную же половину праславянской земли ограничивала с севера река Припять, а с юга-верховье рек Дне-

стра и Южного Буга и бассейн реки Роси, впадающей в Днепр. 

Б.А. Рыбаков считает, что славяне принадлежат к древнему индоевропейскому единству, в которое входят 

такие народы, как германские, иранские, кельтские, индийские, греческие и др. Центром первоначального 

индоевропейского массива 4-5 тыс. лет тому назад были северо-восточная часть Балканского полуострова и 

Малая Азия. На рубеже III и II тыс. до н.э. в северной части Европы (от Рейна до Днепра) развилось пасту-

шеское хозяйство, и в поисках пастбищ пастушеские племена во II тыс. расселились широко по Восточной 

Европе. Осевшие родственные индоевропейские племена постепенно образовали большие этнические мас-

сивы. Одним из таких массивов и стали прославяне, заселившие территорию от Среднего Поднепровья на 

востоке до Одера на западе, от северных склонов Карпат на юге до широты реки Припять на севере. 

Сведения о славянах (именовавшихся сколотами) появляются уже в V в. до н.э. у древнегреческого истори-

ка Геродота. Другие античные авторы – Полибий (III-II вв. до н.э.), Тит Ливии (I в. до н.э. – I в. н.э.), Стра-

бон (I в. н.э.), Тацит (ок. 58 – ок. 117) приводят сведения о славянах под названием венедов (венетов), кото-

рые жили среди скифских и сарматских племен где-то на Висле. Более подробные сведения о славянах по-

являются у византийского историка Прокопия Кессарийского (ок. 500 – после 565) и готского историка 

Иордана (Иорданеса) (VI в). 

Прокопий Кессарийский высоко оценивает славян, особенно их умение сражаться в гористых, труднодос-

тупных местах. Об их политическом устройстве он пишет: «Эти племена славян и антов не управляются 

одним человеком, но издревле живут народовластием и поэтому относительно всех счастливых и несчаст-

ливых обстоятельств у них решения принимаются сообща». 

Иордан впервые описывает славян под собственными племенными именами венедов, антов и склавенов, 

как происходящих «от одного корня». По его сведениям, венеды – предки западных славян, обитали на се-

веро-западе до Вислы и на юго-востоке до Днестра. Предки восточных славян – анты, «самые могущест-

венные среди славян», по словам Иордана, жили на юге по побережью Черного моря, в низовьях Днепра и 

Дуная. Вообще славяне (склавены) жили на севере, в Приладожье и Приозерье. 

К тому времени, когда славяне присоединились к Великому переселению народов (VI в.), страны мира 

прошли большой путь развития: возникали и разрушались огромные государства, шли активные миграци-

онные процессы. В IV в. распалась огромная Римская империя. В Европе с центром в Риме образовалось 

Западное Римское государство. На территории Балкан и Малой Азии возникло новое мощное государство – 

Восточное, с центром в Константинополе, позже получившее название Византийской империи (просущест-

вовало до 1453 г.). Оно стало наследником и преемником греческой культуры, наиболее сильным и эконо-

мически развитым европейским государством. Оно оказывало большое влияние на своих соседей и торго-

вавшие с ним племена, в том числе и славян. 

 

В Западной Европе в V-VII вв. шло расселение германских племен, которые завоевали территорию Рим-

ской империи. Здесь сложились так называемые «варварские» королевства – Франкское, Вестготское, Лан-

гобардское и др. 

В VI в. славяне (под названием словене) включились в мировой миграционный процесс. Расселение славян 

происходило в VI-VIII вв. по трем основным направлениям: – на юг на Балканский полуостров; на запад – в 

Среднее Подунавье и междуречье Одера и Эльбы; на восток и север – по Восточно-Европейской равнине. В 

то же время происходило разделение славян на три ветви: южную, западную и восточную. К южным славя-

нам относятся нынешние болгары, сербы, хорваты и др., к западным – поляки, чехи, словаки, мужичане, к 

восточным – русские, украинцы и белорусы. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какие факторы определяют место России в мировой цивилизации? 

2. Расскажите о древнейших поселениях на территории нашей страны. 

3. Кто были предшественники древних славян на территории нашего Отечества? 

4. Где находилась прародина славян, каково происхождение (этногенез) славянских народов? 

5. Какие факторы оказывают влияние на складывание и развитие народа? 

 

 

Тема 4.2. Восточные славяне в VII – VIIIвв. 
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1. Восточные славяне на пороге образования государства (VI – IX вв.) 

А) природные условия 

Б) расселение восточных славян 

В) хозяйственная деятельность 

Г) общественный строй 

Д) торговля города 

Е) обычаи, нравы, верования 

 

1. Восточные славяне на пороге образования государства (VI – IX вв.) 

Природные условия. На складывание и развитие государства и его населения оказывает влияние ряд фак-

торов, и, в первую очередь, таких, как географическое положение, климатические и природные условия. 

Восточная половина Европы представляет собой равнину, ограниченную четырьмя морями – Белым, Бал-

тийским, Черным и Каспийским и тремя горными хребтами – Карпатами, Кавказом и Уралом. К морям на-

правляются многочисленные реки с их притоками, которые в древние времена служили главным средством 

сообщения людей. 

Тысячелетие назад вся северная часть Восточно-Европейской равнины отличалась суровым, холодным 

климатом, была покрыта дремучими хвойными и лиственными лесами, многочисленными озерами и боло-

тами. Почвы в этих местах в основном суглинистые и супесчаные. Далее к югу идет полоса лесостепи, ко-

торая приблизительно совпадает с полосой наиболее глубокого и мощного чернозема. Еще далее распола-

гается степная полоса – безлесая, но плодородная и удобная для земледелия, А на юго-востоке равнины, на 

северном побережье Каспийского моря находится пустыня – непригодные для обработки песчаники и со-

лончаки. 

Климат в средней полосе Восточно-Европейский равнины континентальный: на смену жаркому, сравни-

тельно короткому лету с непродолжительной активностью растительного покрова приходит долгая холод-

ная и снежная зима. 

Все эти природные условия оказывали разностороннее влияние на образ жизни народов Восточно-

Европейской равнины. В лесной полосе, где после своего расселения в основном и проживали восточные 

славяне, вся жизнедеятельность людей была связана с лесом. Его использовали как строительный материал, 

топливо, для изготовления домашней утвари и т.п. С лесом были связаны основные промыслы: охота и 

бортничество – сбор меда диких пчел. Мясом животных, добытых на охоте, люди питались, из их шкур де-

лали одежду, а мед использовали для изготовления сладостей и напитков. В лесу же местные жители скры-

вались от нашествия врагов.  

Не менее благотворное влияние на жизнь людей оказывали и реки. Они служили средством сообщения ме-

жду племенами, снабжали людей рыбой для еды и для обмена. По берегам рек шло расселение славянских 

племен: строились поселения – вначале небольшие деревушки, а затем большие села и города. 

Речные пути со временем приобрели международное значение, они соединяли уже не только отдельные 

племена, но и различные народы и страны. 

Наиболее важным был известный с VI в. великий водный торговый путь из Скандинавии в Византию, ко-

торый в летописи называется путем «из варяг в греки». Этот путь шел с севера на юг, из Балтийского (Ва-

ряжского) моря по реке Неве в Ладожское озеро (озеро Нево), далее по реке Волхов в озеро Ильмень, из 

него по реке Ловать, затем мелкими речками и волоком к верховьям Днепра, и уже по Днепру к Черному 

морю. Таким образом у восточных славян осуществлялась связь с причерноморскими греческими колония-

ми, а через них - с Византией. 

Другой международный речной путь «из варяг в персы» шел на юго-восток по притокам верхней Волги и 

далее по этой реке в земли волжских болгар и через Хазарское царство в Каспийское море. Этот торговый 

путь служил сообщением с волжскими болгарами, Хазарским каганатом и далее – со Средней Азией и 

арабским миром: по своему значению он не уступал пути «из варяг в греки». 

Расселение восточных славян. В процессе расселения восточных славян по Восточно-Европейской рав-

нине у них происходило разложение первобытнообщинного строя. В «Повести временных лет» говорится о 

племенных княжениях, которые историки называют племенными союзами. Такой союз включал 100-200 

племен, объединенных вокруг наиболее сильного племени, по имени которого получал название весь союз. 

В свою очередь, каждое отдельное племя состояло из множества родов и занимало значительную террито-

рию. В летописи называются десятка полтора таких племенных княжений и места их расселения. Так, в 

среднем течении Днепра жили поляне, в бассейне реки Припять – древляне и дреговичи, в бассейне реки 

Сож (левый приток Днепра) – радимичи. В бассейнах рек Десны, Сейма и Сулы селились северяне, в меж-

дуречье Южного Буга и Днестра – уличи, между реками Днестр и Прут – тиверцы. В предгорьях Карпат 

жили «белые» хорваты, а по Западному Бугу – дулебы, волыняне и бужане, в верховьях Западной Двины и 

Днепра – кривичи, в среднем течении Западной Двины при впадении в нее реки Полоть – полочане, на се-

вере, вокруг озера Ильмень и по реке Волхов – ильменские славяне, а в бассейне Оки самые восточные из 

славянских племен – вятичи. 
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Каждое племя управлялось своим вождем – старейшиной, существовал также совет старейшин и общее со-

брание племени – вече. 

Данные летописи о расселении восточных славян через много веков были подтверждены археологическими 

находками женских украшений – височных колец, типичных для каждого племенного союза. 

Важный фактор в формировании народа и государства представляют соседствующие народы и племена, 

которые отличаются своим языком, укладом жизни, бытом, нравами и обычаями, культурой и т.п. В разное 

время соседские народы подчиняли себе славянские племена, втягивали их в сферу своей хозяйственной 

деятельности или, наоборот, находились под влиянием славян. 

Соседями восточных славян (к IX в.) были на западе балтийские племена: ливы, чудь, весь, корела и др., 

западные славяне: поляки (ляхи), словаки, чехи, а также венгры (угры); на северо-востоке – многочислен-

ные угро-финские племена: мордва, мари, мурома, меря и др.; на Нижней Волге – хазары, на востоке – 

волжские болгары, а на юге в Причерноморье – печенеги и другие тюркские племена. 

Расселяясь, восточные славяне вытесняли живущие здесь народы или ассимилировались с ними. После за-

крепления на новых местах восточные славяне создают основы своей общественной и хозяйственной жиз-

ни. 

Хозяйственная деятельность. Судя по сохранившимся литературным па- мятникам и археологическим 

находкам, славяне еще до своего расселения по Восточно-Европейской равнине занимались как хлебопа-

шеством и скотоводством, так и охотой и бортничеством. Заселяя новые места, они продолжали свои преж-

ние занятия, хотя их пришлось приспосабливать к новым условиям. У славян лесостепной полосы господ-

ствовала пашенная система земледелия – перелог, когда участок земли засевали несколько лет до его исто-

щения, а затем переходили на новый. В лесной зоне использовали подсечно-огневую систему земледелия: 

вырубали и раскорчевывали участок леса, деревья сжигали, золой удобряли землю и также использовали 

два-три года, а затем расчищали новый участок. На расчищенных землях выращивали рожь, пшеницу, яч-

мень, просо, овес; из огородных культур – репу, капусту, свеклу, морковь, редьку, огурцы, занимались и 

скотоводством: разводили лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец, коз. 

В качестве орудий труда использовали топор, мотыгу, борону-суковатку, заступ, серп, цепы, каменные зер-

нотерки и ручные жернова. В южных районах основным орудием труда было рало, а позже – деревянный 

плуг с железным наконечником – лемехом. 

В качестве рабочего скота на юге использовали волов, а в лесной зоне лошадей. Хозяйство носило нату-

ральный характер: производились главным образом продукты земледелия и скотоводства, необходимые 

для удовлетворения насущных потребностей. 

Общественный строй. Расселившись по Восточно-Европейской равнине, восточные славяне жили вначале 

родовыми общинами, об этом свидетельствует и летопись: «Живяху кождо со своим родом и на своих мес-

тах, владеюще кождо родом своим». 

Русский историк В.О. Ключевский писал: «Родовой союз держался на двух опорах: на власти родового 

старшины и нераздельности родового имущества. Родовой культ, почитание предков освящало и скрепляло 

обе эти опоры». 

С VI в. родовые отношения у восточных славян стали распадаться в связи с появлением металлических 

орудий труда и переходом от подсечного к пашенному земледелию, так как уже требовались совместные 

усилия всех членов рода для ведения хозяйства. Основной хозяйственной единицей стала отдельная семья. 

Постепенно, вначале на юге, в лесостепной зоне, а затем и в лесной, на севере происходит замена родовой 

общины соседской, территориальной, которая называлась «мир» – на юге, и «вервь»1 – на севере. В сосед-

ской общине сохранялась общинная собственность на лесные и сенокосные угодья, пастбища, водоемы, 

пахотную землю, но семье уже выделяются в пользование участки пахотной земли наделы. Эти участки 

обрабатывала своими орудиями труда каждая семья, которая получала в собственность собранный ею уро-

жай. Со временем переделы пахотной земли прекращались, и наделы переходили в постоянную собствен-

ность отдельных семей.  

Совершенствование орудий труда привело к производству не только необходимого как в натуральном хо-

зяйстве, но и прибавочного продукта. Происходило накопление прибавочного продукта, а на его основе – 

развитие обмена между отдельными семьями. Это привело к дифференциации общины, росту имуществен-

ного неравенства, накоплению богатства старейшинами и другой знатью. Высшим органом управления у 

славян продолжало оставаться вече2 – народное правление, сообща решавшее все важнейшие вопросы. Но 

постепенно значение его падало. 

Восточные славяне вели «многочисленные войны со своими соседями, отражая натиск кочевых народов. В 

то же время они совершали походы на Балканы и в Византию. В этих условиях чрезвычайно возрастала 

роль военачальника – князя, который зачастую являлся главным лицом в управлении племени. Когда войны 

были редки, в них участвовали все мужчины племени. В условиях частых войн это становилось экономиче-

ски невыгодным. Рост прибавочного продукта позволял содержать князя и его дружину – группу воинов, 

преданных только князю. Так, в VIII-IX вв. формировалась в племенах и племенных союзах военно-
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дружинная знать, сосредотачивавшая и власть, и богатство. Они объявляли себя собственниками земель 

племени или племенного союза, облагая соплеменников данью (налогом). 

Князь и дружинники богатели и за счет военной добычи: захваченных военнопленных они превращали в 

рабов, заставляя работать на своих землях. 

В VI-VIII вв. рабами у восточных славян были в основном захваченные на войне пленники. В то время у 

славян существовало обычное право3, по которому запрещалось порабощать своих соплеменников, напри-

мер, за долги и т.п. Рабы из военнопленных использовались в основном в домашнем хозяйстве, на самых 

тяжелых работах. Принципиального различия между свободным общинником и рабом не было. Рабство у 

славян носило патриархальную форму, когда рабы не образуют класса, а считаются младшими неполно-

правными членами семьи. 

Таким образом, у восточных славян происходила резкая дифференциация (расслоение) общества, оно 

вплотную подошло к образованию государства. 

Торговля, города. Появление излишков продукции способствовало активному обмену, а позже появлению 

и развитию торговли, которая шла в основном по многочисленным рекам и их притокам. Особенно активно 

использовали великие водные пути – «из варяг в греки» и по Волге к Каспийскому морю – «из варяг в пер-

сы». 

Путем «из варяг в греки» активно пользовались скандинавские народы, которых славяне называли варяга-

ми (отсюда и название самого пути). Варяги торговали с прибрежными племенами, в том числе и со славя-

нами. Доходили они и до греческих причерноморских колоний, и до Византии. Варяги не только мирно 

торговали, но зачастую и грабили, а иногда нанимались на службу в дружины, в том числе и к славянским 

князьям, и на службу в Византию. 

Главными предметами внешней торговли были меха, воск, мед, челядь (рабы). С Востока и Византии шли 

шелка, серебряные и золотые изделия, предметы роскоши, благовония, оружие, пряности. 

Успехам торговли способствовало распространение по южнорусским степям кочевого тюркского племени 

хазаров. В отличие от других азиатских народов хазары вскоре стали оседать на земле. Они заняли степи по 

берегам Волги и Днепра, создали свое государство, центром которого стал город Итиль на Нижней Волге. 

Хазары подчинили себе восточнославянские племена полян, северян, вятичей, с которых брали дань. В то 

же время славяне использовали протекавшие по территории хазар Дон и Волгу для торговли. В.О. Ключев-

ский, ссылаясь на арабские источники, писал, что русские купцы возят товары из отдаленных краев страны 

к Черному морю в греческие города, где византийский император берет с них торговую пошлину – десяти-

ну. По Волге купцы спускаются к хазарской столице, выходят в Каспийское море, проникают на его юго-

восточные берега и даже провозят свои товары на верблюдах до Багдада. Найденные археологам клады 

арабских монет в районе Днепра свидетельствуют, что эта торговля велась с конца VII-VIII вв. 

С развитием торговли связано у славян появлении городов. Большинство городов возникало по водному 

пути Днепр – Волхов. Чаще при слиянии двух рек появлялось место обмена товарами, куда сходились зве-

роловы и бортники для торговли, как тогда говорили для гостьбы1. На их месте, сложились будущие рус-

ские города. Города служили торговыми центрами и главными складскими пунктами, где хранились това-

ры. 

В «Повести временных лет» уже называются города Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Псков, 

Полоцк, Витебск, Ростов, Суздаль, Муром и др. Всего к IX в. насчитывалось около 24 крупных городов. 

Поэтому варяжские пришельцы называли славянскую землю Гардарикой – страной городов. 

Летописи донесли до нас предание о возникновении Киева. Кий, его братья Щек и Хорив и сестра их Лы-

бедь основали на трех холмах на Днепре свои городища (дворы). Потом они объединились в один город, 

который и назвали Киевом в честь Кия. 

Появились первые княжества. Из арабских источников VIII в. мы узнаем, что в то время у восточных сла-

вян существовали такие княжества: Куявия (Куяба – вокруг Киева), Славия (в районе озера Ильмень с цен-

тром в Новгороде) и Артания. Появление таких центров свидетельствовало о возникновении новых внут-

риплеменных отношений в организации восточных славян, которые создали предпосылки для появления у 

них государства. 

Обычаи, нравы и верования. Быт восточно-славянских племен ярко описан в памятниках древнерусской 

литературы. Так, между селами устраивали игрища – религиозные праздники, на которых жители соседних 

сел умыкали (похищали) себе жен по уговору с ними. В то время у славян было многоженство, невест не 

хватало. Чтобы задобрить род, у которого умыкали невесту, ее родственникам давали вено (выкуп). Со 

временем умыкание невесты было заменено обрядом хождения зятя по невесту, когда невесту выкупали у 

ее родственников по взаимному договору. На смену этому обряду пришел другой – привод невесты к же-

ниху. Родственники жениха и невесты становились свояками, т. е. своими друг для друга людьми. 

Женщина занимала подчиненное положение. После смерти мужа одна из его жен должна была быть похо-

ронена вместе с ним. Покойника сжигали на костре. Погребение сопровождалось тризной – пиршеством и 

воинскими играми. 
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Известно, что у восточных славян сохранялась еще кровная месть: родственники убитого мстили смертью 

убийце. 

Как и все народы, находившиеся на стадии разложения первобытно-общинного строя, славяне были языч-

никами. Они поклонялись явлениям природы, обожествляя их. Так, богом неба был Сварог, богом солнца – 

Даждьбог (другие названия: Дажбог, Ярило, Хорос), богом грома и молнии – Перун, богом ветра – Стрибог, 

покровителем скота – Велос (Волос). Даждьбог и божество огня считались сыновьями Сварога и звались 

Сварожичами. Богиня Мокошь – Мать-Сыра земля, богиня плодородия. В VI в., по свидетельству визан-

тийского историка Прокопия Кессарийского, славяне признали повелителем Вселенной одного бога – Пе-

руна, бога грома, молнии, войны. 

В то время еще не было общественных богослужений, не было ни храмов, ни жрецов. Обычно изображения 

богов в виде каменных или деревянных фигур (идолов) ставились на определенных открытых местах – ка-

пищах, богам приносились жертвоприношения – требы. 

Большое развитие получил культ предков. Он связан с охранителем рода, семьи, родначальником жизни – 

Родом и с его Рожаницами, т.е. дедом с бабушками. Предка называли еще «чур», по церковнославянски – 

«щур». Сохранившееся и поныне выражение «чур меня» означает «храни меня дед». Иногда этот хранитель 

рода является под именем домового, хранителя не всего рода, а отдельного двора, дома. Вся природа пред-

ставлялась славянам одушевленной и населенной множеством духов, в лесах жили лешие, в реках – водя-

ные, русалки. 

У славян были свои языческие праздники, связанные со временами года, с земледельческими работами. В 

конце декабря – колядовали ходили по домам ряженые с песнями и прибаутками, славили хозяев, которые 

должны были ряженых одаривать. Большим праздником были проводы зимы и встреча весны – масленица. 

В ночь на 24 июня (по старому стилю) отмечался праздник Ивана Купалы – проходили обряды с огнем и 

водой, гадания, водили хороводы, пели песни. Осенью после окончания полевых работ отмечали праздник 

урожая: пекли огромный медовый каравай. 

Наши далекие предки, заселявшие Восточно-Европейскую равнину, прошли сложный путь развития. Труд-

ные природно-географические условия и постоянная необходимость отражать набеги на свои земли раз-

личных племен и народов, возникновение городов у древних славян задержало на несколько столетий по 

сравнению с западноевропейскими государствами складывание отдельных княжеств в самостоятельное го-

сударство. В то же время, вступив на путь разложения родового строя, зарождения земельного и имущест-

венного неравенства и создания племенных княжеств, развития международной торговли и внешних эко-

номических и культурных связей, восточные славяне в IX в. вплотную приблизились к созданию единого 

государства – Киевской Руси. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Как происходило расселение восточных славян, кто были их соседями? 

2. Расскажите о хозяйственной деятельности и общественном строе древних славян. 

3. Расскажите о развитии торговли и появлении городов у славян. 

4. Охарактеризуйте общественный строй восточный славян. 

 

 

Тема 4.3. Формирование основ государственности восточных славян. Крещение Руси 
1. Киевская Русь (IX – ХIIвв.) 

А) образование древнерусского государства 

Б) общественно-политическое устройство 

В) экономика 

Г) Крещение Руси 

Д) первые русские князья и их политика 

 

1. Киевская Русь (IX – ХII вв.) 

Образование древнерусского государства. Одним из крупнейших государств европейского Средне-

вековья стала в IX-XII вв. Киевская Русь. В отличие от других стран восточных, так и западных, процесс 

формирования российской государственности имел свои специфические черты. Одна из них – пространст-

венная и геополитическая ситуация – Российское государство занимало среднее положение между Европой 

и Азией и не имело ярко выраженных, естественных географических границ в пределах огромного равнин-

ного пространства. В ходе становления Русь приобрела особенности как восточных, так и западных госу-

дарственных образований. Кроме того, потребность в постоянной защите от внешних врагов значительной 

территории вынуждала сплачиваться народы с разным типом развития, вероисповедания, культуры, языка 

и пр., создавать сильную государственную власть и иметь значительное народное ополчение. 

Ближе всех к исторической истине в освещении начальных фаз развития Руси, по-видимому, оказался 

один из ранних русских историков монах-летописец Нестор. В «Повести временных лет» начало формиро-
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вания Киевской Руси он представляет как создание в VI в. мощного союза славянских племен в среднем 

Поднепровье. Этот союз принял название одного из племен «рос», или «рус». Объединение нескольких де-

сятков отдельных мелких лесостепных славянских племен в VIII-IX вв. превращается в суперэтнос с цен-

тром в Киеве. Русь этого периода по занимаемому ареалу равнялась Византийской империи. 

Далее летописец Нестор утверждает, что враждовавшие между собой племена ильменских славян, 

кривичей и чудь пригласили варяжского князя для наведения порядка. Князь Рюрик (? - 879) якобы прибыл 

с братьями Синеусом и Трувором. Сам он правил в Новгороде, а братья – в Белоозере и Изборске. Варяги 

положили начало великокняжеской династии Рюриковичей. Со смертью Рюрика при его малолетнем сыне 

Игоре опекуном становится конунг (князь) Олег (? - 912), прозванный Вещим. После удачного похода на 

Киев ему удается объединить в 882 г. Новгородскую и Киевскую земли в древнерусское государство – Ки-

евскую Русь со столицей в Киеве, по определению князя – «матерью городов русских». 

Начальная нестабильность государственного объединения, стремление племен сохранить свою обо-

собленность иногда имели трагические последствия. Так, князь Игорь (? - 945) при сборе с подвластных 

земель традиционной дани (полюдье), потребовав значительного превышения ее размера, был убит. Княги-

ня Ольга, вдова Игоря, жестоко отомстив за мужа, все же фиксировала размер дани, установив «уроки», и 

определила места (погосты) и сроки ее сбора. Их сын Святослав (942-972) государственную деятельность 

совместил со значительной полководческой. В период своего правления он присоединил земли вятичей, 

победил Волжскую Болгарию, покорил мордовские племена, разгромил Хазарский каганат, вел успешные 

военные операции на Северном Кавказе и Азовском побережье, отразил натиск печенегов и пр. Но возвра-

щаясь после похода на Византию, отряд Святослава был разбит печенегами, а сам Святослав убит. 

Объединителем же всех земель восточных славян в составе Киевской Руси стал сын Святослава – Вла-

димир (960-1015), прозванный народом «Красное Солнышко», соорудивший для укрепления границ госу-

дарства от набегов многочисленных кочевников ряд пограничных крепостей. 

 

Норманская теория. Повествование летописца Нестора о призвании варягов на русскую землю нашло в 

дальнейшем довольно противоречивую интерпретацию историков. 

Основоположниками норманнской теории принято считать немецких ученых-историков Готлиба Байе-

ра, Герерда Миллера и Августа Шлецера. Будучи приглашенными в Россию в период правления Анны Ио-

анновны и расцвета бироновщины, авторы этой «теории» и ее сторонники преувеличивали роль скандинав-

ских воинов в становлении государственности на Руси. Именно эта «теория» была поднята на щит фаши-

стами в целях оправдания нападения в 1941 г. на нашу Родину и обвинения России в неспособности к само-

стоятельному развитию. 

Между тем, государство как продукт внутреннего развития не может быть привнесено извне. Это про-

цесс длительный и сложный. Для возникновения государственности необходимы соответствующие усло-

вия, осознание большинством членов общества потребности в ограничении родовой власти, имуществен-

ное расслоение, зарождение племенной знати, появление славянских дружин и пр. 

Безусловно, сам факт привлечения варяжских князей и их дружин к службе у славянских князей не вы-

зывает сомнения. Бесспорны также взаимосвязи между варягами (норманнами – от сканд. «человек севе-

ра») и Русью. Приглашенные предводители рюриковской наемной (союзной) рати в дальнейшем, очевидно, 

приобрели функции арбитров, а порою – и гражданскую власть. Вполне объяснима и понятна последующая 

попытка летописца в поддержку правящей династии Рюриковичей показать ее мирные, а не захватниче-

ские, насильственные истоки. Однако довольно спорным, на наш взгляд, является «аргумент» норманни-

стов о том, что варяжский конунг Рюрик был приглашен с братьями Синеусом и Трувором, о факте суще-

ствования которых история больше ничего не сообщает. Между тем, фраза «Рюрик пришел с родственни-

ками и дружиной» на древне-шведском языке звучит так: «Рюрик пришел с сине хус (свой род) и тру вор» 

(верная дружина). 

В свою очередь, крайняя точка зрения антинорманнистов, доказывающих абсолютную самобытность 

славянской государственности, отрицание роли скандинавов (варягов) в политических процессах противо-

речит известным фактам. Смешение родов и племен, преодоление былой замкнутости, установление регу-

лярных сношений с ближними и дальними соседями, наконец, этническое объединение северорусских и 

южнорусских племен (все это) характерные черты продвижения славянского общества к государству. Раз-

виваясь аналогично Западной Европе, Русь одновременно с ней подошла к рубежу образования большого 

раннесредневекового государства. И викинги (варяги), как и в Западной Европе, стимулировали этот про-

цесс. 

Вместе с тем, норманнистские высказывания трудно именовать теорией. В них фактически отсутствует 

анализ источников, обзор известных событий. А они свидетельствуют о том, что варяги в Восточной Евро-

пе появились тогда, когда Киевское государство уже сложилось. Признать варягов создателями государст-

венности для славян нельзя и по другим причинам. Где сколько-нибудь заметные следы влияния варягов на 

социально-экономические и политические институты славян? На их язык, культуру? Напротив, на Руси 

был только русский, а не шведский язык. И договоры Х в. с Византией посольство киевского князя, вклю-
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чавшее, кстати, и варягов русской службы, оформлялись лишь на двух языках – русском и греческом, без 

следов шведской терминологии. В то же время в скандинавских сагах служба русским князьям определяет-

ся как верный путь к приобретению славы и могущества, а сама Русь – страна несметных богатств.  

Таким образом, существует 2 теории происхождения Древнерусского государства: 

 Норманистская (государство образовано князем Рюриком), 

 Антинорманистская (восточных славян в государство оъединил киевский князь олег после по-

хода на Новгород и его завоевания в 882 году). 

Общественно-политическое устройство. Постепенно в Киевской Руси сложилась структура управле-

ния государством, поначалу, многом схожая с западным институтом вассалитета, включавшим понятие 

свободы, предоставление вассалам автономии. Так, бояре – высший слой общества – являлись вассалами 

князя и были обязаны служить в его войске. В то же время они оставались полными хозяевами на своей 

земле и имели вассалов менее знатных. 

Великий князь управлял территорией при помощи совета (Боярская дума), в который входили старшие 

дружинники – местная знать, представители городов, иногда духовенство. На Совете как совещательном 

органе при князе решались важнейшие государственные вопросы: избрание князя, объявление войны и ми-

ра, заключение договоров, издание законов, рассмотрение ряда судебных и финансовых дел и др. Боярская 

дума символизировала права и автономию вассалов и обладала правом «вето». Младшая дружина, вклю-

чавшая боярских детей и отроков, дворовую прислугу, как правило, в Совет князя не входила. Но в разре-

шении важнейших тактических вопросов князь обычно советовался с дружиной в целом. С участием кня-

зей, знатных бояр и представителей городов собирались и феодальные съезды, на которых рассматривались 

вопросы, затрагивающие интересы всех княжеств. Формировался аппарат управления, ведавший судопро-

изводством, сбором пошлин и тарифов. 

Основную ячейку общественного устройства Руси составляла община – замкнутая социальная система, 

признанная организовать все виды деятельности человека – трудовую, обрядовую, культурную. Будучи 

многофункциональной, она опиралась на принципы коллективизма и уравнительности, являлась коллек-

тивным собственником земли и угодий. Свою внутреннюю жизнь община организовывала на принципах 

прямой демократии (выборности, коллективного принятия решений) – своего рода, вечевого идеала. Фак-

тически государственное устройство держалось на договоре между князем и народным собранием (вече). 

Состав вече-демократический. Все взрослое мужское население шумным одобрением или возражением 

принимало важнейшие решения по вопросам войны и мира, распоряжалось княжеским столом (престолом), 

финансовыми и земельными ресурсами, санкционировало денежные сборы, обсуждало законодательство, 

смещало администрацию и пр. 

Важной особенностью Киевской Руси, сложившейся вследствие постоянной опасности, особенно со 

стороны степных кочевников, стало всеобщее вооружение народа, организованное по десятичной системе 

(сотни, тысячи). В городских центрах существовали тысяцкие – предводители военного городского опол-

чения. Именно многочисленное народное ополчение зачастую решало исход сражений. И подчинялось оно 

не князю, а вече. Но как практический демократический институт оно уже в XI в. стало постепенно терять 

главенствующую роль, сохранив свою силу на несколько столетий лишь в Новгороде, Киеве, Пскове и дру-

гих городах, продолжая оказывать заметное влияние на ход общественно-политической жизни русской 

земли. 

Экономика. Основными хозяйственными занятиями славян были земледелие, животноводство, охота, 

рыболовство, ремесло. Византийские источники характеризуют славян как людей рослых, светлых, живу-

щих оседло, так как они «строят дома, носят щиты и сражаются пеши». 

Новый уровень развития производительных сил, переход к пашенному, оседлому и массовому земле-

делию при складывании отношений личной, экономической и земельной зависимости придал новым про-

изводственным отношениям феодальный характер. Постепенно подсечная система земледелия заменяется 

двух- и трехпольем, что обусловливает захват общинных земель сильными людьми – происходит процесс 

обояривания земли. 

К Х-XII вв. в Киевской Руси складывается крупное частное землевладение. Формой земельной собст-

венности становится феодальная вотчина (отчина, т.е. отцовское владение), не только отчуждаемая (с пра-

вом купли-продажи, дарения), но и передаваемая по наследству. Вотчина могла быть княжеской, боярской, 

монастырской, церковной. Проживающие на ней крестьяне не только выплачивали дань государству, но 

становились поземельно зависимыми от феодала (боярина), выплачивая ему за пользование землей нату-

ральную ренту или отрабатывая барщину. Однако значительное число жителей по-прежнему составляли 

независимые от бояр крестьяне-общинники, платившие дань в пользу государства великому князю. 

Ключом к пониманию социально-экономического строя древнерусского государства может во многом 

служить полюдье – сбор дани со всего свободного населения («людей»), хронологически охватывающее 

конец VIII – первую половину Х в., а локально и до XII в. Это была фактически наиболее обнаженная фор-

ма господства и подчинения, осуществления верховного права на землю, установления понятия подданст-

ва. 
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Собранное в колоссальных размерах богатство (продовольствие, мед, воск, меха и пр.) не только удов-

летворяло потребности князя и его дружины, но и составляло довольно высокую долю древнерусского экс-

порта. К собранной продукции добавлялись рабы, челядь из пленных или попавших в тяжелую кабалу лю-

дей, находившие спрос на международных рынках. Грандиозные, хорошо охраняемые военно-торговые 

экспедиции, приходящиеся на летнее время, доставляли экспортную часть полюдья по Черному морю в 

Болгарию, Византию, на Каспий; русские сухопутные караваны достигали Багдада по пути в Индию. 

Особенности социально-экономического строя Киевской Руси нашли отражение в «Русской Правде» – 

подлинном своде древнерусского феодального права. Поражая высоким уровнем законотворчества, разви-

той для своего времени правовой культурой, этот документ действовал до XV в. и состоял из отдельных 

норм «Закона Русского», «Древнейшей Правды» или «Правды Ярослава», Дополнения к «Правде Яросла-

ва» (положения о сборщиках судебных штрафов и пр.), «Правды Ярославичей» («Правда Русской Земли», 

утвержденная сыновьями Ярослава Мудрого), Устава Владимира Мономаха, включавшего «Устав о резах» 

(процентах), «Устав о закупах» и др.; «Пространной Правды». 

Основной тенденцией эволюции «Русской Правды» стало постепенное расширение правовых норм от 

княжеского закона к среде дружины, определения штрафов за различные преступления против личности, 

красочного описания города до попыток кодифицировать нормы сложившегося к этому времени раннефео-

дального права, охватывавшего каждого жителя государства от княжеских дружинников и слуг, феодалов, 

свободных сельских общинников и горожан до холопов, челяди и не обладавших собственностью и нахо-

дившихся в полном владении своего господина, фактических рабов. Степень несвободы определялась эко-

номическим положением крестьянина: смерды, рядовичи, закупы-земледельцы, по тем или иным причинам 

попавшие в частичную зависимость от феодалов, отрабатывали значительную часть времени на вотчинных 

землях. 

В «Правде Ярославичей» нашло отражение устройство вотчины как формы земельной собственности и 

организации производства. Ее центр составляли хоромы князя или боярина, дома его приближенных, ко-

нюшни, скотный двор. Управлял вотчиной огнищанин – княжеский дворецкий. Княжеский подъездной за-

нимался сбором налогов. Работой крестьян руководили ратайные (пашенные) и сельские старосты. В вот-

чине, организованной по принципу самообеспеченности, имелись ремесленники и ремесленницы. 

Киевская Русь славилась своими городами. Неслучайно иностранцы называли ее Гардарикой – страной 

городов. Сначала это были крепости, политические центры. Обрастая новыми посадами, становились сре-

доточием ремесленного производства и торговли. Еще до образования Киевской Руси города Киев, Новго-

род, Белоозеро, Изборск, Смоленск, Любеч, Переяславль, Чернигов и др. сложились на важнейшем водном 

торговом пути «из варяг в греки». В Х-XI вв. создается новое поколение политических и торгово-

ремесленных центров: Ладога, Суздаль, Ярославль, Муром и др. 

В Киевской Руси получили развитие более 60 видов ремесел (плотничье, гончарное, полотняное, коже-

венное, кузнечное, оружейное, ювелирное и др.). Продукция ремесленников расходилась порою на десятки 

и сотни километров вокруг города и за рубеж. 

Города приняли на себя также функции торговли и обмена. В крупнейших из них (Киеве, Новгороде) 

велась широкая и регулярная торговля на богатых и обширных базарах, постоянно проживали как иного-

родние, так и иноземные купцы. Особое значение в хозяйственной жизни Киевской Руси приобрели внеш-

ние экономические связи. Русских купцов «рузариев» хорошо знали за рубежом, предоставляли им значи-

тельные льготы и привилегии: договоры 907, 911, 944, 971 гг. с Византией и др. Среди пяти важнейших ма-

гистральных торговых путей царьградско-византийский, закаспийско-багдадский, болгарский, регинсбург-

ский и новгородско-скандинавский наибольшее значение вначале имели первые два. 

Интересно, что внутренняя торговля на Руси, особенно в XI-X вв., носила преимущественно «мено-

вый» характер. Затем наряду с обменом появляется и денежная форма. Вначале в качестве денег выступали 

скот (кожаные деньги) и меха (куны-мех куницы). «Русская Правда» упоминает и металлические деньги. 

Главной счетной металлической денежной единицей служила гривна кун (слиток серебра продолговатой 

формы). Гривна кун подразделялась на 20 ногат, 25 кун, 50 резан и т.д. Просуществовав на древнерусском 

рынке до XIV в., эта денежная единица была вытеснена рублем. Чеканка своей монеты на Руси началась в 

Х-XI вв. Наряду с ней имели хождение и иноземные монеты. 

Политическую и социально-экономическую жизнь славян древнерусского государства дополняла и 

жизнь духовная. 

Крещение Руси. С образованием и развитием древнерусского государства, формированием единой 

русской народности язычество, с его множеством божеств в каждом племени, традициями родового строя и 

кровной местью, человеческими жертвоприношениями и пр., перестало отвечать новым условиям общест-

венной жизни. Предпринятые киевским князем Владимиром I (980-1015) в начале своего правления попыт-

ки несколько упорядочить обряды, поднять авторитет язычества, превратить его в единую государствен-

ную религию оказались безрезультатными. Язычество утратило былую естественность и привлекатель-

ность в восприятии человека, преодолевшего племенную узость и ограниченность. 
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Соседи Руси – Волжская Болгария, исповедовавшая ислам, Хазарский каганат, принявший иудейство, 

католический Запад и центр православия – Византия пытались обрести единоверие в лице стремительно 

набирающего силы Русского государства. И Владимир I на специальном Совете в Киеве, выслушав послов 

от соседей, принял решение – для ознакомления со всеми религиями и выбора лучшей разослать во все 

земли русские посольства. В результате было выбрано православное христианство, поразившее русичей 

пышностью убранства соборов, красотой и торжественностью служб, величием и благородством право-

славной христианской идеи – своего рода идиллии всепрощения и бескорыстия. 

Первые достоверные сведения о проникновении христианства на Русь относятся к XI в. Христиане бы-

ли среди дружинников князя Игоря, христианкой была княгиня Ольга, крестившаяся в Константинополе и 

побуждавшая к этому сына Святослава. В Киеве имелись христианская община и церковь Святого Ильи. К 

тому же давние торговые, культурные и даже династические связи (сам Владимир Красное Солнышко был 

женат на сестре византийских императоров Анне) Киевской Руси и Византии сыграли в этом выборе не по-

следнюю роль. Кстати, близкие родственные отношения правящих династий, в свою очередь, исключали 

вассальную зависимость молодого русского государства от византийского центра христианства. 

Киевский князь Владимир, крестившийся в 988 г., принялся энергично утверждать христианство в го-

сударственном масштабе. По его приказу жители Киева были крещены в Днепре. По совету христианских 

священников, в основном выходцев из Болгарии и Византии, детей «лучших людей» передавали духовен-

ству для обучения грамоте, христианским догматам и воспитанию в христианском духе. Подобные дейст-

вия были осуществлены и в других землях. На севере страны, где оставались сильны языческие традиции, 

попытки крещения порою встречали трудности, приводили к восстаниям. Так, для покорения новгородцев 

потребовалась даже военная экспедиция киевлян во главе с дядей великого князя Добрыней. И на протяже-

нии ряда последующих десятилетий и даже веков в сельских местностях существовало двоеверие – своеоб-

разное совмещение прежних представлений о мире сверхъестественного, языческих курганов, буйных 

праздников родной старины с элементами христианского мировоззрения, мировосприятия. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития древнерусского государст-

ва. Оно идеологически закрепляло единство страны. Создавались условия для полноправного сотрудниче-

ства племен Восточно-Европейской равнины в политической, торговой, культурной областях с другими 

христианскими племенами и народностями на основе общих духовных и нравственных принципов. Креще-

ние на Руси создало новые формы внутренней жизни и взаимодействия с окружающим миром, оторвало 

Русь от язычества и магометанского Востока, сблизив с христианским Западом. 

Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, позднее получившем назва-

ние – православие, т.е. истинная вера. Русское православие ориентировало человека на духовное преобра-

жение. Однако православие не давало стимулов для общественного прогресса, для преображения реальной 

жизни людей. В дальнейшем такое понимание целей жизни стало расходиться с установкой европейского 

типа на преобразующую деятельность, стало тормозить развитие. 

Первые русские князья и их политика. Вожди восточно-славянских племен назывались князьями. 

Русские князья и цари вели свою родословную от варяжского князя Рюрика (862–879). Сведений о жизни и 

деятельности Рюрика очень мало. 

После смерти княжившего в Новгороде Рюрика варяги появились и на Днепре. Первый правитель 

Древней Руси, о котором сохранилась достоверная информация, – Олег (879–912), родственник Рюрика – 

первый реальный правитель Древней Руси, объединивший земли славянских племен вдоль пути «из варяг в 

греки». Захватив в 882 году Киев, убив княживших там ранее Аскольда и Дира, Олег сделал его столицей и 

назвал «матерью городов русских». Так возникло объединенное государство восточных славян, получив-

шее в исторической науке название Киевская Русь. Олег удачно воевал с могущественной Византией, два-

жды он совершал походы на Константинополь, итогом которых стали два выгодных для Руси мирных до-

говора (907 и 911). 

Наследником Олега стал Игорь (912–945), по некоторым сведениям, сын Рюрика. При нем продолжал-

ся процесс включения в состав единого Киевского государства различных племенных союзов. Он подчинил 

племя уличан и способствовал основанию русских поселений на Таманском полуострове. Игорь продолжал 

активную внешнюю политику своего предшественника. Он воевал с хазарами, организовал военные похо-

ды против Византии (941,944). В 944 г. с Византией был заключен взаимовыгодный договор. Игорь первый 

из русских князей столкнулся с печенегами – тюркским кочевым народом. С помощью дружины князь 

осуществлял полюдье– периодический объезд подвластных земель с целью сбора дани. В 945 г. он был 

убит древлянами за попытку повторного сбора дани. Этот трагический эпизод свидетельствует о том, что в 

то время размер собираемой дани не был четко определен. 

Первой известной нам женщиной-правительницей на Руси была вдова Игоря Ольга (945–969). Она су-

мела удержать власть над Киевом и всей Русью. При Ольге даннические повинности были регламентиро-

ваны и сама дань стала свозиться в специально определенные места. 

Ольга – первая из русских, принявшая христианство под именем Елена. Произошло это в 957 г. в Кон-

стантинополе. Русская православная церковь причислила Ольгу к лику святых. 
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Сын Игоря и Ольги Святослав Игоревич (964–972) был талантливым полководцем. Большую угрозу 

для Руси представляли воинственные племена печенегов, жившие в Северном Причерноморье, и давний 

враг славян Хазарский каганат. Святослав разбил хазар и подчинил себе Волжскую Булгарию. Его власть 

признали многие народы Кавказа. В 968 г. Святослав совершил свой первый поход на Дунай и взял ряд 

принадлежавших Византии крепостей. Во втором походе (969) Святослав воевал на Балканах против Ви-

зантии в союзе с болгарами. После битвы при Доростоле войска Святослава были вынуждены покинуть 

Балканы. Возвращаясь из дунайского похода, Святослав был убит печенегами. 

После гибели Святослава Игоревича между его сыновьями началась междоусобная война. Победите-

лем из нее вышел Владимир (980–1015). Древнерусские книжники называют этого князя равноапостоль-

ным. По православной традиции так именуют святых, послуживших распространению христианства. Вы-

слушав богословов разных конфессий, сравнив богослужения, Владимир остановился на греческой вере. В 

исторической памяти русского народа князь, крестивший Русь, остался как Владимир Красное Солнышко. 

Владимир расширял и укреплял Древнерусское государство: окончательно покорил радимичей; совершил 

успешные походы против поляков, печенегов; основал новые крепости – города (Переяславль, Белгород и 

др.). 

В 980 г. Владимир осуществил языческую реформу. Был создан пантеон языческих богов во главе с 

Перуном. Но традиционная древняя религия уже не соответствовала ни идеологическим потребностям 

формирующегося государства, ни реальным условиям раннего Средневековья. К тому времени большинст-

во европейских народов исповедовало христианскую веру. (В начале XI в. в христианской религии образо-

валось два основных течения: католицизм и православие. Позднее, в XVI в., возникло протестантство.) 

К концу Х в. потребность молодого государства в принятии новой веры стала очевидной. Монотеисти-

ческая религия призвана была укрепить власть великого князя. Будучи умным и дальновидным политиком, 

Владимир понимал, что принятие христианства укрепит международное положение Руси и будет способст-

вовать ее приобщению к византийской культуре. Сначала сам Владимир принял крещение. Его примеру 

последовали бояре и дружинники. А в 988 г. князь Владимир обратил в христианство свой народ. В рус-

ской летописи приводится яркий рассказ о свержении языческих идолов, которых князь велел изрубить или 

сжечь. Процесс христианизации страны затянулся на долгие века. Новая религия сталкивалась с пережит-

ками языческих верований. 

Принятие христианства на Руси укрепило власть князя, обеспечив тем самым укрепление государст-

венности, способствовало становлению единства страны и народа. Вырос и международный авторитет Ру-

си, правители христианских государств стали относиться к киевским князьям как к равным себе владыкам. 

Особое значение имело принятие христианства для развития русской культуры. Вместе с христианст-

вом к нашим предкам пришла азбука кириллица, изобретенная в IX в. греческими миссионерами Кириллом 

и Мефодием. В XI в. зарождается русское летописание. 

После смерти Владимира началась междоусобная война между его наследниками, в результате которой 

киевским князем стал Ярослав (1019–1054), получивший прозвище «Мудрый». При Ярославе Мудром 

Древнерусское государство достигло наивысшего могущества. 

Ярослав соединил под своей властью почти все древнерусские земли. В 1030 г. совершил успешный 

поход в Прибалтику, где основал город Юрьев (ныне г. Тарту). В 1036 г. разгромил печенегов. После побе-

ды Русь на некоторое время обезопасила себя от вторжения кочевников. 

Ярослав принял первый кодекс законов – Русскую Правду, отстроил Киев, который в эту эпоху стал 

одним из красивейших городов Европы. Князь Ярослав поставил в русские митрополиты киевского монаха 

Илариона, устранив, таким образом, церковную зависимость от Византии. При Ярославе значительно рас-

ширились политические связи Руси с европейскими государствами. Путем династических браков своих де-

тей он породнился с польским, венгерским, норвежским, французским, германскими королевскими двора-

ми. 

К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. Но с течением времени единого 

государства, объединенного властью Киевского князя, уже не стало. На его месте появились десятки впол-

не самостоятельных государств-княжеств. Распад Киевской Руси начался после смерти в 1054 г. Ярослава 

Мудрого. Владения князя были разделены между тремя его старшими сыновьями. Вскоре в роду Ярослави-

чей начались конфликты и военные усобицы. В 1097 г. в городе Любече состоялся съезд русских князей. 

«Пусть каждый держит свою отчину» – таково было решение съезда. На деле это означало закрепление 

сложившегося порядка разделения Русского государства на владения отдельными землями. Княжеские 

усобицы, впрочем, съезд не прекратил: напротив, в конце XI – начале XII в. они вспыхнули с новой силой. 

Единство государства удалось на время восстановить княжившему в Киеве внуку Ярослава Мудрого 

Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1113–1125). Политику Владимира Мономаха продолжил его сын 

Мстислав Владимирович (1125–1132). Но после смерти Мстислава период временной централизации за-

кончился. На долгие века страна вступила в эру политической раздробленности. Историки XIX в. называли 

эту эпоху удельным периодом, а советские – феодальной раздробленностью. 
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Вопросы для проверки знаний 

1. Что определило формирование древнерусского государства? 

2. С какими трудностями пришлось столкнуться первым русским князьям? 

3. Что было главными причинами образования древнерусского государства? 

4. В чем значение Крещения Руси? 

 

 

Тема 4.4. Древнерусское государство в XI – XIIвв. 

1. Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

2. «Русская Правда» 

3. Социальная структура 

4. Культура Древней Руси 

 

1. Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

С именем Ярослава связан расцвет Древнерусского государства. Именно при нем оно достигло наи-

большего могущества, превратившись во влиятельную силу на Западе и Востоке. Достаточно убедительно 

доказывают это династические связи, которые были установлены Ярославом с европейскими и византий-

ским дворами. 

В средневековье династические браки были неотъемлемой частью дипломатии. В них каждая из сто-

рон искала политическую выгоду. Понятно, что породниться со слабой правящей династией охотников на-

ходилось мало. Престиж династических связей оказывался в прямой зависимости от могущества государст-

ва. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа. Его сыновья взяли в жены дочерей поль-

ского короля Мешко II (Изяслав), византийского императора Константина Мономаха (Всеволод) и немец-

кого графа (Святослав). Дочери Ярослава стали королевами Венгрии (Анастасия), Норвегии и Дании (Ели-

завета), Франции (Анна). 

За время своего княжения (1019— 1054) Ярославу пришлось вести многочисленные войны. Он ходил 

походами в Прибалтику, на чудь, где основал к западу от Чудского озера город Юрьев (ныне Тарту), в 

польские и литовские земли. Князю удалось покончить с угрозой, исходящей от печенегов. Разбитые дру-

жинами Ярослава, теснимые другими кочевыми народами из южнорусских степей, печенеги частично уш-

ли на Балканский полуостров, частично смешались с мелкими тюркскими племенами и признали свою за-

висимость от Киева. 

Не все военные экспедиции заканчивались столь счастливо. Война с Византией завершилась разгро-

мом войск сына Ярослава — Владимира. 

Подобно отцу, Ярослав правил, рассадив своих сыновей на престолы. Старшие — Изяслав, Святослав 

и Всеволод — сидели в городах, «выстроенных» по значимости: в Новгороде, Чернигове и Переяславле. 

Перемены в положении одного влекли изменения в положении остальных: так, до своей смерти новгород-

ским князем был Владимир. Изяслав пребывал в Чернигове и отправился на север лишь после кончины 

старшего брата. Древнерусская земля выступала как бы родовой собственностью Рюриковичей, владевших 

и правивших отдельными ее областями под началом киевского князя на основе старшинства. Само же 

старшинство выстраивалось по линии не «отец — старший сын», а «старший брат — следующий брат». На 

практике такой порядок наследования соблюдался с большим трудом (вспомните междоусобную борьбу 

между сыновьями Владимира), особенно с разрастанием «племени» Рюриковичей. 

При Ярославе окончательно сложился политический строй Древней Руси. По форме правления Древ-

нерусское государство можно отнести к феодальной монархии, по типу — к феодальному государству. 

Высшая власть принадлежала киевскому князю. 

Раннефеодальные государства никогда не отличались прочностью. Экономическая обособленность зе-

мель, весь уклад их жизни порождали силы центростремительные, диктующие свои условия местным пра-

вителям. Сам Ярослав, будучи новгородским князем, выступил против власти Киева, руководствуясь со-

всем иной, чем в зрелые годы, политической логикой. Поэтому ясно, что важным условием прочности ран-

нефеодального государства становится личность князя, его умение навязывать свою волю, ставить и дости-

гать цели, побеждать, а не проигрывать. Именно таким государственным деятелем и был Ярослав. 

Летописцы позже назвали его Мудрым. Несомненно, это был дальновидный политик, умевший при 

необходимости ждать или, напротив, действовать решительно и энергично. Князь высоко ценил власть, ра-

ди которой преступал даже нормы благочестивого поведения. Возможно, в этом один из истоков истовой 

религиозности Ярослава, стремившегося искупить свои прегрешения. Достигнув власти, Ярослав показал 

себя неутомимым строителем Руси и поборником православия, при котором, по словам летописца, «вера 

христианская начала плодитися и расширятися». 

Немало сил положил Ярослав для украшения и возвышения Киева. При нем был воздвигнут грандиоз-

ный Софийский собор (1037), Золотые ворота. Киев стали рассматривать как соперника Константинополя, 

и в этом был свой смысл: князь ни в чем не желал уступать православной Византии и ее императорам-
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властителям — ни в полноте власти, ни в благочестии. В этой связи вовсе не случайным выглядит избрание 

на митрополичий престол по воле Ярослава писателя-монаха Илариона. Киевский князь поступил так, как 

поступали византийские императоры: он не испрашивал согласия у константинопольского патриарха и воз-

вел угодного и послушного ему Илариона самовластно — своею волею. 

Высок был авторитет князя за пределами Руси и среди подданных. Потому не случайно его первым на 

Руси назвали царем. Символика этого титула многозначительна: в благочестии своем Ярослав сравнивался 

с библейскими царями, в полноте власти — с византийскими цезарями. 

Правление Ярославичей. Князь Ярослав скончался в глубокой старости в 1054 г. Предчувствуя буду-

щие политические потрясения, он сам разделил землю между сыновьями, наказав им жить в согласии и 

слушаться старшего в роду нового киевского князя Изяслава Святославича. Следующий по значению город 

Чернигов достался Святославу, в Переяславле стал княжить Всеволод, в Смоленске — Вячеслав, во Влади-

мире Волынском — Игорь. Этим решением разделение Древнерусского государства на отдельные княжест-

ва, практически уже начавшееся в XI в., было закреплено окончательно. 

В первые годы правления сыновья Ярослава не осмеливались нарушить волю отца. Действенной силой 

стал политический союз старших Ярославичей — Изяслава, Святослава и Всеволода. Оказавшись на пре-

столах самых сильных княжеств, они могли поддерживать установившийся порядок. Так, Ярославичи раз-

били и пленили разгромившего Новгород полоцкого князя Всеслава, правнука Владимира I. 

Однако затем между братьями начались распри. Конечно, характер и размах усобиц во многом зависел 

от самих участников: иные готовы были обманом достичь своих целей, легко нарушая клятву и преступая 

через кровь и слово. Но в нараставшем соперничестве нетрудно разглядеть влияние сил центробежных, ве-

дущих к распаду единого государства, а значит, к упадку и упразднению реальной власти киевского князя. 

Пока, правда, вожделенной целью борющихся сторон остается киевский престол. Но захват его если и при-

водит к политической стабильности, то временной. 

Положение осложняется появлением новой опасности. В южнорусских степях во второй половине XI 

в. обосновываются кочевники-половцы. Они совершали опустошительные набеги на русские княжества. Но 

если ранее угроза извне или потребность контроля за торговыми путями выступали как консолидирующий 

фактор, то в обстановке распада государственности князьям становится все труднее и труднее сговориться. 

Нередко они оказываются заинтересованы в ослаблении соперников и сами наводят «поганых» — половцы 

были язычниками — на Русь. 

В 1068 г. Ярославичи на реке Альте потерпели поражение от половцев. Под угрозой оказался Киев. 

Киевское вече потребовало от князя Изяслава оружие, чтобы защитить город от половцев. Изяслав отказал, 

и тогда горожане изгнали его. 

По воле веча князем стал полоцкий князь Всеслав, сидевший тогда в тюрьме. Правда, вскоре Свято-

слав разгромил половцев, а Изяслав с помощью поляков вернул киевский престол. 

В начале 70-х гг. началась борьба за Киев между сыновьями Ярослава. Несмотря на завещание Яросла-

ва Мудрого, его второй сын Святослав при поддержке следующего по старшинству брата Всеволода и, ве-

роятно, киевского веча изгнал своего старшего брата Изяслава и сам сел на киевский престол. После смер-

ти Святослава Изяслав вернулся в Киев, а Всеволод занял Чернигов, принадлежавший до того Святославу. 

Старший сын Святослава Олег остался без своего удела. Он с помощью половцев предпринимает попытки 

вернуть Чернигов себе. В этой борьбе при таинственных обстоятельствах был убит Изяслав Ярославич, и 

его брат Всеволод перешел на киевский престол. Однако Чернигов он оставил своему сыну Владимиру 

Всеволодовичу Мономаху, вызвав этим еще большую ненависть Олега Святославича. 

В 1094 г. Олег Святославич вновь привел половцев на Русь, заставив Владимира Мономаха уступить 

ему Чернигов. Но за помощь надо платить: черниговская земля была разграблена, «много христиан изгуб-

лено бысть». Два года спустя половцы чуть не взяли Киев. 

Историки нашли упоминания о 46 половецких набегах, совершенных в продолжение полутора веков, 

со второй половины XI — до начала XIII в., причем большая часть их пришлась на время жизни сыновей и 

внуков Ярослава. «Городы все опустеша, села опустеша; пейдем поля, идеже пасома беша стада... (где пре-

жде паслись стада) все тоще (пусто) ныне видим», — горько сетовал летописец, свидетель набегов полов-

цев. Половцы сдвинули на север южные границы Переяславского и Киевского княжеств, и вместе с ними 

кочевья отодвинули на север и деревни. 

Следствием наступления степных кочевников стала миграция населения на север, в Волжско-Окский 

район. Повлияли набеги и на политическое устройство Древней Руси. 

В зареве половецких пожаров, в кровавых межкняжеских столкновениях нарождался новый политиче-

ский порядок, который должен был принести хоть какую-то стабильность. Необходимость его была оче-

видна многим. В 1097 г. в Любече близ Киева собрались на съезд князья. «Зачем губим Русскую землю, 

сами между собой заводя распри?» — вопрошали потомки Владимира, съехавшиеся «на устроение мира». 

Князья решили встать на защиту земли, а для прекращения бесконечных споров о старшинстве и княже-

ских престолах постановили: «Пусть каждый владеет отчиной своей». 
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Решения Любечского съезда устанавливали иной принцип владения. Отныне князья не должны были 

переходить с одного стольного города на другой: княжества превращались в наследственные отчины-

владения отдельных ветвей княжеского дома. Известное исключение составляли центральные княжества — 

Киевское, Волынское, Черниговское, Смоленское и Переяславское, которые оставались как бы в собствен-

ности всего рода и занимались по старшинству. 

Династическое разделение Руси между ветвями потомков Рюрика подразумевало сохранение единства, 

союза самостоятельных князей перед лицом внешней опасности: «Отселе имеемся в едино сердце и блюдем 

Рускые земли». 

Однако вскоре достигнутая договоренность была нарушена. Киевский князь Святополк Изяславич и 

волынский князь Давыд Игоревич обманом захватили теребовльского князя Василько Ростиславича и осле-

пили его. Вероломство вызвало всеобщее осуждение. После нескольких лет борьбы Давыд Игоревич, при-

знанный зачинщиком неблаговидного дела, был лишен своей отчины — Владимира-Волынского. 

Любечские решения не могли полностью предотвратить междоусобные столкновения. Но перемены в 

наследовании все же стали давать и положительные результаты. С укреплением за князьями их отчин-

волостей не было утрачено чувство общности, представление о единстве Русской земли. Формировалась 

своеобразная федерация княжеств, позволявшая князьям выступать на военном поприще или в междуна-

родных делах сообща. В итоге удалось добиться важного перелома в борьбе с половецкими набегами. В 

1103 г. объединенные дружины Святополка киевского, Владимира Мономаха и других князей в сражении 

при Сутени разгромили орды кочевников. Погибли 20 половецких ханов. В 1111 г. в верховьях Северного 

Донца Владимир Мономах с союзниками нанес новое тяжелое поражение половцам. В результате наступа-

тельный порыв половецких ханов стал иссякать. Стороны все чаще строили свои взаимоотношения на до-

говорных началах, нередко скрепляя их династическими браками. 

Владимир Мономах. С именем Владимира Мономаха, сына Всеволода Ярославича и византийской 

принцессы, дочери императора Константина IX Мономаха (отсюда и прозвище Владимира Всеволодовича) 

Марии, связан последний всплеск былого единства и могущества Древней Руси. 

К моменту появления в Киеве за плечами Владимира Мономаха лежал долгий жизненный путь, пол-

ный ратных и государственных трудов. Князь успел поменять по меньшей мере пять стольных городов, 

среди которых был богатый Чернигов, откуда его в конце концов свел Олег Святославич, и пограничный 

Переяславль, первым принимавший на себя волны половецких набегов. 

По признанию Мономаха (незаурядный писатель, он оставил после себя своеобразную автобиографию 

«Поучение Владимира Мономаха»), князь участвовал в 83 больших походах (малые не считал!), в полной 

мере испытав на себе все тяготы вассальной службы и пагубные последствия усобиц. Не удивительно, что 

Мономах был одним из инициаторов создания нового политического устройства, впервые провозглашенно-

го в Любече. Впрочем, это не мешало ему бороться за киевское княжение. 

Снискал себе авторитет переяславский князь своими неустанными попытками объединить князей и от-

вести половецкую угрозу. Для этого нужны были твердость и репутация князя-воина, дипломатический 

такт и удача. Всем этим сполна обладал Владимир Мономах. Потому не был случаен выбор киевлян, при-

гласивших его на княжение: все жаждали умиротворения и справедливости, олицетворявшейся во Влади-

мире Мономахе. 

Киевским князем Мономах стал в преклонных летах. В 1113 г. в Киеве скончался князь Святополк 

Изяславич, стяжатель и ростовщик, поведение которого вызывало ропот и возмущение. Жадность его до-

ходила до того, что по княжескому приказу мучили иноков в надежде выпытать тайны монастырских со-

кровищ. Не оправдал он надежды киевских бояр на успешное противоборство с половцами. 

Его смерть вызвала волнение в городе. Гнев киевлян обрушился на наиболее одиозные фигуры из ок-

ружения покойного и на евреев-ростовщиков, до того находивших покровительство у Святополка. Бояре и 

дружинники тотчас послали в Переяславль, призывая Владимира Мономаха на освободившееся великое 

княжение. Взывало к князю и киевское вече.. 

Заняв престол, Владимир Всеволодович поспешил снять социальную напряженность законодательным 

путем. Существующее законодательство было дополнено новыми статьями, так называемым «Уставом 

Владимира Мономаха», который сильно ограничил размеры процентов по займам и запретил обращать в 

рабство отрабатывавших долг зависимых людей. Новый киевский князь еще раз продемонстрировал свое 

умение маневрировать и при необходимости находить социальный и политический компромисс. В созна-

нии простых людей подобный тип поведения ассоциировался с образом князя-заступника, творящего пра-

вый суд. Это упрочило положение нового киевского князя. 

Владимиру Мономаху удалось приостановить распад Древнерусского государства. Правда, это не бы-

ло возрождением времен Ярослава, единовластного правителя всей Руси. Тем не менее при Владимире Мо-

номахе титул киевского князя не означал власть номинальную: к слову авторитетного Мономаха прислу-

шивались все, и мало кто осмеливался открыто перечить его воле. Тем более что это слово подкреплялось 

немалыми вооруженными силами, освободившимися от степной угрозы после того, как пораженные Мо-

номахом половцы откочевали на юг. 
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2. «Русская Правда» 

Наряду с ПВЛ источником, в котором можно найти сведения о социально-политической истории 

Древней Руси, является "Русская Правда". Повышенное внимание исследователей к этому своду законов 

объясняется тем, что он составлялся в течение полутора веков, отражая и фиксируя в своих нормах эволю-

цию древнерусского общества. (Известны три редакции "Русской правды": 

 - Краткая правда, состоящая в свою очередь из Древнейшей правды, или Правды Ярослава (1024 г.?) и 

Устава Ярославичей (1072 г. ?), 

 - Пространной правды (Х11 в) и 

 - Сокращенной правды (XIV-XV вв.). 

1.1. Правда Ярослава. В первой статье Краткой Правды говорится о праве кровной мести за убийство 

свободного "мужа". С одной стороны, эта норма свидетельствует о сохранении значительных элементов 

родоплеменных отношений. Но с другой, некоторые положения этой статьи (ограничение круга родствен-

ников, имеющих право мстить, введение альтернативного штрафа за убийство в 40 гривен) свидетельству-

ют об их распаде и усилении власти князя. 

 Само появление "Русской Правды" в начале Х1 в. отражало сложные процессы, протекающие в Древ-

ней Руси. Перерастание родовой общины в земледельческую, происходившее уже не только на Юге, а по-

всеместно, приводило к потере многими людьми своего социального статуса и социальной защиты со сто-

роны родовых коллективов. Они вынуждены были искать покровительство у князя и его дружинного окру-

жения, попадая при этом в ту или иную степень зависимости. Князь в духе общинных традиций оказывал и 

бескорыстную помощь обездоленным, что в, свою очередь, укрепляло его престиж, а, следовательно, и 

власть. (Вспомните былины о Владимире Красном Солнышке, которого прославляли за щедрость и нище-

любие). Таким образом, разложение рода, появление социальных "изгоев", увеличение числа преступлений 

против личности усилило власть князя, что и нашло отражение в самом появлении "Русской Правды", за-

фиксировавшей, а затем развивавшей традиционное, неписаное, т.н. "обычное" праву.  

1.2. В Правде Ярославичей, являющейся второй составной частью Краткой правды, кровная месть уже 

запрещена, кроме того она фиксирует и более сложную структуру общества, в котором появились новые 

социально неравноправные группы людей. В различных статьях Правды упоминаются челядь и холопы 

(рабы), а также смерды. Их жизнь в отличие от свободных защищается вирой в 5 гривен. Княжеские люди - 

тиуны, огнищане (скорее всего управители хозяйств, которые могли набираться и из числа холопов, "стои-

ли" 80 гривен. В Правде Ярославичей есть статьи, стоящие на страже княжеской собственности и его зе-

мельных владений. 

Это дало основание некоторым советским историкам сделать вывод о зарождении феодальной собст-

венности и феодальных отношений в Древней Руси. 

Некоторые положения Правды свидетельствовали об усилении позиций государства, собирающего, 

например, штрафы (виры) за выполнение судебных функций. 

1.3. В Уставе Владимира Мономаха (1113), входящим в состав Пространной Правды, зафиксировано 

появление новой группы зависимых людей - закупов, которых закон защищал от полного закабаления. Там 

же содержится ряд законов, ограничивающих ростовщичество. Все это свидетельствовало об усложнении 

общественных отношений в Древней Руси. 

3. Социальная структура Древней Руси 

В исторической науке вопрос относительно общественно-экономического строя и социальной структу-

ры Киевской Руси остается дискуссионным. Вместе с тем большинство исследователей сходятся во мне-

нии, что в Киевской Руси существовало несколько социально-экономических укладов. В социальной струк-

туре древнерусского общества проявлялись четкие элементы и феодализма, и первобытно-общинного 

строя, и даже рабовладения. 

Данные древнерусских летописей и других источников свидетельствуют о том, что в Киевской Руси 

уже существовало заметное расслоение общества. Его верхушку составляли князья, их приближенные боя-

ре («княжеские мужи«), дружинники, служители культа. Предполагают, что развитие крупного феодально-

го землевладения, образование наследственных феодов, которых на Руси называли «вотчинами«, началось 

не ранее XI в. Основную массу населения в те времена, видимо, составляли лично свободные крестьяне, 

называемые в источниках «люди». Важную роль в их жизни играла община («мир», или «вервь»). Во мно-

гих источниках упоминаются смерды. Возможно, это слово было синонимом понятия «люди». Некоторые 

историки считают, что смердами назывались зависимые от феодалов крестьяне. Точных сведений о путях 

закабаления и формах эксплуатации смердов у нас нет. Существовали также категории крестьян – закупы и 

рядовичи, у которых доминировали различные формы экономической зависимости от высших сословий. 

Свободные жители городов назывались «градские люди». 

В раннефеодальном государстве имели место элементы рабовладения. Источники называют две кате-

гории рабского населения: челядь и холопов. Челядь, как правило, состояла из военнопленных и их потом-

ков. Такие рабы считались младшими членами семьи. Распространялось обращение в рабство соплеменни-

ков, отсюда появился новый вид несвободных людей – холопы. 
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4. Культура Древней Руси 

Особенности древнерусской культуры. Цементирующая основа всякой культуры — мировоззрение. 

Для культуры Древней Руси это прежде всего христианское мировоззрение. Именно христианскую идеоло-

гию и ценности призвана была выразить языком образов и символов средневековая культура. 

К моменту принятия христианства Русью христианская культура насчитывала не один век своего су-

ществования. Отсюда огромная роль Византии, ставшей культурной наставницей Древней Руси. 

Влияние византийского искусства многогранно. Особенно оно ощутимо в XI—XII вв., когда традиции 

античности и христианства соединялись с духовной жизнью народа Древней Руси. Благодаря Византии 

Русь получила возможность познакомиться с христианской культурой в ее классической форме, воспринять 

зрелую технику церковного зодчества, иконописания. Однако само восприятие восточного христианства и 

его образного художественного языка произошло творчески, без слепого копирования и продолжительного 

ученичества. Древняя Русь очень скоро сумела выработать свой стиль, в котором ярко отразились особен-

ности национального самосознания. 

Обращение к русскому искусству XII—XIII вв. позволило исследователям культуры говорить о том, 

что духовная жизнь древнерусского народа и разнообразные художественные формы ее выражения носили 

печать самобытного и своеобразного переживания христианства. Для культуры зрелой Византии свойствен 

суровый аскетизм, для древнерусского искусства — гармония и человечность. Культура Руси окрашена в 

иные, более мягкие и светлые тона. Связано это с особенностями культурного развития. 

Во-первых, это была культура народов, совсем еще недавно вступивших на сцену мировой истории. 

Сколь ни сурова была христианская доктрина, она не могла изгнать своеобразное, не лишенное наивности, 

оптимистическое восприятие жизни. 

Во-вторых, эта культура изначально складывалась как культура синтетическая, вобравшая и сплавив-

шая в единое целое культурные традиции разнообразных племен и этносов, земледельческих и кочевых 

народов. А это были прежде всего языческие традиции. Они продолжали влиять на развитие культуры, 

особенно на культуру низов, жизненный уклад которых мало изменился с принятием христианства, а зна-

чит, языческие образы и представления вновь и вновь воспроизводились. 

Древнерусское искусство является частью средневекового христианского искусства. К какому бы жан-

ру и виду этого искусства мы ни обратились, везде увидим двойственное восприятие мира, известный дуа-

лизм земного и небесного, божественного и мирского. При этом земное бренно и проходяще; оно лишь от-

ражение высшего божественного мира, к обретению которого должны стремиться праведным благочести-

вым поведением и искренней верой. Однако дуализм вовсе не мешает средневековому мировосприятию 

оставаться необычайно цельным, поскольку высшее и низшее не только иерархично, а и неразрывно. В 

культуре преобладает синтез, стремление к единству и гармонии. 

Мир средневековым художником и его современником воспринимался совсем не так, как воспринима-

ем его мы. Поэтому восприятие творений прошлого требует еще и знания самого прошлого, той системы 

ценностей и тех средств и образов выражения, к которым прибегали древнерусские мастера и писатели. 

К примеру, иерархичность и единство мира небесного и мира земного побуждали к иному выражению 

окружающего пространства. Икона и мозаика лишены знакомой нам трехмерной глубины. Но это не отто-

го, что художники прошлого не способны были познать законы пространственного восприятия. Исходным 

оказывался иной принцип, диктовавший другие художественные принципы и приемы выражения: если мир 

духовный, божественный и был миром подлинно реальным, то не возникало потребности детального вы-

ражения мира земного. Это лишь мешало целостному восприятию, подобно тому как плоть препятствовала 

воспарению и торжеству духа. 

Древнерусское искусство, как всякое средневековое искусство, глубоко символично. Символизм был 

одним из главных средств решения главнейшей задачи средневековой культуры — достижения духовного 

единства, соединения божественного и человеческого, мирского и небесного. Каждая деталь иконы, каж-

дый элемент храма были полны для человека Древней Руси глубокого смысла. Само искусство было зна-

ком, символом, выражением высшего и священного. Отсюда и безымянность большинства древнерусских 

памятников искусства, такая непонятная нам и такая естественная для их авторов. 

Письменность и просвещение. Принятие христианства способствовало распространению письменно-

сти и письменной культуры. Существенным было то, что православие допускало богослужение на нацио-

нальных языках. Это и создавало благоприятные условия для развития письменности. Вместе с богослу-

жебной литературой Русь восприняла и первый литературный язык — церковнославянский. 

Об образованности городского населения свидетельствуют берестяные грамоты — уникальные источ-

ники для изучения Древней Руси (число найденных грамот в Новгороде перевалило за 750, всего же обна-

ружено более 800 грамот). Их разнообразие — бесспорное доказательство того, что грамотность была ши-

роко распространена среди различных слоев посадского населения, включая не только мужчин, но и жен-

щин. В руки археологов попали даже ученические «тетради» новгородских школьников. 

Почти каждый год новгородские археологические экспедиции заканчиваются уникальными находка-

ми. В культурном слое, который датируется XI—XII вв., несколько лет назад было найдено... любовное по-
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слание, самое древнее в нашей истории. «Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не 

приходил?.. — с тоской писала жительница Новгорода в послании своему ветреному суженому. — Неуже-

ли я задела тебя тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вы-

рвался из-под людских глаз и пришел...» 

О распространении грамотности можно судить и по такому своеобразному источнику, как граффити — 

надписи, нацарапанные на стенах церквей. 

Существовали различные учебные заведения. Естественно, образование находилось в руках церкви и 

школы возникали преимущественно при монастырях и церквях. 

«Книжность», как большую добродетель, поощряли и прославляли. «Велика ведь бывает польза от 

учения книжного!» — восклицал летописец. Источники называют имена таких книжников, как Ярослав 

Мудрый и его сын Всеволод, Ярослав Осмомысл. Надо, однако, заметить, что само отношение к книге в 

религиозной культуре было отлично от привычного нам. Книга предназначалась для душеспасительного 

чтения; ее не читали — «вкушали». Столь же трепетным было отношение к книге древнего переписчика: 

работа над книгой начиналась и кончалась омовением рук и чтением молитвы. 

Древнерусская литература. Несмотря на безвозвратные утраты, литература Древней Руси поражает 

своим богатством и разнообразием. Огромный ее пласт представляет переводная, прежде всего византий-

ская, литература, особенно жития святых и исторические сочинения. 

Больших высот достигла и оригинальная древнерусская литература. В начале XII в. была создана зна-

менитая «Повесть временных лет» — общерусский летописный свод. Ее создателем большинство истори-

ков считают монаха Нестора, для которого характерна и образованность, и широта кругозора. Позднее по-

лучило свое развитие и местное летописание — новгородское, владимиро-суздальское, галицко-волынское 

и др. Появляется агиографическая литература — целые житийные циклы, посвященные русским святым — 

Борису и Глебу, Феодосию Печерскому. 

Феодосии — один из самых известных подвижников Древней Руси, игумен Киево-Печерской обители. 

Он открыто обличал всякое отступление от благочестивого поведения, в том числе и поведение князей, 

преступавших в своих усобицах нравственно-религиозные нормы. Такая позиция была близка и понятна 

древнерусскому человеку, и не случайно «Житие Феодосия Печерского» стало его любимым чтением. 

Житийный жанр имеет свои каноны: авторы рассказывали о праведной жизни будущих святых, о чуде-

сах, происшедших после их смерти, и т. д. Тем не менее жития дают возможность воссоздать отдельные 

картины древнерусской жизни, повествуя о взаимоотношениях внутри общества. 

Любимы были читателями разнообразные поучения и наставления, среди которых особенно интересно 

«Поучение Владимира Мономаха», появившееся около 1117 г. 

Вершина древнерусской литературы — знаменитое «Слово о полку Игореве», повествующее о неудач-

ном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 г. Частный случай — вы-

ступление искавшего славы князя Игоря и его союзников — под пером гениального автора поэмы обрел 

эпическое значение: спасение Руси — в единстве действий ее правителей, которые должны «вступить в 

стремя за Русскую землю». 

Зодчество. Культовый характер искусства определил приоритет направлений и жанров, получивших 

преобладающее развитие. Здесь ведущие позиции занимало зодчество. 

Русский город — это по преимуществу деревянный город. Изучение книжных миниатюр, археологиче-

ские раскопки позволили отчасти воссоздать его облик. Он раскинут несколько шире, чем его европейский 

город-собрат. Дома с дворами. У знати терема в два-три, а то и четыре этажа. 

В церковной архитектуре особенно ощутимо влияние Византии. Это и понятно: именно с помощью 

греческих зодчих, при участии мастеров по камню, мозаистов и строителей в Киеве и других центрах были 

воздвигнуты первые постройки. Древняя Русь переняла византийский тип крестово-купольного храма. При 

этом церкви очень скоро стали возводиться со сложной системой сводчатых и купольных перекрытий, что 

придало им особую монументальность. 

К таким постройкам следует отнести знаменитый Софийский собор в Киеве, увенчанный 13 куполами. 

Величественный храм, в котором было все — и мощь, и торжественность, по праву стал главным храмом 

Древнерусского государства. 

Очень скоро древнерусская архитектура приобрела самобытные и неповторимые черты. Вскоре после 

строительства киевского кафедрального собора появился Софийский собор и в Новгороде. Знаменательно, 

что это был не просто спор двух центров, объединение которых некогда послужило основой для Древне-

русского государства; сошлись и различные эстетические представления: праздничности и гармоничности 

Софии Киевской была противопоставлена величавая суровость и лаконичность северной Софии Новгород-

ской. 

Обособление земель сопровождалось их экономическим и культурным расцветом. Отныне каждый из 

князей радел о процветании стольного города, который ни в чем не должен был уступать не только сосе-

дям, а и самому Киеву. Это способствовало тому, что архитектура различных земель, сохраняя общность, 
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приобретает свои индивидуальные черты. Зодчество получает новые импульсы развития, итог которых — 

создание архитектурных памятников мирового уровня. 

Во второй половине XII в. при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо во Владимире со-

оружается Успенский собор. Традиционная крестово-купольная конструкция здесь получает новое разви-

тие: нарядный фасад украшен рядом небольших арок — арматурным поясом, пилястры и полуколонны 

придают зданию особую торжественность. На Владимирской земле стоит и другая жемчужина древнерус-

ской архитектуры, поражающая своей удивительной простотой и гармонией пропорций,— церковь Покро-

ва на Hepли. 

Древние зодчие точно учитывали и окружающее пространство, и вкусы, потребности заказчиков. 

Дмитриевский собор, выстроенный в центре Владимира, рядом с Успенским собором и княжескими пала-

тами, был собором дворцовым, призванным возвеличить благочестивую княжескую власть в лице Всеволо-

да Юрьевича. Собор поражает своим великолепием, изощренной белокаменной резьбой. На его северном 

фасаде в окружении своих многочисленных сыновей изображен сам владимирский князь. 

Изобразительное искусство. Длительный и сложный путь проделало изобразительное искусство 

Древней Руси. Ведущую роль в нем занимала монументальная и станковая живопись, развивавшаяся под 

сильным византийским влиянием. Именно из Византии вместе с иконографическим каноном и греческими 

мастерами на русскую землю пришла техника мозаики, фрески и станковой живописи. 

Наиболее полно мозаика сохранилась в Софии Киевской. Организуют интерьер две композиции, в 

центре которых изображение всесильного и торжествующего Христа, подавляющего зрителя своей мощью 

и внутренней силой, и заступницы Богоматери. Не случайно это мозаичное изображение получило назва-

ние «Нерушимая стена». 

Первые иконы, появившиеся на Руси, привезены из Византии. Среди них были великолепные памят-

ники византийской иконописи, такие, как икона Владимирской Богоматери, одна из самых почитаемых 

икон Руси на протяжении всей ее многовековой истории. Однако очень скоро происходит становление са-

мостоятельной древнерусской иконописной школы со своими традициями и художественными особенно-

стями. К древнерусской школе многие искусствоведы относят Спас Нерукотворный XII в. с его вырази-

тельным сочетанием глубокой задумчивости взгляда с экспрессивностью, рожденной асимметричностью 

лица. Столь же выразителен облик иконы «Ангел Златые Власы». 

Высокого уровня достигло прикладное искусство Древней Руси. Предметы декоративного искусства 

до сих пор поражают своей красотой, разнообразием материалов и высочайшей техникой — сканью, зер-

нью, эмалью. Украшения, выполненные в технике зерни, представляли собой причудливые узоры, создан-

ные из тысяч мельчайших припаянных шариков. Техника скани требовала от мастера создания узоров из 

тонкой золотой и серебряной проволоки, иногда промежутки между этими проволочными перегородками 

заполнялись разноцветной эмалью — непрозрачной стекловидной массой. Но не менее удивительно и дру-

гое. Раскопки показали, что немало предметов декоративного и прикладного искусства было доступно про-

стым горожанам. Люди прошлого умели ценить красоту обиходной вещи, а главное — стремились к этой 

красоте. 

Культура низов. Едва ли приходится говорить о единстве средневековой культуры. Сословная неод-

нородность, свойственная феодальному обществу, делала и культуру неоднородной. Выделялась культура 

элитарных, образованных слоев, к которым можно причислить часть духовенства и светских феодалов, го-

рожан. Исследователи европейского средневековья такую культуру называют «высокой». Несомненно, что 

Киевская и удельная Русь давали немало образцов подобной «высокой» культуры. 

«Высокая» культура пронизана христианскими ценностями. В этом смысле ей противоположна куль-

тура «низов». Эта народная культура причудливо сохранила и соединила элементы христианские и языче-

ские; в ней ощущаются и настроения оппозиции церкви и государству, и воспоминания о родовых поряд-

ках, этнической самобытности. Культ духовности и аскетизма христианской культуры соседствовал с бур-

ными проявлениями культуры народной. 

Особенно это проявлялось в представлениях скоморохов, истоки творчества которых покоятся во вре-

менах былинных. 

Древняя Русь — Русь простого земледельца и горожанина, труженика и защитника — предстает перед 

нами в устном народном творчестве. Фольклор сохранил нам пускай и сильно измененные последующими 

наслоениями памятники культуры далекого прошлого. Особенно ощутимо оно в былинах — эпических 

сказаниях Древней Руси. 

К киевской эпохе исследователи относят такие былины, как «Добрыня и змей», «Алеша и Тугарин», и 

др. Героический былинный эпос был своеобразным средством ритуально-символического осмысления на-

родом своего прошлого и настоящего. В былинах хорошо видно, о каких князьях и каких заступниках-

богатырях мечтал народ, какими идеалами и представлениями он жил. 

Между «высокой» культурой и культурой народной не было неодолимой стены — одно питало другое: 

героический былинный эпос послужил источником вдохновения автора «Слова о полку Игореве». Народ-

ная психология, образность, представления и стереотипы — все это ощутимо во многих древнерусских ли-
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тературных произведениях, в изобразительном искусстве — это питательная среда для культурного разви-

тия. 

Конечно, в этом взаимодействии далеко не все нам понятно. Хотя бы потому, что народная культура в 

своем проявлении преимущественно бесписьменная, устная. Трудно даже представить, сколько утрачено, а 

сколько искажено. И все же специалисты справедливо видят в народной культуре элемент основополагаю-

щий. Здесь в первую очередь стоит вспомнить, что народ — создатель и хранитель языка, основы любой 

культуры. 

Быт. Одна из самых трудных исторических проблем — это история повседневности. Здесь исследова-

телям прошлого немало помогает изучение быта. Быт — это не только дома и обстановка, пища и одежда, а 

и будничная жизнь людей, в которой находят свои конкретные проявления общественные отношения, 

взгляды, представления, нормы и стиль поведения. В быту — за исключением моментов переломных — 

почти отсутствует событийная сторона. Но зато быт — это живая река истории, проявление ее неизменно-

сти. 

Обращаясь к истории быта, историки, естественно, находят черты, которые одновременно объединяют 

и рознят жителей Древней Руси. Первое связано с этнической, религиозной, исторической и культурной 

общностью населения Руси, будь то князь или крестьянин. Различия в быту порождены социальной при-

надлежностью, характером трудовой деятельности, образом жизни, природными и климатическими усло-

виями. Так, труд сельский и торгово-ремесленный разделил жителей Руси на городское и сельское населе-

ние. Это различие наложило свой отпечаток и на быт. 

Быт горожанина был более разнообразным, особенно если протекал в городах крупных, таких, как Ки-

ев. 

Столица Древней Руси поражала своими размерами современников. Уже в XI в. ее называли «соперни-

ком Константинополя». Высота валов «города Ярослава» достигала 16 метров. Валы венчала деревянная 

крепостная стена с каменными проездными воротами. Княжеские и боярские терема теснились в нагорных, 

сильно укрепленных районах — забота о внешней и внутренней безопасности была неотъемлемой сторо-

ной тогдашнего существования. Здесь жизнь била ключом, быт выстраивался в соответствии с представле-

нием о том, что достойно князю и его окружению. В усадьбах жили младшие дружинники, толпилась мно-

гочисленная челядь, число которой умножалось по мере продвижения вверх владельца. Хоромы обыкно-

венно представляли собой целый комплекс срубных построек, соединенных переходами, сенями, галерея-

ми. Иные из них достигали 2—3 этажей. 

Княжеские терема, будь то терем великого киевского князя или позднее терем князя удельного, обыч-

но оказывались центром управления княжеством и обширными княжескими вотчинами. Сюда стекались 

дани и подати, здесь наказывали и судили. 

Времяпрепровождение князя и бояр — войны, охота, управление, пиры. Пиры были одной из распро-

страненных форм общения и выполняли важные общественные функции: скрепляли мир, упрочивали связи 

князя со своими боярами и дружинниками и т. д. Нередко за столами наравне с мужчинами сидели женщи-

ны. 

Это не было случайностью. Статус женщины был достаточно высок. Они принимали активное участие 

в хозяйстве и в воспитании детей. Право и обычай не делали резкого разграничения в родительских правах, 

и нередко женщина-вдова управлялась с обширным хозяйством до совершеннолетия детей. 

Большинство простых киевлян жило на Подоле — городском посаде близ речки Почайны. Археологи 

насчитали здесь мастеров чуть ли не шести десятков специальностей. Жилища чаще всего зависели от 

удачливости и мастерства их владельцев. Здесь были и полуземлянки, и избы. 

Покрой одежд для всех слоев населения был одинаков и различался преимущественно качеством ткани 

и украшений. Основной вид одежды — рубашка, более длинная у женщин и короткая у мужчин. Для знати 

ее шили из дорогих, нередко привозных тканей, простонародье носило домотканые рубашки. Женщины 

украшали их вышивкой. Поверх рубашки они надевали юбки. Мужчины носили «порты» — длинные шта-

ны. 

Верхняя одежда простого люда — длинное, облегающее одеяние, свита. Знать носила плащи из доро-

гих материй, подбитых мехом, с пряжками из золота и серебра. Украшений вообще было много — ожере-

лья, серьги, браслеты, кольца, цепи. Их любили и женщины и мужчины, и богатые и бедные. Археологиче-

ские раскопки поставляют в великом множестве украшения, сделанные из недорогих камешков, меди, 

бронзы или низкосортного задымленного стекла. 

Городская обувь, особенно там, где имелись деревянные мостовые, была из кожи. Лапти — «лычени-

цы» являлись крестьянской обувью. И это, конечно, было не единственным отличием в быту сельского на-

селения. Ритмы жизни здесь более подчинялись ритмам сельскохозяйственного цикла и в большей мере 

зависели от природы. Отсюда и большая приверженность к языческим представлениям, стремление «умо-

лить» не только Бога, а и на всякий случай всякую «нечисть», пращуров и т. д. Однако часто случалось так, 

что ни тяжелый труд, ни истовое моление, ни языческое «волхвование» не помогали. Неурожай и голод — 

неразлучные спутники жизни. Ресурсы крестьянского двора были скудные, и в голод люди ели липовый 
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лист, березовую кору, мякину. Летописное известие 1127 г. повествует об ужасном неурожае, который за-

ставлял родителей отдавать детей проезжим купцам, — купцы спасали их от голодной смерти, продавая... в 

чужие страны. 

В сравнении с городом жизнь и быт деревни были беднее и скромнее. 

Спутниками тогдашней жизни были эпидемии, не обходившие ни город, ни деревню. В 1093 г. в Киеве 

от неизвестной болезни умерло 7 тысяч человек. В 1158 г. мор обрушился на Новгород так, что не успевали 

убирать с улиц и из дворов умерших. 

Настоящим бичом были пожары. Известия о больших и малых пожарах заполняют летописи. В огне 

гибли люди и имущество. В итоге жизнь казалась переменчивой, зыбкой даже в представлении людей бога-

тых — сегодня живы, завтра мертвы. Эта неустойчивость побуждала всех искать в повседневности начал 

прочных: не только покровительство Бога, заслуженного радетельной и благочестивой жизнью, а и князя, 

боярина, сильного человека. Отношения выстраивались иерархично и побуждали вести себя в соответствии 

с иерархией. 

С другой стороны, эта же жизнь приучала к бережливости, даже к скупости. Быт был строго выстроен, 

выверен и функционален, причем функциональность эта базировалась на опыте предков и со временем 

приобретала консервативные черты. Вот почему перемены в быту не просто казались нежелательными, но 

и осуждались. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха отличалось от княжения первых русских 

князей? 

2. Дайте собственную оценку культуре Древней Руси. 

 

 

Тема 4.5. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

1. Раздробленность на Руси 

2. Характеристика развития крупных политических центров периода феодальной раздробленности 

 

1. Раздробленность на Руси 

К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. Но с течением времени единого 

государства, объединенного властью Киевского князя, уже не стало. На его месте появились десятки впол-

не самостоятельных государств-княжеств. Распад Киевской Руси начался после смерти в 1054 г. Ярослава 

Мудрого. Владения князя были разделены между тремя его старшими сыновьями. Вскоре в роду Ярослави-

чей начались конфликты и военные усобицы. В 1097 г. в городе Любече состоялся съезд русских князей. 

«Пусть каждый держит свою отчину» – таково было решение съезда. На деле это означало закрепление 

сложившегося порядка разделения Русского государства на владения отдельными землями. Княжеские 

усобицы, впрочем, съезд не прекратил: напротив, в конце XI – начале XII в. они вспыхнули с новой силой. 

Единство государства удалось на время восстановить княжившему в Киеве внуку Ярослава Мудрого 

Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1113–1125). Политику Владимира Мономаха продолжил его сын 

Мстислав Владимирович (1125–1132). Но после смерти Мстислава период временной централизации за-

кончился. На долгие века страна вступила в эру политической раздробленности. Историки XIX в. называли 

эту эпоху удельным периодом, а советские – феодальной раздробленностью. 

Политическое дробление – закономерный этап в развитии государственности и феодальных отноше-

ний. Его не избежало ни одно раннефеодальное государство Европы. Повсюду в эту эпоху власть монарха 

была слаба, а функции государства – незначительны. Тенденция к сплочению и централизации государств 

начала проявляться только в XIII–XV вв. 

Политическое дробление государства имело множество объективных причин. Экономическая причина 

политической раздробленности заключалась, по мнению историков, в господстве натурального хозяйства. 

Торговые связи в XI–XII вв. были развиты достаточно слабо и не могли обеспечить экономического един-

ства русских земель. К этому времени некогда могущественная Византийская империя начала приходить в 

упадок. Византия перестала быть мировым торговым центром, а следовательно, утратил свое значение 

древний путь «из варяг в греки», который долгие века позволял Киевскому государству осуществлять тор-

говые связи. 

Другой причиной политического распада были пережитки родоплеменных отношений. Ведь сама Ки-

евская Русь объединила несколько десятков крупных племенных союзов. Немалую роль сыграли постоян-

ные набеги кочевников на днепровские земли. Спасаясь от набегов, люди уходили жить в малонаселенные 

земли, расположенные на северо-востоке Руси. Непрерывная миграция способствовала расширению терри-

тории и ослаблению власти киевского князя. На процесс непрерывного дробления страны могло повлиять и 

отсутствие в русском феодальном праве понятия о майорате. Этот принцип, существовавший во многих 

государствах Западной Европы, предусматривал, что все земельные владения того или иного феодала мог 
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наследовать только старший из сыновей. На Руси же земельные владения после смерти князя могли де-

литься между всеми наследниками. 

Одним из важнейших факторов, породивших феодальную раздробленность, большинство современ-

ных историков считают развитие крупного частного феодального землевладения. Еще в XI в. идет процесс 

«оседания дружинников на землю», появления крупных феодальных вотчин – боярских сел. Класс феода-

лов приобретает экономическое и политическое могущество. 

Распад Древнерусского государства не разрушил сложившуюся древнерусскую народность. Духовная 

жизнь различных русских земель и княжеств при всем своем многообразии сохраняла общие черты и един-

ство стилей. Росли и строились города – центры вновь возникших удельных княжеств. Развивалась торгов-

ля, что привело к возникновению новых путей сообщения. Важнейшие торговые пути вели от озера Иль-

мень и Западной Двины к Днепру, от Невы к Волге, Днепр также соединялся с Волжско-Окским между-

речьем. 

Таким образом, удельный период не следует рассматривать как шаг назад в русской истории. Однако 

непрекращающийся процесс политического дробления земель, многочисленные княжеские усобицы ослаб-

ляли обороноспособность страны перед внешней опасностью. 

2. Характеристика развития крупных политических центров периода феодальной раздробленности 

Важную роль в политической жизни Руси играла Владимиро-Суздальская земля, которая отделилась от 

Киева в 30-х гг. XII в. Она была расположена на территории Северо-Восточной Руси, в междуречье Оки и 

Волги, с центром в г. Ростове (ныне – Ростов Великий). 

История Владимиро-Суздальской Руси в XII–XIII вв. связана с именами князей, которые были потом-

ками Владимира Мономаха. Именно здесь княжил один из его младших сыновей Юрий Долгорукий (1125–

1157), названный так за многочисленные захваты чужих владений. Юрий Долгорукий считается основате-

лем Москвы (1147), так как в связи с его именем Москов впервые упоминается в летописи. Между тем, 

Юрий заложил не только будущую столицу России, но и Дмитров, Звенигород, Переславль, Юрьев-

Польский и другие города. Своей столицей Юрий сделал город Суздаль. Он окончил свои дни не во Вла-

димиро-Суздальской земле, а в завоеванном им Киеве. По преданию, он был отравлен киевскими боярами. 

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) был посажен отцом на княжение в Вышгороде (около 

Киева). Он самовольно покинул город и переехал во Владимир, сделав его своей столицей. Себя Андрей 

провозгласил великим князем всей Руси. При нем Владимир стал центром политической жизни Руси. Князя 

называли Боголюбским по месту одноименной его загородной резиденции. Андрей способствовал станов-

лению на Руси культа Пресвятой Богородицы. В 1155 г. он вывез из Вышгорода Владимирскую икону Бо-

жией Матери, которая ныне является одной из самых почитаемых святынь. 

Андрей Боголюбский был крупным государственным деятелем, полководцем и изворотливым дипло-

матом. Среди современников он слыл властолюбивым и жестоким человеком. Борьба за укрепление своей 

власти стоила князю жизни: в 1174 г. он пал жертвой боярского заговора. 

Преемником Андрея стал его младший брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212), названный так за 

большое количество детей. Всеволод Юрьевич проявил себя как сильный и умелый государственный дея-

тель. При нем Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего расцвета. Могущество владимир-

ского князя должен был олицетворять построенный Всеволодом Дмитровский собор. За Всеволодом укре-

пился титул «великий князь». Однако после смерти князя Всеволода в 1212 г. наследники разделили его 

земли на несколько отдельных княжеств. 

Новгородская земля, занимавшая северо-западную территорию бывшего Древнерусского государства, 

одна из первых стала выходить из под власти киевского князя. В конце XI – начале XII в. здесь сложилось 

своеобразное политическое образование, которое современная историческая литература называет феодаль-

ной республикой. Сами новгородцы именовали свое государство красиво и торжественно «Господин Вели-

кий Новгород». Новгородские владения простирались от Финского залива на западе, до Уральских гор на 

востоке, от Ледовитого Океана на севере до границ современных Тверской и Московской областей на юге. 

Высшая власть в Новгороде принадлежала народному собранию – вече. Главную роль в решении важ-

нейших вопросов играл боярский совет (иначе: «совет господ», или «300 золотых поясов»). Главой госу-

дарства считался посадник. Свои полномочия посадник делил с князем. В отличие от других русских зе-

мель, в Новгороде князь не получал власть по наследству, а приглашался на княжение городом. Его главная 

задача – обеспечение защиты государства от внешних врагов. Совместно с посадником князь осуществлял 

судебные функции. Для содержания княжеского двора выделялись особые земельные угодья. Если князь не 

устраивал новгородцев, его изгоняли и приглашали другого. Помимо князя, военную функцию исполнял 

тысяцкий – глава городского ополчения. Большую власть в Великом Новгороде имел глава новгородской 

епархии – владыка, кандидатура которого согласовывалась с вече. Сам город Новгород был разделен на 

несколько районов («концов»), каждым из которых управлял кончанский староста. 

Галицко-Волынское княжество. На юго-западе русских земель в середине XII в. выделяются как само-

стоятельные образования земли Галицкого и Волынского княжеств. В 1119 г. их объединил князь Роман 

Мстиславич. Так возникло крупное Галицко-Волынское княжество. Захватив в 1203 г. Киев, князь Роман 
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стал правителем всего юго-запада Руси. Другой крупной фигурой в истории этих земель стал князь Даниил 

Романович. В середине XIII в. его войска одержали победу над польскими и венгерскими рыцарями. 

Для политической жизни Галицко-Волынской Руси была характерна постоянная борьба между князем 

и местной боярской аристократией. 

После монголо-татарского завоевания юго-западные земли обособятся от остальной части Руси. 

 

Вопросы для проверки знаний  

1. Что такое феодальная раздробленность? 

2. Почему раздробленность сопровождалась междоусобными войнами? 

3. Какие последствия имел процесс политической и экономической раздробленности? 

 

 

Тема 4.6. Борьба Руси с иноземными завоевателями в XIII веке. 

1. Татаро-монгольское нашествие на Русь 

2. Борьба с немецкими и шведскими рыцарями 

 

1. Татаро-монгольское нашествие на Русь 

К началу XI в. территорию современной Монголии и юга Сибири заселили кереиты, найманы, татары и 

другие племена, говорившие на монгольском языке. К этому периоду относится становление их государст-

венности. Вожди кочевых племен назывались ханами, знатные феодалы – нойонами. Общественный и го-

сударственный строй кочевых народов составляла частная собственность не на землю, а на скот и пастби-

ща. Кочевое хозяйство требует постоянного расширения территории, поэтому монгольская знать стреми-

лась к завоеванию чужих земель. 

Во второй половине XII в. монгольские племена под своей властью объединил вождь Темучин. В 1206 

г. съезд племенных вождей присвоил ему титул Чингисхана («великий хан»). Монгольский владыка вошел 

в историю как один из самых жестоких покорителей народов, среди которых было и племя татар. Посколь-

ку татары считались одним из самых крупных монголо-язычных племен, летописцы многих стран, в том 

числе и Руси, называли всех монголов татарами. Современные историки пользуются заимствованным из 

средневековых китайских источников термином монголотатары. 

Чингисхану удалось создать весьма боеспособное войско, которое имело четкую организацию и же-

лезную дисциплину. В первое десятилетие XIII в. монголотатары завоевали народы Сибири. Затем они 

вторглись в Китай и захватили его север (окончательно Китай был покорен в 1279 г.). В 1219 г. монголота-

тары вступили на земли Средней Азии. За короткий срок они разгромили могущественное государство Хо-

резм. После этого завоевания монгольские войска под командованием Субудая напали на страны Закавка-

зья. 

После этого монголо-татары вторглись во владения половцев – кочевого народа, жившего по соседству 

с русскими землями. Половецкий хан Котян обратился за помощью к русским князьям. Они решили высту-

пить совместно с половецкими ханами. Сражение произошло 31 мая 1223 г. на реке Калке. Русские князья 

действовали несогласованно. Княжеские распри привели к трагическим последствиям: объединенное рус-

ско-половецкое войско было окружено и разбито. Пленных князей монголо-татары зверски убили. После 

сражения на Калке продвигаться дальше на Русь победители не стали. 

В 1236 г. под руководством внука Чингисхана хана Батыя монголы начали поход на запад. Они поко-

рили Волжскую Булгарию, половцев. В декабре 1237 г. вторглись в пределы Рязанского княжества. После 

пятидневного сопротивления Рязань пала, все жители, включая княжескую семью, погибли. Затем монголы 

захватили Коломну, Москву, другие города и в феврале 1238 г. подошли к Владимиру. Город был взят, жи-

тели перебиты или уведены в рабство. 4 марта 1238 г. русские войска потерпели поражение на реке Сить. 

После двухнедельной осады пал город Торжок, и монголо-татары двинулись к Новгороду. Но не дойдя 

около 100 км до города, завоеватели повернули назад. Причиной этому, вероятно, послужили весенняя рас-

путица и усталость монгольского войска. На обратном пути монголо-татары столкнулись с ожесточенным 

сопротивлением жителей небольшого города Козельска, оборонявшегося 7 недель. 

Второй поход монголо-татар на Русь произошел в 1239 г. Целью завоевателей стали земли Южной и 

Западной Руси. Здесь ими были захвачены Переяславль, Чернигов, после долгой осады в декабре 1240 г. 

был взят и разграблен город Киев. Затем была разорена Галицко-Волынская Русь. После этого завоеватели 

двинулись на Польшу и Венгрию. Они разорили эти страны, но дальше продвинуться не смогли, силы за-

воевателей уже были на исходе. В 1242 г. Батый повернул свои войска обратно и обосновал в низовьях 

Волги свое государство, получившее название Золотая Орда. 

Главной причиной поражения русских княжеств было отсутствие единства между ними. Кроме того, 

войско монголов было многочисленно, отлично организовано, в нем царила жесточайшая дисциплина, хо-

рошо была поставлена разведка, использовались передовые по тем временам приемы ведения войны. 
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Монголо-татарское нашествие оказало большое влияние на историческую судьбу России. По всей ве-

роятности, сопротивление Руси спасло Европу от азиатских завоевателей. 

Золотоордынское иго тяжело отразилось на социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии русских земель. Более половины (49 из 74) известных русских городов были разорены монголота-

тарами, многие из них после нашествия стали селами, некоторые исчезли навсегда. Завоеватели убили и 

увели в рабство значительную часть городского населения. Это привело к экономическому упадку, исчез-

новению некоторых ремесел. Гибель многих князей и дружинников замедлила политическое развитие рус-

ских земель, привела к ослаблению великокняжеской власти. Вместе с тем необходимо отметить, что на 

Руси не было не только иноземных правителей, но даже поставленной завоевателями администрации. 

Главной формой зависимости была уплата дани. Ее собирали так называемые баскаки, во главе которых 

стоял великий баскак. Его резиденция находилась во Владимире. Баскаки имели особые вооруженные от-

ряды, всякое сопротивление жестоким поборам и насилию беспощадно подавлялось. Политическая зависи-

мость выражалась в выдаче русским князьям специальных грамот – ярлыков на право княжения. Формаль-

ным главой русских земель считался князь, получивший от хана ярлык на княжение во Владимире. 

2. Борьба с немецкими и шведскими рыцарями 

В то время, когда Русь еще не оправилась от варварского нашествия монголо-татар, с запада ей угро-

жали шведские и немецкие рыцари, поставившие перед собой цель подчинить народы Прибалтики и Руси и 

обратить их в католичество. 

В 1240 г. шведский флот вошел в устье Невы. В планы шведов входил захват Старой Ладоги, а затем 

Новгорода. Шведы были разбиты новгородским князем Александром Ярославичем (1220–1263). Эта победа 

принесла двадцатилетнему князю громкую славу. За нее князь Александр был прозван Невским. 

В том же 1240 г. начали свое наступление на Русь немецкие рыцари Ливонского ордена. Они захватили 

Изборск, Псков, Копорье, враг находился в 30 км от Новгорода. Александр Невский действовал решитель-

но. Стремительным ударом он освободил захваченные врагом русские города. 

Свою самую знаменитую победу Александр Невский одержал в 1242 г. 5 апреля на льду Чудского озе-

ра состоялась битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. В начале сражения немецкие рыцари и их 

союзники эстонцы, наступая клином, пробили передовой полк русских. Войны Александра Невского на-

несли фланговые удары и окружили врага. Рыцари-крестоносцы бежали. В 1243 г. они вынуждены были 

заключить с Новгородом мир. Эта победа остановила западную агрессию, распространение католического 

влияния на Руси. 

Православная церковь канонизировала князя Александра Ярославича, прославив его как благоверного 

защитника родной земли и православной веры. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем кроются причины иноземного вторжения на Русь? 

2. Что такое татаро-монгольское иго? 

3. В чем причина победы над немецкими и шведскими рыцарями? 

4. Какие последствия имело нашествие Батыя на Русь? 

 

 

Тема 4.7. «Собирание Руси» 

1. Предпосылки объединение. Борьба Москвы и Твери. 

2. Дмитрий Донской 

3. Феодальные войны 

 

1. Предпосылки объединения русских земель. 

Феодальная раздробленность — закономерный этап в развитии общества. Она приходит на смену ран-

нефеодальному государству, создавая условия для дальнейшего экономического и политического движения 

вперед, итогом которого в ряде стран Западной Европы стало возникновение национальных государств и 

возвышение королевской власти — символа единства страны. 

Близкие процессы протекали и на востоке Европы. Однако они имели свои особенности, связанные с 

тем, что преодоление удельного периода происходило в условиях ордынского ига. 

В конце XIII — начале XIV в. наметились первые признаки хозяйственного восстановления русских 

земель. Возрождаются и растут деревни. К ним тянутся починки — свидетельство того, что крестьянам 

становится тесно на старых местах и они осваивают места новые. Источники позволяют говорить о посте-

пенном переходе к более развитым системам земледелия: подсека и перелог вытесняются в центральных 

районах паровой системой земледелия с трехпольным севооборотом. Происходит оживление городской 

жизни. 

Нашествие изменило политико-географическую карту Северо-Восточной Руси. Рядом со старыми цен-

трами поднимаются города, чье положение было не столь уязвимо для татарских нападений. Приток насе-
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ления способствует их росту. На городские рынки тянется окрестное сельское население, из других кня-

жеств наезжают купцы. Некоторые из городов приобретают значение областных рынков, оказывают преоб-

ладающее влияние на развитие своих регионов. 

Но было бы ошибочно преувеличивать возможности русского города. В экономическом отношении он 

теперь сильно уступал своему западноевропейскому собрату. Еще менее значимой была его политическая 

роль. Если в Западной Европе королевская власть сумела найти в городском населении союзника в борьбе с 

феодальным сепаратизмом, то города Северо-Восточной Руси подобную миссию взять на себя не могли. 

Слабое и сословно не оформившееся население города, постепенно утрачивавшее вечевые традиции, было 

неспособно на сколько-нибудь самостоятельную политическую роль. 

Отмечая несомненные признаки экономического роста, все же преждевременно утверждать, что по-

требность в преодолении удельной раздробленности была продиктована экономически. Русские княжества 

«стартуют», несомненно, с более низкого уровня экономического развития, чем где-либо в Европе. Это 

значит, что возможности государственных деятелей, взявших на себя задачу объединения разрозненных 

земель, изначально ограничены, что они принуждены восполнять экономическую недостаточность сосре-

доточением в своих руках огромной власти и скудных материальных ресурсов, которыми располагает об-

щество. 

Население княжеств никогда не забывало о прежнем единстве Русской земли. Об этом напоминали 

общий язык и правовые нормы, культура и вера. Потому постепенно крепнувшая мысль об освобождении 

от ордынского ига естественно ассоциировалась с объединением земель. Иго, отрицательно сказываясь на 

экономических предпосылках объединения, подталкивало к нему политически. 

Пути объединения. В XIV в. выделились два центра, которые стали претендовать на роль наследников 

Древней Руси. 

Одним центром стало Великое княжество Литовское. Литовским князьям удалось в XIV—XV вв. 

включить в состав своего государства огромный массив земель, некогда входивших в Киевскую Русь, — 

будущие украинские, белорусские и некоторые великорусские земли. В Великом княжестве Литовском в 

основном жило русское население, что дало возможность называть его Великим княжеством Литовским и 

Русским. 

Другим центром стала Северо-Восточная Русь. 

Процесс консолидации здесь предполагал объединение именно северо-восточных земель, что естест-

венно вело к острому соперничеству местных княжеств за гегемонию. Нетрудно предугадать, что будущий 

победитель был обречен на столкновение с Литвой. 

Возвышение Москвы. Как случилось, что в жесткой борьбе за лидерство в политическом объединении 

верх взяла Москва, город, куда княжить отправляли — и то не сразу — самых младших княжеских отпры-

сков? Было ли это случайностью, капризом истории или исторической неизбежностью? 

При обращении к карте Северо-Восточной Руси рубежа XIII—XIV вв. нельзя не заметить целый ряд 

преимуществ в географическом расположении Московского княжества. 

От ордынских набегов оно было прикрыто Рязанским и Нижегородским княжествами. Это не всегда 

спасало от вторжений разгневанного хана, но оберегало от налетов своевольных татарских князей и мурз, 

нередко действовавших по собственному почину. Эти обстоятельства делали московский лесистый край 

притягательным в глазах населения. 

В Москве перекрещивались торговые пути — из Северной и Северо-Западной, Новгородской Руси че-

рез Москву можно было добраться в Смоленское княжество и далее на юг; другой путь вел по Москве-реке 

и Оке на Волгу, по которой ходили в Золотую Орду и в страны Востока. Контроль над торговыми путями 

был на руку московским князьям: казна обогащалась от пошлин, сама Москва превращалась в важный тор-

гово-ремесленный центр. 

Однако тот же взгляд на карту подсказывает, что не одна Москва обладала столь важными преимуще-

ствами. Не менее выгодным было расположение, к примеру, Тверского княжества. Больше того, всемирная 

история знает случаи, когда преимущества получали земли, более других подверженные нападениям не-

приятеля. Потребность к обороне превращала их в сильные в военном отношении государства, которые 

оказывались способны возглавить процесс политического объединения. Значит, как бы ни были важны гео-

графические и иные объективные факторы, первостепенное значение приобретают факторы субъективные. 

Что же это за факторы? 

Главный из них — политика московских князей, которая в конечном итоге оказалась более результа-

тивной, чем у соперников. 

На рубеже XIII—XIV вв. Москва была столицей небольшого второразрядного княжества, отданного 

младшему сыну Александра Невского Даниилу. По своей реальной роли и значению она заметно уступала 

другим княжествам, в первую очередь  Тверскому. Последнее выделилось из состава Переяславль-

Залесского княжества в самостоятельное княжение   на   рубеже   30—40-х   гг.   XIII   в.   и   в   середине 

столетия оказалось в руках младшего брата Александра Невского Ярослава Ярославича. Именно эта княже-
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ская линия укрепилась на тверском престоле и в последующем соперничала с линией московских князей, 

потомков Александра Ярославича. 

Тверское княжество быстро приобрело вес и силу. Во второй половине XIII столетия происходит его 

быстрый территориальный рост. Ярослав Ярославич получает от хана владимирский великокняжеский 

стол. Опираясь на ханское благоволение, тверские князья начинают претендовать на роль объединителей 

Северо-Восточной Руси. Однако могущество тверских князей еще не было настолько бесспорно, что никто 

не осмелился его оспорить. Вызов бросают московские князья. 

Второстепенное положение княжества делало очень сомнительными перспективы выдвижения Моск-

вы на ведущие роли. Но, как оказалось, именно это обстоятельство Даниил и его потомки повернули к сво-

ей пользе. Слабость своих позиций они компенсировали энергичной политикой. Главным в ней было дос-

тижение своих целей любой ценой и любыми средствами, без всяких колебаний и сомнений. Из этого вовсе 

не следует, что противники Москвы всегда следовали нравственным заповедям эпохи. Однако московские 

правители более других умели подчинять духовное и нравственное в своей жизни и жизни подданных 

прагматическим интересам политической борьбы, упрочению своей власти. 

Москва стала активно расширять границы в конце правления Даниила и при княжении его старшего 

сына Юрия Даниловича (1303—1325). В 1300 г. Даниил захватывает Коломну, получив возможность кон-

троля среднего течения Оки. В 1302 г. умирает бездетный переяславский князь. По традиции выморочное 

княжество должно отойти к великому князю владимирскому Андрею Александровичу, но Даниил захватил 

и удержал его за собой, изгнав великокняжеских наместников. Москве удалось присоединить и Можайское 

княжество. 

В 1303 г. Даниил умирает. На следующий год скончался великий князь Андрей, завещавший ярлык на 

княжение своему племяннику, Михаилу Ярославичу Тверскому. Но Юрий Данилович оспорил завещание, 

отправившись в Орду отстаивать свои права на Владимир. С этого момента соперничество Твери и Москвы 

вылилось прежде всего в соперничество за владимирское великое княжение. 

Чем это было вызвано? Великий князь владимирский считался старшим князем среди северо-

восточных князей. Это давало ему преимущества в межкняжеских отношениях, позволяло в отдельных 

случаях выступать арбитром в решении спорных вопросов. Немаловажной была возможность распоряжать-

ся ресурсами княжества и направлять в Великий Новгород своих представителей. Новгородское вече обыч-

но принимало великокняжеских наместников. 

Великокняжеский титул открывал большие возможности и в общении с правителями Орды. Конечно, 

при этом возрастала опасность падения в результате политических интриг как в самой Орде, так и на Руси. 

Но в глазах властолюбивых князей этот недостаток с лихвой искупался преимуществами, связанными с ти-

тулом великого князя владимирского. К последним позднее дополнилось право собирать выход с других 

русских княжеств, что давало немалые материальные выгоды. 

Михаил Ярославич оказался более угоден хану и выиграл тяжбу за великое княжение. Все попытки 

Юрия Даниловича оспорить это решение хана силой оказались безуспешными. Но в 1312 г. в Орде умер 

хан Тохта, благоволивший к тверским князьям. Его заменил хан Узбек, на годы правления которого при-

шелся наивысший расцвет Орды. 

Узбек посчитал возвышение Твери слишком опасным и стал поддерживать слабейшего — Юрия Да-

ниловича против сильнейшего — Михаила Ярославича: расчет был простой — разжигая вражду, ослабить 

Русь в целом и укрепить ордынское могущество. 

Правда, лишь в 1317 г. Юрий Данилович получил вожделенный ярлык. В Орде считались с возможно-

стью протеста Михаила Тверского, для чего с возвращавшимся из столицы московским князем послали та-

тарское войско. Произошло сражение, и «была сеча злая, и многих перебили вокруг князя Юрия, и одолел 

князь Михайло». Непослушание тверского князя, разбившего Юрия Даниловича, усугубилось тем, что он 

захватил супругу московского князя Агафью, сестру Узбека. Привезенная в Тверь, она скоропостижно 

умерла, что дало повод Юрию утверждать, что Агафью отравили. 

Михаил Ярославич был вызван на суд в Орду. По утверждению протверски настроенного летописца, 

князь решил рискнуть своей жизнью, но не допустить появления новых ратей, которые «пленят землю 

мою». В 1318 г. по приказу Узбека он был убит. 

Несколько лет спустя хан, опасаясь теперь усиления Москвы, передал ярлык на великое княжение сы-

ну погибшего тверского князя Дмитрию Михайловичу по прозвищу Грозные Очи. Последний не случайно 

получил свое прозвище. В 1325 г., встретившись в Орде с Юрием Даниловичем, он убил своего заклятого 

врага, которого не без основания считал главным виновником смерти отца. За этот поступок хан Узбек 

приказал казнить тверского князя, передав ярлык на княжение его преемнику и брату Александру Михай-

ловичу. После гибели Юрия московским князем стал последний из сыновей Даниила Иван, прозванный 

Калитой. 

Дальнейшее возвышение Московского княжества связано с именем Ивана Даниловича (1325—1340). 

Ловкий и осторожный политик, Иван Калита не упускал ни одной возможности для увеличения своих вла-

дений и усиления власти. 
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В 1327 г. в Тверь прибыл ордынский баскак Чол-хан «с многими татарами». Притеснения и насилия, 

творимые ими, вызвали взрыв негодования тверичей. Город восстал. Ордынцы вместе с Чол-ханом были 

перебиты. Хан Узбек организовал карательную экспедицию, в которой принял участие Иван Калита с мос-

ковской ратью. Тверь, Кашин и другие города Тверского княжества были разорены, тысячи людей погибли 

или оказались в плену. Верность Ивана Калиты была вознаграждена — он получил ярлык на великое кня-

жение с ханским повелением остальным князьям во всем слушаться нового великого князя, у него судить-

ся, а при обидах жаловаться в Орду. Прежний обладатель ярлыка, князь Александр Михайлович, принуж-

денный поддержать своих восставших подданных, бежал сначала в Псков, а затем в Литву. Прощен он был 

10 лет спустя. Но не прошло и двух лет, как он был вызван в Орду и убит вместе с сыном Федором. Несо-

мненна причастность к этой драме московского князя, который, испугавшись нового возвышения своего 

давнего соперника, сделал все, чтобы разжечь прежнее недоверие к тверским князьям хана Узбека. 

Восстание в Твери заставило ордынцев окончательно отказаться от посылки баскаков. Последние пе-

рестали появляться на Руси, хотя память о них в названиях многочисленных сел и деревень сохранилась по 

сей день. 

Право сбора выхода почти со всех русских земель было передано обладателю великого княжения — 

Ивану Даниловичу. При этом часть выхода оседала в подвалах Московского Кремля, обнесенного в 1339 г. 

крепкими дубовыми стенами. Калита за время своего княжения несколько раз отправлялся в Орду, льсти-

выми речами и обильными подношениями располагая в свою пользу хана Узбека и его окружение. Опас-

ные поездки — не случайно русские князья каждый раз при отъезде составляли духовные (завещания) — 

оканчивались для Калиты вполне благополучно. Репутация верного стража интересов хана оборонила стра-

ну на несколько десятков лет от крупных татарских набегов. Наступила, по определению летописца, «ти-

шина великая». Это была бесспорная заслуга Ивана Калиты и его преемников: в эти годы шло не только 

хозяйственное возрождение — выросло целое поколение, не испытавшее животного страха перед ордын-

цами, поколение Куликова поля. 

Иван Калита расширил арсенал средств, способствующих росту Московского княжества. Приток в ве-

ликокняжескую казну денег позволял ему приобретать земли в различных областях Руси. Таким образом он 

приобрел земли в Галицком, Углицком и Белозерском княжествах. По меткому определению В. О. Ключев-

ского, «московский князь как сборщик хана бил свою братию — князей — не мечом, а рублем». 

После смерти Ивана Даниловича на московский стол вступили его сыновья, сначала Семен Гордый 

(1340—1353), затем Иван II Красный (1353—1359). При Семене Ивановиче на печатях великого князя поя-

вилась примечательная надпись: «Печать князя великого Семенова всея Руси». До этого титул «всея Руси» 

использовался только митрополитами. Конечно, московский князь был неизмеримо далек от подлинного 

государя «всея Руси», но не случайно Семен Иванович получил прозвище Гордый — новая печать отража-

ла всю меру притязания правителей Москвы. 

Между тем на московском горизонте появилась сила, реально претендующая на подобную роль. На 

Западе стремительно расширяло свои пределы Литовское государство. Особенно большие успехи были 

достигнуты при князе Ольгерде, талантливом военном и государственном деятеле. В 1362 г. в битве у Си-

них Вод он нанес поражение ордынцам. В результате к Литве отходят Волынь и часть Подолии, Киев, Чер-

нигов, Брянск и Ржев. В общении с русскими князьями Ольгерд действовал не столько силой, сколько 

взаимовыгодными предложениями. Уход к Литве сулил им защиту от Орды, уже неспособной сколько-

нибудь действенно сопротивляться правителям Литвы. 

При Семене московские и литовские рубежи сошлись. Литва готова была вмешаться в процесс объе-

динения северо-восточных земель, имея несомненное превосходство над Московским княжеством. В 40-е 

гг. XIV в. началась долгая и изнурительная «литовщина» — войны литовских князей, которые неоднократ-

но вторгались в московские владения и осаждали Москву. 

Московские князья и церковь. В  эти годы оформился союз московских князей с церковью, способст-

вующий возвышению Московского княжества. 

В позиции русской церкви в конце XIII—XIV в. прослеживаются две линии. С одной стороны, митро-

политы, в  большинстве своем греки, стремились проводить самостоятельную политику, целью которой 

было сохранение единства епархии. Было ясно, что явная ориентация на одного из князей породит недо-

вольство остальных, что, в свою очередь, вызовет смуты и стремление к расколу. Позднее так и случилось: 

могущественные литовские князья были недовольны промосковскими симпатиями митрополитов и неод-

нократно пытались склонить Константинополь к созданию отдельной епархии для своих православных 

подданных. Церковь стремилась поддерживать лояльные отношения и с правителями Орды. 

С другой стороны, растущее стремление к независимости было облечено в религиозные формы. На-

циональное освобождение мыслилось как обретение своего православного суверенного царства. Эта на-

циональная идея была близка многим церковным деятелям, особенно выходцам из Русской земли. В после-

дующем эта линия станет определять церковную политику, но в первые десятилетия XIV в. в позиции ми-

трополитов заметны колебания. 
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В первой трети XIV в, митрополиты считали выгодным поддерживать Москву в ее борьбе с Тверью. 

Митрополит Петр подолгу гостил в Москве. Здесь же, в освященном им Успенском соборе, он был и похо-

ронен. В последующем Успенский собор стал усыпальницей высших церковных иерархов, а стоящий ря-

дом Архангельский — местом упокоения московских князей. Для средневекового человека такое соседство 

было чрезвычайно символично. Москва представала охранительницей земной и небесной силы, средоточи-

ем духовной и светской власти. 

Преемник митрополита Петра, грек Феогност, официально перенес митрополичью кафедру из Влади-

мира в Москву. Это окончательно оформило политический союз, в котором московские князья надеялись 

использовать авторитет церкви для борьбы со своими противниками, а церковь — быстро растущую силу 

Москвы и ее связи с Ордой для сохранения единства Киевской митрополии. 

Трудно переоценить последствия этих перемен. Москва, еще не будучи столицей единой Руси, стала ее 

церковной столицей. Это произошло тогда, когда представления о «царствующем граде» обязательно пред-

полагали пребывание в одном центре государя и митрополита. С появлением рядом с княжескими палатами 

митрополичьего двора московские князья получили заметное преимущество над соперниками. Последние 

могли отвергать притязания потомков князя Даниила, но нельзя было под страхом отлучения противиться 

митрополичьей воле. 

2. Дмитрий Донской 

Особенности процесса объединения русских земель во второй половине XIV в. Правление Ивана 

Красного не отличалось ни продолжительностью, ни сколько-нибудь выдающимися княжескими деяниями. 

Последний сын Калиты был, по определению летописца, человеком кротким и тихим. Этим пытались вос-

пользоваться противники московского князя, но их интриги оказались малоудачными. Москва уже пере-

ступила ту черту, когда личность князя была чуть ли не единственным условием того, чтобы отстоять обре-

тенное. Времена менялись. Слишком многие были заинтересованы в первенстве московского князя, чтобы 

легко позволить безликому московскому князю это первенство уступить. 

Происходят перемены в главной для Москвы ордынской политике. Орда вступает в длительную поло-

су острейшего политического кризиса — свидетельство того, что для обширного государства наступило 

время распада. Это ограничивает возможности Орды влиять на процессы, протекавшие в русских землях. 

Возвышение Москвы происходит в условиях начала распада Орды. Отныне многие ордынские политики и 

хотели бы подорвать влияние московских князей, но не имели сил для этого. 

В этом плане есть смысл сравнить судьбу Твери и Москвы. Возвышение первой совпало с наивысшим 

расцветом Золотой Орды. Гордые тверские князья слишком рано и высоко подняли голову, которую не без 

помощи пресмыкавшихся перед «царем» московских и иных князей срубила ордынская сабля. 

Правление митрополита Алексея. После смерти в 1359 г. Ивана Красного на московский стол вступил 

его сын Дмитрий. В то время будущему герою Куликовской битвы еще не исполнилось и десяти лет. По-

нятно, что в этом возрасте он мог лишь княжить, но не править страной. В такой момент особое значение 

приобретало княжеское окружение. Дмитрию Ивановичу в этом смысле повезло — московское правитель-

ство возглавил митрополит Алексей, перед саном и умом которого склонились все бояре. 

Митрополит Алексей, в миру Елферий, происходил из боярского рода. По древнему преданию, его 

крестил сам Иван Калита. Алексей был первым уроженцем Москвы на митрополичьем престоле. Митропо-

лит Феогност, который покровительствовал Алексею, надеялся, что последний станет отстаивать интересы 

русской церкви и единство митрополии. Подобная позиция предполагала известный нейтралитет, отстра-

ненность митрополита от русского и литовского князей. Но Алексей избрал линию поддержки московского 

князя. За это во время объезда своей епархии он был даже брошен литовским князем в темницу в Киеве. 

Алексей бежал. Памятуя о враждебности литовского князя, он предпочитал не показываться в его владени-

ях — части своей митрополии. 

Встав во главе московского правительства, митрополит Алексей не забывал об интересах церкви. Бу-

дучи прежде всего церковным деятелем, он был твердо уверен, что возвышение московских князей возвы-

шает и православную церковь. 

В связи с малолетством Дмитрия Ивановича ярлык на великое княжение был передан ханом суздаль-

скому князю Дмитрию Константиновичу. Митрополит Алексей внешне примирился с подобным решением. 

Однако на деле он сделал все, чтобы вернуть великокняжеский стол московскому князю. В 1362 г. ему уда-

ется заручиться поддержкой хана Амурата, правителя одной из частей расколовшейся Орды, и вернуть яр-

лык. Но для этого необходимо было и согласие Дмитрия Суздальского. Молодой Дмитрий Иванович, со-

брав «воймноги», выступил на соперника. Суздальский князь уклонился от боя. Дмитрий Иванович, таким 

образом, силой заставил его сойти с великого княжения. 

Правда, на следующий год Дмитрий Константинович вернулся из Орды с ярлыком. Но московский 

князь попросту не подчинился этому распоряжению. Неповиновение — свидетельство ослабления Золотой 

Орды — осталось безнаказанным: суздальский князь не имел сил бороться с Дмитрием Ивановичем, ор-

дынские политики были заняты собственными распрями и осложнениями на границах с Литвой. 
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В последующем митрополиту Алексею удалось добиться от Дмитрия Константиновича отказа от при-

тязаний на ярлык. Он воспользовался междоусобицей, вспыхнувшей между суздальскими князьями, и це-

ной помощи Дмитрию Константиновичу заставил его признать права Дмитрия Ивановича. Союз был скре-

плен династическим браком — молодой московский князь взял в жены дочь своего соперника Евдокию. 

Деятельность митрополита Алексея — свидетельство силы церкви, умело извлекавшей из своего идео-

логического господства политические выгоды. По повелению Алексея в княжествах, выступавших против 

Дмитрия Ивановича, затворяли церкви и прекращали службы, и страх перед возможностью утраты вечного 

спасения иногда оказывался более действенным, чем московские рати у городских стен. 

Борьба с Тверью и Литвой.  В конце 60-х гг. очередной вызов Москве попытались бросить тверские 

князья. Перевес сил Москвы побуждал тверского князя Михаила Александровича искать себе союзников. 

Литовский князь Ольгерд оказал ему помощь. Понятно, однако, что помощь была небескорыстна: Литва 

сама стремилась к территориальным приобретениям и, как более сильный союзник, навязывала тверскому 

князю свою волю. 

Вмешательство Литвы придавало московско-тверскому соперничеству совсем другой оттенок. Прежде 

всего необходимо было обезопасить себя от вторжений Ольгерда. В 1367 г. началось строительство камен-

ных стен Московского Кремля. Строительство шло с невиданной быстротой, и уже через год стены из бе-

лого камня (отсюда белокаменная Москва) опоясали Кремль. На следующий год они же держали первый 

экзамен на прочность: войска Ольгерда неожиданно для Дмитрия Ивановича появились под Москвой. Про-

тивник выжег посад, но сам Кремль взять не сумел. Два года спустя Ольгерд повторил попытку, но его 

вновь постигла неудача. Однако сами приступы Ольгерда   вызвали   большой   резонанс. «Преже того толь 

велико зло Москве от Литвы не бывало в Руси, — горестно вздыхал летописец и, вспоминая о нашествиях 

Орды, добавлял: — Аще и от татар бывало». 

Так называемая литовщина зримо свидетельствовала о силе и притязаниях соседнего государства. Тем 

не менее Москве удалось отразить их. В 1372 г. Ольгерд был разбит. 

С начала 70-х гг. резко обострились отношения между Москвой и Тверью. В 1371 г. тверскому князю 

удается получить ярлык на княжение. Но владимирцы, опираясь на поддержку Дмитрия Ивановича, отказа-

лись принять Михаила Александровича Тверского: «Не верим, почему бы тебе взять великое княжение». 

Соперничество достигло своей кульминации летом 1375 г., когда объединенные силы Московского, 

Суздальского, Ярославского, Ростовского, Смоленского княжеств и новгородцев подошли к стенам Твери. 

Около месяца длилась осада. Не дождавшись помощи от Литвы, Михаил Александрович пошел на уступки. 

Реальное положение суверенных княжеств и их правителей выражалось в те времена в системе родства: в 

результате проигранной войны тверской князь признал себя «молодшим братом» Дмитрия Ивановича и 

брал на себя обязательства «не вступаться» в его «отчину» — великое владимирское княжение. Это был 

неравноправный договор, закреплявший главенствующее положение Москвы. 

Братоубийственная война унесла много русских жизней. Обе стороны подвергали земли противников 

таким разорениям, каких не было даже от ордынцев. Борьба за первенство в ходе объединения сопровож-

далась подобными катаклизмами не в одной России — через горнило кровавых междоусобных войн про-

шла и Франция (Столетняя война), и Англия (война Алой и Белой розы). 

Золотая Орда в последней трети XIV в. Продолжительный кризис, охвативший Золотую Орду после 

смерти хана Узбека, был частично преодолен к последней трети XIV в. Правда, Орда оставалась расколо-

той на две части, граница которых проходила по Волге. Правобережная Орда принадлежала хану Абдулла-

хе. Реальная власть находилась здесь в руках темника Мамая. Это был энергичный, умный и жестокий вла-

ститель. Однако он не принадлежал к наследникам Чингисхана — чингизидам — и формально не мог стать 

ханом. Мамай мечтал о восстановлении былого могущества Орды. Одним из таких путей был разгром вы-

ходивших из подчинения русских княжеств и возобновление выхода: при реализации подобных целей тем-

ник приобретал авторитет среди ордынской знати, столь необходимый для ликвидации разногласий. 

На Руси воспользовались распрями в Орде для ослабления ига. Дмитрий Иванович выступает как за-

щитник всех русских земель. В 1377 г. он направил полки для защиты Нижегородского княжества, которо-

му угрожало вторжение отрядов Мамая. Московские и союзные рати вышли на левый приток Суры, реку 

Пьяну. Двигались они необычайно беспечно, без доспехов и оружия. Ордынцы стремительно атаковали 

самоуверенных воевод и разгромили полки. Нижний Новгород и прилегавшие земли были разорены, «Пья-

ни при Пьяне», — горько иронизировал летописец, обыгрывая многозначительное название реки. 

Однако уже в 1378 г. Дмитрию Ивановичу удалось взять убедительный реванш на реке  Воже, притоке 

Оки. Татары были обращены в бегство. Первая победа придала силы. Однако и поражение на Пьяне, и по-

беда на Воже были лишь прелюдией к решительному столкновению. 

Куликовская битва. В 1380 г., собрав большие силы, Мамай двинулся на Русь. Накануне похода ему 

удалось установить союзнические отношения с преемником умершего Ольгерда, великим литовским кня-

зем Ягайло. 

По-видимому, объединенные силы северо-восточных княжеств не уступали по численности ордынцам. 

В Коломну, назначенную Дмитрием Ивановичем местом сбора, пришли полки из Белоозера, Переяславля, 
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Серпухова, Костромы, Владимира, Мурома, Ростова, Нижнего Новгорода и других городов. Союзниками 

московского князя выступили сыновья Ольгерда Дмитрий Брянский и Андрей Полоцкий, рассорившиеся с 

Ягайло и перешедшие на службу к Дмитрию Ивановичу. 

Впрочем, далеко не все князья спешили под знамена московского князя, который выступал по реаль-

ному положению и титулу великого князя владимирского вождем объединенного войска. Отсутствовали 

полки из Твери и Новгорода. Рязанский князь Олег выступил в роли союзника Мамая. Возможно, такая по-

зиция объясняется стремлением спасти пограничное княжество, первым принимавшее удары ордынцев: 

известно, что среди павших на Куликовом поле были рязанские бояре. 

Полки переправились через Дон и расположились вблизи впадения в него реки Непрядвы. Быстрое 

движение русских полков навстречу Мамаю было вполне оправданно: следовало избежать объединения 

ордынцев с литовцами. Однако нельзя не обратить внимание и на другое: переправившись через Дон, рус-

ские оставили у себя в тылу реку. Возможно, с военной точки зрения это был не лучший ход: позиция ог-

раничивала татар в обходе, но зато сильно затрудняла возможность отступления. Однако в переправе через 

Дон — проявление той решимости победить или умереть, с какой выходили русские полки против татар. 

8 сентября 1380 г. произошла знаменитая Куликовская битва. Несмотря на ее огромное значение для 

последующей истории, нам далеко не все известно о ходе сражения. Основные источники — летописные 

записи и повести — возникли много позднее и не всегда заслуживают доверия. Некоторые исследователи 

сомневаются и в продолжительности битвы, и в возможности сложных маневров, и даже в сокрытии в 

«дубраве» засадного полка. Конечно, выявление точной картины битвы — дело немаловажное. Но по край-

ней мере одно бесспорно: на сравнительно небольшом поле сошлись более ста тысяч воинов, «от великиа 

тесноты задыхахуся», и сражались с таким ожесточением и упорством, которые бывают лишь при ясном 

осознании высокой цены победы. 

Мужество и отвага русских ратников, защищавших родную землю от нового повторения Батыева на-

шествия, взяли верх. Ордынцы побежали. Была одержана решительная победа. Союзник Мамая — Ягайло, 

находившийся недалеко от поля битвы, не пришел на помощь темнику, а с получением известия о его по-

ражении вернулся в Литву. Можно лишь догадываться о мотивах этого поступка. В любом случае ослабле-

ние Орды и русских княжеств, которое произошло вне зависимости от того, кто взял верх, а кто потерпел 

поражение, было ему на руку. 

Победа далась дорогой ценой. Погибло множество князей, бояр, простых воинов. Шесть дней хорони-

ли убитых. Общие потери историки оценивают примерно в 20 тысяч человек. 

Нашествие Тохтамыша. Поражением Мамая первым воспользовался его соперник, хан Тохтамыш. Он 

разгромил Мамая и на время объединил под своей властью Орду. При этом он потребовал признания своей 

власти и от русских князей. Отказ вызвал поход хана Тохтамыша в 1382 г. на Русь. 

Неожиданное появление татар застало врасплох Дмитрия Ивановича. На этот раз московскому князю 

оказалось труднее объединить князей. По словам летописца, «обретеся в князех розность, и не хотеху по-

соблять друг другу». Рознь была вызвана, с одной стороны, тем, что далеко не все князья были довольны 

возвышением Москвы, с другой — выступить против темника-«узурпатора» Мамая было легче, чем против 

законного «царя» Тохтамыша. Дмитрий Иванович, не найдя возможности противостоять татарам, напра-

вился в Кострому собирать полки. Тохтамыш подошел к Москве и выжег посады. Сам Кремль ему не уда-

лось взять. Тогда хан пустился на хитрость, пообещав удовлетвориться лишь внешним изъявлением покор-

ности в уплатой выкупа. Защитники Кремля поверили. Но осаждавшие нарушили клятву и, ворвавшись в 

Кремль, учинили страшный разгром: «Не на что было смотреть, была разве что земля, и пыль, и прах, и пе-

пел». 

Разорение Москвы и других городов заставило Дмитрия Ивановича возобновить уплату выхода. Это 

означало восстановление ордынского ига. 

Казалось, события 1382 г. умалили значение Куликовской битвы. В самом деле,  освобождение от ор-

дынской зависимости не было достигнуто. И все же жертвы не были напрасны. Значение победы на Дону 

огромно. В ней последующие поколения станут черпать духовные силы для продолжения борьбы. Сама 

мысль об освобождении переместится из области мечты в область реальной политики. Да и сами государ-

ственные мужи, участники событий, ощутили себя в ином качестве. Не случайно Дмитрий Донской в ду-

ховной благословлял сына великим княжением как «своей вотчиной» без оглядки на Орду. Победа возвы-

сила Москву и ее князя. Дмитрий Иванович, прозванный Донским, стал общерусским героем, а Москва — 

признанным лидером освободительного движения. Отныне борьба с московскими князьями приобретает 

характер борьбы с силой, ратующей за религиозное и национальное освобождение. Это, конечно, сильно 

осложняло положение соперников Москвы. 

В исторической перспективе произошла удивительная перемена: московские князья, начавшие свой 

путь как верные данники хана Орды, с Дмитрия Донского превратились в главных организаторов и участ-

ников освободительного движения. 

Дмитрий Донской. Дмитрий Донской княжил тридцать лет, с 1359 по 1389 г., из которых несколько лет 

пришлись на его детство. Это был человек неисчерпаемой энергии: он более всего преуспел на военном 
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поприще, где, по словам летописца, «неприятелю всегда был страшен в бранях». Первые победы над ор-

дынцами, одержанные под водительством Дмитрия Донского, говорят о его недюжинном полководческом 

даре и неразрывно связаны с его именем. Но он проявил себя и как крупный государственный деятель, во-

левой, властный и способный достигать своих целей. Почитая митрополита Алексея, он тем не менее ото-

шел от его ордынской политики, традиционно направленной на поддержание мирных отношений с ханом. 

Перед смертью Дмитрий разделил свое княжество между сыновьями. Московский и владимирский 

столы получил старший сын Василий, Юрию достались Галич и Звенигород, к Андрею отошли Можайск и 

Белоозеро, Петру — Дмитров. Великий князь действовал в духе удельных представлений и, хотя стремился 

не допустить столкновений между сыновьями, сам того не ведая, создал основу для тяжелейшей феодаль-

ной войны. 

3. Феодальные войны. 

Князь Василий Дмитриевич и его правление. Преемником Дмитрия Ивановича стал его сын Василий I 

(1389—1425). Ему было 18 лет, тем не менее он успел много повидать и испытать. При жизни отца Василия 

три года держали в Сарае как заложника. Дважды молодой князь пытался бежать: первый раз неудачно, во 

второй раз он, сбив погоню со следа, отправился совсем в другую сторону — к молдавскому воеводе Пет-

ру, затем в Тевтонский орден и Литву. Здесь он встретился с литовским великим князем Витовтом. Беглецу 

оказали радушный прием. Между сторонами было заключено соглашение о будущем браке князя с доче-

рью Витовта Софьей. 

Упорство, с каким молодой князь стремился обрести свободу, казалось, должно говорить о натуре ки-

пучей и деятельной, самовольный договор с Витовтом — о властности. Но годы невольных странствий по-

своему отразились на новом московском князе как на политике: он предпочитал поддерживать дружбу с 

Литвой и мир с ханом. 

Подобная линия далеко не всегда отвечала интересам Московского княжества. Когда в 1404 г. из оса-

жденного Витовтом Смоленска в Москву приехал князь Юрий с просьбой о помощи и с изъявлением со-

гласия на подданство, Василий Дмитриевич отказал, «не хотя изменити Витовту». Смоленское княжество 

вошло в состав Литвы. Впрочем, когда Витовт попытался распространить свое влияние на Новгород, Васи-

лий I оказал ему решительное сопротивление. Московский князь считал Новгород сферой своих интересов 

и не желал отступать. 

Между тем в самой Литве происходили важные перемены. Нарастающее давление со стороны Тевтон-

ского ордена побуждало Литву и Польшу к унии — союзу. Он был сначала оформлен династически: вели-

кий литовский князь Ягайло в 1385 г. женился на польской королеве Ядвиге и был избран на престол 

Польши под именем Владислава. Следующим шагом по пути сближения стало крещение Литвы по католи-

ческому образцу. Правда, вскоре Ягайло вынужден был уступить фактическую власть над Великим княже-

ством Литовским своему двоюродному брату Витовту. 

Отзвуки происшедших перемен в Литве скоро стали ощутимы и в Москве. Польско-литовская уния оз-

начала, что на западных границах Москвы вскоре может появиться новое государственное образование, 

еще более сильное и опасное. Правда, сближение Литвы с Польшей в первое время оказывалось на руку 

московским князьям: уния побуждала Литву обратить свои силы против Тевтонского ордена, сдерживала 

стремление Литвы распространить свое влияние на Псков и Новгород. 

Не менее существенны были последствия религиозного выбора правящей литовской верхушки. С при-

нятием католичества соперничество Москвы и Вильно стало восприниматься как противостояние восточ-

ного и западного христианства. В глазах православного населения Литвы московские князья приобрели 

большие преимущества — именно они отныне выступали в роли защитников истинной веры. Притязания 

литовских князей на православное наследство Древней Руси представлялись теперь малообоснованными. И 

если ранее, выбирая из двух зол меньшее, русские князья предпочитали покровительство литовских князей 

ордынскому, то теперь ситуация менялась и православные русские князья стали с надеждой поглядывать на 

самого сильного правителя Северо-Восточной Руси. 

В 1395 г. Русь чуть было не подверглась нашествию Тимура, грозного и воинственного правителя 

среднеазиатского государства. Тимур разгромил Тохтамыша и вторгся в рязанские пределы. Василий 

Дмитриевич с полками ждал его близ Коломны. Две недели полки простояли друг против друга, после чего 

Тимур неожиданно повернул назад. Избавление было приписано заступничеству Богоматери, чей чудо-

творный образ — особенно почитаемая на Руси икона Владимирской Богоматери — был перенесен в это 

время из Владимира в Москву. 

Поражение от Тимура лишило Тохтамыша престола. Он бежал под покровительство Витовта. Тохта-

мыш, бывший для русских князей царем, оказался игрушкой в руках великого князя литовского. Возникла 

реальная угроза дальнейшего роста могущества Литвы, которая могла окончательно сломать и без того 

хрупкое равновесие сил. 

Но обширным планам Витовта не суждено было сбыться. С конца XIV в. власть в Орде захватил эмир 

Едигей. Умный и жесткий политик, Едигей превратил ханов Орды в номинальных правителей. В 1399 г. он 

нанес поражение войскам Витовта в битве на реке Ворскле. Кроме того, Витовту приходилось считаться с 
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угрозой, исходящей со стороны Тевтонского ордена. Литовский князь не имел возможности надолго сосре-

доточить все силы на восточном направлении. 

В 1408 г. Едигей совершил поход на русские княжества. Появление татар оказалось неожиданным для 

Василия Дмитриевича. Пока он собирал силы в Костроме, были взяты Переяславль, Ростов, Дмитров, Ниж-

ний Новгород и другие города. Сам Едигей подошел к Москве и потребовал от тверского князя Ивана Ми-

хайловича явиться к ее стенам «с пушками... и со всеми орудиями градобитными». Но на этот раз обычный 

прием стравливания русских князей не сработал: тверской князь не появился под Москвой. Очередная сму-

та в Орде заставила Едигея снять осаду. Взяв огромный выкуп, он ушел в поволжские степи. 

Несмотря на трагические последствия нашествия Едигея, оно свидетельствовало об изменениях в от-

ношениях Орды с Московским княжеством: ордынцам были еще по силам широкомасштабные вторжения, 

но их уже было недостаточно для восстановления в полном объеме прежнего владычества над русскими 

землями. Не случайно Едигей упрекал в грамоте Василия Дмитриевича: «А прежде вы улусом были царе-

вым, и страх держали, и пошлины платили, и послов царевых чтили». 

Правление Василия Дмитриевича отмечено дальнейшим ростом Московского княжества. Под руку мо-

сковского князя попало важное Нижегородское княжество, Малая Пермь — земли по реке Вычегде, на ко-

торой жили коми. 

В 1410 г. произошла Грюнвальдская битва, в которой объединенные силы Польши и Литвы при уча-

стии смоленских полков, чехов и венгров разгромили войска Тевтонского ордена. Крушение ордена поло-

жило конец его продвижению на восток. Победа упрочила унию Польши и Литовского государства, правя-

щая верхушка которого сближалась с магнатами Польши, перенимая их католическую культуру и обычаи. 

Феодальная война во второй четверти XV в. После смерти Василия Дмитриевича великим князем мос-

ковским и владимирским стал его десятилетний сын Василий II (1425—1462). На годы его правления при-

шлась долгая  феодальная война, разыгравшаяся между членами княжеского семейства, наследниками 

Дмитрия Донского. 

На Руси столкнулись две традиции наследования престола: на основе старшинства в роде, когда пре-

стол передавался от великого князя следующему брату, и от отца к сыну, минуя братьев завещателя. До сих 

пор московскому правящему дому удавалось избегать столкновения этих двух взглядов на наследование. 

Но в 1425 г. все изменилось. 

Права Василия Васильевича попытался оспорить его дядя Юрий Дмитриевич Галицкий. Окружение 

Василия Васильевича отвергло притязания Юрия. Примечательно, что при этом обе стороны исходят из 

того, что великое княжение — наследственная «отчина» московского дома. 

Конфликт на этот раз не вылился в открытое столкновение. Юрий Дмитриевич уступил нажиму ми-

трополита Фотия, сторонника московского князя, который решительно осудил кровопролитие. 

Существовало еще одно обстоятельство, ограничивавшее притязания Юрия Дмитриевича. Василия II 

поддерживал его дед по матери, могущественный Витовт. Лишь после его смерти в 1430 г. для сына Дмит-

рия Донского открылась возможность вернуться к своим требованиям. 

На этот раз спор был вынесен на суд хана, внука Тохтамыша Улу-Мухаммеда. Уже сам факт апелля-

ции в Орду свидетельствует о пагубных последствиях начавшейся распри: если Василий II более пяти лет 

правил без «царского пожалования», то теперь он принужден был искать милостыню у хана, подобно тому 

как это делал Иван Калита. В отношениях с Ордой это был шаг назад. 

Сторонникам московского князя удалось склонить Улу-Мухаммеда на сторону Василия Васильевича. 

Льстивые послы московского князя напоминали хану, что он, «вольный царь», «волен распоряжаться своим 

улусом» по собственной воле. Улу-Мухаммед оставил великое княжение за Василием II с условием возоб-

новления уплаты выхода. В качестве компенсации в вотчину Юрия был отдан Дмитров. 

Юрий Дмитриевич и его сыновья Василий и Дмитрий Шемяка не смирились с поражением. В 1433 г. 

начался первый этап войны. В этой борьбе Юрий Дмитриевич, человек талантливый, на голову выше сто-

явший над своим бесцветным племянником, дважды занимал Москву. Он и умер в 1434 г., будучи на мос-

ковском престоле, который он занял после того, как Василий Васильевич сам нарушил договор с дядей. 

Теперь Василий II не просто избавился от сильного соперника, но и стал старшим в роде, законным 

претендентом на великое княжение. Это, однако, не принесло мира. Свои права предъявили сыновья Юрия 

Дмитриевича. 

Феодальная война продолжалась, порождая самые замысловатые политические комбинации. Дмитрий 

Шемяка объединился с Василием Васильевичем против своего старшего брата Василия Юрьевича. В 1436 

г. Василий Юрьевич был разбит, пленен и по приказу Василия II ослеплен. С той поры князь получает про-

звище Косой. К этому времени союз двоюродных братьев Василия II и Дмитрия Шемяки, в котором оба, 

по-видимому, выступали как равные соправители, успел распасться. Причем инициатором был московский 

князь, коварно арестовавший Шемяку (вскоре, впрочем, отпущенного). Василий II, по-видимому, почувст-

вовал себя достаточно сильным, чтобы ни с кем не делить власть. 

В это время в Орде начался очередной тур междоусобной борьбы. Вытесненный своими соперниками, 

Улу-Мухаммед в 1438 г. завоевал ранее выделившееся из Орды Казанское царство, став основателем дина-
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стии казанских ханов. Население этого ханства составляли потомки волжских булгар и другие народы. В 

XV в. их называли казанцами. 

Взаимоотношения с новым казанским ханом складывались враждебно: Василий II с самого начала рас-

при поддерживал в Орде противников Улу-Мухаммеда. В отместку Улу-Мухаммед нападал на Москву. 

В 1445 г. Василий Васильевич выступил против казанского хана, разорившего Нижний Новгород. Бит-

ва произошла близ Суздаля и окончилась поражением русских. В изрубленных доспехах, раненный, Васи-

лий угодил в татарский плен. Вскоре он был отпущен с условием выплаты огромного выкупа и передачей 

казанцам нескольких городов «на кормление». 

Поражение, выкуп, неспособность оборонить землю от татар — все это вызывало ропот и недовольст-

во Василием П. Ситуацией решил воспользоваться Дмитрий Шемяка. Был составлен заговор, в результате 

которого отправившийся в Троице-Сергиев монастырь на богомолье великий князь был схвачен. На про-

стых санях он был привезен в Москву и ослеплен — стал Темным. То была месть за ослепление Василия 

Косого. Сам Василий II был низведен с престола с обвинением, что он «татар привел на русскую землю», и 

отправлен в новый удел — Вологду. Власть перешла в руки Дмитрия Шемяки. 

Но, несмотря на обретенную власть, ряды сторонников Дмитрия Шемяки не умножились. Напротив, 

он оказался перед лицом сильной оппозиции, знаменем которой был Василий II. 

В Вологду стали собираться все недовольные правлением Дмитрия Шемяки. Союзником Василия II 

выступил тверской князь Борис Александрович. Союз был скреплен обручением старшего сына Василия 

Ивана с дочерью тверского князя Марией. На стороне Василия Темного оказались и высшие церковные ли-

ца, чей авторитетный голос был подспорьем князю. 

В 1446 г. Василий II вернулся в Москву. Отступивший в Каргополь Дмитрий Шемяка был вынужден 

освободить увезенную в качестве заложницы мать московского князя, Софью Витовтовну. Но борьба про-

должалась до 1453 г. К концу этой драмы Дмитрий Шемяка превратился в изгоя, гонимого князя, пребыва-

ние которого было неугодно всем из-за опасения мести московского государя. Жизнь неугомонного и 

строптивого Дмитрия закончилась так, как обычно заканчивают подобные искатели власти: по преданию, 

он был отравлен собственным поваром, которого подкупили люди Василия Темного. 

В истории всех стран феодальные войны-распри — всегда трагедии. За стремление к единовластию 

расплачиваются жизнью и имуществом люди, далекие от помыслов князей и их окружения. Тем не менее 

подобные столкновения закономерны в процессе собирания земель, создания единого государства. Проти-

воречия, накапливающиеся в обществе, постепенное сужение круга «соискателей» власти рано или поздно 

приводят к кровопролитной борьбе. 

Феодальная война противоречиво отразилась на процессе объединения русских земель. Разорением 

страны, объективным возрастанием роли Золотой Орды и даже ее осколков — Казанского ханства, этот 

процесс был замедлен; физическое уничтожение соперников, напротив, «упрощало» дело объединения. 

В войне победил Василий II Темный. Несомненно, это был человек лично храбрый, но в сравнении со 

своими противниками бесталанный, если не считать «талантом» его большую жестокость и коварство. Па-

радоксально, что в открытых столкновениях он чаще проигрывал — и тем не менее в конце концов выиг-

рал. В чем дело? 

Война не только подтвердила ведущую и уже неоспоримую роль Москвы и московского князя в объе-

динении Северо-Восточной Руси; она показала, что в сознании и в позиции различных социальных слоев — 

ив первую очередь правящих — роль государя отводится старшей линии князей дома Ивана Калиты. Юрий 

Дмитриевич и его сын Дмитрий принуждены были уходить из столицы, не находя здесь достаточной под-

держки. 

Оно и понятно: новые князья приходили не одни, со своим верным окружением, и старомосковские 

служилые люди не без основания опасались быть оттесненными от князя и пожалований. 

Последние годы правления Василия Темного ознаменовались нарастанием напряженности между Мо-

сквой и Новгородом. В 1456 г. войска великого князя «за неисправление» — непослушание новгородцев 

вторглись в пределы республики. Была захвачена и разграблена Старая Русса. Новгородская рать потерпела 

поражение. Посадники и вече колебались — продолжать ли войну и искать помощи у псковитян или пойти 

на переговоры? Последнее мнение возобладало. В Яжелбицах был заключен договор, по которому внешне-

политическая деятельность Новгорода оказывалась под контролем московского князя. Василий II получил 

также право вмешательства в новгородские судебные дела. Как показали дальнейшие события, то был важ-

ный шаг на пути утраты Господином Великим Новгородом своей независимости. 

Русская церковь в XIV — первой половине XV в.  Церковь не могла остаться в стороне от острейшей 

политической борьбы. Ее союз с московскими князьями, начиная с митрополита Алексея, еще более упро-

чился. Продолжил дело Алексея митрополит Иона, содействие которого помогло Василию Темному одо-

леть Юрьевичей в феодальной войне. Послания митрополита Дмитрию Шемяке с требованием смириться и 

признать права Василия Васильевича лишали строптивого князя поддержки многих бояр и вольных слуг, 

тем более что Иона не останавливался перед угрозой церковного отлучения. Увещевал митрополит и 

удельных князей, настаивая на совместных действиях с Москвой против ордынцев. 
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Иона возвысил духовный авторитет Москвы. При нем к лику святых был причислен митрополит Алек-

сей, культу которого он стремился придать общерусское значение. Позднее и сам Иона был канонизирован, 

став третьим, наряду с Петром и Алексеем, святителем-митрополитом, особенно почитаемым московскими 

правителями. 

Несмотря на то что Иона носил титул митрополита «всея Руси», при нем окончательно произошло раз-

деление киевской митрополии, и православные епархии, входившие в состав Литвы, получили самостоя-

тельную церковную организацию со своим митрополитом. 

С именем Ионы связано и другое важное событие. В 1439 г. во Флоренции прошел VIII Вселенский 

собор, принявший решение об унии православной и католической церквей. Флорентийская уния предпола-

гала признание латинского вероучения и главенства папы и была, по сути, им продиктована: восточные 

патриархи и константинопольский император пошли на нее в тщетной надежде получить помощь от Запада 

в борьбе с турками-османами, которые с неумолимой силой сжимали владения Византийской империи. На 

соборе присутствовал и митрополит всея Руси грек Исидор, горячий сторонник объединения церквей. 

Однако в Москве не приняли унии. В условиях формирования национального самосознания она ассо-

циировалась с утратой самобытности и истинной веры, как отступничество от благодати. Исидор был аре-

стован и позднее бежал в Литву. 

С низложением Исидора место митрополита оказалось вакантным. На обычное назначение нового ми-

трополита из Константинополя не приходилось надеяться — ведь сами греки «отступились от веры», при-

няв Флорентийскую унию. Новый митрополит был выбран в 1448 г. собором высших русских иерархов без 

формального согласия Константинопольского патриарха. Им и стал Иона. Позднее греки, так и не получив 

помощь от католических стран, разорвали Флорентийскую унию. Внешне были восстановлены и прежние 

отношения между Константинопольской патриархией и русской церковью. Однако это уже была скорее 

формальная зависимость: по сути, русская церковь стала самостоятельной. 

Богатство и образ жизни духовенства устраивали далеко не всех подвижников русской церкви. Они 

стояли за более строгое безотступное соблюдение христианских заповедей, ревностное молитвенное и пас-

тырское служение. Таким подвижником стал основатель знаменитой Троицкой обители Сергий Радонеж-

ский (ок. 1312—1392). Он происходил из рода ростовских бояр и с раннего детства отличался благочестием 

и крепостью в вере. Он избрал один из самых трудных путей служения Богу — монашество. В труднодос-

тупном месте он поставил себе уединенную келью, проводя дни в трудах и молитвах. Постепенно слух о 

благочестивом образе жизни инока распространился по округе. К Сергию потянулись монахи и миряне, 

желающие стать монахами. Троицкая обитель поднималась как  общежитийный монастырь, где иноки жи-

ли сообща, отказавшись от собственности. В поступке Сергия ощутим протест части духовенства и мирян 

против обогатившихся и отступивших от христианской морали церковников.. 

Сила Сергия — в нравственном и духовном авторитете, который снискал «великий старец» неустан-

ными трудами и образом жизни. С ним связывают нравственное возрождение народа, без которого невоз-

можно всякое иное возрождение. Перед ним склонялись и простые миряне, и сильные мира сего. По преда-

нию, прежде чем решиться на борьбу с Ордой, Дмитрий Донской отправился в Троицу испросить благо-

словение Сергия. 

Митрополит Алексей сумел поладить с троицким старцем и поставить его авторитет на службу церкви. 

Он отправлял Сергия — чаще всего к выгоде московского князя — судить враждующие стороны. Сергий 

стал символом миролюбия, кротости, он указывал отличный от привычного способ разрешения всех рас-

прей — согласие. Митрополит Алексей мечтал сделать инока своим преемником на митрополичьей кафед-

ре. Но Сергию была глубоко чужда мысль о власти. Он возвысился до духовного наставника, пастыря всех 

русских людей и не пожелал сменить это положение на иное. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Почему процесс создания единого российского государства получил название «Собирание Руси»? 

2. Перечислите факторы, которые позволили Москве возвыситься и стать центром объединения рус-

ских земель? 

3. В чем заключается значение Куликовской битвы? 

4. Какую оценку правления московских князей можно дать? 

 

 

Тема 4.8. От Руси к России 

1. Создание единого российского централизованного государства. Иван III 

2. Стояние на реке Угре 

3. Социально-экономическая и политическая характеристика нового государства 

 

1. Создание единого российского централизованного государства. Иван III 
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В 1462 г. московским князем стал Иван III (1462—1505). В его лице Русь обрела выдающегося госу-

дарственного деятеля, на голову превосходящего большинство своих предшественников. Хладнокровный и 

выдержанный, он редко поддавался эмоциям и умел терпеливо ждать своего часа. При необходимости он 

даже шел на уступки, отступал, но потом оказывалось, что своего добивался именно он, а не его противник. 

Иван III относился к тем политикам, которые умели определять главные цели. Но не менее умело он нахо-

дил способы и пути их достижения. 

Новый московский государь обычно не любил доводить дело до открытых столкновений. Прекрасно 

осознавая всю значимость силы в политике и имея эту силу, он тем не менее предпочитал пускать ее в ход 

в самом последнем случае, добиваясь своего уговорами, соглашениями и угрозами. Это не значит, конечно, 

что Ивану Васильевичу были чужды человеческие слабости. В решительные минуты и он был подвержен 

сомнениям и колебаниям. 

Вступив на московский стол молодым человеком, он умер, по понятиям того времени, глубоким 65-

летним старцем. Как никто из прежних московских князей, он потрудился над созданием самодержавной 

власти. К концу жизни его слово было столь грозно, что окружение не осмеливалось открыто перечить ему. 

Страх был столь велик, что, когда Иван III по старческой немощи засыпал за столом или во время заседа-

ния Боярской думы, все безропотно ждали его пробуждения. 

Эпоха поставила перед Иваном III три главные задачи. Ему предстояло продолжить и завершить объе-

динение русских земель вокруг Москвы; окончательно освободиться от ордынской зависимости; наконец, 

приступить к строительству нового, единого государства. 

В 1300 г. Московское княжество занимало скромную территорию 20 тысяч км2. К началу княжения 

Ивана III оно уже раскинулось на 430 тысячах км2. Когда в 1533 г. умер сын Ивана III Василий III, с име-

нем которого связывается завершение собирания русских земель вокруг Москвы, территория нового госу-

дарства достигла 2800 тысяч км2. История развивалась как бы по следующему  сценарию:   запоздалый  

старт, медленный разбег, стремительное завершение. Это не было случайностью: для рывка нужны были 

силы, которые накапливались московскими правителями в продолжение десятилетий со скопидомством и 

рачительностью Калиты. Замечательно, что торжество силы особенно ощутимо при Иване III. Он уже мало 

и редко покупал земли — последняя купля им была сделана в Ростове в середине 70-х гг. XV в., а предпо-

читал их присоединять. Особенно важным оказалось присоединение Новгородского государства. 

Стиснутый между Московским и Литовским государствами, Новгород оказался в условиях, когда уже 

трудно было проводить независимую политику. Предстояло сделать выбор, в любом случае грозящий утра-

той суверенитета: Литва или Москва? С последней Новгород объединяло множество связей, более проч-

ных, чем с Литвой. Но Москва страшила своей тяжелой княжеской дланью, тогда как в Литве отношения 

между государем и подданными строились на договорных началах. Последнее особенно привлекало новго-

родское боярство, мечтающее о сохранении своих прав. 

В 1471 г. новгородцы под давлением пролитовской партии повели активные переговоры с польским 

королем и великим князем литовским Казимиром IV. В город были присланы его наместники — право-

славные князья из Литвы. Все это было сделано в нарушение Яжелбицкого договора, что дало повод Ивану 

III вмешаться в события. Конфликт был преподнесен как измена новгородцев и их отступление от право-

славия. В итоге война приобрела религиозно-патриотическую окраску и под московские знамена пришли 

рати из других удельных княжеств и Пскова. Новгородцы оказались изолированы, и все их попытки при-

звать на помощь Казимира — с ним был даже заключен союз — ни к чему не привели: бороться приходи-

лось в одиночку. 

Война велась подчеркнуто жестоко. Московским воеводам приказано было «жечь и пленить, и в полон 

вести, и казнить без милости жителей за неповиновение великому князю». Этим Иван III как бы подчерки-

вал, что наказывает не подданных соседнего государства, а своих подданных-изменников. 

Решающее столкновение произошло в середине июля 1471 г. на реке Шелони. Традиционно считается, 

что многочисленному новгородскому ополчению было трудно устоять перед испытанными в ратях москов-

скими воинами под командованием выдающегося полководца князя Даниила Холмского. С этим трудно 

спорить. Но ведь двести с небольшим лет назад те же ополченцы выдержали на льду Чудского озера удар 

закованных в доспехи рыцарей. По всей видимости, новгородцы, еще не обнажив оружия, были надломле-

ны духовно: и они привыкли смотреть на московского князя и митрополита как на своих политических и 

религиозных лидеров. К тому же олигархическое правление боярства в Новгороде не побуждало их к креп-

костоятельству. 

Новгородцы были разбиты, схваченные предводители «литовской партии» казнены. Победа Москвы 

была закреплена подписанием в сельце Коростыни договора. Новгород признавал себя «отчиной» великого 

князя и обязался не вступать ни в какие отношения с соседними государствами. Иван III в свою очередь 

обещал уважать традиции — держать Новгород «в старине, по пошлине, без обиды». 

Иван III был слишком прозорливым политиком, чтобы не понимать: такое положение не могло быть 

устойчивым. Он стремится действовать не одной только силой, но и милостью. В 1475 г. великий князь 
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появился в Новгороде. Он разбирает тяжбы, судит, завоевывая популярность среди простых горожан и изо-

лируя сторонников новгородской вольности. 

Вскоре наступила развязка. Новгородское посольство признало Ивана III «государем», заменив преж-

нее обращение «господин». Разница была принципиальная: в понимании людей того времени обращение 

«государь» означало признание отношений подданства, в московском варианте — полновластие, безогово-

рочное подчинение, тогда как термин «господин» содержал массу оттенков — от равенства до разной меры 

покровительства. 

Однако в Новгороде было объявлено, что послы превысили свои полномочия. Под предлогом наказа-

ния новгородцев за нарушение «крестного целования государю» Иван III в 1477 г. двинулся  в  поход.  Го-

род  был осажден. Среди горожан начались разногласия — не напрасно великий князь демонстрировал 

свою «милость» и желание судить «по правде». 

В январе 1478 г. новгородцы сдались на условиях Ивана III. Эти условия были не просто жестоки — 

они означали полную ликвидацию независимости Господина Великого Новгорода: «Вечевому колоколу в 

отчине нашей в Новгороду не быть, посаднику не быть, а государство нам свое держати». В Новгород были 

направлены великокняжеские наместники, заменившие посадников и тысяцких. Уникальная новгородская 

государственность была упразднена, по своему устройству Новгород уравнивался с другими областями 

Московского государства. 

Иван III обещал не нарушать собственнические права новгородского боярства. Однако в том и было 

отличие московских порядков от литовских, что великий князь сам распоряжался своим словом. Иван Ва-

сильевич посчитал за лучшее вырвать из Новгородской земли с корнем всякую оппозицию еще до того, как 

она обретет силу. Вскоре начались широкие конфискации вотчин новгородских землевладельцев боярского 

и небоярского происхождения и их переселение в центральные и поволжские районы. Объем конфискаций 

составил почти 90% земель. Вместо прежних владельцев здесь появились новые — московские служилые 

люди, всецело преданные великому князю. 

Присоединение огромной территории, доходившей до Урала и Ледовитого океана, раздвинуло грани-

цы Русского государства. Однако этим дело не ограничилось. Тогда же в состав государства вошли Перм-

ские земли, Вятка. Следом пришла очередь Тверского княжества, стиснутого со всех сторон землями Ивана 

III. К этому времени преимущество Москвы над Тверью стало настолько очевидным, что тверскому князю 

Михаилу Борисовичу можно было устоять лишь в союзе с Литвой. Угроза литовско-тверского союза, на-

правленность которого не вызывала никаких сомнений у Ивана III, толкнула его к быстрым и решительным 

действиям. Вторгшиеся в 1483 г. в Тверское княжество великокняжеские войска навязали Михаилу Бори-

совичу унизительный договор, который низводил его до уровня удельного князя Московской Руси: твер-

ской князь обязался прекратить всякие сношения с Литвой. Два года спустя были перехвачены грамоты 

Михаила Борисовича, адресованные Казимиру. Нарушение договора стало поводом для открытия военных 

действий. Иван III вместе с сыном от первого брака Иваном (его мать Мария Борисовна была сестрой твер-

ского князя) в 1485 г. осадил Тверь. Тотчас начались переходы на сторону великого князя тверичей: «Прие-

хаша к великому князю бояре тверские и били челом великому князю в службу». Михаил Борисович, ли-

шившись возможности сопротивляться, бежал в Литву. На тверской стол был посажен наследник Ивана III 

— Иван Иванович. Завершился многолетний спор между Москвой и Тверью, значимость которого Иван III 

подчеркнул, приняв в том же, 1485 г. титул государя всея Руси. 

Иван упразднял не только суверенные великие княжения, такие, как ярославское или ростовское, но и 

уделы собственных братьев. После смерти брата, Бориса Васильевича, он не стал делить его вологодский 

удел между братьями, как того требовала традиция, а целиком присоединил к своим владениям. В 1491 г. 

Иван III обвинил своего брата Андрея Угличского в сношениях с Казимиром и посадил «за железы» — в 

заключение. Из него Андрей Васильевич так живым и не вышел 

Его удел отошел к старшему брату. 

К концу правления Ивана III лишь немногие области сохраняли свою независимость. Однако и она уже 

была призрачной. Псковичи безропотно принимали великокняжеских наместников. Великий князь рязан-

ский воспитывался при московском дворе. В годы правления Василия III Ивановича (1505— 1533) процесс 

объединения страны был завершен. 

В 1510 г. Василий III прибыл в Псков для разбора взаимных претензий псковичей и великокняжеского 

наместника князя Репнина-Оболенского. Суд был скорый, со «смертным приговором» для псковской авто-

номии. Василий Иванович приказал снять вечевой колокол, а наиболее влиятельных псковичей, среди ко-

торых были бояре и купцы, переселить внутрь государства. Дело не дошло до вооруженного столкновения. 

Все разрешилось мирно. Но псковичи тяжело переживали утрату вечевых порядков. «О славнейший среди 

городов — великий Псков! О чем сетуешь, о чем плачешь?» — вопрошал безымянный автор «Повести о 

псковском взятии», сравнивая случившееся с неприятельским нашествием. Судьбы Пскова, Новгорода, 

Вятки одинаковы: самодержавная власть не терпит разнообразия, тем более если в этом разнообразии при-

сутствуют демократические вечевые элементы. Стремление к единообразному устройству, с помощью ко-
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торого легче управлять, свойственно самодержавной власти: в этом ее не могла остановить ни строптивость 

Новгорода, ни лояльность Пскова. 

В 1521 г. окончательно утратило свою независимость Рязанское княжество. Последний рязанский 

князь по приказу Василия III был схвачен и заточен в темницу. 

Присоединение суверенных и полузависимых земель и княжеств к Москве — лишь часть истории 

формирования территории единого Русского государства. В конце XV в. эта история пополнится войнами 

за русские княжества, оказавшиеся в составе Польско-Литовского государства. 

2. Стояние на реке Угре. 

Конец ордынского ига. Ко второй половине XV в. Золотая Орда распалась на ряд самостоятельных го-

сударственных образований, ведущих между собой борьбу за первенство. Первым выделилось Крымское 

ханство, которое в 1475 г. оказалось в вассальной зависимости от Турции. 

В Западной Сибири появилось Сибирское ханство. 

В Среднем Поволжье раскинулось уже упомянутое Казанское царство, в котором утвердилась ханская 

династия Улу-Мухаммеда. Один из его наследников, царевич Касим, перешел на службу к московским 

князьям. Ему был пожалован город Касимов, и с тех пор отряды касимовских татар на правах служилых 

людей воевали в составе русского войска. 

Отношения между Москвой и Казанью складывались непросто. Короткие промежутки затишья сменя-

лись продолжительными войнами. Особенно упорны они были в начале правления Ивана III. Последний 

уже отказывался от только оборонительной тактики, к которой обыкновенно прибегали русские военачаль-

ники в столкновениях с ордынцами. В ответ на набеги казанцев московские рати вторгаются в пределы 

ханства и даже пытаются посадить Касима на казанский престол. Но своего Ивану III удалось добиться 

лишь в конце 80-х гг., когда впервые была взята Казань. Опытный политик, великий князь пытался упро-

чить свое влияние в Среднем Поволжье тем, что сажал на «царство» зависимого от себя хана. При неустой-

чивом внутреннем положении это было трудно сделать: в Казани существовали враждебные московским 

правителям группировки, мечтающие о независимости или ориентировавшиеся на единоверную Турцию. 

В середине XV в. в низовьях Волги появилось Астраханское ханство. 

Однако главным противником Москвы оставалась Большая Орда, претендовавшая на роль наследника 

Золотой Орды. Отношения с ее ханом Ахматом достигли пика напряженности в 70-е гг., когда Иван III 

прекратил выплату дани в Орду. Ахмат задумал восстановить подданнические отношения и укрепить свое 

положение. 

Хан учитывал перемены в соотношении сил. Он уже не мог надеяться на достижение того многократ-

ного преимущества, которое буквально подавляло русские рати в давние времена. 

Ставка делалась на мобилизацию всех сил, внезапность удара, поиск союзников и... на привычку к по-

виновению, на страх, который возникал при одном упоминании имени хана на Руси. Готовясь к выступле-

нию, Ахмат заручился обещанием Казимира принять участие в войне против Москвы. На руку хану было 

известие и о мятеже братьев великого князя — Андрея Большого и Бориса. 

Братья давно тяготились властью Ивана III, который в своем стремлении к единодержавию преступал 

традиции. Особенно их возмутил захват великим князем выморочного удела Юрия Васильевича. Иван III 

вынужден был пойти на некоторые территориальные уступки, но достаточно было дуновения, чтобы 

тлеющие угли недовольства превратились в большой пожар. В 1479 г. люди Ивана III вторглись во владе-

ния Бориса Волоцкого. Тогда Андрей и Борис отказались повиноваться старшему брату и вступили в пере-

говоры с королем Казимиром. Ахмат не без основания надеялся на раскол между князьями московского 

дома — весь прежний опыт свидетельствовал, что отсутствие единства русских князей оборачивается сла-

бостью духа и малочисленностью ратей. 

Однако хан недооценил Ивана III. Когда весной 1480 г. стотысячное войско татар готовилось внезапно 

обрушиться на Московскую землю, Иван III уже был в курсе намерений Ахмата и в свою очередь не меш-

кая приступил к сбору ратей. Полки вышли к Оке, к «берегу», где обычно встречали отряды татар, и заняли 

переправы и броды до того, как в июне сюда подошел враг. 

Ивану III удалось нейтрализовать и союз Ахмата с Казимиром. Московский князь вступил в перегово-

ры со злейшим недругом Ахмата — крымским ханом. В разгар войны крымские татары вторглись в Подо-

лию, существенно осложнив положение Казимира. Одновременно ценой ряда уступок Ивану III удалось 

помириться с мятежными братьями. Большую роль в этом сыграл митрополит, призывавший князей в 

опасную годину оставить распри. Осенью 1480 г. полки удельных князей уже стояли вместе с великокня-

жескими полками, готовые к совместному отпору татарам. 

Столкнувшись с русскими на Оке, Ахмат несколько недель безуспешно прощупывал прочность оборо-

ны. Это было время сильных колебаний великого князя. Целая группа советников предлагала ему пойти на 

переговоры, тем более что Ахмат, требуя признания своей власти, готов был смягчить условия. Осторож-

ный политик, Иван III боялся решительного сражения: можно было все выиграть, но можно было все и 

проиграть! Но Иван Васильевич не учел настроений большей части своего окружения и народа, стремив-

шихся навсегда покончить с игом. За нерешительность и колебания его упрекали в трусости москвичи; рос-
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товский архиепископ Вассиан Рыло в своем послании открыто ругал за переговоры с Ахматом: «А ты пред 

ним (ханом) смиряешься и молишь о мире...»; наконец, его старший сын — князь Иван Иванович с воево-

дами отказался подчиняться Ивану III и оставить полки в канун главных боев. 

Давление сторонников решительного столкновения укрепило волю князя. И хотя он пошел на перего-

воры, позиция Ивана III была достаточно жесткая. 

Осенью Ахмат в ожидании короля Казимира переместился ближе к литовскому рубежу, к притоку Оки 

реке Угре. Здесь на бродах вспыхивали горячие схватки. Выпал снег, ударили ранние морозы. После того 

как стала Угра и хан мог переправиться в удобном для него месте, великокняжеские войска отошли к Бо-

ровску. То было согласие на генеральное сражение. Но Ахмат не принял его и неожиданно двинулся назад, 

разоряя по пути литовские владения в отместку за предательство — Казимир так и не сдержал обещания. 

На решение хана повлияло известие о разорении русскими ратями, спустившимися по Волге, столицы Ор-

ды Сарая. 

Шестимесячное стояние на реке Угре в 1480 г. положило конец ордынскому игу. Русское государство, 

освободившись от унизительной и разорительной дани, системы ярлыков и верховенства «царя», обрело 

подлинную независимость. Напрасно Ахмат грозил Ивану III новым нашествием и требовал возобновления 

уплаты выхода. И сам великий князь, и вся Русская земля почувствовали свою силу. Зато Большая Орда 

стремительно клонилась к упадку. В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей окончательно разбил ее и она 

прекратила свое существование. 

С падением ордынского ига страна вступила в новый этап своей истории — истории суверенного госу-

дарства. Однако это не значит, что угроза татарских набегов как важный фактор исторического процесса 

исчезла вовсе. Она приобрела новое качество, превратившись из главнейшего, что долгое время определяло 

внутреннюю жизнь Руси, в один из важных факторов политического развития.. 

Войны с Литвой. Появление сильного Русского государства оказало большое влияние на русских кня-

зей, некогда оказавшихся в вассальной зависимости от великого литовского князя. Многие из них тяготи-

лись своим положением, были недовольны постепенной полонизацией и окатоличиванием населения, 

ущемлением православия и своих прав. Все это в совокупности привело к тому, что в 90-е гг. XV в. князья 

Вяземские, Вельские, Новосильские, Одоевские, Воротынские, Черниговские перешли на службу к москов-

скому князю. Это привело к целой череде войн с Литвой, которые шли с переменным успехом, но в конце 

концов выявили превосходство Москвы. Решающей оказалась битва в июле 1500 г. на реке Ведроши неда-

леко от Смоленска. Русские полки под командованием князя Даниила Щени разгромили литовские войска. 

В результате, заключая перемирие, Литва вынуждена была смириться с утратой многих западнорусских 

городов, среди которых были Чернигов, Стародуб, Путивль, Рыльск, Брянск, Дорогобуж. 

Василий III продолжил дело отца. И хотя его войны с Литвой были не столь успешны, в 1514 г. Даниил 

Щеня взял Смоленск. Правда, в том же году московские воеводы потерпели поражение от литовцев под 

Оршей. Затяжная война закончилась лишь в 1522 г. Новое перемирие закрепило за Москвой Смоленскую 

землю. 

Итоги правления Ивана III. Уже современники, а следом за ними и некоторые историки назвали Ивана 

III Великим. Термин этот в истории довольно расхожий: иной завоеватель, проливший море крови и ничего 

не оставивший после себя, кроме сожженных городов, получает титул Великого. Иван III выступил в оте-

чественной истории по преимуществу как созидатель. 

На время правления Ивана III пришелся самый важный этап в политическом объединении русских зе-

мель, итогом которого стало возникновение единого государства — России. Его быстрое, почти неожидан-

ное появление, необъятные просторы и природные богатства вызвали изумление в Европе, которая при-

выкла ограничивать свое культурное пространство на востоке в лучшем случае Польшей. Возникновение 

Русского государства изменило всю политическую систему Восточной Европы. Не случайно Запад, начи-

ная с папы римского и кончая германским императором, настойчиво стремился установить дипломатиче-

ские контакты с Иваном III и сулил ему всяческие блага — от церковной унии, соединения церквей под 

главенством папы римского, до короны. 

Но еще более значимы были перемены для самих северо-восточных земель. В рамках единого Русского 

государства стала складываться новая великорусская народность. При этом само Русское государство изна-

чально формировалось как многонациональное, включающее в себя угро-финские (мордва, карелы, саамы, 

коми, ханты, манси) и другие народности. Наконец, с обретением независимости открылись новые возмож-

ности для развития страны. 

3. Социально-экономическая и политическая характеристика нового государства 

Создание единого государства происходило в условиях слаборазвитой городской жизни и замедленно-

го развития феодализма. Социально-экономическая «незрелость» отчасти компенсировалась политическим 

стремлением освободиться от ордынского ига. Эти особенности образования Русского государства имели 

важные последствия. 

Для единого государства было характерно причудливое переплетение старого и нового, сочетание 

единства страны и разнообразия укладов и социальных отношений — наследия удельной старины. Подоб-
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ное несоответствие было источником внутренней напряженности, больших и малых конфликтов в общест-

ве. Его преодоление предполагало изменения во всех сферах, но прежде всего во властных, государствен-

ных структурах. 

Создание единого государства в результате политического объединения земель и княжеств вовсе не 

означало, что было создано централизованное государство. Это разные вещи. В узком смысле слова цен-

трализация относится к области государственного устройства: это такая система управления, при которой 

все органы власти строго подчинены одному центру. Средневековая история знает немало случаев сущест-

вования единых государств с минимальной степенью централизации. К таким можно отнести ближайшего 

соседа Русского государства — Польско-Литовское государство, в котором власть была рассредоточена 

между королем, сеймом, сенаторами и высшими должностными лицами. 

Для Русского государства централизация была потребностью исторической: именно с ее помощью 

можно было преодолеть удельную старину, наладить управление на огромных территориях, решить внеш-

ние и внутренние проблемы. 

Возвышение власти московского государя. При Иване III происходит возвышение великокняжеской 

власти. Вместо прежнего титула «Великий князь Иван Васильевич» Иван III принимает пышный титул 

«Иоанн, Божиею милостью Государь всея Руси и Великий князь Владимирский и Московский и Новгород-

ский и Псковский и Тверской и Югорский и Пермский и Болгарский и иных». 

Титул отражал претензии московского правителя. Называя себя государем всея Руси, Иван III и его 

преемники предъявляли права на все древнерусское наследие, включая и православные земли в составе Ли-

товского и Польского государств. 

Другой титул, принятый московским государем, «самодержец» означал первоначально самостоятель-

ного государя, не подчиненного другой власти. Он сам держит землю. Понятно, что такой смысл был свя-

зан с недавним ордынским прошлым, когда русские князья отправлялись на поклон к хану за ярлыками на 

княжение. Позднее Иван Грозный придал этому понятию новый смысл: самодержец — абсолютный, неог-

раниченный монарх. 

Возвышение великокняжеской власти нашло свое выражение в утверждении пышного и строгого це-

ремониала, который постепенно появляется при дворе. Иван III начинает выступать в роли преемника вла-

сти православных византийских императоров. Важное значение здесь имела женитьба князя на племяннице 

последнего византийского императора Софье (Зое) Палеолог. Брак был устроен по инициативе папы рим-

ского Павла II. В Риме надеялись, что Софья Палеолог склонит московского государя к принятию церков-

ной унии. 

Династические браки были одним из способов укрепления международных связей, повышения пре-

стижа государства. Иван III посчитал брак для себя выгодным. Но он, конечно, не собирался принимать 

унию. Не пыталась склонить к унии его и сама Софья, истинная наследница византийского лицемерия. Ес-

ли в приютившей ее Италии она всячески демонстрировала свою лояльность к католичеству, то, пересту-

пив в 1472 г. границу Русского государства, она повела себя как истовая сторонница православия. 

С конца XV в. на печатях Московского государства появляется двуглавый орел. В 1498 г. Иван устраи-

вает торжественное венчание на великое княжение своего внука и наследника Дмитрия Ивановича, возла-

гая на него шапку Мономаха. Тогда же появляется сказание о том, что эта шапка была прислана в Киев ви-

зантийским императором Константином Мономахом для венчания Владимира Мономаха, от которого ве-

дут свой род московские государи. Авторов сказания мало беспокоили исторические несоответствия, глав-

ное было подчеркнуть преемственность власти. 

В конце XV — начале XVI в. много внимания было уделено разработке политической доктрины само-

державной власти. Крупный церковный деятель Иосиф Волоцкий подчеркивал в своем учении священный 

характер великокняжеской власти. Власть от Бога, богоданная, ослушание и сопротивление ей — поступок 

греховный. Вместе с тем Иосиф Волоцкий, исходя из своих представлений о взаимоотношении светской и 

церковной властей, оставлял за подданными право на непослушание. Это должно было произойти, если 

государь нарушал божественные заповеди, делал благочестивую власть неблагочестивой. Право же давать 

оценки поступков князя Иосиф оставлял за церковью. 

Конечно, далеко не все в учении Иосифа Волоцкого подходило для великокняжеской власти. Строптив 

был и сам игумен Волоколамского монастыря. Однако его теория была взята «боговенчанными» государя-

ми на вооружение. 

Получила свое распространение и другая доктрина: «Москва — третий Рим», одним из создателей ко-

торой стал псковский монах Филофей. 

Падение под ударами турок Византии потрясло русских людей. Канула в прошлое великая православ-

ная держава, некогда крестившая Русь. Русские книжники пытались объяснить это событие. Причина была 

найдена в отступничестве греков от православия. Бог наказал их за шатания в вере — лишил царства. 

Но с падением Византии не осталось более православных царств. Не есть ли это конец истинной веры 

— приближение конца света? Эта мысль пугала, рождала чувство одиночества, пессимизма. Однако паде-

ние Византии совпало со стремительным возвышением Московского княжества, и в этом обстоятельстве 
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был найден выход из духовного тупика. В представлении русского человека, Бог благословил Москву, вос-

приемницу Византии, Москву, ни в чем не отступившую от православия. 

Эти чувства и неясные представления наиболее полно выразил Филофей в посланиях Василию III. Мо-

сковское царство объявлялось преемником и наследником «большого христианства», тогда как Рим первый 

и Рим второй — Византия, согрешив, канули в Лету. Но Филофей одновременно высказал мысль об особой 

ответственности Рима третьего — Москвы, поскольку «четвертому (Риму) не быти». Это значило, что 

«благочестивые» московские цари несут ответственность за свое православное царство и за своих право-

славных подданных единственно перед Богом, что они, московские государи, ответственны за судьбы вос-

точного христианства. Понятно, каким высочайшим представлением о власти наделяла эта теория русских 

государей. 

Заметим, однако, что, как бы ни возносили книжники носителей великокняжеской власти, она не была 

еще абсолютной. Все тот же Иосиф Волоцкий называл Василия III «всея Русский земли государем госу-

дарь». 

Это была точная характеристика, поскольку еще сохранялись уделы сыновей великих князей. В своих 

владениях, будучи под высокой рукой государя всея Руси, они продолжали властвовать над своими под-

данными как государи, только рангом пониже. Местные князья также часто оказывались в своих бывших 

уделах как великокняжеские наместники. При этом они сохраняли некоторые из прежних прав и имели 

собственных слуг — вассалов. Это значило, что удельная старина с образованием единого государства не 

была полностью изжита. Преодолеть пережитки старины можно было на путях централизации. 

Государственный строй. С объединением земель старая, дворцовая система управления уже не соот-

ветствовала масштабам страны. Дворец терялся перед множеством проблем, которые возникали в огром-

ном государстве, когда властям приходилось пересматривать землевладельческие права и привилегии ты-

сяч феодалов, заниматься развитием великокняжеского суда, устанавливать дипломатические отношения с 

ближними и дальними соседями. 

Человек средневековья — традиционалист. Чаще всего новое вызревает в рамках старого. Так и новая 

система управления в начале своего движения начнет вырастать из дворца. Со временем отдельные отрасли 

дворцового хозяйства, призванные ранее обслуживать потребности князя, приобретут государственный ха-

рактер, встанут на службу централизации страны. 

 

Главными помощниками князя были его бояре, составляющие Боярскую думу. Функции последней не 

были определены — важна была традиция, реальный вес личности самого князя и его бояр. Чаще всего 

Дума выступала как орган совещательный. Но сами же бояре исполняли думские решения, если на то была 

княжеская воля. 

С объединением страны деятельность Боярской думы стала более сложной. Теперь только часть бояр 

могла принимать участие в работе Думы. Бояре удельных князей с потерей суверенитета далеко не всегда 

могли проникнуть не то что в Думу — во дворец московского князя. 

Правом участия в заседаниях Думы обладали не все бояре, а те из них, которых московский князь жа-

ловал боярством. 

В итоге меняется само содержание понятия «боярин». Если раньше оно означало достаточно широкую 

категорию высокопоставленных княжеских слуг, то теперь речь шла о небольшой группе лиц, особо при-

ближенных к московскому князю, членах его Думы. В Думу отныне жаловались потомки некогда удельных 

и великих князей, ставших подданными Москвы. Понятно, что в таком виде она объединяла аристократи-

ческую и политическую элиту дворянства и даже претендовала на роль «соправительствующего» органа 

при монархе. 

Каждый из членов Думы и Государева двора, опираясь на свое происхождение, «отечество», стремился 

занять высокое положение, быть ближе к государю. Взаимные претензии членов великокняжеского двора, 

столкновения между Рюриковичами, Гедиминовичами (потомками литовского князя Гедимина, отъехав-

шими в московское подданство), представителями старомосковского боярства (то есть бояре, предки кото-

рых издавна служили московским князьям) грозили взорвать всю систему управления. Регулировать вза-

имные отношения членов государева двора должно было местничество. Согласно местническим представ-

лениям, место или должность, занимаемые тем или иным членом государева двора, зависели от прежней 

его службы и от положения его рода — отеческой чести. Местнические счеты возникают не просто так, а 

всегда по отношению к кому-либо, при назначении воеводой, послом, главой приказа и т. д. Для разреше-

ния споров была создана своеобразная местническая арифметика, и каждый внимательно следил, чтобы его 

чести и чести его рода не было нанесено «порухи». Это было чрезвычайно важно: ведь в противном случае 

при следующем назначении будут исходить из того, что он сам признал свое более низкое положение на 

местнической лестнице. 

Местничество кажется нам малопонятным. Между тем оно долгое время регламентировало отношения 

внутри аристократии, было средством, с одной стороны, давления на нее великого князя (честь связана со 
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служебными назначениями), с другой — защиты аристократии от произвола государя, которому приходи-

лось считаться с «породой» своих подданных. 

В удельную эпоху князь обыкновенно «приказывал» тем или иным боярам ведать отдельными делами. 

При Иване III объем таких дел неизмеримо вырос. Теперь, например, приходилось заниматься внешними 

отношениями не от случая к случаю, а постоянно. То же в равной мере относится к суду, сбору налогов, 

наделению феодалов землей и т. д. Здесь уже нельзя было обойтись без знающих людей, осведомленных во 

всех тонкостях дела, — приказных, к которым относились дьяки и подчиненные им подьячие. Необходимы 

были также архивы, законы и пр. В итоге сформировалась потребность в создании постоянно действующих 

центральных исполнительных органов управления — приказов. 

Появились они при Иване III и Василии III. Часть приказов образовалась из управления княжеским 

дворцом — Дворцовый (Дворец) и Казенный (Казна). Некоторые приказы выделились из Боярской думы, 

например Посольский приказ, занявшийся внешнеполитическими вопросами. Вскоре появились Разрядный 

и Поместный приказы. Первый ведал всеми служебными назначениями, второй следил за обеспечением 

помещиков землей, без чего невозможно было содержать войско. 

Создание приказов — свидетельство перемен в центральном управлении, первых, пока робких шагов 

по дороге централизации. Но даже они кажутся значительными, если сравнить их с местной системой 

управления, сложившейся в эпоху собирания земель. Московский князь направлял в города и волости сво-

их наместников, которые должны были судить и управлять местным населением. В ответ последнее долж-

но было содержать наместников. Такая система называлась кормлением. При слабости центральной власти 

и ее контроля наместники часто злоупотребляли своим положением, рассматривая кормление как способ 

обогатиться. 

В 1497 г. был создан первый общий для всей страны Судебник, устанавливающий единообразную сис-

тему судоустройства и судопроизводства. Часть прежних установлений, которые противоречили новому 

порядку, были отменены или видоизменены. Многие статьи были написаны впервые. Авторы Судебника 

стремились к ограничению произвола наместников и судей. Наместникам отныне приходилось считаться с 

выборными людьми от населения, которые присутствовали на суде. 

Судьба Судебника 1497 г. своеобразна. Он опередил свое время, возможности централизации. Предпо-

лагается, что многие его статьи оказались невостребованными. Тем не менее Судебник определил направ-

ления развития общегосударственного права. 

Землевладение. Важные изменения происходили и в структуре феодального землевладения. Причины 

все те же: прежние формы землевладения, соответствующие удельной старине, вошли в противоречие с 

новой социально-политической реальностью. 

Верховным собственником земли считался великий князь. Он жаловал землю своим слугам, получав-

шим и право владельческого суда над крестьянским населением. Но как быть с теми землями, которые не-

когда находились во владении удельных князей? Ведь последние долгое время были здесь подлинными 

государями, что в условиях единого государства было уже невозможно. Подобные владения начинают 

сближаться по своему положению с обычными вотчинами. Утрата, хотя и далеко не полная, прежних прав 

компенсируется князьям тем, что они получают новые вотчины. 

Быстро растет и боярское вотчинное землевладение. Оно уже не сосредоточивается в одном каком-то 

уезде, некогда бывшем удельным княжеством. И князья, и бояре расширяют географию своих имений. По-

нятно, что теперь они уже не оглядываются на прошлое — их интересы оказываются прочно связанными с 

единым государством. 

Вотчина — безусловное владение, которое можно передать по наследству, заложить, продать. Правда, 

от удельных времен сохранилось понятие родовой вотчины, права владения которой несколько ограниче-

ны, — такая вотчина должна остаться в роде. Это, однако, не спасает вотчинное землевладение от дробле-

ния. Много вотчин уходило в монастыри за «упокой души». Это чрезвычайно беспокоило власти. Вотчин-

ник — человек служилый, и служит он со своих земель, появляясь по приказу государя в полках в окруже-

нии вооруженных слуг. Вотчина, попавшая в монастырь, уходила из службы. Уже в XV в. были предприня-

ты меры, чтобы не допустить подобное. Но здесь стремление правительства вошло в противоречие с воз-

зрениями всего общества. Религиозное мировоззрение выше всего ставило спасение, обрести которое мож-

но было праведным образом жизни, покаянием и молитвами. Лучше всего доходили молитвы нищих и мо-

нахов. Но, чтобы монахи молились «до конца мира», лучше всего на помин души передать вотчину. В ито-

ге землевладельцы всеми способами пытались обойти и обходили законодательство, которое должно было 

остановить рост монастырского землевладения. 

Единое государство ставило перед властью проблемы уже совсем иного масштаба, чем прежде. Для 

решения внешнеполитических задач необходимо было сильное и многочисленное войско. Создать его 

можно было лишь на основе наделения землей служилых людей. Иного способа просто не было — отста-

лость страны порождала и неразвитые товарно-денежные отношения. Содержание войска с помощью де-

нежного жалованья было невозможно. Даже в XVI—XVII вв. денежное жалованье выдавалось обычно «на 

подъем», в канун военных действий. 
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Решение этой задачи было вполне по силам великому князю, верховному собственнику земли. Он раз-

дает землю, «испомещает» служилых людей. Однако само это испомещение в интересах все той же службы 

носит условный характер. Помещик владеет ею до тех пор, пока служит. Прекращение службы означает и 

утрату владельческих прав. Понятно, что последние также ограничены условиями — землей нельзя распо-

ряжаться так, как вотчиной. 

Таким образом, в XV — начале XVI в. в стране существовало два типа феодального землевладения — 

вотчинное и быстро растущее поместное. 

Положение помещика  предполагало большую зависимость от великого государя, чем вотчинника. К 

тому же большинство помещиков-дворян не принадлежали к аристократии. Их положение всецело зависе-

ло от государя. Помещики становились прочной опорой самодержавной власти. 

Это делало поместное землевладение в глазах великого князя еще более привлекательным. Однако зе-

мельный фонд, необходимый для раздачи, не был безграничным. В огромной стране это кажется невероят-

ным. Но надо помнить, что ценились земли населенные, а таких было не так много. Великие князья могли 

раздавать земли черносошные, населенные свободными земледельцами. Однако это отрицательно сказыва-

лось на казне — ведь частновладельческие крестьяне, которые несли феодальные повинности, были огра-

ничены в своей платежеспособности. 

Много земли попадало в руки Ивана III в ходе присоединения земель и опал. Вспомним, что после 

присоединения Новгорода он приказал «перебрать» местных землевладельцев и выселить большую их 

часть в центр. Решались сразу две задачи — политическая и экономическая. Однако и этот фонд быстро 

иссякал. Не удивительно, что Иван III и его преемники бросали жадные взоры на монастырское землевла-

дение. 

Судьба монастырского землевладения. Мысль о покушении на церковную собственность зрела не в 

одном великокняжеском тереме или в помещичьих домах. Осуждали церковное землевладение и отдельные 

представители духовенства —  нестяжатели. Один из духовных лидеров нестяжателей, Нил Сорский, опи-

раясь на раннехристианские традиции, считал, что монастырская собственность неминуемо ведет к коры-

столюбию и стяжательству, что она пагубна для церкви и духовенства. С его точки зрения, греховно не 

только владение вотчинами, а и сам умысел на это: «Не желати то стяжати» (отсюда и «нестяжатели»). 

Противником Нила Сорского был уже знакомый нам Иосиф Волоцкий. Иосифляне решительно осуж-

дали само намерение покуситься на церковную собственность, считая ее священной и неприкосновенной. В 

1503 г. на церковном соборе Иосиф Волоцкий риторически вопрошал: «Аще у монастырей сел не будет, 

как честному и благородному человеку постричься?.. А коли не будет честных старцев и благородных — 

ино вере будет поколебание». 

Было бы упрощением считать, что иосифляне по своей натуре жадные и корыстолюбивые иноки. Тот 

же Иосиф Волоцкий вел строгий аскетический образ жизни. Он был необычайно требователен к себе и не 

уступал в этом другим подвижникам русской церкви. Но он много требовал и с других. В своем монастыре 

Иосиф Волоцкий твердой рукой поддерживал устав и порядок. Такой же порядок он стремился навести во 

всей церкви. Спор иосифлян и нестяжателей — это спор о разных путях спасения. Нил Сорский выступал 

за нравственное, внутреннее перерождение человека; Иосиф Волоцкий более ратовал за средство «внеш-

нее» — устроенную церковь и православного государя. В его глазах монастырская земельная собствен-

ность потому и необходима, что она поддерживает величие церкви и становится орудием спасения. 

Спор стяжателей и нестяжателей, помимо своего богословского содержания, имел сторону вполне 

мирскую и практическую: какое мнение более пригодно для великокняжеской власти?? 

Набожность великого князя всегда уживалась в нем с готовностью пожертвовать церковными тради-

циями во имя государственных интересов. Он и в этом столкновении аргументы Нила Сорского и Иосифа 

Волоцкого воспринимал исключительно через призму собственных интересов. Сначала он склонялся к 

поддержке нестяжателей — заманчиво было заполучить процветающие монастырские вотчины. Но несрав-

ненно большей ценностью для Ивана III и его сына Василия III была власть. Учение Иосифа Волоцкого при 

всей неуступчивости его создателя эту власть поддерживало и обожествляло. Нил Сорский с его ориента-

цией на внутренний мир мог обойтись без прямого обращения к этой власти. 

В конце концов Иван III предпочел отказаться от столкновения с иосифлянски настроенными иерарха-

ми и более не поднимать вопроса о конфискации земель церкви. 

Юрьев день. Русское общество представляло собой сложную социальную пирамиду. На вершине ее 

стоял великий князь всея Руси. Его ближайшее окружение — титулованная и нетитулованная аристокра-

тия: немногочисленные удельные князья и князья — потомки удельных князей, подданные московского 

государя, бояре. Свои взаимоотношения они выясняли с помощью местничества, которое позволяло ари-

стократии огородить свои интересы и не допустить занятие высших постов в государстве людьми малоро-

довитыми. 

Самым многочисленным слоем, который составлял основную массу служилых людей, были дворяне и 

дети боярские. Небольшая часть дворян входила в состав великокняжеского дворца, занимая низшие при-

дворные должности. Остальные «тянули» государеву службу, участвуя в военных походах и оберегая гра-
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ницы. Эти провинциальные служилые люди наделялись поместьями и в материальном отношении были 

очень зависимы от крестьян. Отсюда и их крайняя заинтересованность в упорядочении и даже ограничении 

переходов крестьян от одного владельца земли к другому. Правительство пошло навстречу помещикам, 

определив в Судебнике 1497 г. порядок и время крестьянских переходов. Для этого крестьянин должен был 

уплатить помещику пожилое — плату за прожитые годы — и дождаться Юрьева дня — 26 ноября (срок 

определялся в две недели). 

Введение Юрьева дня — свидетельство ущемления крестьянских прав. Но это нельзя назвать закрепо-

щением крестьян. Земледелец сохраняет личную свободу. Однако показательна направленность развития 

законодательства в этом вопросе. 

Во второй половине XIII-XIV вв. московские князья начали процесс собирания земель и укрепления 

своей власти, который проходил в трудных условиях противостояния золотоордынцам, а также преодоле-

ния сепаратизма удельных князей. Он сопровождался выдвижением на историческую арену Руси нового 

сословия – военно-служилого дворянства (помещиков) в качестве социальной опоры великокняжеской вла-

сти и утверждением поместной системы землевладения. Этот процесс завершился образованием на рубеже 

XV-XVI вв. мощного государства, потребовавшего жесткой централизации власти. Прогрессивный процесс 

формирования единого государства сопровождался постепенным закрепощением крестьян в законодатель-

ном порядке. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какое влияние оказала феодальная раздробленность на развитие русских земель? 

2. Каковы основные этапы и результаты образования Московского централизованного государства? 

3. В чем значение «стояния на реке Угре»? 

4. Почему новое государство получило название Московского царства? 

 

 

Тема 4.9. Россия в царствование Ивана Грозного 

1. Начало правления Ивана Грозного 

2. Реформы 

3. Опричнина  

4. Внешняя политика 

 

1. Начало правления Ивана Грозного 

Правление Елены Глинской. После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV (1530-

1584). Но поскольку ему было всего три года, то государством управляла его мать – великая княгиня Елена 

Глинская. Она правила недолго, но при ней проводились определенные реформы, направленные на центра-

лизацию государства, в их числе запрет покупки земель у служилых людей, усиление контроля за ростом 

монастырского землевладения и снижение податного и судебного иммунитета церкви. Важное значение 

имела денежная реформа 1535 г. Ее необходимость назрела в связи с появлением в обращении поддельных, 

неполноценных денег. Денежной единицей признавался серебряный рубль, унифицирована чеканка, для 

всех городов устанавливалась единая монетная система. Монетные дворы оставлены только в Москве и 

Новгороде. На местах вводились губные старосты – выборные из среды служилых людей. Их помощника-

ми из числа черносошных крестьян избирались целовальники. В функции губных старост входило право 

самостоятельного судопроизводства по разбойным делам. 

Начало царствования Ивана IV. После смерти Елены Глинской в 1538 г. ее восьмилетний сын Иван IV 

остался сиротой. В этот период возобновилась борьба за власть, в которой участвовали князья Бельские, 

Шуйские, Глинские; она отличалась жестокостью, насилиями, что, безусловно, повлияло на формирование 

характера будущего правителя Русского государства, называемого в народе Грозным. Свой первый в жизни 

смертный приговор он вынес в 1543 г., когда ему было всего 13 лет. В 1547 г. Иван IV принял титул царя и 

первым из русских правителей венчался на царство в Успенском соборе. С этого года он всенародно объя-

вил себя царем всея Руси. 

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с городского населения, а также усиления 

эксплуатации крестьян в стране обострилась социальная обстановка: крестьяне убегали от феодалов, само-

вольно распахивали их земли, уничтожали документы о правах помещиков на крестьян. 

В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом к которому послужил обширный 

пожар, уничтоживший имущество посадских жителей. Потерпевшие и возмущенные люди требовали от 

молодого царя выдачи особенно ненавистных бояр. Московский мятеж не был единственным – волнения 

прошли также в Пскове, Опочке, Устюге. Выступления народа были подавлены. Однако Иван IV вынужден 

был пойти на уступки – некоторые бояре были удалены из правительства, постепенно ликвидировалась 

система кормления. 

2. Реформы. 
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В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство – Избранная рада. В состав рады вхо-

дили представители различных слоев господствующего класса – князья Д. Курлятев, А. Курбский (1528-

1583), М. Воротынский, Н. Одоевский, В. Серебряный, А. Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную 

роль играли в раде митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр (?-ок. 

1566), дьяк Посольского приказа И. Висковатый. Возглавил раду спальник царя А.Ф. Адашев (?-1561). Он 

был служилым человеком не слишком знатного рода. Современники считали его сведущим в делах и ум-

ным. Таким образом, состав рады свидетельствовал о компромиссном характере внутренней политики, 

проводимой на этом этапе Иваном IV. 

Избранная рада не являлась официальным государственным учреждением, но она управляла от имени 

царя в течение 13 лет и фактически была правительством. 

Своей задачей члены Избранной рады ставили упорядочить законы и управление страной, изыскать 

расширение источников поступления доходов в казну, учитывая при этом интересы как служилого дворян-

ства, так и боярства. 

В конце 40-х гг. в окружении Ивана IV сложился кружок, который позже князь А. М. Курбский назвал 

Избранной радой.  Поскольку отдельные члены этого кружка входили в состав Боярской думы и возглавля-

ли приказы, то есть обладали реальной властью, этот кружок нередко еще называют правительственным. 

Большая роль в правительстве принадлежала Алексею Адашеву. Выходец из костромских вотчинни-

ков, он не мог претендовать в аристократическом окружении царя на самые высокие посты и своему воз-

вышению был обязан всецело уму, таланту и тому влиянию, которое он оказывал на молодого царя и его 

ближайшее окружение. Последние поддерживали Адашева, и это давало ему возможность проводить в 

жизнь многие начинания Избранной рады. 

Близок был к Раде и священник придворного Благовещенского собора Сильвестр. Он принадлежал к 

натурам фанатичным. Ему часто «являлись» пророческие «видения» и «небесные голоса», рассказы о кото-

рых сильно потрясали впечатлительного Ивана. И хотя при дворе исподволь злословили по адресу новояв-

ленного пророка, царь боялся его ослушаться, а сам протопоп искренне верил в свое право поучать и на-

ставлять в «божественной правде» своего венценосного духовного сына. Позднее Иван Грозный будет об-

винять «проклятого попа» в том, что он его запугивал и держал в страхе. Трудно проверить подлинность 

таких обвинений. Сила Сильвестра была в нравственном влиянии на монарха. Он, несомненно, сдерживал 

«неистовый нрав» Ивана IV, напоминая об ответственности за совершенные грехи и обязанности жить в 

страхе Божием. Но такие отношения между исповедником и его духовными чадами были нормой. 

Поддерживал Избранную раду и авторитетный митрополит Макарий, голос которого особенно был ве-

сом в этот период. 

Реформы, к которым приступила Избранная рада, касались в первую очередь управления и суда. Это и 

понятно. Именно здесь более всего ощущались недостатки и последствия боярского правления. В 1549 г. 

молодой царь собрал совещание представителей различных областей своего царства, на котором обличал 

неправды и злоупотребления боярского правления. Царь объявил, что отныне сам будет «судьею и оборо-

ною» для всех. Бояре в свою очередь покаялись, обещали «служити ему государю... вправду, безо всякия 

хитрости» и просили давать на них суд. 

Этот собор нередко называют Собором примирения. Историки рассматривают его как первый Земский 

собор — высший представительный орган при царе, на котором он мог услышать чаяния разных слоев на-

селения (служилых и посадских людей) и заручиться их поддержкой в разных начинаниях. 

Выполняя решения Земского собора, правительство в 1550 г. приняло новый Судебник. Его отличи-

тельной чертой было стремление улучшить отправление правосудия. Правда, сама старая система управле-

ния и суда в лице наместников сохранялась, но с существенными поправками, суть которых сводилась к 

ограничению власти наместников и контролю над их деятельностью со стороны центральной власти и 

представителей местного населения — «лучших людей». Это были старосты и  целовальники (выборные от 

посадских людей и черносошных крестьян Севера). 

Были установлены единые и общеизвестные размеры судебных пошлин и наместнических «кормов». 

Взяточничество получило не только формальное осуждение — за него было назначено наказание. Все это 

сужало поле для произвола и беззакония наместников и их окружения. 

Урезаны были многие привилегии монастырей, которым отныне предстояло платить больше в казну. 

Запрещено было холопить или принимать в добровольное холопство дворян. Это было сделано в интересах 

службы — дела общегосударственного. 

Не обошли составители крестьянский вопрос. Право на крестьянский переход в Юрьев день было ос-

тавлено за земледельцем. Однако сам выход был затруднен увеличением размера пожилого. 

Значение Судебника огромно. Впервые было не только создано, но стало действующим законодатель-

ство общегосударственного масштаба. Централизующееся государство нашло в Судебнике правовую базу; 

получив ее, оно увереннее двинулось в избранном направлении. Но нельзя не видеть и крепостническое 

содержание этого законодательного кодекса. Феодала в Судебнике называли «государем» крестьянина — 
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так же, как хозяина холопа. В правосознании происходило сближение положения бесправного холопа с 

крестьянином. Такие статьи Судебника «предсказывали» превращение крестьянина в крепостного. 

Очень скоро отдельные статьи Судебника утратили свою силу. Произошло это в середине 50-х гг., ко-

гда правительство вообще упразднило систему кормлений вместе с наместниками. 

Это произошло потому, что наместническая система по самой своей основе не соответствовала цен-

трализованному управлению. Попытки реформировать ее путем ограничения к успеху не привели — оста-

валось только упразднить ее. 

В 50-е гг. как раз была завершена так называемая губная реформа, предполагавшая передачу дел по 

тяжким уголовным преступлениям из рук наместников губным старостам из числа местных выборных дво-

рян, и проведена  земская реформа, передававшая суд и управление на местах земским старостам (они су-

дили лишь тягловых, «черных людей»). В результате наместники были упразднены, а многие их функции 

переданы органам местного самоуправления. 

В структуре преобразований реформа самоуправления была очень важна. Во-первых, с отменой корм-

лений все феодалы — служилые люди — отныне получали только один вид вознаграждения — государево 

земельное и денежное жалованье. 

Теперь различные категории господствующего класса как бы уравнивались в видах пожалования. Это 

способствовало упрочению единства класса феодалов и укрепляло царскую власть. 

Во-вторых, произошло перераспределение власти. Органы местного самоуправления заменили наме-

стников, но полномочия их были еще более ограниченными, чем у последних. Куда же делась «лишняя» 

власть? Она отошла к органам центрального управления, роль и значение которых существенно возросли. 

В годы правления Избранной рады в Москве складывается настоящая система приказов — органов 

центральной исполнительной власти. Управляли ими приказные судьи — бояре, окольничие, дьяки. По-

сольский приказ ведал внешними сношениями. Разрядный приказ, или Разряд, — поместным войском и 

служебными назначениями, управлял служилыми людьми и непосредственно руководил военными дейст-

виями. Поместный приказ наделял служилых людей землей. Большой приход занимался сбором части на-

логов. В ведении Ямского приказа была организация и содержание ямской гоньбы — почтовой службы, 

отсутствие которой могло парализовать деятельность государства. Судом над «лихими людьми» занима-

лись в Разбойном приказе. Ему же подчинялись губные старосты. Стрелецкий приказ занимался москов-

скими и городовыми стрельцами. Посадский люд столицы шел судиться в Земский приказ. 

Алексей Адашев возглавил Челобитный приказ, куда приходили все те, кто не находил «правды». На 

первый взгляд не столь важный Челобитный приказ на самом деле мог контролировать деятельность ос-

тальных приказов: выявив «неправду», Адашев мог донести о ней государю, доложить дело в Думе. 

Приказы появлялись по мере надобности. После завоевания Казанского и Астраханского ханств поя-

вился Казанский приказ. Он управлял присоединенными территориями, а с покорением Сибирского ханст-

ва его компетенция распространилась на Западную Сибирь. 

В сравнении с прежней системой более разветвленная и совершенная приказная система была огром-

ным шагом вперед. 

Правительство уделило большое внимание укреплению вооруженных сил. Было создано  стрелецкое 

войско, вооруженное огнестрельным оружием, с элементами обучения и знаниями строя. Появившееся в 

1556 г. Уложение о службе установило единый порядок военной службы с поместий и вотчин. Отныне ка-

ждый дворянин с первых 150 десятин земли являлся на службу сам, с остальных приводил вооруженных 

слуг. Периодически проводились смотры, во время которых присланные из центра воеводы проверяли слу-

жебную пригодность дворян. Все эти меры сильно повысили боеспособность и численность русского вой-

ска и стали основой для внешнеполитических успехов в середине столетия. 

Реформа вооруженных сил и аппарата требовала денег. Избранная рада увеличила доходы казны, про-

ведя податную реформу. Важную статью дохода составляли прямые налоги. Чтобы полнее учесть их, в се-

редине века было организовано описание земель. За единицу поземельного налога была взята  большая со-

ха, размеры которой колебались в зависимости от качества земли и ее принадлежности. Самые тяжелые 

подати приходились на черносошных крестьян. Меньше всего платили частновладельческие — имелось в 

виду, что они еще содержат помещиков и вотчинников, составляющих основу войска. Смысл нового обло-

жения сводился к тому, чтобы получать как можно больше доходов, не разоряя при этом тяглецов и не да-

вая им пребывать «в легости». 

Произошли перемены и в церкви. В 1551 г. был созван собор для улучшения церковного порядка и 

благочиния. Царь представил собору целый список недостатков и непорядков в жизни церкви и прихожан, 

для устранения которых собор составил постановления, изложенные в 100 главах. Отсюда и его название 

— Стоглав. Стоглав укреплял дисциплину, сводил к единообразию службу и унифицировал обряды. Все 

это усиливало церковь и вместе с тем укрепляло единство страны, поскольку связано было с духовным и 

нравственным единством общества. 

С именем Макария связана канонизация святых. Это была широкая акция — настоящее торжество 

православия в православном царстве. Канонизированы были по преимуществу духовные деятели, среди 
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которых преобладали ученики Сергия Радонежского. Этой мерой подчеркивалось значение Руси — един-

ственного православного царства. Она сохранила и приумножила благочестие, прибавив к общехристиан-

ским святым и своих святителей и подвижников. Характерно и то, что канонизированы были святые, ранее 

почитавшиеся в Москве и Новгороде (Макарий, до того как был избран митрополитом всея Руси, занимал 

Новгородскую епархию). Этим подчеркивалось религиозное значение Москвы, чьи месточтимые святые 

обрели общерусское значение. 

Значение реформ. Реформы носили структурный характер. Это значит, что они затронули почти все 

сферы жизни общества и государства. Действительно, изменилось многое. Власть, носившая до того мно-

гие черты раннефеодальной монархии, вступила в новую стадию. В стране сложилась монархия сословно-

представителъная. 

Сословно-представительная монархия появляется в эпоху создания единых государств. Несравненно 

более масштабные задачи, с которыми сталкивается монарх при относительной слабости аппарата управле-

ния, находящегося в стадии становления, побуждали его искать опору в сословиях и их представительных 

органах. В Русском государстве высшими сословно-представительными органами стали уже упомянутые 

Земские соборы. Власти отводили им преимущественно совещательную функцию. Но при этом они спеши-

ли заручиться поддержкой и согласием сословий в важнейших вопросах внутренней и внешней политики. 

Характерно, что Земские соборы отражали социальную структуру русского общества. Крестьянства, не 

говоря уже о холопах, не было слышно на соборах. Зато власти прислушивались к голосу дворянства и по-

сада, которые со временем стали посылать на соборы своих выборных. 

Огромное значение имели органы местного самоуправления. Опираясь на их помощь, центральная 

власть собирала налоги и поддерживала правопорядок. По сути, эти органы были продолжением государ-

ственного аппарата. Вместе с тем они зависели от местных жителей и могли оказаться не столь послушны-

ми, как того хотели бы власти. 

Реформы сильно продвинули страну по пути централизации. Но они вовсе не предопределили победу 

модели развития, за которую объективно ратовали члены Избранной рады. В середине 60-х гг. Иван Гроз-

ный своей властью круто изменил курс. 

Россия в середине XVI в. Реформы положительно сказались на стране. Россия заметно окрепла. Нали-

цо было хозяйственное оживление, которое выразилось в росте ремесленного производства, внутренней и 

внешней торговли. Исследователи насчитывают в городах более 200 различных ремесленных специально-

стей. Это значит, что ремесленник специализируется, сосредоточивается на каких-то определенных опера-

циях. Такое возможно, если ремесленник начинает работать не только на заказ, а и на рынок, — он уже 

уверен, что всегда сможет сбыть свое изделие. 

Но специализируются не одни только ремесленники — целые районы. Поморье снабжает солью почти 

все русские города. В Вологде и Ярославле процветает выделка кожи. Небольшая Калуга славится дере-

вянной посудой и т. д. 

Усилились миграционные потоки: переселенцы в поисках лучших мест спускались на юг, к Оке, на се-

вер и северо-восток — в Поморье и Прикамье. Народная колонизация переплетается с государственной: 

правительство в целях повышения обороноспособности поощряет заселение мест, через которые некогда 

двигались отряды степняков. 

В колонизации участвует и церковь. В северные чащобы в поисках молитвенного уединения уходят 

подвижники, роют «земляные норы» и ставят кельи. С этих келий начинают свою историю пустыни и мо-

настыри. Постепенно они разрастаются, обзаводятся монахами, послушниками и... деревнями. Скромная 

соха и неутомимый топор — вот что приумножает богатства страны, раздвигает территорию освоенного. 

Укрепляется и расширяется поместное землевладение, по-прежнему устойчиво вотчинное. Конечно, 

помещики нещадно понукали крестьян и холопов. Они жаждали прочнее привязать их к себе, не дать зем-

ледельцам уйти в Юрьев день. Но от благополучия помещика зависит состояние поместного войска. И пока 

уровень благополучия был относительно высок, в Москву обычно приходили известия о военных победах, 

а не поражениях. 

Оживленнее становилась городская жизнь. Возникали новые города и поселения городского типа. 

Опасность, исходящая от соседей, придавала русскому городу сильный военно-административный «отте-

нок». На юге и западе большую долю городского населения составлял мелкий служилый люд, стрельцы. Но 

города-крепости постепенно обрастали небольшими посадами, а жители, даже те, кто тянул государеву 

службу, занимались мелкой торговлей, ремеслом, промыслами. Доля посадского населения от общего насе-

ления страны очень незначительная — менее 3%. Но города уже экономически связывают страну. 

Немалая заслуга в этом и торговли. Купечество — одна из самых динамичных социальных групп. И 

одновременно очень пестрая. Основная масса занималась мелкой торговлей. Строго говоря, это были не 

купцы, а мелкие торговцы. Но немало было купцов богатых, которые имели дальние торги и ворочали не-

малыми деньгами. Традиционные объекты для крупных оптовых операций — зерно, рыба, пушнина, соль, 

воск. В погоне за прибылью такие купцы проявляли инициативу и изобретательность. Известно, что еще в 
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XVI в. русские в поисках «мягкой рухляди» (пушнины) перевалили за Камень — Урал. Но напрасно прави-

тельство искало потаенные тропки: их держали от казны в строгом секрете. 

Растет не только внутренняя, но и внешняя торговля со странами Востока и Запада. Последняя идет в 

основном через Литву и Ливонский орден. Однако русские торговые люди встречали жестокую конкурен-

цию. Их теснили соперники, которые лучше знали европейский рынок и к тому же пользовались покрови-

тельством местных властей. Литва, орден, Швеция — все стремились поставить под контроль прибалтий-

скую торговлю Московского государства. Это разорительное посредничество было не только унизительно, 

но и опасно политически, поскольку ставило правительство в зависимость от сопредельных стран. 

Правда, в 1553 г., преодолев бушующие волны Северного Ледовитого океана, до устья Северной Дви-

ны добрался первый английский корабль. Участник экспедиции англичанин Ченслер оставил описание это-

го путешествия и своей поездки в Москву. Он был поражен богатством страны и могуществом царской 

власти. «Если бы русские знали свою силу, никто бы не мог бороться с ними», — писал Ченслер. 

В последующем почти каждый год в устье Северной Двины заходили суда. Английские купцы даже 

создали Московскую компанию. Вскоре к ним присоединились и голландские мореходы. Но возможности 

этого пути из-за отдаленности и суровой природы были слишком ограниченны. 

«Казанское взятие». Главным внешнеполитическим направлением Избранной рады стало восточное — 

взаимоотношения с Казанским и Астраханским ханствами. Заманчиво было получить полный контроль над 

Волгой: это позволяло прибрать к рукам торговлю с Персией и с другими странами Востока. Для прави-

тельства остро стоял вопрос о поземельном обеспечении служилых людей. Богатые поволжские земли, на 

которые давно заглядывались русские помещики и вотчинники, сулили решение этой проблемы. 

Но главное, что предопределило выбор, — традиция, унаследованная от ордынских времен. Борьба с 

Казанским царством продолжала многовековую борьбу с Ордой. Но теперь стороны как бы поменялись 

местами. Москва имела силы и возможности вести наступательную политику. Казань преимущественно 

оборонялась. Правда, устоявшаяся привычка «кормиться войной» нередко толкала казанцев на набеги, 

сильно разорявшие восточные и юго-восточные окраины Московского государства. Эта постоянная воен-

ная угроза побуждала Москву всерьез думать о сбережении своих границ. 

Уже при Иване III на казанский престол стали сажать дружественных ханов. При Василии III им был 

Шах-Али. Однако в 1521 г. его сверг брат крымского хана. Позднее Шах-Ал и был вновь возвращен, но 

вновь не усидел, на его месте оказался астраханский царевич Едигер-Мухаммед. Враждебность нового хана 

была опасна тем, что за его спиной стояли Крым и Турция. 

Московское правительство избрало радикальный путь решения казанского вопроса — военный. В 1548 

и 1550 гг. русские полки выступали в поход на Казань. Однако их ждали неудачи, главная из которых — 

отсутствие вблизи столицы царства опорной базы, где можно было бы заранее сосредоточить все необхо-

димые припасы. 

В 1551 г. недалеко от Казани была возведена крепость Овияжск. Ее построили буквально за несколько 

дней. По Волге сплавили участки стен, которые затем быстро собрали. 

В 1552 г. из Москвы двинулось огромное войско, возглавляемое самим Иваном Грозным. В Казань был 

отправлен гонец с грамотой — казанцам предлагалось покориться. Но они отвергли это предложение, и 

город был осажден. 

Во главе русского войска стали опытные полководцы — князья М. И. Воротынский, А. Б. Горбатый-

Шуйский, А. М. Курбский. С царем шел и его двоюродный брат Владимир Андреевич Старицкий. 

Осадные работы имели колоссальный размах. У стен была возведена огромная башня, на которую 

втащили пищали и «стреляли в город по улицам и по стенам градным». Утром 2 октября взорвали подкоп 

под стеной и в пролом устремились полки. Казанцы ожесточенно защищали город. Бои продолжались не-

сколько дней. Убитых оказалось столько, что пришлось расчищать улицу для торжественного въезда Ивана 

IV. 

На этот раз Иван не стал сажать на престол послушного ставленника. Казанское царство было присое-

динено к Руси, и в пышном титуле московских государей прибавилось «царь Казанский». Когда после «Ка-

занского взятия» Иван въезжал в Москву, его встретили приветственными криками: «Многа лета царю бла-

гочестивому, победителю варварьскому и избавителю христианскому». В этих «гласах» хорошо отразилось 

народное восприятие случившегося. В 1556 г. было завоевано Астраханское ханство. Последствия этих 

двух событий огромны. Иван IV стал называть себя царем Казанским, Астраханским и Сибирским. Цар-

ский титул обретал в глазах русских людей свое историческое обоснование — ведь на Руси издавна царями 

называли ханов Орды. Таким образом, успехи реформ Избранной рады и связанный с ее деятельностью 

общественно-политический подъем в стране оборачивались военными успехами, военные успехи способст-

вовали укреплению самодержавной власти. 

Волга с истоков до устья стала русской рекой. Угроза набегов отныне исходила в основном от крым-

ских и ногайских татар. Чтобы уберечь центральные уезды страны, русские ратные люди ежегодно выхо-

дили на так называемую «береговую службу» — собирались на берегу Оки и ее притоков в ожидании отря-
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дов крымцев. Избавление от угрозы со стороны Казани заставило позаботиться о новых линиях укрепле-

ний, которые бы защитили южнорусские области. Началось строительство Тульской засечной черты. 

Засечные линии — это своеобразные китайские стены на русский манер. Позднее они протянутся на 

сотни верст, огораживая новопостроенные города и деревни от набегов. Смысл их заключался в создании 

непрерывной линии препятствий, которые не могла бы ни обойти, ни одолеть крымская конница. Создавая 

первую Тульскую засеку, специальным образом валили лес, укрепляли броды, ставили острожки, частоко-

лы. Объем работ был колоссальный и требовал централизации средств и людей. Так потребности обороны 

косвенно воздействовали на процессы централизации — ведь слабому, не способному сосредоточивать ре-

сурсы правительству подобные задачи были не по плечу. 

Правительство Ивана IV стремилось укрепиться в завоеванных царствах. С этой целью оно привлекает 

на свою сторону местную татарскую знать. Многие из них переходят на московскую службу. Сам пленен-

ный Едигер-Мухаммед принимает православие и получает имя Симеона. 

Одновременно поощрялось русское заселение новоприсоединенных земель. Со второй половины XVI 

в. сюда устремился широкий поток русской колонизации. Возникают такие города, как Самара, Саратов, 

Царицын, Уфа. И все же освоение новых территорий заметно отставало от темпов территориального роста. 

Это немудрено, если учесть, что в годы правления Ивана IV страна выросла с 2,8 млн км2 до 4 млн км2. 

Централизация явно не успевала за такими темпами. Нужно было время и терпение, которого у царя не бы-

ло. 

Новые восточные границы предопределили дальнейшее развитие событий. Оказавшись в контакте с 

Москвой, многие народы изъявляли желание перейти под покровительство царя. В 50-е гг. подданство 

приняли народы, жившие в Западной Башкирии. Русское правительство сохранило за башкирами их земли, 

установив натуральный налог — ясак. 

Изъявила свою покорность кочевавшая между Яиком и Волгой Большая Ногайская Орда. В русское 

подданство перешли некоторые черкесские и кабардинские князья. На Марии Темрюковне, дочери кабар-

динского князя Темрюка Идарова, женился овдовевший Иван Грозный. По преданию, Мария Темрюковна 

отличалась злобным нравом. В отличие от кроткой Анастасии, она плохо влияла на своего царственного 

мужа и поощряла его жестокость. Трудно сказать, какая доля правды присутствует в этом утверждении; 

позднее Романовы для упрочения своего династического положения всячески поддерживали теорию о 

«двух» Иванах: пока была жива Анастасия, царь был кроток и милостив, явилась Мария Темрюковна — 

явилась и царская лютость. 

Поход Ермака. Падение Казани открыло новые пути движения на Урал и в Сибирь. Прежние дороги в 

районах Северного и Центрального Урала были неудобны и даже опасны. Иное — путь по Каме и далее на 

Иртыш и Тобол. Именно по нему двинутся «встречь солнцу» участники великой эпопеи покорения и ос-

воения Сибири. 

Но здесь на пути промышленников и первопроходцев вставало Сибирское ханство. Оно не отличалось 

ни силой, ни внутренней прочностью. Однако многое зависело от того, какую политику изберет здешняя 

знать. В середине 50-х гг. сибирский хан Эдигар признал власть московского царя и изъявил готовность 

платить ясак. Но сменивший его хан Кучум разорвал подданнические отношения. 

Занятый войной на западе и юге, Иван Грозный уделял мало внимания происходящему на востоке. По 

сути, политику здесь делали Строгановы, именитые торговые люди, чья «соляная империя» возникла на 

Среднем Приуралье. Для охраны своих владений Строгановы получили право возводить укрепления и на-

нимать военные отряды — казачьи станицы. 

Один из таких отрядов численностью примерно 600 человек возглавлял атаман Ермак Тимофеевич. В 

1581 или 1582 г. (дата начала похода спорна) казаки двинулись на Кучума. Ермаку удалось разбить хана и 

занять его столицу Каш лык. Местные племена были приведены под власть московского царя. Сам Ермак 

вскоре погиб. Но начало было положено, и само правительство довело до конца дело завоевания Сибирско-

го царства. На помощь казакам были посланы отряды служилых людей с воеводами. В 80—90-е гг. Запад-

ная Сибирь вошла в состав Русского государства. 

Грандиозные   события    на   востоке страны — новая страница в истории Русского государства. Про-

должая уже наметившуюся линию, оно выходило на авансцену истории как государство многонациональ-

ное. В результате национальный вопрос приобретал особое значение, тесно переплетался с вопросом соци-

альным. 

3. Опричнина 

Учреждение опричнины. В декабре 1564 г. Иван Грозный с царицей, детьми и казной уехал в Алексан-

дровскую слободу. Отсюда он прислал митрополиту Афанасию грамоту, в которой объявлял о своем уходе 

с царства. Причина — гнев на бояр, служилых и приказных людей, которые творят насилия, измены и не-

послушание. Одновременно с Лобного места была оглашена другая грамотка к простым москвичам: царь 

оставляет царство, но «гневу на них (то есть на народ) и опалы никоторые нет». 

Все пришло в смятение. Царь умело натравил «низы» на «верхи». Сами же «верхи» находились в рас-

терянности — страшно было помыслить, чтобы богоданный государь уходил с престола. 
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Под давлением народа, обещавшего «потребить изменников», бояре и духовенство «уговорили» Ивана 

Васильевича вернуться на царство. В ответ царь выдвинул условие, которое принимается без оговорок: он 

сам расправляется с изменниками и учреждает опричнину. 

Опричниной на Руси принято было называть удел, который выделялся вдове князя в пожизненное 

пользование, как бы кроме — «опричь» — всей остальной земли. Иван Грозный придал этому слову новый, 

зловещий смысл. Царь прибегнул к своему излюбленному способу — расколу. Страна была разделена на 

опричнину — как бы особый государев удел — и на земщину с соответствующим разделением всех эле-

ментов власти и управления. Появились две Боярские думы и два войска — опричное и земское. Даже сто-

лиц было две — огромная Москва и внушающая ужас Александровская слобода. По стране шел «перебор 

людишек»: вотчинники и помещики взятых в опричнину уездов должны были оставлять свои имения и пе-

ребираться в земщину. Впрочем, намерение переселить земских оказалось трудновыполнимо. Тем не менее 

у многих поместий и вотчин появились новые владельцы — старые погибли в результате опал и казней. 

Сами опричники были организованы на манер монастырской братии, где игуменом был сам царь, во-

зомнивший, что он творит Страшный суд. 

Смысл опричнины. Едва ли какое-то событие в нашей истории вызывало столько разноречивых оценок 

и споров, как опричнина 

В чем ее смысл и есть ли он вообще? Не была ли опричнина порождением больного человека, тирана и 

изверга? 

Едва ли мы сможем найти бесспорные ответы на все эти вопросы, но, обратившись к фактам бесспор-

ным, можно сделать целый ряд выводов. 

Учреждая опричнину, Иван Грозный прежде всего думал о своей власти. Выше мы уже видели, что его 

политическим идеалом было неограниченное самодержавие.  «Зачем же самодержавцем называется: если 

сам не управляет?» — риторически заключал он, обращаясь к своему строптивому оппоненту князю Курб-

скому. 

Фанатик «истинного христианского самодержавства», Иван Грозный почитал лишь одну власть — 

полную, безраздельную, над всеми без исключения подданными, у которых нет собственно никаких прав и 

лишь одни обязанности, главная из которых — беспрекословное повиновение. 

Понятно, что при таких взглядах царь не мог не разойтись с Курбским, который писал, что царь, «аще 

и почтен царством, должен искать доброго и полезного совета не токмо у советников, но и всенародных 

человек» (то есть простых людей). Но взгляды Курбского - это, возможно, и программа Избранной рады. 

Значит, утверждая опричнину, царь навязывал стране свою модель самодержавной власти и свое понима-

ние централизации. 

Опричнина означала решительную перемену способов и методов управления. Прежние методы, кото-

рые опирались на традиции, правовые нормы и религиозно-нравственные установки, сменились режимом 

открытой диктатуры и террора. Свою слабость, обусловленную неразвитостью государственного аппарата 

— прямое следствие незавершенности реформ Рады, — власть компенсировала жестокостью. 

Опричнина нанесла удар по церкви, идеологическое могущество которой давало ей известную полити-

ческую самостоятельность. В 1568 г. царь столкнулся с митрополитом Филиппом (Колычевым),  который 

воспользовался правом церкви оценивать действия властей с религиозно-нравственных позиций, соотно-

сить их с божественными установлениями. Митрополит публично осудил Ивана Грозного и опричнину за 

казни невинных людей. Надо было иметь немалое мужество, чтобы решиться на такое. В ответ царь прика-

зал низложить мятежного митрополита. Послушный царской воле, Освященный собор — собрание высших 

иерархов церкви — безропотно лишил Филиппа его сана. Филипп был сослан в Тверь в Отрочь монастырь. 

Два года спустя царский любимец, опричник-палач Малюта Скуратов удушил старца в келье. 

Удар был нанесен по Новгороду. Осенью Иван получил известие о якобы открывшемся намерении 

новгородцев изменить ему. Главный опричник давно уже испытывал недоверие к Новгороду, прошлое ко-

торого было для него синонимом своеволия и непокорности. К тому же он подозревал новгородцев в сим-

патиях к Владимиру Старицкому. 

В 1570 г. опричное войско появилось в Новгороде и учинило кровавый погром. Погибло несколько ты-

сяч человек. Один из опричников похвалялся: пошел в поход на одной лошаденке, вернулся на 48, 22 из 

которых везли телеги с награбленным добром. 

Подобную участь готовили и Пскову. Спас случай — страшное предсказание юродивого испугало суе-

верного царя. 

Воюя с собственными подданными, Иван не забывал о своих главных противниках. Старицкий князь 

вел себя лояльно по отношению к своему царственному родственнику. Он даже был причастен к безвинной 

гибели собственных слуг — лишь бы угодить царю. Но для царя Владимир Андреевич был опасен как по-

тенциальный противник, как человек, который по одной своей принадлежности к великокняжескому роду 

мог стать знаменем оппозиции. Поэтому в 1566 г. царь вырвал князя из его родного удела, где на Владими-

ра Андреевича привыкли смотреть как на своего государя. А спустя три года наступил последний акт дра-
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мы: был инспирирован донос о намерении Владимира Андреевича отравить царя. В ответ Иван Грозный 

заставил старицкого князя вместе с частью семьи выпить яд. 

Террор имеет то свойство, что, преступив все грани, начинает пожирать самих исполнителей. Вскоре 

царский гнев обрушился и на опричников. Летом 1570 г. были устроены массовые и изощренные казни. 

Казнили земских бояр и опричников. Казни сменялись пирами и оргиями. Опричнина окончательно выро-

ждалась в банду убийц. 

Продолжение Ливонской войны. Конец опричнины. Война и опричнина оказались вещами взаимосвя-

занными. Поражения давали основания Ивану Грозному обвинять своих воевод в измене и напускать на 

них опричников; гибель воевод, ратных людей и разорение страны, в свою очередь, отражались на боеспо-

собности русских ратей и оборачивались новыми неудачами. Новые неудачи давали повод для новых ре-

прессий. Царь с невероятной последовательностью загонял страну в заколдованный круг, из которого не 

было исхода. 

Ко времени учреждения опричнины страна, по сути, воевала на два фронта — в Литве и Ливонии и 

против крымского хана Девлет-Гирея. 

Правда, в 1566 г. возникла возможность заключить перемирие с сохранением завоеваний в Ливонии. 

Царь созвал Земский собор для обсуждения этого вопроса. Война сулила новые тяготы и бедствия, но тем 

не менее участники собора высказались за ее продолжение. Правда, при этом была подана челобитная с 

просьбой отменить опричнину. Иван Грозный казнил челобитчиков. 

Возобновившаяся война шла с переменным успехом. В 1569 г. между Великим княжеством Литовским 

и королевством Польским была заключена уния, которая завершила долгий процесс сближения двух госу-

дарств. Отныне Москве приходилось иметь дело с единой Речью Посполитой — республикой Польской, 

военный потенциал которой превосходил возможности разоренной России. 

Правда, преимущество выявилось не сразу. После смерти бездетного короля Сигизмунда II Августа 

наступило длительное бескоролевье — время смут и раздоров. Иван возобновил наступление в Ливонии, 

где было создано зависимое от России королевство, на престол которого царь посадил датского принца 

Магнуса, женатого на дочери Владимира Старицкого. 

В 1571 г. на Москву обрушилось страшное бедствие: воспользовавшись тем, что главные силы царя 

увязли в Прибалтике крымский хан Девлет-Гирей переправился через Оку и подошел к Москве. Крымцы 

подожгли город. Пожар имел катастрофические последствия. Современники, явно преувеличивая, называ-

ли до 300 тысяч погибших. Виновными были объявлены бояре, отвечавшие за оборону столицы. 

Но уже сам Иван стал осознавать все губительные последствия опричного раскола и террора. Земские 

войска изнемогали в неравной борьбе. Опричные, поднаторевшие на убийствах и грабежах, не были спо-

собны защитить родную землю. Когда на следующий год окрыленный успехом  крымский  хан  вновь дви-

нулся на Москву уже с намерением добиться ее вассальной зависимости, против него выступило объеди-

ненное земско-опричное войско под командой опытного земского воеводы князя Михаила Воротынского. В 

битве у Молоди, близ Серпухова, противник был разгромлен. Осенью 1572 г. царь объявил об отмене оп-

ричнины. Это не значит, что Иван Грозный навсегда отказался от бессудных опал и казней. На следующий 

год погибли многие воеводы, в том числе Воротынский — победитель крымцев. 

Опричнина подорвала пережитки удельной старины. Но цена за это оказалась несоразмерной. К тому 

же эти пережитки преодолевались — правда, не столь решительно и кроваво — в ходе реформ 50-х гг. Оп-

ричная политика в основе своей оказалась антинациональной. Цель ее была сугубо эгоистическая: ради 

достижения неограниченной власти царя над жизнью и имуществом подданных страна раскалывалась и 

опрокидывалась в пучину террора. Погибли тысячи. Причем не только люди знатные, но и множество про-

стых людей. 

Опричниной и террором царь, несомненно, достиг укрепления режима личной, неограниченной власти. 

Но парадокс заключался в том, что одновременно эта власть оказалась ограниченной. Грозный монарх сам, 

разорением страны и казнями, сузил свои возможности: не случайно первая половина его царствования бы-

ла отмечена внешнеполитическими успехами, а вторая — неудачами. Ведь чтобы побеждать, нужны реаль-

ные силы, а не одни только гневные окрики и без устали работающий топор палача. 

Опричнина и Ливонская война поставили страну на грань катастрофы. 

Окончание правления Ивана Грозного. Бесславно заканчивалось правление Ивана Грозного. В резуль-

тате войны в несколько раз вырос податной гнет. Посадские люди бросали свои тягловые дворы, крестьяне 

— пашню и бежали в поисках лучшей доли. Во многих местах запустение приобретало колоссальные раз-

меры. В Псковской и Новгородской землях распахивали лишь десятую часть ранее обрабатываемых зе-

мель. Наступил хозяйственный кризис. 

Правительство судорожно искало пути выхода из него. Казалось, что самое простое — навсегда при-

крепить тяглеца к земле. Эта мера вполне отвечала интересам провинциальных помещиков, для которых 

бегство или выход крестьянина оборачивался катастрофой. В начале 80-х гг. проводится новое описание 

земель. Оно должно выявить реальные податные возможности населения. Но одновременно описание ис-

пользуют для упрочения власти помещиков и вотчинников. Крестьянам было объявлено об отмене выхода 
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в Юрьев день. По-видимому, первоначально эта мера трактовалась как временная — для проведения пере-

писи. Но эта временная мера длилась века! 

Отмена Юрьева дня ограничивала свободу крестьянина и прикрепляла его к земле. Это был важный 

шаг в утверждении крепостничества и крепостного права. Проведена была эта мера в интересах и помещи-

ков, и правительства. Ее непосредственная причина — печальные итоги правления Ивана Грозного. Но 

вспомним, как неумолимо феодалы и феодальное государство наступали на права крестьян. Крепостниче-

ством страна расплачивалась за свою отсталость, медленные темпы развития. Эту мысль можно выразить 

иначе: бедное общество и бедное государство принуждены были обращаться к самым экономически неэф-

фективным способам обеспечения служилых людей — к крепостничеству. 

Утверждая самодержавную модель централизации, Иван Грозный нанес сокрушительный удар по са-

мой централизации. Не получили разрешения важнейшие общественно-политические проблемы. Люди, 

прошедшие опричнину, уже готовы были решать их привычным им способом — насилием. С нравствен-

ным оскудением пала цена человеческой жизни. Сам царь тому давал пример. Своего старшего сына, Ивана 

Ивановича, он убил в припадке слепого гнева, по укоренившейся привычке ударив — убить (бил посохом в 

висок!). Наследником, а затем царем стал Федор Иванович, человек слабый и недалекий. Даже в этом от-

ношении Иван IV потерпел крушение. Всю жизнь, по собственному признанию, он стремился высоко нести 

«хоругвь самодержавия», пролил ради нее реки безвинной крови, и теперь ему некому было передать само-

державное «знамя». 

Близилась Смута, семена которой были щедро разбросаны Иваном Грозным. 

4. Внешняя политика. 

Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех направлениях: на западе – борьба за выход к Бал-

тийскому морю; на юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало ос-

воения Сибири; на юге – защита русских земель от набегов крымского ханства. Татарские ханы совершали 

грабительские набеги на русские земли. На территориях Казанского и Астраханского ханств в неволе были 

тысячи русских людей, захваченных во время набегов. Жестоко эксплуатировалось местное население – 

чуваши, марийцы, удмурты, мордва, татары, башкирцы. По территориям ханств пролегал Волжский путь, 

но Волга не могла использоваться русскими людьми на всем своем протяжении. Привлекали русских по-

мещиков и плодородные малозаселенные земли этих краев. 

Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, направленные на подчинение Казанского 

ханства, но они не принесли удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско российского царя осадило Казань. Оно 

было лучше вооружено, чем татарское. Артиллерия Ивана IV имела 150 крупных пушек. Использовав под-

коп и бочки с порохом, русские взорвали стены Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. 

Народы Среднего Поволжья вошли в состав Российского государства. В 1556 г. Иван Грозный завоевал Ас-

траханское ханство. С этого периода все Поволжье являлось территорией России. Свободный Волжский 

торговый путь значительно улучшил условия торговли с Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств открывало новые перспективы, становился возможным доступ к бассейнам великих 

сибирских рек. Сибирский хан Едигер еще в 1556 г. признал вассальную зависимость от Москвы, но сме-

нивший его хан Кучум (? – ок. 1598) отказался признать власть Москвы (угнетал местных жителей, убил 

русского посла). 

Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от Урала, по разреше-

нию Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с ханом Кучумом. Предводителем отряда стал ка-

зацкий атаман Ермак (?-1585). В 1581 г. отряд Ермака нанес войскам Кучума поражение, а через год занял 

столицу Сибирского ханства Кашлык. 

Окончательно Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к Российскому госу-

дарству. На присоединенных территориях утвердились общероссийские законы. Началось освоение Сиби-

ри русскими промышленниками, крестьянами и ремесленниками. 

Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к Балтийскому морю, за прибал-

тийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские земли издавна принадлежали 

Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива входили раньше в состав земель Великого Нов-

города. В 1558 г. русские войска двинулись на Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 

г. Правители Ливонского ордена препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими 

странами. 

Ливонскую войну делят на три этапа: до 1561 г. – русские войска завершили разгром Ливонского ор-

дена, взяли Нарву, Тарту (Дерпт), подошли к Таллину (Ревелю) и Риге; до 1578 г. – война с Ливонией пре-

вратилась для России в войну против Польши, Литвы, Швеции, Дании. Военные действия приобрели за-

тяжной характер. Российские войска вели борьбу с переменным успехом, заняв летом 1577 г. ряд прибал-

тийских крепостей. 

Осложнило положение ослабление хозяйства страны в результате разорения опричниками. Изменилось 

отношение к русским войскам местного населения в результате военных поборов. 
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В этот период на сторону врага перешел князь Курбский, один из самых видных русских военачальни-

ков, знавший к тому же военные планы Ивана Грозного. Затрудняли положение опустошительные набеги 

на русские земли крымских татар. 

В 1569 г. произошло объединение Польши и Литвы в единое государство – Речь Посполитую. Избран-

ный на престол Стефан Баторий (1533-1586) перешел в наступление; с 1579 русские войска вели оборони-

тельные бои. В 1579 г. был взят Полоцк, в 1581 – Великие Луки, поляки осадили Псков. Началась героиче-

ская оборона Пскова (возглавил ее воевода И.П. Шуйский}, продолжавшаяся пять месяцев. Мужество за-

щитников города побудило Стефана Батория отказаться от дальнейшей осады. 

 

Однако Ливонская война завершилась подписанием невыгодных для России Ям-Запольского (с Поль-

шей) и Плюсского (со Швецией) перемирий. Русским пришлось отказаться от завоеванных земель и горо-

дов. Земли Прибалтики были захвачены Польшей и Швецией. Война истощила силы России. Главная зада-

ча завоевание выхода к Балтийскому морю решена не была. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Заслужено ли прозвище Ивана IV Грозный? 

2. Назовите причины опричнины? 

3. Перечислите положительные последствия реформ Ивана IV. 

4. Перечислите промахи и заслуги во внешней политики Ивана IV 

 

 

Тема 4.10. Смута в России начала XVII века 

1. Начало Смутного времени 

2. Углубление Смуты 

3. 1 и 2 ополчения. Окончание Смуты 

 

 

1. Начало Смутного времени 

XVII век принес многочисленные испытания России и ее государственности. После смерти в 1584 г. 

Ивана Грозного его наследником и царем стал слабый и болезненный Федор Иванович (1584-1598). Нача-

лась борьба за власть внутри страны. Такая ситуация вызывала не только внутренние противоречия, но и 

усиленные попытки внешних сил ликвидировать государственную самостоятельность России, На протяже-

нии практически всего столетия ей приходилось отбиваться от Речи Посполитой, Швеции, набегов крым-

ских татар – вассалов Османской империи, противостоять католической церкви, стремившейся отвратить 

Россию от православия. 

В начале XVII в. Россия пережила период, который называют Смутным временем. XVII в. положил на-

чало крестьянским войнам; на этот век приходятся мятежи городов, знаменитое дело патриарха Никона и 

раскол православной церкви. Поэтому этот век В.О. Ключевский назвал бунташным. 

На рубеже XVI—XVII вв. страна переживала кризис, который по глубине и масштабу можно опреде-

лить как структурный, то есть охвативший все сферы жизни. В области экономической кризис был тесно 

связан с последствиями Ливонской войны, опричнины и ростом феодальной эксплуатации. Экономический 

кризис стимулировал усиление крепостничества, которое вызывало социальную напряженность в низах 

общества. Социальную неудовлетворенность испытывало и дворянство, возросшая роль которого мало со-

ответствовала его положению. Этот наиболее многочисленный слой господствующего класса претендовал 

на большее — и в плане материального вознаграждения за государеву службу, и в служебном продвиже-

нии. 

Глубоки были и политические причины Смуты. В процессе собирания земель Московское княжество 

превратилось в обширное государство, в XVI в. сильно продвинувшееся на путях централизации. Сущест-

венным образом изменилась социальная структура общества. Однако самодержавная тираническая модель 

взаимоотношения власти и общества, навязанная Иваном Грозным, показала свою несостоятельность. 

Сложнейший вопрос XVI в. — кто и как, с какими правами и обязанностями будет принадлежать к правя-

щему слою в государстве, которое уже перестало быть собранием разрозненных земель и княжеств, но еще 

не превратилось окончательно в единое органическое целое, — был перенесен в Смуту. 

Политическим кризисом порожден был и кризис династический, вовсе не завершенный с избранием 

Бориса Годунова. 

Наконец, в годы царствования Ивана Грозного оказались расшатаны, по определению В. О. Ключев-

ского, «духовные скрепы общества» — нравственные и религиозные чувства. Беспричинные казни и опалы 

возвели насилие и произвол в норму. Человеческая кровь проливалась с необычайной легкостью, ценились 

угодничество, ловкость и беспринципность. Не случайно все главные действующие лица Смуты так или 

иначе прошли школу опричнины. Даже самозванство было до известной степени порождением прежнего 
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правления, когда царь Иван, «отрекаясь» от престола, прятался под именем «Иванца». Смута — обильная 

жатва, печальный итог века, уже познавшего раскол общества и подготовившего его к расколу новому. 

Смутным временем охватывает 1598-1613 гг. За эти годы на русском троне побывали царский шурин 

Борис Годунов (1598-1605), Федор Годунов (с апреля по июнь 1605), Лжедмитрий I (июнь 1605 – май 1606 

гг.), Василий Шуйский (1606-1610), Лжедмитрий II (1607-1610), Семибоярщина (1610-1613). 

После смерти Ивана Грозного на престол вступил его 27-летний сын Федор Иванович. Современник-

иностранец оставил нам его описание: царь был «приземист и толстоват», «тяжел и недеятелен», «прост и 

слабоумен». Даже процедура венчания была ему не под силу: устав, он простодушно отдал подержать шап-

ку Мономаха и золотое яблоко — «державу» Борису Годунову и князю Ивану Мстиславскому. Это порази-

ло современников! 

Понятно, что для тихого и богобоязненного царя власть была обузой. Он тяготился ею. При дворе это 

ни для кого не было секретом. Потому сразу же началась острая борьба различных боярских группировок 

за власть. Большим влиянием пользовалась аристократическая группировка Шуйских во главе с героем 

обороны Пскова И. Шуйским. Ей противостояли уцелевшие худородные деятели опричнины, последние 

фавориты Ивана IV типа Богдана Вельского, стремившиеся сохранить свои позиции при Федоре Иванови-

че. Влиятельной была и группировка Годуновых — Романовых, сильная своими родственными связями с 

царем. Она и взяла верх, постепенно оттеснив от трона всех своих соперников. 

Первым пал Вельский. Недовольный тем, что его не включили в число регентов, он попытался совер-

шить переворот, опираясь на своих холопов. Это была чистая авантюра. Под колокольный всполох под-

нявшиеся москвичи и дворяне бросились в Кремль. Выступление Вельского было воспринято ими как по-

пытка возродить опричные порядки. Возмущенные, они требовали выдачи арестованного Вельского. Но 

того оставили в живых и отправили на воеводство в Нижний Новгород. 

Победа особенно упрочила положение царского шурина Годунова. Он получил высший дворцовый 

чин конюшего и стал официально признанным правителем государства. Обеспокоенные этим, Шуйские 

попытались низвести фаворита. Поводом послужила бездетность царицы Ирины Годуновой. Заговорщики 

рассуждали примерно так: с удалением царицы в монастырь и новым браком государя положение Годунова 

пошатнется и он падет. В 1586 г. по наущению И. Шуйского и митрополита Дионисия москвичи били че-

лом Федору, предлагая ему развестись с царицей «для рождения наследника царского». Но Федор отказал-

ся, и Годунов, для которого не было тайной, кто был истинным организатором обращения к царю, распра-

вился со своими противниками. Митрополит был низвергнут с престола. Князь И. П. Шуйский отправлен в 

ссылку на Белоозеро, где вскоре погиб, якобы угорев от дыма в своей келье. 

Годунов взял верх, отстаивая принципы самодержавной власти. Победила группировка старомосков-

ских боярских родов, которая связывала свое служебно-местническое и материальное положение в первую 

очередь с государевой службой и близостью к престолу, а не с аристократическими амбициями. Правда, это 

не помешало Борису со временем оттеснить своих бывших союзников на второй план. 

Крепостническое законодательство 90-х гг. XVI в. Годунов был талантливым политическим деятелем. 

Поднаторевший в интригах, прошедший школу опричнины, он тем не менее отказался прибегнуть к широ-

кому террору, понимая всю пагубность подобной политики. Избавившись от противников и соперников, 

правитель взял курс на консолидацию господствующего класса. В ней нуждались верхи в связи с обостре-

нием ситуации в стране, так и не преодоленными до конца последствиями правления Ивана IV. 

Консолидация предполагала удовлетворение наиболее важных требований дворянства. Продолжая ли-

нию наступления на права земледельцев, правительство в начале 90-х гг. уже исходило из того, что «запо-

ведные лета» действуют на всей территории Русского государства. «Ныне по государеву указу крестьянам 

и бобылям выхода нет», — отмечалось в делах, связанных с бегством крестьян от своих помещиков. 

В 1597 г. «заповедные лета» были дополнены введением пятилетних урочных лет. Именно за этот 

урочный срок землевладелец должен был сыскать своих беглых или вывезенных крестьян. В противном 

случае он утрачивал на них права. Сами урочные лета, по всей видимости, первоначально имели значение 

чисто «техническое» — они должны были стимулировать под угрозой утраты владельческих прав помещи-

ка к поиску беглого крестьянина-тяглеца. Это было необходимо сделать, поскольку бесконечные тяжбы о 

крестьянах грозили парализовать деятельность приказов. Однако в первой половине XVII столетия именно 

урочные лета стали центральной проблемой дальнейшего развития крепостничества. 

Крепостное законодательство этого периода — важный этап в развитии крепостничества и крепостно-

го права. Мы видим, насколько далеко общество продвинулось по этому пути. Земледелец уже не мыслится 

вне рамок феодальной зависимости. Заповедь, прикрепляющая его к земле, носит всеобщий характер. Даже 

«выживая» урочные лета — свою зависимость от старого помещика, — беглый одновременно закреплялся 

за новым. Надо, однако, иметь в виду, что в писцовые книги — основные крепостнические документы — 

заносились имена дворовладельцев, глав крестьянских семейств. Иными словами, далеко не все в крестьян-

ской семье утрачивали возможность выхода — крепостному праву было еще куда развиваться. 

В 1597 г. ограничены были права и другой группы феодально-зависимого населения — кабальных хо-

лопов. Отныне они не получали освобождения даже после уплаты долга и оставались в холопстве до смер-
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ти владельца. Служившие по вольному найму, добровольные холопы, после полугода службы тоже пре-

вращались в холопов и уже не могли в одностороннем порядке разорвать зависимость. 

Законодательство правительства Годунова свидетельствовало о возрастании ценности рабочих рук и 

стремлении феодалов любыми средствами закрепить их за собой. Но главное, более отчетливо выстраива-

лись структуры самого общества, основанного на всеобщей несвободе, разных типах зависимости. Конеч-

но, все это отражало социально-экономическую неразвитость, отсталость страны — при скудности ресур-

сов государство просто не имело иных альтернатив организации «государевой службы» и обеспечения дво-

рян. 

Годунов много заботился о пополнении казны. Составление писцовых книг, ужесточение крепостного 

режима — все это должно было удержать «черных людишек», уплачивающих государевы подати, на мес-

тах. Для этого правитель не побоялся затронуть интересы церкви и крупных светских феодалов. Он попы-

тался провести так называемое посадское строение. «Черные» посадские люди, скрывшиеся от тягла в при-

вилегированных частновладельческих «белых слободах» (то есть освобожденных от податей и служб), на-

сильственно возвращались на прежнее местожительство. Так правительство защищало свои фискальные 

интересы и интересы посадских людей, которым было не под силу платить подати за бежавших. 

Учреждение патриаршества. Важным событием стало учреждение в 1589 г. патриаршества. 

Зависимость Русской православной церкви от Константинополя в XVI в. носила номинальный харак-

тер. После падения Византии русские с подозрением смотрели на восточное «благочестие», считая, что 

греки под владычеством турок «пошатнулись» в вере, тогда как отечественная церковь полностью сохра-

нила верность «большому православию». Кроме того, в отличие от всех остальных православных народов, 

пребывавших под чужеземным иноверческим гнетом, Русская православная церковь не утратила «царства» 

— несомненного свидетельства Божьей благодати. Такой взгляд укреплял мессианские представления об 

особой роли русской церкви и государства в охранении и распространении истинной веры и, естественно, 

питал стремление к полной независимости. 

Греки с неприятием относились к этому стремлению. Потребовалась помощь светской власти, чтобы 

преодолеть их сопротивление. Воспользовавшись приездом в Москву Константино-польского патриарха, 

Годунов добился того, чтобы московским патриархом был рукоположен митрополит Иов. При этом прави-

тель преследовал и свои собственные выгоды: он хорошо помнил о позиции митрополита Дионисия, вы-

ступавшего вместе с Шуйскими за развод царя Федора с Ириной. В преддверии грядущих перемен Годуно-

ву просто необходима была поддержка церкви. А первый патриарх был активный его сторонник. 

Утверждение патриаршества отразило возросшее значение русской церкви в православном мире. Вме-

сте с тем русская церковь все более превращалась в церковь национальную и все более сближалась с госу-

дарством: освобождение от власти Константинопольского патриарха оборачивалось для нее возрастанием 

зависимости от светской власти. 

Во внешней политике правительство Годунова склонялось более к дипломатическим средствам разре-

шения возникающих противоречий. Было продлено перемирие с Речью Посполитой, внушительной демон-

страцией силы был удержан от вторжений крымский хан. Когда же в 1591 г. Казы-Гирей все же попытался 

разорить Москву, то его удалось обратить в бегство. 

Вполне успешно завершилась кратковременная война со Швецией в 1590—1593 гг. По Тявзинскому 

миру 1595 г. Россия вернула ранее утраченные земли и города Ям, Ивангород, Копорье, Корелу. Правда, 

главная цель начавшейся войны — Нарва осталась за шведами. В 1590 г. ее осадил сам Годунов. Но, буду-

чи опытным политиком, он оказался бездарным полководцем. Несмотря на значительное превосходство 

сил и сильную артиллерию, осада окончилась безрезультатно. «В делах воинских не отличался искусством: 

не пришло еще тому время», — замечал не без лести один из современных авторов. 

Продолжалось энергичное продвижение в Западной Сибири, где были построены города Тюмень, Сур-

гут, Тобольск — будущая столица русской Сибири — и др. Правительство уделяло много внимания укреп-

лению южных рубежей государства. В конце века идет освоение лесостепи южнее Тульской оборонитель-

ной линии (так называемой «засечной черты»). Строятся города Орел, Курск, Воронеж, Ливны, Елец, Бел-

город и др. Это медленное «сползание» границ на юге имело два следствия: затруднялись набеги татар и 

одновременно осваивались плодородные земли. 

Драма в Угличе. В царствование Федора последняя жена Ивана Грозного Мария Нагая с малолетним 

сыном Дмитрием была удалена в Углич, данный в удел царевичу. Но в 1591 г. из Углича пришло известие о 

гибели Дмитрия. Следствие, которое возглавил В. И. Шуйский, пришло к заключению, что страдавший 

«падучей» (эпилепсией) отрок «сам себя поколол ножом». Но одновременно появилась версия о причаст-

ности к гибели царевича правителя. Сама царица Мария обвинила приставленных к царевичу людей Году-

нова, а значит, и самого правителя в убийстве сына. Вопрос этот за недостаточностью источников до на-

стоящего времени остается не во всем до конца ясен. Неубедительными кажутся заключения, сделанные из 

логической посылки заинтересованности Годунова в смерти наследника престола для собственного воца-

рения. В начале 90-х гг. XVI в. подобные претензии выглядели несостоятельными. Однако определенно 



112 
 
можно сказать, что к концу столетия убийство или случайная гибель царевича Дмитрия обернулись к поль-

зе Бориса. 

Драматические события в Угличе стали трагедией общенациональной. Слух о чудесном спасении за-

конного государя Дмитрия Ивановича породил в начале XVII в. самозванство и Смуту, которые обернулись 

«всеконечным разорением» страны и разрушением государства. 

Избрание Годунова на царство. В 1598 г. умер бездетный царь Федор Иванович. Пресеклась династия 

Ивана Калиты. Началась острая борьба за опустевший престол. На этот раз Годунов столкнулся со своими 

недавними союзниками, Романовыми, клан которых после смерти в 1586 г. Н. Р. Юрьева (брата царицы 

Анастасии Романовны) возглавил его старший сын, Ф. Н. Романов (отец будущего царя М. Ф, Романова). 

Борис Годунов имел все преимущества перед своими соперниками. Он контролировал деятельность 

администрации. В его руках были внешнеполитические нити. От благосклонности правителя зависели слу-

жебные назначения и пожалования. Многие из придворных были ему обязаны, а те, кто колебался, предпо-

читали ориентироваться на самого сильного — Бориса. Наконец, Годунов опирался на поддержку патриар-

ха Иова. Годунов имел власть реальную, тогда как роль Романовых была скорее придворной, почетной. Эти 

обстоятельства предопределили победу правителя. 

В 1598 г. Земский собор избрал Бориса царем. На престол вступил человек опытный, обладавший 

умом государственным. Однако и он не мог преодолеть своего прошлого: истинный царедворец, интригами 

и политическими комбинациями поднявшийся до трона, Борис так и остался венчанным царедворцем. Как 

писал русский историк С. М. Соловьев, он очень скоро обнаружил «недостаток нравственного величия». 

Печать выборности сильно стесняла нового государя: многие шаги царя Бориса были предопределены 

необходимостью упрочить свое положение. 

Он обещал без вины никого не казнить, попытался помириться — на основе безусловного признания 

законности новой династии — с недавними соперниками. Но ему не удалось избавиться от оппозиции в 

кругах знати. В 1600—1601 гг. царь расправился с Романовыми и их свойственниками. Глава Романовых, 

Федор Никитич, был насильно пострижен под именем Филарета и отправлен в монастырь. Но опала Рома-

новых, носившая отчасти превентивный характер, не принесла успокоения. 

Правительственный курс Бориса-царя был продолжением курса Бориса-правителя. Однако складывал-

ся он в условиях крайне неблагоприятных. Росла социальная и политическая напряженность. Хозяйствен-

ную стабилизацию 90-х гг. прервал небывалый неурожай 1601—1603 гг. Светские и духовные феодалы, 

имевшие большие запасы зерна, не спешили расстаться с ними в надежде нажиться на народном бедствии. 

Не отставали от них и корыстные приказные. В исполнении приказных правительственные меры, призван-

ные смягчить бедствия, вызвали лишь озлобление низов. 

Размеры бедствия побудили царя Бориса частично разрешить крестьянский переход. В 1601 и 1602 гг. 

появились указы, по которым крестьянин, спасаясь от «налог и продаж», мог покинуть своего помещика по 

собственной воле. Восстановленный выход касался помещичьих крестьян и не затрагивал крупные вла-

дельческие и монастырские земли из-за опасения, что именно сюда устремится поток обездоленных хлебо-

пашцев. Годунов стремился не допустить разорения основной массы служилых людей. Однако и эти меры 

не могли радикальным образом поправить ситуацию. 

В 1603—1604 гг. недовольство стало принимать открытые формы. Под Москвой появились отряды 

восставших. Уголовное по своей направленности — разгромы обозов, поместий и вотчин — это движение 

отражало широкое социальное недовольство низов. Посланная царская «многая рать» не сразу справилась с 

восставшими. В бою погиб царский воевода окольничий И. Басманов. 

Кризис углублялся. 

2. Углубление Смуты.  

Смута открылась самозванческой авантюрой Лжедмитрия I. Наивно думать, что самозванство — при-

своение себе имени и прав той или иной особы царствующего дома — есть только порождение «наивного 

монархизма» народа. Самозванство — одно из проявлений «нормального» монархического сознания, мо-

дель поведения, созданного и отточенного в годы смутного лихолетья. Самозванство имело то преимуще-

ство, что служило всем недовольным внутренним оправданием для выступления против правящего госуда-

ря. При обожествлении царя и царской власти поддержка истинного монарха — будь то царь, сидящий на 

престоле, или претендент-самозванец, доказывающий законность своих притязаний, — становилась обяза-

тельной, угодной Богу. Эта особенность национального самосознания и придавала самозванству на русской 

почве особый размах. 

Первым самозванцем стал, по наиболее распространенной версии, молодой небогатый галичский дво-

рянин Григорий Отрепьев. Существует предположение, что противники Годунова готовили его к роли ца-

ревича Дмитрия еще в Москве. Опала Романовых заставила его искать спасения под монашеским клобу-

ком. Он принял постриг и попал даже в окружение патриарха Иова: по-видимому, бойкий и сметливый мо-

лодой монах сумел понравиться первому патриарху. Однако непомерное честолюбие и угроза разоблачения 

побудили его бежать из Москвы в Речь Посполитую. Здесь после ряда неудачных попыток Отрепьев от-
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крыл крупным православным магнатам Вишневецким свою «тайну»: он законный московский государь, 

чудом спасшийся царевич Дмитрий Иванович. 

Ряд исследователей высказывают мнение, что сам Отрепьев искренне уверовал в свое высокое проис-

хождение и лицедействовал с внутренней убежденностью. Но, конечно, в решении поддержать самозванца 

польская сторона исходила из собственных интересов. Король Сигизмунд III решил использовать его для 

ослабления Бориса Годунова. Привлекательны были и обещания, которые щедро раздавал самозванец. К 

Речи Посполитой должны были отойти Смоленск и Северская земля. 

В Сандомире, где некоторое время жил Отрепьев, он увлекся Мариной Мнишек, дочерью сандомир-

ского воеводы Юрия Мнишека, который в надежде на удачу и обогащение принял активное участие в аван-

тюре и дал согласие на будущий брак. На содержание невесте тут же были «отписаны» земли, среди кото-

рых значился Новгород. 

Наконец, чтобы окончательно склонить на свою сторону поляков и заручиться поддержкой папы рим-

ского, Отрепьев тайно принял католичество. При этом он обещал содействовать утверждению западного 

христианства у себя на родине. 

Несмотря на покровительство короля и поддержку ряда влиятельных магнатов, возможности само-

званца были сильно ограничены. Тем не менее человек смелый, с авантюристической жилкой, он в конце 

1604 г. с небольшим отрядом, состоящим из поляков-наемников, русских дворян-эмигрантов и присоеди-

нившихся позднее запорожских и донских казаков, пересек границы Московского государства. Первона-

чально успех сопутствовал ему — города один за другим открывали «царевичу» ворота. Пали Моравск, 

Чернигов, Путивль, Рыльск, Кромы. Здесь к самозванцу примкнуло немало сторонников: юго-западная ок-

раина издавна служила местом сосредоточения самых динамичных слоев русского общества, недовольных 

своим положением. Даже поражение в январе 1605 г. под Добрыничами близ Севска не привело к падению 

самозванца. Сам он, правда, настолько пал духом, что собрался бежать, но его чуть ли не силой удержали 

русские сторонники. 

В разгар противоборства 13 апреля 1605 г. неожиданно скончался Борис Годунов. После его смерти 

чаша весов стала быстро склоняться в пользу самозванца, в котором оппозиция увидела силу, способную 

свалить ненавистную династию. Сын Бориса Федор не имел ни опыта, ни авторитета, чтобы удержать 

власть. В мае на сторону Лжедмитрия I перешли царские полки. Это решило исход борьбы. Федор и его 

мать были убиты. 20 июня 1605 г. самозванец торжественно вступил в Москву. 

 

Победа Отрепьева на первый взгляд кажется фантастической. Поражены были сами современники: 

«Яко комар льва... порази». Но успех самозванца объясним: при остром недовольстве всех слоев общества 

побеждал скорее не он, а мечта в законного доброго государя. С именем царевича связывались самые со-

кровенные надежды, которые должны были осуществиться по восшествии его на «прародительский» пре-

стол. 

Царствование Лжедмитрия I. Новый царь оказался деятельным правителем. Обладая умом быстрым, 

самозванец не боялся преступать многие православные традиции и открыто демонстрировать свою при-

верженность к польским обычаям. Это насторожило, а позднее и настроило против него окружение. Но не 

поведение — главная причина краткости правления Отрепьева. Сесть на престол оказалось легче, чем уси-

деть на нем. Едва самозванец свалил Годунова, как он стал ненужным боярству. Очень скоро был составлен 

заговор, во главе которого стоял В. И. Шуйский. Но заговор провалился. Лжедмитрий, желая продемонст-

рировать свое милосердие, помиловал приговоренного к смерти Шуйского. 

Скоро самозванцу напомнили о взятых обязательствах его зарубежные покровители. Однако он пре-

красно понимал, что их выполнение будет иметь для него самоубийственные последствия. Православие не 

было поколеблено. Лжедмитрий лишь низвел с патриаршего престола сторонника Годунова Иова. Не соби-

рался он отдавать Смоленск и Северскую землю, предложив Сигизмунду III взамен денежный выкуп. Все 

это вело к обострению отношений с Речью Посполитой. Чтобы притупить их остроту, самозванец выступил 

с идеей общехристианского похода против татар и турок. Но мысль о войне с ее тяготами пугала дворянст-

во и настраивало его против самозванца. 

Сложным было и внутреннее положение Отрепьева. Прежняя политика обещаний и лавирования ис-

черпала себя. Обильные пожалования, с помощью которых «царь Дмитрий Иванович» надеялся упрочить 

свое положение, имели предел. Следовало пополнить казну, а это должно было привести к ужесточению 

налогообложения, тогда как самозванец обещал его ослабление. Обращение же за финансовой помощью к 

церкви вызвало ропот духовенства, которое усмотрело в этом посягательство на свою собственность. Об-

манутым чувствовало себя крестьянство, мечтавшее о восстановлении выхода. Но сделать это — значило 

столкнуться с дворянством. Лжедмитрий I оказался в заколдованном круге. Росло разочарование, которое 

испытывали все слои общества. Однако само это недовольство не успело принять сколько-нибудь закон-

ченные формы. Дело решил заговор, во главе которого вновь оказался В. И. Шуйский. 

В начале мая 1606 г. состоялась свадьба Лжедмитрия с Мариной Мнишек. Свадебные торжества, про-

веденные на польский образец, неправославная царица, оскорбительное поведение наехавших в Москву 
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польских магнатов и шляхтичей вызвали взрыв возмущения. Этим воспользовались заговорщики. 17 мая 

1606 г. вспыхнуло восстание. Заговорщики ринулись в Кремль и убили самозванца. «Царь Дмитрий Ивано-

вич» был объявлен «расстригою», «московская царица» — Марина Мнишек и ее гости были схвачены и 

разосланы по городам... 

19 мая сторонниками В. Шуйского был созван импровизированный Земский собор, на котором, как 

позднее утверждали противники нового монарха, потомок нижегородских князей Василий Иванович был 

«выкрикнут» царем. Сам Шуйский не особенно заботился о соблюдении всех тонкостей волеизъявления 

«всей земли». Его более беспокоила позиция Боярской думы. Чтобы привлечь ее, новый царь пошел на-

встречу притязаниям аристократии, давно мечтавшей огородить себя от самодержавного произвола целым 

рядом обязательств, которые возлагал на себя монарх. Шуйский дал крестоцеловальную запись, в которой 

обещал соблюдать законность: не налагать ни на кого опал и не казнить без суда, не отнимать имущества у 

родственников осужденных, не слушать «ложных доводов». В подобной записи многие историки видят шаг 

к ограничению царской власти. 

Человек, оказавшийся волею судьбы на московском престоле, не пользовался ни авторитетом, ни на-

родной любовью. Главным качеством характера Шуйского было лицемерие, любимый способ борьбы — 

интрига и ложь. Подобно Годунову, он успешно усвоил все уроки правления Ивана Грозного, был недовер-

чив, коварен, однако не обладал ни государственным умом, ни опытом царя Бориса. Его слову нельзя было 

верить. При правителе Борисе Годунове Шуйский, глава следственной комиссии в Угличе, клялся, что ца-

ревич Дмитрий закололся сам; затем, при Лжедмитрий I, — что царевич жив и, значит, Годунов — узурпа-

тор; наконец, став царем, — что царевич был заколот людьми Годунова и царь Дмитрий — самозванец. 

Этот человек не был способен остановить развал государственности. 

С самого начала Шуйский не пользовался широкой поддержкой. Законность его избрания признали 

далеко не все. Не случайно о своем избрании даже сам Василий писал, что принял Мономахов венец по 

выбору «всяких людей Московского государства», а не «всех людей всех государств Российского царст-

вия». В этом определении — косвенное признание оппозиции, возникшей во многих регионах. 

Знаменем оппозиции вновь стало имя царя Дмитрия Ивановича, который, по слухам, спасся и на этот 

раз. Шуйский срочно организовал церемонию перезахоронения мощей царевича, причисленного к лику 

святых. В Углич за его гробом отправился ростовский митрополит Филарет (Ф. Н. Романов), возвращенный 

из ссылки еще Лжедмитрием I. Царь, по-видимому, сулил ему патриаршество, но по возвращении обманул, 

испугавшись встретить в Романове личность независимую. Вместо низведенного патриарха Игнатия, став-

ленника самозванца, на патриарший престол был избран казанский митрополит Гермоген — человек фана-

тичный и твердый в вере. 

Против Шуйского выступило население порубежных уездов, сторонники Лжедмитрия, такие, как вое-

воды Путивля князь Г. Шаховской и Чернигова князь А. Телятевский. Оппозиционные настроения охвати-

ли дворянство. Особенно недовольны были рязанцы, которых возглавил Прокопий Ляпунов, и мелкий слу-

жилый люд Тулы и Венева во главе с Истомой Пашковым. Летом 1606 г. движение стало приобретать ор-

ганизованный характер. Были созданы две большие повстанческие армии в районе Кром и Ельца. Появился 

и руководитель — Иван Болотников. 

Поход Болотникова на Москву.  Холопство было неоднородным институтом. Верхи холопов, прибли-

женные к своим владельцам, занимали достаточно высокое положение. Не случайно многие провинциаль-

ные дворяне охотно шли в холопы. И. Болотников, по-видимому, принадлежал к их числу. Он был военным 

холопом А. Телятевского и, скорее всего, дворянином по своему происхождению. Впрочем, не следует 

придавать этому слишком большого значения: социальная направленность взглядов человека определялась 

не только происхождением. 

Болотников побывал в крымском и турецком плену, был гребцом на галере, захваченной затем «нем-

цами». Существует предположение, что при возвращении из плена — через Италию, Венгрию, Речь Поспо-

литую — Болотников успел повоевать на стороне австрийского императора предводителем наемного ка-

зацкого отряда против турок. В противном случае трудно объяснить, почему именно он получил полномо-

чия «большого воеводы» от человека, выдавшего себя в Польше за царя Дмитрия. 

Собравшиеся под знаменами «царя Дмитрия Ивановича» представляли собой сложный конгломерат 

сил. Здесь были не только выходцы из низов, но служилые люди по прибору и отечеству. Едины они были 

в своем неприятии новоизбранного царя, различны в своих социальных устремлениях. После успешной 

битвы под Кромами в августе 1606 г. восставшие заняли Елец, Тулу, Калугу, Каширу и к концу года под-

ступили к Москве. Сил для полной блокады столицы не хватило, и это дало возможность Шуйскому моби-

лизовать все свои ресурсы. К этому времени в стане сторонников «царя Дмитрия» произошел раскол, и от-

ряды Ляпунова и Пашкова перешли на сторону Шуйского. 

Сражение под Москвой 2 декабря 1606 г. окончилось поражением Болотникова. Последний после ряда 

сражений отступил к Туле, под защиту каменных стен города. Сам В. Шуйский выступил против восстав-

ших и в июне 1607 г. подошел к Туле. Несколько месяцев царские войска безуспешно пытались взять го-

род, пока не перегородили реку Упу и не затопили крепость. Противники Шуйского, положившись на его 
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милостивое слово, отворили ворота. Однако царь не упустил возможности расправиться с некоторыми во-

ждями движения, в том числе и с И. Болотниковым. 

Характер восстания. Довольно сложно дать однозначную оценку характера восстания Болотникова. 

Для нас остается неизвестной «программа движения»: все сохранившиеся документы, по которым можно 

судить о требованиях восставших, принадлежат правительственному лагерю. В интерпретации Шуйского 

восставшие призывали москвичей к уничтожению «вельмож и сильных», разделу их имущества. Патриарх 

Гермоген объявлял, что болотниковцы «велят боярским холопом побивати своих бояр, и жены их и вотчи-

ны и поместья им сулят», обещая «давати боярство и воеводство и окольничество и дьячество». Известны 

случаи так называемых «воровских дач», когда имения сторонников царя Василия передавали сторонникам 

«законного государя Дмитрия Ивановича». 

Таким образом, движение было направлено не на разрушение существующей социальной системы, а 

на перемену лиц и целых социальных групп внутри ее. Участники выступления, бывшие крестьяне, холо-

пы, стремились закрепиться в новом социальном статусе служилых людей, «вольных казаков». К повыше-

нию своего статуса стремилось и дворянство. Налицо была острая, сложная и противоречивая социальная 

борьба, выходящая за рамки одной только борьбы против крепостного гнета. Она дополняла борьбу за 

власть — ведь только победа одного из претендентов обеспечивала закрепление прав его сторонников. Са-

мо это противоборство вылилось в борьбу вооруженную, целыми армиями. 

В социальном противоборстве принимали участие и низы общества, мечтавшие об ослаблении фео-

дального и налогового гнета, расширении личных прав. В стране, где более 90% населения — крестьянство, 

большая часть которого проживала во владениях светских и духовных феодалов, иначе и быть не могло. 

Однако антикрепостнический запал находил свое выражение прежде всего в ослаблении, а в последующем 

и в прогрессирующем разрушении государственности. В условиях кризиса всех структур у власти просто 

не оставалось сил удержать крестьян от выхода. Стремясь заручиться поддержкой дворянства, Шуйский 9 

марта 1607 г. издал обширное крепостническое законодательство, которое предусматривало значительное 

увеличение срока урочных лет. Сыск беглых становился должностной обязанностью местной администра-

ции. Однако Уложение 1607 г. носило скорее декларативный характер. В контексте событий для крестьян-

ства актуальной становилась проблема не выхода, восстанавливаемого явочным путем, а поиска владельца, 

который бы обеспечивал стабильность бытия. 

«Тушинский вор». Поражение Болотникова не могло стать полным торжеством Шуйского. Необходим 

был лишь новый центр притяжения оппозиционных сил, и он скоро явился в лице второго Лжедмитрия, 

объявившегося в Старо дубе — городе на границе Речи Посполитой с Россией. 

Вокруг самозванца объединились чрезвычайно разнообразные силы. С самого начала он был орудием 

польских «рокошан» (участников выступления против короля), которые после поражения от Сигизмунда III 

решились на новую авантюру. Вдохновленные историей с Лжедмитрием I, они надеялись на богатое возна-

граждение. К самозванцу примкнули польские отряды Лисовского, гетмана Рожинского и позднее — гет-

мана Сапеги. 

Быстро росло число русских сторонников Лжедмитрия II. К нему потянулись разбитые отряды Болот-

никова, «вольное казачество» во главе с атаманом Иваном Заруцким, все недовольные Василием Шуйским. 

Признала своего «супруга» и Марина Мнишек, освобожденная Шуйским по настоянию Сигизмунда 

III. Она не вернулась на родину и присоединилась к Лжедмитрию II, закрепив политический союз тайным 

браком. 

Не успев соединиться с отрядами Болотникова, Лжедмитрий отступил в Путивль, откуда в начале 1608 

г. двинулся на Москву. В июне 1608 г. он расположился в подмосковном селе Тушино, откуда пошло его 

презрительное прозвище «Тушинский вор». Началась еще одна осада Москвы. 

Постепенно власть Лжедмитрия II распространилась на значительную территорию. По сути, в стране 

установилось своеобразное двоевластие, когда ни одна из сторон не имела сил для того, чтобы добиться 

решающего перевеса. Два года существовали «параллельные» системы власти: две столицы — Москва и 

Тушино, два государя — цари Василий Иванович и Дмитрий Иванович, два патриарха — Гермоген и рос-

товский митрополит Филарет, которого силой привезли в Тушино и «нарекли» патриархом. Функциониро-

вали две системы приказов и две Думы, причем в тушинской было немало людей знатных. Это было время 

так называемых «перелетов» — зримого проявления нравственного оскудения общества, когда дворяне по 

нескольку раз переходили из одного лагеря в другой ради получения наград и сохранения за собой нажито-

го при любом исходе. 

Военные действия вели к разорению и потерям. В 1609 г. гетман Сапега осадил Троице-Сергиев мона-

стырь. Героическая оборона монастыря способствовала укреплению национального чувства и сильно по-

вредила самозванцу, покровителю поляков — разорителей православных святынь. 

Начало открытой интервенции. Однако Шуйский более полагался не на патриотические чувства, а на 

реальную силу. 

В 1609 г. он заключил договор со Швецией, по которому в обмен на уступленную Корельскую волость 

шведы оказывали военную помощь московскому государю. На практике дипломатическая акция царя при-
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несла ему больше минусов, чем плюсов: договор нарушал прежнее соглашение с поляками и давал Сигиз-

мунду III повод для открытого вмешательства в московские дела и преодоления внутренней оппозиции, 

выступавшей против войны на Востоке. Осенью 1609 г. польские войска осадили Смоленск. Сигизмунд III 

надеялся, что в условиях всеобщей «шатости» он не встретит сильного сопротивления: было объявлено, что 

он пришел в Московское государство для прекращения Смуты и междоусобия. Однако жители города во 

главе с воеводой боярином М. Б. Шейным в течение 21 месяца оказывали упорное сопротивление. Герои-

ческая оборона Смоленска, сковав короля и вдохновив русских людей, оказала большое влияние на ход 

Смуты. 

В условиях открытой интервенции Речи Посполитой Тушинский вор уже не был нужен полякам. Часть 

их из Тушина потянулась под Смоленск, другая продолжала действовать самостоятельно, совершенно не 

считаясь с самозванцем. Большие опасения вызывали у Лжедмитрия II новгородские полки молодого вое-

воды, родственника царя М. В. Скопина-Шуйского, которые вместе со вспомогательными отрядами шведов 

двинулись освобождать столицу от тушинцев. В окружении Лжедмитрия II назревал кризис. В декабре 

1609 г. самозванец бежал в Калугу. Это ускорило распад тушинского лагеря. Часть русских тушинцев, ко-

торые не желали никакой договоренности с Шуйским, стали искать выхода из политического и династиче-

ского кризиса в сближении с польским королем. В этом они видели единственный способ достижения кон-

солидации и сохранения собственных позиций, одоления той же тушинской казачьей вольницы, которая 

объединилась вокруг самозванца в Калуге. 

 

В феврале 1610 г. русские тушинцы во главе с М. Г. Салтыковым заключили под Смоленском с Сигиз-

мундом III соглашение о призвании на престол его сына, королевича Владислава. Авторы договора стреми-

лись сохранить основы русского строя жизни: Владислав должен был блюсти православие, прежний адми-

нистративный порядок и сословное устройство. Власть королевича ограничивалась Боярской думой и даже 

Земским собором. Ряд статей должен был защитить интересы русского дворянства и боярства от проникно-

вения «панов». Примечательно, что тушинцы оговорили право выезда для науки в христианские земли. До-

говор был шагом в конституировании прав господствующих сословий по польскому образцу. 

Камнем преткновения для русских тушинцев оказался вероисповедальный вопрос. Они настаивали, 

чтобы Владислав принял православие. Сигизмунд, ревностный воспитанник иезуитов, не соглашался. В 

перспективе он мечтал о династической унии Речи Посполитой и России. Но польским королем не мог 

быть не католик. Казалось, легче заставить пойти на уступки русскую сторону. В итоге вопрос вероиспове-

дания Владислава так и остался открытым. 

Между тем М. Скопин-Шуйский в марте 1610 г. торжественно вступил в освобожденную столицу. 

Молодой князь пользовался необычайной популярностью. Но в апреле он скоропостижно скончался. Ходи-

ли слухи, что его отравил брат бездетного царя, Д. Шуйский, из-за опасения, что тот займет престол в слу-

чае смерти царя. Смерть князя погубила Шуйских. Они лишились единственной близкой им личности, ко-

торая могла бы сплотить все слои русского общества. 

«Семибоярщина». В июне 1610 г. гетман Жолкевский поразил царские войска под командованием без-

дарного Д. Шуйского у села Клушино близ Можайска. Сражение не отличалось упорством: иноземцы из-

менили, русские не собирались стоять насмерть за Василия Шуйского. Жолкевский двинулся на Москву. В 

это время из Калуги к городу приблизился Лжедмитрий II, обратившийся к жителям с призывами открыть 

ворота «природному государю». Сложилась крайне неопределенная ситуация. 17 июля 1610 г. бояре и дво-

ряне во главе с Захарием Ляпуновым, братом Прокопия Ляпунова, свергли Шуйского с престола. Два дня 

спустя, во избежание попыток реставрации, он был насильственно пострижен в монахи. Официальное объ-

яснение низвержения царя гласило, что служилые люди, услышав о том, что государя «на Московском го-

сударьстве не любят... и служити ему не хотят, и кровь межусобная льется многое время», били челом 

Шуйскому «всею землею», чтобы тот «государство оставил». Заговорщики обещали выбрать государя 

«всею землею, сослався со всеми городы»: в этом заявлении ощутимы уроки царствования Шуйского, из-

начально не получившего поддержки многих городов и земель. До выборов царя власть переходила к пра-

вительству из 7 бояр, так называемой «Семибоярщине». 

Выступая против Шуйского, участники заговора надеялись, что так же поступит с Лжедмитрием II и 

его окружение — в удалении этих двух одиозных фигур виделось главное условие для преодоления розни. 

Но обещание не было выполнено. Самозванец по-прежнему угрожал захватом Москвы, анархией и переме-

нами в составе правящих лиц и социальных групп. Не имея реальной силы, «Семибоярщина» искала ста-

бильности. В этих условиях в августе 1610 г. был заключен договор о призвании королевича Владислава на 

русский престол. Договор во многом повторял соглашение, заключенное ранее русскими тушинцами. Но 

если там вероисповедальный вопрос остался открытым, то Москва теперь присягала новому государю Вла-

диславу с обязательным условием, что «ему, государю, быть в нашей православной вере греческого зако-

на». 
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Договор позволил правительству «Семибоярщины» ввести в столицу польские войска. Лжедмитрий II 

вместе с Мариной Мнишек и «вольными казаками» под предводительством Ивана Заруцкого отступил в 

Калугу. 

Поляки, оказавшись в Кремле, вели себя как завоеватели. Королевич не появлялся. От его имени пра-

вил наместник Александр Гонсевский, опиравшийся на узкий круг русских доброхотов польского короля 

— боярина М. Салтыкова и «торгового мужика» Ф. Андронова. Нарушались статьи августовского догово-

ра. Продолжалась осада Смоленска. Для урегулирования разногласий и окончательного достижения дого-

воренности в королевский лагерь было направлено Великое посольство. В его состав по настоянию поляков 

включили лиц влиятельных, способных возглавить оппозицию и даже претендовать на престол, — князя В. 

В. Голицына и бывшего тушинского патриарха Филарета. Переговоры, однако, вскоре зашли в тупик. Си-

гизмунд отказывался снять осаду и отпустить 15-летнего Владислава в Москву. Неизменной оставалась его 

позиция относительно православия Владислава. Больше того, скоро стало понятным тайное намерение ко-

роля самому взойти на русский престол. Стороны были в неравном положении — столкнувшись с неуступ-

чивостью послов, король попросту приказал арестовать их. 

3. 1 и 2 ополчения. Окончание Смуты. 

Избрание Владислава не принесло желаемого мира. Напротив, страна оказалась на краю гибели. Госу-

дарственность была разрушена. Общество расколото на враждебные лагери. Преобладали рознь, сословный 

эгоизм. В сердце России, Москве, стоял польский гарнизон, страной управляло марионеточное правитель-

ство. Приближалась к концу осада изнемогавшего Смоленска. Свержение Шуйского освободило руки 

шведскому королю Карлу IX, противнику Сигизмунд а III. Шведы оккупировали значительную часть севе-

ро-запада России. 

В эти трагические месяцы «безгосударева времени» огромную роль сыграли церковь и церковные дея-

тели, прежде всего патриарх Гермоген, а позднее настоятель Троице-Сергиева монастыря Дионисий. Пат-

риарх возглавил национально-религиозные силы, и первый, ссылаясь на нарушение польской стороной до-

говоренности (прежде всего о православии государя и уходе «литовских людей» за пределы государства), 

освободил подданных от присяги Владиславу и призвал к сопротивлению. 

Церковь дала национально-освободительному движению национальную идею — защиту православия и 

восстановление православного царства. Вокруг этой идеи началась консолидация здоровых сил общества. 

Решающую роль в освободительном движении сыграла земщина, традиции которой, как оказалось, не были 

подорваны предыдущими царствованиями. В 1610—1611 гг. земские миры выступили силой организую-

щей и, по сути, государственной. Вдохновляемые позицией Гермогена, которого, по преданию, за неуступ-

чивость польская партия уморила «гладом» в 1612 г., и грамотами Дионисия, земщина призывами «стояти 

заодно» объединила патриотические силы, привлекла и материально обеспечила дворян, других служилых 

людей и отряды «вольных казаков» — реальную воинскую силу, которая могла изгнать интервентов. 

В стране созревает идея созыва всенародного ополчения. Его созданию способствовала гибель в де-

кабре 1610 г. Лжедмитрия П. Отряды вольных казаков под предводительством И. Заруцкого и князя Дмит-

рия Трубецкого присоединились к дворянским отрядам Прокопия Ляпунова и образовали Первое ополче-

ние. Ляпунов, призывая всех воинских людей принять участие в освобождении Москвы, сулил «волю и жа-

лованье». 

Весной 1611 г.  ополчение осадило Москву, заняв часть города. Накануне его появления, в марте, в 

столице вспыхнуло восстание. Завязались упорные бои на улицах. Активным участником восстания стал Д. 

М. Пожарский, который был ранен и вывезен в свою нижегородскую вотчину. Не имея сил для того, чтобы 

справиться с москвичами, поляки выжгли посад. 

Ополчение создало высший временный орган власти страны — Совет всей земли. Но действовал он 

нерешительно, скованный внутренними разногласиями и взаимными подозрениями. Казаки плохо ладили с 

дворянами. Дворяне опасались казаков, видя в казачьих станицах пристанище для беглых, а в самих каза-

ках — соперников по службе. 

Ляпунов хотел силой навести порядок. Известия о будто бы совершенной им расправе над казаками 

переполнили чашу терпения. 22 июля 1611 г. вызванный на казачий круг Ляпунов был убит. Смерть Ляпу-

нова привела к распаду Первого ополчения. Дворяне покинули подмосковный лагерь. Казаки Трубецкого и 

Заруцкого продолжили осаду, но они не были достаточно сильны, чтобы справиться с польским гарнизо-

ном. 

Эти события совпали с падением Смоленска в начале июня 1611 г. Сигизмунд III открыто объявил о 

своем намерении сесть на московский престол. Активизировали свои действия и шведы. 16 июля был занят 

Новгород, власти которого пошли на соглашение с Карлом IX, предусматривавшее избрание царем его сы-

на принца Карла-Филиппа. Казалось, что страна на краю пропасти: не случайно самые распространенные 

публицистические жанры этого времени — «плачи» о погибели Русской земли. 

Второе ополчение. Но земщина вновь показала свою способность к возрождению. В провинциальных 

городах началось движение за организацию Второго ополчения. Осенью 1611 г. староста нижегородского 

посада Кузьма Минин обратился с призывом пожертвовать всем ради освобождения России. Под его нача-
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лом городской совет собирал средства для призыва ратных людей. В истории организации Второго ополче-

ния было всякое. Но самое поразительное — патриотический порыв, готовность к самопожертвованию, ох-

ватившие массы. Был избран и воевода, отличавшийся «крепкостоянием» и внутренней честностью, — Д. 

М. Пожарский. Последний вместе с «выборным человеком» Кузьмой Мининым возглавил новый Совет 

всей земли. 

Второе ополчение не сразу выступило к Москве. Поднявшись вверх по Волге, оно более четырех меся-

цев простояло в Ярославле, завершая организацию правительства и основных приказов. Это необходимо 

было, чтобы, во-первых, опираясь на менее разоренные северные города, собраться с силами и средствами 

и, во-вторых, договориться с вольными казаками. Судьба Ляпунова была еще слишком памятна, чтобы иг-

норировать важность подобной акции. 

Между тем в подмосковных «таборахV произошел раскол. Честолюбивый И. Заруцкий, мечтавший о 

самостоятельной роли, ушел со своими сторонниками в Коломну, где находилась Марина Мнишек и ее сын 

от Лжедмитрия II, Иван-«воренок», по определению современников. Имя Ивана Дмитриевича, «законного» 

наследника престола, давало Заруцкому желаемую свободу действий и независимость. 

Оставшаяся часть вольного казачества одно время присягнула очередному Лжедмитрию III, объявив-

шемуся в Пскове. Однако самозванческая идея сильно скомпрометировала себя, и казаки скоро отступили 

от «псковского вора». 

В августе 1612 г.  Второе ополчение пришло под Москву. В сентябре подмосковные воеводы догово-

рились Москву «доступать» вместе и «Российскому государству во всем добра хотеть безо всякой хитро-

сти». Было образовано единое правительство, выступавшее отныне от имени обоих воевод, князей Трубец-

кого и Пожарского. 

Еще до этого, в 20-х числах августа, ополченцы отразили попытку гетмана Хоткевича освободить оса-

жденный польский гарнизон. Однако поляки упорствовали. Им было жалко расставаться с богатой добы-

чей, награбленной в Москве. Сильно надеялись они на помощь короля. Но Сигизмунд III столкнулся с це-

лым рядом трудностей: шляхта, в частности, опасаясь самодержавных устремлений короля, усиленных ре-

сурсами Москвы, ограничивала его силы. Сигизмунд III отступил. Польские и литовские люди изнемогали. 

22 октября был взят Китай-город. Четыре дня спустя, 26 октября, капитулировал кремлевский гарнизон. 

Москва была освобождена. 

Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царство. Тотчас же после освобождения прави-

тельство Трубецкого и Пожарского созвало в Москву выборных из всех городов и из всякого чина людей 

«для земского совета и для государственного избрания». В истории сословного представительства Земский 

собор 1613 г. — самый представительный и многочисленный из всех, какие только собирались в XVI—

XVII вв. На нем оказались выборные от дворянства, посада, белого духовенства и, по-видимому, черно-

сошного крестьянства. Большую роль в деятельности собора играли казаки. 

Главным вопросом был вопрос об избрании государя. В результате острых споров наиболее приемле-

мой оказалась кандидатура 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Он стал реальным претендентом на 

престол не потому, что был лучше, а потому, что устроил в конечном счете всех. «Миша-де Романов молод, 

разумом еще не дошел и нам будет поваден», — якобы писал Ф. Шереметев, выдавая аристократические 

мечтания знати о слабом государе. В отличие от других претендентов, М. Романов был относительно «ней-

трален»: не успев ничем проявить себя, он позволял связывать с собой все мечты и чаяния о преодолении 

Смуты. Подобно тому как некогда имя царя Дмитрия воплощало в себе целую легенду, так и Романов был 

олицетворением программы возвращения к «старине и покою», примирению и компромиссу всех общест-

венных сил. 

Своей родственной связью с прежней династией Михаил Федорович более всего воплощал идею воз-

врата к старине. 

История рода Романовых также способствовала выбору. Для аристократии они были свои — почтен-

ный старомосковский боярский род. Пользовались Романовы, благодаря тушинскому патриаршеству Фи-

ларета, популярностью среди вольного казачества — им не приходилось опасаться репрессий, связанных с 

пребыванием в лагере Лжедмитрия П. Поскольку тот же Филарет был в числе великих послов, отправлен-

ных под Смоленск вести переговоры об избрании Владислава, спокойны были и сторонники королевича. 

Однако до последнего момента стороны готовы были оспаривать престол. Решающим оказалось дав-

ление вольного казачества, которое преобладало на момент избрания в Москве и, по сути, заставило ари-

стократию и духовенство поспешить с выбором. 

По некоторым сведениям, при вступлении на престол в феврале 1613 г. Михаил Федорович дал обяза-

тельство не править без участия Земского собора и Боярской думы. Подобное было вполне вероятно — уже 

сложилась своеобразная традиция воцарения, обставленная целым рядом условий. Другой вопрос, что 

идеалы старины вошли в столкновение с самой идеей ограничения самодержавия и в последующем огра-

ничительная запись никак не проявляет себя. 
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Завершение Смуты. Ошибочно считать, что с избранием Романова Смута завершилась. Напротив, пе-

ред новым правительством возникли чрезвычайно сложные задачи преодоления розни и восстановления 

государства и государственного порядка. 

Сам Михаил Федорович как личность мало подходил к их решению. Он был малоинициативен и без-

лик. Его влияния на дела почти не ощущается. Но именно эти качества обернулись ему на пользу. Для ус-

тавшего, жаждавшего замирения общества умеренность и традиционализм первого Романова были основа-

нием консолидации. 

Болезненным оказался процесс обуздания вольного казачества, действия которого угрожали самой 

идее стабилизации. При этом Михаилу Федоровичу приходилось считаться с силой казачества и с тем, что 

оно приняло активное участие в его избрании. В конечном итоге Романов встал на путь утверждения фео-

дального правопорядка. Вольные казаки были частью разбиты, частью переведены в разряд мелких служи-

лых людей. 

Большую опасность представляли отряды Заруцкого, оттесненные из южных уездов в Астрахань. В 

1614 г. Заруцкий и Марина Мнишек были схвачены. 

Но главной проблемой для правительства первого Романова стало завершение освобождения страны от 

интервентов. Последние не спешили признать права Михаила Федоровича и стремились к дальнейшему 

расчленению Русского государства. В 1615 г. шведы осадили Псков, но потерпели неудачу. Лишь в 1617 г. 

был заключен Столбовский мир, по которому побережье Финского залива и Корела отошли во владение 

Швеции, а Новгород и Новгородская земля вернулись в состав России. 

Труднее было добиться мира с Речью Посполитой. В 1618 г. подросший Владислав отправился отвое-

вывать свой «законный престол». В ночь на 1 октября поляки дошли до Москвы и попытались овладеть 

Белым городом. С большим трудом Михаилу Федоровичу удалось отбить приступ. Но и силы Владислава 

были исчерпаны. В декабре 1618 г. близ Троицкого монастыря было заключено Деулинское перемирие. 

Условия его были чрезвычайно тяжелыми для страны. К Польше отходили Смоленск, Новгород-Северская 

и Черниговская земли. Владислав не отказывался и от своих прав на российский престол, что сильно ос-

ложняло положение новой династии. 

Так закончилась Смута — тяжелейшее потрясение начала XVII в., которое по своему характеру, остро-

те социально-политического противостояния и способам разрешения противоречий многие исследователи 

справедливо приравнивают к гражданской войне. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Почему события конца XVI начала XVIIвв. Получили название Смуты? 

2. Почему русский народ верил самозванцам и присягал им на подданство? 

3. В чем заключается роль и значение 2 ополчения? 

4. Каковы были планы польских и шведских интервентов? 

 

 

Тема 4.11. Россия в середине и второй половине XVII века 

1. Правление Михаила Романова. 

2. Алексей Михайлович 

3. Социальные противоречия 

4. Обмирщение русской культуры. Быт. 

 

1. Правление Михаила Романова 

Первые годы царствования Михаила Федоровича во многом были определены Смутой, последствия 

которой ощущались во всех сферах жизни. 

Чрезвычайно важной задачей нового правительства стало хозяйственное восстановление разоренной 

страны. Необходимо было также сгладить остроту социальных конфликтов, которые долгое время лихора-

дили общество. Важно было восстановить и укрепить органы власти, расшатанные в годы смутного лихо-

летья. Наконец, Романовым еще предстояло укрепиться у власти, придать выбору 1613 г. династический 

характер. 

Первый Романов приступил к решению этих задач, имея в своем распоряжении крайне скудные ресур-

сы. Положение осложнялось внешнеполитической неопределенностью — угрозами со стороны Речи По-

сполитой. В итоге необычайно важными оказывались роль правителя государства, его умение выделить 

главное и найти способы его достижения. 

Царь Михаил Федорович и патриарх Филарет. Бояре не особенно ошиблись в своих прогнозах относи-

тельно «повадности» первого Романова. Михаил Федорович как государственный деятель ничем особенно 

не отличился. Его влияние на течение дел заметно лишь в конце царствования. Но зато на первое место вы-

ступил его отец. По возвращении в 1619 г. из польского плена Филарет был возведен в сан патриарха. При 

этом он получил еще новый титул «великого государя». Таким образом, получалось как бы два государя. 
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Все дела докладывали царю и патриарху, от их имени писали грамоты, послы отправлялись в Россию, имея 

две верительные грамоты — царю и патриарху. 

Но двоевластие было лишь видимым. Человек властный, не терпевший возражений, Филарет Никитич, 

по замечанию современников, до самой своей смерти в 1633 г. «всеми царскими делами и ратными вла-

дел». Злые языки утверждали, что в минуты раздражения он даже употреблял отеческую власть к своему 

царственному сыну. 

Преодоление «великого московского разорения» потребовало не только напряженного труда земле-

дельца и посадского человека, но и соответствующих мер правительства. В этом Романовы не могли обой-

тись без содействия Земских соборов. На долю последних пришлось решение двух наиболее болезненных 

вопросов того времени. Необходимо было изыскать денежные средства для пополнения казны и нормали-

зовать внешние отношения. 

По инициативе выборных правительство приступило в начале 20-х гг. к составлению новых писцовых 

книг, призванных привести в соответствие экономические возможности населения с его налогообложени-

ем. Одновременно это был шаг навстречу поместному дворянству, заинтересованному в создании докумен-

тов, подтверждающих его владельческие права. С этой же целью правительство возобновило практику пя-

тилетнего сыска беглых крестьян. Таким образом, восстановление страны означало восстановление и даль-

нейшее развитие крепостного права. 

Упорядочивание налогообложения не разрешило всех финансовых проблем правительства. Оно неод-

нократно с санкции Земских соборов проводило чрезвычайные сборы — брало с имущества населения так 

называемую пятую и десятую деньгу. Это вызывало большое недовольство, и лишь авторитет Земских со-

боров оберегал от новых потрясений. 

По мере укрепления государственного аппарата Филарет все реже и реже стал прибегать к созыву Зем-

ских соборов. В 20—30-е гг. они уже собирались исключительно по инициативе правительства, которое 

выносило на обсуждение выборных нужные правительству вопросы. При этом земские приговоры не были 

обязательны для правительства. 

Таким образом, Земские соборы после необычайно бурной деятельности в первые два десятилетия 

XVII в., когда им пришлось брать на себя законодательные и даже учредительные функции, обратились в 

высшие совещательные органы. Начался процесс постепенного угасания земской деятельности — свиде-

тельство укрепления самодержавия. 

Прочность власти Романовых в значительной мере зависела от того, удастся ли правительству удовле-

творить коренные требования дворянства и посада, сделавших столь много для освобождения страны в 

конце Смуты. Правительству Филарета пришлось наводить порядок в землевладении и бороться с «воров-

скими», незаконными раздачами и захватами земли. Одновременно изыскивались земельные фонды для 

раздачи дворянам. Это привело к сокращению дворцовых земель. Пошли верхи и на массовые раздачи за 

служебные заслуги поместных земель в вотчину. 

Однако далеко не во всем правящие круги шли навстречу дворянским и посадским требованиям. 

Борьба за отмену урочных лет. Значительная масса помещиков была заинтересована в полной отмене 

урочных лет. Это и понятно. Для мелкопоместного дворянина побеги крестьян, а с истечением урочной 

давности и утрата владельческих прав на них были подлинным бедствием. Между тем существовали влия-

тельные силы, заинтересованные в сохранении урочных лет. Это были крупные светские и духовные зем-

левладельцы. Они всячески сманивали крестьян в свои владения, предоставляя им льготы и ссуды. Мелким 

помещикам трудно было тягаться с ними, тем более что большинство их обидчиков занимали высокие по-

сты — были воеводами, возглавляли приказы, находились в Думе или при царском дворе. В повседневной 

жизни эти люди, кичившиеся своей безнаказанностью и связями в правящей среде, получили прозвище 

«сильные люди». 

Столкнувшись с тем, что правительство оказалось в руках сильных людей, помещики встали на путь 

давления и угроз. Несколько раз все поместное войско подавало челобитные с требованием отмены уроч-

ных лет. Верхи не решились на прямой отказ. Была избрана линия частичного удовлетворения чаяний дво-

рян-челобитчиков. Урочные лета увеличились с 5 лет до 9, а затем до 10. Это вызывало острое недовольст-

во в дворянской среде, которое затем найдет свое выражение в событиях в Москве в 1648 г. 

Смоленская война и засечные черты. Утрата Смоленска сделала его возвращение первоочередной за-

дачей во внешней политике России. Патриарх Филарет мечтал о возобновлении войны с Речью Посполи-

той, но крайне плачевное состояние страны после Смуты побуждало его откладывать решение этой задачи. 

Однако в начале 30-х гг. ему удалось установить тесные дипломатические отношения со Швецией. В пер-

спективе возник план совместных военных действий против Речи Посполитой. Доверившись обещанию 

шведского короля, Филарет в 1632 г., не дожидаясь истечения срока Деулинского перемирия, объявил вой-

ну Польше. К этому его подтолкнула и смерть короля Сигизмунда III. Наступившее бескоролевье обычно в 

Речи Посполитой сопровождалось острой борьбой, вызывающей паралич власти. Патриарх спешил вос-

пользоваться моментом. 
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Однако начавшаяся Смоленская война (1632—1634) обернулась катастрофой. Первым воеводой стал 

боярин М. Б. Шеин, герой обороны Смоленска в годы Смуты и близкий человек патриарха. Но, осадив в 

конце 1632 г. Смоленск, Шеин действовал неудачно. Оказалось, что город легче оборонять, чем брать. 

Летом 1633 г. только что избранный королем Владислав IV в свою очередь подошел к Смоленску и ок-

ружил лагеря Шеина. Напрасно боярин ждал помощи. Инициатор войны патриарх Филарет умер. При дво-

ре торжествовали противники его курса. 

Утрачивала боеспособность и русская армия. Нанятые за границей офицеры изменили и перешли на 

сторону врага. Воспользовавшись ослаблением границ, крымские татары обрушились на южные и частично 

центральные уезды страны и разорили их. Обеспокоенные тревожными известиями, помещики стали поки-

дать лагерь Шеина. Воевода писал в Москву: «Рать твоя, государь, разбежалась». Это не было преувеличе-

нием: в начале осады Смоленска Шеин имел более 60 тысяч человек. В феврале 1634 г. Владиславу IV сда-

лось около 8 тысяч. 

После капитуляции Шеина, которого бояре обвинили в измене и отправили на плаху, польский король 

попытался двинуться на Москву, но был остановлен. В этой обстановке Владислав IV пошел на заключение 

Поляновского мирного договора. Этот мир «навечно» закрепил почти всю захваченную ранее территорию 

за Речью Посполитой. Однако Владислав отказывался от своих притязаний на царский престол. 

Поражение в Смоленской войне показало уязвимость страны с юга. Учитывая это, правительство на 

рубеже 30—40-х гг. приступило к возобновлению старых и созданию новых оборонительных сооружений 

— засечных черт. Особенно большое значение имела Белгородская засечная черта, охватившая широкой 

дугой огромную территорию Дикого поля. Строительство оборонительной линии сопровождалось появле-

нием новых и расширением старых городов — главных опорных пунктов борьбы со степняками, таких, как 

Козлов, Тамбов, Белгород, Орел, Елец и т. д. Именно в эти годы были заложены города, без которых трудно 

представить ныне Центральную Россию. 

Строительство засечных черт потребовало невероятной мобилизации всех сил, огромных трудовых за-

трат. Но они скоро окупились. Черты — это не только оборона, а и продвижение населения в черноземные 

районы, «сползание» южных границ на десятки верст в сторону Крыма. В итоге к середине века московские 

правители без прежнего страха оглядывались на крымского хана. Это позволяло вновь сосредоточиться на 

борьбе за Смоленск. 

2. Алексей Михайлович. 

Царствование вступившего на трон после смерти Михаила Алексея Михайловича (1629-1676) ознаме-

новано исключительно важными для России внутри – и внешеполитическими событиями. 

При Алексее Михайловиче, прозванном Тишайшим, были предприняты меры к укреплению самодер-

жавия. Создан Приказ тайных дел, усилился аппарат управления – увеличилось число приказов. 

Крупнейшим событием общественно-политической жизни России стало составление и принятие в 1649 

г. Соборного Уложения – первого русского законодательного памятника, изданного типографским спосо-

бом в количестве 2 тыс. экземпляров. Оно было разослано для руководства всем воеводам по городам и во 

все московские приказы и переведено почти на все европейские языки. Соборное Уложение содержит око-

ло тысячи статей, сгруппированных в 25 глав. В первых девяти главах зафиксированы меры наказания за 

преступления против церкви и царской власти. Предусматривалось сожжение на костре, если критикова-

лись бог и церковь. Подвергался казни человек, обвиняемый в измене и оскорблении чести государя, а так-

же бояр, воевод. Обнаживший в присутствии царя оружие наказывался отсечением руки. Таким образом, в 

Соборном Уложении ограждалась личность государя, честь государева двора, защищались православие, 

феодальный строй. Землевладение закреплялось как привилегия господствующего феодального класса, ог-

раничивалось церковное землевладение. Крепостное право получило законодательное оформление: Юрьев 

день отменялся совсем, феодалы полностью могли распоряжаться собственностью, трудом и личностью 

крестьянина. В целом Соборное Уложение свидетельствовало о централизации государственной власти, 

повышении роли дворянства в укреплении государством и движении России к абсолютной монархии. В 

скором времени земские соборы утратили свою роль. В XVII в. началась освободительная война украин-

ского народа против польско-шляхетского гнета. Она длилась с 1648 по 1654 гг., ее возглавил гетман Ук-

раины Богдан Хмельницкий (ок. 1595-1657). В октябре 1653 г. на Земском соборе было одобрено предло-

жение правительства царя Алексея принять Украину «под высокую государству руку». В 1654 г. Переяс-

лавская рада единодушно высказалась за воссоединение Украины с Россией, имеющее прогрессивное зна-

чение для судеб украинского и русского народов. Украина сохраняла особое государственно-политическое 

устройство – гетманство. 

Такое решение вызвало несогласие Речи Посполитой, и война с Россией продолжалась в 1654-1667 гг. 

Россия вела борьбу за возврат Смоленских и Черниговских земель, Белоруссии и воссоединения Украины с 

Россией. В 1654-1655 гг. русские войска разбили основные силы Речи Посполитой, освободили Смоленщи-

ну и большую часть Белоруссии. Военные действия, возобновленные в 1658 г., шли с переменным успехом. 

С 1660 г. инициативу перехватили польские войска. В 1667 г. было заключено Андрусовское перемирие, по 
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которому Польша возвращала России Смоленские и Черниговские земли и признавала воссоединение с 

Россией Левобережной Украины. 

Одновременно с Речью Посполитой Россия в 1656-1658 гг. вела войну со Швецией за выход к Балтий-

скому морю. На начальном этапе русские войска одерживали крупные победы, в 1657-1658 гг. военные 

действия шли с переменным успехом. Эта война завершилась подписанием в 1661 г. Кардисского мира, по 

которому Россия выхода к Балтийскому морю не получила. 

В течение всего XVII в. большую опасность для России на юге представляло Крымское ханство 

(вспомните осаду Азова). В 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир. По этому соглашению границей 

между Крымом и Россией признавался Днепр; на 20 лет Крымское ханство обязалось не поддерживать вра-

га Российского государства. Но в 1686 г. Россия расторгла этот договор, так как по «Вечному миру», за-

ключенному с Речью Посполитой, Россия и Польша объединились для борьбы против турецко-татарской 

агрессии. 

3. Социальные противоречия. 

Сложной при первых Романовых была внутриполитическая обстановка страны. С 1630 по 1650 гг. вос-

ставали жители – 30 городов Великого Устюга, Новгорода, Воронежа, Курска, Владимира, городов Сибири 

и др. Наиболее крупные восстания были в Москве (1648), Пскове и Новгороде (1650). Они были подавлены, 

а их активные участники казнены. 

XVII в. принес серьезные потрясения русской церкви. К середине этого века в русском обществе на-

растало недовольство церковью, поддерживавшей порядки, усиливающие угнетение простого народа, а 

также неблаговидным поведением многих церковнослужителей, отсутствием единообразия церковной 

службы. В религиозных книгах и церковных обрядах накопились существенные разночтения; священные 

каноны толковались противоречиво. В каждой местности были свои традиции совершения культа. Порядок 

проведения богослужения расходился с греческим чином. Таким образом назрела необходимость реформы 

церкви. В 1653-1660 гг. патриарх Никон (1605-1681) провел церковную реформу. Она унифицировала цер-

ковные обряды и установила единообразие богослужения для всех православных церквей. За образец был 

принят греческий чин, все священные и богослужебные книги исправлялись по греческим образцам, для 

богослужения допускались иконы только греческого письма. 

Несмотря на то, что реформу патриарха Никона поддерживали государь Алексей Михайлович, его 

ближайшее окружение и высшее духовенство, произошел раскол русской церкви. Против реформы церкви 

выступили попы и протопопы в Москве (И. Неропов, С. Внифатьев), в Суздале (Н. Пустосвят), в Юрьевце – 

Аввакум Петров и других городах. Их стали называть раскольниками. 

Протопоп Аввакум (1620-1682) был идеологом староверия, старообрядцев. Они требовали возврата к 

прежним обрядам и традициям: читать и петь во время службы одновременно разное несколькими голоса-

ми (реформа устанавливала единоголосие); крестное знамение производить двумя перстами, а не тремя, как 

полагала реформа; поклоны при богослужении должны оставаться поясными, а не земными, как вводила 

реформа; они требовали возврата к ходу посолонью, а не крестному ходу навстречу солнцу, как предусмат-

ривала реформа. 

На стороне старообрядцев оказалось множество горожан, крестьян, стрельцов. Раскол церкви стал 

формой социального протеста народных масс. 

Все положения реформы были одобрены земскими соборами 1654-1656 гг.; раскольников осудили и 

отлучили от церкви. Священника Аввакума сослали в Даурию ( Забайкалье), возвращали в Москву, снова 

ссылали, затем расстригли, прокляли и сожгли. 

Социальный протест раскольников по сути направлялся в фанатизм и аскетизм, мистику; сторонники 

раскола отрицали все новое и иноземное; враждебно относились к светской культуре, знаниям. Поэтому 

оценивать раскол как подлинно прогрессивное явление нельзя, хотя благодаря староверию сохранилось 

много письменных памятников прошлых веков. 

Вмешательство Никона во внутренние и внешнеполитические дела государства, оправдываемое тем, 

что «священство выше царства» (церковь выше монарха), привело к разрыву патриарха с царем. Земский 

Собор 1666-1667 гг. лишил Никона патриаршества и сослал. 

В период царствования Алексея Михайловича произошла крупнейшая в истории России Крестьянская 

война 1670-1671 гг. Ее предводитель – Степан Разин (ок. 1630-1671) донской казак, атаман, сначала вое-

вавший с крымскими татарами, затем с турками. В 1667 г. с отрядом казацкой бедноты он совершил поход 

на Волгу и Яик, затем в Персию по Каспийскому морю. Весной 1670 г. возглавил Крестьянскую войну, в 

которой проявил себя способным организатором и военачальником. Обещал уничтожить рабство, освобо-

дить крестьян от власти бояр и дворян. Наряду с казачеством в войне участвовали народы Поволжья. Вос-

ставшие взяли Царицын, Астрахань, Саратов, Самару, осадили Симбирск, но войскам Разина было нанесе-

но поражение. Атаман ушел на Дон, но был предан домовитыми казаками, пленен и казнен в Москве. По-

сле казни Разина война еще продолжалась, отдельные отряды выступали во многих городах Поволжья, Га-

лицкого уезда, в Соловецком монастыре. 

4. Обмирщение русской культуры. Быт. 
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В русской культуре XVII в. прослеживаются черты перехода от средневековья к новому времени. 

Главная особенность культуры этого периода состояла в усилившемся процессе ее обмирщения, то есть 

освобождения от церковного влияния. Обмирщение охватило все сферы культурной жизни страны: литера-

туру, живопись, архитектуру и т. д. Само церковное мировоззрение переживало кризис, выразившийся в 

расколе. Появляются новые жанры в литературе, ранее неизвестные стили в архитектуре и живописи, раз-

вивается печатное дело. Заметным становится личностное начало, которого практически не знала средневе-

ковая культура. На развитие русской культуры оказали также влияние постепенное преодоление нацио-

нальной замкнутости и расширение связей с другими странами. 

Литература. Самые выразительные новшества прослеживаются в литературе. Если литературные герои 

предшествующего времени пребывали в неустанной молитве, их действия предопределяла божественная 

воля, то теперь героями становятся предприимчивые и энергичные люди, ищущие приложения сил и спо-

собностей в полезных для себя начинаниях. Герои литературы XVII в. начинают освобождаться от оков 

рода, их судьба персонифицируется. Вместе с тем литература совершала только первые шаги в преодоле-

нии средневековых традиций и еще не обрела им альтернативы. 

В литературе XVII в. утвердилось два течения: панегирическое и народно-обличительное. Самым 

крупным представителем первого течения был Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович, уроженец 

Полоцка и потому именовавшийся в Москве Симеоном Полоцким. Образование он получил в Киево-

Могилянской академии, а затем в Виленокой академии, после окончания которой принял монашеский сан. 

О себе он писал: «Ума излишком, аже негде девати — купи кто хочет! А я рад продати». Покупателем ока-

зался Алексей Михайлович, которому приглянулись стихи, сочиненные в его честь поэтом во время пребы-

вания царя в Полоцке. В 1661 г. Симеон переехал в Москву, где стал учителем царевичей Алексея и Федора 

и царевны Софьи. Расцвет поэтического дарования Полоцкого падает на годы его пребывания в России. 

Его жизненный путь являет выразительный пример близости культур двух народов и их взаимной тяги 

друг к другу. 

С именем Симеона Полоцкого связано появление в литературе новых жанров — поэзии и драматургии. 

Он был первым в стране придворным поэтом-одописцем, сочинявшим тяжеловесные стихи. В его сочине-

ниях господствуют панегирические тона, воспевающие самодержавие и царя Алексея Михайловича. Его же 

перу принадлежат оригинальные пьесы на русском языке «О Навуходоносоре царе» и «Комедия притча о 

блудном сыне». В новую форму автор вложил традиционное содержание: младший сын в отличие от стар-

шего, проявлявшего покорность родительской воле, не пожелал «в отчинной стране юность погубити» и 

отправился странствовать, превратился в блудного сына, испившего много горя. Он возвращается в отчий 

дом, убежденный в необходимости слушаться старших. 

Полоцкий известен не только как поэт и драматург, но и как публицист. Он сторонник самодержавия. 

Только оно, по его мнению, способно успешно решать внешнеполитические задачи и «умоляти» мятежи. 

Самодержец, однако, должен подбирать себе помощников, руководствуясь не их породой, а рационалисти-

ческим принципом: знанием, авторитетом, заслугами. 

Оценка самодержавия как самой лучшей политической системы обрела наиболее полное обоснование 

в сочинениях Крижанича. Хорват Юрий Крижанич, прибывший в Россию в 1659 г., написал ряд трактатов, 

среди которых важнейший — «Политика». Он отдавал предпочтение «самовладству», потому что только с 

ним он связывал справедливое правление, обеспечивающее стране покой и согласие народа, а также воз-

можность без проволочек исправлять промахи. Но порядок и гармонию способен обеспечить только муд-

рый царь. Крижанич выступал за объединение славянских народов. 

Крижанич, как и Полоцкий, не осуждал крепостнических порядков, но оговаривался, что надлежит ог-

раничить аппетиты помещиков. При неумеренных тяготах хозяйство крестьянина придет в упадок и он ут-

ратит тяглоспособность. Отсюда проистекала убежденность обоих мыслителей в необходимости устано-

вить умеренный уровень феодальной эксплуатации. 

Народно-обличительную литературу представляет «Житие протопопа Аввакума, им самим написан-

ное». Аввакум — талантливый писатель-полемист, основоположник автобиографического жанра в России. 

Если герои житийной литературы наделены всяческими добродетелями и выступают безукоризненными 

подвижниками, то в «Житии» Аввакум Петрович выглядит реальной личностью с достоинствами и недос-

татками. «Житие» — остросюжетное сочинение, его автор на примере собственной жизни, полной страда-

ний и драматических коллизий, повествует о фанатической преданности идеям древнего благочестия. Во 

всех поступках вождя старообрядчества четко прослеживается его неприятие новизны, науки и всего, что 

шло из Западной Европы. Язык «Жития» прост, динамичен, рассчитан на широкую аудиторию, которую 

автор намерен склонить на свою сторону. Аввакум содействовал обогащению литературного языка элемен-

тами живой народной речи. 

Содержание так называемых бытовых повестей XVII в. обнаруживает две тенденции: с одной стороны, 

герои пытаются вырваться из оков церковности; с другой — попытки героя выйти из рамок житейской 

мудрости «Домостроя» заканчиваются полным крахом. Патриархальные устои хотя и высмеиваются, но 

герои не могут их преодолеть. 
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Темой «Повести о Горе-Злочастии» является судьба молодца, не внявшего родительским советам и по-

платившегося за это нищетой. Мытарства героя заканчиваются тем, что он оказывается в монастырской 

келье. В отличие от предшествующего времени келья уже не умиляет героя, жизнь в ней равнозначна само-

убийству. В повести раскрыт образ человека, его внутренний мир и трагические переживания. 

В «Повести о Савве Грудцыне» фигурируют реальные исторические личности и определенная геогра-

фическая среда, чем создается видимость подлинности рассказанной истории. Герои повести — богатые 

купцы Грудцыны-Усовы, торговавшие по городам Волги и Камы. В основу сюжета положены похождения 

купеческого сына Саввы Грудцына, отправленного отцом по торговым делам в Соль Камскую: беспутный 

сын продал душу дьяволу, затем попал в солдаты, участвовал в Смоленском походе, освободился от дьяво-

ла с помощью иконы Казанской Богоматери и оказался в монастыре, где и закончил свою жизнь. 

Примечательны сатирические произведения с пародиями на неправый суд, беспутную жизнь монахов, 

бесправие простого человека и т. д. Повесть «Шемякин суд» рассказывает о разбирательстве в суде кон-

фликта между двумя братьями, один из которых был богатым, а другой бедным. Богач дал своему брату 

лошадь и сани, чтобы тот вывез из леса дрова, но пожалел дать сбрую. Бедняк привязал сани за хвост ло-

шади, хвост оборвался, и богач через суд затребовал от брата возвращения лошади с хвостом. Бедняк во 

время суда многозначительно показывал из-за пазухи судье Шемяке сверток, давая понять, что его ожидает 

богатый посул. Это и определило поведение Шемяки — он решил дело в пользу бедняка. На поверку ока-

залось, что в платок был завернут простой камень. Выражение «Шемякин суд» стало нарицательным для 

характеристики продажности и беспринципности судей. 

«Повесть о Ерше Ершовиче» тоже пародирует судебные порядки, предусмотренные Уложением 1649 

г. Герои повести — рыбы Ростовского озера: здесь и рыбы-господа Осетр, Белуга и Белая рыбица, сын бо-

ярский Лещ, приставы Окунь и Налим, свидетель Сельдь, судья Сом усатый, подьячий Вьюн и прочие 

представители рыбного царства. Выиграть процесс мелкой рыбешке Ершу у боярского сына Леща оказа-

лось не под силу. Ерша суд признал виновным. Повесть заканчивается словами: «Плюнул Ерш судьям в 

глаза и скочил в хворост: только того Ерша и видели». 

Повесть «Калязинская челобитная» высмеивает быт монахов Калязинского монастыря, прославивше-

гося распутной жизнью. Монастырская братия озабочена не молитвами, а наличием в достатке пива и вина. 

Мечта монахов состояла в том, чтобы иметь такого архимандрита, «который бы с нами горазд лежа вино да 

пиво пить, а в церковь не ходить, а нас бы не томить». 

Архитектура. Зодчество принадлежит к той сфере культуры, где, как и в литературе, на протяжении 

XVII в. произошли наиболее существенные изменения. 

Основным строительным материалом оставалось дерево, из которого сооружались как избы крестьян и 

посадских, так и палаты и дворцы бояр и царей. Новое в архитектуре состояло в том, что в XVII в. увели-

чилось число зданий, воздвигаемых из кирпича. Если раньше монументальные сооружения имели только 

культовое и военное назначение, то теперь возводимые здания использовались для жилья, правительствен-

ных учреждений и торгово-промышленных предприятий. 

В связи с укреплением экономических связей между отдельными областями и возросшей централиза-

цией государства в архитектуре хотя и сохранялись районные особенности, но они утратили прежнее зна-

чение, и архитектура приобретала общероссийский характер. Зодчество, как и литература, подвергалось 

обмирщению. Наиболее выразительные его черты состояли в сближении культового стиля с гражданским, 

в замене суровых и аскетических сооружений зданиями с украшениями, придававшими им живописность и 

праздничную торжественность. Широко применялись новые виды строительного материала: многоцветные 

изразцы, фигурный кирпич, белокаменные детали. 

К выдающимся памятникам деревянного зодчества XVII в. относится затейливый и роскошный цар-

ский дворец в Коломенском, называвшийся современниками восьмым чудом света. Комплекс представлял 

сочетание больших и малых срубов-клетей и включал соединенные между собой переходами хоромы царя, 

царицы, царевичей и царевен, а также разнообразные разные служебные постройки. Дворец венчали разной 

формы покрытия, окрашенные в яркие цвета: шатровые, бочечные и кубовые. Снаружи его украшала позо-

лоченная резьба. 

В деревянном культовом зодчестве преобладали шатровые храмы, но наряду с ними получили распро-

странение ярусные церкви: на четверике устанавливалось несколько последовательно уменьшавшихся 

восьмериков   (Вознесенская   церковь в Торжке, 1653). Строгие пропорции придавали даже небольшому 

храму монументальность. 

Несмотря на попытку Никона изолировать церковное зодчество от общих тенденций развития русско-

го искусства, новые явления проникали и в кирпичную храмовую архитектуру. Никон сразу же после всту-

пления на патриаршество в 1652 г. запретил строительство шатровых храмов. Он хотел вернуть культовой 

архитектуре черты суровой монументальности предшествующих веков и образцом для подражания считал 

Успенский собор в Кремле. Сам Никон намеревался воплотить традиции зодчества в храмах, строившихся 

по его заказу, но в конечном счете и он поддался воздействию нового. 
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Первым по заказу Никона на одном из островов Валдайского озера был построен Валдайский Ивер-

ский монастырь. Огромные оконные проемы в пятиглавом соборе свидетельствовали об отступлении от 

канонов зодчества XVI в. Отступления прослеживаются и во внутреннем убранстве храма — при его от-

делке использовались многоцветные изразцы. Не удалось Никону возродить традиции зодчества XVI в. и 

при сооружении Новоиерусалимского монастыря. Воскресенский собор монастыря должен был воспроиз-

вести храм Гроба Господня в Иерусалиме, куда был послан ученый-монах Арсений Суханов для проведе-

ния необходимых изысканий. Но в соответствии со вкусами XVII в. собор был снаружи и внутри украшен 

многоцветными изразцами. Строительство собора завершилось в 1685 г. 

Идея превосходства духовной власти над светской выражена также в грандиозном сооружении ростов-

ского митрополита Ионы, известном под названием Ростовского кремля (1670— 1683). Ансамбль, вклю-

чавший жилые покои митрополита, хоромы митрополии, множество хозяйственных построек и пятиглавую 

церковь Воскресения, сочетал жилой комплекс с храмовым. Все постройки окружали внушительные стены 

с башнями, имитировавшие мощную городскую крепость. 

В XVII в. завершается оформление множества монастырских ансамблей, начало которым было поло-

жено в предшествующих столетиях: Иосифо-Волоколамский, Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский и др. 

Организующим центром каждого из них были соборы, возвышавшиеся над всем комплексом. Сооружались 

огромные трапезные с большими залами без опор. Значительные по размерам оконные проемы, украшен-

ные затейливыми наличниками, изразцы на внутренних стенах, роскошные порталы придавали трапезным 

вполне светский облик. Трапезная Троице-Сергиева монастыря украшена лепным растительным орнамен-

том. От грандиозных стен с башнями и бойницами, надвратных построек у въезда в храмы и монастыри 

веяло торжественностью и монументальностью. 

К выразительным элементам храмового зодчества второй половины XVII в. относились многоярусные 

колокольни. Легки и изящны шестиярусная башня Новодевичьего монастыря в Москве и девятиярусная 

башня Иосифо-Волоколамского монастыря. 

В конце XVII в. в храмовом зодчестве возникает новый стиль, получивший название «нарышкинского» 

(московского) барокко. Его использовали при сооружении небольших церквей в усадьбах русских вельмож. 

Особенностью храмов нарышкинского стиля являются элегантность и строгая симметричность всего со-

оружения. Ярким памятником этого направления является церковь Покрова Богородицы в Филях, отли-

чающаяся необыкновенным изяществом и безукоризненными пропорциями. Вместо многоцветных израз-

цов в ней использованы только два контрастных цвета — красный и белый. Внутреннее убранство церкви 

отличается пышностью и богатством: многоярусный иконостас, ложа для владельца церкви, резные обрам-

ления арок и т. д. 

Гражданское строительство в XVII в. не отличалось многообразием типов сооружений. Торгово-

промышленные здания представлены гостиными дворами в Китай-городе в Москве (1661—1665) и в Ар-

хангельске (1668—1684), а также Хамовным двором в Москве (1658—1661). Гостиный двор в Архангель-

ске, построенный под наблюдением Дмитрия Старцева, вытянулся вдоль Северной Двины на 400 м, его ок-

ружали высокие каменные стены с боевыми башнями. Внутри Гостиного двора размещалось более 200 тор-

говых помещений. 

Гражданское зодчество находилось в поисках новых путей оформления зданий общественного назна-

чения. В основу были положены жилые постройки, которым были приданы более монументальные формы. 

Примером может служить Сухарева башня архитектора Михаила Чоглокова, воздвигнутая для стрелецкого 

Сухарева полка, проявившего верность Петру во время его конфликта с Софьей. Над массивным первым 

ярусом, по традиции являвшимся под к летом, расположились два яруса палатного строения, увенчанного 

башней с государственным гербом наверху. Ко второму ярусу вела широкая парадная лестница. К общест-

венным постройкам в Москве, сооруженным тоже в конце столетия, относятся здания Земского приказа в 

Кремле (1683), а также Монетного двора. 

До наших дней сохранилось немало жилых зданий XVII в. Они строились не только в Москве, но и в 

других городах: Калуге, Гороховце, Устюге Великом, Ярославле, Пскове и т. д. Прообразом для них слу-

жили деревянные пятистенные дома, состоявшие из двух комнат с сенями посередине. Снаружи здания ук-

рашались наличниками, карнизами, порталами. Первый этаж предназначался для хозяйственных надобно-

стей, второй был жилым. 

Живопись. Живопись относилась к тому виду искусства, где в наибольшей степени сохранилось влия-

ние традиций и где новое проявлялось меньше, чем в литературе и зодчестве. Это объясняется тем, что 

изобразительное искусство XVII в. представлено преимущественно иконописью, находившейся под при-

стальным надзором государства и церкви. В патриаршей и царской грамотах 1668 и 1669 гг. живописцам 

предписывалось придерживаться издавна установившихся традиций. Особенно рьяно защищали старину 

старообрядцы, считавшие святотатством всякие отклонения в изображении святых: Аввакум резко осуждал 

иконы нового письма, на которых, по его словам, святой изображался «яко немчин, брюхат и толст». 

Контроль за деятельностью живописцев осуществляла Оружейная палата. Возникнув еще в XV в. как 

хранительница драгоценностей царской семьи и мастерская по производству оружия, она в XVII в. стано-
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вится художественным центром страны. В Оружейную палату были привлечены лучшие русские художни-

ки, а также иностранные мастера. В ней выполнялись работы для царского двора: писали иконы, парсуны 

(портреты), украшали рукописи, изготавливали знамена, шатры, повозки, мебель, утварь, игрушки для ца-

ревичей. Среди художников Оружейной палаты сложилось разделение труда: одни из них разрабатывали 

композицию иконы, другие писали лица, третьи — одежду, четвертые специализировались на изображении 

растений и животных. 

Помимо икон, художники расписывали стены храмов, в частности Архангельского собора. Стены 

нижнего яруса собора и столбы были украшены изображениями похороненных князей и царей. 

В течение 30 лет художественную деятельность в России возглавлял Симон Ушаков. Он выступал в 

роли художника, организатора живописцев, работавших в Оружейной палате, а также теоретика нового на-

правления в живописи. Характерная черта Ушакова — пристальный интерес к изображению человеческого 

лица. 

В ранних произведениях лик под кистью Ушакова мало отличался от традиционного: худое плоское 

лицо, прямой тонкий нос, темные круги под глазами. Постепенно он преодолевал суровость выражения, 

аскетическое лицо приобретало живые черты. Стремление очеловечить лик Христа ярче всего выражено 

Ушаковым в иконе «Нерукотворный Спас». 

Широко известна другая его икона — «Насаждение древа государства Российского». У истоков этого 

«древа» находятся Иван Калита и митрополит Петр. На ветках древа укреплены медальоны с изображением 

наследников Калиты. С левой стороны древа стоит царь Алексей Михайлович, справа — его супруга и двое 

царевичей. Это был живописный панегирик Романовым, якобы составлявшим единое древо с потомками 

Ивана Калиты. 

Высказывания Ушакова об искусстве и его назначении существенно отличались от традиционных. Ис-

кусство должно быть близким к природе, радовать глаз яркими красками, а не мрачным, изображающим 

святых тощими и смуглыми. В основе оценки иконы должен лежать эстетический принцип, ей надлежит 

быть красивой. 

Ушаков создал живописную школу. Его последователями были Георгий Зиновьев, Иван Максимов, 

Тихон Филатьев и др. Иосиф Владимиров развивал взгляды на иконопись, близкие взглядам Симона Уша-

кова. 

В XVII в. было положено начало двум светским жанрам: портретной живописи и пейзажу. Оба жанра, 

однако, не преодолели еще манеры письма, присущей иконографии. Портретная живопись представлена 

немногочисленными парсунами. В парсунах, даже выполненных Ушаковым, отсутствует объемность изо-

бражения, стремление достичь сходства с оригиналом сочеталось с плоскостной трактовкой. Таковы, на-

пример, парсуны царя Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича. Пейзаж тоже еще не стал 

объектом самостоятельного изображения, он в иконе выполнял вспомогательную функцию, являлся фоном: 

рядом с ликом святого художник писал деревья, лес с птицами и зверями, цветы и т. д. 

Просвещение. Признаки обмирщения обнаруживаются и в просвещении. Грамотность широко проник-

ла в посадскую среду, где в конце столетия каждый второй или третий горожанин умел читать и писать. 

Грамоте обучали либо члены семьи, либо мастера-учителя из священников, дьячков и подьячих. 

К показателям возросшего интереса к просвещению относится появление печатных букварей. Первый 

из них, составленный Василием Бурцевым, был опубликован в 1634 г. и затем несколько раз переиздавался. 

В конце столетия появился иллюстрированный букварь Кариона Истомина, а также рукописные руково-

дства по арифметике. Карион Истомин для запоминания букв воспользовался выразительными картинками. 

В роли распространителя просвещения выступали как государство, так и церковь. В 1665 г. при Заико-

носпасском монастыре в Москве была открыта школа, готовившая подьячих для приказов. Ее учащиеся 

овладевали грамматикой и латинским языком. В школе при Печатном дворе, открытой в 1680  г., обучалось 

свыше 200 человек, главным предметом был греческий язык. Скромную сеть учебных заведений венчало 

открытое в 1687 г. Славяно-греко-латинское училище, переименованное в академию, где преподавались как 

светские, так и духовные дисциплины: грамматика, пиитика, риторика, богословие и др. Все предметы вели 

приглашенные ученые греки — братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Академия готовила кадры для пра-

вительственных и церковных учреждений. В академии обучался будущий доктор медицины и философии 

Падуанского университета Петр Васильевич Постников. 

Характерной чертой быта является его консервативность: человек с трудом расстается с передаваемы-

ми из поколения в поколение привычками, веками складывавшимися нравственными устоями и обрядами, 

а также представлениями о моральных ценностях. Именно поэтому в XVII в. продолжали жить по нормам 

«Домостроя» XVI в., хотя уже в это время можно обнаружить, правда в высших слоях общества, привне-

сенные с Запада новые черты. 

Характерные особенности быта феодальной поры зависели от сословной принадлежности человека. 

Если в наше время архитектура жилищ и их внутреннее убранство, одежда, питание определяются наличи-

ем средств, то в рассматриваемое время даже самый богатый крестьянин не мог носить горлатную шапку 

или соболью шубу — такое дозволялось только боярину, и если у него отсутствовали средства на ее приоб-
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ретение, то он получал ее «напрокат» из казны. Одежда крестьянина была проще и дешевле: овчинный ко-

жушок зимой и зипун из грубого сукна осенью и весной, шляпа, летом суконная, зимой подбитая мехом. 

Стол боярина отличался обилием яств и разнообразием блюд, насчитывавших в праздничные дни де-

сятки наименований. Стол крестьянина был во много крат скромнее. Если за столом барина в скоромные 

дни можно было ежедневно отведывать мясные блюда, то крестьянин ел мясо только в праздничные дни. 

Повседневная пища крестьянина отличалась скромностью: черный хлеб, толокно, гречневая каша, кваше-

ная и свежая капуста, а также возделываемые в огороде овощи: морковь, редька, лук, свежие и соленые 

огурцы, а также грибы. На столе барина можно было встретить блюда, изготовленные из продуктов, по-

ставляемых крестьянами в форме оброка: говядину, свинину, масло, окорока, дары леса, разного рода коп-

чености. Блюда барина содержали обильные приправы, придававшие им остроту: перец, гвоздика и др. На 

стол барина нередко подавали заморские напитки, в то время как крестьянин довольствовался напитками 

домашнего приготовления: квасом, медовухой, пивом. В местах, где в реках и озерах водилась рыба, она 

составляла важнейший продукт питания, в особенности в постные дни. 

Семейные и церковные праздники сопровождались угощением гостей. В те времена порядок блюд был 

иным: сначала подавали жидкие блюда — щи, уху и только после этого появлялись холодные закуски и 

разным способом жаренное мясо. Из столовых приборов пользовались только ложкой, ни ножей, ни вилок 

почти не употребляли, как не были знакомы и с салфетками. Крестьяне ели из глиняной и деревянной по-

суды, баре — из оловянной, а самые богатые   даже   из   серебряной. 

По представлениям того времени, веселиться — значит быть навеселе, то есть в состоянии подпития. И 

хотя «Домострой» запрещал напиваться допьяна, гостеприимный хозяин, будь он барин или крестьянин, 

непременно добивался того, чтобы гость едва мог самостоятельно подняться из-за стола. 

Свадебный обряд. Другой особенностью феодального быта являлась замкнутость жизни людей. Она 

означала изолированность не только представителей разных сословий, но и семей внутри каждого из со-

словий. Бесполезна попытка обнаружить общение крестьянина с боярином, но столь же бесполезна попыт-

ка зарегистрировать общение между крестьянами или посадскими, если они не связаны между собой род-

ственными узами или деловыми отношениями. Определяющим фактором этой изолированности являлась 

натуральность хозяйства, представляющего замкнутый комплекс, способный существовать вне связи с та-

ким же комплексом. 

Главным местом общения в сельской местности, как и в городе, была церковь, где на паперти велись 

деловые разговоры, примирялись враждовавшие стороны, встречались молодые люди, в будущем соеди-

нявшиеся брачными узами. Жизнь боярышень подвергалась более жесткой регламентации, они проводили 

жизнь в теремах в полной изоляции от внешнего мира. Зачастую женихи не видели своих невест до того, 

как становились под венец, и иногда оказывались жестоко обманутыми, когда на смотринах, происходив-

ших без жениха, смотрительницам показывали совершенно здоровую девушку, в то время как подлинная 

невеста могла обладать значительными дефектами: быть уродливой, глухой, с одним глазом, калекой и т. д. 

Обманутый муж исправить дела не мог: никаких претензий церковь во внимание не принимала и руково-

дствовалась правилом: «Не проведав подлинно, не женися». Основанием для расторжения брака могли 

служить смерть одного из супругов либо пострижение в монахини или монахи. 

Семья. В семье господствовали домостроевские порядки: глава семьи выносил приговоры, подлежав-

шие безоговорочному исполнению, женщина теоретически занимала приниженное положение, ее доля — 

беспрекословное выполнение воли супруга: «жена да убоится мужа своего». В боярской семье женщины 

появлялись в обществе мужчины только в большие праздники, когда им дозволялось покидать терем. За 

праздничным столом они, однако, сидели отдельно от мужчин. 

Судьбу молодых людей, их брачные узы в боярской или посадской семье определяли не они сами, а их 

родители. Это была дань патриархальному быту. В крепостной семье нередко решающая роль принадлежа-

ла не ее членам, а барину или его приказчику. Приказчик упоминавшегося выше А. И. Безобразова заранее 

составлял списки женихов и невест, формировал брачные пары и сам выступал в роли свата. Если алчность 

приказчика была должным образом удовлетворена подношением заинтересованных родителей, то он мог 

пойти навстречу их желаниям. Браки подлежали утверждению барина, заключение их без его санкции мог-

ло вызвать наказание вступивших в брак. 

Интерес барина к бракам объяснялся тем, что каждая новая пара составляла новое тягло, то есть обла-

галась повинностями в его пользу. Поэтому барин и его приказчики зорко следили, чтобы девки не засижи-

вались в невестах, а парни — в женихах. Именно этими соображениями руководствовался барин, когда 

взрослых невест или вдов отдавал замуж за малолеток. Кстати, в данном случае интерес барина совпадал с 

интересом главы крестьянской семьи, ибо она пополнялась вполне работоспособной единицей. 

Обязанность детей беспрекословно повиноваться воле родителей в XVII в. приобрела силу закона. 

Уложение 1649 г. запрещало сыну или дочери жаловаться на отца или мать. Челобитчики подлежали нака-

занию кнутом. Уложение устанавливало разную меру наказания за одинаковое преступление, совершенное 

мужем и женой: мужеубийцу ожидало закапывание по шею в землю и мучительная смерть, а репрессии по 

отношению к мужу за убийство жены были крайне мягкими — его отправляли на покаяние в монастырь. 



128 
 

В крестьянской семье продолжало существовать издавна сложившееся разделение труда между жен-

ской и мужской половинами. На долю мужчин выпадали самые тяжелые сельскохозяйственные работы 

(пахота, боронование, посев, молотьба цепами и др.), а также уход за рабочим скотом, заготовка дров, охо-

та и рыбная ловля. Женщины участвовали в жатве, сенокосе, обрабатывали огород, готовили пищу, шили 

одежду, а в долгие зимние вечера пряли и ткали. На попечении женщин находились дети. 

Внутреннее убранство дома. Крестьянская изба состояла из сеней и двух половин: в одной из них раз-

мещалась семья, в другой скот. По периметру жилой части стояли лавки, на которых сидели за обеденным 

столом, в ночное время на них спали. Изба барина отличалась как большим числом покоев, так и их внут-

ренним убранством: наличием стульев, кресел, ковров и зеркал. 

В боярских домах появились предметы роскоши, комфорта, причем чем ближе к концу столетия, тем в 

большей мере ощущалось восточное и особенно западное влияние. Сохранилось описание дома и опись 

имущества, принадлежавших фавориту царевны Софьи Алексеевны боярину В. В. Голицыну. Дом был ка-

менным с большим числом комнат. Крышу дома венчала башня, обитая медными позолоченными листами. 

Украшенный снаружи резными карнизами и красивыми наличниками, он привлекал внимание прохожих. 

Внутреннее убранство комнат свидетельствовало о тонком вкусе хозяина и его тяге к европейской роско-

ши: на оклеенном холстом потолке столовой палаты было изображено солнце с лучами из сусального золо-

та, сбоку — посеребренный месяц. На стенах, расписанных под мрамор, висели ковры. Палата освещалась 

люстрой из кости, состоявшей из 5 ярусов. Богатая обстановка других покоев была приобретена на Западе. 

В спальне стояла иноземного производства кровать с пологом, на полках столовой палаты была выставлена 

для всеобщего обозрения богатая посуда. Впрочем, таких интерьеров, как у Голицына, насчитывались еди-

ницы. 

Современник-иностранец отметил существование в Москве удобных дворов, специально построенных 

для иноземных посольств, «только в них нет кроватей, и если кто не хотел спать на соломе или голой лавке, 

тот должен привозить собственную кровать». О том, что даже в дворянском быту кровати, простыни, по-

душки и столовые приборы были величайшей редкостью, явствует из дневника П. А. Толстого, отправлен-

ного в конце столетия за границу. Наличие в покоях гостиниц кроватей, постельного белья, скатертей, по-

лотенец, ножей и вилок с серебряными черенками удивляло путешественника, что свидетельствовало об 

отсутствии подобных предметов на родине. 

Быт горожан. Быт горожан некоторыми чертами существенно отличался от быта деревенских жителей. 

В городе проживали дворяне, купцы, ремесленники, иностранцы, стрельцы, монастырская братия, предста-

вители местной и центральной администрации. Каждая из прослоек располагала разным достатком, имела 

свои традиции, что и определяло уклад их жизни. Усадьба горожанина отличалась от усадьбы деревенского 

жителя отсутствием некоторых хозяйственных построек, непременно существовавших в деревне. Большин-

ство горожан держало скот и птицу, но не нуждалось в овине, где просушивались снопы и затем обмолачи-

вались. Поэтому в усадьбах зажиточных горожан помимо избы можно обнаружить поварню, пивные сараи, 

ледники, амбары или житницы для хранения зерна. Непременной принадлежностью городской усадьбы 

были сад и огород. 

Города повсюду, не исключая и столичной Москвы, были преимущественно деревянными. Упоминав-

шегося выше Толетого приводили в изумление западноевропейские города, сплошь состоявшие из кирпич-

ных зданий, с вымощенными камнем мостовыми и тротуарами, отличавшимися опрятностью. В Москве 

лишь немногие улицы освещались фонарями, и ночью жители не стремились выходить на улицы, опасаясь 

разбойников и грабителей. Подлинным бичом городов были частые пожары, превращавшие в пепелище 

районы, оставляя население без крова и имущества. 

Город представлял больше возможностей для общения. Помимо церкви горожане общались на базарах 

и ярмарках, в торговых банях, в воеводских и центральных учреждениях. Наличие поселенцев-иностранцев 

позволяло перенимать у них некоторые обычаи. Именно город представлял место, где воспринимались 

новшества в быту. 

Быт самой многочисленной части городского населения — посадских людей — мало чем отличался от 

крестьянского: те и другие жили по канонам «Домостроя», придерживались патриархальной старины и свя-

то блюли вековой давности обычаи, руководствуясь девизом: «Все старое — свято». Ревнители старины 

противодействовали общению с иноземцами и заимствованиям у них новшеств. 

Православная церковь проповедовала аскетизм и противилась даже невинным развлечениям. Такие из 

них, как игра в шахматы, пение песен светского содержания, музыка, объявлялись бесовскими играми и 

оценивались как идолослужение. Поощрялись обет молчания, продолжительные молитвы и работа. В 1648 

г. повсюду читали царскую грамоту, предлагавшую уняться от исполнения бесовского действа и прекра-

тить бесовские игры. Ослушников велено на первый и второй случай бить батогами, а на третий — отправ-

лять в ссылку в дальние места, а гусли, домры, гудки, маски ломать и жечь. Скоморохов велено бить бато-

гами, а в случае продолжения представлений взимать колоссальный по тому времени штраф в 5 рублей. 

Аналогичную грамоту в 1657 г. рассылали митрополиты, грозившие нарушителям указа отлучением от 

церкви. 
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Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте содержание и значение Соборного Уложения 1649 г. 

2. Что стало причиной раскола церкви в России в XVII в., к чему он привел? 

3. Раскройте причины и характер сословных и классовых противоречий в России в XVI-XVII вв., фор-

мы их разрешения. 

 

 

Тема 5.1. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии 

1. Причины ВГО 

2. Основные ВГО 

3. Последствия ВГО 

 

1. Причины ВГО 

Великие географические открытия — период в истории человечества, начавшийся в XV веке и про-

должавшийся до XVII века, в ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Аф-

рику, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торговых партнеров и источников товаров, пользовав-

шихся большим спросом в Европе. Историки обычно соотносят «Великие географические открытия» с пер-

вопроходческими дальними морскими путешествиями португальских и испанских путешественников в по-

исках альтернативных торговых путей в «Индии» за золотом, серебром и пряностями. 

Португальцы начали систематическое исследование атлантического побережья Африки в 1418 году 

под покровительством принца Генриха, в конечном счѐте обогнув Африку и войдя в Индийский океан в 

1488 году. В 1492 году в поисках торгового пути в Азию испанские монархи одобрили план Христофора 

Колумба отправиться на запад через Атлантический океан в поисках «Индий». Он высадился на континент, 

не нанесенный на картах, открыв для европейцев «Новый Свет», Америку. С целью предотвращения кон-

фликта между Испанией и Португалией был заключен Тордесильясский договор, по которому мир был 

разделен на две части, где каждая из сторон получала эксклюзивные права на открываемые ими земли. В 

1498 году португальская экспедиция под руководством Васко да Гамы смогла достигнуть Индии, обогнув 

Африку и открыв прямой торговый путь в Азию. Вскоре португальцы ушли ещѐ дальше на восток, достиг-

нув «Островов Пряностей» в 1512 году и высадившись в Китае годом позже. В 1522 году экспедиция Фер-

нана Магеллана, португальца, состоявшего на испанской службе, отправилась на запад, совершив первое в 

мире кругосветное путешествие. Тем временем испанские конкистадоры исследовали американский конти-

нент, а позже некоторые из островов юга Тихого океана. В 1495 году французы и англичане и, немного 

позже, голландцы включились в гонку за открытие новых земель, бросив вызов иберийской монополии на 

морские торговые пути и исследуя новые маршруты, сначала северные, затем через Тихий океан вокруг 

Южной Америки, но в конечном счѐте последовав за португальцами вокруг Африки в Индийский океан; 

открыв Австралию в 1606 году, Новую Зеландию в 1642 году и Гавайские острова в 1778 году. Тем време-

нем с 1580-х по 1640-е годы русские первопроходцы открыли и покорили почти всю Сибирь. 

Великие географические открытия способствовали переходу от средневековья к Новому времени, вме-

сте с эпохой Возрождения и подъѐмом европейских национальных государств. Считают, что карты далѐких 

земель, размножаемые с помощью новой печатной машины, способствовали развитию гуманистического 

мировоззрения и расширению кругозора, породив новую эпоху научного и интеллектуального любопытст-

ва. Продвижение европейцев в новые земли привело к созданию и подъѐму колониальных империй, при 

контактах между Старым и Новым Светом происходил колумбов обмен: перемещались по планете расте-

ния, животные, продукты питания, целые народы (в том числе рабы), инфекционные болезни, а также шѐл 

культурный обмен между цивилизациями, это был один из важнейших этапов глобализации в экологии, 

сельском хозяйстве и культуре в истории. Европейские открытия (англ.)русск. продолжились и после эпохи 

Великих географических открытий, в результате чего вся поверхность земного шара была нанесена на кар-

ты, а далѐкие цивилизации смогли встретиться друг с другом. 

2. Основные ВГО.  

Великие географические открытия. Темпы экономического развития европейских стран еще более воз-

растают на последнем этапе существования средневекового общества в XV – начале XVII вв. Возникают и 

активно развиваются капиталистические отношения. Во многом это было связано с Великими географиче-

скими открытиями. Непосредственной их причиной были поиски европейцами новых морских путей в Ки-

тай и Индию, о которых (особенно об Индии) распространялась слава как о стране несметных сокровищ и с 

которыми торговля была затруднена из-за арабских, монголо-татарских и турецких завоеваний. Великие 

географические открытия стали возможны благодаря успехам в навигации и кораблестроении. Так, евро-

пейцы научились строить каравеллы – быстроходные суда, способные плыть против ветра. Важным было 

также накопление географических знаний, прежде всего в области картографии. Кроме того, общество уже 
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приняло идею о шарообразности Земли, и, отправляясь на Запад, мореплаватели искали путь в восточные 

страны. 

- открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 г. 

- открытие морского пути в Индию – Васко да Гамой (1497 – 1498 гг.) 

- открытие Северной Америки Джоном Каботом (1497 – 1498 гг.) 

- первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана (1519 – 1521 гг). 

Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими моряками, которые пытались 

добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими был открыт мыс Доброй Надежды – самая южная точка 

Африканского материка. Тогда же путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб (1451-1506), су-

мевший снарядить четыре экспедиции на деньги испанского двора. Испанская королевская чета – Ферди-

нанд и Изабелла – поддались его доводам и обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже 

в ходе первой экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый Свет, названный затем Америкой 

по имени Америго Веспуччи (1454-1512), участвовавшего в экспедициях в Южную Америку в 1499-1504 

гг. Именно он впервые описал новые земли и впервые высказал мысль о том, что это новая не известная 

еще европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция португальцев под предводительст-

вом Васко да Гамы (1469-1524) в 1498 г. Первое кругосветное путешествие было совершено в 1519-1521 

гг., возглавил его португалец Магеллан (1480-1521). Из 256 человек команды Магеллана в живых остались 

только 18, а сам Магеллан погиб в схватке с туземцами. Многие экспедиции того времени заканчивались 

столь печально. 

Во второй половине XVI-XVII вв. на путь колониальных захватов вступили англичане, голландцы и 

французы. К середине XVII в. европейцы открыли Австралию и Новую Зеландию. 

3. Последствия Великих географических открытий 

На протяжении истории человеческого общества уровень и темпы социально-экономического развития 

отдельных народов и стран были неравномерными, и лидерство переходило от одних к другим. Так было и 

в Древнем мире, и в эпоху Средневековья. На этапе разложения феодализма в середине XV-XVII вв. зарож-

дались и утверждались капиталистические отношения. Их становление в разных странах происходило так-

же неравномерно и отличалось большим своеобразием. Ранее всего в конце XIV в. элементы нового капи-

талистического строя сложились в крупных итальянских городах, таких, как Флоренция и Генуя. В XV-XVI 

вв. они получили развитие в Нидерландах и Англии. В это время в других европейских странах еще гос-

подствовал феодализм, хотя капиталистический уклад уже распространился во Франции, Германии, Испа-

нии, Португалии. 

Центрами развития буржуазных отношений были города, где складывалась прослойка людей, состоя-

щая из купцов, ростовщиков и цеховых мастеров. Между городом и деревней развивались товарно-

денежные отношения, которые подрывали натуральные основы феодального производства. В результате 

углубления общественного и территориального разделения труда происходили сдвиги в размещении про-

изводительных сил, их структуре, что вело к усилению обмена. Возникла новая форма организации произ-

водства – мануфактура. 

Для создания мануфактур необходимы были два условия: свободные капиталы и наличие свободных 

рабочих рук. Эти два условия создавались в процессе первоначального накопления капитала, источниками 

которого в эпоху генезиса капитализма были доходы от внешней торговли, грабежа колоний, возникнове-

ния системы государственного долга, налогового гнета и развития откупной системы, политика протекцио-

низма, торговые войны между европейскими странами и др. 

Огромную роль в этом процессе сыграли Великие географические открытия, имевшие очень важные 

экономические и социально-экономические последствия, причем неодинаковые для разных стран.  

Перемещение торговых путей. Прежде всего продвинулось развитие мировых производительных сил; 

известная к тому времени территория увеличилась за XVI в. в шесть раз, на ней все меньше оставалось бе-

лых пятен. Торговые пути из Северного, Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантиче-

ский, Индийский и Тихий океаны. Благодаря этому торговые пути связали между собой континенты. Мо-

реплавание позволило установить стабильные экономические связи между отдельными частями мира и 

обусловило формирование мировой торговли. Передислокация торговых связей определила быстрые темпы 

экономического развития европейских стран, расположенных на побережье Атлантического океана, и за-

медлила развитие Германии, Скандинавских стран, Южной Германии и особенно Италии, оставшихся фео-

дальными. 

Колониальная система зарождающего капитализма. Первыми создали колониальные империи Порту-

галия и Испания, поделив мир по меридиану, проходящему через Анлантическии океан. 

Португалия, бывшая небольшим государством с населением не более одного миллиона человек и не 

имевшая войск, необходимых для подчинения больших территорий, организовала свою систему угнетения 

их по методу «точечной» колонизации. Из созданных там факторий португальцы отправляли награбленное 

в Европу. Монопольным поставщиком колониальных товаров для Западной Европы стал Лиссабон. Однако 
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сама Португалия в 1580 г. была завоевана испанским королем Филиппом II (1527-1598). Поэтому она ли-

шилась и колоний. Через 60 лет Португалия освободилась от испанского господства, но вернуть азиатские 

владения ей не удалось. 

Испания как единое государство образовалось в 1479 г., когда на основе династической унии объеди-

нились королевства Кастилия и Арагон. В XVI в. Испания утвердилась как абсолютистское государство, 

она достигла значительного экономического подъема и политического возвышения. К середине XVI в. на 

территории Центральной и Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя. Ис-

панские конкистадоры1 с помощью огнестрельного оружия и обмана легко захватили наиболее богатые и 

населенные части Нового Света – государства ацтеков в Мексике и инков в Перу. 

На первых порах основным методом эксплуатации колоний был неприкрытый грабеж. Главным же ис-

точником доходов от колоний стала затем торговля, которая была неэквивалентной и приносила басно-

словную прибыль 300-400% и даже 800%. 

В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме Португалии и Испании, за-

океанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и др. Размеры награбленного 

были огромны: так, Испания за 1521-1660 гг. вывезла из Америки 18 тыс. тонн серебра и 200 тонн золота. 

Колонизаторы, и прежде всего Испания, стали использовать в создаваемых поместьях принудительный 

труд местного населения – идейцев. Это вело к массовому вымиранию туземцев. В условиях дефицита ра-

бочей силы на вновь открытом континенте колонизаторы нашли выход из положения за счет привоза нег-

ров рабов из Африки, которые стали в испанских колониях основной производительной силой. Работоргов-

ля обеспечивала исключительно высокую прибыль и стала одним из источников первоначального накопле-

ния капитала. Большую прибыль давало и пиратство. Однако ни Испания, ни Португалия не нашли надле-

жащего хозяйственного механизма для преумножения награбленных богатств: в результате непроизводи-

тельного их использования феодальной знатью эти колониальные державы возвышались недолго. Эконо-

мическая политика испанских королей не выходила за рамки феодального способа производства. С середи-

ны XVI в. начался экономический упадок Испании. В войнах с Англией XVI-XVII вв. Испания утратила 

морское преобладание. 

«Революция цен»и зарождение буржуазии. Различно отразилась на развитии стран и материальном по-

ложении отдельных слоев населения «революция цен» (см. гл. 5), способствовавшая обогащению зарож-

дающейся буржуазии и обнищанию пролетариата. Реальные доходы населения упали вследствие роста цен 

и отставания от роста зарплаты. «Революция цен» создала благоприятные условия для спекулятивных сде-

лок. Но феодалы, получавшие в этот период фиксированную ренту деньгами, проиграли. Таким образом, и 

«революция цен» вела к ускорению формирования капиталистического хозяйства и разложению феодализ-

ма. 

Развитие науки. «Великий прорыв» Европы был обусловлен также невиданным взлетом научной мыс-

ли, отвергшей многие традиционные представления и разрушившей привычную картину мира. Огромный 

рывок произошел в технике и естественных науках, что определялось потребностями практики – Великие 

географические открытия, развитие военного дела, предпринимательства и торговли требовали применения 

новых машин. Для эффективного использования природных ресурсов – внедрения новых химических про-

цессов, для развития военного дела были необходимы знания точных законов механики, для целей навига-

ции – точные приборы. Именно в этот период опытным путем было доказано, что Земля имеет форму шара. 

Началось изучение явлений магнетизма, законов преломления света. В XVI-XVII вв. появились гидрометр, 

ртутный барометр, телескоп, микроскоп. Они расширили сферу познаваемой реальности: стало возможным 

изучение явлений, которые раньше были невидимы невооруженному глазу. Появились машины, заменяв-

шие ручной труд, был изобретен печатный станок. 

Качественный скачок в науке, произошедший в XVI-XVII вв., называют первой научной революцией. 

Успехи науки подтверждали безграничные возможности человека и нацеливая его не на пассивное созер-

цание, а на преобразовательную деятельность. К этому призывал и Ф. Бэкон (1561-1626), который доказы-

вал, что мир, природу надо изучать, доверяя только научному эксперименту, опыту. Он считал, что наука 

даст человеку власть над миром, изменит жизнь и даже общественные отношения. Поэтому Ф. Бэкона пра-

вомерно считают родоначальником Просвещения, определившего общественное развитие Европы в XVIII 

в. 

Взлет науки, потребности практики обусловили существенные изменения и совершенствование 

средств производства, а следовательно, развитие промышленности. Законы экономического развития вели 

к необходимости перехода от мелкого производства к крупному, к широкому распространению мануфак-

тур. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Почему морские экспедиции европейцев получили название ВГО? 

2. Перечислите причины ВГО. 

3. Назовите последствия, которые повлекли за собой морские экспедиции европейцев 
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Тема 5.2. Мир в XVI – XVIIвв. 

1. Новая история. 

2. Реформация и контрреформация. 

3. «Просвещение» 

 

1. Новая история. 

Рассмотрим основные события и процессы всемирной истории, происходящие в Европе в конце XV-

XVII вв. Для европейской истории эта эпоха имеет исключительное значение. Многие историки называют 

ее «временем великого прорыва», и этому есть все основания. Именно в этот период были заложены осно-

вы капиталистического способа производства, значительно возрос уровень производительных сил, измени-

лись формы организации производства, благодаря внедрению технических нововведений повысилась про-

изводительность труда и ускорились темпы экономического развития. Этот период стал также переломным 

в отношениях Европы с другими цивилизациями. Если до этого Запад был относительно замкнутым регио-

ном, то произошедшие в XV-XVII вв. Великие географические открытия (подробнее см. гл. 5) раздвинули 

границы западного мира, расширили кругозор европейцев. Развитие торговых связей углубило процесс 

формирования национальных рынков, общеевропейского и мирового. В XVI-XVII вв. Европа стала роди-

ной первых раннебуржуазных революций. 

XVI-XVII вв. ознаменованы первой научной революцией, заложившей основы современного знания в 

области естественных и точных наук, в сфере гуманитарной и политической мысли, философских воззре-

ний. В период Реформации XVI в. столкнулись не только в смертельной битве религиозные взгляды, но и 

зародилась система гражданских прав и свобод и вырабатывались основополагающие понятия в этой шкале 

ценностей – свободы совести. 

Формирование в это время капиталистических отношений в Голландии, Англии и других европейских 

странах привело к превращению европейский истории во всемирную. Втягивание различных стран и кон-

тинентов в мировой рынок содействовало разрушению феодальных форм производства, выдвинуло перед 

феодальными государствами новые задачи и проблемы, что привело к изменению форм государственного 

устройства – в этот период начиналась эпоха абсолютных монархий. 

Переход Западной Европы к Новому времени характеризовался существенными сдвигами во всех об-

ластях общественной жизни – социально-экономической, политической, религиозной, научной. Стал необ-

ратимым процесс утверждения новых капиталистических отношений. 

На этом этапе выдвинулись страны первого эшелона капитализма, где произошли ранее буржуазные 

революции – Голландия и Англия, в которых к этому имелись соответствующие предпосылки. 

 

Последствием буржуазных революций стали не только свобода экономической деятельности, но и из-

менения форм государственного устройства и продвижения к формированию правового государства и гра-

жданского общества. 

Во Франции еще сохранялась абсолютная монархия, сложилась своеобразная социальная структура, в 

которой преобладали не предприниматели, а ростовщики, откупные операции, сформировался самый 

большой административно-государственный аппарат. Такие исторические особенности обусловили значи-

тельное участие в экономических процессах французского государства, поддерживающего развитие ману-

фактур, активную внешнеторговую политику. 

Особенностью развития Германии было сохранение политической раздробленности страны, что наря-

ду с другими факторами замедлило развитие капиталистических отношений и обусловило тяжелое положе-

ние крестьянства. 

Крупнейшими историческими событиями XVI-XVII вв. в Германии стали Реформация, Крестьянская 

война, а также Тридцатилетняя война общеевропейского масштаба. 

2. Реформация и контрреформация. 

Важнейшими событиями в истории XVI в. стали Реформация и Крестьянская война 1524-1526 гг. в 

Германии. 

Реформация в Западной и Центральной Европе представляла широкое общественное движение, но-

сившее в основе своей антифеодальный характер. По форме это была борьба против католической церкви, 

как известно, являвшейся главной идеологической опорой феодального строя. 

Родиной Реформации стала Германия. Затем она быстро распространилась в Швейцарии, Нидерландах, 

Франции, Англии, Италии. В Германии Реформация сопровождалась Крестьянской войной – самым круп-

ным социальным движением Средневековья. 

Началом Реформации считают выступления Мартина Лютера (1483-1546) в Виттенберге в 1517 г. с 95 

тезисами против индульгенций, с XII-XIII вв. служивших средством обогащения духовенства. Второй 
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крупнейший центр Реформации – Швейцария, где сформировались реформационные взгляды бежавшего от 

преследований француза Жана Кальвина (1509-1564). 

Идеологи Реформации в выдвинутых ими тезисах отрицали необходимость католической церкви с ее 

иерархической структурой. По их мнению, человека приобщают к благодати не таинства церкви, а личная 

вера, поэтому сторонники обновления церкви отрицали духовенство и его посредническую роль между бо-

гом и людьми. Единственным авторитетным источником для христианина они признавали Священное пи-

сание, а не декреты пап. Они требовали уменьшения поборов на содержание служителей церкви, отрицали 

ее права на землю. Поэтому Лютер доказывал, что нужно секуляризировать церковное имущество, распус-

тить монастыри и разместить в них школы и больницы. 

Выделяют следующие основные направления Реформации: буржуазное (М. Лютер, Ж. Кальвин, Уль-

рих Цвингли (1484-1531)); народное, соединяющее требование упразднения католической церкви с борьбой 

за уничтожение феодальной эксплуатации, за установление равенства (Томас Мюнцер, анабаптисты1); ко-

ролевско-княжеское, отражавшее интересы монархов и светских феодалов, стремившихся укрепить свою 

власть и захватить земельные богатства церкви. Как уже отмечалось, под идейным знаменем Реформации 

проходили Нидерландская и Английская революции. 

Крестьянская война. В период Реформации проходила в Германии и Крестьянская война (1524-1526) 

против усиления феодального гнета, охватившая обширную часть территории Германии. Крестьяне, под-

держанные частью горожан, штурмовали дворянские замки и монастыри, захватили многие города. В про-

грамме восставших швабско-шварцвальдского района «Двенадцать статей» выдвигалось требование отме-

нить личную зависимость, вернуть захваченные общинные земли, уменьшить феодальные поборы и бар-

щину, ликвидировать десятину, отменить посмертный сбор. Крестьяне Франконии были более умеренными 

в своих требованиях, их позиция была буржуазной по своему содержанию. Они тоже выдвигали требова-

ния освобождения крестьян от крепостничества, но землю крестьяне должны были выкупить за большую 

плату (20-кратная рента). 

Вождь и идеолог крестьянского лагеря Т. Мюнцер (ок. 1490-1525) призывал к ниспровержению фео-

дального строя и установлению справедливого порядка. Тактики соглашения с феодалами придерживалась 

примкнувшая к Крестьянской войне часть бюргерства и рыцарства. Крестьянская война была жестоко по-

давлена войсками Швабского союза, состоящего из рыцарей имперских городов и князей юго-западной 

Германии. Повсюду воздвигались виселицы, к пленным применяли пытки, сжигали, вешали их. Погибло 

более 100 тыс. человек. Дольше всего сопротивлялись крестьяне в Тироле. Поражение Крестьянской войны 

привело к усилению феодальной реакции, усилению крепостной зависимости, власти князей, закреплению 

политической раздробленности Германии. 

Контрреформация – это борьба католической церкви с Реформацией, за сохранение своих позиций в 

обществе. Для этого возрождается инквизиция, создается Индекс запрещенных книг, орден иезуитов, кото-

рые занимались проповеднической деятельностью. 

3. «Просвещение». 

Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развити-

ем научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали ра-

ционализм и свободомыслие. Начавшись в Англии, это движение распространилось на Францию, Герма-

нию, Россию и охватило другие страны Европы. Особенно влиятельными были французские просветители, 

ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации 

независимости и французской Декларации прав человека и гражданина. Интеллектуальное и философское 

движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни 

Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, от-

мену рабства, формирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние 

церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь. 

Собственно термин просвещение пришѐл в русский язык, как и в английский (The Enlightenment) и не-

мецкий (Zeitalter der Aufklärung) из французского (siècle des lumières) и преимущественно относится к фи-

лософскому течению XVIII века. Вместе с тем, он не является названием некой философской школы, по-

скольку взгляды философов Просвещения нередко существенно различались между собой и противоречили 

друг другу. Поэтому просвещение считают не столько комплексом идей, сколько определенным направле-

нием философской мысли. В основе философии Просвещения лежала критика существовавших в то время 

традиционных институтов, обычаев и морали. 

Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни исто-

рики относят еѐ начало к концу XVII в., другие — к середине XVIII в.. В XVII в. основы рационализма за-

кладывал Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» (1637 г.). Конец эпохи Просвещения нередко свя-

зывают со смертью Вольтера (1778 г.) или с началом Наполеоновских войн (1800—1815 гг.). В то же время 

есть мнение о привязке границ эпохи Просвещения к двум революциям: «Славной революции» в Англии 

(1688 г.) и Великой французской революции (1789 г.) 
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Общеевропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Воль-

тера, Монтескьѐ, Руссо, Дидро и др. писателей. Общая их черта — господство рационализма, направившего 

свою критику во Франции на вопросы политического и социального характера, тогда как немецкие просве-

тители этой эпохи были более заняты разрешением вопросов религиозных и моральных. 

Основным стремлением просвещения было найти путѐм деятельности человеческого разума естест-

венные принципы человеческой жизни (естественная религия, естественное право, естественный порядок 

экономической жизни физиократов и т. п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвер-

гались критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие формы и отношения (положи-

тельная религия, положительное право и т. п.). Под влиянием идей просвещения предприняты были и ре-

формы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещѐнный абсолютизм и фран-

цузская революция). В начале XIX в. просвещение вызвало против себя реакцию, которая, с одной стороны, 

была возвращением к старому теологическому миросозерцанию, с другой — обращением к изучению исто-

рической деятельности, которая была в большом пренебрежении у идеологов XVIII в. Уже в XVIII в. дела-

лись попытки определения основного характера просвещения. Из этих попыток наиболее замечательная 

принадлежит Канту («Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung?», 1784). Просвещение не есть замена од-

них догматических идей другими догматическими же идеями, а самостоятельное мышление. В этом смысле 

Кант противополагал просвещению просветительство и заявлял, что это просто свобода использовать свой 

собственный интеллект. 

Просвещение, интеллектуальное и духовное движение конца 17 – начала 19 вв. в Европе и Северной 

Америке. Оно явилось естественным продолжением гуманизма Возрождения и рационализма начала Ново-

го времени, заложивших основы просветительского мировоззрения: отказ от религиозного миропонимания 

и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Название закрепилось 

после выхода статьи И.Канта Ответ на вопрос: что такое Просвещение? (1784). Корневое слово «свет», от 

которого происходит термин «просвещение» (англ. Enlightenment; фр. Les Lumières; нем. Aufklärung; ит. 

Illuminismo), восходит к древней религиозной традиции, закрепленной как в Ветхом так и в Новом Заветах. 

Это и отделение Творцом света от тьмы, и определение самого Бога как Света. Сама христианизация под-

разумевает просвещение человечества светом учения Христа. Переосмысляя этот образ, просветители 

вкладывали в него новое понимание, говоря о просвещении человека светом разума 

Просвещение зародилось в Англии в конце 17 в. в сочинениях его основателя Д.Локка (1632–1704) и 

его последователей Г.Болингброка (1678–1751), Д.Аддисона (1672–1719), А.Э.Шефтсбери (1671–1713), 

Ф.Хатчесона (1694–1747) были сформулированы основные понятия просветительского учения: «общее 

благо», «естественный человек», «естественное право», «естественная религия», «общественный договор». 

В учение о естественном праве, изложенном в Двух трактатах о государственном правлении (1690) 

Д.Локка, обоснованы основные права человека: свобода, равенство, неприкосновенность личности и собст-

венности, которые являются естественными, вечными и неотъемлемыми. Людям необходимо добровольно 

заключить общественный договор, на основе которого создается орган (государство), обеспечивающий ох-

рану их прав. Понятие об общественном договоре было одним из основополагающих в учении об обществе, 

выработанном деятелями раннего английского Просвещения. 

В 18 веке центром просветительского движения становится Франция. На первом этапе французского 

Просвещения главными фигурами выступали Ш.Л.Монтескье (1689–1755) и Вольтер (Ф.М.Аруэ, 1694–

1778). В трудах Монтескье получило дальнейшее развитие учение Локка о правовом государстве. В тракта-

те О духе законов (1748) был сформулирован принцип разделения властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. В Персидских письмах (1721) Монтескье наметил тот путь, по которому должна была 

пойти французская просветительская мысль с ее культом разумного и естественного. Однако Вольтер при-

держивался иных политических взглядов. Он был идеологом просвещенного абсолютизма и стремился 

привить идеи Просвещения монархам Европы (служба у Фридриха II, переписка с Екатериной II). Он отли-

чался явно выраженной антиклерикальной деятельностью, выступал против религиозного фанатизма и 

ханжества, церковного догматизма и главенства церкви над государством и обществом. Творчество писате-

ля разнообразно по темам и жанрам: антиклерикальные сочинения Орлеанская девственница (1735), Фана-

тизм, или Пророк Магомет (1742); философские повести Кандид, или Оптимизм (1759), Простодушный 

(1767); трагедии Брут (1731), Танкред (1761); Философские письма (1733). 

На втором этапе французского Просвещения основную роль играли Дидро (1713–1784) и энциклопе-

дисты. Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, 1751–1780 стала первой научной 

энциклопедией, в которой излагались основные понятия в области физико-математических наук, естество-

знания, экономики, политики, инженерного дела и искусства. В большинстве случаев, статьи были основа-

тельными и отражали новейший уровень знаний. Вдохновителями и редакторами Энциклопедии явились 

Дидро и Ж. Д'Аламбер (1717–1783), в ее создании принимали активное участие Вольтер, Кондильяк, Гель-

веций, Гольбах, Монтескье, Руссо. Статьи по конкретным областям знания писали профессионалы – уче-

ные, писатели, инженеры. 
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Третий период выдвинул фигуру Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Он стал наиболее видным популяризатором 

идей Просвещения, введшим в рационалистическую прозу просветителей элементы чувствительности и 

красноречивого пафоса. Руссо предложил свой путь политического устройства общества. В трактате Об 

общественном договоре, или Принципы политического права (1762) он выдвинул идею народного сувере-

нитета. По ней, правительство получает власть из рук народа в виде поручения, которое оно обязано вы-

полнять в соответствии с народной волей. Если оно эту волю нарушает, то народ может ограничивать, ви-

доизменять или отобрать данную им власть. Одним из средств такого возврата власти может стать насиль-

ственное свержение правительства. Идеи Руссо нашли свое дальнейшее развитие в теории и практике идео-

логов Великой французской революции. 

Период позднего Просвещения (конец 18 – нач. 19 в.) связан со странами Восточной Европы, Россией 

и Германией. Новый импульс Просвещению придает немецкая литература и философская мысль. Немецкие 

просветители были духовными преемниками идей английских и французских мыслителей, но в их сочине-

ниях они трансформировались и принимали глубоко национальный характер. Самобытность национальной 

культуры и языка утверждал И.Г.Гердер (1744–1803). Его основное произведение Идеи к философии исто-

рии человечества (1784–1791) стала первой основательной классической работой, с которой Германия вы-

шла на арену мировой историко-философской науки. Философским исканиям европейского Просвещения 

было созвучно творчество многих немецких писателей. Вершиной немецкого Просвещения, получившей 

мировую славу, стали такие произведения, как Разбойники (1781), Коварство и любовь (1784), Валлен-

штейн (1799), Мария Стюарт (1801) Ф.Шиллера (1759–1805), Эмилия Галотти, Натан Мудрый Г.Э.Лессинга 

(1729–1781) и особенно Фауст (1808–1832) И.-В. Гете(1749–1832). В формировании идей Просвещения 

важную роль играла философы Г.В.Лейбниц (1646–1716) и И.Кант (1724–1804). Традиционную для Про-

свещения идею прогресса развивал в Критике чистого разума И.Кант (1724–1804), ставший основателем 

немецкой классической философии. 

На протяжении всего развития Просвещения в центре рассуждений его идеологов находилось понятие 

«разум». Разум, в представлении просветителей, дает человеку понимание как общественного устройства, 

так и самого себя. И то и другое можно изменить к лучшему, можно усовершенствовать. Таким образом 

обосновывалась идея прогресса, который мыслился как необратимый ход истории из тьмы неведения в 

царство разума. Наивысшей и самой продуктивной формой деятельности разума считалось научное позна-

ние. Именно в эту эпоху морские путешествия приобретают систематический и научный характер. Геогра-

фические открытия в Тихом океане (о-ва Пасхи, Таити и Гавайи, восточное побережье Австралии) 

Я.Роггевена (1659–1729), Д.Кука (1728–1779), Л.А.Бугенвиля (1729–1811), Ж.Ф.Лаперуза (1741–1788) по-

ложили начало планомерному изучению и практическому освоению этого региона, что стимулировало раз-

витие естественных наук. Большой вклад в ботанику внес К.Линней (1707–1778). В работе Виды растений 

(1737) он описал тысячи видов флоры и фауны и дал им двойные латинские наименования. Ж.Л.Бюффон 

(1707–1788) ввел в научный оборот термин «биология», обозначив им «науку о жизни». Ш.Ламарк (1744–

1829) выдвинул первую теорию эволюции. В математике И.Ньютон (1642–1727) и Г.В.Лейбниц (1646–

1716) почти одновременно открыли дифференциальное и интегральное исчисления. Развитию математиче-

ского анализа способствовали Л.Лагранж (1736–1813) и Л.Эйлер (1707–1783). Основатель современной хи-

мии А.Л.Лавуазье (1743–1794) составил первый перечень химических элементов. Характерной особенно-

стью научной мысли Просвещения было то, что она ориентировалась на практическое использование дос-

тижений науки в интересах промышленного и общественного развития. 

Задача просвещения народа, которую ставили перед собой просветители, требовала внимательного от-

ношения к вопросам воспитания и образования. Отсюда – сильное дидактическое начало, проявляющееся 

не только в научных трактатах, но и в литературе. Как истинный прагматик, придававший большое значе-

ние тем дисциплинам, которые были необходимы для развития промышленности и торговли, выступил 

Д.Локк в трактате Мысли о воспитании (1693). Романом воспитания можно назвать Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо (1719) Д.Дефо (1660–1731). В нем была представлена модель поведения ра-

зумного индивидуума и с дидактических позиций показано значение знаний и труда в жизни отдельной 

личности. Дидактичны и произведения основоположника английского психологического романа 

С.Ричардсона (1689–1761), в романах которого – Памела, или Вознагражденная добродетель (1740) и Кла-

рисса Гарлоу, или История молодой леди (1748–1750) – воплотился пуританско-просветительский идеал 

личности. О решающей роли воспитания говорили и французские просветители. К.А.Гельвеций (1715–

1771) в работах Об уме (1758) и О человеке (1769) доказывал влияние на воспитание «среды», т.е. условий 

жизни, общественного устройства, обычаев и нравов. Руссо, в отличие от других просветителей, сознавал 

ограниченность разума. В трактате О науках и искусствах (1750) он подверг сомнению культ науки и без-

граничный оптимизм, связанный с возможностью прогресса, считая, что с развитием цивилизации проис-

ходит обеднение культуры. С этими убеждениями были связаны призывы Руссо вернуться к природе. В 

сочинении Эмиль, или О воспитании (1762) и в романе Юлия, или Новая Элоиза (1761) он развивал кон-

цепцию естественного воспитания на основе использования природных способностей ребенка, свободного 
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при рождении от пороков и дурных наклонностей, которые формируются у него позже под влиянием обще-

ства. По мнению Руссо, детей следовало воспитывать в изоляции от общества, один на один с природой. 

Просветительская мысль направлялась на конструирование утопических моделей как идеального госу-

дарства в целом, так и идеальной личности. Поэтому 18 в. может называться «золотым веком утопии». Ев-

ропейская культура этого времени породила огромное количество романов и трактатов, повествующих о 

преобразовании мира по законам разума и справедливости, – Завещание Ж. Мелье (1664–1729); Кодекс 

природы, или Истинный дух ее законов (1773) Морелли; О правах и обязанностях гражданина (1789) 

Г.Мабли (1709–1785); 2440 год (1770) Л.С.Мерсье (1740–1814). Одновременно как утопию и антиутопию 

можно рассматривать роман Д. Свифта (1667–1745) Путешествие Гулливера (1726), в котором развенчива-

ются такие основополагающие идеи Просвещения, как абсолютизация научных знаний, вера в закон и есте-

ственного человека. 

В художественной культуре Просвещении не было единого стиля эпохи, единого художественного 

языка. В нем одновременно существовали разнообразные стилевые формы: позднее барокко, рококо, клас-

сицизм, сентиментализм, предромантизм. Менялось соотношение различных видов искусства. На первый 

план вышли музыка и литература, возросла роль театра. Происходила смена в иерархии жанров. Историче-

ская и мифологическая живопись «большого стиля» 17-го столетия уступила место картинам на бытовые и 

нравоучительные темы (Ж.Б.Шарден (1699–1779), У.Хогарт (1697–1764), Ж.Б.Грез (1725–1805). В жанре 

портрета наблюдается переход от парадности к интимности (Т.Гейнсборо, 1727–1788, Д.Рейнольдс, 1723–

1792). В театре возникает новый жанр буржуазной драмы и комедии, в которых выводится на сцену новый 

герой, представитель третьего сословия – у П.О.Бомарше (1732–1799) в Севильском цирюльнике (1775) и 

Женитьбе Фигаро (1784), у К.Гольдони (1707–1793) в Слуге двух господ (1745, 1748) и Трактирщице 

(1753). В истории мирового театра заметно выделяются имена Р.Б.Шеридана (1751–1816), Г. Филдинга 

(1707–1754), К.Гоцци (1720–1806). 

В эпоху Просвещения происходит небывалый взлет музыкального искусства. После реформы, прове-

денной К.В.Глюком (1714–1787), опера становится синтетическим искусством, соединяющим в одном 

спектакле музыку, пение и сложное драматическое действие. На высшую ступень классического искусства 

поднял Ф.Й.Гайдн (1732–1809) инструментальную музыку. Вершиной музыкальной культуры Просвеще-

ния является творчество И.С.Баха (1685–1750) и В.А.Моцарта (1756–1791). Особенно ярко просветитель-

ский идеал проступает в опере Моцарта Волшебная флейта (1791), которую отличает культ разума, света, 

представление о человеке как о венце Вселенной. 

Просветительское движение, имея общие основные принципы, развивалось в разных странах не оди-

наково. Становление Просвещения в каждом государстве было связано с его политическими, социальными 

и экономическими условиями, а также с национальными особенностями. 

Английское Просвещение. Период становления просветительской идеологии приходится на рубеж 17–

18 веков. Это был результат и следствие английской буржуазной революции середины 17-го столетия, что 

является коренным отличием островного Просвещения от континентального. Пережив кровавые потрясе-

ния гражданской войны и религиозной нетерпимости, англичане стремились к стабильности, а не к карди-

нальному изменению существующего строя. Отсюда умеренность, сдержанность и скептицизм, отличаю-

щий английское Просвещение. Национальной особенностью Англии было сильное влияние пуританизма на 

все сферы общественной жизни, поэтому общая для просветительской мысли вера в безграничные возмож-

ности разума сочеталась у английских мыслителей с глубокой религиозностью. 

Французское Просвещение отличалось наиболее радикальными взглядами по всем вопросам политиче-

ского и социального характера. Французские мыслители создавали учения, отрицающие частную собствен-

ность (Руссо, Мабли, Морелли), отстаивающие атеистические воззрения (Дидро, Гельвеций, П.А.Гольбах). 

Именно Франция, на столетие ставшая центром просветительской мысли, способствовала быстрому рас-

пространению передовых идей в Европе – от Испании до России и Северной Америки. Этими идеями 

вдохновлялись и идеологи Великой французской революции, коренным образом изменившей социальную и 

политическую структуру Франции. 

Американское просвещение. Движение американских просветителей тесно связано с борьбой англий-

ских колоний в Северной Америке за независимость (1775–1783), завершившейся созданием Соединенных 

Штатов Америки. Разработками социально-политических программ, подготовивших теоретическую базу 

для построения независимого государства, занимались Т.Пейн (1737–1809), Т.Джефферсон (1743–1826) и 

Б.Франклин (1706–1790). Их теоретические программы легли в основу главных законодательных актов но-

вого государства: Декларации независимости 1776 и Конституции 1787. 

Немецкое Просвещение. На развитие немецкого Просвещения влияли политическая раздробленность 

Германии и ее экономическая отсталость, что определило преимущественный интерес немецких просвети-

телей не к социально-политическим проблемам, а к вопросам философии, морали, эстетики и воспитания. 

Своеобразным вариантом европейского Просвещения было литературное движение «Буря и натиск», к ко-

торому принадлежали Гердер, Гете и Шиллер. В отличие от своих предшественников они отрицательно 

относились к культу разума, отдавая предпочтение чувственному началу в человеке. Особенностью немец-
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кого Просвещения являлись также расцвет философской и эстетической мысли (Г.Лессинг Лаокоон, или о 

границах живописи и поэзии,1766; И.Винкельман История искусства древности,1764). 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем характеризуется новая история? 

2. Какие последствия имела Реформация? 

3. Перечислите характеристики просветительских идей? 

 

Тема 5.3. Европа XVII века. 

1. Социально-экономическая и политическая характеристика XVII в. 

2. Английская буржуазная революция. 

3. Международные отношения в Европе. 

 

1. Социально-экономическая и политическая характеристика XVII в. 

На протяжении истории человеческого общества уровень и темпы социально-экономического развития 

отдельных народов и стран были неравномерными‖ и лидерство переходило от одних к другим. Так было и 

в Древнем мире, и в эпоху Средневековья. На этапе разложения феодализма в середине XV—XVII вв. за-

рождались и утверждались капиталистические отношения. Их становление в разных странах происходило 

также неравномерно и отличалось большим своеобразием. Ранее всего в конце XIV в. элементы нового ка-

питалистического строя сложились в крупных итальянских городах, таких, как Флоренция и Генуя. В XV—

XVI вв. они получили развитие в Нидерландах и Англии. В это время в других европейских странах еще 

господствовал феодализм, хотя капиталистический уклад уже распространился во Франции, Германии, Ис-

пании, Португалии. 

Центрами развития буржуазных отношений были города, где складывалась прослойка людей, состоя-

щая из купцов, ростовщиков и цеховых мастеров. Между городом и деревней развивались товарно-

денежные отношения, которые подрывали натуральные основы феодального Производства. В результате 

углубления общественного и территориального разделения труда происходили сдвиги в размещении про-

изводительных сил, их структуре, что вело к усилению обмена. Возникла новая форма организации произ-

водства — мануфактура. 

Для создания мануфактур необходимы были два условия: свободные капиталы и наличие свободных 

рабочих рук. Эти два условия создавались в процессе первоначального накопления капитала, источниками 

которого в эпоху генезиса капитализма были доходы от внешней торговли, грабежа колоний, возникнове-

ния системы государственного долга, налогового гнета и развития откупной системы, политика протекцио-

низма, торговые войны между европейскими странами и др. 

Огромную роль в этом процессе сыграли Великие географические открытия, имевшие очень важные 

экономические и социально-экономические последствия, причем неодинаковые для разных стран. Прежде 

всего продвинулось развитие мировых производительных сил; известная к тому времени территория уве-

личилась за XVI в. в шесть раз, на ней все меньше оставалось белых пятен. Торговые пути из Северного, 

Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Благода-

ря этому торговые пути связали между собой континенты. Мореплавание позволило установить стабиль-

ные экономические связи между отдельными частями мира и обусловило формирование мировой торговли. 

Передислокация торговых связей определила быстрые темпы экономического развития европейских стран, 

расположенных на побережье Атлантического океана, и замедлила развитие Германии, Скандинавских 

стран, Южной Германии и особенно Италии, оставшихся феодальными. 

Первыми создали колониальные империи Португалия и Испания, поделив мир по меридиану, прохо-

дящему через Атлантический океан. 

Португалия, бывшая небольшим государством с населением не более одного миллиона человек и не 

имевшая войск, необходимых для подчинения больших территорий, организовала свою систему угнетения 

их по методу "точечной" колонизации. Из созданных там факторий португальцы отправляли награбленное 

в Европу. Монопольным поставщиком колониальных товаров для Западной Европы стал Лиссабон. Однако 

сама Португалия в 1580 г . была завоевана испанским королем Филиппом II (1527—1598). Поэтому она 

лишилась и колоний. Через 60 лет Португалия освободилась от испанского господства, но вернуть азиат-

ские владения ей не удалось. 

Испания как единое государство образовалось в 1479 г ., когда на основе династической унии объеди-

нились королевства Кастилия и Арагон. В XVI в. Испания утвердилась как абсолютистское государство, 

она достигла значительного экономического подъема и политического возвышения. К середине XVI в. на 

территории Центральной и Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя. Ис-

панские конкистадоры с помощью огнестрельного оружия и обмана легко захватили наиболее богатые и 

населенные части Нового Света — государства ацтеков в Мексике и инков в Перу. 
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На первых порах основным методом эксплуатации колоний был неприкрытый грабеж. Главным же ис-

точником доходов от колоний стала затем торговля, которая была неэквивалентной и приносила басно-

словную прибыль — 300—400 % и даже 800 %. 

В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме Португалии и Испании, за-

океанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и др. Размеры награбленного 

были огромны: так, Испания за 1521—1660 гг. вывезла из Америки 18 тыс. тонн серебра и 200 тонн золота. 

Колонизаторы, и прежде всего Испания, стали использовать в создаваемых поместьях принудительный 

труд местного населения — индейцев. Это вело к массовому вымиранию туземцев. В условиях дефицита 

рабочей силы на вновь открытом континенте колонизаторы нашли выход из положения за счет привоза 

негров — рабов из Африки, которые стали в испанских колониях основной производительной силой. Рабо-

торговля обеспечивала исключительно высокую прибыль и стала одним из источников первоначального 

накопления капитала. Большую прибыль давало и пиратство. Однако ни Испания, ни Португалия не нашли 

надлежащего хозяйственного механизма для преумножения награбленных богатств: в результате непроиз-

водительного их использования феодальной знатью эти колониальные державы возвышались недолго. 

Экономическая политика испанских королей не выходила за рамки феодального способа производства. С 

середины XVI в. начался экономический упадок Испании. В войнах с Англией XVI—XVII вв. Испания ут-

ратила морское преобладание. 

Различно отразилась на развитии стран и материальном положении отдельных слоев населения "рево-

люция цен", способствовавшая обогащению зарождающейся буржуазии и обнищанию пролетариата. Ре-

альные доходы населения упали вследствие роста цен и отставания от роста зарплаты. "Революция цен" 

создала благоприятные условия для спекулятивных сделок. Но феодалы, получавшие в этот период фикси-

рованную ренту деньгами, проиграли. Таким образом, и "революция цен" вела к ускорению формирования 

капиталистического хозяйства и разложению феодализма. 

"Великий прорыв" Европы был обусловлен также невиданным взлетом научной мысли, отвергшей 

многие традиционные представления и разрушившей привычную картину мира. Огромный рывок произо-

шел в технике и естественных науках, что определялось потребностями практики — Великие географиче-

ские открытия, развитие военного дела, предпринимательства и торговли требовали применения новых 

машин. Для эффективного использования природных ресурсов — внедрения новых химических процессов, 

для развития военного дела были необходимы знания точных законов механики, для целей навигации — 

точные приборы. Именно в этот период опытным путем было доказано, что Земля имеет форму шара. На-

чалось изучение явлений магнетизма, законов преломления света. В XVI—XVII вв. появились гидрометр, 

ртутный барометр, телескоп, микроскоп. Они расширили сферу познаваемой реальности: стало возможным 

изучение явлений, которые раньше были невидимы невооруженному глазу. Появились машины, заменяв-

шие ручной труд, был изобретен печатный станок. 

Качественный скачок в науке, произошедший в XVI—XVII вв., называют первой научной революцией. 

Успехи науки подтверждали безграничные возможности человека и нацеливая его не на пассивное созер-

цание, а на преобразовательную деятельность. К этому призывал и Ф. Бэкон (1561—1626), который дока-

зывал, что мир, природу надо изучать, доверяя только научному эксперименту, опыту. Он считал, что наука 

даст человеку власть над миром, изменит жизнь и даже общественные отношения. Поэтому Ф. Бэкона пра-

вомерно считают родоначальником Просвещения, определившего общественное развитие Европы в XVIII 

в. 

Взлет науки, потребности практики обусловили существенные изменения и совершенствование 

средств производства, а следовательно, развитие промышленности. Законы экономического развития вели 

к необходимости перехода от мелкого производства к крупному, к широкому распространению мануфак-

тур. 

2. Английская буржуазная революция 1640 – 1660гг. 

Причины буржуазной революции. Однако система средневековых отношении в первой трети XVII в. 

уже серьезно препятствовала дальнейшему развитию Англии. Власть в Англии находилась в руках фео-

дального дворянства, интересы которого представлял король. Особенно абсолютизм укрепился в Англии в 

XVI в., когда парламент всецело был покорен королю, королевской власти. Действовали Тайный совет и 

чрезвычайные суды – «Звездная палата», «Высокая комиссия». В то же время английский король не имел 

права собирать без разрешения парламента налоги. И если начиналась война, королю необходимо было со-

зывать парламент для получения разрешения единовременного налога и установления его размера. В конце 

XVI в. отношения между королем и парламентом обострились, потому что английские короли стремились 

к усилению абсолютизма, считая, что власть королю дана богом и ее нельзя связать никакими земными за-

конами. В 1603 г. после смерти бездетной королевы Елизаветы Тюдор трон перешел к Якову I Стюарту 

(1566-1625). Без разрешения парламента Яков I стал взимать старые пошлины и вводить новые, чем нару-

шил установленные обычаи страны. Он защищал цеховые ограничения, запрещал новые изобретения. Вы-

зывала неудовлетворение и внешняя политика короля, который вопреки ожиданиям борьбы с католической 

Испанией – соперником Англии в захватах колоний – десять лет добивался с ней союза. 
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В 1625 г. после смерти Якова I английский трон занял король Карл I (1600-1649). Он также не понял 

необходимости перемен в английском обществе и не желал даже малейшего ограничения своей власти. Не-

доверие к нему усилилось, когда вопреки желаниям английского общества он женился на французской 

принцессе, католичке. 

Поэтому идеологическим знаменем борьбы революционной оппозиции абсолютизму стал пуританизм, 

а возглавил ее парламент. Английский парламент состоял из двух палат – верхней и нижней. Верхняя пала-

та лордов была наследственным собранием английской знати. Она пользовалась правом «вето». Нижняя 

палата – более представительная, но менее знатная. Избирательными правами пользовались только собст-

венники, поэтому от графств в палате общин заседали дворяне. Они могли представлять и города, посколь-

ку последние находились на земле знатного и богатого дворянина. Большинство в палате общин составляли 

пуритане. 

В 1628 г. парламент опротестовал нарушение Карлом I подписанного им «Билля о правах», что стало 

поводом роспуска парламента королем. Следующие 11 лет были периодом личного правления Карла I. От 

участия в государственных делах были полностью отстранены новое дворянство, инакомыслящее духовен-

ство, усилились гонения на пуритан, ожесточилась цензура. Неограниченный характер вновь получила тор-

говля монополиями, что вызывало рост цен. Расстройство торговли и промышленности, усиление эмигра-

ции – итог политики короля Карла I. В стране население голодало и бунтовало, начались уличные беспо-

рядки в столице. К тому же Шотландия объявила Англии войну. 

Ход буржуазной революции. После неоднократных петиций к королю с требованиями о созыве парла-

мента 3 ноября 1640г. собрался новый парламент, вошедший в историю как Долгий парламент (не расхо-

дился 12 лет). Эти события стали началом революции. Основными движущими силами Английской буржу-

азной революции были крестьянство и городские низы. Буржуазия и обуржуазившееся новое дворянство 

(джентри) осуществляли руководящую роль. 

В период революции (1640-1649) в Англии прошли две гражданские войны: в 1642-1646 и в 1648 гг. 

между сторонниками Долгого парламента и роялистами – сторонниками короля. Парламент поддерживали 

купечество, предприниматели, новое дворянство, фермеры, ремесленные мастера и подмастерья Лондона и 

юго-восточных графств. Старые порядки защищали роялисты – крупные землевладельцы с зависимыми от 

них крестьянами, придворные чиновники, английская церковь. 

Созданная Оливером Кромвелем (1599-1658) парламентская армия нанесла решающее поражение ко-

ролевской армии в битвах при Нейзви (1645) и в Пестоне (1648). Под давлением народных масс в 1649 г. 

король был казнен, и Англия провозглашена республикой. У власти оказались богатые купцы, предприни-

матели и новое дворянство. Парламент стал однопалатным – вся законодательная власть принадлежала па-

лате общин. Исполнительная власть формально вручалась совету, которым руководила военная верхушка 

во главе с Кромвелем, Господствующее положение в Англии заняли индепенденты1 , разгромившие демо-

кратические движения левеллеров1 (сторонников городских мелких собственников) и диггеров2 (вырази-

телей интересов городской и деревенской бедноты), подавили освободительную борьбу ирландского и 

шотландского народов. Крестьяне-арендаторы земли не получили, оставались бесправными под властью 

лендлородов. Акты об огораживаниях проходили теперь через парламент, т.е. приобрели законодательную 

силу. Не была отменена и десятина. Республика ничего не сделала с безработицей и дороговизной. Нуж-

давшиеся в защите своей собственности новые дворяне и буржуазия поддержали установление единолич-

ной и неограниченной власти, и в 1653 г. в Англии была установлена военная диктатура – протекторат 

Кромвеля. Власть протектора была намного больше, чем у короля до революции. Кромвель подтвердил все 

законы Долгого парламента, защищающие интересы нового дворянства и буржуазии. 

Внешняя политика лорда-протектора была выгодной для английской буржуазии. В 1654 г. Кромвель 

победоносно завершил войну с Голландией – главным соперником Англии в мировой морской торговле. 

Затем он одержал победу над Испанией. 

После смерти Кромвеля (1658) новое дворянство и буржуазия стремились восстановить монархию, ко-

торая защитила бы установившиеся в ходе революции новые порядки. В 1660 г. была осуществлена рестав-

рация династии Стюартов, согласившихся признать основные завоевания революции. Новый король Карл II 

(1630-1685) подписал документ, подтверждавший все привилегии нового дворянства и буржуазии, полу-

ченные в ходе революции. Таким образом, теперь в Англии была не абсолютная монархия, а власть, полу-

ченная в результате компромисса и соблюдения интересов нового дворянства и буржуазии. Однако монар-

хи нарушали свои обязательства, все чаще распускали парламент и проявляли склонность к католицизму. В 

1688-1689 гг. был совершен государственный переворот, который историки называют «славной революци-

ей». Английская корона была передана правителю Голландии – протестанту Вильгельму III Оранскому 

(1650-1702), женатому на дочери Якова II – Марии. 

Итоги революции. Корона передавалась на условиях, продиктованых парламентом, т.е. устанавливался 

режим ограниченной (конституционной) монархии с сильным парламентом, что закрепило доступ буржуа-

зии к государственной власти. Таким образом главная цель революции была достигнута. 
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В числе наиболее важных итогов Английской революции уничтожение абсолютизма, удар по феодаль-

ной собственности, которая фактически превратилась в буржуазную. Революция провозгласила свободу 

торговли и предпринимательства. Исключительное значение имело принятие в 1651 г. Навигационного ак-

та, в соответствии с которым внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на английских кораблях 

или на судах страны, производившей этот товар. Закон подорвал посредническую торговлю и судоходство 

самого сильного соперника Англии – Голландии. Политическим итогом революции стало начало склады-

вания в Англии правового государства, гражданского общества. Идеи республиканского устройства, наро-

доправия, равенства всех перед законом, которые несла революция, оказали влияние на историю других 

государств Европы. 

3. Международные отношения в Европе. 

Решающая роль во внешней политике Европы принадлежала пяти государствам; Франции, Англии, 

России, Австрии и Пруссии. Главная сфера борьбы между этими державами – раздробленные Италия и 

Германия, Польша и страны Балканского полуострова, находившиеся под властью Турции. 

В течение XVIII в. главными конфликтами между европейскими державами были борьба Англии и 

Франции за морскую и колониальную гегемонию, Австрии и Пруссии – за преобладание в Германии, Рос-

сии – за выход к Балтийскому и Черному морям, что сталкивало ее прежде всего со Швецией и Османской 

империей. 

Северная война. Еще в XVI-XVII вв. Россия пыталась овладеть Балтийским побережьем. Ее главным 

противником была Швеция, территория которой включала Лифляндию, Финляндию и Эстляндию, а также 

бывшие русские владения – Ижорские земли и Карелию. Готовясь к войне Петр I в 1699 г. заключил союз с 

Данией, Саксонией и Польшей, а в 1700 г. подписал перемирие с Турцией и объявил войну Швеции. В 1700 

г. началась Северная война, продолжавшаяся до 1721 г. 

Петр I двинул 35-тысячную армию на шведскую крепость Нарва, но ее осада затянулась. Шведское 

войско возглавлял король Карл XII (1697-1718), молодой и искусный полководец. В ноябре 1700 г. под 

Нарвой русская армия потерпела поражение. Карл XII, посчитав, что с Россией покончено, двинулся на 

Польшу, чтобы разгромить союзника России, саксонского курфюрста и одновременно с 1697 г. – польского 

короля Августа II (1670-1733). 

Однако Петр I не смирился с поражением и приступил к реорганизации армии. С 1702 г. военная ини-

циатива переходит в руки Петра I. К весне 1703 г. русская армия освободила весь бассейн р. Невы и вышла 

на берега Балтийского моря. 

В это время шведы захватили Варшаву и Краков. В 1704 г. польский сейм низложил Августа II и про-

возгласил королем Станислава I Лещинского (1677-1766). В 1704-1706 гг. шведы нанесли ряд поражений 

саксонским, польским и русским войскам и вынудили Польшу выйти из войны (Альтранштадский договор 

1706). 

Россия осталась один на один со Швецией, поиски союзников ни к чему не привели. Шведы предпри-

няли попытку отбить Ижорские земли, но потерпели неудачу. Основные силы Карла XII сосредоточились 

на Украине, он предполагал двинуть их на Москву. В апреле 1709 г. шведы осадили Полтаву. 27 июня (8 

июля) произошла Полтавская битва. Шведская армия была разгромлена. Карл XII с остатками своей армии 

бежал в Турцию. Наступил перелом в войне. Возобновился Северный союз, к которому присоединилась 

Пруссия. 31 марта 1710 г. Россия и Швеция подписали в Гааге обязательство не вести военных действий в 

шведских владениях в Германии, на этом настаивали Англия и Голландия. В этом же году были заняты 

Лифляндия и Эстония, русские войска овладели Выборгом, Кексгольмом и Вильманстрандом – выход из 

Финского залива был свободен. 

В 1712-1714 гг. союзники России при ее поддержке одержали ряд побед на европейском театре воен-

ных действий. В 1713-1714 гг. Россия оккупировала часть территории Финляндии. 27 июля (7 августа) 1714 

г. русский галерный флот разбил шведский у мыса Гангут. На суше русская армия достигла Лулео. 

В 1718 г. погиб в Норвегии Карл XII. В 1719 г. Россия перенесла военные действия на территорию 

Швеции, людские и финансовые ресурсы которой были истощены. В январе 1720 г. Швеция заключила со-

юз с Англией и мир с Пруссией, а в июне – с Данией. В мае 1720 г. в Балтийское море вошла английская 

эскадра, но ее попытки напасть на Ревель были безрезультатны. В 1720 г. у острова Гренгам русский флот 

одержал победу. 30 августа (10 сентября) в Ништадте был подписан мирный договор со Швецией. 

В результате военной победы Россия получила выход в Балтийское море и тем самым решила одну из 

важнейших задач своей внешней политики. 11 (22 октября) 1721 г. Сенат и Святейший Синод присваивают 

Петру I титулы «Отца Отечества императора Всероссийского» и «Великий», а Россия становится империей. 

Между «Славной английской» 1688 г. и Великой французской революциями около 35 лет приходится 

на войны между Францией и Англией. Война за испанское наследство (1701-1714), война за польское на-

следство (1733-1738), война за австрийское наследство (1740-1748), Семилетняя война (1756-1763). Причем 

в орбиту этих войн были втянуты и другие государства. 

Война за испанское наследство. Остановимся немного подробнее на этих воинах. Поводом для войны 

за испанское наследство (1701-1714) послужила смерть последнего Габсбурга на испанском троне – бездет-
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ного короля Карла II. Претендентами на испанский престол были Франция, Священная Римская империя и 

Пруссия. По завещанию Карла II, стремившегося избежать раздела испанских владений, корона должна 

была перейти к внуку французского короля Филиппу, герцогу Анжуйскому. В 1700 г. он стал испанским 

королем Филиппом V, а в 1701 г. – наследником французского трона. Если бы он унаследовал французский 

престол, то на Западе Европы появилась бы могучая франко-испанская империя, противостоять которой 

было бы невероятно трудно. Против Людовика XIV (1638-1715) объединились Англия, Голландия, Свя-

щенная Римская империя, Пруссия и др. 

Вся территория Европы от Вислы до Атлантического океана превратилась в арену военных сражений. 

По Утрехтскому (1713) и Рештаттскому мирным договорам Филипп V был признан испанским королем, но 

отказался от прав на французский престол. Император Священной Римской империи Карл VI получил ис-

панские владения в Нидерландах и Италии (Неаполитанское королевство, часть Тосканы и герцогство Ми-

ланское), Пруссию признали королевством, в руках Англии оказались ряд испанских владений в Северной 

Америке, контроль над испанским Гибралтаром и французский порт Магон в Средиземном море. В резуль-

тате победы над Францией в войне Англия заняла господствующее положение в мире. 

Война за польское наследство. Спустя 20 лет после окончания войны за испанское наследство страны 

Европы вновь были ввергнуты в войну, поводом для которой оказалось польское наследство. В войне при-

няли участие, с одной стороны, Россия, Австрия и Саксония, с другой, – Франция, Испания, Сардиния и 

Бавария. Поводом к войне послужило избрание короля Польши после смерти Августа II. 

Франция выдвинула кандидатуру Станислава Лещинского, избрание которого существенно ослабило 

бы влияние России в Польше и вообще в Восточной Европе. Россия и Австрия поддержали кандидатуру 

саксонского курфюста Августа, претендовавшего на польский престол. Россия ввела в Восточную Польшу 

свои войска. 12 сентября 1733 г. сейм в Варшаве избрал королем Лещинского. 

В ходе начавшейся войны русская армия успешно продвигалась в глубь Польши. В июле 1734 г. пал 

Гданьск. Лещинский бежал. Большинство польских магнатов перешло на сторону Августа III. Россия, оста-

вив часть войск в Польше, двинулась на помощь Австрии, терпевшей поражение от Франции. В 1735 г. 

прекратились военные действия, но конфликт завершился подписанием Венского мирного договора лишь в 

1738 г. Франция признала Августа III, за Лещинским пожизненно закрепился королевский титул, и ему пе-

редавались Лотарингия и графство Бар (после его смерти эти земли отошли к Франции). Австрия отказа-

лась от Королевства Обеих Сицилий, а Сардиния приобретала часть Миланского герцогства. После войны 

усилились позиции России в Европе. 

В 40-е годы, после почти 30-летнего перерыва, войны в Западной Европе снова развернулись под зна-

ком борьбы между Англией и Францией за торговое и колониальное преобладание. 

Война за австрийское наследство. С 1740 по 1748 гг. велась война за австрийское наследство в связи с 

попыткои раздела владении Дома Австрийских Габсбургов. Согласно указу императора Карла VI все на-

следственные земли Габсбургов были нераздельны, а престол в случае отсутствия у него сыновей должен 

перейти к его старшей дочери Марии Терезии (1717-1780). Когда Карл VI умер (1740), права наследницы 

были оспорены государями Баварии, Саксонии и Испании. В начавшейся войне столкнулись две коалиции 

франко-прусско-баварско-испанская и австро-англо-голландская, на стороне которой с 1746 г. выступала 

Россия. По Ахенскому договору (1748) Габсбургам удалось сохранить большую часть своих владений, за 

исключением Силезии, отошедших к Пруссии, (Дрезденский мир 1745 г.) и части итальянских земель, по-

лученных Испанией и Сардинией. 

Эта война ничего не решила в англо-французском споре. Мирный договор стал лишь средством подго-

товки к новой, более кровопролитной войне, которая по своей продолжительности получила название Се-

милетней. 

Семилетняя война. К Семилетней войне (1756-1763) привели противоречия между Англией и Франци-

ей из-за колоний в Северной Америке и Ост-Индии, а также столкновения интересов Австрии, Франции и 

России с агрессивной политикой прусского короля Фридриха II великого (1712-1786). 

В мае 1757 г., через год после начала военных действий, 70-тысячная русская армия двинулась из 

Лифляндии к Неману, заняла Мемель, а в январе 1758 г. – Тильзит и Кенигсберг. Восточная Пруссия ото-

шла к России. Летом 1759 г. русская армия заняла Франкфурт-на-Одере. 28 сентября (9 октября) 1760 г. 

был взят Берлин, но вскоре оставлен из-за приближения больших соединений противника. Кампания 1761 

г. была для русской армии успешной, Пруссия терпела поражения. Фридрих II уже помышлял о самоубий-

стве, но произошло «чудо». 25 декабря 1761 г. умерла императрица Елизавета Петровна, и трон перешел к 

Петру III (1761-1762), горячему поклоннику Фридриха II. Новый русский император Петр III 13 (24) апреля 

1762 г. заключил мир с Пруссией и возвратил ей все завоеванные территории, а 29 мая (9 июня) – союз с 

Пруссией. 

Часть русских войск присоединилась к бывшему противнику. С восшествием на престол Екатерины II 

русские войска были отозваны в Россию. В ноябре 1762 г. были подписаны мир между Пруссией и Фран-

цией, перемирие между Пруссией и Австрией, а в январе 1763 г. – мирный договор между Францией и 

Англией. 
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Европейские границы государств остались без изменений: переделу подлежали колонии: Англия за-

хватила у Франции Канаду, Восточную Луизиану, острова в Вест-Индии и ее владения в Индии, а у Испа-

нии – Флориду. Франция лишилась всех своих владений на Североамериканском материке. Россия не по-

лучила каких-либо территориальных выгод, но Пруссия, один из основных ее врагов, была обессилена. 

После Парижского мира 1763 г. на протяжении почти трех десятилетий континент был избавлен от 

общеевропейской войны и от военных действий между главными европейскими державами. Это было 

следствием установления мирных отношений между Россией и Пруссией, к ним присоединилась Австрия, 

сохранившая тесные связи с Францией. Это относительное согласие было скреплено участием в разделах 

Польши. 

Разделы Польши. По первому разделу 1772 г. Пруссии отошли Поморье (Померания), часть Великой 

Польши, Австрии – Галиция, России – часть белорусских земель. 

Второму разделу Польши предшествовало нарастание в связи с революцией во Франции революцион-

ных настроений в Европе и, в частности, в Польше. В 1791 г. в Польше была введена конституция, которая, 

несмотря на ряд недостатков, была прогрессивной и вызвала раздражение монархов Европы. В 1793 г. Рос-

сия и Пруссия совершили второй раздел: Пруссии – отошли польские земли, России – Белоруссия и право-

бережная Украина. Второй раздел вызвал недовольство патриотов Польши. В 1794 г. началось восстание в 

Польше во главе с Тадеушем Костюшко (1746-1817). Восстание было подавлено, и это повлекло за собой 

третий раздел Польши (1795 г.): Австрия и Пруссия получили польские земли, Россия – Курляндию, Литву, 

Западную Белоруссию, Западную Волынь. В результате разделов Речь Посполитая как государство пере-

стала существовать. 

Разделы Польши были, разумеется, реакционным актом, в которых русское самодержавие сыграло не-

благовидную роль. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. В 60-х гг. XVIII в. в Европе происходила сложная политическая 

игра. Степень сближения тех или иных стран определялась силой противоречий между ними. Наиболее 

сильные противоречия у России были с Францией и Австрией. Австрия боялась усиления России на Балка-

нах и в Польше. В сентябре 1768 г., подстрекаемая Австрией и Францией, Турция объявила войну России. 

Если в XVII в. Османская империя представляла собой грозную силу и вела захватническую политику в 

Европе и на Ближнем Востоке, то ко второй половине XVIII в. она утратила свое былое могущество и не 

прочь была его вернуть за счет России. В 1768 г. она объявила войну России, которая продолжалась до 

1774 г. В течение первых трех лет османским войскам не удалось одержать ни одной победы. Два из мно-

гочисленных поражений были особенно сокрушительными. Первое из них произошло 25-26 июня 1770 г., 

когда русская эскадра, обогнув Европу, появилась в Средиземном море и под Чесмой одержала блиста-

тельную победу. Запертые в бухте все неприятельские корабли, за исключением одного, были сожжены. 

Русским флотом в Чесменском сражении командовали адмиралы Г.А. Спиридов (1713-1790) и С. К. Грейг 

(1735-1788). Месяц спустя отличился талантливый полководец П.А. Румянцев (1725-1796) в сражении при 

Кагуле, где русские войска нанесли османам сокрушительное поражение несмотря на значительное чис-

ленное превосходство противника. 

В 1770-1774 гг. усилился кризис Османской империи. Военные действия велись в Причерноморье и на 

Кавказе. Русская армия исключительно успешно провела эту войну. 

Летом 1770 г. в Молдавии русские войска под командованием фельдмаршала П.А. Румянцева, разбив 

неприятеля на берегах Ларги и Кагула, вышли на Нижний Дунай. Не надеясь на помощь извне, османы в 

1772 г. согласились вести мирные переговоры. Главным пунктом разногласий был вопрос о судьбах Крыма. 

Османская империя отказывалась предоставить ему независимость, в то время как Россия настаивала на 

этом. Военные действия возобновились. 

Русские войска заняли Крым. В сражениях под Туртукаем, Гирсовом (1773) и Козлуджей (1774) войска 

под командованием А.В. Суворова (1729/1730-1800) одержали крупные победы. 

В июле 1774 г. в болгарском селении Кючук-Кайнарджи был подписан мирный договор, согласно ко-

торому России отходили земли между Бугом и Днепром, включая морское побережье, крепости в Крыму, а 

Крымское ханство объявлено независимым. Торговый флот России получил право свободного плавания 

через проливы. 

Крымскии вопрос. Основным вопросам внешней политики России в 80-х гг. также был крымский. Ди-

пломатическая борьба вокруг него не прекращалась. В апреле 1783 г. Екатерина II издала манифест «О 

принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». 

Это было событие большой исторической важности. Крымский полуостров – в прошлом плацдарм Турции 

для нападения на Россию – теперь превращался в важную стратегическую позицию Российского государст-

ва. С присоединением Крыма Россия более прочно обосновалась на берегах Черного моря. 

Еще более серьезные трения с Турцией возникли из-за Закавказья. Борясь с турецким владычеством, 

грузинский царь Ираклий II (1720-1798) признал в 1783 г. протекторат России над Грузией. Русские войска 

вступили в Грузию. 
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Внешняя политика Екатерины II в 80-е гг. С конца 70-х гг. Екатерина II начинает отходить от ориента-

ции на Пруссию во внешней политике и искать новые пути в европейских отношениях. 

Англия стремилась привлечь русские силы для участия в войне с Америкой, даже обещала за это усту-

пить России остров Менорка. Но Екатерина II не проявила стремления сражаться за других. Напротив, в 

связи с англо-американской войной Россия 28 февраля 1780 г. выступила со знаменитой декларацией о 

морском вооруженном нейтралитете. Этот акт устанавливал право нейтральных судов оружием защищать 

себя на море и был направлен против Англии, стремившейся хозяйничать в международных водах. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. С 1780 г. начинается сближение России с Австрией на почве об-

щих интересов в отношении Турции и Польши. 

Между тем в правящих кругах Турции поднялась новая волна антирусских настроений. В 1787 г. Тур-

ция предъявила ультиматум с целым рядом неприемлемых требований. Ультиматум был отвергнут, и нача-

лась вторая Русско-турецкая война (1787-1791). Она протекала в трудной для России международной об-

становке. В это время оформился союз Англии, Пруссии и Голландии, направленный на подрыв позиций 

России на Балтике. Эти страны спровоцировали Швецию, и война с ней в 1788-1790 гг. ослабила силы Рос-

сии, хотя мирный договор 1790 г. не внес никаких территориальных изменений между Россией и Швецией. 

Поддержку России в это время оказывала лишь Австрия, и то незначительными силами. Тем не менее 

и эта война показала превосходство русской армии. 

В эти годы особенно проявился полководческий талант А.В. Суворова. В 1787 г. он наносит поражение 

туркам при осаде ими Кинбурна, затем в 1788 г. берет мощную крепость Очаков. В 1789 г. Суворов одер-

жал две убедительные победы над многократно превосходящим в численности противником при Фокшанах 

и на р. Рымник, за что получил титул графа Рымникского. 

В 1790 г. русская армия под его руководством овладела неприступной дотоле крепостью Измаил. Рус-

ские войска опять перешли Дунай и готовы были идти на Константинополь. Турция была вынуждена под-

писать с Россией мирный договор в Яссах 29 декабря (9 января) 1792 г., подтверждающий условия Кючук-

Кайнарджийского мира, а также признающий присоединение к России Крыма. 

Антифранцузская коалиция. В конце 1795 г. Россия, Англия и Австрия заключили антифранцузскую 

коалицию. В России началась подготовка экспедиционного корпуса для действий против революционной 

Франции. Отправить его не удалось из-за смерти императрицы Екатерины II. 

Павел 1 (1754-1801) начал царствование с заявлений о мире, но затем объявил войну Франции и Испа-

нии после захвата Мальты. В 1798 г. Россия вошла в новую антифранцузскую коалицию в составе Австрии, 

Османской империи, Англии и Неаполя, и Павел I посылает Ф.Ф. Ушакова (1744-1817) и А.В. Суворова 

сражаться в Средиземноморье и в Италию но вскоре, сочтя себя преданным союзниками, образует лигу 

нейтральных стран, куда входят Пруссия, Швеция и Дания. В итоге произошел крутой поворот во внешней 

политике России, она заключает мир с Францией. Павел I начал готовиться к походу в Индию, но в марте 

1801 г. в результате заговора был убит. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем характеризуется «революция цен»? 

2. Что было главной причиной революции в Англии? 

3. Перечислите основные черты международных отношений в Европе? 

 

 

Тема 5.4. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

1. Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.  

2. Промышленный переворот. 

3. Последствия промышленной революции. 

  

1. Экономическое развитие стран Европы в XVIII в. 

Развитие промышленности. Особенность экономического развития Европы в XVIII г. состояла в том, 

что наиболее быстрый рост промышленности наблюдался на двух ее полюсах – на крайнем Западе, в ран-

небуржуазных государствах, а также во Франции с ее уже развитым буржуазным укладом, а с другой сто-

роны – на крайнем Востоке, в России, где несмотря на господство феодального строя, отмечалось ускорен-

ное развитие крепостной мануфактуры. 

За первую половину XVIII в. Англия укрепила свое положение наиболее развитой в промышленном 

отношении страны Европы. Франция сумела сохранить и даже несколько увеличить удельный вес своей 

промышленности по сравнению с другими европейскими странами. Напротив, буржуазная Голландия утра-

тила былое значение. В целом медленные темпы развития сохранялись в Центральной Европе, за исключе-

нием Пруссии, Саксонии, районов Нижнего Рейна и Чехии. В Юго-Восточной Европе, входившей в состав 

Османской империи, а также в Польше отдельные черты подъема были слабо различимы на общем фоне 

экономического застоя. 
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В начале XVIII в. мануфактурное производство в Европе вступило в последний этап своего развития, 

непосредственно предшествующий промышленной революции. Это положение относится прежде всего к 

Англии, Голландии и Франции. Наиболее развитой в промышленном отношении страной Европы была 

Англия. 

Победа Англии в экономическом соревновании с Голландией была победой английского промышлен-

ного капитализма над голландским торговым капитализмом, капиталистической домашней промышленно-

сти – над городской мануфактурой ее соперницы. Деревенская рассеянная мануфактура в Англии, исполь-

зующая дешевую рабочую силу, оказалась более конкурентоспособной. Голландия отставала от Англии и в 

металлургии из-за недостаточного развития топливно-энергетической базы. В Англии процесс концентра-

ции и специализации мануфактур достиг особого развития в середине XVIII в., ни одна страна Европы не 

могла соперничать с ней в разнообразии отраслей промышленного производства. В середине XVIII в. анг-

лийская шерстяная промышленность, по словам современников, была «разделена на различные части или 

отрасли, закрепившиеся в определенных местах, где все производство сводится целиком или преимущест-

венно к этим отраслям: тонкие сукна производятся в Сомерсетшире, грубые – в Йоркшире, двойной шири-

ны – в Эксетере, шелк – в Садбери, креп – в Норидже, полушерстяные материи – в Кендале, одеяла – в 

Уитни и т.д»1. 

Во Франции в первой половине XVIII в. ткалось более 100 видов разнообразных шелковых тканей. 

Легкая промышленность по масштабам производства обгоняла тяжелую. На протяжении XVIII в. повсеме-

стно происходил процесс формирования мануфактурного пролетариата. В разных странах этот процесс на-

ходился на разных стадиях. Превращение крестьянина в рабочего деревенской мануфактуры представляло 

собой важный шаг в развитии всего Европейского континента. 

Во Франции государственные субсидии способствовали распространению шерстяной промышленно-

сти в сельских районах на юге страны, что компенсировало начавшийся упадок таких старых центров, как 

Реймс, Лилль, Амьен. Французские ткани успешно конкурировали с английскими на колониальном рынке. 

Усиливавшийся процесс специализации сопровождался созданием комбинации различных мануфак-

тур. На этих комбинированных мануфактурах производство средств производства оказывалось связанным с 

мануфактурой, для которой данный продукт являлся исходным сырьем. 

Легкая промышленность далеко обгоняла по масштабам производства тяжелую. Так, во Франции в 

конце XVIII в. по некоторым подсчетам годовая продукция текстильной промышленности составляла в де-

нежном выражении 1906 млн. ливров, металлургии – 88 млн. ливров, добыча минерального топлива – 10 

млн. ливров. Темпы роста промышленности были невелики. Для Франции, например, они составляли в 

среднем полтора процента. Экстенсивные факторы роста полностью преобладали над интенсивными. 

2. Промышленный переворот. 

Промышленный переворот – переход от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и заводам, основан-

ным на применении машин. Это общемировое явление, но он проходил в разных странах в разное время. 

Его родиной стала Англия. 

Начало промышленного переворота в Англии. Зрелость мануфактуры сама по себе еще не вызывала 

промышленной революции. Вызревание условий для начала промышленного переворота определялось не 

преобладающей формой мануфактуры, а характером ее внутренней и внешней среды, т.е. тем, была ли ма-

нуфактура частью капиталистической экономики или только частью капиталистического уклада в рамках 

феодальной страны. На определенной стадии развития в рамках буржуазной страны становилась ощутимой 

– узость технического базиса мануфактуры, а в феодальной стране узость внутреннего рынка, различные 

ограничения капиталистического предпринимательства вследствие сохранения феодальных отношений. В 

середине XVIII в. мануфактура в национальном масштабе только в Англии достигла уровня зрелости, при 

котором ее технический базис вступил в противоречие с ею самой созданными возможностями производ-

ства и запросами внутреннего и внешнего рынков. Тем самым только в Англии появились экономические и 

социально-политические предпосылки для начала промышленной революции. 

Основой переворота в текстильной промышленности в 1780-х гг. были челнок-самолет Дж. Кея (1704-

1764), прядильная машина Дж. Харгривса (?-1778), мюль-машина С. Кромптона (1753-1827), водяная ма-

шина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732-1792). Внедрение машин в производство означало огромный рывок 

вперед: никакой самый совершенный ручной труд не мог соперничать с машинным. Естественно, что стре-

мительное развитие хлопчатобумажной промышленности сразу же выявило отставание других отраслей 

индустрии. Чтобы преодолеть его и здесь, надо было безотлагательно вводить машины. Техническая мысль 

подсказывала множество решений, и, постепенно совершенствуясь, машины проникли во все важнейшие 

отрасли производства – добычу угля, производство железа и т.п. В 1784 г. англичанин Джеймс Уатт (1736-

1819), ученый и конструктор, изобрел первый универсальный двигатель – паровую машину, приводящую в 

движение различные рабочие механизмы. Это изобретение открывало путь к дальнейшему ускорению и 

совершенствованию машинного производства. В этом же году английский металлург Г. Корт (1740-1800) 

разработал способ прокатки фасонного железа, усовершенствовал процесс пудлингования. В Англии вме-

сто древесного топлива стали применять каменный уголь. 
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Развитие транспорта. Прогрессирующее разделение труда, концентрация орудий производства и рабо-

чих, специализация районов потребовали коренного улучшения средств транспорта. Еще в начале XVIII в. 

Англия отставала в этом отношении не только от Франции, но и от Италии. За первую половину XVIII в. 

протяженность вновь проложенных или фундаментально улучшенных дорог в Англии составила 1600 

миль. В 1673 г. путешествие в почтовой карете из Лондона в Эксетер занимало от 8 до 12 дней, а в 1760 г. – 

от 4 до 6 дней. Стоимость перевозок постоянно сокращалась. К 1760 г. Англия располагала судоходными 

реками и каналами, протяженность которых составляла 1460 миль. Строительство дорог и каналов успешно 

осуществлялось и в других странах. К середине XVIII в. было закончено сооружение магистральных дорог, 

связывающих Париж с границами Франции. На поездку из Парижа в Лион в 1660 г. уходило 10 дней, в 1770 

г. – лишь 5 дней. 

Торговля. XVIII столетие было веком торговли. В первые две трети XVIII в. более быстро по сравне-

нию с мануфактурой, которая к тому же первоначально была ориентирована на внутренний рынок, разви-

валась внешняя торговля. Концентрация капитала в торговле, как правило, обгоняла его концентрацию в 

промышленности. Торговля европейцев со странами Азии сводилась с пассивным балансом. Долгое время 

в ней преобладали восточные ремесленные изделия, табак, пряности, чай, кофе. В торговле с Америкой 

часто главной статьей ввоза туда становились обращенные в рабство африканцы. 

В XVIII в. Англии удалось превратить свои владения в Америке в обширный, быстро расширяющийся 

рынок для своих мануфактурных товаров. Британские товары проникали и на рынки Португалии и ее вла-

дений. Главным европейским перевалочным пунктом в заморской торговле стал Лондон. С Лондоном де-

лили роль центров заморской торговли Амстердам, Бордо, Гамбург и Лиссабон. 

Серьезным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась Франция, которая по численности на-

селения более чем вдвое превосходила Англию. Наиболее прибыльные отрасли внешней торговли были 

прочно захвачены купцами и судовладельцами нескольких крупных портовых городов, прежде всего Бордо 

и Нанта. Так, например, в 1717 г. торговля Бордо составляла 13 млн. ливров, а в 1789 г. – 250 млн. ливров, 

ежегодные темпы роста составляли 4,4 процента, при темпах роста в промышленности Францииот – от 1,5 

до 1,19 процентов. 

Основной вид борьбы между странами-конкурентами – торговые войны, которые велись не только во 

имя интересов торговли, но во многих случаях способствовали ее развитию и финансировались за счет до-

ходов от торговли. 

Сельское хозяйство. В XVIII в. Европа оставалась все еще в значительной степени аграрным континен-

том. Развитие сельского хозяйства, повышение его эффективности, как и раньше, было необходимым усло-

вием существования и нормального функционирования общества.  

Даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах большинство населения было занято в 

сельском хозяйстве. В Англии в начале XVIII в. – 75 процентов населения было занято в сельском хозяйст-

ве, во Франции – 80-85 процентов, в Финляндии – 81 процент. Тип аграрного развития в различных регио-

нах Европы был неодинаков. Причиной весьма значительных региональных особенностей в развитии аг-

рарной жизни Западной Европы периода мануфактурного производства было прежде всего различие в пу-

тях эволюции форм земельной собственности. В классическом виде переход к поместью нового типа, ха-

рактерному для капиталистического производства, совершался только в Англии, где наблюдалось трех-

членное деление сельского общества: наемный рабочий – капиталистический арендатор – лендлорд. В ос-

нове этого процесса – экспроприация крестьянства, парламентское огораживание конца XVIII в. 

Английский вариант капиталистической аграрной эволюции был воспроизведен во Французской 

Фландрии и Северо-Восточной Нормандии. 

Однако на большей части территории Европы XVIII в. господствовало мелкое крестьянское земле-

пользование с характерным для него формированием капиталистических элементов из межкрестьянских 

отношений в результате социально-экономической дифференциации сельскохозяйственных производите-

лей. Различия заключались в большей или меньшей степени экономической самостоятельности таких хо-

зяйств. Так, наиболее устойчивые рыночные связи мелкого крестьянского хозяйства были характерны для 

Фландрии и Северных Нидерландов. В Южной Франции, Южной Италии, Северной Испании, Северо-

Западной Германии и некоторых других областях крестьяне имели меньшую хозяйственную самостоятель-

ность и подвижность. 

Различные регионы Европы существенно отличались и по типу исторически сложившейся сельскохо-

зяйственной специализации. Основными странами по производству зерна были Польша, Пруссия, Россия, 

Северная Франция, Нидерланды. Центрами виноделия являлись Франция, Испания, Италия. 

Животноводство, торговля скотом, шерстью и молочными продуктами были особенно характерны для 

Нидерландов, Швеции и Англии. 

Для большинства стран Западной Европы XVIII столетие было веком качественно новых явлений в 

сельском хозяйстве. Особенно была знаменита Норфолкская шестипольная система севооборота: поле де-

лилось на 19-20 участков, использовалось по шесть участков, комбинируемых в известной последователь-



146 
 
ности практически без применения пара. Комбинированный посев снижал опасность недостаточно высоко-

го урожая в холодные весны. 

В XVIII в. в практику континентальной и островной Европа были внедрены гречиха, маис, картофель, 

лен. В этот период были достигнуты и определенные успехи в изобретении и внедрении новой сельскохо-

зяйственной техники (легкий брабантский плуг, фламандская борона, серп заменен косой). Применялись и 

другие технические новшества. 

В результате технического переворота как одного из проявлений аграрной революции ручной труд в 

сельскохозяйственном производстве в значительной мере заменялся машинным. Но и здесь машины рань-

ше всего внедрялись в Англии, затем во Франции и в Германии. 

Капиталистическая перестройка в аграрной сфере Европы XVIII в. не была прямолинейной, во многих 

странах сохранялись феодальные методы ведения хозяйства. 

Особенностью таких стран, как Италия и Франция, было существование издольщины – краткосрочной 

крестьянской аренды с преобладанием натуральных платежей, хотя в целом для Европы XVIII в. были ха-

рактерны изменения структуры аренды: повышение роли капиталистической аренды, значительно большее 

вовлечение наемного труда; увеличение нормы эксплуатации мелких арендаторов за счет как прямого рос-

та арендных платежей, так и изменения их структуры и формы. 

Достижения в науке и технике. Буржуазные революции разрушили многие феодальные порядки и 

обеспечили быстрое развитие производства. Однако развитие экономики столь быстрыми темпами было 

невозможно без использования достижений науки и техники. К началу XIX в. была накоплена огромная 

сумма знаний в различных областях науки. Постоянно происходили радикальные открытия в науке. Уста-

навливается прочная взаимосвязь науки и техники, стимулирующих развитие друг друга. Результатом этой 

связи, научно-технической деятельности математиков, физиков, химиков, механиков, конструкторов, экс-

периментаторов в конце XVIII-XIX вв. стали выдающиеся изобретения в технике и технологии, имевшие 

исключительное значение в производстве. Изобретением, имевшим огромное значение, был паровоз «Раке-

та» С. Стефенсона (1781-1848), развивающий скорость до 50 км/ч и положивший начало развитию парового 

железнодорожного транспорта. Ученые А. Вольта (1745-1827), Г.Дэви (1778-1829), М.Фарадей (1791-1867) 

заложили основы для применения электричества, нового вида энергии, которая нашла быстрое использова-

ние в различных технических областях в последней трети XIX в.: в промышленности, в передаче на рас-

стояние буквенно-цифровых сообщений телеграфной связи; электричество стало использоваться для осве-

щения помещений, улиц (дуговое освещение, лампа накаливания), на транспорте (трамвай), в быту и т.д. 

Оно позволило строить фабрики и заводы за чертой города, что изменило облик городов. 

Во второй половине XIX в. резко возросло значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Изобретение А. Белла (1847-1922) – телефон уже через несколько лет получил распро-

странение во всех развитых странах мира. Научные открытия и технические достижения вызвали к жизни 

новые отрасли производства – химическую, электротехническую и др. Зарождается вычислительная техни-

ка, автоматизация, производство искусственных материалов, используются свойства атома. Эти достиже-

ния во многом явились основой производства уже XX в. 

По сравнению с предыдущим периодом темп изменений становится очень быстрым, резко сокращают-

ся сроки открытий в области науки и техники до внедрения их в производстве. Машинная индустрия тре-

бует непрерывного технологического обновления. Таким образом, достижения науки и техники в конце 

XVIII-XIX вв. были грандиозными, они означали переход к новому, второму этапу научно-технического 

прогресса, охватывающему период с XIX в. до середины XX в., этапу, являющемуся основой индустриаль-

ной цивилизации. 

Технические изобретения и применение их в производстве положили начало промышленному перево-

роту, его родиной в 60-70-х гг. XVIII в. стала Англия. Промышленный переворот представляет собой сис-

тему экономических, технико-технологических и социально-политических изменений, обеспечивающих 

переход от основанного на ручном труде мануфактурного производства к машинному. Завершающим эта-

пом промышленного переворота было создание машиностроения – производства машин машинами. Пред-

посылками промышленного переворота послужили: накопление капитала благодаря мануфактурному про-

изводству; рынок рабочей силы; спрос на промышленное производство (емкость внутреннего рынка); по-

литика протекционизма. Промышленный переворот общеисторический, закономерный этап в становлении 

и развитии капиталистического строя. Этот этап был достигнут и пройден различными странами Европы, 

Северной Америки и Японией в основном в течение XIX в. 

Рост промышленного производства и рыночных связей обусловили необходимость совершенствования 

средств транспорта и развития путей сообщения. 15 сентября 1830 г. началось железнодорожное движение 

между промышленными городами Манчестером и Ливерпулем. 

С начала XIX в. наладилось использование в машиностроении токарных станков, гидравлических 

прессов, механических молотов и т. д. В 20-30-х гг. выпуск машин производился уже в основном машин-

ным способом. Механизация производства создала условия для перехода от простой кооперации к ком-

плексу машин, что является признаком перехода к господству крупной машинной индустрии. 



147 
 

Особенности промышленного переворота в различных странах. В начале XIX в. Англия, значительно 

опережавшая другие страны по уровню развития капитализма, стала первой индустриальной державой. 

Строились новые прядильные, ткацкие и другие фабрики, металлургические, машиностроительные заводы, 

угольные шахты. Результатом промышленного переворота, завершившегося в Англии в 30-х гг. XIX в., 

стало превращение страны в «наставницу европейских народов», «мастерскую мира», в конце 30-х гг. она 

производила 50% металла, 100% машин, добывала 80% угля общеевропейского производства. 

К этапу промышленного переворота вслед за Англией перешли США, Франция, Германия, Россия и 

другие европейские страны. 

С окончанием войны за независимость капиталистические отношения утвердились в северных регио-

нах США. Благоприятствующими факторами для развертывания промышленной революции послужили 

отсутствие феодальных отношений, цеховой системы ремесленников, внедрение в производство достиже-

ний английской промышленности и использование собственных технических открытий. Индейцы с их 

примитивным хозяйством изгонялись или уничтожались. Создание швейной машины, электрического теле-

графа, механической жатки, цельнометаллического плуга, использование в сфере торговли рекламы и про-

дажи товаров в рассрочку и др. – эти новации ускорили промышленный переворот, который происходил 

одновременно с колонизацией западных американских земель. В 50-60-х гг. осуществляется массовое вне-

дрение в промышленность паровых двигателей и в целом развивается машиностроительная отрасль. Терри-

ториальная экспансия США (присоединение в 1845 г. принадлежащего Мексике Техаса, а в результате по-

беды в американо-мексиканской войне 1846-1848 гг. – более половины мексиканских земель, богатых при-

родными ресурсами) дала возможность распространить капиталистические отношения на американском 

континенте вширь. 

Во Франции начало механизации хлопчатобумажного прядения относится к 80-м гг. XVIII в., однако 

процесс массовой замены ручного труда машинным в важнейших отраслях промышленности получил ши-

рокое развитие лишь в период июльской монархии 1830-1848 гг. Осуществление промышленного перево-

рота происходило при ввозе машин из Англии. Результатом промышленного переворота стало превраще-

ние Франции в индустриально-аграрную страну, где 2/3 населения было занято в сельскохозяйственном 

производстве. 

Запаздывание перехода от мануфактуры к индустрии в Германии объяснялось засилием в стране фео-

дальных пережитков и раздробленностью немецких земель. Однако отраслевая структура производства уже 

в начале промышленного переворота оказалась более совершенной, чем в Англии. Это обеспечило высокие 

темпы промышленной революции. Для завершающего этапа промышленного переворота в Германии были 

характерны дальнейшее совершенствование структуры производства и рост военной и тяжелой промыш-

ленности. 

Промышленный переворот в Японии происходил за счет внедрения в производство европейской тех-

нологии и носил спрессованный характер. В нем совместились три стадии производства – мануфактурная, 

промышленная, монополистическая. К 90-м гг. промышленный переворот завершился. Однако сохранение 

феодальных пережитков, слабая сырьевая база промышленности, неравноправные Ансэйские договоры1 

затрудняли возникновение крупных современных предприятий. В 1868-1885 гг. было создано около 1300 

предприятий, которые в основном занимались переработкой сельскохозяйственной продукции. В этих ус-

ловиях государство выступило предпринимателем, взяв на себя строительство крупных и малоэффектив-

ных производств – металлургических заводов, военных верфей, арсеналов, железных дорог. В соответствии 

с принятым в 1880 г. законом созданные на государственные средства предприятия правительство могло за 

бесценок продать крупным, преуспевающим торгово-промышленным компаниям, таким, как Мицубиси и 

Мицуи. Этим японское государство освобождало себя от необходимости дальнейшего финансирования не-

эффективных предприятий и одновременно поддерживало частное предпринимательство и укрепляло связи 

между буржуазией и государственным аппаратом.  

В отличие от Англии, Франции, США, в которых необходимые предпосылки для промышленного пе-

реворота создавались буржуазными революциями XVII-XVIII вв., в России промышленный переворот на-

чался до проведения буржуазных реформ. В 30-40-х гг. XIX в. в условиях господства феодальных отноше-

ний начался промышленный переворот в России. Переход от ручного труда к машинному охватил хлопча-

тобумажную отрасль, обеспечив рост производительности труда и объема производства, затем – свеклоса-

харную, писчебумажную отрасли. Только в Московской губернии к 1856 г. насчитывалось 152 паровые 

машины. Стали интенсивно строиться машиностроительные заводы. Если в 1851 г. в России действовало 19 

машиностроительных заводов, то в 1860 г. – уже 99 заводов. В 1860 г. 56,8% продукции всей обрабаты-

вающей промышленности давали фабрики и заводы. К 1879 г, металлообрабатывающие предприятия про-

изводили машинами 86,3% продукции. Пудлинговые печи, сменившие кричные горны, выпускали около 

90% металла. 

Важным направлением промышленного переворота было строительство железных дорог; в 60-70-х гг. 

было построено 20 тыс. км дорог. Завершение промышленного переворота в России произошло в 80-90-х 

гг. XIX в. 
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3. Последствия промышленной революции. 

Сдвиги в социальной структуре. Экономические перемены вызвали заметные сдвиги в социальной 

структуре европейского общества. Буржуазия была неоднородна во всех европейских странах, но степень 

этой неоднородности была различной. Привилегированные верхи состояли из купцов-пайщиков, финанси-

стов, откупщиков налогов. Удельный вес и политическое влияние этого слоя в разных странах были раз-

личными. В раннебуржуазных государствах представители этого слоя фактически стояли у власти, даже 

если высшие посты в государственном аппарате занимали представители дворянской аристократии. Так 

было и в Англии, и во Франции. Позиции этого слоя были слабыми в экономически менее развитых госу-

дарствах Центральной и Северной Европы. 

Новым слоем в составе буржуазии стали мануфактуристы, развитие мануфактуры привело и к увели-

чению численности мануфактурного пролетариата. 

Общий хозяйственный подъем приводил к демографическому росту. Население Европы увеличилось 

примерно со 118 млн. чел. в 1700 г. до 140 млн. в 1750 г. и до 187 млн. в 1800 г. Наиболее быстро росло на-

селение Англии, за столетие оно увеличилось вдвое с 6 до 11 млн. Во Франции население возросло с 16 

млн. в 1715 г. до 26 млн. в 1789. 

Последняя четверть XVIII в. во всемирно-историческом масштабе стала временем крушения феода-

лизма, временем начала эпохи буржуазных революций. 

В общественно-политической жизни Европы XVIII в. определяющими явлениями и событиями стали 

Просвещение, вступление абсолютизма в нисходящую фазу и укрепление парламентаризма. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Раскройте сущность промышленного переворота, объясните, почему Англия стала его родиной, как 

проходило в этой стране начало промышленной революции. 

2. Какие новые явления наблюдались в сельском хозяйстве европейских стран в XVIII в.? 

3. Почему одним из последствий промышленного переворота были социальные выступления? 

 

 

Тема 5.5. Революции XVIIIв. 

1. Война за независимость в Америке. 

2. Французская буржуазная революция.  

 

1. Война за независимость в Америке. 

Причины и начало войны. Война за независимость в Северной Америке была прямым следствием на-

растающих противоречий между метрополиями и колониями, особенно переселенческими, какими были 

американские колонии Англии. Колонии быстро набирали силу, стремясь к экономической и политической 

самостоятельности, метрополии же продолжали видеть в них только источники сырья и огромных доходов. 

В 1763 г. Англия запретила, например, самостоятельные переселения на земли, захваченные у Франции на 

Западе страны. Колонисты могли получать промышленные товары только из Англии, по ценам, установ-

ленным Англией, и продавать сырье только Англии. 

В середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось 13 не зависимых друг от друга штатов (губер-

ний), подразделявшихся на более мелкие административные единицы. Население колоний превышало 1,5 

млн. чел. Все важнейшие дела в отдельных колониях и мелких округах решались в собраниях всех совер-

шеннолетних граждан, а в главных городах штатов – в собраниях выборных представителей от округов, 

причисленных к этим штатам. 

Колониями управляли губернаторы, назначаемые английским королем. Британское правительство ма-

ло заботилось о нужде колонистов в далекой Америке и не предоставляло им никаких прав. 

Своекорыстная политика британского правительства, попытки насадить крупное землевладение, огра-

ничить свободу предпринимательства, произвол губернаторов и королевских чиновников, насильственное 

размещение в американских колониях возрастающих контингентов английских войск, введение «гербового 

сбора» – нового налога, которым облагались и торговые сделки, и документы, и газеты, и объявления. Все 

это вызывало резкое недовольство английских поселенцев. Напряженность в отношениях между англий-

скими властями и колонистами вылилась в вооруженное столкновение в Бостоне между местным населени-

ем и английскими войсками в марте 1770 г., в ходе которого солдаты убили несколько человек. В следую-

щем, 1771 г. в Северной Каролине английские войска снова открыли огонь по мирному населению. 

Английское правительство рассчитывало жестокостью подавить общественное недовольство в колони-

ях. Но это привело к прямо противоположным результатам. В 1774 г. возникли первые партизанские отря-

ды борцов за независимость колоний. 19 апреля 1775 г. состоялось первое сражение между правительст-

венными войсками и партизанами. Регулярным малоподвижным королевским войскам партизаны противо-

поставили быстроту и инициативу рассыпавшихся на мелкие соединения стрелков. Королевские войска 

понесли большие потери и вынуждены были в беспорядке отступить. 
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Так началась война северо-американских колоний за независимость. Ее называют Первой буржуазной 

американской революцией. Она освободила американцев от власти короля и английской аристократии, ус-

тановила республиканский строй, открывший простор для буржуазного прогресса и частной инициативы. 

Но, с другой стороны, она существенно отличалась от предшествовавших и последующих революций, ко-

гда прогрессивные силы уничтожали реакционные режимы, но сохранялись единая территория и единое 

унитарное государство. В результате войны за независимость от Великобритании откололась значительная 

часть с населением 2,5 млн. человек (население Великобритании насчитывало 10 млн. чел.). 

Декларация независимости. Второй континентальный конгресс в Филадельфии состоявшийся в мае 

1775 г., представлявший все колонии, восставшие против Англии, принял решение разорвать с ней отно-

шения и создать американскую армию. В нее вошли и ранее созданные партизанские отряды. Главноко-

мандующим был назначен Джордж Вашингтон (1732-1799). На своем трудном и ответственном посту Ва-

шингтон показал себя умелым полководцем, полным решимости вести борьбу до полного освобождения 

восставших колоний от английского гнета. 

4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости. Этим документом восставшие колонии 

провозглашали себя свободными и независимыми государствами, объединившимися в Соединенные Шта-

ты Америки. 4 июля ежегодно празднуется в США как День независимости, хотя после подписания Декла-

рации прошло пять долгих дет до окончательной победы американцев в войне и семь лет до подписания 

Парижского мирного договора. 

Автором Декларации независимости был самый молодой конгрессмен 33-летний Томас Джефферсон 

(1743-1826) – выдающийся демократический деятель американской революции, ученик и последователь 

французских просветителей, чьи передовые демократические идеи и были положены в основу Декларации 

независимости. В соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект Декларации пункт, предусмат-

ривающий уничтожение рабства, но богатые плантаторы и арендаторы, представленные большинством в 

Конгрессе, добились исключения его из окончательного текста Декларации. 

Таким образом, в молодом, свободном государстве, еще только что отстаивающем свою независи-

мость, сохранялось рабство. Но в целом для того времени, когда почти во всем мире господствовал фео-

дальный строй, с его сословным неравенством, политическим бесправием и средневековой косностью, 

Декларация независимости, гордо провозгласившая права людей на свободу, была весьма прогрессивным 

документом. В этом важнейшем документе эпохи нашли отражение идеи талантливых деятелей Американ-

ской революции; Д. Вашингтона (1732-1799), Д. Адамса (1735-1826), С. Адамса (1722-1803), Б. Франклина 

(1706-1790), Т. Пейна (1737-1809). 

Самым знаменитым американским деятелем войны за независимость стал главнокомандующий амери-

канскими войсками, первый президент США, один из наиболее почитаемых героев США, Джордж Ва-

шингтон. Его именем названа столица государства и один из его штатов. 

Декларация стала первым документом, в котором обосновывались права и принципы демократическо-

го правления. Главным из них объявлялась политическая власть, исходящая от народа и призванная защи-

щать интересы всех граждан. 

Провозгласить независимость Соединенных Штатов вовсе не означало обеспечить ее на деле. Для это-

го надо было еще пройти через тяжелую, длительную, шедшую с переменным успехом войну с Англией. 

Многие передовые люди из разных стран, в том числе будущий известный социалист-утопист Сен-Симон 

(1760-1825), руководитель польского освободительного движения Тадеуш Костюшко и др., уже сражались 

с «парнями свободы», как называли американских воинов. 

Исход войны. К числу наиболее важных событий войны относится: битва при Саратоге в октябре 1777 

г., когда американские войска окружили и принудили сдаться в плен шеститысячный экспедиционный от-

ряд англичан, вышедший из Монреаля в южном направлении. Эта победа не только придала уверенности 

молодой американской армии, но и стала поводом для заключения союзного договора между США и 

Францией, что и решило исход войны. Этот договор о дружбе, торговле, оборонительном союзе, подписан-

ный с американской стороны Франклином, стал первым официальным признанием нового государства. 

Кроме того, он способствовал активному вовлечению европейских государств в войну против Великобри-

тании. В 1779 г. примеру Франции последовала Испания, а в 1780 г. – Голландия. 

Французский флот разблокировал восточные порты США, а в составе американских войск появились 

регулярные части и волонтеры почти из всех стран Европы. 

Совместными усилиями американских, французских, прусских воинов британские войска были окру-

жены и капитулировали 19 октября 1781 г. у Йорктауна. Это предрешило исход войны. 

3 сентября 1783 г. в Версале были подписаны мирные договоры между воевавшими государствами, по 

которым США признавались независимым суверенным государством. 

Конституция США. Победив Англию, молодая страна оказалась в крайне сложном положении. С ис-

чезновением военной опасности порвались те узы, которые удерживали вместе 13 американских штатов. 

Из-за восьмилетней войны ухудшилось финансовое и экономическое положение страны. Чтобы спасти мо-

лодое государство, необходимо было установить в стране закон и порядок. 
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В 1789 г. были избраны первый Конгресс и первый президент. Основы общественного и государствен-

ного устройства в США были заложены в ходе войны за независимость и закреплены впоследствии в Кон-

ституции, принятой в 1787 г. Конституция провозглашала Соединенные Штаты федеральным государст-

вом, республикой, в которой высшая законодательная власть принадлежит Конгрессу, а высшая исполни-

тельная власть – президенту. Каждый штат был признан вполне самостоятельным государством, обладаю-

щим в пределах своей территории полнотой законодательной, судебной и исполнительной власти и управ-

ляющимся своими выборными представителями. И в частном, и в союзном устройстве штатов строго был 

проведен принцип разделения властей. Полная независимость судей выражалась в их несменяемости и в 

праве не применять законов, противоречащих Конституции. При существовавших в стране всевозможных 

вероисповеданиях, дробившихся на множество сект, в США не было установлено господствующей религии 

и была допущена полная веротерпимость. Как видно, многое в Конституции США было заимствовано из 

идей французских просветителей. В 1791 г. Конгресс принял десять поправок к Конституции, вошедших в 

историю под названием «Билль о правах». Эти поправки провозглашали свободу слова, собраний, печати, 

неприкосновенности личности и т.д. «Билль о правах» не отменял в США системы рабовладения, но вво-

дил в молодой республике основы буржуазной демократии. 

Международные отношение. По мнению ряда новейших американских исследователей, колонисты 

вряд ли добились победы без помощи европейских государств. Общая сумма субсидий, которую американ-

цы получили от своих союзников, в переводе на стоимость денег в наши дни составила примерно 2,5 млрд. 

долл., а сами израсходовали на борьбу 1 млрд. долл. 

Англия проиграла войну, она потеряла временно и господство на море. По Версальскому (Парижско-

му) договору 1783 г. Англия признавала независимость колоний, Франция вернула себе некоторые владе-

ния в Вест-Индии и Западной Африке. Флорида, остров Менорка в Средиземном море были возвращены 

Испании, Голландия была вынуждена уступить англичанам Цейлон. 

Многие современники считали отпадение колоний началом заката Англии как главенствующей мор-

ской и торговой державы. На деле же признание реального положения, необратимости результатов рево-

люции в Северной Америке проложили путь к восстановлению международных позиций Англии, которое 

опиралось на быстрое экономическое развитие страны в результате начавшегося промышленного перево-

рота. А французский абсолютизм оказался совершенно неспособным извлечь преимущества из исключи-

тельно благоприятно сложившейся для него после Парижского мира внешнеполитической обстановки. 

К концу XVIII в. в большинстве испанских и португальских владений в Америке также назрели рево-

люционные перемены. 

2. Французская буржуазная революция. 

Предпосылки революции. В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-политический кризис. И 

кризис в промышленности и торговле, и неурожай 1788 г., и банкротство государственной казны, разорен-

ной расточительными тратами двора Людовика XVI (1754-1793), не были главными причинами революци-

онного кризиса. Главная причина, вызвавшая широкое, охватившее всю страну недовольство существую-

щим положением вещей, заключалась в том, что господствовавший феодально-абсолютистский строй не 

соответствовал задачам экономического, социального и политического развития страны. 

Примерно 99 процентов населения Франции составляло так называемое третье сословие и лишь один 

процент привилегированные сословия – духовенство и дворянство. 

Третье сословие было в классовом отношении неоднородно. В его состав входили и буржуазия, и кре-

стьянство, и городские рабочие, ремесленники, беднота. Всех представителей третьего сословия объединя-

ло полное отсутствие политических прав и стремление изменить существующий порядок. Все они не хоте-

ли и не могли дальше мириться с феодально-абсолютистской монархией. 

После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве Генеральных штатов – собрания 

представителей трех сословий, не собиравшихся уже 175 лет. Король и его приближенные надеялись с по-

мощью Генеральных штатов успокоить общественное мнение, получить необходимые средства для попол-

нения казны. Третье сословие связывало с их созывом надежды на политические перемены в стране. С пер-

вых же дней работы Генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми двумя из-

за порядка заседаний и голосования. 17 июня собрание третьего сословия провозгласило себя Националь-

ным собранием, а 9 июля – Учредительным собранием, подчеркивая этим свою решимость установить в 

стране новый общественный строй и его конституционные основы. Король отказался признать этот акт. 

В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно поднимались на борьбу. К 

утру 14 июля большая часть столицы была уже в руках восставшего народа. 14 июля 1789 г. вооруженная 

толпа освободила узников Бастилии – крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой французской ре-

волюции. За две недели старый порядок был уничтожен по всей стране. Королевская власть сменилась ре-

волюционно-буржуазной администрацией, начала формироваться Национальная гвардия. 

Несмотря на различие классовых интересов, в борьбе против феодально-абсолютистского строя объе-

динились буржуазия, крестьянство и городское плебейство. Возглавила движение буржуазия. Общий по-

рыв нашел отражение в принятии Учредительным собранием 26 августа Декларации прав человека и граж-
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данина. В ней провозглашались священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина свобода 

личности, свобода слова, свобода совести, безопасность и сопротивление угнетению. Таким же священным 

и нерушимым было объявлено и право собственности, был обнародован декрет, объявляющий все церков-

ное имущество национальным. Учредительное собрание утвердило новое административное деление коро-

левства на 83 департамента, уничтожило старое сословное деление и отменило все титулы дворянства и 

духовенства, феодальные повинности, сословные привилегии, упразднило цехи. Провозгласило свободу 

предпринимательства. Принятие этих документов означало, что царству феодально-абсолютистской мо-

нархии приходит конец. 

Этапы Революции. Однако в ходе Революции расстановка политических сил в борьбе за новое госу-

дарственное устройство менялась. 

В истории Великой французской революции выделяют три этапа; первый – 14 июля 1779 – 10 августа 

1792; второй – 10 августа 1772 – 2 июня 1793; третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 

1794 года. 

На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное дворянство. Они вы-

ступали за конституционную монархию. Среди них руководящую роль играли М. Лафайет (1757-1834), А. 

Барнав (1761-1793), А. Ламет. 

В сентябре 1791 г. Людовик XVI подписал выработанную Учредительным собранием конституцию, 

после чего в стране установился режим конституционной монархии; Учредительное собрание разошлось, и 

начало работать Законодательное собрание. 

Глубокие общественные потрясения, происходившие в стране, усилили трения между революционной 

Францией и монархическими державами Европы. Англия отозвала из Парижа своего посла. Российская 

императрица Екатерина II (1729-1796) изгнала французского поверенного Жене. Испанский посол в Пари-

же Ириарте потребовал свои верительные грамоты обратно, а испанское правительство начало военные ма-

невры вдоль Пиренеев. Был отозван из Парижа посол Голландии. 

Австрия и Пруссия заключили между собой союз и объявили, что воспрепятствуют распространению 

всего того, что угрожает монархии во Франции и безопасности всех европейских держав. Угроза интервен-

ции вынудила Францию первой объявить войну против них. 

Война началась с неудач для французских войск. В связи с тяжелым положением на фронте Законода-

тельное собрание провозгласило: «Отечество в опасности». Весной 1792 г. молодой саперный капитан, поэт 

и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль (1760-1836) в порыве вдохновения за одну ночь написал знамени-

тую «Марсельезу», ставшую впоследствии французским национальным гимном. 

10 августа 1792 г. произошло народное восстание, которое возглавила Парижская коммуна. Начался 

второй этап революции. Парижская коммуна стала в этот период органом парижского городского само-

управления, а в 1793-1794 гг. была важным органом революционной власти. Ее возглавляли П.Г. Шометт 

(1763-1794), Ж.Р. Эбер (1757-1794) и др. Коммуна закрыла многие монархические газеты. Ею были аресто-

ваны бывшие министры, отменен имущественный ценз; все мужчины, достигшие 21 года, получили изби-

рательные права. 

Под руководством Коммуны толпы парижан начали готовиться к штурму дворца Тюильри, в котором 

находился король. Не дожидаясь штурма, король вместе с семьей покинул дворец и пришел в Законода-

тельное собрание. 

Вооруженный народ захватил дворец Тюильри. Законодательное собрание приняло постановление об 

отрешении короля от власти и созыве нового верховного органа власти – Национального конвента (собра-

ния). 11 августа 1792 г. во Франции была фактически ликвидирована монархия. 

Для суда над «преступниками 10 августа» (сторонниками короля) Законодательное собрание учредило 

Чрезвычайный трибунал. 

20 сентября произошло два важнейших события. Французские войска нанесли первое поражение вой-

скам противника в битве при Вальми. В тот же день в Париже открылось новое, революционное Собрание 

– Конвент. 

На этом этапе революции политическое руководство перешло к жирондистам, представляющим пре-

имущественно республиканскую торгово-промышленную и земледельческую буржуазию. Лидерами жи-

рондистов были Ж.П. Бриссо (1754-1793), П.В. Верньо (1753-1793), Ж.А. Кондорсе (1743-1794). Они со-

ставляли в Конвенте большинство и являлись правым крылом в Собрании. Им противостояли якобинцы, 

составлявшие левое крыло. Среди них были М. Робеспьер (1758-1794), Ж.Ж. Дантон (1759-1794), Ж.П. Ма-

рат (1743-1793). Якобинцы выражали интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей 

в союзе с крестьянством и плебейством. 

Между якобинцами и жирондистами развернулась острая борьба. Жирондисты были удовлетворены 

результатами революции, выступали против казни короля и противодействовали дальнейшему развитию 

революции. 

Якобинцы считали необходимым углубить революционное движение. 
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Но два декрета в Конвенте были приняты единодушно: о неприкосновенности собственности, об уп-

разднении монархии и установлении Республики. 

21 сентября во Франции была провозглашена Республика (Первая Республика). Девизом Республики 

стал лозунг «Свобода, равенство и братство». 

Вопросом, волновавшим тогда всех, была судьба арестованного короля Людовика XVI. Конвент решил 

судить его. 14 января 1793 г. 387 депутатов Конвента из 749 проголосовали за придание короля смертной 

казни. Один из депутатов Конвента Барер так объяснил свое участие в голосовании: «Этот процесс являет-

ся актом общественного спасения или мерой общественной безопасности...» 21 января Людовик XVI был 

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

Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения антифранцузской коалиции, в которую во-

шли Англия и Испания. Неудачи на внешнем фронте, углубление экономических трудностей внутри стра-

ны, рост налогов все это пошатнуло позиции жирондистов. В стране усилились волнения, начались погро-

мы, убийства, а 31 мая – 2 июня 1793 г. произошло народное восстание. 

С этого события берет отсчет третий, высший этап Революции. Власть перешла в руки радикально на-

строенных слоев буржуазии, опиравшейся на основную часть городского населения и крестьянство. В этот 

момент народные низы имели наибольшее воздействие на власть. Для спасения революции якобинцы счи-

тали необходимым введение чрезвычайного режима – в стране оформилась якобинская диктатура. 

Непременным условием якобинцы признавали централизацию государственной власти. Конвент ос-

тался высшим законодательным органом. В его подчинении находилось правительство из 11 человек – Ко-

митет общественного спасения во главе с Робеспьером. Был укреплен Комитет общественной безопасности 

Конвента для борьбы с контрреволюцией, активизировались революционные трибуналы. 

Положение нового правительства было тяжелым. Бушевала война. В большинстве департаментов 

Франции, особенно Вандее, шли мятежи. 

Летом 1793 г. молодой дворянкой Шарлоттой Корде был убит Марат, что оказало серьезное влияние 

на ход дальнейших политических событий. 

Важнейшие мероприятия якобинцев. В июне 1793 г. Конвент принял новую конституцию, в соответст-

вии с которой Франция объявлялась единой и нераздельной Республикой; закреплялись верховенство наро-

да, равенство людей в правах, широкие демократические свободы. Отменялся имущественный ценз при 

участии в выборах в государственные органы; все мужчины, достигшие 21 года, получили избирательные 

права. Осуждались завоевательные войны. Эта конституция была самой демократичной из всех француз-

ских конституций, однако ее введение было отсрочено из-за чрезвычайного положения в стране. 

Комитет общественного спасения провел ряд важных мер по реорганизации и укреплению армии, бла-

годаря чему в довольно короткие сроки Республике удалось создать не только многочисленную, но и хо-

рошо вооруженную армию. И к началу 1794 г. война была перенесена на территорию неприятеля. Револю-

ционное правительство якобинцев, возглавив и мобилизовав народ, обеспечило победу над внешним вра-

гом – войсками европейских монархических государств – Пруссии, Австрии и др. 

В октябре 1793 г. Конвент ввел революционный календарь. Началом новой эры объявлялось 22 сен-

тября 1792 г. – первый день существование Республики. Месяц делился на 3 декады, месяцы получили на-

звание по характерной для них погоде, растительности, плодам или сельскохозяйственным работам. Вос-

кресные дни упразднялись. Вместо католических праздников вводились праздники революционные. 

Однако союз якобинцев держался необходимостью совместной борьбы против иностранной коалиции 

и контрреволюционных мятежей внутри страны. Когда на фронтах была одержана победа и подавлены мя-

тежи, опасность реставрации монархии уменьшилась, начался откат революционного движения. Среди 

якобинцев обострились внутренние разногласия. Так, Дантон с осени 1793 г. требовал ослабления револю-

ционной диктатуры, возврата к конституционному порядку, отказа от политики террора. Он был казнен. 

Низы требовали углубления реформ. Большая часть буржуазии, недовольной политикой якобинцев, прово-

дивших ограничительный режим и диктаторские методы, перешла на позиции контрреволюции, увлекая за 

собой значительные массы крестьян. 

Так поступали не только рядовые буржуа, в лагерь контрреволюции влились и вожди Лафайет, Барнав, 

Ламет, а также жирондисты. Якобинская диктатура все больше лишалась народной поддержки. 

Используя террор как единственный метод разрешения противоречий, Робеспьер подготовил собст-

венную гибель и оказался обреченным. Страна и весь народ устали от ужаса якобинского террора, и все его 

противники объединились в единый блок. В недрах Конвента созрел заговор против Робеспьера и его сто-

ронников. 

9 термидора (27 июля) 1794 г. заговорщикам Ж. Фуше (1759-1820), Ж.Л. Тальену (1767-1820), П. Бар-

расу (1755-1829) удалось совершить переворот, арестовать Робеспьера, низвергнуть революционное прави-

тельство. «Республика погибла, настало царство разбойников», – таковы были последние слова Робеспьера 

в Конвенте. 10 термидора Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их ближайшие сподвижники были гильотирова-

ны. 
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Заговорщики, получившие название термидорианцев, использовали теперь террор по своему усмотре-

нию. Они освободили из заключения своих сторонников и посадили в тюрьмы сторонников Робеспьера. 

Парижская коммуна была тут же упразднена. 

Итоги Революции ее значение. В 1795 г.была принята новая конституция, по которой власть перешла к 

Директории и двум советам – Совету пятисот и Совету старейшин. 9 ноября 1799 г. Совет старейшин на-

значил бригадного генерала Наполеона Бонапарта (1769-1821) командующим армией. 10 ноября «закон-

ным» образом был ликвидирован режим Директории, установлен новый государственный порядок Кон-

сульство, просуществовавшее с 1799 до 1804 г. 

Главные итоги Великой французской революции: 

1. Она консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм собственности. 

2. Земли многих (но не всех) дворян были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет мелкими уча-

стками (парцеллами). 

3. Революция смела все сословные барьеры. Отменила привилегии дворянства и духовенства и ввела 

равные социальные возможности для всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав 

во всех европейских странах, введению конституций в странах, не имевших их ранее. 

4. Революция проходила под эгидой представительных выборных органов: Национальное учредитель-

ное собрание (1789-1791 гг.), Законодательное собрание (1791-1792 гг.), Конвент (1792-1794 гг.) Это спо-

собствовало развитию парламентской демократии, несмотря на последующие откаты. 

5. Революция породила новое государственное устройство – парламентскую республику. 

6. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство. 

7. Была преобразована финансовая система: отменен сословный характер налогов, введен принцип их 

всеобщности и пропорциональности доходам или имуществу. Провозглашена гласность бюджета. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Почему Американская революция получила название войны за независимость? 

2. Почему американцам удалось достичь победы в борьбе с английскими колонизаторами? 

3. Перечислите основные причины французской буржуазной революции? 

4. Почему, в общем, революция во Франции закончилась поражением? 

 

 

Тема 6.1. Россия в период реформ Петра I. 

1. Реформы Петра I. 

2. Внешняя политика петровского времени. 

 

1. Реформы Петра I. 

Начало царствования Петра 1. С 1682 по 1696 гг. русский престол занимали сыновья царя Алексея от 

разных браков – Петр (1672-1725) и Иван (1666-1696). Поскольку они были малолетними, то правительни-

цей являлась их сестра царевна Софья (1657-1704), правившая с 1682 по 1689 гг. В этот период усилилась 

роль князя В. Голицына (1643-1714), фаворита царевны. 

В 1689 г. Петр I достиг совершеннолетия, женился и проявил стремление к борьбе со старыми отжив-

шими боярскими традициями. Софья предприняла попытку с помощью стрельцов, недовольных созданием 

полков нового строя, потерей многих своих привилегий, лишить власти Петра. Однако она потерпела не-

удачу. Петра поддержали Преображенский и Семеновский полки, многие бояре и дворяне, московский пат-

риарх и даже некоторые стрелецкие полки. Петр удержал трон, наказал бунтовавших стрельцов, расформи-

ровал стрелецкое войско, Софью постригли в монастырь. 

В 1696 г. умер Иван V, Петр стал единодержавным правителем. Первой задачей Петра было продол-

жение борьбы за Крым. Он направил свои действия на овладение Азовом – турецкой крепостью в устье 

Дона. Но из-за плохо подготовленной осадной техники и отсутствия судов русские войска потерпели не-

удачу. Тогда Петр приступил к строительству флота на р. Воронеж. Построив за один год 30 крупных су-

дов, увеличив вдвое сухопутную армию, Петр в 1696 г. блокировал Азов с моря и овладел им. Для закреп-

ления на Азовском море он соорудил крепость Таганрог. 

В 1697 г. он отправился с «Великим посольством» в Европу, сочетая дипломатическую миссию с мно-

гообразными познавательными задачами в кораблестроении, военном деле, ремесле. 

В России в XVIII в. наряду с укреплением и оформлением сословного строя происходят глубокие из-

менения в экономическом и социальном развитии, затронувшие все стороны народного хозяйства и соци-

ального облика страны. В основе этих изменений лежал процесс разложения феодализма и генезиса капи-

талистических отношений, начавшийся еще в XVII в. Кульминацией этого процесса явилась, конечно, эпо-

ха Петра I (1672-1725), царя-преобразователя. Петр I правильно понял и осознал сложность тех задач, кото-

рые стояли перед страной, и приступил целенаправленно к их осуществлению. 
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Абсолютизм и государственное устройство. При Петре I в России окончательно утвердился абсолю-

тизм, Петр был провозглашен императором, что означало усиление власти самого царя, он стал монархом 

самодержавным и неограниченным. 

В России была проведена реформа государственного аппарата – вместо Боярской думы учреждался 

Сенат, в состав которого входили девять сановников, ближайших Петру I. Сенат являлся законодательным 

органом, контролировал финансы страны и деятельность администрации. Во главе Сената стоял генерал-

прокурор. 

Реформа государственного управления затронула и систему приказов они заменялись коллегиями, 

число которых достигало 12. Каждая коллегия ведала определенной отраслью управления: внешними сно-

шениями управляла Коллегия иностранных дел, флотом Адмиралтейская, сбором доходов – Камер-

коллегия, дворянским землевладением – Вотчинная и т.д. Городами ведал Главный магистрат. 

В этот период продолжалась борьба между верховной и светской властью и церковью. В 1721 г. была 

учреждена Духовная коллегия, или Синод, что свидетельствовало о полном подчинении церкви государст-

ву. В России упразднялась должность патриарха, наблюдение за церковью поручалось обер-прокурору Си-

нода. 

Была реорганизована система местного управления, страна была разделена в 1708 г. на восемь губер-

ний (Московскую, Петербургскую, Киевскую, Архангельскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Си-

бирскую) во главе с губернаторами, в ведении которых находились войска. Поскольку территории губер-

ний были огромны, их подразделили на 50 провинций. В свою очередь провинции делились на уезды. 

Эти меры свидетельствовали о создании в России единой административно-бюрократической системы 

управления – непременного атрибута абсолютистского государства. 

Реформы Петра I затронули армию и флот. В стране с 1705 г. введена рекрутская повинность, устанав-

ливалась норма выставления солдата на пожизненную службу – с 20 крестьянских дворов один рекрут. Та-

ким образом армия создавалась с единым принципом комплектования, с единообразным вооружением и 

обмундированием. Вводились новые военные уставы. Были организованы офицерские училища. В армию 

поставлялись артиллерийские орудия, построено много кораблей. Так, к 1725 г. Балтийский флот имел бо-

лее 30 линейных кораблей, 16 фрегатов и более 400 других судов. При Петре I русская армия и флот стали 

одними из сильнейших в Европе. 

Важным итогом и законодательным закреплением всей реформаторской деятельности Петра явился 

Табель о рангах (1722), представлявший собой закон о порядке государственной службы. Принятие этого 

закона означало разрыв с предшествующей патриархальной традицией управления, воплощенной в мест-

ничестве. Установив порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по 

личным способностям и заслугам Табель о рангах способствовал консолидации дворянства и расширению 

его состава за счет преданных царю лиц из разных слоев населения. 

Развитие мануфактурного производства Характернейшая особенность экономического развития Рос-

сии состояла в определяющей роли самодержавного государства в экономике, его активном и глубоком 

проникновении во все сферы хозяйственной жизни. Учрежденные Петром 1 Берг-, Мануфактур-, Коммерц-

коллегии- и Главный магистрат были институтами государственного регулирования национальной эконо-

мики, органами осуществления торгово-промышленной политики самодержавия. В промышленной поли-

тике прослеживаются два этапа: 1700-1717 гг. – главный основатель мануфактур – казна; с 1717 г. ману-

фактуры стали основывать частные лица. При этом владельцы мануфактур освобождались от государевой 

службы. 

На первом этапе приоритет отдавался выпуску продукции для военных нужд. На втором этапе про-

мышленность стала выпускать продукцию и для населения. 

Указом 1722 г. городские ремесленники были объединены в цеха, но в отличие от Западной Европы их 

организовывало государство, а не сами ремесленники, для изготовления изделий, необходимых армии и 

флоту. 

Более высокой формой промышленного производства была мануфактура. В результате преобразований 

Петра I в первой четверти XVIII в. в развитии мануфактурной промышленности произошел резкий скачок. 

По сравнению с концом XVII в. число мануфактур увеличилось примерно в пять раз и в 1725 г. составило 

205 предприятий. 

Особенно большие успехи были достигнуты в металлургической промышленности, что вызывалось 

необходимостью вооружения армии и строительства флота. Наряду с заводами в старых районах (Тула, 

Кашира, Калуга) возникли заводы в Карелии, а затем на Урале. Именно в этот период началось широкое 

освоение железных и медных руд Урала, который вскоре стал основной металлургической базой страны. 

Выплавка чугуна достигла 815 тыс. пудов в год, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, 

уступая только Англии и Швеции. Было организовано крупное производство меди. На втором месте шли 

текстильные мануфактуры, получившие развитие в центре страны. Здесь работали также кожевенные пред-

приятия, обеспечивавшие изделиями прежде всего армию. 
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При Петре I в России возникли новые отрасли: судостроение, шелкопрядение, стекольное и фаянсовое 

дело, производство бумаги. 

В развитии крупной промышленности большую роль играло государство. Оно строило заводы, помо-

гало частным предпринимателям, обеспечивало мануфактуры рабочей силой. 

На мануфактурах использовался как вольнонаемный, так и принудительный труд крестьян, работав-

ших на вотчинных предприятиях своих помещиков, а также приписных крестьян из государственной и 

дворцовой деревни. Указом 1721 г. купцам была разрешена покупка для своих заводов крепостных кресть-

ян, которые стали называться впоследствии посессионными. Таким образом, в первой четверти XVIII в. 

произошел скачок в развитии крупного производства и в использовании вольнонаемного труда. Это можно 

считать вторым этапом в начальном периоде генезиса капиталистических отношений в промышленности 

России (первый этап – XVII в.). 

Торговля. В годы царствования Петра I получила стимулы к развитию внутренняя и внешняя торговля. 

Этому способствовали развитие промышленного и ремесленного производства, завоевание выхода к Бал-

тийскому морю, улучшение путей сообщения. В этот период были построены каналы, соединившие Волгу 

и Неву (Вышневолоцкий и Ладожский). Между отдельными частями страны усилился обмен, росли оборо-

ты российских ярмарок (Макарьевской, Ирбитской, Свенской и др.), в чем проявлялось формирование все-

российского рынка. 

Для развития внешней торговли имели важное значение не только строительство Петербургского пор-

та, но и поддержка русских купцов и промышленников со стороны правительства Петра I. Это нашло отра-

жение в политике протекционизма и меркантилизма, в принятии Покровительственного тарифа 1724 г. В 

соответствии с ним (а в его разработке принимал участие сам император) поощрялся вывоз русских товаров 

за границу и ограничивался ввоз иноземных изделий. Большинство заграничных товаров облагалось очень 

высокой пошлиной, доходившей до 75% стоимости товара. Доходы от торговли способствовали накопле-

нию капиталов в сфере торговли, что тоже вело к росту капиталистического уклада. Общая особенность 

развития торговли заключалась в проведении политики меркантилизма, суть которой состояла в накопле-

нии денег за счет активного торгового баланса.  

Государство активно вмешивалось в развитие торговли:  

 вводились монополии на заготовку и сбыт определенных товаров: соли, льна, юфти, пеньки, 

табака, хлеба, сала, воска и др., что привело к повышению цен на эти товары внутри страны и 

ограничению деятельности русских купцов;  

 нередко сбыт определенного товара, на который была введена государственная монополия, пе-

редавался конкретному откупщику за уплату им большой суммы денег; 

 резко были увеличены прямые налоги (таможенные, питейные сборы) и т.п.; 

 практиковалось принудительное переселение купцов в Санкт-Петербург, бывший в то время 

неблагоустроенным приграничным городом. 

Применялась практика административного регулирования грузопотоков, т.е. определялось, в каком 

порту и чем торговать. Грубое вмешательство государства в сферу торговли привело к разрушению зыбкой 

основы, на которой держалось благополучие купцов, прежде всего ссудного и ростовщического капитала. 

Денежная реформа. В условиях, когда произошло существенное расширение промышленного произ-

водства, увеличились обороты внутренней и внешней торговли, потребовалось реформировать денежную 

систему. Она сложилась в XVII в. и теперь, в эпоху петровских преобразований, перестала соответствовать 

интересам хозяйственного развития. Для оптовой торговли и внешнеторговых операций ходившая в обра-

щении серебряная копейка оказалась слишком мелкой денежной единицей. В то же время для мелкой ры-

ночной торговли она была излишне ценной. Поэтому Петр 1 провел реформу монетного дела. Ею преду-

сматривалась чеканка золотой, серебряной и медной монет. В основу монетной системы был положен деся-

тичный принцип: рубль, гривенник, копейка. Главными единицами новой монетной системы стали медная 

копейка и серебряный рубль, который для облегчения внешнеторговых расчетов по весу был приравнен к 

талеру, использовавшемуся в качестве денежной единицы в ряде европейских стран. Чеканка монеты стала 

монополией государства. 

Сельское хозяйство. Заметным явлением в истории сельского хозяйства XVIII в. стал процесс террито-

риального разделения труда, начавшийся еще в XVII столетии. В основном завершилось формирование 

районов, специализировавшихся на производстве определенной сельскохозяйственной продукции, четче 

обозначилась их торговая направленность. В земледелии преобладало производство зерновых, технических 

культур, среди которых ведущее место занимали лен и конопля. 

Социальная политика. В области социальной политики петровское законодательство следовало в 

принципе той общей тенденции, которая наметилась в XVIII в. Прикрепление крестьян к земле, зафиксиро-

ванное Уложением 1649 г., в тот период не только не изменилось, но и получило дальнейшее развитие. Об 

этом свидетельствует введение новой системы учета населения и налогообложения, проведенное с целью 

повысить эффективность контроля за сбором податей с населения. Государство, стремясь выявить каждого 

индивидуального налогоплательщика, ввело новый принцип обложения – подушную подать. Налоги стали 
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собираться – теперь не со двора, а с ревизской души1. В 1718-1724 гг. была проведена перепись всего по-

датного населения, причем все внесенные в списки должны были платить определенную подушную подать 

в год. Введение подушной подати привело к нескольким важным последствиям: закреплению существую-

щих социальных структур, усилению власти помещиков над крестьянами и, кроме того, распространению 

налогового бремени на новые группы населения. 

Другой крупнейшей инициативой в области государственного регулирования социальных отношений 

явилась попытка Петра I стабилизировать правящий класс экономически и политически. В этом отношении 

важную роль сыграл Указ о порядке наследования движимых и недвижимых имуществ от 23 марта 1714 г., 

известный как указ о майорате. По новому закону все земельные владения дворянина должны были переда-

ваться по наследству только одному старшему сыну или дочери, а при их отсутствии – одному из членов 

семьи. В длительной исторической перспективе петровский указ сохранил бы крупные земельные владения 

неделимыми, воспрепятствовал бы их раздроблению. Однако русское дворянство чрезвычайно враждебно 

его встретило. Указ о майорате, несмотря на неоднократные напоминания и угрозы, так и не был проведен 

в жизнь, а в последующие царствования был отменен. История этого законодательного положения хорошо 

показывает пределы и возможности государственного вмешательства в рационализацию социальных отно-

шений, регулирование правящего сословия. 

В то же время он имел важное значение, так как с этого момента дворянское поместье уравнивалось в 

правах с боярской вотчиной, различий между ними не стало – поместье, как и вотчина, стало наследуемым. 

Этот указ знаменовал слияние двух сословий феодалов в единый класс. С этого времени светских феодалов 

стали называть дворянами. 

Если Уложение 1649 г. оформило крепостное право для основной массы сельского населения, то по-

датная реформа распространила крепостную зависимость на слои населения, которые были либо свобод-

ными (гулящие люди), либо имели возможность обрести свободу после смерти господина (холопы). И те, и 

другие навечно становились крепостными. 

Результаты переписи, проведенной Петром, дают представление о численности населения России, оно 

составляло 15,5 млн. человек, из них 5,4 млн. были мужчины, с которых и взималась подать. 

Усиление налогового гнета повлекло массовое бегство крестьян. В 1724 г. Петр издал указ, запрещав-

ший крестьянам уходить от помещиков на заработки без письменного разрешения. Так в России было по-

ложено начало паспортной системе. 

2. Внешняя политика петровского времени.  

XVIII столетие в целом стало для России значительным рывком вперед и во внешней политике. Осо-

бенно замечательными были внешнеполитические итоги времени Петра I. 

К началу правления Петра I огромная территория России была фактически лишена морских путей. 

Борьба за выход к морю приобрела в итоге первостепенное значение для дальнейшего развития Российско-

го государства. 

С начала своего утверждения на российском престоле Петру I пришлось вести боевые действия с Кры-

мом. Целью боевых действий стала задача закрепления позиции русских на Азовском и Черном морях. Но 

первые попытки решить данную задачу окончились для России неудачей. 

Великое посольство 

Петр I с помощью дипломатических шагов стремится укрепить положение России и союз европейских 

держав против Турции (в 1697 г. Россия, Австрия и Венеция заключили наступательный союз). С этой це-

лью в Европу в 1697 г. было организовано так называемое Великое посольство. Создавая его, Петр также 

стремился наладить торгово-экономические и культурные связи с европейскими державами. Посольство 

состояло из 250 человек. В нем инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова 

находился и сам Петр I. Возглавлял посольство Ф.Я. Лефорт. Великое посольство посетило Голландию, 

Англию, Саксонию, Венецию. Кроме проведения переговоров и выяснения расстановки сил в Европе, Петр 

познакомился с европейской промышленностью, прежде всего с кораблестроением, фортификацией и ли-

тейным делом. Царь осматривал верфи и арсеналы, мануфактуры, посетил парламент, музеи, театры, мо-

нетные дворы. Он даже лично работал на верфях Ост-Индской компании в Голландии. 

Центральным событием во время первого периода царствования Петра I была Северная война. 

В ходе Великого посольства Петр понял, что союзников в войне с Турцией ему найти не удастся. Вме-

сте с тем он нашел союзников в войне со Швецией, в ходе которой Россия могла получить путь к Балтий-

скому морю. Закрепление России на побережье Балтики давало возможность для установления торгово-

экономических связей с развитыми странами Европы. 

В 1699–1700 гг. был заключен Северный союз между Россией, Данией, Речью Посполитой и Саксони-

ей, направленный против Швеции. 

Ход Северной войны 

1. Заручившись поддержкой ряда европейских держав, Петр I в 1700 г. объявил войну Швеции, нача-

лась Северная война (1700–1721 гг.). 
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2. На первом этапе войны русские войска потерпели поражение при осаде Нарвы. Первые неудачи, од-

нако, не сломили Петра, он энергично взялся за создание регулярной армии. 

3. Первую значительную победу русские одержали вблизи Дерпта в конце 1701 г. Следом были новые 

победы – захват крепости Нотебург (Орешек), получившей новое название Шлиссельбург. 

4. В 1703 г. Петр I заложил новый город – Санкт-Петербург – для защиты Невы от шведов. Сюда позд-

нее он перенес столицу России. В 1704 г. русским войскам удалось захватить Нарву, крепость Иван-город. 

5. Самой значительной битвой Северной войны стала победоносная для русской армии Полтавская 

битва (27 июня 1709 г.), которая изменила весь ход войны, повысила престиж России. 

6. Война после Полтавской битвы продолжалась еще 12 лет. Закончилась она в 1721 г. Ништадским 

миром. 

Итоги войны 

После заключения мира со Швецией в 1721 г. Россия получила надежный выход в Балтийское море, 

стала морской державой. 

На протяжении всего XVIII в. черноморско-кавказское направление было одним из важнейших во 

внешней политике России. В царствование Петра I были предприняты Прутский (1711) и Персидский 

(1722–1723) походы русской армии. Их целью было утверждение господства России на Каспии и в Закавка-

зье. По Константинопольскому договору 1724 г. Турция признала приобретение Россией части побережья 

Каспийского моря, а Россия – права Турции на Западное Закавказье. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем значение реформ Петра I? 

2. Заслужено ли его прозвище Великий? 

3. Назовите главную цель петровских преобразований во внутренней и во внешней политике? 

 

 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725 – 1762гг.) 

1. Предпосылки политической нестабильности 

2. Российская монархия в 1725–1762 гг. 

 

1. Предпосылки политической нестабильности 

Мощный импульс, данный петровскими реформами, продолжал оказывать воздействие на развитие 

страны. Однако сфера политических и властных отношений оказалась самой уязвимой, что и породило яв-

ление, названное «дворцовыми переворотами». 

В результате петровских преобразований в России сформировался особый тип абсолютизма, отличаю-

щийся от западноевропейского. Для него было характерно широкое использование армии и армейских по-

рядков в управлении государством. 

В России отношения между сословиями и верховной властью развивались по пути «подданства» и 

жестокого давления. Государство вмешивалось в процесс формирования сословий. Вклад в будущую поли-

тическую нестабильность государства внесла и традиционная политика раздачи и конфискации земельных 

владений лично монархом, противопоставившая одни слои и группы дворян другим. Это создавало повы-

шенную социальную напряженность в среде правящей элиты. 

Церковная реформа, приведшая к ликвидации патриаршества и включению религиозных учреждений в 

систему государственного аппарата, окончательно подорвала возможность церкви быть противовесом са-

модержавию. 

«Устав о наследии престола», принятый Петром I в 1722 г., отменял многовековую традицию передачи 

власти от отца к сыну и провозглашал право царя назначать наследника по своему усмотрению. Этот пра-

вовой акт на практике стал основой дворцовых переворотов и способствовал усилению борьбы за власть 

между придворными группировками. Это привело к ослаблению правящей династии. Петр осложнил судь-

бу преемников еще и тем, что связал свою фамилию с рядом княжеских родов Германии. Новые родствен-

ники Романовых получили возможность влиять на расстановку сил при русском дворе и выдвигать собст-

венных кандидатов на престол. 

Важным компонентом «переворотства» является активное участие в нем гвардии – элитных воинских 

полков (Семеновского, Преображенского), созданных Петром I, которые стали главной военной силой в 

столице и в то же время инструментом власти, в том числе и для дворцовых переворотов. От позиции гвар-

дии во многом зависела расстановка политических сил и ситуация на российском троне. 

В целом эпоху дворцовых переворотов в России, то есть нестабильность в политической сфере обще-

ства, можно объяснить недостатком публично-правовых начал в стране. Петровские реформы создали но-

вую структуру государственной власти, но она не была обеспечена четкими правовыми нормами, которые 

регламентировали бы взаимоотношения высших сановников и дворянства, поэтому на первом плане всегда 

были личные мотивы и побуждения, исходя из которых строилась и функционировала власть. 
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Страна в XVIII в. заплатила за петровские реформы очень высокой ценой: политической нестабильно-

стью в виде дворцовых переворотов, перенапряжением народных сил, усилением крепостнического гнета 

и, как ни парадоксально, будущим отставанием от ведущих западных государств. 

2. Российская монархия в 1725–1762 гг. 

Екатерина I (1725–1727). В январе 1725 г. скончался Петр I, не успевший назвать своего преемника на 

престоле. В этих условиях большую активность в борьбе за власть развил ближайший сподвижник Петра 

А.Д. Меншиков. По его приказу на площадь в столице были выведены гвардейские полки, заявившие о том, 

что всякий российский подданный должен повиноваться императрице Екатерине I. В 1724 г. в Успенском 

соборе Псковского кремля произошла ее коронация в качестве всероссийской императрицы. Так был со-

вершен первый в XVIII в. дворцовый переворот, решивший вопрос о престолонаследии в пользу второй 

жены Петра I. 

Екатерина I лишь царствовала, а к управлению государством не проявляла ни малейшего интереса. Все 

дела были перепоручены А.Д. Меншикову, фактически он был правителем страны. 

Из наиболее значительных государственных мер, оказавших влияние на развитие России в первой по-

ловине XVIII в., следует отметить создание в феврале 1726 г. Верховного тайного совета с целью ограниче-

ния роли правительствующего Сената. В его состав вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман и герцог Голштинский. В целом же была продолжена полити-

ка Петра I: по его замыслам открыта Академия наук (1725), отправлена экспедиция В. Беринга на северо-

восточную оконечность Азии и т. д. 

После смерти Екатерины I согласно завещанию наследником престола стал Петр II, внук Петра I и сын 

царевича Алексея, при регентстве Верховного тайного совета. 

Петр II (1727–1730). Назначение Петра II наследником престола произошло по инициативе А.Д. Мен-

шикова. Однако молодой царь попал в зависимость от недругов Меншикова – А.И. Остермана и семейства 

князей Долгоруких, которые в сентябре 1727 г. добиваются опалы и ссылки Меншикова. Устранив его, фа-

воритами Петра II становятся Долгорукие. 

Петр II не занимался серьезной государственной деятельностью. Большую часть времени он проводил 

на охоте и в развлечениях. 

В январе 1730 г. юный Петр II сильно простудился, заболел и умер. 

Анна Иоанновна (1730–1740). Со смертью Петра II оборвалась мужская ветвь династии Романовых. 

Члены Верховного тайного совета пригласили на русский престол курляндскую герцогиню Анну Иоаннов-

ну. Она была второй дочерью царя Ивана V (брата и соправителя Петра I). Петр I выдал ее замуж за герцога 

Фридриха-Вильгельма. Он был владетелем Курляндии, находившейся на территории современной Латвии. 

После смерти мужа Анна управляла Курляндией до того момента, пока о ней не вспомнили «верховники». 

Предполагалось провозгласить Анну императрицей, но реальную власть оставить за Верховным тай-

ным советом. Для ограничения императорской власти были составлены так называемые «кондиции» – 

пункты, регулировавшие полномочия Анны. Анна сначала подписала этот документ. Но, приехав в Россию, 

при поддержке дворянства она разорвала «кондиции». 

Анна приняла ряд мер, направленных на улучшение социального положения дворянства и укрепление 

самодержавия. 

В марте 1730 г. был ликвидирован Верховный тайный совет, ставший центром российской олигархии, 

и восстановлена власть Сената, в состав которого вошли «верховники». Для оперативного управления 

страной осенью 1731 г. был образован Кабинет министров, в который вошли канцлер Г.И. Головкин, вице-

канцлер А.И. Остерман, князья А.М. Черкасский, П.И. Ягужинский, А.П. Волынский. Надо отметить, что 

на первых ролях у трона Анны Иоановны закрепились иностранцы по происхождению: Э.И. Бирон (ее фа-

ворит), Б.Х. Миних, братья Левенвольде, А.И. Остерман. Но все они, кроме Э.И. Бирона, начали служить 

еще при Петре I. А из сподвижников Э.И. Бирона многие были русскими. Однако утверждение о том, что 

при дворе существовала некая «немецкая партия», во главе которой стоял Э.И. Бирон, не совсем корректно. 

Идя навстречу пожеланиям дворян, Анна Иоанновна в 1730 г. отменила петровский закон о единона-

следии, согласно которому помещик мог передавать свое имение только одному сыну, обрекая остальных 

на существование за счет военной или гражданской службы. В 1736 г. появился указ, устанавливающий 25-

летний срок службы для дворян и облегчавший увольнение из армии. Были установлены русским офицерам 

жалованья на уровне оплаты иностранцам. Эти меры позволили императрице расширить социальную осно-

ву своей власти. 

Значительных успехов в 30-е годы XVIII в. Россия достигла в развитии металлургической промышлен-

ности. Выплавка чугуна на казенных уральских заводах увеличилась на 64,4 %, что позволило России пре-

взойти уровень Англии по этому показателю. Резко увеличился экспорт: железа – в 5 раз; хлеба – в 22 раза. 

В целом же политика Анны Иоанновны и ее фаворита Бирона соответствовала русской политической 

традиции XVII–XVIII вв. 

Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 г., завещав престол только что родившемуся сыну своей пле-

мянницы Анны Леопольдовны Ивану VI Антоновичу при регентстве Э.И. Бирона. 
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Иван VI Антонович и Анна Леопольдовна (1740–1741). Регентство Э.И. Бирона продолжалось всего 

три недели. Его отношения с Брауншвейгским семейством резко ухудшились. Этим воспользовался фельд-

маршал Б.Х. Миних, совершивший государственный переворот, в результате которого Э.И. Бирон был аре-

стован и отстранен от власти. Функции правительницы при младенце-императоре перешли к Анне Лео-

польдовне. Ее нежелание и неумение всерьез заниматься управлением страной, использование своего по-

ложения ради удовлетворения прихотей вызвало сильное недовольство в петербургском свете. Против нее 

составился заговор, решающую роль в котором сыграли сторонники Елизаветы Петровны – ее врач И.Г. 

Лесток, братья А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов. 

В ночь на 25 ноября 1741 г. силами Преображенского полка был совершен очередной дворцовый пере-

ворот. Иван Антонович и его мать Анна Леопольдовна были свергнуты с престола и отправлены в ссылку. 

Императрицей провозгласили Елизавету. 

Елизавета Петровна (1741–1761). Елизавета родилась в 1709 г. и к середине XVIII в. была единствен-

ной прямой наследницей Петра Великого. Став властительницей России, она первым делом видоизменила 

структуру государственного управления: восстановила роль Сената, был ликвидирован Кабинет министров 

и учреждена личная императорская канцелярия, через которую проходили все документы, что вновь приве-

ло к усилению централизации власти в руках монарха. 

В интересах дворян-помещиков были расширены их права в отношении крестьянства, что еше больше 

усилило крепостной гнет: с 1742 г. вводился запрет для помещичьих крестьян по своей воле поступать на 

военную службу (при Петре I это было разрешено), в 1747 г. было разрешено дворянам продавать крестьян 

в рекруты, в 1760 г. помещики получили право ссылать неугодных им крестьян в Сибирь. 

Экономическую политику в период правления Елизаветы Петровны во многом определял П.И. Шува-

лов (1710–1762). Он разработал проекты экономических и финансовых реформ, которые были проведены 

его усилиями. К ним прежде всего относится известная шуваловская реформа – отмена внутренних тамо-

женных пошлин в стране (1753 г.). Этот налог наносил ущерб развитию торговли, особенно продавцам, не-

посредственно производившим товар, мешал зарождению общероссийского рынка. Потерю казны из-за 

отмены внутренних пошлин П.И. Шувалов предложил компенсировать протекционистскими мерами. По 

его инициативе был издан новый Таможенный устав (1755 г.) и введен новый таможенный тариф. В ре-

зультате этого на товары, ввозимые из-за границы, увеличивалась пошлина и государственная казна даже 

выиграла от этого: поступления от сбора пошлин увеличились на 200 тыс. рублей. 

В 1754 г. он предложил учредить Дворянский и Купеческий банки в России, что способствовало разви-

тию экономико-финансовой системы страны. Банки давали кредиты под 6 % годовых, а ростовщики – под 

20 %. 

В 1744–1747 гг. была проведена перепись населения и упорядочена система налогообложения. П.И. 

Шувалов стремился перенести тяжесть прямого налогообложения на косвенные налоги. Постоянно повы-

шались цены на соль и другие продукты первой необходимости. 

Реформы П.И. Шувалова в немалой степени подготовили проведение преобразований в екатеринин-

скую эпоху и способствовали укреплению стабильности в стране. 

Елизавета Петровна оказывала поддержку науке, культуре и просвещению. В 1755 г. был открыт Мос-

ковский университет, первым куратором которого был фаворит императрицы И.И. Шувалов (1727–1797). 

В области внешней политики правление Елизаветы отмечено победой в русско-шведской войне (1741–

1743) и успешным участием России в Семилетней войне (1756–1762). 

Наследником престола под именем Петра III был провозглашен ее племянник, который после смерти 

Елизаветы в декабре 1761 г. наследовал русскую корону. 

Петр III (25 декабря 1761–28 июня 1762 г.). Основные реформы, проведенные Петром III, были тща-

тельно продуманы и заранее планировались русской бюрократией. 

В круг советников и сановников, разрабатывавших и проводивших реформы, входили такие деятели, 

как секретарь императора Д.В. Волков, генерал-прокурор А.И. Глебов, канцлер граф М.И. Воронцов и его 

брат сенатор Р.И. Воронцов, придворные И.И. Шувалов, Л.А. Нарышкин, И.Г. Чернышев, директор кадет-

ского корпуса А.П. Мельгунов и др. Эта коалиция сложилась еще при Елизавете. 

Основным из преобразований правительства Петра III являлись манифест «О вольности дворянства» 

(18 февраля 1762 г.), согласно которому оно освобождалось от обязательной государственной службы; Указ 

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

вместе с жившими на них крестьянами в ведение государства; ликвидация Тайной канцелярии, ведавшей 

политическим сыском (21 февраля 1762 г.). 

Если реформаторский характер внутренней политики Петра III не вызывает сомнений, то сложнее объ-

яснить его внешнюю политику. Выход из Семилетней войны, заключение мира, возврат завоеванных тер-

риторий, переход от конфронтации к союзу с Пруссией, начало подготовки к войне со Швецией за прус-

ские интересы были чужды и непонятны русскому обществу и вызывали недовольство в армии, преимуще-

ственно в гвардейских частях. 
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В результате против Петра III созревает заговор, который реализовался посредством очередного двор-

цового переворота, и на престол вступает его жена Екатерина II. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что такое «дворцовый переворот»? 

2. В чем заключается «феномен фаворитизма»? 

3. Перечислите основные характеристики периода 1725 – 1762гг. 

 

 

Тема 6.3. Россия во второй половине XVIII века. 

1. Просвещенный абсолютизм в России 

2. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

3. Внешняя политика 2 половины XVIIIв. 

4. Павел I. 

5. Русская культура XVIIIв. 

 

1. Просвещенный абсолютизм в России 

В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха от феодализма к капитализму поро-

дила идеологию Просвещения. К периоду просвещенного абсолютизма относятся 60-е гг. – время правле-

ния императрицы Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм в России характеризуется такими мероприятиями, в которых были заинте-

ресованы дворяне и само государство, но которые в то же время способствовали развитию нового капита-

листического уклада. Важной чертой политики просвещенного абсолютизма, на которую указывают иссле-

дователи, было стремление монархов ослабить остроту социальных противоречий в своих странах путем 

совершенствования политической надстройки. 

Вступив на престол, Екатерина предприняла в первые годы царствования ряд поездок по стране: в 1763 

г, ездила в Ростов и Ярославль, в 1764 г. посетила прибалтийские губернии, в 1765 г. проехала по Ладож-

скому каналу, в 1767 г. по Волге на барке от Твери до Симбирска, а затем по суше вернулась в Москву. 

Императрицу всюду встречали с неописуемым восторгом. В Казани готовы были, как пишет В.О. Ключев-

ский, себя постелить вместо ковра под ноги императрицы. Беглые путевые наблюдения могли внушить 

Екатерине немало правительственных соображений. Она встречала по пути города, «ситуацией прекрас-

ные, а строением мерзкие». Народ по своей культуре был ниже окружающей его природы. «Вот я и в 

Азии», – писала Екатерина Вольтеру из Казани. Этот город особенно поразил ее пестротой населения. «Это 

– особое царство, – писала она, – столько разных объектов, достойных внимания, а идей на 10 лет здесь на-

брать можно». Пока накоплявшиеся наблюдения еще не успели сложиться в цельный преобразовательный 

план, Екатерина, по выражению Ключевского, «спешила заштопать наиболее резкие прорехи управления». 

На основе идей европейских просветителей у Екатерины сложилось определенное представление о 

том, что необходимо делать для процветания государства. «Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда бог 

меня привел, – писала она еще до воцарения, – слава страны моя собственная слава». 

Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Екатерина II решила дать России законода-

тельный кодекс, основанный на принципах новой философии и науки, открытых эпохой Просвещения. С 

этой целью в 1767 г. Екатерина II принялась за составление своей знаменитой инструкции – «Наказа Ко-

миссии о составлении проекта нового Уложения». При его составлении она, по собственному признанию, 

«обобрала» Монтескье, разработавшего идею разделения властей в государстве, и других его последовате-

лей. Ее политика просвещенного абсолютизма предполагала правление «мудреца на троне». Она была хо-

рошо образована, знала сочинения просветителей – Вольтера, Дидро и др., состояла с ними в переписке. 

Ей удалось ввести их в заблуждение, они считали ее благодетелем всей нации, покровителем искусств. 

Вольтер называл ее «северная звезда», а в письме к одному русскому корреспонденту писал: «Я боготворю 

только три предмета: свободу, терпимость и вашу императрицу». Об отношении Екатерины II к взглядам 

просветителей свидетельствует ее воспоминание о встречах с Дидро: «Я долго с ним беседовала, но более 

из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, 

уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами». 

«Наказ» – компиляция, составленная по нескольким произведениям просветительского направления того 

периода. Главные из них – книги Монтескье «О духе законов» и работа итальянского криминалиста Бекка-

риа (1738-1794) «О преступлениях и наказаниях». 

Книгу Монтескье Екатерина называла молитвенником государей, имеющих здравый смысл. «Наказ» 

состоял из 20 глав, к которым затем были прибавлены еще две. Главы разделены на 655 статей, из которых 

294 были заимствованы у Монтескье. Широко воспользовалась Екатерина и трактатом Беккариа, направ-

ленным против остатков средневекового уголовного процесса с его пытками, проводившим новый взгляд 

на вменяемость преступлений и целесообразность наказаний. «Наказ» был проникнут гуманным и либе-
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ральным духом. Он утверждал необходимость самодержавия в России ввиду обширности пространства 

Империи и разнообразия ее частей. Цель самодержавного правления не то, «чтоб у людей отнять естест-

венную их вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большого ото всех добра». 

В «Наказе» императрицы цитаты из сочинений просветителей использовались для обоснования крепо-

стного права и сильной самодержавной власти, хотя и были сделаны определенные уступки развивающим-

ся буржуазным отношениям. Черты просвещенного абсолютизма просматриваются в создании судов, отде-

ленных от административных учреждений, реализации выборного начала при замещении некоторых долж-

ностей, в бессословном обучении, провозглашенном в 1786 г. при организации губернских и уездных учи-

лищ. Давая оценку «Наказу» Екатерины II, В.О. Ключевский писал: «Свободная от политических убежде-

ний, она заменяла их тактическими приемами политики. Не выпуская из рук ни одной нити самодержавия, 

она допускала косвенное и даже прямое участие общества в управлении... Самодержавная власть, по ее 

мысли, получала новый облик, становилась чем-то вроде лично-конституционного абсолютизма. В общест-

ве, утратившем чувство права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла сойти за право-

вую гарантию». (Курс русской истории. Ч. V, с. 7). 

«Уложенная комиссия». Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма явился созыв в 

1767 г. Комиссии о сочинении проекта нового уложения (Уложенная комиссия). Социальный состав Ко-

миссии, по подсчетам Ключевского, выглядел следующим образом: из 564 депутатов 5 процентов приходи-

лось на правительственные учреждения, от городов – 39, дворянства – 30, сельских обывателей – 14 про-

центов. На казаков, иногородцев и остальные классы приходилось всего 12 процентов. 

Уложенная комиссия начала заседания в Грановитой палате Московского Кремля летом 1767 г. На по-

следующую российскую действительность работа этой Комиссии не повлияла, но зато шума и громкой 

фразеологии вокруг этой акции императрицы было предостаточно. На одном из заседаний Екатерине был 

присвоен титул «великой, премудрой матери Отечества». Екатерина не приняла и не отклонила титул, хотя 

в записке маршалу А.И. Бибикову (1729-1774) выразила свое недовольство: «Я им велела сделать Россий-

ской империи законы, а они делают апологии моим качествам». По данным Ключевского, комиссия рабо-

тала полтора года, провела 203 заседания, ограничилась обсуждением крестьянского вопроса и законода-

тельства, но из-за начавшейся войны с Турцией была распущена и больше в полном составе не собиралась. 

Новый кодекс законов при Екатерине не был составлен. Работа Комиссии оказалась бесплодной, об-

ширное делопроизводство сохранило лишь значение памятника общественно-исторической мысли России 

эпохи Екатерины II. 

Российские просветители. Идеи французских просветителей разделяла не только императрица, но и 

некоторые русские вельможи. Граф Андрей Шувалов был известен дружескими связями с Вольтером и 

считался среди просветителей «северным меценатом». На средства князя Д.А. Голицына (1734-1803) в Гаа-

ге печаталось запрещенное во Франции сочинение Гельвеция (1715-1771) «О человеке». Фаворит Екатери-

ны граф Григорий Орлов (1734-1783) и граф Кирилл Разумовский (1728-1803) соревновались друг с другом 

в предоставлении благоприятных условий для творчества подвергавшегося гонениям на родине, во Фран-

ции, Ж.Ж. Руссо. При дворе Екатерины обсуждали произведения известных французских просветителей, 

переводили их на русский язык. 

Крестьянская война 1773-1775 гг. Емельяна Пугачева (1740 или 1742-1775) и Великая французская 

буржуазная революция 1789 г. положили конец заигрываниям Екатерины II и ее окружения с идеалами 

Просвещения. Штурм Бастилии, тревожные сведения о сожжении дворянских замков напоминали русским 

феодалам о крестьянской войне в России. 

Получив известие о казни Людовика XVI, двор объявил шестидневный траур в Петербурге. Россия 

стала пристанищем для французских изгнанников. Любая информация о событиях во Франции подверга-

лась строжайшей цензуре, были разорваны дипломатические отношения с Францией. 

Одновременно усилилась и внутренняя реакция. Первой жертвой стал писатель, мыслитель А.Н. Ра-

дищев (1749-1802) – автор «Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 г. А.Н. Радищеву был вынесен 

смертный приговор, замененный в 1792 г. ссылкой в Тобольск сроком на 10 лет. Вслед за Радищевым ре-

прессиям был подвергнут издатель Н.И. Новиков (1744-1818), который в 1792 г. был арестован и заточен на 

15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Судьбу Радищева и Новикова разделили и некоторые другие актив-

ные представители Просвещения. 

Эти факты знаменовали открытый конец политике просвещенного абсолютизма в России. 

2. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Первые годы после смерти Петра характеризовались политической реакцией и ухудшением экономи-

ческого положения России. Частые дворцовые перевороты, заговоры, засилье иностранцев, расточительст-

во двора, фаворитизм, за счет которого складывались богатства отдельных выскочек, быстрые смены 

внешней политики, наряду с усилением крепостничества и разорением трудящихся масс, оказали отрица-

тельное влияние на темпы экономического развития России. 

Общая ситуация меняется во второй половине XVIII в. в царствование Екатерины II (1729-1796). 
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Сельское хозяйство. По-прежнему ведущей отраслью экономики России оставалось сельское хозяйст-

во. Феодально-крепостнические отношения распространялись и вширь и вглубь. Они охватывали новые 

территории и новые категории населения. Основной путь развития этой отрасли – экстенсивный, за счет 

освоения новых площадей. 

О расширении крепостничества можно судить по установлению крепостного права в 1783 г. на Лево-

бережной Украине, в 1796 г. – на юге Украины, в Крыму и Предкавказье. После вхождения в состав России 

Белоруссии и Правобережной Украины крепостническая система там была сохранена. Часть земель была 

роздана русским помещикам. В 1755 г. в качестве постоянных работников на уральских заводах были за-

креплены заводские рабочие. 

Положение крепостных крестьян ухудшалось – помещики получили в 1765 г. разрешение ссылать сво-

их крестьян в Сибирь на каторгу, причем без суда и следствия. Крестьян можно было продать, проиграть в 

карты. В случае признания крестьян в зачине волнений они сами должны были оплачивать расходы, свя-

занные с подавлением их выступлений, – такая мера предусматривалась указом 1763 г. В 1767 г. издан указ, 

запрещавший жалобы крестьян императрице на своих помещиков. 

С точки зрения использования различных форм эксплуатации в этот период сложились два крупных 

района: на черноземных и южных землях ведущей формой ренты стала отработочная (барщина), в районах 

с неплодородной почвой – денежный оброк. К концу XVIII в. в черноземных губерниях получила распро-

странение месячина, что означало лишение крестьянина земельного надела и получение им скудной платы 

за его труд. 

Вместе с тем появлялось все больше признаков разложения крепостнических производственных отно-

шений. Об этом свидетельствуют попытки отдельных помещиков применять технические устройства, вво-

дить многопольные севообороты, выращивать новые культуры и даже строить мануфактуры – все это вело 

к росту товарности хозяйства, хотя его основой оставалось крепостничество. 

Промышленность. Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получила промышленность. Ели-

завета Петровна и Екатерина II продолжали проводившуюся Петром I политику поощрения развития оте-

чественной промышленности и российской торговли. 

В середине XVIII в. в России появились первые хлопчатобумажные мануфактуры, принадлежащие 

купцам, а несколько позднее – и разбогатевшим крестьянам. К концу столетия их число достигло 200. Мо-

сква постепенно становилась крупным центром текстильной промышленности. Важное значение для разви-

тия отечественного промышленного производства имело издание в 1775 г. манифеста Екатерины II о сво-

бодном заведении промышленных предприятий представителями всех слоев тогдашнего общества. Мани-

фест устранял многие ограничения в создании промышленных предприятий и разрешал «всем и каждому 

заводить всякого рода станы». Говоря современным языком, в России вводилась свобода предпринима-

тельства. Кроме того, Екатерина II отменила сборы в ряде производств с мелких промыслов. Принятие ма-

нифеста было формой поощрения дворянства и приспособления его к новым условиям хозяйствования. В 

то же время эти меры отражали рост капиталистического уклада в стране. 

К концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных предприятий, некоторые из них 

были очень крупными, с числом рабочих более 1200 человек. 

В тяжелой промышленности тогда на первом месте по основным показателям находился Уральский 

горно-металлургический район. 

Ведущее положение по-прежнему занимала металлургическая промышленность. В основе ее развития 

лежали потребности как внутреннего, так и внешнего рынка. Русская металлургия в это время заняла пере-

довые позиции в Европе и мире. Ее отличал высокий технический уровень, уральские домны были более 

производительными, чем западноевропейские. В результате успешного развития отечественной металлур-

гии Россия являлась одним из крупнейших в мире экспортеров железа. 

В 1770 г. в стране производилось уже 5,1 млн. пудов чугуна, а в Англии – около 2 млн. пудов. В по-

следние годы XVIII в. выплавка чугуна в России достигла 10 млн. пудов. 

Центром производства меди стал Южный Урал. В середине XVIII в. на Урале основываются и первые 

золотопромышленные предприятия. 

Получили дальнейшее развитие и другие отрасли промышленности, в том числе стекольная, кожевен-

ная, бумажная. 

Промышленное развитие проходило в двух основных формах – мелкотоварное производство и крупное 

мануфактурное производство. Основной тенденцией в развитии мелкотоварного производства было его 

постепенное перерастание в предприятия типа кооперации и мануфактуры. 

На принципах кооперации была организована работа на водном транспорте, который играл большую 

роль в экономической жизни страны. В конце XVIII в. только на реках европейской части России использо-

валось не менее 10 тыс. судов. Широко использовалась кооперация и на рыбных промыслах. 

Таким образом, в развитии промышленности России в XVIII в. произошел настоящий скачок. По срав-

нению с концом XVII в. во всех отраслях промышленного производства многократно выросли численность 

крупных предприятий мануфактурного типа и объем их продукции, хотя в конце XVIII в. темпы развития 
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российской металлургии по сравнению с английской снизились, поскольку в Англии начался промышлен-

ный переворот. 

Наряду с количественными в российской промышленности произошли и важные социально-

экономические изменения: увеличилась численность вольнонаемной рабочей силы и капиталистических 

мануфактур. 

Из отраслей промышленности, использовавших вольнонаемный труд, следует назвать предприятия 

текстильной промышленности, где трудились крестьяне-отходники. Являясь крепостными крестьянами, 

они зарабатывали необходимую сумму (оброк) для уплаты своему помещику. В этом случае отношения 

вольного найма, в который вступали заводчик и крепостной крестьянин, представляли собой капиталисти-

ческие производственные отношения. 

С 1762 г. запрещалось покупать крепостных крестьян к заводам, прекратилась приписка их к предпри-

ятиям. Мануфактуры, основанные после этого года лицами не дворянского происхождения, применяли ис-

ключительно вольнонаемный труд. 

В 1775 г. издан указ, разрешавший крестьянскую промышленность, что стимулировало развитие про-

изводства, влекло рост числа заводчиков из купцов и крестьян. 

Можно констатировать, что в конце XVIII в. в России процесс складывания капиталистических произ-

водственных отношений стал необратимым, хотя в экономике господствовало крепостничество, оказавшее 

огромное влияние на формы, пути и темпы развития капитализма и определившее в конечном счете с конца 

XVIII в. экономическое отставание России от других европейских стран. 

Внутренняя и внешняя торговля. Внутренней консолидации Российской империи в XVIII в. способст-

вовали быстрое развитие связей между ее регионами, формирование всероссийского рынка. Общий оборот 

внешней торговли России увеличился с 14 млн. рублей в год в 50-е годы до 110 млн. рублей в 90-е годы 

XVIII в. Углублялась специализация хозяйственной деятельности по районам, что усиливало обмен. На 

многочисленных торгах и ярмарках продавались хлеб Черноземного Центра и Украины. Из Поволжья по-

ступали шерсть, кожи, рыба. Урал поставлял железо; Нечерноземные районы славились ремесленными из-

делиями; Север торговал солью и рыбой; Новгородские и Смоленские земли поставляли лен и пеньку; Си-

бирь и Север – пушнину. 

Важную роль для развития всероссийского рынка сыграла отмена в 1754 г. внутренних таможенных 

пошлин. Этот указ был принят в интересах как купечества, так и дворянства, поскольку те и другие активно 

включались в торговые операции. Тогда же была отменена внутренняя таможенная черта между Россией и 

Украиной, устранен ряд других промышленных и торговых ограничений, а также монополии на шелк и си-

тец. 

Развитию торговли способствовало улучшение дорог, строительство каналов, развитие судоходства. 

Усилилась роль торговой буржуазии. Возникли новые торговые пункты, выросло число ярмарок, базаров, 

торжков. Росла численность купцов. В 1775 г. купечество было освобождено от подушной подати и обло-

жено гильдейской пошлиной в размере 1% от объявленного капитала. Купечество получило право на уча-

стие в местном суде. 

Во второй половине XVIII в. в связи с отменой петровского протекционистского тарифа внешнеторго-

вые обороты России оживились. Она торговала с Англией, Швецией, Ираном, Китаем, Турцией и др. Одна-

ко понижение ввозных пошлин ухудшило положение российских производителей, и в 1757 г. был вырабо-

тан новый тариф, усиленно протекционистский. 

При Екатерине II обороты внешней торговли значительно выросли, внешнеторговый баланс был по-

ложительным. 

Развитие банковских систем. В истории России XVIII в. стал эпохой, когда начали учреждаться банки 

как составная часть рыночной системы, способствующая образованию рынка капиталов. Первые банки бы-

ли созданы в царствование Елизаветы Петровны в 1754 г. Это Купеческий банк для выдачи ссуд русским 

купцам под товары из 6% годовых. Тогда же был учрежден Дворянский банк с конторами в Санкт-

Петербурге и Москве. Банки создавались казной. В 1786 г. вместо них был учрежден Государственный за-

емный банк для ссуд под залог недвижимости, что способствовало развитию кредита. В систему кредитных 

учреждений России вошли также ссудные и сохранные казны (кассы), созданные в 1772 г. для получения 

мелкого кредита. В 1775 г. в крупных губернских городах были открыты приказы общественного призре-

ния, т.е. казенные ломбарды. В целом эта система создавалась на сословных принципах и была малопод-

вижна. В 1758 г. был организован Медный банк, имевший банковские конторы в Москве и Санкт-

Петербурге, однако просуществовал он недолго. При Екатерине II были выпущены в обращение бумажные 

деньги (ассигнации) и государственные займы. Одновременно с этим российское правительство стало при-

бегать к внешним займам. 

Укрепление феодального землевладения и диктатуры дворянства. Во второй половине XVIII в. линия 

на укрепление феодального землевладения и диктатуры дворянства была продолжена российским прави-

тельством. 
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Предоставление дворянам льгот и привилегий, повышавших устойчивость крепостного хозяйства, 

проводила императрица Елизавета Петровна. Четыре акции в этом направлении ее правительство предпри-

няло в 1754 г.: указ об объявлении винокурения дворянской монополией, организация Дворянского банка, 

передача дворянам казенных заводов Урала и генеральное межевание. Только в XVIII в. генеральное меже-

вание пополнило дворянское землевладение более чем на 50 млн. десятин земли. 

Другим источником роста дворянского землевладения и душевладения являлись пожалования. Щедро-

ты Екатерины II превзошли все, с чем была знакома история предшествующего периода. Участникам пере-

ворота, обеспечившим ей трон, она пожаловала 18 тыс. крепостных и 86 тыс. руб. наградных. Целям укреп-

ления монопольных прав дворян на землю был подчинен указ о запрещении промышленникам покупать к 

своим предприятиям крепостных крестьян. 

Расширению владельческих прав дворян на землю был подчинен указ 1782 г., отменявший горную 

свободу, т.е. право на использование рудных месторождений любым, их обнаружившим. Теперь дворянин 

объявлялся не только собственником земли, но и ее недр. Новую привилегию дворяне обрели в манифесте 

«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Он был обнародован Петром III в 

1762 г., а затем подтвержден Екатериной II. 

Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Екатерина II окончательно закрепила привилегии дворянст-

ва. Привилегированное сословие имело особые личные и имущественные права и обязанности. Дворяне 

были освобождены от податей и повинностей. Заметно увеличилось дворянское землевладение. Помещи-

кам раздавались государственные и дворцовые крестьяне, а также незаселенные земли. В областях, приле-

гающих к Петербургу, дворяне получили за первые четыре десятилетия XVIII в. около миллиона десятин 

земли. Во второй половине столетия огромные площади земель помещикам были розданы в Центрально-

Черноземном районе и Среднем Поволжье. За время своего царствования Екатерина II раздала дворянам 

более 800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. 

Феодальные повинности помещичьих крестьян России к концу XVIII в. характеризовались следующи-

ми данными. В 13 губерниях Нечерноземной полосы 55 процентов крестьян находились на денежном обро-

ке и 45 процентов – на барщине. Иной была картина в Черноземных губерниях: 74 процента помещичьих 

крестьян несли барщину и лишь 26 процентов крестьян платили оброк. 

Территориальные различия в распространении оброка и барщины в помещичьей деревне объясняются 

главным образом особенностями хозяйственного развития тех или иных географических местностей. 

Подавляющая часть государственных крестьян уже в начале XVIII в. платила денежную ренту. В 1776 

г. на нее были переведены и государственные крестьяне Сибири, обрабатывающие до этого казенную деся-

тинную пашню. 

Помещичье хозяйство постепенно становилось на путь товарного производства. На продажу произво-

дился прежде всего хлеб и другая сельскохозяйственная продукция. Общее развитие товарно-денежных 

отношений в стране втягивало в свою сферу и крестьянское хозяйство, которое, хотя и медленно, но стано-

вилось на путь мелкого товарного производства. Наряду с этим усиливается процесс разложения феодаль-

ных отношений, что находит выражение во все большей товаризации хозяйства помещиков, переводе ими 

части крестьян на месячину. Все это позволяет считать, что в последней трети XVIII в. феодально-

крепостнический строй в России вступает в полосу кризиса. 

Рост территории. Административная реформа. На протяжении XVIII в. значительно увеличилась тер-

ритория страны. Если в начале века она равнялась примерно 14 млн. кв. верст, то в 1791 г. – около 14,5 млн. 

кв. верст, т.е. увеличилась почти на 0,5 млн. кв. верст. Намного увеличилось и население страны. По первой 

ревизии, проведенной в 1719 г., общая численность населения составляла 7,8 млн. человек, по пятой реви-

зии, проходившей в 1795 г., – 37,2 млн. человек, т.е. возросла почти в 2,4 раза. При Екатерине II была про-

ведена широкая административная реформа. В 1775 г. страну разделили на 50 губерний вместо прежних 20. 

Население губернии составляло от 300 до 400 тыс. человек. В свою очередь губернии подразделялись на 

уезды с населением 20-30 тыс. человек. Вся полнота распорядительной и полицейской власти перешла к 

губернскому правлению. Государственные доходы находились в ведении казенной палаты, а хранили их 

губернские и уездные казначейства. 

3. Внешняя политика 2 половины XVIIIв. 

Подъем экономики страны, создание армии и флота, победа в Северной войне и завоевание выхода в 

Балтийское море укрепили международное положение России. 

Однако нерешенным оставались две внешнеполитические задачи: 1) овладение выходом в Азовское и 

Черное моря; 2) воссоединение Правобережной Украины с Левобережной и включение Белоруссии в состав 

России. 

Наибольшее значение во внешнеполитических событиях середины XVIII в. имела Семилетняя война 

(1756 - 1763 гг.). В Европе усилилась агрессивная политика Пруссии. Война началась в 1756 г. нападением 

Пруссии на Саксонию. Летом 1757 г. в войну вступила Россия. Одержав ряд побед, русские войска заняли 

Восточную Пруссию, разгромили прусского короля Фридриха II (1759 г.) и в 1760 г. заняли Берлин. От ка-
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тастрофы Пруссию спас Петр III, заключивший с ней мир и вернувший все завоеванные Россией террито-

рии. Екатерина II аннулировала заключенный Петром III союз с Пруссией. 

В 1768 г. Турция возобновила агрессию на Украине и Кавказе. Военные действия 1768 - 1769 гг. были 

неудачны для русской армии. Положение изменилось в 1770 г. после крупных побед русской армии под 

командованием П. А. Румянцева в сражениях на притоках реки Прут Ларге и Кагуле и разгрома турецкого 

флота в Чесменской бухте эскадрой Г. А. Спиридонова. 

В 1771 г. российские войска заняли все основные центры Крыма. В 1773 г. войска под командованием 

Суворова взяли крепость Тартукай, а в 1774 г. одержали победу при Козлудже. Турция была вынуждена 

подписать мирный договор в деревне Кючук-Кайнарджи, по условиям которого Россия получала земли 

между Днепром и Южным Бугом, Керчь и право плавания русских судов по Черному морю. В 1783 г. Крым 

был включен в состав России. 

В 1783 г. грузинский царь Ираклий II подписал с Россией трактат в г. Георгиевске, по которому Грузия 

переходила под покровительство России. 

В 1787 г. Турция начала новую войну с Россией. В 1787 г. А.В. Суворов разгромил турецкий десант в 

районе Кинбурна, в 1788 г. взял Очаков. В 1789 г. Суворов одержал победы над турками у Фокшан и при 

Рымнике. 11 декабря 1790 г. русские войска штурмом взяли крепость Измаил, путь на Стамбул открыт. 

Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова нанес турецкому флоту ряд поражений в Керчен-

ском проливе, у мыса Калиакрия. В 1791 г. в Яссах между Турцией и Россией был подписан мир. К России 

были присоединены земли Азово - Черноморского побережья. 

В 70-е годы XVIII в. Россия во время войны за независимость североамериканских штатов с Англией 

выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете. 

Воспользовавшись глубоким кризисом в Речи Посполитной, Австрия, Пруссия и Россия в 70 - 90-е го-

ды XVIII в. провели три раздела Польши, ликвидировав ее государственность. К России отошли по 1-му 

разделу 1772 г. - восточная часть Белоруссии, по 2-му разделу 1793 г. - Правобережная Украина и цен-

тральная часть Белоруссии, по 3-му разделу 1795 г. - Литва, Западная Белоруссия. После начала в 1789 г. 

революции во Франции Россия повела активную борьбу с революционной страной. В 1792 г. с Францией 

были разорваны дипломатические отношения. В 1793 Россия заключила договор с Англией, Пруссией и 

Австрией, обязываясь помогать им войском и деньгами в борьбе с Францией. 

Против Франции была создана коалиция в составе Англии, России, Австрии, Турции и Неаполитанско-

го королевства, которая развернула свои действия в Италии, Швейцарии и на Средиземном море. В 1789 г. 

флот под командованием Ф. Ф. Ушакова овладел Ионическими островами. В 1799 г. французские войска 

были изгнаны из Неаполя и Рима. Во главе союзных войск встал А. В. Суворов, совершивший блистатель-

ный Итальянский поход. За 5 недель была освобождена вся Северная Италия. Затем русские войска были 

переброшены через Альпы в Швейцарию. Это был беспримерный переход. 13 сентября 1799 г. русские 

войска овладели перевалом Сен-Готард, а затем разбили французов у Чертова моста и ворвались в Швейца-

рию, но были окружены превосходящими силами французов. Суворов все же вырвался из окружения. 

Швейцарский поход обострил отношения в коалиции и привел к выходу России из войны. Павел I за-

ключил союз с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. 

4. Павел I. 

После смерти Екатерины II на престол вступил ее сын Павел I (1796–1801). Образ жизни наследника, 

по сути лишенного законной власти и запертого матерью в Гатчине, наложил отпечаток на характер дейст-

вий нового императора. С одной стороны многие действия он предпринимал в пику своей матери, желая 

доказать свою состоятельность как государственный деятель; с другой стороны, объективно он продолжил 

ее политику укрепления диктатуры дворянства и борьбы с «вольнодумством». Идеалом для Павла был 

средневековый рыцарь – служилый человек, беззаветно преданный Родине и своему народу. Ориентируясь 

на этот образ, император и проводил свои реформы. За неполные пять лет своего царствования Павел I со-

ставил лично и подписал большое количество законодательных актов – от международных договоров Рос-

сии до регламентов дворцовых балов. Наибольшее влияние на дальнейшее развитие государства оказал, в 

частности, Указ о престолонаследии 1797 г., установивший передачу царского трона по мужской линии и 

действовавший до свержения монархии. В том же году был издан указ, рекомендовавший ограничивать 

крестьянский труд на помещика тремя днями, а также указ, запрещавший продавать дворовых людей и без-

земельных крестьян. Для государственных крестьян были введены нормы земельных наделов и местное 

выборное самоуправление. Несмотря на половинчатость предпринятых мер, это были первые за многие 

десятилетия официальные документы, провозглашавшие некоторые послабления крестьянину. Подчеркну-

то равный подход Павла I к своим подданным выразился в том, что были разрешены крестьянские просьбы 

и жалобы царю. 

Однако непредсказуемость поступков императора, нежелание прислушиваться ни к чьему совету, про-

тиворечивые решения во внутренней и внешней политике привели к всеобщему недовольству его дейст-

виями. При активной поддержке петербургского военного губернатора и содействии английского посла 

заговорщики из числа дворянских офицеров совершили последний в истории Российской империи дворцо-
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вый переворот – 12 марта 1801 г. Павел I был убит в Михайловском замке и на престол взошел его сын 

Александр I. 

5. Русская культура XVIIIв. 

В XVIII в. ускорились темпы культурного развития, что связано с развитием экономики страны. На 

смену средневековой культуре, пронизанной религиозным мировоззрением, приходит "новая культура". Ее 

отличительные черты - светскость, рационалистическое (от слова "рацио" - разум) мировоззрение, больший 

демократизм и открытость в контактах с культурами других народов и стран. 

В истории русской культуры XVIII в. выделяют два периода: первая четверть XVIII в. - становление 

новой русской культуры, середина - вторая половина XVIII в. - складывание и расцвет сословной, преиму-

щественно светской, дворянской культуры и культуры крестьянской. 

С начала XVIII в. получает развитие светское гражданское просвещение. 

В 1701 г. В Москве открыта Навигацкая школа, а в 1715 г. - Санкт - Петербургская Морская академия. 

Создавались артиллерийские, инженерные, медицинские, горные школы. В провинциях существовали три 

типа школ: епархиальные, цифирные, гарнизонные и адмиралтейские. Были изданы учебники "Арифмети-

ка" Л. Магницкого, "Руководство по механике" Скорнякова-Писарева. В 1702 г. началось издание первой 

газеты "Ведомости". В 1708 г. был введен гражданский шрифт. Стали создаваться типографии, книжные 

лавки. В 1719 г. в России был открыт первый музей - Кунсткамера. 

Огромное значение для развития науки имела основанная в 1725 г. Петербургская Академия наук. Бы-

ли составлены "Атлас Российской империи" Кириллова, карты Камчатки, Балтийского моря, Дона. Из стен 

академии вышли многие крупные ученые: М.В. Ломоносов, математик и астроном С. Я. Румовский, нату-

ралист И. Н. Лепехин и др. 

Во второй половине XVIII в. продолжается развитие просвещения. В 1755 г. был создан Московский 

университет. В 1757 г. была открыта Академия художеств. В России конца XVIII в. начала формироваться 

система общеобразовательной школы. В губернских городах создавались главные четырехклассные народ-

ные училища, а в уездных городах - малые двухклассные училища. 

Всего на рубеже XVIII - XIX вв. в России насчитывалось 550 учебных заведений, где обучалось 62 тыс. 

человек. 

В русском искусстве до середины XVIII в. господствовал стиль барокко, со второй половины XVIII в. 

происходит становление классицизма, идейной основой которого была борьба за мощную национальную 

государственность под властью самодержца. В стиле классицизма в литературе творили А. Д. Кантемир, М. 

В. Ломоносов, А. П. Сумароков, В. Н. Майков. В живописи - А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов, создавшие кар-

тины на исторические и мифологические сюжеты. Ведущим жанром оставалась портретная живопись (А. Т. 

Матвеев, И. Н. Никитин). 

Основоположниками русского классицизма в архитектуре были В. И. Баженов (Дом Пашкова), Е. И. 

Старов (Таврический дворец), М. Ф. Казаков (здание Сената в Кремле, здание Московского университета). 

Примером классицизма в скульптуре является памятник Петру I (Э. М. Фальконе). 

В конце XVIII в. классицизм сменяется сентиментализмом, для которого характерно эмоциональное 

восприятие мира и интерес к человеческому чувству. Расцвет сентиментализма связан с творчеством Н. М. 

Карамзина. 

В 1750 г. возник первый русский профессиональный театр в Ярославле. Спустя два года театр переехал 

в Петербург, а в 1756 г. царским указом был преобразован в Российский театр. 

В общественной мысли России первой четверти XVIII в. центральными были проблемы преодоления 

отсталости страны. Петр I и его сподвижники Феофан Прокопович, П. П. Шафиров доказывали необходи-

мость преобразования и права монарха на неограниченную власть. Оригинальным мыслителем петровского 

времени был И. Т. Посошков, который в книге "О скудости и богатстве" выступал за развитие русской 

промышленности и торговли. 

Во второй половине XVIII в. главным для общественности стал крестьянский вопрос. Критика отдель-

ных сторон крепостничества звучала в статьях публициста Н. И. Новикова. Первый русский революционер 

А. Н. Радищев призвал к уничтожению крепостничества и самодержавия. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Дайте оценку деятельности Екатерины II.  

2. Какие изменения произошли в развитии и размещении производительных сил, отраслевой структу-

ре, организации производства в России? 

3. С какими целями был составлен Екатериной II ее знаменитый «Наказ»? Какими источниками поль-

зовалась она при его составлении? 

4. Почему была свернута политика просвещенного абсолютизма в России? 

5. В заключалась слабость правления Павла I? 
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Тема 7.1. Политическое развитие Европы XIX века. 

1. Характеристика политической жизни XIXв. 

2. Международные отношения и революционное движение в Европе в XIX в. 

3. Объединение Германии. 

4. Объединение Италии. 

5. Буржуазные революции в США, Латинской Америке. 

 

1. Характеристика политической жизни XIXв. 

Государственно- правовая организация капиталистических стран. В последней трети XIX в. в основном 

завершается процесс оформления государственно-правовых элементов политической системы буржуазного 

общества, начало которому было положено революциями XVII-XVIII вв. Буржуазия, отстаивавшая свободу 

предпринимательства, торговли, добивалась расширения политических прав и установления конституци-

онного строя. Однако далеко не сразу буржуазия приходит к власти и утверждаются либеральные порядки. 

Лишь после парламентской реформы 1832 г. в Англии, революций 1848-1849 гг. во Франции, объединения 

в начале 70-х гг. Германии и Италии, после реформ 60-70-х гг. в России буржуазия получает некоторую 

свободу и к концу 70-х гг. в ряде стран приходит к власти. Оформляется несколько форм государства: кон-

ституционная монархия, президентская республика и парламентская республика. 

В конце XIX в. как конституционная или парламентская монархия в классическом виде выступила 

Англия. Высшим законодательным органом был утвержден Парламент, состоящий из двух палат – палаты 

общин и палаты лордов. Все законы до утверждения королем должны были быть одобрены обеими палата-

ми. Исполнительная власть принадлежала кабинету министров, деятельность которого усилилась с середи-

ны XIX в., когда право законодательной инициативы стало монополией исполнительной власти. В форми-

ровании кабинета министров большую роль играло соперничество двух партий в парламенте – консервато-

ров и либералов. Вся работа правительства осуществлялась под руководством премьер-министра, положе-

ние которого определялось его влиянием в партии. 

Во второй половине XIX в. получила развитие тенденция демократизации государственных институ-

тов: были приняты новые избирательные законы в 1867 и 1884 гг., осуществлены реформы местного управ-

ления (1888 г.) и суда (1876 г.) Английская буржуазия умело использовала борьбу рабочего класса, высту-

пающего за демократизацию общественной жизни, расширение политических прав в своих интересах. В 

XIX в. Англии удалось без революций, эволюционным путем превратиться из страны с аристократической 

монархией в страну с полным парламентаризмом и гражданским обществом. 

Другой формой буржуазного государства в XIX в. явилась президентская республика. Наиболее четко 

эта форма государства проявилась в США, начало которой было положено в конце XVIII в. Конституция 

страны провозгласила США федеративным государством. Основной закон определял круг вопросов, нахо-

дящихся в компетенции федеральных органов страны. К ним относились: внешняя политика, вооруженные 

силы, оборона страны, внешняя торговля, эмиграция, иммиграция, федеральный бюджет и др. Высшим за-

конодательным органом объявлялся Конгресс, состоящий из двух избираемых путем прямых выборов па-

лат – палаты представителей и сената. Палаты обладали равными правами. Исполнительную власть воз-

главлял президент, избираемый путем двухстепенных выборов на четыре года. Президент имел право зако-

нодательной инициативы, назначать лиц на высшие должности в государстве, распоряжаться финансами. 

Центральными исполнительными органами стали департаменты во главе с государственным секретарем. В 

конце XVIII в. было учреждено три департамента: внешней политики, военный и финансов, а во второй 

половине XIX в. были созданы департаменты юстиции и торговли. Государственное устройство США не 

нашло в целом повторения в европейских странах, в которых государственность развивалась в форме кон-

ституционных монархий и парламентских республик. 

Парламентская республика – третья форма государства, наиболее полно реализовалась во Франции. 

Согласно конституции 1875 г. законодательная власть принадлежала парламенту, состоящему из двух па-

лат сената и палаты депутатов. Обе палаты могли объединиться и совместно обсуждать важнейшие вопро-

сы, например выбора президента или внесения поправки в конституцию. В этом случае обе палаты стано-

вились Национальным собранием. Исполнительная власть принадлежала президенту и министрам. На пре-

зидента, конституционно ответственного, возлагалась обязанность руководить всей текущей внутренней и 

внешней политикой. Он назначал министров и председательствовал на заседаниях совета министров. Ми-

нистры подписывали все акты, издаваемые президентом, и несли ответственность за его деятельность. Ми-

нистры также были коллегиально ответственны за деятельность правительства. Президент обладал правом 

вето на решения парламента, по истечении пяти месяцев со дня созыва сессии мог закрыть ее и с согласия 

сената распустить палату депутатов. 

Таким образом, формирование государственно-правовых институтов буржуазного общества и станов-

ление правого государства относятся ко второй половине XIX в. 

2. Международные отношения и революционное движение в Европе в XIX в. 
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Установление диктатуры Наполеона и завоевательные войны Франции. Препятствием развитию капи-

талистических отношений в Европе в конце XVIII первой половине XIX вв. продолжали оставаться фео-

дально-абсолютистские порядки. Во многих странах Восточной Европы в первой половине XIX в. сохраня-

лась личная зависимость крестьянина от помещика. Дворянство проявляло последовательность и твердость 

в стремлении сохранить за собой власть, а молодая, растущая буржуазия считала себя ущемленной. Окон-

чательное крушение феодальных порядков сопровождалось острой классовой борьбой, буржуазными рево-

люциями. Степень активности таких масс в революции (крестьянства, рабочих, городской и деревенской 

бедноты), их напор обеспечивали больший или меньший успех революции, их результаты и характер лик-

видации феодализма и его остатков. 

Великая французская революция, явившаяся огромным по своему значению событием, дала мощный 

стимул для развития капитализма. Ее идеи, выражавшие общие устремления, распространялись во всей Ев-

ропе. 

Между тем Наполеон Бонапарт, ставший в результате 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) первым консулом, 

начал проводить политику в интересах крупной французской буржуазии. Были приняты законы, закрепив-

шие за новыми владельцами приобретенное ими в годы революции имущество, составлены кодексы зако-

нов о собственности, торговле и другие, поддерживающие развитие капиталистической промышленности. 

Но народные массы были лишены многих прав, завоеванных в ходе революции: запрещены союзы и 

стачки рабочих, в судопроизводстве показания работодателя против рабочих принимались на веру. Во 

Франции установился режим термидорианской реакции, означавший восстановление привилегий дворянст-

ва и установление буржуазных порядков. 

Основным направлением внешней политики Наполеона стали завоевательные войны против феодаль-

ных монархов. Французские войска одержали ряд побед над коалициями европейских стран. В 1800 г. была 

одержана победа в Северной Италии при Маренго. Подписанный в 1801 г. между Францией и Австрией 

Люневильский мир положил начало господству Наполеона в Европе. В 1805 г. в 120 км от Вены у деревни 

Аустерлиц Наполеон одержал одну из самых блестящих своих побед над австрийскими и русскими вой-

сками, французы захватили всю артиллерию, обозы и около 20 тыс. пленных. В сражении было убито око-

ло 15 тыс. русских солдат. В декабре 1805 г. в Пресбурге между Францией и Австрией был подписан новый 

мирный договор (Россия в переговорах не участвовала). 

Ликвидировав Священную Римскую империю, Наполеон объединил 16 германских государств в Рейн-

ский союз и стал его протектором. 14 октября 1806 г., в один день, Наполеоном были выиграны два сраже-

ния с прусскими войсками – при Иене и Ауэрштадте. Он торжественно вошел в Берлин, и в ноябре 1806 г. 

подписал декрет о континентальной блокаде, направленный против Англии. 

Внешняя политика правительства Наполеона становилась все более агрессивной, особенно после 1804 

г., когда он был провозглашен «императором французов» и восстановлена монархия. Это делало междуна-

родную обстановку в Европе напряженной. В непрекращавшейся войне Франции против России произошли 

сражения в феврале при Прейсиш-Эйлау и в июне 1807 г. под Фридландом. Россия вынуждена была подпи-

сать тяжелый Тильзитский мир, который давал Наполеону свободу действий в Западной Европе, а Алек-

сандру I – на Севере и Юго-Востоке Европы. Россия присоединилась к континентальной блокаде и согла-

силась на оборонительный и наступательный военный союз с Францией против Англии. Тильзитский мир 

наносил большой ущерб развитию экономики и международному престижу России. 

1807-1812 гг. были годами расцвета бонапартовской империи. Страны Западной Европы, за исключе-

нием Англии, были покорены Наполеоном. На пути установления Францией всеевропейской гегемонии 

стояла Россия. Без победы над Россией Франция представлялась Наполеону недостаточно прочной и могу-

щественной (см. гл. 14). 

Разгром наполеоновской империи. Победа России в Отечественной войне 1812 г. дала мощный толчок 

подъему освободительной борьбы порабощенных народов Европы. В январе 1813 г. началась новая военная 

кампания против Франции. В походах 1813-1815гг. против наполеоновской империи участвовали: Англия, 

Пруссия, Швеция, Австрия, вставшие на сторону России-победительницы. В четырехдневном сражении 

под Лейпцигом (октябрь 1813 г.), вошедшем в историю как «битва народов», объединенные армии союзни-

ков нанесли Наполеону сокрушительное поражение. 18 марта 1814 г. Париж капитулировал, союзные вой-

ска во главе с Александром I вошли во французскую столицу. Во Франции была реставрирована свергнутая 

революцией 1789-1794 гг. монархия Бурбонов. Попытка Наполеона восстановить свою империю закончи-

лась крахом в битве при Ватерлоо в июне 1815 г. 

Послевоенная политическая карта Европы была определена Парижским мирным трактатом. Венский 

конгресс (1814-1815) решил судьбу Варшавского герцогства, большая часть которого как Королевство 

Польское отошла к России, закрепил политическую раздробленность Германии и Италии. Европе пред-

стояло вновь пережить период абсолютистской реакции, которая наиболее ярко проявилась в создании 

Священного союза монархов России, Австрии, Пруссии, поддержанного Англией. В Европе наступило 

время относительного покоя, который объяснялся истощением и усталостью европейских народов от тяже-

лейших войн, продолжавшихся с небольшими перерывами 25 лет, и верой реакционных, консервативных 
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правительств в прочность установившихся монархических порядков. Однако Священный союз, члены ко-

торого во главе с Россией выполняли жандармские функции, не мог уничтожить результаты и воздействие 

Французской революции, а также устранить социально-экономические и политические предпосылки рево-

люций и национально-освободительных движений. 

Испанская революция. В 1820 г, вспыхнула революция в Испании. Восстановленный решением Вен-

ского конгресса на испанском престоле Фердинанд VII игнорировал конституцию 1812 г., вновь ввел в 

стране абсолютистские порядки, вернул монастырям земельную собственность, возродил инквизицию. В 

тюрьмах оказались десятки тысяч людей, обвиненных в политических преступлениях. В ответ на действия 

монарха усилилась деятельность тайных оппозиционных обществ, зрели заговоры, начались волнения. В 

Кадисе вспыхнул мятеж войска, которое должно было быть направлено в Латинскую Америку для распра-

вы с борцами за освобождение от испанского ига. Хотя Фердинанд VII вскоре присягнул конституции, но 

восставшие не прекратили борьбу. Введенные по решению Веронского конгресса Священного союза фран-

цузские войска подавили революцию, продолжавшуюся два года. 

Испанская революция способствовала подъему революционных выступлений в соседней Португалии. 

В Лиссабоне и других городах в 1820 г. произошло восстание. Было сформировано временное правительст-

во, созваны кортесы (парламент), которые разработали конституцию страны, признанную королем Иоан-

ном VI. Однако после его смерти провозгласивший себя королем Мигел (1802-1866) жестоко расправился 

со сторонниками конституции, разогнал кортесы и восстановил абсолютизм в стране.  

Греческое восстание. В 1821 г. греки восстали против вассальной зависимости от Турции. Восстание 

возглавил Александр Ипсиланти – участник Отечественной войны 1812 г., генерал-майор русской армии. 

Александр I не решился оказать помощь грекам. Восстание на севере Греции вскоре было подавлено. Од-

нако на юге Греции, островах архипелага, вспыхнуло более грозное восстание. В январе 1822 г. было соз-

дано Национальное собрание, которое утвердило независимость Греции и республиканское правление. 

Турция при поддержке египетского паши учинила кровавую расправу над греками, что вызвало сочувствие 

передовых людей Европы к борющимся грекам. Англия и Франции предложили Николаю I послать рус-

ский флот к берегам Греции. В Наваринской бухте соединенный англо-франко-русский флот в 1827 г. на-

нес поражение турецко-египетскому флоту. В этих условиях Турция, которая считала Россию своим основ-

ным противником, объявила ей войну, завершившуюся Адрианопольским миром (1829). Была признана 

независимость Греции с республиканским строем. В 1832 г. республиканская форма правления была заме-

нена конституционно-монархическим строем. 

В 1820 г. произошла революция в Неаполитанском королевстве, в 1821 г. – в Пьемонте. 

В середине XIX в. выступления рабочего класса, крестьянства, борьба промышленной буржуазии за 

власть потрясали Европу. Следует отметить важную черту революционного движения этого периода – од-

новременность революций в ряде европейских государств. 

Февральская революция во Франции. Во Франции многие феодальные порядки были уничтожены в 

ходе революции 1789-1794гг. Установившийся режим июльской монархии (1830-1848) отвечал интересам 

лишь финансовой буржуазии, вызывал ненависть широких масс крестьянства и рабочих, недовольство 

промышленной, торговой буржуазии. Общее недовольство политикой правительства Луи-Филиппа (1773-

1850) усугублялось неурожайными годами 40-х гг., кризисом перепроизводства 1847 г. Все это вызвало но-

вую революцию во Франции, получившую название Февральской (1848). Не находя возможности разре-

шить кризис в стране, прекратить баррикадные бои на улицах Парижа, Луи-Филипп вынужден был отречь-

ся от престола. Франция была провозглашена Республикой, создано временное правительство, введено все-

общее избирательное право для мужчин, сокращен рабочий день для рабочих до 10-11 часов, увеличены 

налоги на земельных собственников. Однако временное правительство оказалось не в состоянии выполнить 

другие требования рабочих и городской бедноты. Действия временного правительства и избранного На-

ционального собрания, по сути явившиеся движением назад, привели в июне 1848 г. к широкому антипра-

вительственному восстанию рабочих Парижа, которое было жестоко подавлено войсками. Власть была пе-

редана президенту Луи Наполеону, который 2 декабря 1851 г. приказал арестовать и бросить в тюрьмы 

опасных для него политических деятелей, а войскам занять правительственные учреждения. Это был госу-

дарственный переворот. В ответ в ряде городов тысячи сторонников Республики вышли на баррикады, од-

нако войска быстро подавили восстание. Революция потерпела поражение. В 1852 г. Луи Наполеон провоз-

гласил себя Наполеоном III, императором Франции. В стране установилась Вторая империя (1852-1870). 

Революции в Австрии, Германии, Италии. Вслед за Францией революции произошли в Австрии, Гер-

мании, Италии. В середине XIX в. Австрийская империя была многонациональным государством, в кото-

ром более половины населения составляли славяне. Уничтожение национального и феодального гнета, за-

воевание независимости угнетенными народами, свержение монархии Габсбургов были важнейшими зада-

чами буржуазной революции 1848-1849 гг. в Австрии. Революционные выступления вспыхнули одновре-

менно в Вене, Богемии, Венгрии, Ломбардо-Венецианском королевстве. Чтобы остановить революцию, 

Фердинанд I отстранил от власти канцлера А. Меттерниха (1773-1859), олицетворявшего реакцию. Был 

принят закон о введении всеобщего избирательного права для мужчин; крестьяне добились отмены крепо-
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стного права. В Венгрии в революционном движении, помимо венгров, активное участие приняли славян-

ские народы. Но в начале 1849 г. с введением на территорию Венгрии 80-тысячного русского войска под 

командованием генерала И. Паскевича (1782-1856) революция была подавлена. 

С падением наполеоновской империи в 1815 г. Прусское государство было самым сильным государст-

вом раздробленной Германии. Более быстро развивалась промышленность в западных областях Пруссии 

(Вестфалии, Рейнской провинции, Саксонском королевстве и Силезии). Сохранившиеся введенные Напо-

леоном буржуазные законы обеспечивали интенсивное развитие капитализма в рейнской провинции, где 

развивалась текстильная промышленность; в Руре увеличилась добыча угля, росло число металлургических 

и оружейных заводов. С 40-х гг. в Германии набирало темпы железнодорожное строительство. В Берлине 

возникли паровозостроительные заводы. Однако в целом в развитии промышленности Германия значи-

тельно отставала от Англии и Франции. 

В Германии лично свободные крестьяне выплачивали помещикам большие денежные повинности. 

Разрешением на выкуп повинностей смогли воспользоваться за 30 лет (с 1815 г.) лишь 1/4 всех крестьян. 

Прусские помещики, которым принадлежало более половины земель, развивали крупные капиталистиче-

ские хозяйства, основанные на применении труда батраков. 

Дальнейшее развитие капитализма затрудняли политическая раздробленность, абсолютные монархии в 

большинстве немецких государств, внутренние таможенные пошлины, произвол чиновников и помещиков. 

Все это послужило причинами революции 1848-1849 гг. в Германии. Главная задача революции – уничто-

жение феодальной раздробленности и политическое объединение страны. 

Революция в Германии началась в марте 1848 г. массовыми выступлениями в Бадене, Гессен-

Дармштадте, Баварии, Вюртемберге. В Берлине рабочие вели баррикадные бои с войсками и полицией, ко-

торые завершились победой повстанцев. Было сформировано либеральное правительство. Победа берлин-

ских рабочих и ремесленников вызвала подъем рабочего и крестьянского движения. В мае 1848 г. откры-

лось избранное Прусское Национальное собрание. Между тем восстание в Бадене, поднятое мелкобуржу-

азными демократами в апреле 1846 г., было подавлено. Немецкая буржуазия начала переходить в лагерь 

контрреволюции. Прусский король в ноябре сформировал новое правительство из крупных феодалов и 

высшей бюрократии, которое ничего не сделало для освобождения крестьян от феодальных повинностей и 

облегчения положения рабочих. 

В мае 1849 г. начались восстания в Саксонии, Рейнской провинции, Бадене и других областях Герма-

нии в защиту конституции, принятой в марте 1849 г. Франкфуртским Национальным собранием и откло-

ненной правительством Пруссии и некоторых других германских государств. Революционные восстания 

были подавлены. Это означало поражение революции в Германии. В начале 50-х гг. XIX в. в Пруссии ут-

вердился реакционный режим. 

3. Объединение Германии. 

Образование Германской империи. В ходе революции в Германии был выдвинут вопрос о националь-

ном объединении страны, об устройстве единой Германии. Сложным был вопрос о том, под чьей эгидой 

состоится объединение Австрии или Пруссии. Большая часть германской буржуазии поддерживала план 

создания «Малой Германии», т.е. объединения немецких государств под эгидой прусской династии Гоген-

цоллернов без включения Австрии. 

В 1862 г. во главе правительства Пруссии был поставлен Отто фон Бисмарк (1815-1898), бундесканц-

лер, ответственный лишь перед президентом Северо-Германского союза, которым являлся король Пруссии. 

Бисмарк приступил к объединению Германии «железом и кровью». Первыми шагами в объединительном 

процессе стали войны Пруссии с Данией в 1864 г. и Австрией в 1866 г. По Пражскому миру государства 

Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт были присоединены к Пруссии. Австрия устранилась от участия в 

решении германских вопросов. Пражский мир также предусматривал создание Северо-Германского союза 

из государств, расположенных севернее р. Майн. Пруссия теперь стала неоспоримым лидером националь-

ного объединения Германии. Россия соблюдала нейтралитет и облегчала этим объединительный процесс 

Пруссии. В образованном в 1867 г. Северо-Германском союзе Пруссия играла главенствующую роль, кото-

рая обеспечивалась прежде всего передачей ей командования над союзными войсками. 

Интересы буржуазии были поддержаны введением полной свободы передвижения, единой системы 

мер и весов, отменой остатков цеховых привилегий, что открывало более широкие возможности для ус-

пешного развития капитализма и укрепляло союз буржуазии с правительственными кругами. Однако бур-

жуазия фактически не получила доступа к политической власти. Остатки феодализма продолжали сказы-

ваться в различных областях жизни. 

Военные и политические успехи Пруссии пугали Францию. Правительство Наполеона III сочло свое-

временным в 1870 г. начать против Пруссии войну. Пруссия оказалась более подготовленной к войне, чем 

Франция. Если Пруссия мобилизовала свыше 1 млн. чел., то французская армия после мобилизации насчи-

тывала 500 тыс. чел. Превосходило количественно и качественно и вооружение прусской армии. 

На первом этапе Франко-прусская война являлась для немцев исторически прогрессивной, так как они 

стремились завершить национальное объединение Германии. Франция же ставила целью задержать объе-
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динение германских государств в единое государство и сохранить за собой преобладающее влияние в Ев-

ропе. 

4 августа 1870 г. германские войска начали общее наступление. Франция сразу же стала терпеть не-

удачи. В сражении в районе Седана численно превосходившие немецкие войска нанесли сокрушительный 

удар французской армии. 2 сентября по приказу Наполеона III седанская крепость капитулировала. С сен-

тября 1870 г. характер Франко-прусской войны меняется. Теперь Франция ведет освободительную войну, а 

Германия захватническую, – она стремится к отторжению от Франции Эльзаса и Лотарингии. 

27 октября 1870 г. без боя маршал А. Баэен (1811-1888) сдал крепость Мец со 180-тысячным войском. 

С капитуляцией французов освободились значительные силы противника для обеспечения осады Парижа. 

18 января 1871 г. Вильгельм I (1797-1888) во дворце французских королей Версале в торжественной обста-

новке был провозглашен наследным королем Германской империи. 

Страх перед революционными выступлениями рабочих вынудил французское правительство на ско-

рейшее заключение мира. 28 января было подписано перемирие на тяжелых условиях. Мирный договор, 

заключенный 10 мая 1871 г., был еще более тяжелым. Франция обязывалась выплатить 5 млрд. франков 

контрибуции, уступала Германии Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии. 

Победа Пруссии над Францией довершила дело объединения Германии в единое государство – Гер-

манскую империю. 

Завершение объединения Германии произошло «сверху», в ходе захватнической войны. Прусское юн-

керство (крупные земельные собственники) в объединительном процессе выступило господствующей си-

лой, в которой огромную роль играла политика милитаризма. Те немецкие государства, которые оставались 

вне Северо-Германского союза, были подчинены Бисмарком Пруссии. Германская империя объединила 22 

германские монархии и три вольных города Любек, Бремен и Гамбург. В апреле 1871 г. была принята кон-

ституция Германии, утверждавшая федеративное государственное устройство страны. 

Национальное объединение Германии было прогрессивным явлением, способствующим дальнейшему 

развитию капитализма в стране. Однако форма объединения во главе с Прусской монархией была реакци-

онной и опасной для народов Европы. Торжество Германии превращало ее военные силы в важнейший ин-

струмент внутренней и внешней политики. Правящие круги выдвинули цель прорыва Германии к мирово-

му господству. 

4. Объединение Италии. 

Национальное объединение Италии. Политическая раздробленность Италии, произвол чиновников, 

полиции, монополия дворянства на власть, феодальная зависимость крестьян от помещиков служили тор-

мозом дальнейшего развития капитализма и вызывали общее недовольствие буржуазии, широких народных 

масс и толкали их на революционную борьбу. Главным вопросом революционного движения 1848-1849 гг. 

были освобождение страны от австрийского гнета и политическое объединение мелких государств в единое 

централизованное государство. В начале 1848 г. революция охватила Неаполитанское королевство, затем 

распространилась на Ломбардию, Венецианскую область. 

Решить задачу объединения Италии путем национально-освободительной войны с участием широких 

народных масс призывали Джузеппе Мадзини (1805-1872), основатель «Молодой Италии», и Джузеппе Га-

рибальди (1807-1882), ставший впоследствии национальным героем Италии. В начале 1849 г. в Риме 

вспыхнуло восстание. Созванное учредительное собрание провозгласило Рим Республикой. Однако Авст-

рия, Франция и Неаполь двинули на Рим войска и овладели им. Революция 1848-1849 гг. в Италии потер-

пела поражение, но несмотря на это, революция оказала большое воздействие на ход событий, побуждая 

массы на дальнейшую борьбу против австрийского ига, за национальное объединение страны. 

В конце 50-х гг. XIX в. в движении за объединение страны четко определились два направления: рево-

люционно-демократическое, виднейшим деятелем которого являлся Дж. Гарибальди, и умеренное во главе 

с премьер-министром Сардинского королевства К. Кавуром (1810-1861), опиравшимся на либеральную 

буржуазию и помещиков. Союзником Сардинского королевства стала Франция, которая сблизилась с ним в 

период Крымской войны (1853-1856). В войне Сардинии против Австрии (1859-1870) приняло участие 

французское войско, при котором находился император Наполеон III. Австрийские войска начали терпеть 

неудачи, в ряде итальянских государств произошли восстания против австрийцев. Парма, Моден и Тоскана 

присоединились к Сардинии. Австрийцы потерпели поражение у деревни Сольферино. По мирному дого-

вору, подписанному в 1859 г. в Цюрихе, к Сардинскому королевству отходила только Ломбардии, а Фран-

ция получила Савойю и Ниццу. Ответом на действия Наполеона III стал революционный подъем в Италии. 

Добровольцы под предводительством Дж. Гарибальди в 1860 г. завоевали Сицилию. Территория Сар-

динского королевства значительно расширилась. В 1861 г. было провозглашено образование Итальянского 

королевства, куда вошли Сардиния, Ломбардия, Тоскана и другие области Италии. Оставалось присоеди-

нить к королевству Венецианскую и Папскую области с Римом. Попытки овладеть Римом, предпринятые 

отрядом Гарибальди в 1862 и 1867 гг., закончились неудачей. Между тем, Австрия, потерпевшая пораже-

ние в войне с Пруссией в 1866 г., вынуждена была отказаться от Венецианской области. Падение Второй 

империи во Франции в 1870 г. облегчило полное объединение Италии: французские войска оставили Рим. 
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Итальянское правительство двинуло войска против Папской области и заняло Рим. Столицей Итальянского 

королевства в 1871 г. стал Рим. 

Таким образом в ходе национально-освободительной войны (1859-1870) были решены задачи освобо-

ждения северо-восточной части Италии от австрийского ига и создания национального государства в фор-

ме монархии. 

5. Буржуазные революции в Латинской Америке, США. 

Образование независимых государств Латинской Америке. XIX в. был веком бурных революционных 

потрясений, буржуазных революций, принявших самые разнообразные форы: восстание, гражданская вой-

на, национально-освободительное движение. Наиболее общая причина буржуазных революций – потреб-

ность устранения феодального строя и его остатков. Задачи, которые призвана была решить буржуазная 

революция, определялись конкретными причинами той или иной страны. В одних странах важнейшей за-

дачей было решение аграрного вопроса, в других – завоевание национальной независимости, в третьих – 

национальное объединение страны. Буржуазные революции проявили черты общенационального процесса, 

призванного создать условия для развития капиталистического строя и передачи власти буржуазии. Однако 

для решения задач нередко недоставало сил, организованности и натиска, поэтому революционное выступ-

ление терпело частичное или полное поражение. И это определяло повторение буржуазных революций, 

которые решали назревшие задачи поэтапно, как например, во Франции, где с 1789 г. по 1871 гг. произош-

ли четыре революции, и лишь революция 1871 г. покончила с монархическим строем. 

В первой четверти XIX в. произошла целая серия революций в Европе и Латинской Америке. 

Колонизация стран Латинской Америки, сопровождавшаяся безудержным насилием и разграблением 

их богатств метрополиями, вызывала сопротивление коренного населения индейцев, метисов, креолов. 

Между тем в колониях развивалась, хотя и медленными темпами, промышленность, торговля и формиро-

вался господствующий слой помещики, торговцы и священнослужители. Помещики и торговцы возмуща-

лись произволом колониальных чиновников, налогами и запретом вести торговые связи с другими страна-

ми. Лишенные земли крестьяне являлись поденщиками, облагаемыми тяжелей данью. В колониях не пре-

кращалась борьба коренного населения, а также рабов против колонизаторов. Цели борьбы участников во 

многом не совпадали, однако стремление сбросить чужеземный гнет объединяло их. 

В 1810 г. началось массовое движение за освобождение в Мексике, завершившееся в 1821 г. провоз-

глашением самостоятельности государства. Аргентина была освобождена революционными войсками под 

командованием Хосе Сан-Мартина (1778-1850) в 1816 г. Освободительная война под руководством Симона 

Боливара (1783-1830) провозгласила независимость Венесуэлы в 1819 г. В 1822 г. от португальского ига 

освободилась Бразилия, а в 1924 г. сбросила гнет Перу. 

Итогом освободительных войн первой четверти XIX в. в Латинской Америке стало образование неза-

висимых государств. По своему характеру эти войны явились незавершенными буржуазными революция-

ми, которые не разрешили многие стоящие перед ними вопросы, в тем числе земельный. Помещики сохра-

нили огромные поместья и политическую власть. В ряде стран до середины 50-х гг. XIX в. продолжало су-

ществовать рабство, а в Бразилии – вплоть до 80-х гг. Все это тормозило капиталистическое развитие стран 

Латинской Америки, но национально-освободительное движение расширялось. 

Гражданская война в США. Победа первой буржуазной Революции, какой была воина американцев за 

независимость против Англии в конце XVIII в., создала условия для капиталистического развития США. 

Быстрому экономическому росту способствовали и природные условия: мягкий климат, богатство полез-

ных ископаемых. Расположенность страны за океаном давала возможность нести сравнительно небольшие 

военные расходы на оборону страны. Однако в США капиталистические отношения развивались неравно-

мерно. Если в северных штатах быстро утверждались буржуазные порядки, фермерское сельское хозяйст-

во, росла капиталистическая промышленность, то в южных штатах господствовала рабовладельческая сис-

тема. В северных штатах рабство было отменено уже в начале XIX в., а на Юге в 1860 г. насчитывалось 4 

млн. рабов-негров. Главным тормозом на пути капиталистического развития на всей территории страны 

было рабство. 

Плантаторы Юга вели хозяйство экстенсивными методами, постоянно нуждались в новых землях и 

стремились к захвату плодородных земель на Западе. Но на эти земли также претендовали североамерикан-

ские буржуазия, фермеры и переселенцы. Дальнейшее расширение территории плантаторского хозяйства 

обеспечивало сохранение рабства. Сельскохозяйственную продукцию и сырье плантаторы традиционно 

вывозили в европейские страны и оттуда импортировали промышленные товары. В результате североаме-

риканские производители лишались источника сырья и рынка сбыта промышленной продукции. Эти фак-

торы приводили к противоречиям между капиталистическим Севером и рабовладельческим Югом. Из-за 

слабости промышленной и торговой буржуазии Севера политическая власть принадлежала плантаторам, 

которые выдвигали в президенты своих ставленников. Стремление сохранить низкие пошлины на ввозимые 

из Европы промышленные товары вынуждало часть фермеров также отдавать свои голоса кандидатам 

южан. 



173 
 

Однако все большее число людей противилось рабству, в 50-е гг. борьба против рабства активизирова-

лась. Необходимость уничтожения рабства становилась неизбежной. В ходе вооруженной борьбы, направ-

ленной против рабовладения, в штате Канзас была образована Республиканская партия, объединившая в 

своих рядах буржуазию, фермеров – противников рабства. Поводом к войне между Севером и Югом по-

служило избрание в 1860 г. на пост президента США Авраама Линкольна (1809-1865), одного из талантли-

вых руководителей Республиканской партии и сторонника отмены рабства. Плантаторы на своем съезде 

приняли решение об отделении рабовладельческих штатов от Союза и начали подготовку к войне. В 1861 г. 

эти штаты создали Конфедерацию, войска которой в апреле подняли мятеж и захватили форты и арсеналы 

на юге страны. Начавшаяся Гражданская война была результатом обострения экономических и социально-

политических противоречий между двумя общественными системами: системой наемного труда и систе-

мой рабства. По характеру война являлась буржуазно-демократической революцией, второй революцией на 

территории США. Плантаторы-рабовладельцы боролись за сохранение рабства как социальной системы, 

распространение ее на всю территорию страны. Основной задачей на первом этапе войны северяне считали 

восстановление Союза всех штатов и недопущение распространения рабства на новые регионы. 

После ряда военных неудач правительство А. Линкольна по требованию рабочих, фермеров, буржуа-

зии обратилось к революционным методам ведения войны. Армия пополнилась тысячами добровольцев и 

негров , бежавших на Север, затем была введена воинская повинность. За годы войны в армию Севера было 

призвано 2,7 млн. чел., а в армию Юга – 1,1 млн. Теперь северяне вели войну не только за восстановление 

единства страны и предотвращение распространения рабства, но и ликвидацию системы рабства, бесплат-

ное наделение землей, т.е. задачи войны стали революционными. 

Большое значение для успеха северян имел закон о гомстедах, принятый в 1862 г. (закон о земельных 

наделах, по которому гражданин США, достигший 21 года и не воевавший против Севера, мог получить 

надел до 65 га после уплаты сбора – 10 дол.). В 1862 г. было подписано правительственное заявление об 

освобождении рабов. Десятки тысяч бывших рабов записывались добровольцами в армию. Военная ини-

циатива перешла к северянам. В 1864 г. войска под командованием У. Шермана (1820-1891) вторглись в 

тыл южан. Этот марш в ряде районов Юга вызвал восстание негров и выступления фермеров, рабочих и 

ремесленников против рабовладельцев. Войска генерала У. Гранта (1822-1885), который в 1864 г. был на-

значен главнокомандующим армии северян, окружили столицу Конфедерации и в апреле 1865 г. заняли ее. 

Главнокомандующий армии Юга генерал Р. Ли (1807-1870) с остатками войска вынужден был сдаться. 

Война 1861-1865 гг. была жестокой и кровопролитной: северяне потеряли 360 тыс. убитыми и умершими от 

ран и болезней, а южане – 250 тыс. 

Победа северян в Гражданской войне обеспечила ликвидацию экономической и политической разоб-

щенности страны, отмену рабства, демократическое разрешение аграрного вопроса на Западе страны, побе-

ду фермерского (американского) пути развития сельского хозяйства на большей территории США, созда-

ние единого национального рынка и расширение демократических прав граждан. 

Гражданская война была первым этапом второй буржуазно-демократической революции, а годы Ре-

конструкции Юга (1865-1877) стали ее вторым этапом. Цель Реконструкции состояла в проведении в юж-

ных штатах буржуазно-демократических преобразований и ограничении власти бывших рабовладельцев. 

Вся полнота власти временно передавалась федеральным войскам. В декабре 1865 г. Конгресс утвердил 

освобождение негров, а в 1866 г. 14-я поправка к Конституции страны признала право голоса за неграми. 

Однако негры не получили землю. С выводом федеральных войск из южных штатов власть вновь перешла 

к плантаторам. Это было предательством буржуазии северных штатов своих союзников-негров, оно озна-

чало конец Реконструкции. 

Несмотря на восстановление власти плантаторов Реконструкция имела важное значение в историче-

ском процессе США. Главный ее результат создание условий для развития капиталистических отношений 

на Юге страны, завершение процесса создания единого национального рынка. Годы Реконструкции были 

нисходящим этапом второй буржуазно-демократической революции в США. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем характеризуется политическое развитие стран Европы в XIX веке. 

2. Почему в начале XIX века вновь происходят буржуазные революции? 

3. Охарактеризуйте значение создания единых национальных государств Италия и Германия. 

 

 

Тема 7.2. Характеристика социального развития общества XIX века 

1. Социальные последствия промышленного переворота 

2. Идейно-политические течения 

3. Повседневная европейская культура XIX века. 

 

1. Социальные последствия промышленного переворота 
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Помимо технической и экономической сторон промышленный переворот имел реальную сторону, ко-

торая выражалась в превращении пролетариата и буржуазии в основные классы капиталистического обще-

ства. Темпы формирования буржуазии, степень ее влияния на общественную жизнь, на разрушение фео-

дальных отношений не были одинаковыми в различных странах. В XIX в. в Англии буржуазия заняла ве-

дущее положение в экономической жизни. Ее численность в середине XIX в. составляла 8,1% в общей чис-

ленности населения. По мере развития капитализма и усиления конкурентной борьбы происходили глубо-

кие изменения в расстановке сил внутри класса буржуазии. Мелкая и средняя буржуазия периодически ра-

зорялась. Решающую роль начала играть крупная буржуазия, к которой относятся крупные фабриканты и 

заводчики, торговцы и банкиры. Торгово-промышленная буржуазия стремилась к более кардинальным го-

сударственным преобразованиям. 

Пролетариат из массы трудящихся стал выделяться в XVIII в. С созданием капитализмом условий для 

превращения формального подчинения труда капиталу в реальное рабочие начинают формироваться в са-

мостоятельный общественный класс, класс, лишенный собственности на средства производства. Источни-

ком его существования является продажа рабочей силы. Первым отрядом фабрично-заводского рабочего 

класса были рабочие-текстильщики. Численность рабочих с ростом производства постоянно увеличива-

лась. В середине XIX в. в мире насчитывалось 10 млн. рабочих , из них в Англии – 4,1 млн. (1851), во 

Франции – 2,5 млн. (1848), США – 1,4 млн. (1850), в Германии – 0,9 млн. (1850). К 70-м гг. в трех крупней-

ших промышленно развитых странах (Англия, Франция и США) численность индустриальных рабочих – 

ядра рабочего класса – составляла 12-13 млн., а вместе с рабочими, занятыми в сельском хозяйстве, – 20 

млн. Из общего числа рабочих почти половина приходилась на Англию. К концу XIX в. по численности 

рабочего класса первое место заняли США, где насчитывалось 10,4 млн. промышленных рабочих. 

Рабочий класс претерпел не только количественные, но и качественные изменения. Повышалась доля 

фабрично-заводских рабочих, занятых в производстве средств производства. В 70 80-х гг. XIX в. самым 

многочисленным отрядом промышленных рабочих были рабочие текстильной промышленности. Но к на-

чалу XX в. положение изменилось: машиностроители, металлурги, железнодорожники стали наиболее мно-

гочисленным отрядом рабочего класса. 

Положение рабочего класса вплоть до 60-70-х гг. XIX в. было крайне тяжелым. Продолжительность 

рабочего дня составляла 14-16 часов, условия труда и быта были нечеловеческими, низкая заработная пла-

та, широко использовался женский и детский труд. Например, в первой половине XIX в. 50-60% занятых в 

английской промышленности были женщины и дети. Такова была реальность, и представленная в трудах 

марксистов картина положения рабочих вполне объективна. Провозглашенные буржуазией свобода, равен-

ство и братство оказались лишь декларацией. Положение рабочих становилось особенно тяжелым в период 

экономических кризисов, охватывающих, как правило, всю промышленность и сельское хозяйство и 

влияющих на экономику многих стран. Кризисы приводят к закрытию многих предприятий, росту безрабо-

тицы, падению заработной платы и жизненного уровня трудящихся. Первый экономический кризис возник 

в Англии в 1825г. 

Полное политическое бесправие, изнурительный труд, жизнь в трущобах, голод, болезни, высокая 

смертность вызывали недовольство и сопротивление рабочих работодателям, вели к усилению борьбы ра-

бочего класса. Однако на первых порах выступления рабочих против эксплуатации выражались в стихий-

ных формах голодных бунтах, поджогах предприятий, разрушении машин. Борьба рабочих нарастала, под-

нималась на качественно новый уровень. Первые крупные выступления рабочих произошли в Манчестере 

(Англия) в 1819 г., в Лионе (Франция) в 1831 и 1834 гг., восстание силезских ткачей (Германия) в 1844 г., 

чартистское движение за политические права трудящихся в 30-40 гг. в Англии. 

Рост городов. В XIX в. возросло число городов, иным стал характер их застройки. Резко усилился про-

цесс урбанизации. Если в 1750 г. в Англии было всего два города с населением более 50 тыс. чел, то в 1831 

г. – уже восемь. К концу XIX в. городское население составляло 75% всего населения страны. 

Во Франции к 1870 г. городское население возросло в полтора раза по сравнению с 1780 г. и составило 

одну треть населения. 

В США урбанизация особенно активизировалась в период индустриального подъема в 60-70-х гг. XIX 

в. 

В пореформенные годы в России значительно возросло городское население. С 60-х по 90-е гг. оно 

увеличилось в два раза. Крупнейшими городами были Петербург с населением в 1,2 млн. чел. (1847) и Мо-

сква – более 1 млн. чел. Быстро росли города в промышленных центрах: Варшава, Лодзь, Киев, Баку и др. 

2. Идейно-политические течения 

Развитие капитализма, рост классовой борьбы вызывали появление в XIX в. множества различных 

идеологических течении. Буржуазные экономические теории утверждали положения о том, что собствен-

ность каждого человека есть результат его труда. Правопорядок в обществе должен быть таковым, чтобы 

была возможность получения каждым индивидом выгоды при соблюдении интересов и свободы других 

индивидов. Либеральные доктрины доказывали необходимость экономической свободы как обязательное 



175 
 
условие развития хозяйства. Они исходили из того, что экономика – саморегулирующийся организм, раз-

вивающийся по собственным законам. 

Среди философских течений выделялась теория позитивизма, отождествляющая капиталистические 

отношения с общественным прогрессом и всеобщим благом. Часть позитивистов видела в капитализме по-

роки, однако считала, что он сам постепенно совершенствуется и преобразуется в процветающее общество. 

В XIX в. получил широкое распространение политический либерализм доказывающий, что экономиче-

ская модернизация общества должна быть дополнена политической и социальной модернизацией. Вид-

нейшие его представители (А де Токвиль, 1805-1859; Б. Констан, 1767-1830; Г. Спенсер, 1820-1903) исхо-

дили из того, что государство призвано утверждать принципы демократии, народного суверенитета, свобо-

ду личности, ее политические и гражданские права. 

Буржуазным, либеральным направлениям противостояли революционные течения, среди которых сле-

дует назвать утопический социализм, заговорщическое течение бланкизм (анархизм). Среди этих течений 

большим влиянием пользовался утопический социализм. Резко критиковали капитализм, показывали его 

пороки и призывали к построению социалистического общества, основанного на плановом общественном 

производстве, справедливом распределении продуктов труда, прекращению войн утописты А. Сен-Симон 

(1760-1825), Ш. Фурье (1772-1837), Р. Оуэн (1771-1858). 

Среди революционных теорий особое место занял возникший в 40-х гг. марксизм с его огромной при-

тягательной силой. Марксизму были чужды идеализация капитализма и умозрительность. Изучая экономи-

ческие отношения буржуазной цивилизации, его основоположники К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс 

(1820-1895) сделали вывод, что конфликт между производительными силами и производственными отно-

шениями есть экономическая основа социалистической революции. Ее движущей силой является рабочий 

класс в союзе с крестьянством. Они полагали, что утверждение общественной собственности обеспечит 

безграничное развитие производства, установит социальную справедливость и всеобщее изобилие. Госу-

дарство рабочего класса, выполнив свои функции, превратится в ассоциацию самоуправляющихся общин – 

строй, который можно будет назвать коммунизмом. Марксизм быстро стал авторитетной политической си-

лой и повел активную борьбу с другими политическими течениями за влияние на рабочий класс. К. Маркс 

и Ф. Энгельс осудили идеи социалиста-утописта П.Ж. Прудона (1809-1865), выступающего против участия 

рабочих в политическом и революционном движении; подвергли критике М.А. Бакунина (1814-1876), от-

рицавшего необходимость диктатуры пролетариата, политической партии рабочего класса и государства. 

Для успешной борьбы рабочего класса с буржуазией, считали марксисты, нужна организация едино-

мышленников, политическая партия. Первая марксистская организация была создана в 1847 г. в Германии – 

Союз коммунистов, программным документом которого стал написанный Марксом и Энгельсом «Мани-

фест Коммунистической партии». «Свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, 

основанного на антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества, без классов, без 

частной собственности1», – так определили свою цель члены Союза коммунистов. 

Процесс индустриализации Германии, приведший к резкому увеличению численности рабочего класса, 

активизировал рабочее движение. Коммунисты сумели возглавить борьбу рабочего класса. Центром миро-

вого социалистического движения стала Германия. 

Общие цели борьбы рабочих всех стран ставили вопрос о создании международной организации со-

циалистов. В 1864 г. был основан I Интернационал, объединивший не только марксистов, но и бланкистов, 

лассальянцев, прудонистов, тред-юнионистов. Это был ответ рабочих, беднейших слоев общества на ин-

тернациональную практику капиталистов. II Интернационал, возникший в 1889 г., находился уже полно-

стью на марксистской платформе. Но в середине 90-х гг. внутри этой организации возникает реформист-

ское крыло во главе с Э. Бернштейном (1850-1932), выдвинувшим программу ревизии основных положе-

ний К. Маркса. Несмотря на это к концу XIX в. марксизм становится доминирующим течением в духовной 

жизни буржуазного общества. 

Профсоюзное движение и образование политических партий. С развитием машинного производсва и 

роста слоя квалифицированных рабочих возникло профсоюзное движение. В 1824-1825 гг. были легализо-

ваны профсоюзы в Англии, в 1842 г. – в США, в 1864 г. – во Франции, в 1866 г. – в Бельгии, в 1869 г. – в 

Германии, в 1870 г. – в Австрии. 

К 80-90 гг. оформились три типа профессиональных объединений: тред-юнионы в англоязычных стра-

нах (Англия, США, Канада, Австралия); профессиональные объединения, которые находились под воздей-

ствием политических рабочих партий, стоявших на платформе различных моделей социализма (Швеция, 

Германия, Австрия, Бельгия, Голландия); профсоюзы анархо-синдикалистского толка (Италия, Франция, 

Испания), считавшие своей задачей свержение капитализма, обобществление средств производства и осу-

ществление социалистических преобразований под руководством профсоюзов. 

Социально-политическая дифференциация общества, осознание различными слоями населения своих 

собственных интересов, расширение прав граждан и участников политической деятельности способствова-

ли возникновению политических партий. В Германии в 1863 г. возник Всеобщий германский рабочий союз 

и Социал-демократическая партия в 1869 г. Во Франции оформилась Рабочая партия Франции, возглавляе-
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мая Ж, Гедом (1845-1922) и П. Лафаргом (1842-1911); в 1880 г. В Австрии в 1888 г. завершилось образова-

ние Социал-демократической партии Австрии. 

В Западной Европе основными буржуазными партиями были консерваторы и либералы. Во Франции 

им соответствовали республиканцы и монархисты, в Англии – тори и виги. Особенностью образования по-

литических партий в США было становление двух массовых партий Республиканской и Демократической. 

В условиях развития основ буржуазной демократии в передовых странах утверждение многопартийности 

было закономерным явлением. 

3. Повседневная европейская культура XIX века. 

В XIX столетии жизнь обитателей Европы начала меняться очень быстро. В начале прошлого века ев-

ропейцы оглядывались на времена столетней давности как на совершенно другую, бесконечно далекую 

эпоху. Ломка прежних традиций и устоев, стремительные перемены во всех областях жизни были настоль-

ко глубоки, что ощущались как признаки появления совершенно нового способа существования, нового 

общественного устройства. Философы и историки стали называть его по-разному — «капиталистическое», 

«индустриальное», «модернизированное» (современное) общество. 

Индустриализация и урбанизация изменили социальную структуру европейских стран: общество все 

более четко делилось на два класса – владевшей средствами производства буржуазии и лишенных этих 

средств -        пролетариев, продающих свою рабочую силу. Экономическое и социальное положение рабо-

чего класса было чрезвычайно тяжелым: длительный рабочий день 14-16 часов, низкий уровень жизни, ко-

лоссальная безработица, широкое использование более дешевого детского и женского труда. В этих усло-

вия естественными стали экономические и политические выступления рабочих, требовавших социальных 

реформ. 

Социальные конфликты капитализма были осмысленны политиками и философами, возникли социа-

листическое и коммунистическое движения. Эти партии имели определенное политическое влияние. На-

стоящей социальной силой становилось профсоюзное движение. К концу XIX века проведенные политиче-

ские реформы смягчили неблагоприятные последствия индустриализации и в большинстве стран государ-

ство стало брать на себя борьбу с бедностью. 

XIX веке были сделаны научные и технические открытия, которые привели к изменению образа жизни 

людей, к возможности человека сделать больше за более короткий промежуток времени: к концу века были 

изобретены пароход, автомобиль, начинается эра воздухоплавания; были открыты  телеграф, телефон, га-

зовое и электрическое освещение, радио, фонограф и граммофон, фотография и кинематограф. Изобрете-

ния и усовершенствования следовали одно за другим, преображая старые отрасли промышленности и соз-

давая новые. Тихие и немноголюдные городки при жизни одного поколения вырастали в крупные про-

мышленные центры; всѐ больше становилось городов с миллионным населением. 

Промышленная цивилизация предъявляла к человеку совершенно новые требования, во многом проти-

воположные прежним. «Идеальный герой» эпохи индустриализации, будь то фабрикант или рабочий, дол-

жен был надеяться только на себя, трудиться в поте лица и постоянно стремиться достичь большего и луч-

шего. Часто работа шла без выходных и праздников, на пределе сил и способностей, «на износ». 

Началось всѐ с Англии еще в XVIII столетии. Талантливые изобретатели-самоучки, предприимчивые 

фабриканты, умелые рабочие без какого-либо вмешательства государства всего за несколько десятилетий 

преобразили жизнь и сделали страну «мастерской мира». Постепенно в индустриальную гонку втянулись 

все европейские государства. 

Наука от периода собирания фактов перешла к этапу выявления закономерностей, возникло теоретиче-

ское естествознание. В физике был сформулирован закон сохранение и превращение энергии в биологии - 

созданы клеточная теория и теория эволюции, в химии - периодическая система, а в геометрии – теория 

Лобачевского. 

Наука стала не просто формой рационального знания и новым социальным институтом. Ее претензии 

на создание собственной картины мира, заявленные в эпоху Просвещения в знаменитой «Энциклопедии», 

подтверждались все новыми и новыми теориями и научными достижениями, внедряемые в производство. 

Наука становилась производительной силой, а ее роль в обществе все более возрастала. Науку воспринима-

ли, как совершенное знание о природе и человеке. На нее старались походить и    философия, и искусство. 

В философии в качестве именно научного знания будут утверждать себя марксистское и позитивист-

ское направление. В искусстве такое направление как натурализм станет попыткой использования позити-

вистского метода. 

В XIX в. В европейском обществе довольно активно проходил процесс секуляризации жизни, т.е. ос-

вобождение от власти и религии. Ведущую роль в этом играло развитие науки, так как научное мировоз-

зрение в те времена многим представлялось несовместимым с религиозным. Принципы свободы вероиспо-

ведания, отделение церкви от государства, отмена церковной цензуры привели к появлению существенно 

новой ситуации в общественном сознании. Секуляризации способствовало не только развитие науки, но и 

рост образования. 
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XIX век – это век бурного развития археологии, а ее успехи стимулировали значительный интерес к 

древней истории. Во второй половине века формируется особое направление –«библейская археология», 

занимающаяся раскопками в библейских местах. Совершенные при этом открытия имели двойственное 

влияние на религиозные взгляды. 

Претерпевала радикальные и постоянные изменения художественная жизнь общества. Противоречия 

европейского развития нашли свое выражение в искусстве. Особенностью XIX века стало многообразие 

художественных направлений. 

Европа становилась нетрадиционным типом общества, в котором все больше распространение получа-

ло новаторство, где художественные стили не последовательно сменяли друг друга, а существовали парал-

лельно, дополняя друг друга. 

Вопросы предназначения искусства, его специфики, роли художника стали достоянием не только ху-

дожественной критики, но и эстетики. Такие крупнейшие философы XIX века, как Кант, Гегель, Шеллинг, 

Фейербах, философы - иррационалисты - Шопенгауэр, Ницше, - высказали ряд принципиально новых под-

ходов к пониманию художественной жизни. 

Множественность художественных направлений в XIX веке была следствием процесса модернизации. 

Художественная жизнь общества теперь определялась не только церковным диктатом и модой придворных 

кругов. Изменение социальной структуры повлекло за собой изменения восприятия искусства в обществе: 

возникают новые социальные слои состоятельных и образованных людей, способных самостоятельно оце-

нивать произведения искусства, ориентируясь только на требование вкуса. Именно к XIX веку культуроло-

ги относят начало формирования массовой культуры; газеты и журналы, из номера в номер печатавшие 

длинные романы с занимательным сюжетом, стали прообразом телевизионных сериалов в искусстве XX 

века. 

Многообразие направлений искусства имело глубокую социальную подоплеку. Модернизация евро-

пейского общества могла быть художественно отражена лишь в новых видах, жанрах, направлениях искус-

ства. 

К середине XIX века набирают силы иные художественные направления. Значимым для них стано-

виться воплощение не только трагедии отдельной личности, но и жизнеописание широких социальных сло-

ев. 

Представители натурализма исходили из положения о предопределенности судьбы человека социаль-

ной средой и наследственностью. На искусство этого направления значительно повлиял позитивизм с его 

педантичным описанием фактов и отказом от излишнего теоретизирования. Литература натурализма, ис-

следуя поведение человека, по своим методам пытается быть похожей на науку. Чаще всего это направле-

ние в литературе связывается с именами Золя и Мопассана. В живописи такие художники, как Курбе и 

Милле, обращаются к образам из социальных низов общества. Натурализм не стремился к обобщению и 

типизации подобно реализму. 

Источники моральных установок человека отыскиваются исключительно в наследственности или во 

влиянии внешней среды. Эти причины, по мнению натуралистов, фатально определяют судьбу человека. В 

произведениях приверженцев натурализма нет той глубины психологического анализа персонажа, которая 

станет художественным открытием реализма. Писатель-натуралист превращает свое произведение в подо-

бие фотографии , сохраняя все подробности, но устраняясь при этом от собственной авторской позиции, от 

вынесения моральной оценки. 

В реалистическом освещении явления действительности предстают во всей их сложности, многогран-

ности и богатстве. Если мир романтизма – это собственно духовный мир героя, то в реализме принципом 

обобщения становится типизация: показ узнаваемых характеров и точных деталей. Развитие реализма мог-

ло с наибольшей полнотой выразить противоречия социального развития. Предметом критики художников-

реалистов было то же буржуазное общество, которое не принимали романтики. Но теперь уже не личность 

в исключительной ситуации, а типические характеры, действующие в типичных обстоятельствах, становят-

ся главным предметом изображения. Реализм глубоко проникает в общественную жизнь, раскрывая соци-

альные противоречия. 

К середине столетия реализм становится господствующим направлением в европейской культуре. Если 

главными видами творчества для романтиков были музыка и поэзия, способные выразить тайное и неизъ-

яснимое, то реализм повлек за собой расцвет, в первую очередь, такого литературного жанра, как социаль-

но-исторический роман. Литература, в свою очередь, оказала влияние на реалистическую живопись. 

Реализм как направление оказался намного шире границ XIX века в отличие от предшествующих эпох 

сказывается в том, что фактически одновременно с реализмом возникают и развиваются художественные 

направления, во многом противоположные ему и поэтому длительное время называвшиеся декадансом 

(упадком). Если реализм претендовал на объективности отражения мира, то символизм и импрессионизм 

открыли субъективность восприятия художника, именно на этом акцентируя внимание и используя целый 

ряд новых художественных приемов. 
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В отличие от реализма, символизм противопоставляет субъективный мир объективному, продолжая 

традицию романтизму. В символизме находит выражение позиция индивидуализма и даже демонизма. Ис-

кусство символизма выразило стремление к духовной свободе, трагическое предчувствие надвигающихся 

социальных катастроф и сомнение в духовных ценностях как сдерживающем начале. 

Если в литературе субъективность восприятия художника открывает символизм, то в живописи подоб-

ное открытие совершается импрессионизмом. 

Именно импрессионизм и символизм перебросили мостик в искусство XX века. 

Культурные условия XIX века расширили возможности индивидуального начала в художественном 

творчестве. 

Век был настолько ярким, был представлен настолько крупными личностями, что своеобразие художе-

ственных направлений может быть раскрыто только через индивидуальные биографии художников, их 

оригинальные произведения. XIX век стал веком творческих индивидуальностей, веком личностей. Зако-

номерно поэтому обратиться к анализу биографий авторов и их произведений. 

Статус художника никогда не был так высок, как в искусстве XIX века. Если в эпоху Просвещения фи-

лософы становились писателями, то в XIX веке писатели сравнялись с философами по глубине анализа об-

щества и четкой выраженности нравственной позиции. Величайшие писатели и художники XIX века яви-

лись духовными лидерами своего времени. 

Образ человека. В прежние эпохи внешний образ человека определялся его социальным статусом и 

господствовавшими художественными направлениями, стилями. Великая Французская революция внесла 

уравнительные, демократизирующие тенденции, а с концом ампира внешность человека становится доста-

точно свободной и от приоритетов художественной культуры.  

Человек XVIII века ощущал единым не только окружающий мир, но и себя самого. В XIX веке картина 

мира множится, дробится, и человек начинает ощущать себя как сложное существо, живущее двумя жиз-

нями, а то и более. Две крупнейшие художественные системы века — романтизм и реализм — оказывают 

огромное воздействие на внутренний мир европейцев, но не на их внешний облик. Не случайно авторы 

«Иллюстрированной энциклопедии моды» (Прага, 1966), из которой взяты многие факты, связанные с раз-

витием европейской моды, в рамках XIX века выделяют периоды Реставрации (1815–1820), бидермейера 

(1820–1840), второго рококо (1840–1870), не имея оснований говорить о периоде реализма, а романтизм 

увязывают с бидермейером. В самом деле, романтическую одежду носили только художники-романтики в 

больших городах (мягкие фетровые шляпы Теофиля Готье а ля Рубенс, его же знаменитый красный жилет, 

которым он эпатировал парижан в день премьеры «Эрнани» Гюго в театре Комеди Франсез), но и они де-

лали это, как правило, дома, вне общества, подобно Альфреду де Мюссе, ходившему дома в шелковом зе-

леном с золотым шитьем жупане и красных кашемировых штанах, или Жорж Санд, ходившей в таком же 

наряде, дополненном вышитым чепцом в греческом стиле и китайскими тапочками. В плане общности тен-

денций с романтизмом можно связать стремление к индивидуализации (хотя наряду с ней существует и 

некоторая стандартизация, нарастающая от десятилетия к десятилетию), с реализмом — тягу к естествен-

ности, отказ от пудренных париков, мушек, грима. 

Бурное развитие модной индустрии в XIX в. привело и к другим последствиям — в Париже возникла 

«высокая мода» («от кутюр» — «высокое шитье»). Несомненно, что эта идея пришла создателю «высокой 

моды» Ч.-Ф. Борту именно на фоне впечатляющих успехов массового производства. По существу, кутюрье 

— создателями высокой моды — можно было бы назвать всех портных и модисток, которые одевали коро-

лей, королев и придворных на протяжении многих веков — их творения отличали высочайшее мастерство 

изготовления и художественная ценность. 

Но портной оставался «невидимкой», все лавры открытия новой моды доставались тому, кто носил 

этот костюм (например, известный лондонский денди Дж. Браммелл считал именно себя автором своих 

костюмов, а не своего портного, который только выполнял его указания). Костюм отражал вкус его облада-

теля, а не портного. 

Общая идея внешнего облика европейцев XIX века — показное принятие правил светской и деловой 

жизни и нежелание допускать даже близких людей, своих родственников, детей, друзей, а тем более чужих, 

слуг и т. д., в свой внутренний мир. При этом используются естественные средства: мужчины все чаще но-

сят усы, бакенбарды, сначала короткие («фавори»), потом густые, соединяющие виски с усами, модной 

становится и борода (в чем есть и другое значение — подчеркивание мужественности в противополож-

ность женственному элементу в облике мужчин XVIII века). Женские чепцы, шляпки со страусовыми перь-

ями, вуали, веера, зонтики и другие аксессуары также позволяют, когда это необходимо, отгородиться от 

окружающих, сохранив свою тайну, не позволив разглядеть выражение глаз, улыбку или слезы. 

Мужчины носят фрак, затем сюртук. Треуголку, венчавшую парик, сменяет цилиндр. До середины ве-

ка черный цвет в одежде не приветствуется, как свидетельствующий о бедности, расстроенных делах, по-

нижении по службе. Считается, что французский поэт Шарль Бодлер сделал черный цвет модным, и во 

второй половине века он превалирует в мужской одежде. 
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Чрезвычайно усложнены были правила поведения женщин и в отношении женщин. Жизнь респекта-

бельной женщины XIX века была окружена системой запретов, сопровождавших ее с младенчества. Так, 

девушки до замужества не могли есть в гостях, много говорить, демонстрировать свои знания в какой-либо 

области, зато от них требовалось «умение» легко краснеть и падать в обморок (что, правда, при существо-

вавшей тогда суровой моде на ношение корсетов было нетрудно). Девушке нельзя было выходить одной 

куда бы то ни было и оставаться наедине с мужчиной в течение хотя бы нескольких минут, даже если этот 

мужчина был ее женихом. Она должна была просто одеваться, никогда громко не говорить, не смеяться. Ее 

родители тщательно следили за кругом ее чтения, знакомств и развлечений. Впрочем, после замужества 

предписания этикета для женщины становились немногим легче - она по-прежнему не могла принять гос-

тей-мужчин в отсутствие мужа, предпочитала не появляться одна в общественных местах и строжайшим 

образом следила за своей речью и манерами. Мужчины, в свою очередь, должны были всячески подчерки-

вать привилегированное положение и благочестие дамы, что выражалось в оказании бесчисленных мелких 

услуг и существовании таких норм этикета, как обязательное вставание, снятие шляпы перед женщиной, 

обязанность открывать перед ней двери, помочь сесть, нести все ее вещи от перчатки до дамской сумочки и 

т. п. 

В этот период также усложняется система нанесения взаимных визитов, которые четко регламентиро-

вались по значению и времени. Входят во всеобщее употребление визитные карточки, причем многие стра-

ницы тогдашних руководств по этикету заполнены правилами оформления и послания карточек на случай 

свадьбы, рождения ребенка, соболезнования, приезда, отъезда, формального визита, поздравления и т. п. 

Также строго регламентировались правила приема гостей, застольные манеры, одежда для определен-

ных случаев, ритуалы приветствия и темы бесед. Лишь неукоснительное выполнение всех этих правил да-

вало человеку возможность быть принятым в своем кругу, каким бы этот круг ни был. Естественно, манеры 

представителей высшего света и мелких буржуа различались между собой, но только непременное их со-

блюдение делало человека «респектабельным», т. е. уважаемым и полноправным членом общества. 

Денди.  

Образ денди, сыгравший заметную роль в европейской культуре, носит по преимуществу внешний ха-

рактер. Dandy — англ. щеголь, фат, новое значение этого слова — безупречно одетый человек. Первым об-

разцовым денди считают англичанина Джорджа Брайана Бруммела. Он воплощал тип человека, одетого 

скромно, но с безупречным вкусом и обычно очень дорого. Бруммел прославился особым искусством: ни-

кто не мог так завязать галстук, как он. Денди шили у персональных портных множество вещей на каждый 

день. Один из денди, немецкий писатель Германн Пюклер-Мускау, сообщал, что каждую неделю мужчине, 

желающему прослыть элегантным, требуется 20 рубашек, 24 носовых платка, 10 видов брюк, 30 шейных 

платков, дюжина жилетов и носков. Однако дендизм почти не касался внутреннего мира человека и даже 

его поведения. 

«Байронический герой». Мыслители XIX века противопоставили толпе образ свободной личности, на-

деленной исключительностью. Одним из первых этот образ воплотил великий английский поэт Джордж 

Ноэл Гордон Байрон (1788–1824) в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812–1818), в так называе-

мых восточных повестях (поэмах «Гяур», 1813; «Корсар», 1814; и др.). Поэтому он получил название «бай-

ронический герой». Главные его черты включают в себя: раннее пресыщение жизнью. Утрата связи с окру-

жающим миром. Страшное чувство одиночества. Эгоцентризм (герой не испытывает укоров совести от 

собственных поступков, никогда не осуждает себя, всегда считает себя правым). Таким образом, свобод-

ный от общества герой несчастен, но независимость для него дороже покоя, уюта, даже счастья. Байрони-

ческий герой бескомпромиссен, в нем нет лицемерия, так как связи с обществом, в котором лицемерие яв-

ляется способом жизни, разрушены. Лишь одну человеческую связь признает поэт возможной для своего 

свободного, нелицемерного и одинокого героя — чувство большой любви, перерастающее во всепогло-

щающую страсть. 

Революционер.  

Слово «революция» в момент своего появления (около 1190 г.) означало периодическое возвращение 

звезды в определенную точку своей орбиты, в 1559 г. зафиксировано новое значение: внезапное изменение 

в обществе, морали, полная трансформация. Но слово «революционер» (révolutionnaire) появляется только в 

1789 г. для обозначения участника Великой Французской революции. Это новый тип европейского челове-

ка, ставящего перед собой благородную цель преобразовать общество, воплотив в жизнь принципы свобо-

ды, равенства, братства. Революционер может быть мечтателем, подобно знаменитым утопистам, но и уто-

пию он стремится практически осуществить, как Роберт Оуэн, в 1800 г. в Нью Ленарке (Шотландия) осно-

вавший «идеальную» коммуну. 

В XIX веке тип революционера воплотился в итальянских карбонариях, французских, немецких, вен-

герских революционерах, выдвинутых революциями 1830, 1848–1849 гг., Парижской коммуной 1871 г. В 

Европе были необыкновенно популярны Симон Боливар — лидер латиноамериканских народов в их борьбе 

за независимость, Джузеппе Гарибальди, возглавивший итальянцев в их борьбе за создание единой и неза-
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висимой Италии. Поэт как участник освободительной борьбы народов — образ, притягательный для ро-

мантиков (Байрон, Шелли, Петефи, Мицкевич). 

Но в жизни и в искусстве появляется фигура и лже-революционера, фразера, в трудную минуту готово-

го отступиться от провозглашаемых им идеалов. Таков Орас из одноименного романа Жорж Санд (1841–

1842). 

Деловой человек, буржуазный хищник. Английское слово «бизнес» начало проникать в другие языки 

только в конце XIX века (например, во французский — в 1884 г.), слово «бизнесмен» — еще позже. Но тип 

делового человека — один из характерных для всего века. Брошенный Ф. Гизо призыв «Обогащайтесь!» 

был услышан повсеместно. Формируется класс предпринимателей, дельцов, нередко выступающих в роли 

буржуазных хищников. Их портреты воссоздали Бальзак («Гобсек», целая галерея стяжателей, выведенных 

в других произведениях «Человеческой комедии»), Диккенс («Домби и сын» и другие романы), Домье (ка-

рикатуры).  

Этот тип — оборотная сторона «байронического героя»: эгоисты с охлажденным умом, охваченные 

одной целью и одной страстью, наделенные незаурядным талантом. Но эта цель — богатство и власть, эта 

страсть — деньги, это талант — умение делать карьеру и деньги, подавляя в себе всякое сострадание. 

Обыкновенный человек. Демократизация общества приводит к возникновению неподдельного интере-

са к обыкновенному человеку, его мыслям и чувствам, непростой судьбе. Уже в «Исповеди» Руссо обнару-

живается этот подход к человеку, но массовым он становится в XIX веке. Бальзак и Флобер, Диккенс и се-

стры Бронте, Домье и Курбе отдали дань привлекательному образу человека из народа, не претендующего 

на исключительность, но обладающего не меньшим богатством чувств, а нередко и большей добротой, 

нравственностью, чем люди знатные, состоятельные, образованные.   

Филистер.  

Это слово, в 1830-е годы перекочевавшее из немецкого в другие европейские языки (нем. Philister, 

англ. Philistine, фр. philistin, т. е. «филистимлянин»), первоначально бытовало в студенческом жаргоне, обо-

значая тех, кто часто прогуливает лекции в университете. Новое его значение — обыватель, придерживаю-

щийся вульгарных взглядов, лицемерной нравственности, бездарный и самодовольный. Филистер вопло-

щал качества, наиболее ненавидимые создателями европейской культуры XIX века. Разбойник мог пред-

стать благородным («Жан Сбогар» Ш. Нодье), убийца — достойным сострадания («Кармен» П. Мериме), 

падшая женщина — жертвой или даже героиней («Марьон Делорм» и «Отверженные» В. Гюго), но фили-

стер был предметом только сатиры и презрения. 

Значимость фигуры филистера подтверждается курьезным фактом: один из наиболее популярных сти-

лей эпохи (прежде всего в области быта, но также и искусства) впоследствии получил название, связанное 

именно с этим образом. Это стиль бидермейер. Biedermeier (нем. «бравый господин Мейер», филистер) — 

фамилия вымышленного персонажа из поэтического сборника немецкого поэта Людвига Эйхродта 

«Biedermeiers Liederlust» («Бидермейеровское песенное сладострастие»), вышедшего в 1870 г., но части ко-

торого получили известность начиная с 1850 г. Эйхродт создал пародию на реальное лицо — Самуэля 

Фридриха Заутера, старого учителя, писавшего наивные, трогательные стихи (на одно из его стихотворений 

написали романсы Бетховен и Шуберт). Эйхродт в своей карикатуре подчеркнул филистерство, обыватель-

скую примитивность мышления Бидермейера, ставшего своего рода пародийным символом эпохи. 

Мир вещей.  

XIX век проходит под знаком эклектизма, ручной труд вытесняется машинным производством, новые 

хозяева жизни — разбогатевшие буржуа («нувориши» — фр. nouveau riche — «новый богач») — подменя-

ют требования художественного вкуса требованием комфорта. 

Эта ориентация очевидна уже в бидермейере — последнем крупном стиле европейского быта, сме-

нившемся безудержной эклектикой вплоть до модерна конца XIX века. Центр бидермейера — Австрия 

(1815–1848), затем Германия, Швейцария, откуда он распространяется по всей Европе. Во внешнем облике 

новых вещей отразилось техническое открытие, сделанное около 1830 г. австрийским промышленником 

Михелем Тонетом: он научился гнуть в водяном пару клееную дубовую фанеру (позже — и трубчатые де-

ревянные детали), что позволило изготовлять легкую и изящную мебель (например, знаменитые «венские 

стулья»), в которой на смену классицистической строгости и величественности приходит естественность 

изогнутых форм, говорящих об интимности, комфорте и практичности. 

Один из признаков бидермейера — появление в буржуазном доме «чистой комнаты» (нем. Gute Stube) 

в подражание аристократическим салонам. 

Но это все же был стиль. Вскоре в него вклинились элементы неоготики, затем (во второй половине 

века) «второго рококо», неоампира, неоренессанса. Мир вещей, окружающих человека XIX века, мебель, 

архитектура, улицы, парки, кареты, книги, газеты, безделушки, — все несет на себе печать эклектики. 

Образование. Достижение XIX века — формирование особого «детского мира». Еще на рубеже XVIII–

XIX веков в домах аристократов появляются детские комнаты. Педагогика вслед за Руссо развивала мысль 

о том, что нельзя считать ребенка просто маленьким, недоразвившимся взрослым, детство и юность имеют 
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свою собственную ценность. Появляются специальная детская одежда, книги для детского чтения, игруш-

ки. Создание предметов «детского мира» постепенно превращается в настоящую индустрию. 

XIX века унаследовал от эпохи Просвещения внимание к проблеме воспитания и образования. Можно 

сказать, что именно в XIX веке формируется педагогика как самостоятельная наука. Ее проблемы обсужда-

лись и теоретиками-философами, и практиками, которые пытались на деле внедрить новые принципы и 

методы обучения. 

Национальные системы школьного образования, созданные в странах Западной Европы в ходе реформ, 

имели дуалистический характер, т.е. между ступенями образования (массовой начальной школой и средней 

неполной) не было преемственности. Доступ в среднюю школу был затруднен для представителей низших 

сословий из-за высокой платы за обучение. 

Программы обучения в начальной школе в странах Западной Европы имели много общего.В програм-

му начального обучения были включены основы религии, чтение, письмо, арифметика, некоторые сведения 

из географии, истории, естествознания, пение, уроки труда. На протяжении XIX в. на Западе заметно вы-

росла численность грамотного населения. Тем не менее охватить все население начальным образованием 

не удавалось. В конце XIX в. неграмотность в Пруссии составляла 3 %, во Франции — 15 %, в Англии — 

18 %. 

В XIX в. в крупнейших странах Европы развивается система среднего образования, которое являлось 

привилегией имущих классов. 

В Англии основной тип средней школы — грамматическая школа. Особое место в системе британско-

го среднего образования занимали публичные школы — школы-интернаты для детей из состоятельных се-

мей. В программу обучения входили классические и современные языки, математика, гуманитарные пред-

меты. В конце XIX в. публичные школы вводят в программу обучения естественно-научные дисциплины. 

В Пруссии в системе среднего образования доминировали два типа школы: гимназия и реальное учи-

лище. Если гимназии давали классическое образование, то реальные училища ориентировались на совре-

менный тип образования с естественно-научным уклоном: 

Реальные училища считались менее престижными, нежели гимназии. В 1859 г. в результате реформы 

Бетмана — Гольвена были установлены три типа средних учебных заведений: гимназия классического на-

правления, реальное училище и школа смешанного типа, в которой давалось современное образование и 

латинский язык. В конце XIX в. в немецком школьном образовании наметился процесс интеграции класси-

ческого и современного образования. В классической гимназии увеличивается объем естественно-научной 

подготовки, а в современных школах — объем преподавания латыни. 

Во Франции получили развитие два типа средней школы: лицеи и коллежи. Первоначально и те и дру-

гие имели одинаковую структуру и программы обучения, ориентированные на классическое образование. 

Разница заключалась лишь в источниках финансирования: лицеи финансировались из государственной 

казны, коллежи — муниципалитетами. На протяжении XIX в. во Франции шел поиск оптимальной модели 

среднего образования. Предпочтение было отдано классической школе, где основное внимание уделялось 

истории, рисованию, религии, музыке, языковой подготовке, на которую отводилось до 40 % учебного 

времени. В небольшом объеме изучались предметы естественно-научного цикла. 

Крупным достижением национальных образовательных систем следует считать создание государст-

венных женских учебных заведений. Развитие женской школы шло тем же путем, что и мужской: первона-

чальное доминирование классического образования, усиление позиций современной школы, возникновение 

бифурцированного образования. 

Таким образом, в конце XIX в. в большинстве европейских стран создаются национальные системы 

образования. Повсеместно расширяется участие государства в развитии школьного образования: в его 

управлении, финансировании, регламентации различных аспектов функционирования школы как социаль-

ного института. 

Спорт как общественное развлечение.  

Спорт занял главное место среди общественных развлечений: процветал велосипедный спорт, летом –

теннис, зимой –катание на санях, лыжах и т.д., в ограниченном размере катание на коньках. Особую попу-

лярность приобрело плавание. Первые школы плавания появились во второй половине XVIII начале XIX 

века в Германии, Австрии, Чехословакии, Франции. С середины XIX века в ряде стран началось строитель-

ство искусственных бассейнов. В 1890 было проведено первое первенство Европы по плаванию. С 1896 

плавание включено в программу Олимпийских игр. На этом фоне в конце XIX века появились сторонники 

физической культуры и здорового образа жизни, которые начали агитацию за общее здоровье и физическое 

совершенствование. 

В  XIX веке начали практиковаться походы и прогулки пешком, а также горные восхождения. Туристы 

стали кооперироваться, объединяясь в разные организации. 

Пища. В середине XVIII- начале XIX века Европа узнала огромное количество новых продуктов, были 

разработаны рецепты изысканных блюд, которые требовали к себе должного внимания. В результате поя-

вилось множество видов специализированных ножей, ложек и вилок, и соответственно, усложнились пра-
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вила этикета. В XX веке началось обратное движение: к упрощению и унификации столовых приборов. 

Получила распространение изобретѐнная еще в начале XIX века вилко-ложка (spork). Этот прибор имеет 

углубление для жидкости и 2 или 3 зубца. Пластиковые вилко-ложки обычно подаются в ресторанах фаст-

фуда. Ими удобно есть мороженое и десерты. Другой вариант вилко- ложки: с одного конца ручки нахо-

дится вилка, с другого – ложка. Существует даже прибор, объединяющий ложку, вилку и нож (splayd). Как 

и простая вилко-ложка, он совмещает углубление для жидкости с зубцами и кроме того имеет острый пра-

вый край, что делает его непригодным для левшей. 

Нам кажется естественным, что основные столовые приборы – это нож, ложка и вилка. Однако менее 

половины населения земли пользуются ими. Оставшаяся часть предпочитает есть палочками, ножом и ру-

ками или просто руками. 

В современном своем понимании конфета появилась лишь в XIX веке. 

1810 год. Прорыв в мировой пищевой индустрии и военном деле. Изобретена консервная банка. Зна-

менитая фраза Хлестакова "Суп в кастрюльке прибыл из Парижа..." посвящена именно ей. Британский тор-

говец Питер ДюранPeter Durand запатентовал консервную банку. Первая фабрика по производству консер-

вов открылась в 1813 году, а машина, позволившая автоматизировать процесс, была изобретена в 1846-м. 

По иронии судьбы, консервный нож был изобретен намного позднее банки - только в 1858 году. В 1959 год 

была запатентована консервная банка, для которой не нужна открывашка. С конца 19 века европейские 

державы стали учитывать запасы консервов как стратегические запасы - наряду с запасами пороха, пуль и 

военной формы. 

1830 год. Изобретен "король супов" - марсельский рыбный суп буайбесс. 

1845 год. Впервые изготовлено желе. 

1848 год. Изобретение жевательной резинки в современном понимании этого слова. Многие народы 

мира жевали листья растений, смолу и т.д. В 1869 году в США был получен первый патент на технологию 

изготовления жевательной резинки. Этот патент оказался абсолютно бесполезным - защищенная им рецеп-

тура и технология никогда не применялись для реального производства жевательной резники. В 1871 году 

была изобретена машина для изготовления жвачки. 

1853 год. Картофельные чипсы. Изобретателями нового блюда могут считаться железнодорожный 

магнат и один из легендарных американских миллионеров Корнелиус ВандербильтCornelius Vanderbilt и 

повар отеля в городе Саратога-Спрингс Джордж КрамGeorge Crum. В 1853 году Вандербильт остановился в 

гостинице, где работал Крам, и во время обеда приказал официанту унести поданную ему жареную кар-

тошку, так как она была слишком толсто нарезана и не прожарилась. Крам решил исправить ситуацию: он 

очень тонко нарезал картофель, обжарил его в большом количестве масла до хруста и посолил. Вандер-

бильт пришел в восторг. 

1870 год. Маргарин. 

1871 год. Записан рецепт говядины по-строгановски (бефстроганов). 

1879 год. Изобретен сахарин. Его начала производить ныне существующая компания Monsanto. При 

этом главными покупателями сахарина стали бедняки, которым представилась возможность постоянно 

пить сладкий чай или кофе. Сахарин стал первым из бесчисленного ряда продуктов, которые были призва-

ны заменить некий "вредный" компонент еды, например, сахар или жир. Именно тогда зародилась индуст-

рия похудания: началось производство особых товаров, рассчитанных на борьбу с лишним весом. В США в 

1977 году сахарин был признан канцерогеном, а в 1996 году - он был "оправдан". 

1885 год. Условная дата изобретения гамбургера. Американские историки считают, что гамбургеры 

изобрели на территории современной России или Украины. Несколько тысяч лет назад кочевники-скифы 

жарили куски говядины и ели ее, положив между двумя кусками хлеба (процесс описан Геродотом). На ти-

тул создателя современного гамбургера претендуют Чарли НэгринCharlie Nagrin, который в 15-летнем воз-

расте изготовил гамбургер на сельской ярмарке, и фермер Фрэнк МенчезFrank Menches из Огайо, который 

кормил этим блюдом своих работников. Подлинным "отцом" современного гамбургера считается предпри-

ниматель Уолтер АндерсонJ. Walter Anderson из города Уичита, штат Канзас, который основал сеть заку-

сочных White Castle Hamburger, где главным блюдом меню стал гамбургер. Ныне не существующая сеть 

кафе Wimpy Grills, основанная в 1934 году, придала гамбургерам два качества, которые определили их бу-

дущую глобальную экспансию. Впервые гамбургеры стали продавать по крайне низким ценам, и впервые 

они начали продаваться за пределами США. 

В начале XIX века и в Европе, и в США вегетарианство стали активно пропагандировать не только 

учѐные, исследователи, но и общественные деятели, люди культуры. Наибольшую популярность в то время 

идеи вегетарианства приобрели в Англии. Известный английский поэт П.Б. Шелли призывал всех уважаю-

щих себя граждан отказаться от мясной пищи. А когда сторонников растительной диеты стало достаточно 

много, в 1847 году в Манчестере англичане-вегетарианцы учредили первое в мире вегетарианское общест-

во. С XIX века это течение становится всѐ популярнее, а в 1908 году, объединяя свои усилия, вегетарианцы 

разных стран создают Международный вегетарианский союз. 
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До конца 19 века не было известно, какая пища действительно нужна человеку для поддержания жиз-

ни. Люди ели лишь то, что могли найти. До 18 века продукты не очищались и поступали на стол человеку 

практически в природном виде. Случаи ожирения впервые стали фиксироваться европейскими медиками 

лишь в конце 18 века - начале 19 века. Показательно, что первые диеты стали широко известны именно в 19 

веке. 

По данным американской писательницы Лоры Фрэзер\Laura Fraser, автора книги "Сбрось Вес! Фаль-

шивые Надежды и Жирные Прибыли в Индустрии диет"\ Losing It - False Hopes and Fat Profits in Diet 

Industry, первым человеком, который создал оригинальную диету на основе религиозных норм, а также на-

чал ее рекламу, был американский проповедник Сильвестер Грэм\Sylvester Graham. В начале 1830-х годов 

он создал теорию, согласно которой переедание ведет к появлению излишнего веса, который в свою оче-

редь, является причиной многих болезней, которые, в свою очередь, являются видом божественного нака-

зания за неумеренность. Чтобы избегать ожирения, Грэм предлагал полностью отказаться от употребления 

мяса. Кроме того, Грэм занялся бизнесом - он начал выпускать крекеры, которые, в отличие от изделий то-

гдашних пекарей, изготавливались исключительно из муки грубого помола. Грэм не имел медицинского 

образования, но его идеи соответствуют современным представлениям медиков. Однако представления 

Грэма были основаны не на научных фактах, а на существовавшем тогда классовом разделении. Хорошо 

питавшиеся богачи были толстыми, бедняки - худыми, а праведники и религиозные деятели заботились о 

том, как накормить голодных. 

В 1850 году британец Уильям Бантинг\William Banting провел эксперимент по борьбе с собственным 

весом, после того как обнаружил, что не в состоянии подняться по лестнице. Он прибегал к помощи турец-

ких бань, физических упражнений и т.д., но не добился успеха. Ряд врачей, которые его пользовали, сооб-

щили ему, что ожирение неизлечимо. Доктор Уильям Харви\William Harvey предложил полностью Бантин-

гу отказаться от мучного и сладкого. Бантинг попробовал и смог начать сбрасывать по полкило веса в не-

делю. Этот опыт позволил написать ему ряд книг, в которых Бантинг выдвинул теорию, что съеденные 

картошка и хлеб в организме человека превращаются в жир. Книга стала первым в мире диетическим бест-

селлером и была переведена на французский и немецкий языки. 

Связь между структурой питания и здоровьем человека в 19 веке не была досконально исследована: 

впрочем, ответов на многие вопросы нет и поныне. Диеты, появлявшиеся в ту эпоху, рекомендовали по-

требление большого количества хлеба, картофеля, мучных изделий и корнеплодов. Фрукты были относи-

тельной редкостью, поэтому их влияние на организм человека в расчет не принималось. Диетой, необходи-

мой для приобретения мышечной силы (широко, например, известна британская "диета боксера") счита-

лось потребление мяса, молока, вина и пива. 

В 1870-1890-е годы американский химик Уилбур Этватер\Wilbur Olein Atwater сумел "разложить" про-

дукты питания на исходные компоненты: жиры, белки и углеводы и впервые ввел понятие калорийности 

продуктов (в начале 20 века другой американский ученый Рассел Читтенден\Russell Chittenden доработал 

идею калорийности пищи и начал подсчитывать калорийность отдельных продуктов) . Открытия Этватера 

не были восприняты врачами, но к ним позитивно отнеслись власти США. По заказу Министерства Сель-

ского Хозяйства\Department of Agriculture, Этватер провел несколько тысяч экспериментов, ставивших сво-

ей целью проанализировать питательность различных продуктов. 

Этватера ныне считают "отцом" современной" диетологии, поскольку на основе исследований челове-

ческого метаболизма он пришел к выводу, что ежедневный рацион здорового человека должен быть сба-

лансирован по количеству белков, жиров и углеводов, а количество потребляемых калорий не должно пре-

вышать определенных пределов для людей, ведущих активный или пассивный образ жизни. Кроме того, 

Этватер настаивал, что человеку необходимо потреблять не менее 100 гр. белков в сутки. Этватер также 

пришел к выводу, что современные ему состоятельные американцы и европейцы (он много времени рабо-

тал в Германии) потребляют слишком много еды, особенно жиров и сладостей. 

В конце 19 - начале 20 века в Западной Европе и США полнота перестала восприниматься как свиде-

тельство состоятельности и красоты. В Западной Европе и США исчез голод, продукты питания, в том чис-

ле, и мясо, стали доступны большинству населения этих стран. Представители высших классов, особенно 

женщины, стали тщательно следить за весом. Именно тогда, впервые проявилась тенденция, которая на-

блюдается в мире сегодня: состоятельные люди, как правило, стройные - а бедные, наоборот, полные. 

Жертвой моды на стройность стал даже прославленный британский политик Уильям Гладстон\William 

Gladstone, который разработал свою собственную теорию: он жевал пищу очень долго и похудел. Некий 

врач Хорэс Флетчер\Horace Fletcher воспользовался идеей Гладстона и начал пропагандировать этот метод 

избавления от излишнего веса, настаивая, что каждый кусок пищи необходимо пережевывать не менее 30 

раз. В свою очередь, почитателями этого опыта стал легендарный американский миллионер Джон Рокфел-

лер\John D. Rockefeller, а также курсанты американской военной академии в Вест-Пойнте\West Point 

В 1879 году в США был изобретен первый искусственный подсластитель - сахарин. Его начала произ-

водить ныне существующая компания Monsanto. При этом, реклама сахарина не адресовалась полным лю-

дям. Его главными покупателями стали бедняки, которым представилась возможность постоянно пить 
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сладкий чай или кофе. Сахарин стал первым из бесчисленного ряда продуктов, которые были призваны за-

менить некий "вредный" компонент еды, например, сахар или жир. Именно тогда зародилась индустрия 

похудания: началось производство особых товаров, рассчитанных на борьбу с лишним весом. Значительное 

количество подобных средств создавалось шарлатанами. Для помощи полным людям тогда использовали 

соду, мышьяк и стрихнин. Кроме того, полным людям предлагалось глотать капсулы, содержащие личинок 

ленточный червей (реклама этого средства гласила, что после употребления этой капсулы человек может 

есть все что угодно и сколько угодно - черви будут есть еду у него в желудке). В 1929 году сигареты Lucky 

Strike рекламировали как средство для похудания. Впрочем, в этом средстве нет ничего нового: считается, 

например, что во многих армиях мира 17-19 веков курение поощрялось, поскольку позволяло уменьшить 

пищевой рацион солдат. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем характеризуется социальная жизнь европейского общества нового времени? 

 

 

Тема 7.3. Особенности духовной жизни нового времени. 

1. Характерные особенности культуры эпохи Нового времени. 

2. Научные и технические достижения культуры эпохи Нового времени культура рационализм творче-

ство европейский просвещение. 

3. Классическая научная картина мира. 

4. Художественные стили эпохи Нового времени 

 

1. Характерные особенности культуры эпохи Нового времени. 

Европейская культура эпохи Нового времени охватывает XVII-XVIII вв. Для этой эпохи были харак-

терны все большее распространение капиталистических отношений при сохранении элементов феодализма, 

ожесточенная борьба западных государств за господство на мировом рынке и широкомасштабная колони-

зация ими огромных территорий на континентах Африки, Азии и Америки. Становление цивилизации но-

вого типа сопровождалось утверждением растущего общественного класса – буржуазии, завершением 

формирования европейских наций и централизованных монархических государств. Происходило разложе-

ние феодальной формации. Это была эпоха буржуазных революций, повлиявших на изменение мировоз-

зренческих установок культуры. Заявил о своих правах индивидуализм, развернулось предпринимательст-

во. Складывались новая научная картина мира, методология опытно-экспериментальных исследований и 

система ценностей практичного человека. 

Эпоха Нового времени отмечена интенсивным развитием культуры, ростом и дифференциацией наук. 

Благодаря бурному развитию естествознания и техническому прогрессу во второй половине XVIII в. про-

изошел промышленный переворот, завершивший переход от мануфактурного производства к фабрично-

заводскому, которое в ранний период основывалось на частичной механизации производственных процес-

сов. Первоначальное накопление капитала сопровождалось в крупных западноевропейских странах массо-

вой пролетаризацией и эксплуатацией трудовых социальных слоев. 

Главной характеристикой цивилизации и культуры Нового времени стал рационализм. В экономике он 

проявился в характерном для предпринимателя-буржуа строгом расчете, планомерном и трезвом стремле-

нии к поставленной цели, калькулированном использовании капитала и производственных ресурсов, про-

думанной организации труда; в политике – в подчинении гражданского общества и государственно-

правовых институтов принципам целесообразного функционирования. Сквозь призму теории обществен-

ного договора общество виделось именно как целесообразно организованный механизм. В философии и 

науке центральное место отводилось рациональным методам, обеспечивающим объективное познание ми-

ра. На первый план выдвинулись требования доказательного знания, логически непротиворечивой теории. 

Мир уже не казался чудесным и загадочным, все его части воспринимались устроенными по естественным 

неизменным законам. В обыденной жизни здравый смысл возобладал над догматизмом и мистицизмом. 

В культуре Нового времени появился новый нетрадиционный тип личности, для которой были харак-

терны автономность и стремление к свободе. Человек Нового времени не удовлетворялся изначально дан-

ным, а целеустремленно выстраивал свое Я и свой предметный мир. При этом он все увереннее опирался на 

константные мотивы поведения, все более освобождался от предрассудков и безотчетных действий, стре-

мился управлять собой. 

Однако, будучи в идеале свободным самовластным творцом, движимым разумом, человек Нового вре-

мени уже больше не ощущал себя центром Вселенной. Миропредставление, порожденное смелыми астро-

номическими идеями и теориями Коперника, Бруно и Галилея, наталкивало на мысль, что Земля – всего 

лишь один из множества миров, а в бесконечном космическом пространстве вообще нет центра. И далее 

следовал вывод о том, что человек – только частица мироздания. Превращение Бога в некое «вместилище» 

мира и в трансцендентную силу, приведшую универсум в движение, но непосредственно не вмешиваю-
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щуюся в природные и социальные процессы (точка зрения И. Ньютона), хотя и вело к утверждению пред-

ставлений об автономии и свободе, но одновременно усиливало ощущение одиночества и незащищенности 

человека в мире («Мысли» Б. Паскаля), непрочности земного бытия, обреченности действовать на свой 

страх и риск в одиночку и во всем полагаться только на себя. В культуре наметился интерес к постижению 

внутреннего мира человека, проявившийся главным образом в художественном творчестве. 

Индивидуалистическое видение мира привело к фаустовскому одностороннему пониманию свободы 

западным человеком как расширения собственного присутствия в мире. Экспансионизм проявился в не-

обузданном желании господствовать над природой, в колониальной политике и религиозной миссионер-

ской деятельности, культурном гегемонизме, однополярном западноцентризме. 

Еще одна важная особенность новоевропейской культуры и цивилизации – практицизм. Он преобладал 

и в экономической стратегии, основывавшейся на стремлении приумножить имущество, получить наи-

большую прибыль от своего капитала, и в научном знании, которое все больше ориентировалось на прак-

тический результат. Само поведение и жизнеустроение имущих классов все более проникалось духом ути-

литаризма. Практицизм в сочетании с индивидуализмом лег в основу буржуазного мировоззрения и образа 

жизни. 

2. Научные и технические достижения культуры эпохи Нового времени культура рационализм творче-

ство европейский просвещение 

В эпоху Нового времени формировались мировоззренческие установки, идеалы и нормы науки, ориен-

тирующие на решение практических задач. Ведущую роль в развитии науки XVII-XVIII вв. играли механи-

ка, астрономия, математика. В этих отраслях знания были созданы фундаментальные теории. Эксперимен-

тальное естествознание стало лидером научного прогресса во всех крупных европейских странах. Только в 

Германии лидерство вначале сохранялось за гуманитарными науками. Особый вклад в становление новой 

системы знания внесли Галилее Галилей (1564-1642) и Исаак Ньютон (1643-1727). Создав оригинальные 

образцы классической механики, они заложили основы физической науки, которая в то время базировалась 

соответственно на механистической картине мира. Через призму данной картины мира объекты природы и 

общественные явления рассматривались по аналогии с механическими системами. 

Важным методом науки Нового времени стал эксперимент, который проверял результаты теоретиче-

ского исследования. 

Важной особенностью науки Нового времени явилось разрушение средневекового представления об 

иерархически упорядоченном конечном космосе, качественно дифференцированном по степени прибли-

женности к Богу. Перед человеком открылась бесконечная, управляемая одними и теми же законами Все-

ленная, в которой все пребывало в постоянном движении. Благодаря этому из объяснения мира постепенно 

вытеснялись мистические представления о предустановленной гармонии, божественной цели, чуде. Все в 

мире объяснялось сочетанием естественных причин и следствий. В новой научной картине мира обнаружи-

лось стремление преодолеть границы повседневного чувственного опыта (при создании идеализированных 

объектов научной теории). Оставалась в прошлом геоцентрическая система, забывалась Аристотелева фи-

зика. Новая наука открывала законы, лежащие за пределами элементарной очевидности. 

Открытия в естествознании завоевывали все большую популярность среди образованной части населе-

ния. Так, в Англии середины XVII в. в салонах «джентльмены и леди считали хорошим тоном говорить о 

воздушных насосах и телескопах, о химии и магнетизме» (Р.Ю. Виппер). 

Характерно, что при новой системе знания математика рассматривалась как образец для построения 

любой науки. Был создан математический метод, продуктивность которого подкреплялась естественнона-

учным экспериментом. 

Математика XVII-XVIII вв. повлияла на развитие новых отраслей науки, базирующихся на принципе 

движения. Большая заслуга математиков того времени – создание методов исследования переменных вели-

чин (Декарт). С их помощью изменяющаяся природная реальность была описана в формализованных поня-

тиях и законах. Алгебраический метод в геометрии, учение о бесконечно малых величинах, теория инте-

гральных и дифференциальных исчислений (Лейбниц, Ньютон, братья Бернулли, Д. Аламбер), теория ве-

роятностей (Паскаль, Ферма) заложили основы современной математической науки, которая упрочила свои 

связи с физикой, естествознанием в целом, начала проникать в сферу гуманитарного знания. 

Математические методы стали использоваться в решении практических задач. Паскаль изобрел счет-

ную суммирующую Машину для облегчения труда финансовых работников. Теория вероятностей приме-

нялась в вопросах страхования. С помощью математики пытались отрегулировать социальные отношения. 

На основе новых мировоззренческих принципов формировались предметное поле и методы исследова-

ния таких наук, как химия и биология. Роберт, Бойль сформулировал научное определение химического 

элемента, ввел в химию экспериментальный метод, положил начало химическому анализу. Антуан Лавуа-

зье активно применял математические (количественные) методы в химии, стал одним из основателей тер-

мохимии. Врач Уильям Гарвей считается отцом современной физиологии и эмбриологии, он создал учение 

о кровообращении. Декарт ввел понятие рефлекса. Карл Линней разработал классификацию видов расти-

тельного и животного мира, Жан Батист Ламарк создал первое учение об их эволюции (трансформизм). 
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Ученые-теоретики внедряли в сферу практического производства новый стиль научно-инженерного 

мышления и операциональной деятельности; формировалось техническое отношение к экспериментальной 

работе. 

Появилась научная техническая литература; в колледжах складывалась система технического образо-

вания, постепенно вытеснявшая средневековую традицию передачи знания от мастера к ученику. Во вто-

рой половине XVIII в. в инженерной практике все более активно использовались знания естественных и 

математических наук. Ряды инженеров росли, и к началу XVIII в. эта профессия была уже достаточно пре-

стижной, а сам инженер оценивался как работник интеллектуального труда. 

В середине XVIII в. началась промышленная революция. К концу столетия самыми обычными объек-

тами инженерной деятельности были подъемные механизмы, мельницы, часы, прядильные и ткацкие стан-

ки, прокатные линии и т.п. Складывался облик техногенной цивилизации, разрасталась инфраструктура 

фабрик, заводов, индустриальных городов. 

Технологическое усложнение производства потребовало применения методов технического проекти-

рования. Разрабатывая эти методы, Гаспар Монж создал начертательную геометрию, позволяющую пред-

ставить любое техническое устройство в виде вспомогательной модели и математически точной чертежной 

схемы. 

XVII-XVIII вв. ознаменовались многочисленными техническими изобретениями. Телескоп (Г. Гали-

лей, И. Кеплер) и микроскоп существенно расширили границы человеческого познания. Маятниковые часы 

(X. Гюйгенс) позволили надежно и точно измерять время в научном эксперименте, а в судоходстве – опре-

делять долготу. Широко распространившись в быту, они формировали привычку регулировать повседнев-

ную жизнь, учили пунктуальности. Бой часов напоминал о необратимости времени и необходимости пло-

дотворно использовать каждую минуту. Изобретение термометра (Г. Галилей) позволило заменить субъек-

тивные оценки температуры объективными. Ртутный барометр (Э. Торричелли) обеспечил точную фикса-

цию атмосферного давления. 

3. Классическая научная картина мира. 

Наиболее важными в научной картине мира являются астрономические и физические представления, 

потому что они рисуют цельный образ мироздания, охватывают своим вниманием всю Вселенную. Поэто-

му в естествознании главными науками являются астрономия и физика. Картина мира начинается, как мы 

помним, именно с астрономических идей. Так, одной из основных черт первой, или древней научной, кар-

тины мира был геоцентризм, созданный греческим ученым Птолемеем. Вспомним, что по геоцентрическим 

представлениям мироздание – это грандиозная сфера, в центре которой находится неподвижная шарооб-

разная Земля, а все планеты и звезды движутся вокруг Земли во внутренней пустоте этой сферы. 

Вторая научная картина мира ознаменовалась открытием и даже, как говорили современники и после-

дователи, переворотом в астрономии, который был сделан польским ученым Николаем Коперником в на-

чале XVI в. Старые геоцентрические представления для своего времени и для многих последующих столе-

тий были весьма убедительными. Они с успехом все объясняли и отвечали на все вопросы. Но человече-

ский разум не стоит на месте, он постоянно устремляется к новому, неизвестному, задает новые вопросы, 

ставит новые проблемы. Поэтому настало время, когда старая геоцентрическая картина мира не все уже 

могла объяснить и не со всеми вопросами справиться. Она пришла в противоречие с новыми обнаружен-

ными людьми фактами. Так, Коперник, долгое время наблюдая за движением небесных тел, заметил, что 

некоторые из них движутся по четким круговым орбитам, а некоторые совершают какие-то странные пет-

леобразные движения. Он выяснил, что первые объекты – это звезды, а вторые – планеты, подобные нашей 

Земле. Почему движения планет и звезд отличаются друг от друга? Ведь геоцентрическая теория говорила 

о том, что вокруг неподвижной Земли вращаются все небесные тела, а это значит, что мы должны наблю-

дать одинаковые траектории (направления движения) как планет, так и звезд. Но мы видим другое, следо-

вательно, геоцентризм неправильно объясняет происходящее. 

Коперник сделал необыкновенно смелое для своего времени предположение о том, что Земля – это не 

неподвижный центр мира, а одна из планет, которая вместе с другими вращается вокруг настоящего непод-

вижного центра мироздания – Солнца. Совместное движение Земли и других планет вокруг Солнца и при-

водит к тому, что мы видим не ровные круговые, а петлеобразные траектории этих планет. Или, говоря 

иначе, движение Земли искажает реальную картину их вращения вокруг Солнца. Дальнейшие наблюдения 

и размышления убедили Коперника в верности его первоначального предположения. Как мы уже знаем, его 

теория стала называться гелиоцентризмом и сменила древний геоцентризм. Она многое объяснила по-

новому и гораздо лучше, чем геоцентрическая теория; она смогла ответить на те вопросы и снять те про-

блемы, с которыми не справлялась птолемеевская картина мира. До сих пор наши представления о Солнеч-

ной системе являются по преимуществу коперниковскими. 

Теория Коперника нанесла сокрушительный удар по религиозным средневековым представлениям. 

Ведь, согласно теории Птолемея, Земля являлась неподвижным центром мироздания. Считалось, что ад, 

куда попадают после смерти грешники, находится под Землей, а рай, где блаженствуют праведники, – на 

небе, то есть ад и рай расположены на противоположных концах мироздания. У Коперника же получилось, 
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что Земля сама движется по небу вокруг Солнца, а значит, ад, который находится под Землей, расположен 

на небе, рядом с раем, чего никак не могло быть по религиозным представлениям. Церковники сожгли кни-

гу Коперника, а его самого принудили отречься от своих взглядов. Но открытие было сделано, и новые 

идеи неумолимо шли вперед, попирая старые. Искусственно сдержать научную мысль было невозможно. 

Теория Коперника ознаменовала начало новой эпохи в развитии науки, глобальной смены научных пред-

ставлений, явилась исходным пунктом второй научной революции. 

Вспомним: одной из основных особенностей первой, или древней, научной картины мира был панте-

изм – представление о мироздании как об огромном живом и разумном организме, подобном человеку, 

только намного превосходящем его временными и пространственными масштабами. В мире все разумно, 

целесообразно и гармонично, считали древние. Вселенную пронизывает некая духовная сила, которая и 

делает все вокруг прекрасным и упорядоченным, думали они. 

В Новое время наука гордо заявила, что теперь она знает больше, чем в древности, продвинулась в 

своем развитии далеко вперед и поэтому может объяснить мир без всяких фантазий и вымыслов о каких-то 

невидимых силах или скрытых основаниях, якобы растворенных в нем. Мироздание можно объяснить од-

ними только естественными (т. е. природными) причинами и решительно изгнать из картины мира все 

сверхъестественное и таинственное, считали представители классического естествознания. 

Наука Нового времени утвердила иной взгляд на мир, по которому он представляет собой не живой и 

разумный, а грандиозный, неживой и неразумный механизм. А стройность, упорядоченность и гармония 

мироздания объясняются тем же, чем гармония и стройность любого механизма: четкой подгонкой всех его 

частей, точными размерами, правильным расчетом, грамотным устройством и безупречной работой. Пред-

ставьте себе часовой механизм – он работает отлаженно и четко, хотя никакой души и никакого разума в 

часах нет. Неодушевленный механизм способен быть таким же безупречным и гармоничным, как и оду-

шевленный организм. Откуда же это в механизме? Все очень просто: любой механизм состоит из каких-то 

тел, между которыми действуют неизменные силы, подчиняющиеся определенным законам. Эти тела, силы 

и неизменные законы делают механизм упорядоченным и гармоничным. Надо только открыть механиче-

ские законы взаимодействия тел и все объяснить с помощью этих естественных законов, без всяких вымы-

слов и фантазий. Данные законы должна открывать и исследовать специальная наука – механика, которая 

поэтому и стала одной из главных в классическом естествознании. 

Наиболее выдающимся представителем механики и вообще – второй научной картины мира был анг-

лийский ученый XVII–XVIII вв. Исаак Ньютон. И если первую научную картину мира часто называют ари-

стотелевской, то вторую считают ньютоновской. Зачем нам какие-либо вымыслы для объяснения мира, 

спрашивает Ньютон. Ведь мироздание – это физические тела и механические силы, действующие между 

ними. Найдем законы этих сил и объясним все только одной механикой. Если бы мы спросили Аристотеля, 

почему небесные тела движутся так четко и упорядоченно, он бы, наверное, ответил, что у каждого небес-

ного тела есть разумная душа, которая и направляет это движение. Если бы мы задали тот же вопрос Нью-

тону, он, скорее всего, не стал бы ссылаться на разумную душу небесных тел, а сказал, что вся упорядочен-

ность и разумность небесного движения объясняется тем, что оно подчиняется закону всемирного тяготе-

ния, по которому два любых физических тела взаимно притягиваются с определенной физической силой. 

Говоря проще, чем больше массы двух тел и меньше расстояние между ними, тем с большей силой они 

притягиваются. Эта сила всеобщего взаимного притяжения тел и обусловливает стройность, четкость и как 

бы разумность их движения. Ньютон сформулировал три закона механики, которыми, по его мнению, мож-

но описать и исчерпать все происходящее в мире. Эти законы являются классическими, до сих пор состав-

ляют основу механики и изучаются в школьном курсе физики. 

Поскольку главным в объяснении мира стало установление его механических законов, а они выража-

ются и записываются математически, то естествознание Нового времени заговорило на языке математики. 

«Книга природы, – говорил известный итальянский ученый XVI–XVII вв. Галилео Галилей, – написана на 

языке математики, и кто хочет прочитать ее, тот должен знать эту науку». Вспомним, еще Пифагор с уче-

никами заметили, что в мире действуют количественные закономерности, что все можно посчитать или вы-

разить численно. Эта идея была продолжена и развита в Новое время. Математическим языком можно опи-

сать вообще все существующее, считали представители классического естествознания. К тому же язык этот 

более прост, краток и им легче пользоваться. Пусть перед нами три каких-либо предмета. Эту ситуацию 

(независимо от предметов, о которых идет речь) можно описать кратким и простым математическим выра-

жением: 1 + 1 + 1 = 3. Оно является математической схемой или моделью, под которую можно подвести 

огромное множество конкретных ситуаций. Древняя наука говорила о мире преимущественно на естест-

венном (т. е. разговорном) языке, естествознание Нового времени стало более часто употреблять язык ма-

тематический, и это позволило ему продвинуться гораздо дальше в познании мира и получить намного 

больше информации о нем, чем это могла сделать античная наука. 

С ростом объема научных знаний происходит разветвление прежде единой науки на разные направле-

ния и разделы. И если в античности роль всех наук, как правило, выполняла философия, то в Новое время 
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появились физика, химия, биология и многие другие дисциплины. Вот почему мы говорим, что естество-

знание как таковое родилось именно в Новое время. 

Представление, по которому мироздание – это грандиозный механизм, пришедший на смену антично-

му пантеизму, называется механицизмом. Вспомним, что древний пантеизм обусловливал бережное отно-

шение его представителей к окружающей природе. Нельзя вредить живым существам, считали они, потому 

что у них, как и у человека, есть душа. Механицизмом Нового времени всякие представления об одушев-

ленности природы были безжалостно изгнаны. Любой объект окружающего мира, как и мир в целом, счи-

тали представители механицизма, является более или менее сложным механизмом, бездушной и неразум-

ной машиной, и поэтому вовсе не обязательно относиться к природным объектам бережно. Наоборот, мож-

но делать по отношению к ним что угодно. Известный французский философ Рене Декарт считал, что душа 

есть только у человека, а все животные – это всего лишь механические роботы или автоматы, по отноше-

нию к которым мы вправе делать что хотим. А другой французский философ – Жюльен Ламетри пошел 

дальше Декарта и утверждал, что души нет и у человека, что человек – тоже механизм, только очень слож-

ный. Он даже написал книгу под названием «Человек-машина». Неудивительно поэтому, что именно в Но-

вое время начинается активное завоевание, покорение и преобразование природы человеком. (Через не-

сколько столетий мы получили ужасающие результаты этой деятельности, которая поставила и природу, и 

человечество на грань уничтожения.) 

Отказавшись от древних представлений о пантеистической силе, растворенной в мире, наука Нового 

времени стала рассматривать его в качестве огромного механизма, а мировое совершенство объяснять не-

изменными законами, действующими во Вселенной. Однако при таком взгляде на мироздание естественно 

возникают вопросы: откуда взялись эти законы, почему они именно такие, а не другие, в силу чего они не-

изменны, каким образом появился грандиозный механизм мира, что было его причиной? Не мог же он воз-

никнуть из ничего! Естествознание Нового времени не могло не отвечать на вопрос о происхождении мира. 

Но отвечало оно на него очень кратко, формально. 

Таким ответом был деизм. Мы уже знаем, что это представление, по которому мир создан Богом. Од-

нако после создания грандиозного мирового механизма и наделения его всеми необходимыми законами, 

говорят деисты, Бог самоустранился, мир существует сам по себе, управляется своими естественными за-

конами, а Бога после его самоустранения нигде, никак и никогда нет и не может быть. Да и зачем он нужен 

миру, если механические законы вечны, неизменны и всегда будут поддерживать мироздание в одном и 

том же состоянии? Мир, управляемый этими законами, самодостаточен, то есть для его существования ни-

кто и ничто не требуется. Это в Средние века считалось, что материальный, физический мир без ежесе-

кундного контроля потустороннего или внешнего теистического Бога рассыплется в прах, превратится в 

хаос, поэтому Бог постоянно держит в своих руках несовершенное мироздание, не позволяя ему погибнуть. 

Но если мир – это совершенный и безупречный механизм, как считалось в Новое время, тогда его не надо 

контролировать и оберегать (точно так же, как и часовой механизм, – он работает сам по себе точно и безу-

пречно без всякого вмешательства часовщика – Бога). 

Причем вселенский механизм не может сломаться, или испортиться, или дать хоть малейший сбой, по-

тому что он создан совершенным Богом и навеки совершенен. Как видим, в деизме Бог представляет собой 

полную противоположность теистическому божеству. В теизме Бог – это надприродная всемогущая лич-

ность, Творец, или Господь (т. е. – господин всего существующего), мироздания. Все с него начинается, им 

и заканчивается. Он находится в центре наших мыслей и чувств, в центре нашего внимания, незримо при-

сутствуя во всем, что нас окружает, и руководя всем, что мы делаем. И наоборот, в деизме Бог превращает-

ся в формальную безличную первопричину мира, исходную точку существования, после декларации (заяв-

ления) которой мы напрочь о нем забываем и далее интересуемся только естественным миром и его зако-

нами, а не причиной его появления. Понятие о Боге нужно деизму только для того, чтобы один раз ответить 

на один-единственный вопрос: откуда взялся мир? «Создан Богом», – отвечает деизм и навсегда забывает о 

Боге, идея которого деизму, как видим, фактически не нужна. Следовательно, можно утверждать, что в де-

изме почти нет Бога, и поэтому данное воззрение очень близко к атеизму. 

История донесла до нас эпизод из беседы Наполеона с известным французским астрономом и матема-

тиком XVIII в. Пьером Лапласом. «Почему в своих сочинениях, – спросил его Наполеон, – вы ни в одном 

месте не упоминаете о Боге?» – «Я не нуждался в этой гипотезе», – гордо ответил ученый. Слова Лапласа 

можно понимать так. Если для объяснения мира потребовалось бы представление о сверхъестественном и 

всемогущем существе, если никак нельзя было бы объяснить мироздание без этого представления, тогда, 

конечно же, пришлось бы говорить о Боге. Но если можно описать мир одними только естественными при-

чинами, постичь происходящее без ссылки на высшие и таинственные силы, якобы управляющие мирозда-

нием, тогда представление о Боге мне вовсе ни к чему. Приблизительно то же самое утверждал деизм, все 

дальше уводя человеческую мысль от бездоказательной веры, умозрительных утверждений, фантазий и 

вымыслов, заставляя ее экспериментировать и доказывать, делая ее более научной и менее религиозной. 

Важное место в научной картине мира занимает вопрос: как он существует – неизменно или же меня-

ется? Вспомним, что в аристотелевской картине мира все меняется, однако это всеобщее изменение носит 
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циклический характер: повторение одних и тех же этапов своего существования совершает и каждая от-

дельная вещь, и весь мир в целом. 

Классическое естествознание Нового времени создало иной взгляд на мироздание, который вытекает 

из уже известных нам механицизма и деизма. Вселенная – грандиозный механизм, существующий по неиз-

менным законам и созданный деистически понимаемым Богом. Само понятие механизма предполагает не-

что неизменное. Организм, в отличие от механизма, может меняться, ведь он растет, развивается. А как 

может меняться механизм? Он может сломаться или усовершенствоваться – вот два единственно возмож-

ных варианта его изменения. Однако механизм Вселенной, созданный Богом, совершенен с точки зрения 

науки Нового времени. А это означает, что сломаться или испортиться он не может. Кроме того, он не мо-

жет и усовершенствоваться, потому что он и так предельно совершенен. Следовательно, мировой механизм 

является неизменным и существует всегда в одном и том же виде. 

Мироздание стационарно (от лат. stationarius – неподвижный), утверждали ученые Нового времени. 

Оно, конечно же, в каких-то деталях и частностях может немного меняться, но по большому счету всегда 

пребывает в одном и том же состоянии. А если оно неизменно, значит, возможно нарисовать полную и за-

конченную научную картину мира, к которой нечего будет добавить и в которой нечего будет исправлять. 

Не меняется мир, не меняются и научные представления о нем. Надо только до конца открыть и исчерпать 

все механические законы, по которым устроена и существует Вселенная. А поскольку законов этих не так 

уж много, то получение окончательного знания о мире и обретение полной истины не за горами, считали 

представители классического естествознания (еще и потому называемого классическим, что считало свои 

знания о мире исчерпывающими, а научную картину его – завершенной, нарисованной до конца). 

Первую, или древнюю, картину мира мы сравнивали с живописным полотном. Античный мир рисовал 

ее с большой долей выдумки и фантазии, поэтому она являлась прекрасной и завораживающей, но сходство 

с реальностью было минимальным. Так и художник, создавая свою композицию, более стремится выразить 

в ней свои мысли и чувства, а не с точностью воспроизвести изображаемый им объект. Его произведение 

поэтому получается красивым, но зачастую в очень малой степени сходным с реальностью. Если продол-

жить наше сравнение, то вторую, или ньютоновскую, механистическую картину мира можно уподобить 

черно-белой фотографии: сродство с реальностью стало в сотни раз большим, однако все краски и оттенки 

исчезли, появилась какая-то скучная безжизненность, неинтересная статичность (неподвижность). Фото-

графия, конечно же, точно воспроизводит объект, но, как уже говорилось, достаточно часто мы ей предпо-

читаем красочный рисунок. 

Вторая научная картина мира, которая возникла приблизительно в XVI–XVII вв., явилась классиче-

ским естествознанием и с небольшими изменениями существовала до конца XIX в. 

Механистический взгляд на природу оказался необычайно плодотворным. Вслед за ньютоновской ме-

ханикой были созданы гидродинамика, термодинамика, теория упругости и множество других дисциплин, 

где физика достигла огромных успехов. Однако оставались две области, в которых механистической теори-

ей мало что можно было описать и объяснить. Этими областями были свет и электричество. 

Пытаясь объяснить свет с помощью своей механики, Ньютон говорил, что он представляет собой по-

ток маленьких частиц или, как часто говорят в науке, корпускул (от лат. corpusculum – тельце), которые 

несутся от источника света, взаимодействуют по механическим законам и вызывают ощущение света, по-

падая в человеческий глаз. Однако такое объяснение не было вполне удовлетворительным: ведь один луч 

света свободно проходит через другой, а если бы это были два потока частиц, как считал Ньютон, то они 

сталкивались бы и как-то изменяли направление своего движения, отклоняясь или изламываясь. Значит, 

свет – не поток корпускул, а что-то другое. Но что? 

На этот вопрос попытался ответить нидерландский ученый XVII в. Христиан Гюйгенс. Вполне воз-

можно, говорил он, что свет – это не движение частиц. Представьте себе волны на поверхности воды. Нам 

кажется, что они движутся, но на самом деле никакого движения не происходит. Просто на неподвижной 

поверхности воды одна ее часть поднимается, а другая опускается, что и создает эффект волны и видимость 

ее движения. На самом же деле происходит не движение воды, а колебание (вверх-вниз) ее поверхности. 

Возможно, что то же самое происходит и со светом, предположил Гюйгенс. Все пространство заполнено 

невидимым светоносным веществом – эфиром, который сам никуда не движется, но может колебаться, как 

и водная поверхность. Колебания этого эфира и вызывают свет, который, таким образом, представляет со-

бой не движение частиц, а волны эфира. Ньютоновское представление о свете получило название корпус-

кулярное, а теория Гюйгенса стала называться волновой. 

Но и против волновой теории имелись возражения. Как известно, волны обтекают препятствия, а луч 

света, распространяясь по прямой линии, обтекать препятствия не может. Если на пути луча поместить не-

прозрачное тело с резкой границей, то его тень будет иметь резкую границу. Однако при более тонком на-

блюдении с использованием увеличительных линз обнаружилось, что на границах резких теней можно раз-

глядеть участки освещенности, которые выглядят как перемежающиеся светлые и темные полоски. Это яв-

ление было названо дифракцией света (от лат. difractus – разломанный или рассеянный, разбросанный). 

Оно показало, что свет все же огибает препятствия, как и водяные волны, хотя мы этого не можем наблю-
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дать невооруженным глазом. Открытие дифракции подтвердило идею Гюйгенса о том, что свет имеет не 

корпускулярную, а волновую природу. Однако авторитет Ньютона был настолько велик, что его корпуску-

лярная теория все же осталась господствующей: в науке, как и в любом другом виде духовной деятельно-

сти, все новое не сразу заменяет старое, каким бы хорошим это новое ни было. Более того, если одни идеи 

высказал авторитетный (т. е. всем известный и всеми уважаемый) человек, а другие, которые намного луч-

ше первых, высказал кто-нибудь менее известный, как правило, все доверяют более авторитетному. 

Волновая теория света была выдвинута вновь в XIX в. английским ученым Томасом Юнгом. Он дал 

объяснение явлению, при котором свет, добавленный к свету, не обязательно дает более сильный свет, но 

может давать более слабый и даже темноту. Это явление было названо интерференцией света (от лат. inter – 

между и ferens – несущий, переносящий). Оно заключается в том, что при наложении двух волн таким об-

разом, что гребень одной из них совмещается со впадиной другой, они взаимно уничтожаются. Вот почему 

при добавлении света к свету может возникать темнота. Интерференция подтвердила волновую теорию 

света. 

Механистические представления оказались неэффективными при объяснении электрических и элек-

тромагнитных явлений. Английские ученые XIX в., Майкл Фарадей и Джеймс Максвелл обнаружили, что 

вокруг физических тел, находящихся в электрическом или магнитном состоянии, существует особая среда, 

которую невозможно наблюдать зрительно или воспринимать с помощью осязания или других органов 

чувств, но которая фиксируется приборами и имеет определенные физические свойства. Эту среду никак 

нельзя было назвать веществом, потому что она полностью отличалась от любого вещества. Она была на-

звана полем или, правильнее, электромагнитным полем. Фарадей и Максвелл предположили, что электри-

чество и свет имеют единую физическую природу, что свет – не что иное, как разновидность электромаг-

нитного поля, а вернее – его колебания. Или, говоря иначе, свет – это колебания (волны) не частиц вещест-

ва (корпускул), а особой физической среды – поля. Раньше и в науке, и в философии считалось, что мате-

рия – это вещество в различных его состояниях, что материя – это тела и частицы. В XIX в. было установ-

лено, что материя – это не только вещество, а вернее, что она может существовать в виде не только вещест-

ва, но и поля. Вещество и поле, таким образом, – это две различные формы материи. К такому выводу по-

дошло классическое естествознание в эпоху своего расцвета. Оно также установило основные различия 

между ними: 1. Вещество – это корпускулярная сущность, а поле – волновая, то есть вещество состоит из 

частиц (или тел) и поэтому прерывно (в нем есть промежутки или пустоты), а поле ни из каких частиц не 

состоит и поэтому непрерывно. 2. Вещество обладает массой, а поле невесомо. 3. Вещество малопроницае-

мо (можно пройти сквозь пар, но труднее пройти сквозь воду и совсем невозможно – сквозь каменную сте-

ну), а поле, наоборот, проницаемо полностью (оно может нас окружать, а мы даже не ощущаем его сущест-

вования). 4. Скорость распространения поля равна скорости света – это самая большая из всех известных и 

возможных скоростей (300 000 км/с), а скорость движения частиц вещества в сотни раз меньше. 

В XIX в. считалось, что вещество и поле – это два противоположных или взаимоисключающих вида 

материи. Однако в результате крупных открытий в физике в конце XIX – начале XX в. обнаружилось, что 

физический мир един, нет пропасти между веществом и полем: поле, подобно веществу, обладает корпус-

кулярными свойствами, а частицы вещества, подобно полю, – волновыми. Эту удивительную особенность 

материи назвали корпускулярно-волновым дуализмом (от лат. dualis – двойственный). Приведем пример: 

человек – единое существо, но у него есть физическое тело, или организм, как у любого животного, а также 

психика, разум, или мышление, духовность. Физическое тело и Мыслящий разум – совершенно разные ве-

щи, однако человек невозможен без того и другого. Следовательно, мы можем сказать, что он характеризу-

ется дуализмом тела и разума. Так и материя по современным представлениям характеризуется дуализмом 

корпускулярной и волновой природы. Однако это воззрение ХХ в. относится к третьей, или неклассиче-

ской, научной картине мира, речь о которой впереди. 

Всем хорошо известно, что бесконечно многообразная окружающая нас природа распадается на живую 

и неживую. Уже в древности людям было вполне понятно, что любой живой организм сильно отличается 

от любого неживого тела. По современным представлениям невозможно указать только на один какой-

нибудь главный признак, по которому и различаются живое и неживое. Современная наука говорит, что 

таких признаков несколько и наиболее важными являются следующие: 

1. Живые организмы характеризуются гораздо более сложным устройством, чем неживые тела. 

2. Любой организм для поддержания своей жизнедеятельности получает энергию из окружающей сре-

ды. Большая часть организмов прямо или косвенно использует солнечную энергию. 

3. Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. Если, например, вы толкнете камень, 

то он пассивно сдвинется с места, а если толкнуть животное, то оно отреагирует активно: убежит, нападет, 

изменит форму и так далее. Способность реагировать на внешние раздражения – это всеобщее свойство 

живых существ, как растений, так и животных. 

4. Живые организмы могут не только изменяться, но и усложняться. Так, например, у растения появ-

ляются новые ветви, а у животного – новые органы, значительно отличающиеся и по внешнему виду, и по 

устройству от тех, которые их породили. 
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5. Все живое размножается. Причем потомство и похоже на родителей, и в то же время чем-то от них 

отличается. 

6. Сходство потомства с родителями обусловлено еще одной важной особенностью живых организмов 

– способностью передавать потомкам заложенную в них наследственную информацию, которая содержится 

в генах (от греч. genos – происхождение) – мельчайших и очень сложно устроенных частицах, находящихся 

в ядрах клеток живых организмов. Генетический материал направляет развитие организма. Вот почему по-

томки похожи на родителей. Однако наследственная информация в процессе жизни организма, а также во 

время передачи несколько искажается или меняется. В связи с этим потомки не только похожи на родите-

лей, но и отличаются от них. 

7. Живые организмы хорошо приспособлены к среде своего обитания. Строение птицы, рыбы, лягуш-

ки, дождевого червя полностью соответствует тем условиям, в которых они живут. Этого никак нельзя ска-

зать о неживых телах: камню, например, «все равно», где находиться – он может лежать на дне реки, или 

валяться в поле, или лететь пущенным из пращи. Однако если мы заставим птицу плавать в речных глуби-

нах, а рыбу – ползать по лесу, то эти живые существа, конечно же, погибнут. Говоря проще, основные от-

личия живого от неживого заключаются в том, что все живые организмы питаются, дышат, растут и раз-

множаются, а неживые тела не питаются, не дышат, не растут и не размножаются. 

Кроме того, живых организмов на планете гораздо больше, чем неживых объектов. К настоящему вре-

мени учеными обнаружено и описано более миллиона видов животных, около полумиллиона видов расте-

ний, несколько сотен тысяч видов грибов, более трех тысяч видов бактерий. Причем мир живой природы 

исследован далеко не полностью. Число пока еще не описанных видов живого оценивается по меньшей ме-

ре в миллион. Кроме того, огромное количество видов живых организмов давно вымерло. По современным 

научным данным, за все время развития жизни на Земле существовало приблизительно 500 миллионов ви-

дов живых существ. Издавна люди пытались объяснить многообразие живого мира. На протяжении не-

скольких тысячелетий господствовало очень простое объяснение, будто все виды организмов были созданы 

однажды Богом в их нынешних формах и больше никогда не изменялись. Сторонники религиозных пред-

ставлений считают, что все многообразие организмов, населяющих Землю, явилось результатом Божест-

венного творения мира за шесть дней (так сказано в Библии). Вспомним, что классическое естествознание и 

неживую природу рассматривало как нечто неизменное, раз и навсегда созданное Богом. Именно под влия-

нием идеи о неизменности всего живого биология – наука о жизни – долгое время сводилась лишь к описа-

нию многочисленных видов животных и растений. И действительно, если известно, откуда взялась живая 

природа, а также то, что она неизменна, то остается только ее описать, разбить для удобства все живое на 

большие группы или классы, то есть создать его классификацию. Наиболее совершенной для своего време-

ни была классификация, созданная известным шведским ученым XVIII в. Карлом Линнеем. 

Однако в том же XVIII в. некоторые ученые (например, Жорж Бюффон во Франции, Эразм Дарвин – 

дед Чарлза Дарвина – в Англии, Иоганн Гете в Германии, Михаил Ломоносов в России) пришли к выводу, 

что организмы, населяющие Землю, не неизменны, а находятся в состоянии непрерывного развития. Про-

цесс изменения или развития называется в науке эволюцией (от лат. evolutio – развертывание). Такой вывод 

им позволили сделать обнаруженные в разных местах нашей планеты останки животных и растений, суще-

ствовавших на Земле миллионы лет назад. Они казались странными, так как совершенно не были похожи 

на современные живые организмы. Из этого различия древних и нынешних форм жизни можно сделать вы-

вод, что живая природа постоянно эволюционирует. 

Одним из первых попытался выяснить ход эволюции известный французский биолог XVIII в. Жан Ла-

марк. (Именно он предложил впервые термин «биология».) Ламарк объяснил изменение видов живых орга-

низмов тем, что на них в значительной степени влияет окружающая среда (питание, климат и т. д.), под 

воздействием которой происходит формирование новых признаков, а также тем, что они передаются по 

наследству от одного поколения к другому, постепенно приводя к образованию новых видов живых орга-

низмов. 

Создателем стройной и развернутой теории эволюции является знаменитый английский ученый Чарлз 

Дарвин, который обобщил в середине XIX в. отдельные эволюционные идеи в единое учение. С тех пор эта 

теория остается самым плодотворным результатом биологической мысли за все время ее существования. 

Правда, время от времени появляются мыслители, объявляющие, что Дарвин был не прав. Однако ничего 

достойного взамен его идей они предложить не могут. До сих пор не появилось другой сколько-нибудь 

значимой теории, которая дала бы объяснение многим загадочным фактам, как это сделала эволюционная 

теория Дарвина. Более того, сегодня она находит все новые области применения. 

Развитие любых видов живых организмов, говорит Дарвин, совершается следующим образом. По-

скольку постоянно меняются условия среды их обитания (ландшафт, климат и др.), то неудивительно, что 

происходят различные изменения и в живых организмах, которые приспосабливаются к новым условиям, 

чтобы выжить. То есть исчезают одни признаки, выгодные для старых условий, и появляются иные, более 

отвечающие новым. Эти признаки передаются по наследству последующим поколениям, закрепляются в 

них, обеспечивая выживание вида, и сохраняются до тех пор, пока изменившиеся условия среды обитания 
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не сделают их невыгодными или гибельными. Приведем простой пример. Туда, где жили серые гусеницы, 

питающиеся древесной листвой, откуда-то прилетели птицы и начали поедать гусениц. Серые гусеницы 

были прекрасно видны на зеленых листьях деревьев и становились легкой добычей птиц. Для выживания 

гусеницы поменяли свою окраску с серой на зеленую, чтобы сливаться с листьями и быть незаметными. 

Так происходит формирование нового признака под влиянием изменившихся условий среды обитания. Од-

нако далеко не все особи способны быстро поменять цвет, и поэтому те из них, у которых новый признак 

появился быстрее, имеют больше шансов на выживание. Их по-прежнему серые сородичи обречены на ги-

бель. Следовательно, выживают зеленые гусеницы, которые, размножаясь, передадут своему потомству 

этот жизненно важный признак. Таким образом изменчивость (происшедшее изменение какого-либо при-

знака или признаков) закрепляется в последующих поколениях наследственностью. Обратим внимание на 

то, что часть особей, не приспособившихся к новым условиям, погибает, а выживают, наоборот, наиболее 

приспособившиеся, выработавшие выгодные для жизни новые признаки, которые позволяют им не только 

выжить, но и размножиться, оставить после себя потомство. Иначе говоря, природа сама производит отбор 

наиболее сильных и приспособленных к жизни организмов, уничтожая слабых и неприспособленных. Та-

кой отбор в эволюционной теории называется естественным. Он и является, по мнению Дарвина, главной 

движущей силой эволюции, ее всеобщим законом, которому подчиняется развитие всей живой природы. 

Изменчивость, наследственность и естественный отбор действовали с незапамятных времен появления жи-

вого и привели к поражающему ныне многообразию видов живых организмов. 

Среди дарвиновских идей есть также утверждение о том, что человек, как один из биологических ви-

дов (называемый Homo Sapiens), является результатом длительной эволюции живой природы от менее со-

вершенных к более совершенным организмам. Довольно часто можно услышать, что, с точки зрения Дар-

вина, человек произошел от обезьяны. Это высказывание неверно, оно сильно огрубляет и искажает его 

мысль. Кстати, когда нам говорят, что человек произошел от обезьяны, то довольно часто возникает спра-

ведливый вопрос: отчего же нынешние обезьяны не превращаются в людей? Так вот, правильнее говорить, 

что и человек, и нынешние обезьяны произошли от общих млекопитающих предков, которые жили много 

миллионов лет назад. Проиллюстрировать это утверждение можно так называемым «принципом пяти паль-

цев». Посмотрите на свою ладонь: четыре пальца направлены в одну сторону, а один – большой – в другую, 

он как бы противопоставлен всем остальным. Примерно то же самое наблюдается и в схеме эволюции че-

ловека: от общего млекопитающего предка в одну сторону пошла ветвь эволюции, которая привела к появ-

лению обезьян, а в другую сторону направилась эволюционная ветвь, увенчавшаяся появлением особого 

биологического вида – человека разумного. Это разделение двух ветвей произошло приблизительно 10–15 

миллионов лет назад, и поэтому вполне понятно, что обезьяна и человек – это совершенно разные виды, не 

столько сходные, сколько противопоставленные друг другу (еще раз посмотрите на пять пальцев ладони), 

равно как ясно и то, что человек не «произошел от обезьяны» (а также совсем неудивительно, почему ны-

нешние обезьяны не превращаются в людей). 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на огромные успехи биологии, до сих пор многие 

вопросы и проблемы, связанные с происхождением жизни на Земле и с эволюцией человека, еще далеки от 

окончательного решения и ждут своих будущих исследователей. Огромная и несомненная заслуга теории 

Дарвина, помимо всего прочего, заключается в том, что она пробила первую брешь в господствовавшей 

несколько столетий идее о стационарности неживого и живого мира. Эволюционное учение как бы выпада-

ло из классического механистического естествознания, утверждавшего неизменность всего существующе-

го. Через полвека после создания эволюционного учения вторая, или классическая, научная картина мира 

начала рушиться, уступая место третьей, или неклассической, одной из главных идей которой стало утвер-

ждение о том, что не только живая природа, но и Вселенная в целом есть результат грандиозной мировой 

эволюции. 

4. Художественные стили эпохи Нового времени 

Искусство отразило многие проблемы и ценности бурной эпохи. Переплетение феодальных и капита-

листических отношений, многообразие форм политического правления, борьба Реформации и Контрре-

формации, интенсивное развитие наук, открытие новых земель привели к переменам в мировоззрении лю-

дей. Эти факторы поколебали представления об исключительности человека в мире, поставили личность 

перед проблемой незащищенности от природных стихий, общественных потрясений и воли рока. Ощуще-

ние изменчивости, быстротечности жизни нашло воплощение в соответствующих художественных темах и 

сюжетах. Наиболее рельефно своеобразие европейской культуры XVII-XVIII вв. отразилось в художест-

венных стилях барокко, классицизма, рококо, протореализма. 

Барокко. Происхождение термина «барокко» до конца не выяснено. Чаще всего его связывают с италь-

янскими словами «причудливый», «странный» или латинским обозначением одной из фигур в логике. 

Стиль барокко возник и получил наиболее яркое воплощение в Италии, но наполнял художественную 

жизнь многих европейских государств XVII – середины XVIII в., приобретая национальные особенности. 

Декоративный стиль охватил все сферы искусства, проник в духовную жизнь и мировоззрение евро-

пейцев. Идея непрерывного движения, заявленная в науке Нового времени, проявилась в динамичности 
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художественных композиций. Барокко характеризуют условность и аллегоричность создаваемых образов. 

Расширившиеся знания человека указывали на безграничность бытия, недостаточность рационалистиче-

ского мышления. Желание выйти за границы возможного определило такие черты стиля, как экспрессия, 

порыв, драматизм, иллюзорность, интерес к дисгармоничному, фантастическому, гротескному. В барокко 

получили продолжение идеи Контрреформации. Сама художественная деятельность, осуществляемая в 

данном стиле, была поставлена на службу католической церкви. 

Архитектура барокко отражала идею изменяющегося мира. Динамизм достигался здесь через исполь-

зование таких приемов, как разница в масштабах, деление здания или его плоскости выступами и проема-

ми, текучесть форм, неуловимое слияние сводов с куполами в церквях, обилие завитков и овалов, изогну-

тые и прерывистые антаблементы, слияние архитектурного ансамбля с окружающим пейзажем. Важным 

средством создания ощущения иллюзорности и динамичности мира стали светотеневые эффекты. Ярким 

образцом архитектурного барокко являются церкви Сан Карло, Сант-Иво, Сант-Аньезе, созданные знаме-

нитым зодчим Франческо Борромини. 

Характерной чертой стиля барокко в портретной скульптуре стало стремление понять и выразить, 

прежде всего, психологическое состояние человека. Его целенаправленная активность и характер изобра-

жались в неразрывном единстве. Скульпторы барокко питали особое пристрастие к целостным группам, 

многофигурным композициям, в которых впечатление неистовства и бесконечного движения достигалось 

благодаря динамичным разворотам тел. Скульптуре этого стиля свойственна гармония с окружающим 

ландшафтом парка или площади (фонтан Четырех рек в Риме Л. Бернини, фонтан Треви в Риме Н. Сальви). 

В произведениях Лоренцо Бернини угадывается талант психолога, способного точно передать характер 

героя («Давид», композиция «Экстаз святой Терезы», портрет кардинала Боргезе). Бернини был непревзой-

денным мастером световых эффектов. Он сочетал текучую пластику с рассеянным светом и цветовым ос-

вещением, «чтобы заставить зрителя забыть о материале, отдаться иллюзии изображенной материи, пре-

вращению мрамора в мягкое обнаженное тело или в кружева, или в облака» (Б.Р. Виппер). Так, в «Экстазе 

святой Терезы» свет желтого стекла, встроенного в специальную нишу, создавал тревожное мистическое 

настроение. 

Стиль барокко наиболее ярко воплотился в архитектуре и скульптуре, но был свойственен и живописи, 

где проявился в различных темах и жанрах, отражавших многообразие мира. Появлялись художники, кото-

рые специфическими средствами барокко создавали бытоприземленные религиозные сцены. Среди живо-

писцев Италии, стремившихся сочетать нормативы барокко с приемами реалистического изображения, 

следует назвать Микеланджело да Караваджо («Призвание апостола Матфея», «Успение Марии»). 

Своеобразие искусства Фландрии (нынешняя Бельгия) состояло в том, что оно в большей степени ори-

ентировалось на вкусы бюргерства. Фламандские живописцы поэтизировали телесные наслаждения, радо-

сти человеческого бытия, наполняли свои произведения неисчерпаемой жизненной энергией. Образ силь-

ного, уверенного в себе человека нашел воплощение в разнообразных живописных жанрах. Ведущими мас-

терами барокко во Фландрии были Питер Пауль Рубенс и Якоб Йордане. 

Классицизм. В культуре Европы Нового времени сформировался еще один стиль – классицизм (от лат. 

classicus – образцовый), составивший определенную оппозицию стилю барокко. Его родиной была Фран-

ция, пережившая в XVII в. экономический взлет и ставшая могущественной европейской державой. 

Классицизм возник на волне цивилизационного подъема французской нации и французского государ-

ства. В XVII в. этот стиль отражал идеалы абсолютизма (всеобъемлющий порядок, рациональная соподчи-

ненность, строгая дисциплина, служение государству). В XVIII в. он был связан с идеями Просвещения 

(культ разума, интерес к общественной жизни, воспитание средствами искусства) и Великой французской 

революции (тема героизма). 

Характерными чертами классицизма стали нравственный пафос, утверждение гражданственных идеа-

лов, культ героического, интерес к вечному и неизменному, вера в разумного человека, сознающего свой 

общественный долг, требование показывать только значительное и возвышенное. Эстетическим и этиче-

ским идеалом данного стиля служила античность. 

На основе рационалистически истолкованной античной традиции классицизм устанавливал свои кано-

нические правила в архитектуре, скульптуре и живописи: равновесие в построении композиции, симмет-

ричность форм, ясность и четкость изображения, упрощенный декор с элементами героики (скрещенные 

шпаги, знамена, львиные маски, грифоны), цельность характера героев, гармония человека и облагорожен-

ной им природы (Версальский и другие регулярные парки). Классицизму были присущи мечтательность, 

идеализация и холодноватая отвлеченность. 

Черты классицизма ярко проявились в литературе, где ведущая роль принадлежала этическим колли-

зиям типизированных героев. Теоретиком классицизма стал поэт Никола Буало. Выдающимися образцами 

драматургии признаны трагедии Пьера Корнеля, основанные на конфликте долга и страсти («Сид»), про-

славлении героической воли («Гораций», «Цинна»). Критика деспотизма, разоблачение необузданной воли 

к обладанию властью, взывание к нравственному очищению характеризуют трагедии Жана Расина («Бри-

танник», «Береника»). Мольер (Жан Батист Поклен) объединил традиции народного театра с достижениями 
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классицизма, создав жанр социально-бытовой комедии, высмеивающей человеческие пороки, сословные 

предрассудки и ограниченность обывателей («Мещанин во дворянстве», «Тартюф, или Обманщик», «Ску-

пой»). Основоположниками художественного мировоззрения классицизма, создателями канонов, формаль-

ных нормативов данного стиля в живописи явились Николо Пуссен и Клод Лоррен. 

Излюбленная тема Н. Пуссена, «холодного философа» и нравственного пророка в искусстве, – антич-

ные мифы. Сознательно отказавшись от изображения настоящего, художник тем самым противопоставил 

идеальное героическое прошлое погрязшей в пороках современности. В своих произведениях Пуссен во-

плотил стремление к величественному спокойствию, благородной сдержанности, гармонии («Аркадские 

пастухи», «Танкред и Эрминия»). 

Новый всплеск классицизма был связан с Великой французской революцией, когда оказался востребо-

ваны идеалы героизма, высокого самопожертвования, служения гражданскому долгу. Эти идеалы вопло-

щал в своих художественных полотнах лидер французского неоклассицизма в живописи Жак Луи Давид 

(«Клятва Горациев», «Смерть Марата»). 

Архитектура Франции также тяготела к классицизму. Этот стиль вырисовывается уже в композициях 

реконструированного Лувра и дворцового ансамбля Версаля – в общем конструктивном решении величест-

венных сооружений, строгой регулярной планировке. Однако пышный интерьер построенного по указу 

Людовика XIV Версальского дворца с зеркалами, резьбой, бюстами, гобеленами, декоративной живописью 

выполнен в стиле барокко. 

В неоклассической скульптуре XVIII – начала XIX в. наблюдается обращение к строгим и лаконичным 

решениям, героическим образам, античным идеалам гражданственности, благородной простоте и спокой-

ному величию. Ее выдающиеся представители Жан Антуан Гудон («Вольтер, сидящий в кресле»), Антонио 

Канова («Амур и Психея», «Полина Боргезе в образе Венеры») и Бертель Торвальдсен («Ясон», «Ганимед, 

кормящий Зевсова орла») оказали большое влияние на развитие европейской академической скульптуры 

XIX в. 

Рококо. Стиль рококо (франц. rococo) получил развитие во Франции в первой половине XVIII в. Витые 

формы, часто использовавшиеся в произведениях данного стиля, ассоциировались с этим творением моря. 

Искусство рококо отличалось стремлением укрыться в царстве мечты, отгородиться от грубой реальности 

театральной праздничностью и легкомысленной бездумностью. Однако в лучших произведениях, создан-

ных в стиле рококо, за легкомыслием и иронией угадываются душевная усталость, пресыщенность и от-

страненность от жизненных тревог; в них все еще теплятся медленно угасающие утонченные рафиниро-

ванные чувства. 

Искусство рококо строилось порой на игривости, насмешке, причуде. Его отличают камерность, ин-

тимность, тесная связь с театрализованным бытом. В изобразительном искусстве стиль рококо выразился в 

изогнутых линиях, ажурных, дробных, миниатюризированных формах, прозрачных светлых красках, лю-

бовных и эротических сюжетах, подчеркнутой декоративности и орнаментальности. Все это передавало 

лирическое, несколько ироничное мировосприятие. Художниками создавались яркие изображения для ук-

рашения интерьеров, сюжетные произведения на бытовые и мифологические темы, портреты, пейзажи. 

Наиболее глубоко особенности данного стиля выразились в творчестве Антуана Ватто – тонкого пси-

холога, способного передать мгновенно схваченные изменчивые эмоции, мастера красочных оттенков. В 

его лучших работах просвечивают печальная ирония, душевная усталость, одиночество («Жиль», «Общест-

во в парке»). 

Достижения Ватто были по-разному восприняты и развиты его современниками. Аристократически-

рокайльное направление во всем своем блеске представлено изысканной живописью Франсуа Буше, Жана 

Оноре Фрагонара. 

Своеобразно проявился этот стиль в архитектуре (преимущественно в искусстве интерьера) и связан-

ном с ней декоративно-прикладном искусстве. Последнее ориентировалось не только на эстетические кри-

терии, но и на требования аристократической моды. В стиле рококо создавались и объекты малой архитек-

туры – увеселительные легкие сооружения (беседки, павильоны), декоративно-орнаментальные украшения 

которых отличались большим разнообразием. Типичным сооружением, выполненным в стиле рококо, явля-

ется отель Субиз, возведенный Жерменом Бофраном в Париже. Он пленяет композиционной асимметрич-

ностью в размещении комнат, богатством лепных украшений, изощренностью орнаментальных узоров. 

Протореализм. Это особое явление в художественной культуре Нового времени, впитавшее как эле-

менты барокко (Веласкес, Рембрандт), так и дух раннего романтизма (А. ван Дейк, Д. Рейнольде, Т. Гейнс-

боро). Обращение к повседневной жизни, быту бюргерства и простонародья в протореализме, как правило, 

не приобретало форму социальной критики коллизий жизни. Здесь либо быт рассматривался как спокой-

ный, уютный мир, либо через изображение повседневной жизни высвечивались отдельные человеческие 

слабости и недостатки. Раньше, чем в других странах, поворот к реалистическому изображению повседнев-

ной жизни наметился в Голландии. 

Это было связано с победой буржуазной революции в Нидерландах, становлением здесь ранней формы 

социально-партнерского капитализма и отражением в искусстве потребностей бюргерства в обустроенном 
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быте, уютном доме, комфорте, спокойной семейной жизни. Достижения голландских мастеров бытового 

жанра были настолько значительны, что в мировом искусстве за ними закрепилось название *малые гол-

ландцы» (Адриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх, Питер де Хох и др.). В нидерландской живописи 

обычная жизнь все чаще стала изображаться как самостоятельное явление, выходящее за рамки античного 

мифа или евангельского сюжета. Голландские художники не героизировали повседневную жизнь, но за-

ставляли задуматься о ее самоценности, иногда – с помощью образно запечатленной нравоучительной 

притчи. Наиболее известным выразителем бытового жанра Голландии XVII в. является Ян Вермер 

(Дельфтский). 

Своеобразие творческой индивидуальности Яна Вермера (1632-1675) проявилось в ранней работе «У 

сводни», построенной на контрастных цветовых сочетаниях и имевшей подчеркнуто нравоучительный 

смысл. Последующие произведения художника внешне мало чем отличались от жанровых картин его со-

временников. Даже композиционные приемы были схожи. Это изображения одной или нескольких фигур в 

интерьерах – женщин, служанок, кавалеров, занятых повседневными делами. Однако художественное ре-

шение сцен подкупает поэтичностью, гармонией и завершенностью («Бокал лимонада», «Служанка с кув-

шином молока», «Офицер и смеющаяся девушка», «Мастерская живописца»). Одной из интереснейших 

картин Вермера зрелого периода является «Девушка с письмом». Композиция будто насыщена воздухом и 

светом. Сочетания красных, зеленых, золотистых красок создают впечатление объемности комнаты, ощу-

щение чистоты и уюта. У Вермера человек неотделим от повседневности мира, которым живописец был 

поистине увлечен и который находил художественно-выразительное воспроизведение в его произведениях. 

Самым крупным представителем нидерландского протореализма являлся Рембрандт Харменс ван Рейн 

(1606-1669). В его живописи почти нет ярких цветов, густая сумеречная атмосфера коричневых тонов рас-

цвечивается блеском драпировок. Свет и тени усиливают драматическое напряжение. Они не похожи на 

праздничную светотень барокко, это, скорее, сияние во мраке. Сложность человека с его богатым внутрен-

ним миром тревожит воображение. Главной задачей искусства Рембрандт считал нравственное возвышение 

личности («Портрет Яна Сикса», «Возвращение блудного сына»). Выдающимся мастером коллективного и 

индивидуального портрета зарекомендовал себя современник Рембрандта Франц Хальс (между 1581 и 

1585-1666). 

Черты протореализма и барокко соединились в творчестве Антпониса ван Дейка (1599-1641), талант 

которого проявился в основном в парадной портретной живописи (портреты Карла I). 

В его ярких композиционно стройных произведениях объединились высокое профессиональное мас-

терство, глубина психологического раскрытия личности и безукоризненный вкус художника. Он писал в 

основном людей высокого социального происхождения: монархов, блестящих аристократов, представите-

лей дворянской элиты. Однако в каждом случае им двигало стремление раскрыть характер индивида, ню-

ансы его настроений, подчеркнуть грани красоты («Портрет Томаса Уортона»). 

Во Франции взгляды третьего сословия (мелких буржуа, мещан) выразил Жан Батист Симеон Шарден 

(1699-1779). Чаще всего живописец обращался к бытовому жанру и натюрморту, показывая жизнь простых 

людей и вещи, которыми они пользовались. Шарден писал незатейливые интерьеры, заботливых матерей, 

хлопочущих по хозяйству, трудолюбивых служанок, тихих детей. В картинах «Прачка», «Молитва перед 

обедом» скромность и трудолюбие прославляются Шарденом без внешних эффектов и патетики. 

В Англии представителем протореализма в живописи считается Уильям Хогарт (1697-1764), который 

противопоставлял положительные качества буржуазии отрицательным чертам паразитарного слоя аристо-

кратии («Трудолюбие и праздность»). 

В Испании черты протореализма отчетливо проявились в творчестве Диего Родригеса де Сильва Вела-

скеса (1599-1660). Первые самостоятельные работы Веласкеса рассказывали о жизни простых людей. Это 

были незамысловатые сцены, лишенные сложного сюжетного действия («Завтрак», «Музыканты», «Водо-

нос»). Даже тогда, когда художник обращался к библейским или мифологическим сюжетам, он оставался 

верен приемам реалистической живописи («Поклонение волхвов», «Вакх»). Уязвляющий гротеск просмат-

ривается в картине «Менины» («Придворные»). 

Культуру и цивилизацию Нового времени очень трудно оценивать однозначно с позиций нынешнего 

времени. Типологическая характеристика этой культуры и цивилизации сегодня является амбивалентной 

(двоякой). Так, ключевой принцип рационализма, выдвинутый в ту эпоху как исходная мировоззренческая 

установка в противовес религиозному мистицизму, не стал преградой для негативных процессов вуалируе-

мого насилия над индивидуальным человеческим Я. Более того, гносеологическая установка рационализма, 

утверждавшая резкое противопоставление субъекта и объекта (ради методологического удобства в позна-

нии), обусловила возможность сначала отчуждения человека от природы, а затем – человека от человека и 

рассмотрения его не в качестве цели, а только как средства, функции, вещи. Передовые идеи Просвещения, 

провозгласившие разумное устройство общества, свободу и неотъемлемые права личности, в силу своей 

философской отвлеченности дали пищу и либеральным, и демократическим, и утопическим, и волюнтари-

стским (революционным) концепциям. 
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Однако амбивалентные оценки достижений культуры и цивилизации Нового времени не могут засло-

нить тот факт, что ее интеллектуальное и художественное наследие стало отправным пунктом для после-

дующего развития философии, науки, искусства, утверждения рационалистических мировоззрений и идео-

логий. Оно заложило основы дальнейшего прогресса всей европейской культуры. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем заключаются особенности духовной жизни нового времени? 

2.Почему научная картина мира получила название классической? 

 

 

Тема 8.1. Традиционные общества Востока и попытка модернизации. 

1. Колониальная система европейских держав 

2. Колонизация Индии. 

3. Япония в XIX в. 

 

1. Колониальная система европейских держав. 

В XVIII в., как и ранее в XVII в., история народов Востока была неразрывно связана с колониальной 

политикой европейских держав. В этот период были заложены основы колониальной системы, отвечающей 

интересам крупной торговой буржуазии. Если в XVII в. первые шаги колониальной политики Ост-Индских 

компаний были связаны с Нидерландами, то в XVIII в. голландская компания была уже не в силах сохра-

нить свое монопольное положение и уступила свои позиции Англии. Обгонявшая Голландию в своем раз-

витии, Англия в ряде торговых войн нанесла ей серьезные удары. Англо-голландская война 1780-1784 гг. 

привела к потере Голландией ряда колониальных территорий и предоставлению английским судам права 

проходить через индонезийские воды. К этому времени Англия добилась значительных успехов и в Индии, 

расширила свои связи с Ближним Востоком и Китаем. 

Колонизация Индии и Индонезии. Индия стала одной из арен англо-французской борьбы за гегемо-

нию. В период борьбы за австрийское наследство (1740-1748) английская компания, опиравшаяся на мощ-

ную поддержку крепнувшей буржуазии, потеснила французов, но исход англо-французской борьбы за Ин-

дию решила Семилетняя воина (1756-1763 гг.). Важнейшим этапом явился захват и подчинение Бенгалии. 

Победу англичан обеспечили преимущества вооружения, военной организации, вероломство, интриги, под-

купы. 

Ограбление Индии явилось важным моментом первоначального накопления капитала, ускорило нача-

ло промышленного переворота в Англии. Хотя еще значительная часть Индии оставалась независимой, в 

конце XVIII в. Англия захватила ключевые позиции, европейские соперники были устранены. Превраще-

ние громадного полуконтинента в английскую колонию было обеспечено. 

Острая борьба за обладание Индонезией одной из богатейших стран Востока – развернулась между 

Голландской и Британской Ост-Индскими компаниями. Здесь англичанам пришлось уступить. К середине 

XVIII в. Голландия владела почти всей Явой, а также другими островами, но окончательно страна была по-

корена только в XIX в. 

Колонизация Австралии. Иным путем шла колонизация Австралии до того как Джеймс Кук (1738-

1779) в 1770 г. обследовал восточное побережье пятого континента, английское правительство решило сде-

лать новые земли местом ссылки осужденных, так как прежние места ссылки каторжан из Англии, Шот-

ландии и Ирландии (американские колонии) после начала их войны за независимость оказались «закрыты-

ми». Первая британская колония в Австралии – Новый Южный Уэльс – была образована в феврале 1788 г. 

Важным рубежом в развитии колониализма стали события конца XVIII в.: промышленная революция в 

Европе, война за независимость в Северной Америке 1775-1783 гг. и Французская революция 1789-1794 гг. 

Европа стремилась превратить свои заморские владения в рынки сбыта промышленной продукции, источ-

ник сырья и продовольствия. Так началось постепенное втягивание колоний в складывающиеся мировые 

капиталистические рыночные отношения. 

Колонии и колониальная политика. К концу XIX в. завершился процесс образования мирового рынка, 

в котором огромное значение имел экономический и территориальный раздел мира. Монополизация внеш-

него рынка предполагала захват колоний, которые были гарантированными рынками сбыта товаров и ис-

точником сырья. Научное, техническое и военное превосходство европейских стран облегчало завоевание 

территории народов, находящихся на более низкой стадии развития. В 70-80-х гг. в колониальной политике 

капиталистических стран появились новые формы и методы. Монополистический капитализм полностью 

подчинил экономику зависимых стран потребностям метрополий, тормозил развитие капиталистических 

отношений, утверждая однобокую аграрно-сырьевую специализацию хозяйства колоний. Именно 70-80-е 

гг. были насыщены колониальными захватами, сопровождавшимися антиколониальными войнами: восста-

ние египетского народа в 1879-1882 гг., восстание махдистов в Судане в 1881-1998 гг., восстание народов 

Индокитая в 80-90-х гг. Если в 70-х гг. европейским странам принадлежало 20% территории африканского 
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континента, то в 1900 г. – уже более 90% территории. Аналогичная картина складывалась в Центральной и 

Южной Америке, Азии. 

Закрытость границ наносила большой урон Китаю. Общество было отрезано от мировых научных, 

технических и социальных достижений. В этих условиях Китай становился легкой добычей западных дер-

жав. В 1839-1844 гг. и 1856-1860 гг. после так называемых «опиумных» войн, развязанных США, Англией 

и Францией, китайским правительством был подписан ряд договоров, предоставляющих этим странам 

большие привилегии. Тайпинское восстание еще более ослабило положение Китая. В тяжелейших условиях 

феодальных отношений в сельском хозяйстве, конкурентной борьбы с иностранным капиталом националь-

ная буржуазия пробивала себе дорогу. Однако китайская буржуазия не могла противостоять западным 

странам. В войне 1884-1885 гг. с Францией Китай потерпел поражение. В 1894 г. Япония развязала войну 

против Китая. По Симоносекскому договору Китай потерял Тайвань, острова Пэнхуледао и должен был 

платить крупную контрибуцию. Поражение Китая привело к активизации колониалистской политики им-

периалистических государств в Китае. К концу XIX в. Китай представлял собой полуколониальную страну. 

Среди колониальных империй наиболее крупными были страны, раньше других вступившие на путь 

колониальных захватов: Англия, Франция, Голландия, Бельгия и др. 

Россия как колониальная империя не владела заморскими территориями: она продала США Аляску, не 

претендовала на земли, открытые русским путешественником Н.Н. Миклухо-Маклаем (1846-1888). Но в 

последней трети XIX в. ее отношение к Западу изменилось. Она отказалась от положения «хранителя спо-

койствия и порядка» в Европе, но среди славян стремилась к активной роли, расширяла территориальные 

владения в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Завершив завоевание Кавказа к началу 60-х гг., Россия 

приступила к покорению феодальных среднеазиатских государств. В 1865 г. русские войска заняли Таш-

кент, в 1868 г. – Самарканд. В 1868 г. Кокандское ханство и Бухарский эмират, а в 1873 г. Хивинское хан-

ство вынуждены были признать свою зависимость от России. Наконец в 1885 г. была присоединена терри-

тория Туркменистана. Южная граница России прошла по р. Кушка. С присоединением Средней Азии, ос-

воением Приамурья, Уссурийского края, Сахалина, освоением порта Владивосток Россия стала связующим 

звеном Запада и Востока в единое цивилизованное пространство. 

2. Колонизация Индии. 

Еще в XIV—XV вв., когда мусульманские и иные купцы стали вести активную торговлю индийскими 

товарами и товарами, шедшими транзитом через Индию, на побережье субконтинента было построено 

множество удобных морских портов. Обилием этих портов среди прочих славился Гуджарат, чьи купцы 

наладили регулярный контакт со странами южных морей и, кроме всего, способствовали распространению 

там ислама. Расширение морской торговли было одним из факторов, предопределивших быстрые темпы 

развития Южной Индии. Именно в это время с юга Индии и через морские порты ее, в том числе и транзи-

том, из стран южных морей, стали проникать в Европу многочисленные редкие экзотические товары и пря-

ности, столь высоко ценившиеся там. Неудивительно, что вслед за этим в Европе сложилось представление 

о сказочных богатствах Индии, о ее несметных сокровищах, об «Индии чудес». Позарившиеся на эти бо-

гатства полунищие, но весьма энергичные и инициативные, гонимые жаждой наживы и подстегиваемые 

частнопредпринимательским азартом европейские купцы и мореплаватели стали организовывать одну за 

другой экспедиции в Индию с целью открыть эту богатую страну для европейской торговли. В результате 

одной из таких экспедиций, как известно, была открыта и Америка. Многие другие достигали Индии. 

Достигшие Индии европейцы, прежде всего португальцы, стали на рубеже XV—XVI вв. сосредоточи-

вать в своих руках контроль за торговыми путями и торговлей, затем строить многочисленные склады и 

фактории, создавать новые поселения и порты, даже активно вмешиваться в политическую борьбу местных 

правителей. Вслед за португальцами в этом районе мира появились голландцы, которые вскоре, однако, 

сконцентрировали свои усилия на эксплуатации ресурсов богатой пряностями так называемой Голландской 

Индии, т.е. островов Индонезии. После этого пришла очередь французов и англичан, не считая остальных, 

занимавших более скромные позиции. Началась эпоха колонизации Индии и прилегающих к ней районов 

Азии. 

Для самой Индии эта эпоха совпала с периодом короткого расцвета и быстрого упадка, а затем и раз-

вала империи Великих Моголов, в качестве наследников которых и претендентов на сильную власть вы-

ступило сразу несколько государств. Одной из них была держава маратхов, где в начале XVIII в. власть по-

пала в руки так называемой династии пешв (пешвы были вначале первыми министрами в государстве Ши-

ваджи и его потомков, затем взяли власть в свои руки). Маратхи питали честолюбивые замыслы занять 

трон в Дели и, пожалуй, имели для этого определенные основания. Их армия была одной из лучших в Ин-

дии, само имя маратхов наводило страх и ужас и обращало в бегство многих. Но как раз тогда, когда каза-

лось, цель вот-вот будет достигнута, с севера в Индию вторгся иранский Надир-шах, который в 1739 г. раз-

громил войско маратхов (именно их войско, а не войско Моголов, которые в это время вообще уже не мог-

ли выставить сколько-нибудь боеспособную армию), разграбил Дели и увез в Иран веками копившиеся со-

кровища казны, включая драгоценности падишахов. Попытки оправившихся от поражения маратхов по-

вторить поход на север натолкнулись на встречные экспедиции в Индию Ахмад-шаха дурранийского, кото-
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рый в 1739 г. был в Индии вместе с армией Надира и затем решил, став независимым и могущественным 

правителем, исполнить то, чего не сумел сделать в свое время Надир, т.е. завоевать слабую и раздираемую 

распрями богатую Индию. Однако пять походов Ахмад-шаха (1748—1758) не принесли ему успеха, причем 

главной причиной было героическое сопротивление стоявших у него на пути сикхов, то и дело перерезав-

ших коммуникации и ослаблявших армию. Тем не менее в битве с маратхами Ахмад-шах, как и прежде На-

дир, вышел победителем, после чего надежда маратхов на трон в Дели была окончательно похоронена. 

Вторым из крупных государств, выступивших на политическую арену после развала империи Мого-

лов, была Бенгалия, наместник которой в 1713 г. объявил себя независимым, присоединив к своим владе-

ниям Бихар и Ориссу. Кроме того, в 1717 г. в центре Декана другой могольский наместник объявил себя 

правителем (низамом) независимого государства Хайдарабад, которое начало активную борьбу с маратха-

ми за гегемонию в Южной Индии. В 1739 г. от Моголов отделилось государство Ауд с центром в Лакхнау. 

И наконец, уже во второй половине XVIII в. на юге страны возникло могущественное государство Майсур, 

правитель которого Хайдар Али (1761—1782) с помощью французов реорганизовал свою армию, взяв за 

основу отря-цы из хорошо обученных наемных офицеров и солдат, вооруженных мушкетами и пушками. 

Хайдар Али отказался от традиционной могольской системы джагиров. Он, а затем его сын Типу-

султан в результате этой военной реформы получили в свои руки едва ли не наиболее боеспособную армию 

в Индии, что сыграло свою роль в последующих событиях. Сражаясь против маратхов, хайдарабадского 

низама и других правителей Южной Индии, Типу-султан главной целью своей жизни поставил выбить из 

Индии уже прочно обосновавшихся там англичан, причем одно время он был близок к ее достижению. Но 

несмотря на это, в разгоревшейся в Индии в XVIII в. «борьбе всех против всех», как характеризовал ее в 

свое время Маркс, победителями вышли все же англичане. И это отнюдь не было драматической случайно-

стью,— скорее напротив, вполне объективно обусловленной исторической закономерностью. 

Английская Ост-Индская компания, возникшая еще в начале XVII в. и сконцентрировавшая в своих 

руках (под все более ощутимым правительственным и парламентским контролем) операции в Индии — 

торговые, военные, дипломатические, политические и т.п. — была, пожалуй, наиболее удачной в тех усло-

виях формой проникновения в Индию и закрепления в ней. Соперничавшие с англичанами португальцы, а 

затем французы не смогли противостоять им достаточно успешно, а столкновения между различными вое-

начальниками-французами при попытках Франции укрепиться на западном побережье Индии в середине 

XVIII в. лишь продемонстрировали это весьма наглядно. Нельзя не учитывать итого, что Франция во вто-

рой половине XVIII в. была в состоянии кризиса и находилась накануне революции, которая не могла не 

спутать все ее колониальные карты именно тогда, когда триумф английской Ост-Индской компании в Ин-

дии был уже почти полным. 

Словом, уже с конца XVII в. и особенно в XVIII в., ознаменовавшемся развалом империи Моголов, 

англичане явно стали выходить на первое место среди колониальных держав в Индии, оттеснив и всех тех, 

кто претендовал на наследство Моголов в самой этой стране. Имея значительные позиции в ряде районов 

Индии и постоянно укрепляя их, действуя традиционным методом «разделяй и властвуй», англичане не 

очень-то церемонились в средствах. Они вмешивались в политические распри, подкупали своих ставленни-

ков и помогали им захватить власть, обязывая после этого выплачивать астрономические суммы компании. 

Налоговый гнет в Бенгалии, где позиции англичан в XVIII в. были всего прочнее и откуда они, по сущест-

ву, и начали свое завоевание Индии, был особенно тяжелым, порой невыносимым. Компания добилась у 

правителя Бенгалии важных привилегий, включая освобождение от торговых пошлин, что поставило анг-

личан и действовавших по их поручению индийских и иных купцов в привилегированное положение. По 

некоторым данным, за период 1757— 1780 гг. Англия вывезла из Индии почти безвозмездно в виде товаров 

и монеты 38 млн. фунтов стерлингов — немалую по тем временам сумму. А когда энергичный новый пра-

витель Бенгалии Мир Касим (кстати, обязанный своей должностью поддержке англичан) попытался было 

ценой неимоверных усилий выплатить свой долг компании и затем ликвидировать предоставленные ей 

привилегии, компания сумела разбить его армию и заменить его самого более покладистым правителем. 

Для успешных военных действий компания должна была иметь собственные боевые силы. И она их 

имела, причем это были в основном сами же индийцы. Еще французы в свое время первыми наладили 

практику использования специально обученных индийских войск — сипаев — во главе с французскими 

офицерами. Этот новый вид войск зарекомендовал себя столь успешно, что англичане приступили к созда-

нию собственных отрядов сипаев. Возглавлявшееся английскими офицерами войско из сипаев было хоро-

шо вооруженной и обученной боевой силой и призвано было играть роль ударного отряда во всех тех 

столкновениях, где возглавлявшиеся англичанами коалиции войск выступали против их врагов. Более того, 

англичане со временем стали извлекать из синайских отрядов даже двойную выгоду, сдавая их внаем, как 

то было с ландскнехтами в средневековой Европе. Заинтересованное в получении таких отрядов государст-

во или княжество заключало с компанией субсидиальный договор, согласно которому англичане получали 

ряд прав и привилегий, в том числе обязательство нанимающей стороны платить за наемников-сипаев на-

логи с определенных округов. Зацепившись за это право, служащие компании обычно выкачивали из от-

данных им на время округов такие налоговые сборы, которые разоряли местное население. 
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Злоупотреблений в сфере налогообложения и льгот было так много, что это впоследствии приняло 

форму международного скандала. Известно, например, что против первого генерал-губернатора Индии У. 

Хейстингса (Гастингса) было возбуждено судебное дело на уровне парламентского расследования. Дело 

тянулось несколько лет (1788— 1795) и закончилось оправданием обвиняемого. Но сам по себе факт был 

весьма показательным и побудил Англию принять соответствующие меры. С конца XVIII в. английский 

парламент стал все активнее вмешиваться в дела компании, принимая все новые и новые акты, каждый из 

которых усиливал зависимость Ост-Индской компании от правительства. А в августе 1858 г. был принят 

закон, согласно которому государственная власть в Индии перешла к представителю Англии в статусе ви-

це-короля, обязанного действовать под непосредственным контролем парламента и правительства. Собст-

венно, именно с этого времени Индия стала в полном смысле колонией Великобритании, жемчужиной бри-

танской короны. Но это случилось уже во второй половине XIX в., тогда как до середины этого века англи-

чане как раз и стремились всеми силами закрепиться в Индии, Как конкретно это происходило? 

Как упоминалось, англичанам в те годы противостояли крупные и достаточно могущественные держа-

вы — Майсур с его боеспособной армией, воинственные маратхи, низам Хайдарабада и некоторые другие 

государства. По крайней мере частично эти государства могли при случае опираться и на помощь, а то и на 

прямую поддержку соперников англичан в Индии — французов. Но слабость всех этих сильных противни-

ков Англии в Индии была в том, что они действовали разрозненно, нередко воевали друг с другом и в связи 

с этим обращались за помощью к англичанам. Неудивителен и конечный результат: действуя постепенно, 

шаг за шагом, компания округляла свои владения, теснила соперников и противников, подчас вынуждая их 

признать суверенитет англичан. В ходе ряда войн с Майсуром и маратхами Ост-Индская компания доби-

лась того, что два эти наиболее сильные в военном отношении государства перестали существовать (третья 

англо-маратхская война закончилась в 1819 г. полным подчинением маратхов). Это произвело достаточно 

сильное впечатление на остальных. Считается, что после захвата войсками компании Дели в 1803 г. и побе-

ды над маратами практически вся Индия, кроме разве северной ее части (Синд, Пенджаб, Кашмир), была 

уже под контролем англичан. 

Завоевание Индии англичанами привело к решительной ломке ее традиционной структуры, причем 

сразу в нескольких весьма важных аспектах. Богатые доходы, прежде оседавшие в хранилищах султанов и 

князей и тратившиеся на престижное потребление ими самими и их окружением, теперь в основном шли в 

казну компании и в немалом количестве вывозились метрополию. Сокращение престижного потребления 

вызвало кризис в работавшем на него ремесленном производстве высшей квалификации. Многие лучшие 

мастера лишились работы, стали разоряться, что не могло не отразиться на общем постепенном упадке вы-

сокого стандарта индийского ремесла. К этому стоит добавить, что с начала XIX в. Индию стали наводнять 

дешевые английские ткани промышленной выделки, ввоз которых подорвал позиции еще одной большой 

группы ремесленников — всех тех, кто так или иначе был связан с производством и продажей индийских 

тканей. 

Наряду с этим, вмешавшись в традиционные формы земельных отношений в Индии, англичане закре-

пили за индийскими заминдарами статус земельных собственников. Правда, статус этот не был надежным: 

если заминдар не сдавал в казну строго установленного с его земель налогового сбора, он легко мог ли-

шиться своего владения, продававшегося в этом случае буквально с молотка в руки того, кто брался регу-

лярно вносить в казну компании указанную сумму. Таким образом, заминдары были в Индии своего рода 

посредниками-откупщиками, напоминавшими мультазимов на мусульманском Ближнем Востоке. Впрочем, 

заминдары в Индии были не везде. На некоторых недавно присоединенных землях, в частности в Майсуре, 

право на землю было признано за полноправными общинниками (система рай-ятвари), в Доабе и Пенджабе 

— за общиной в целом (система мауза-вар). Но в любом случае приход англичан был силовым вмешатель-

ством в традиционно сложившиеся земельные отношения, которые привычно исходили из того, что опре-

деленные, пусть неодинаковые, права на землю есть у всех — и у казны, и у князя, и у джагирдара, и у за-

миндара, и у общины, и у общинников определенных категорий. Вмешавшись со своими европейскими 

мерками и представлениями, англичане отчасти нарушили стабильный баланс отношений, причем это не 

могло не сказаться на состоянии традиционной индийской структуры в целом. 

Правда, на смену традиционным шли новые формы отношений. Индия активно включалась в мировой 

рынок, втягивалась в международные торговые связи. Англичане строили здесь железные дороги, налажи-

вали регулярную почтовую связь, возводили промышленные предприятия, создавали колониальную бюро-

кратическую администрацию, весьма отличную от существовавшей там прежде. С одной стороны, это вело 

к колонизации страны, к превращению ее в аграрно-сырьевой придаток Англии, к налоговому гнету, разо-

рению ремесленников и крестьян, к страданиям многих людей. С другой — этот болезненный процесс ак-

тивно способствовал развитию страны, знакомил ее с новыми формами связей и отношений, с производст-

вом машинного типа, с основами науки и техники. Англичане и особенно английский язык стали служить 

чем-то вроде интегрирующего начала, помогающего сплачивать говорящую на разных языках страну в не-

что единое и цельное. А это, в свою очередь, с XIX в., особенно со второй его половины, стало основой для 

становления национального самосознания в Индии, для развития национальных движений. 
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3. Япония в XIX в. 

Япония в XIX в. Капиталистический уклад в Японии начал складываться в конце XVIII-начале XIX вв. 

В 50-60-х гг. во внутриполитической жизни страны произошли глубокие перемены. Под давлением США, 

России и Англии в 1854 г. Япония вынуждена была отказаться от политики самоизоляции, открыть ряд 

портов для иностранных кораблей. Япония входила в мировой рынок. Начавшаяся в 1867-1868 гг. как тра-

диционная борьба между знатными родами за власть завершилась буржуазной революцией Мэйдзи. В этом 

движении приняли участие нарождавшаяся буржуазия, обедневшие, патриотически настроенные самураи 

(рыцари), крестьяне, городская беднота. Императорское войско, разбив войско сѐгуна (полководца), в мае 

1868 г. вступило в столицу Эдо (Токио). Правительство было низложено. Императором Японии стал 15-

летний Муцухито (1852-1912). 

 

Обострение социальных противоречий, необходимость ускоренного развития экономики, стремление 

противостоять колониальной политике США и других государств заставили новое правительство Японии 

приступить к проведению реформ. Основное внимание было обращено на развитие промышленности, тор-

говли, военной сферы и овладение передовой западной технологией. С целью подорвать экономическую 

базу феодальных княжеств, мешавших национальному единству, в 1871 г. уделы были ликвидированы, 

страна разделена на губернии и префектуры во главе с назначаемым центром чиновником и установлено 

однообразное управление по всей стране. Кадры чиновников формировались из бывших князей и самураев, 

потерявших теперь независимость. Это был новый слой чиновничества, хотя и не имевший пока опыта, за-

то не погрязший в коррупции и взяточничестве и, следовательно, не мешавший модернизации общества. 

Реформа 1872 г. установила в японском обществе три сословия: высшее дворянство, куда вошли быв-

шие князья и придворная аристократия; дворянство, в состав которого включены бывшие самураи; сосло-

вие простого народа, в том числе и торгово-промышленная буржуазия. 

В 1872-1873 гг. была проведена достаточно радикальная аграрная реформа, установившая частную 

собственность на землю. Земля была закреплена за теми, кто ею реально владел к моменту реформы, т.е. за 

зажиточными крестьянами, хотя часть землевладельцев, не имевшая возможности выплатить выкуп за зем-

лю и налог, теряла свои участки. Подавляющая часть крестьянства закрепила за собой ничтожные земель-

ные наделы. 

Эти крестьяне становились арендаторами, батраками или устремлялись в города. Зажиточное кресть-

янство и новые помещики, получив землю, освобождалось от земельной ренты в пользу князей. Были от-

менены барщина и оброк, введен денежный налог в размере 3% от цены земли, выплачиваемый государст-

ву. 

К числу важных для японского общества преобразований относились введение всеобщей воинской по-

винности и организация системы образования по европейскому образцу. Молодым японцам была предос-

тавлена возможность получить высшее образование по всем отраслям науки и техники в Европе и Америке. 

Произошли также изменения в идеологической сфере. Государственной религией вместо буддизма был 

объявлен синтоизм, который сохранил культ старинного божества – богини Солнца, ввел культ Тэнно как 

воплощение высших небесных сил. Это должно было утверждать, что поселившееся в Японии божество 

небесных тел есть свидетельство о превосходстве японцев над всем человечеством. 

Проведение реформ обеспечило быстрое развитие капиталистического способа производства, банков-

ской системы. 

Реформы 60 - 80-х гг. показали необходимость осуществления также и в политической области соот-

ветствующих преобразований, в частности, создания парламентской системы. В 1889 г. был опубликован 

текст конституции, которая наделяла императора широкими правами, провозглашала демократические сво-

боды и права граждан, а их реализация открывала широкий путь для интенсивного развития капитализма. 

Первый японский парламент, оказавшийся во многом независимым и упорным в принятии соответствую-

щих решений, собрался в 1890 г. Созданная конституционная монархия, в которой император был наделен 

законодательной инициативой, правом назначать министров, созывать и распускать парламент, где высшая 

палата составлялась из членов императорской семьи и близких к императору лиц, свидетельствовала об 

ограниченности демократических институтов власти и закономерности такого процесса. 

Быстрые для недавно отсталой страны темпы экономической, социальной и политической модерниза-

ции были обеспечены трудом крестьян и рабочих, которые жестоко эксплуатировались японским капита-

лом: 12-14-часовой рабочий день, низкая заработная плата, политическое бесправие. Это было типичным 

явлением для раннего этапа развития капитализма в любой стране. Однако Японии удалось быстро мино-

вать этот период благодаря возникновению рабочего и профсоюзного движения и, что важно, насаждению 

в японском обществе патерналистических традиций и прямых контактов работодателей со своими рабочи-

ми. Это вело к ослаблению забастовочного движения рабочих. И, конечно, широкое использование дости-

жений науки и техники, комплекса ценностей своих и зарубежных приносило свои плоды. 

 

Вопросы для проверки знаний 
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1. Перечислите причины колониальной политики европейцев. 

2. Чем развитие Японии отличается от других стран Востока? 

3. Как население колониальных стран относилось к колонизаторам? 

 

 

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия. Власть и реформы в первой половине XIX в. 

1. Правление Александра I. 

2. Правление Николая I 

3. Общественные движения о политическая мысль в первой половине XIXв. 

 

1. Правление Александра I. 

XIX в. – время утверждения в России капитализма. Процесс его развития осуществлялся не только по-

сле 1861 г., но и в первой половине столетия. Основными требованиями, под знаком которых предстояло 

пройти России в XIX в., были ограничение самодержавия и отмена крепостного права. Вопрос о проведе-

нии крестьянской реформы рассматривался с начала века как царским правительством, так и радикально 

настроенным дворянством и либеральными кругами российского общества. В поисках путей разрешения 

противоречий представители молодого поколения требовали изменения социально-политического строя, 

свободы личности и собственности, перехода к конституционному строю. 

В первой четверти XIX в. Россия находилась в перекрестке между самодержавно-крепостническим 

строем и поисками новых форм организации социально-экономической и политической жизни. Этот про-

тиворечивый и сложный период русской истории связан с царствованием Александра I (1777-1825). Всту-

пивший после убийства Павла I в 1801 г. на престол император Александр I унаследовал сложное внутрен-

нее и внешнее состояние страны. 

К началу XIX в. Россия была одним из крупнейших государств Европы. Основной отраслью экономи-

ки являлось сельское хозяйство, развивающееся экстенсивным путем. 95% населения проживало в деревне 

и было занято сельскохозяйственным трудом. Земля продолжала оставаться монопольной собственностью 

помещиков и государства. Крепостные крестьяне за пользование наделом земли несли повинности – бар-

щину и оброк. В центрально-промышленных регионах страны получил распространение процесс отходни-

чества крестьян на мануфактуры. Некоторые помещики в целях получения большей товарной продукции 

стремились использовать в своих хозяйствах наемный труд, новые технические средства и выращивать 

технические культуры. 

Развитие промышленности, несмотря на общий рост числа предприятий, было невысоким. Важное 

значение имели крестьянские кустарные промыслы. Увеличивалось количество предприятий, где использо-

вался преимущественно наемный труд. К 1825г. уже более половины числа рабочих капиталистической 

промышленности были вольнонаемными. Расширяло свои права купечество. Все это способствовало разви-

тию капиталистических отношений, однако темпы развития промышленности и сельского хозяйства были 

низкими. 

Александр I понимал, что экономическая и социально-политическая системы России нуждаются в 

серьезной модернизации. В первые же месяцы царствования им был принят ряд мер во внутриполитиче-

ской жизни: уничтожена Тайная экспедиция, запрещено применение пыток в судопроизводстве и телесных 

наказаний к дворянам и купцам, разрешены свободный выезд за границу, ввоз книг, открытие частных ти-

пографий, выпущены многие заключенные из Петропавловской крепости. 

Удовлетворяя потребности дворянства, ориентированного на европейский рынок, правительство в 

1802 г. разрешило вести беспошлинную торговлю через порт Одессу. Одновременно было утверждено по-

ложение о беспошлинном ввозе машин и механизмов для российской промышленности и сельского хозяй-

ства. В 1801 г. был принят указ, по которому всем лицам свободного положения (купцам, государственным 

крестьянам) дано право покупать землю. Этот указ впервые начал разрушение монополии дворянства на 

землю. В 1803 г. последовал указ о вольных хлебопашцах, по которому дворяне по своему усмотрению 

могли отпускать крепостных крестьян за значительный выкуп на волю. Но при Александре I было отпуще-

но всего 47 тыс. крепостных душ. 

Был составлен план либеральных преобразований в стране, в разработке которого большую роль сыг-

рал Негласный комитет в составе П.А. Строганова (1772-1817), В.П. Кочубея (1768-1834), Н.Н. Новосиль-

цева (1768-1834), А. Чарторыйского (1700-1861). Первые попытки перестройки государственного управле-

ния и общественных отношений страдали незавершенностью, а международная обстановка и участие Рос-

сии в коалициях против Франции в 1805 и 1806-1807 гг. заставили Александра I временно отойти от внут-

риполитических проблем. 

Реформы государственного управления. Пришедший на смену Негласного комитета М.М. Сперанский 

(1772-1839), образованнейший человек, с колоссальной трудоспособностью, впоследствии назначенный 

Государственным секретарем (1821), разработал широкую программу государственных реформ. Програм-

ма, изложенная во «Введении к уложению государственных законов», предусматривала создание в стране 
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представительных органов снизу доверху, уравнивание всех сословий перед законом, утверждение прин-

ципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Суть программы преобразова-

ний Сперанского состояла в создании в России монархии буржуазного типа, утверждение правового госу-

дарства. Однако в полном объеме программа Сперанского не была и не могла быть реализована из-за от-

сутствия объективных условий в российской действительности и страха Александра I перед дворянством и 

наступательностью консервативных сил. Это предопределило крах попыток М.М. Сперанского преобразо-

вать Россию1.  

И все-таки некоторые положения его программы удалось воплотить в жизнь. 1 января 1810 г. открылся 

преобразованный Государственный совет – совещательный орган, члены которого назначались императо-

ром. Были преобразованы министерства (число их достигло 11), определены структура, функции мини-

стерств и ответственность министров. 

Александром I также были проведены реформы в области образования. Было учреждено шесть учеб-

ных округов во главе с попечителем, образованы уездные училища, губернские гимназии и университеты – 

Дерптский, Харьковский, Казанский. Эти мероприятия способствовали созданию системы народного обра-

зования, появлению слоя европейски образованного дворянства и проникновению в его среду либеральных 

идей. В России зарождался революционный либерализм. 

Проведенные Александром I в начале его царствования реформы не привели к значительным измене-

ниям политической системы российского общества. Более того, они способствовали дальнейшему укрепле-

нию самодержавного строя и по сути были нацелены на создание либерального образа России в Европе. 

Этим объяснялся более радикальный характер преобразований в западной части страны – Прибалтике и 

Финляндии М.М. Сперанский был уволен с должности, а в 1812 г. сослан в Нижний Новгород, а затем еще 

дальше в Пермь. 

Отечественная война 1812 г., прервавшая реформирование России, сопровождалась хозяйственной 

разрухой. Материальные потери России составили 1 млрд. руб., а дефицит бюджета достиг 531 млн. руб. 

Царское правительство не могло и не хотело принять каких-либо действенных мер к восстановлению эко-

номики и оказать помощь крестьянским хозяйствам. Разорение, вызванное войной, стало дополнительной 

причиной роста стихийных крестьянских волнений. Наиболее значительными были выступления крестьян 

на Дону. Возросли выступления крестьян против помещиков в голодные годы 1820-1822 гг. Крестьяне тре-

бовали освобождения от крепостной неволи. С крестьянским движением сливались стихийные волнения 

рабочих людей. Произошли волнения на заводах Баташевых во Владимирской губернии (1822), на ураль-

ских заводах Расторгуевых (1822-1823). 

Нарастали волнения в армии. В октябре 1820 г. в Петербурге одним из крупных было волнение солдат 

Семеновского полка, протестовавших против тяжелых условий службы и крепостнического угнетения. 

Александр I, считавший, что в войне именно идеал самодержавия способствовал сплочению русского 

народа, стремился использовать победу над Наполеоном в целях упрочения самодержавно-

крепостнического строя. В 1815-1825 гг. внутренняя политика Александра I отмечена усилением реакции, 

отказом от проведения либеральных реформ. Главным проводником этой политики стал председатель во-

енного департамента Государственного совета А.А. Аракчеев (1769-1834), жестокий и грубый советник 

императора. Особенность политики проявлялась в создании по инициативе царя военных поселений как 

новой формы комплектования и содержания российской армии. Бесконечная муштра, тяжкий труд, бесчис-

ленные наказания, бесправие поселян вызывали ненависть к военно-крепостническому угнетению. 

В последние годы правления Александра I усилился произвол полиции и чиновничества, свирепство-

вала цензура, были запрещены обсуждение политических вопросов и сообщения о судебных процессах в 

печати. 

Итогом проводимой реакционной политики явился раскол между народом и властью, частью дворян-

ской интеллигенции и царизмом. Идее модернизации России была противопоставлена идея укрепления са-

модержавия. Радикально настроенное дворянство, среди которых было много офицеров, прошедших Оте-

чественную войну и заграничные походы, теряло надежду на мирное преобразование страны, оно начало 

поиск возможности преобразования России путем насильственного свержения власти царя и установления 

демократической формы правления. В России зарождалась революционная идеология. На практике она 

проявилась в восстании декабристов в 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. 

2. Правление Николая I. 

Внутренняя политика Николая I. Разгром движения декабристов укрепил на русском престоле нового 

самодержца. Революция на пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в Россию, пока во мне сохранится 

дыхание жизни», – так определил программу своего правления император Николай 1 (1796-1855). Его три-

дцатилетнее царствование – это время жесткого подавления свободомыслия, демократии и освободитель-

ного движения как внутри страны, так и в Европе. Вместе с тем это время – золотой век русской литерату-

ры, расцвета молодой российской науки, театра, искусства и подъема общественной мысли. 
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Николай I стремился сохранить существующий порядок, не вводить нового в стране, а только поддер-

живать веками сложившийся государственный и общественный строй, который не способствовал росту 

международного влияния России и решению внутренних проблем. 

Следствие по делу декабристов подвело Николая I к выводу о необходимости централизации деятель-

ности политической полиции под своим личным контролем. В 1826 г. было создано III отделение Собст-

венной его императорского Величества канцелярии. В распоряжении III отделения, возглавляемого генера-

лом А.Х. Бенкендорфом (1781/83-1844), находился корпус жандармов. Оно наделялось огромной властью и 

поднималось над всеми государственными учреждениями страны как карающая сила. 

Чтобы не допустить проникновения революционных идей, был утвержден новый цензурный устав, со-

гласно которому запрещалось всякое издание, подрывающее почтение к правительству, подвергавшее со-

мнению монархическую форму правления, выдвигавшее мысль о необходимости преобразований в госу-

дарстве. 

Школьный устав, изданный в 1828 г., ликвидировал преемственность между начальной, средней и 

высшей школами с тем, чтобы не допустить поступления детей низших сословий в средние и высшие учеб-

ные заведения. В 1835 г. был принят новый университетский устав, значительно урезавший автономию 

университетов. 

Стремясь сохранить и укрепить существующую социально-политическую систему, Николай I осуще-

ствил задачу кодификации русского законодательства. Результатом проведенной под руководством М.М. 

Сперанского работы был сборник «Полное собрание законов Российской империи», в который вошли все 

указы, начиная с Соборного уложения 1649 г. и кончая последним указом Александра I, и пятнадцатитом-

ный сборник «Свод законов», в который были включены действующие законы. «Свод законов» содержал 

важнейший принцип царствования Николая I – ничего не вводить нового и только чинить и приводить в 

порядок старое. Законодательная основа российского общества осталась прежней, усложнился лишь меха-

низм центрального управления. При нем окончательно утвердилась система российской бюрократии и во-

енщины – опора самодержавия. Если в начале XIX в. армия чиновников составляла 16 тыс. человек, то в 

середине XIX в. – 100 тыс. Деятельность аппарата не контролировалась со стороны общества, безнаказан-

ность и круговая порука в сфере чиновничества свидетельствовали о кризисе государственного аппарата. 

Несмотря на позитивные явления в экономическом развитии страны (объем промышленного производ-

ства удвоился1, число предприятий возросло до 14 тыс., на мануфактурах преобладающим стал вольнона-

емный труд, в 30-х гг. начался промышленный переворот), общее состояние народного хозяйства свиде-

тельствовало о тормозящем воздействии феодально-крепостнических отношений и предвещало обострение 

кризиса крепостного строя. Усилилось недовольство крестьянства. Крестьянские волнения становятся бо-

лее массовыми. Правительство понимало необходимость решения главного вопроса российского общества 

– крестьянского. Шеф жандармов убеждал императора, что крепостное состояние крестьян «есть порохо-

вой погреб под государством». Работало 11 секретных комиссий по составлению закона освобождения кре-

стьянства. Результатом деятельности комитетов было создание системы управления государственными 

крестьянами, подчиненной новому министерству, министерству государственных имуществ, во главе кото-

рого стал П.Д. Киселев (1788 1872). В 1837-1841 гг. он осуществил административную реформу, по кото-

рой государственные крестьяне становились юридически свободными земледельцами с общинным управ-

лением. Эта реформа позволила к 1858 г. 270 тыс. крестьянам купить более 1 млн. десятин земли, перестать 

быть бременем для государственного бюджета и несколько поднять их благосостояние.  

В 1839-1843 гг. министром финансов Е.Ф. Канкриным (1774-1845) была осуществлена денежно-

кредитная реформа, утвердившая серебряный монометаллизм. Были введены новые бумажные деньги, ус-

тановлен курс в соотношении один рубль серебром к 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Реформа способствовала 

укреплению финансовой системы страны. Однако нововведения во внутриполитической жизни не смогли 

разрушить консерватизма политики царизма. Кризис крепостнической системы проявлялся во всех сферах 

общественной жизни. 

3. Общественные движения о политическая мысль в первой половине XIXв. 

Первой российской общественно политической мыслью и движением была идеология декабристов и из 

организации. 

Декабристы – это в основном дворянская военная молодежь, усвоившая идеи западного либерализма о 

народном суверенитете, освобождении личности, гражданских свободах. 

Первое тайное общество возникло в 1816 г. Это был Союз спасения, который после принятия устава 

получил название Общество истинных и верных сынов Отечества. Но отсутствие единой тактики и идей-

ные разногласия в обществе привели к его скорой ликвидации. Возникшее в 1818 г. второе тайное общест-

во – Союз благоденствия – существовал почти открыто, и его члены возлагали надежду добиться проведе-

ния реформ мирным путем. Однако с ростом недовольства угнетенных масс и нарастанием революционно-

го движения в европейских странах в Союзе стали преобладать сторонники решительного и открытого на-

тиска на самодержавие. В январе 1821 г. собравшийся съезд Коренной управы общества (руководящий ор-

ган) объявил Союз распущенным, что обеспечило отсев ненадежных и колеблющихся членов. Тайное об-
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щество реорганизовывалось: в 1821 г. на Украине возникло Южное общество, руководителем которого 

стал П.И. Пестель (1793-1826), а в 1822 г. в Петербурге – Северное общество, наиболее влиятельным чле-

ном которого был Н.М. Муравьев (1796-1843). 

«Русская правда» Пестеля. «Конституция» Н. Муравьева. Программный документ Южного общества 

―Русская правда‖ , разработанный Пестелем, был достаточно радикальным. Он предусматривал свержение 

самодержавия и установление диктатуры Временного правительства сроком на 10 лет как решающее усло-

вие победы революции и осуществления преобразований. Крепостное право и сословный строй подлежали 

решительному уничтожению, объявлялось равенство всех граждан перед законом, в стране устанавливался 

республиканский строй. Крестьяне получали землю безвозмездно (50% всей земли предназначалось на кре-

стьянские наделы). Эта земля не подлежала купле-продаже, ею могли только пользоваться для получения 

«необходимого продукта». Другая половина земли, которую составляли государственные и оставшиеся ча-

стновладельческие, предназначалась для производства «изобилия» продуктов. Законодательным органом 

должно было стать Народное вече, исполнительную власть осуществляла Державная дума из пяти членов. 

Контроль за соблюдением конституции вручался Верховному собору, избираемому пожизненно. 

По «Конституции» Н.Муравьева Россия объявлялась конституционной монархией. Крестьяне освобо-

ждались от крепостной зависимости с наделом в две десятины на двор и усадебной землей. Устанавлива-

лось равенство всех граждан перед законом. Однако полные политические права получали лишь те, кто 

владел сравнительно крупным недвижимым или движимым имуществом. Россия становилась федерацией, 

состоящей из 15 держав. Высшим органом федеральной власти объявлялось Народное вече – двухпалатный 

парламент. Исполнительная власть принадлежала императору, являвшемуся верховным чиновником госу-

дарства. 

«Русская правда» и «Конституция» содержали программу буржуазных преобразований в России. 

Восстание декабристов. Восстание должно было начаться летом 1826 г., однако выступление декабри-

стов было ускорено смертью Александра I в ноябре 1825 г. В стране установилось междуцарствие из-за не-

разберихи в присяге новому императору1. Переприсяга Николаю I была назначена на 14 декабря 1825г. 

Обстановкой кризиса власти и решили воспользоваться декабристы: вывести войска на Сенатскую 

площадь, помешать присяге Николаю I и потребовать у членов Сената и Государственного совета обнаро-

довать «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались отмена крепостного права, политиче-

ские и гражданские права и свободы, вводилась всеобщая воинская повинность и облегчалось положение 

солдат. Но восстание не было подготовлено, Сенат и большая часть Петербургского гарнизона уже присяг-

нули Николаю I. Находящиеся на площади солдаты и офицеры были разогнаны артиллерийским огнем. 

29 декабря восстал Черниговский полк на Украине, но восстание было разгромлено. Николай I, про-

явивший жандармские способности, возглавил следствие по делу декабристов. К следствию и суду привле-

кались 579 человек, большинство из которых были военными. Расправа была жестокой: П.И. Пестель, С.И. 

Муравьев-Апостол (1795-1826), М.П. Бестужев-Рюмин (1803-1826), П.Г. Каховский (1797-1826), К.Ф. Ры-

леев (1795-1826) были повешены, свыше ста декабристов сосланы в Сибирь на каторгу или поселение, не-

которые офицеры разжалованы в солдаты и направлены на Кавказ. На Кавказ был направлен также штраф-

ной Черниговский полк. 

Говоря о значении восстания декабристов, В.О. Ключевский отмечал: «Декабристы важны не как заго-

вор, не как тайное общество, это нравственно-общественный симптом, вскрывший обществу недуги, кото-

рых оно само в себе не подозревало; это целое настроение, охватившее широкие круги, а не 121 человек 

только, признанных виновными и осужденных по нескольким степеням виновности»2. 

Декабристы были первыми русскими дворянскими революционерами, открыто выступившими против 

самодержавия. Поражение декабристов еще больше увеличило противоречие между властью и дворянской 

интеллигенцией. Выступление декабристов не было понято крестьянством, а их поражение воспринима-

лось как справедливая кара дворянам, якобы препятствовавшим отмене неволи. Надежды на освобождение 

крестьяне пока возлагали на доброго царя-батюшку. Неприятие народными массами, значительной частью 

дворянства движения декабристов помогало борьбе царизма с либеральными и революционными течения-

ми, проводить реакционную политику. 

Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по пути создания государственности 

западного образца. Поражение декабристов и исключение из активной политической жизни лучших, чест-

нейших, преданнейших людей России явилось национальной трагедией. 

Восстание декабристов было частью международного революционного процесса, охватившего Европу 

в 20-х гг. XIX в. Выступая против царизма, ставшего жандармом Европы, декабристы тем самым нанесли 

удар по принципам Священного союза в этом международное значение движения декабристов. 

Неудачи в реформировании России Александром I, поражение декабристов обусловили нарастание 

консервативных настроений в обществе. В 30-х гг. министр народного просвещения С.С. Уваров (1786-

1855) выдвинул теорию «официальной народности», суть которой состояла в утверждении, что русский 

народ по своей природе религиозен, предан царю и не противится крепостному праву. Эта теория была по-

ложена в основу государственного обучения в учебных заведениях. Однако в «жестокий век» николаевской 
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реакции идейно-политическая борьба не только не замерла, она стала шире и разнообразнее, в ней возник-

ли течения, различающиеся в вопросах об общем о особенном в историческом процессе и судьбе России. 

С резкой критикой правительственной идеологии выступил П.Я. Чаадаев (1794-1856) в своем «Фило-

софическом письме» (1836), в котором затронул проблемы прошлого, настоящего и будущего России. Ав-

тор был объявлен сумасшедшим. Изучение членами кружка Н.В. Станкевича (1813-1840) трудов Гегеля, 

Канта, Шеллинга и других немецких философов было признано инакомыслием. 

Особое понимание путей развития России было свойственно представителям двух идеологических те-

чений западникам и славянофилам. Славянофилами были: А.С. Хомяков (1808-1856), К.С. Аксаков (1817-

1860), П.В. Киреевский (1808-1856), И.В. Киреевский (1806-1856), Ю.Ф. Самарин (1819-1876) и др. Дока-

зывая своеобразие российского исторического развития, они отрицали капитализм, а также возможность и 

необходимость революции в России. Славянофилы утверждали, что петровские реформы нанесли серьез-

нейший ущерб русским традициям и увели страну с верного пути. Процветание России они видели в право-

славии, крестьянской общине, соборности и самодержавии, ограниченном Земским собором. 

Противниками славянофилов выступали западники: А.И. Герцен (1812-1870), Т.Н. Грановский (1813-

1855), Б.Н. Чичерин (1828-1904), К.Д. Кавелин (1818-1885), В.П. Боткин (1811/12-1869), М.Н. Катков (1818-

1887), подвергшие резкой критике общинные начала русской действительности. Они утверждали европей-

ский вариант развития России, считая, что усвоение широкими массами достижений европейской культуры 

и технического прогресса обеспечит благосостояние народа. 

В конце 40-х гг. XIX в. меняется характер идейных поисков и формируются взгляды революционных 

демократов В. Г. Белинского (1811-1848), А.И. Герцена, Н.П. Огарева (1813-1877) и др. А.И. Герцен в своем 

творчестве отразил специфику политической ситуации в стране и круг проблем, занимавших умы мысля-

щей части русского общества. Страшный, высший деспотизм и инквизиционное управление, по словам 

Герцена, заставило его покинуть Родину. Издаваемые им за границей альманах «Полярная звезда» и жур-

нал «Колокол» сыграли огромную роль в просвещении России. Герцен и Белинский полагали, что постро-

енный в будущем социализм станет обществом без эксплуатации человека человеком. 

За республиканскую форму правления и освобождение крестьян от крепостного права выступали чле-

ны кружка М.В.Петрашевского (1821-1866). 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные идеи декабристов. 

2. Почему период реформ Александра I сменился периодом реакции? 

3. Какие черты правления Николая I позволяют сказать о его консервативном курсе? 

4. О чем свидетельствовало оформление общественных тайных организаций? 

 

 

Тема 9.2. Внешняя политика Александра I и Николая I. 

1. Внешняя политика при Александре I. 

2. Внешняя политика при Николае I. 

 

1. Внешняя политика при Александре I. 

Добровольное присоединение Грузии к России в 1801 г. вызвало обострение русско-иранских отноще-

ний. В 1804 г. Иран начал военные действия против России. Война, оказавшаяся затяжной, окончилась ус-

пешно для России. По Гюлистанскому миру (1813) к России отошли Северный Азербайджан и Дагестан. В 

1806 г. Османская Турция, поддерживаемая Францией, развязала войну против России. Долгое время война 

не приносила успеха русским. Назначенный в 1811 г. командующим Дунайской армией М.И. Кутузов 

(1745-1813) в сражении под Рущуком (июнь 1811) нанес сокрушительный удар султанской армии, и сумел 

завлечь значительные силы врага на левый берег Дуная, где они были окружены русскими и капитулирова-

ли. По Бухарестскому договору, подписанному в мае 1812 г., к России отошла Бессарабия и закреплялось 

право торгового судоходства по всему Дунаю. Россия также добилась предоставления Сербии внутреннего 

самоуправления. 

Русское правительство стремилось использовать Тильзитский мир с Францией для укрепления своих 

позиций на Балтийском море. Война со Швецией (1808-1809) завершилась Фрихсгамским договором, по 

которому принадлежавшая Швеции Финляндия была присоединена к России как Великое княжество фин-

ляндское. Граница России была значительно отодвинута от Петербурга на Запад. 

Отечественная война 1812г. Агрессивные планы Наполеона по отношению к России становились от-

кровенными. Александр I, неоднократно пытавшийся мирным путем добиться от Франции соблюдения 

прав в международных отношениях, поставил задачу освобождения покоренных стран от власти Наполеона 

и установления общественных порядков в соответствии с волей их народов. Эти планы были сформулиро-

ваны в секретной ноте – инструкции от 11 сентября 1804 г. и легли в основу его международной политики. 
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1807-1812 гг. были годами расцвета французской бонапартовской империи. Страны Западной Европы, 

за исключением Англии, были покорены Наполеоном. На пути установления всеевропейской гегемонии 

Франции стояла Россия. Без победы над Россией Франция представлялась недостаточно прочной и могу-

щественной. «Через пять лет я буду господином мира; остается одна Россия, но я раздавлю ее», – говорил 

Бонапарт накануне войны с Россией, в 1811г. 

Война 1812 г. между Францией и Россией не была неожиданной. Обе стороны начали готовиться к ней 

с 1810 г. Международная обстановка благоприятствовала Франции. В первые месяцы 1812г. Наполеон под-

писал военные соглашения с Пруссией и Австрией, которые обязывались предоставить в распоряжение На-

полеона свои войска. 

В январе 1812 г. Наполеон отдал приказ о начале концентрации Великой армии1 у западных границ 

России. К весне за Эльбой сосредоточились четыре армейских корпуса. 

Россия не могла сравниться по численности населения и размерам материальных ресурсов, находя-

щихся под властью Франции. Численность войск Франции и России, введенных в войну, находилась в со-

отношении 600 тыс. французов и 320 тыс. русских. 

12 июня 1812 г. Великая армия вторглась в пределы России. В войну справедливую, отечественную 

вступили русский народ и армия. Франция стремилась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в 

третьестепенную страну, в источник сырья для Франции. Наполеон планировал окружить и уничтожить 

русскую армию в генеральном сражении сразу, в первом же пограничном пункте, но русские отступили, 

французские войска быстро продвигались в глубь России. Уже в первые дни войны Наполеон занял Виль-

но, Витебск, Минск и другие города. Он стремился разбить оторванные друг от друга Первую и Вторую 

русские армии по частям. Поэтому жизненно важным для России было соединение армий П.И. Багратиона 

(1765-1812) и М.Г. Барклая де Толли (1761-1818). Соединить армии в Витебске не удалось. Было решено 

осуществить план соединения армий у Смоленска. Дивизия Д.П. Неверовского (1771-1813) и корпус Н.Н. 

Раевского (1771-1829) сдерживали врага на подступах к Смоленску, чтобы дать возможность соединиться 

двум армиям. В двухдневной битве французы потеряли 20 тыс. солдат и офицеров, русские – 6 тыс. 2 авгу-

ста обе армии соединились. Таким образом потерпел крах и второй стратегический план Наполеона. 

Однако русские войска вынуждены были вновь отступить. Отход русских войск в глубь страны был 

единственно правильной тактикой ведения войны, которой следовал командующий русской армией Барк-

лай де Толли. Однако его способ ведения военных действий не был понят ни армией ни обществом, ни им-

ператором. М.И. Кутузов (1745-1813), принявший на себя обязанности главнокомандующего, понимал, что 

спасти Москву не удасться, но принять сражение неизбежно. Он принял решение дать бой в 120 км от Мо-

сквы, у села Бородино. 

Под Бородином противостояли 120 тыс. русских с 624 орудиями и 140 тыс. французов с 587 орудиями. 

Перед русскими войсками была поставлена задача подорвать военную мощь и боевой дух противника, из-

мотать его. Утром 26 августа началось фронтальное сражение. Обе стороны проявили героизм и огромные 

усилия к достижению победы. Позиции по несколько раз переходили от одной армии к другой. Спустя го-

ды, размышляя о Бородинском сражении, Наполеон говорил: «Из 50 сражений, мною данных, в битве под 

Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех ... французы показали себя достойны-

ми одержать победу, а русские стяжали быть непобежденными». 

В Бородинском сражении, ставшем поворотным в Отечественной войне 1812 г., были сломлены силы 

наполеоновской армии. «Баталию я выиграл до Москвы», – так оценил значение Бородинского сражения 

М.И. Кутузов. Здесь было положено начало концу войны на территории России и начало освобождения Ев-

ропы от наполеоновского владычества. 

1 сентября на военном совете в Филях Кутузов отдает приказ об отступлении армии и сдаче Москвы 

врагу без боя. С потерей Москвы не потеряна еще Россия, но когда уничтожится армия, погибнет Москва и 

Россия, – так определил дальнейший ход войны Кутузов. 

В партизанской войне, начавшейся сразу с вторжением противника на российскую территорию, кото-

рой главнокомандующий придал организованный характер, отряды крепостных крестьян возглавлялись 

кадровыми офицерами: Д. Давыдовым (1784-1839), А. Сеславиным (1780-1858), А. Фигнером (1787-1813). 

Действовали также отряды под предводительством самих крестьян – Г. Курина, В.Кожиной, Е. Четвертако-

ва и др. 

Наполеон с войсками 2 сентября 1812 г. занял почти пустую Москву. В городе начались пожары, кото-

рые уничтожили 3/4 зданий. Захватчики остались без продовольствия и крова. Армия Наполеона катастро-

фически таяла, теряла моральный дух. В занятой Москве Наполеон больше месяца ждал просьбы о подпи-

сании мира, но ее не последовало, Александр I заявил: «... прочный мир может быть подписан только в Па-

риже». 7 октября Наполеон оставил Москву. 

Обманув противника мнимым отступлением по Рязанской дороге, Кутузов в районе Красной Пахры 

свернул на Калужскую дорогу и с основными силами подошел к селу Тарутино. Это был так называемый 

Тарутинский маневр. Здесь армия пополнилась свежими силами, вооружением и в начале октября перешла 

в наступление, нанося удары по французам (по авангарду И. Мюрата на р. Чернишне, севернее Тарутина – 
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6 октября и Малоярославца – 12 октября). Дорога на Калугу Наполеону была закрыта. Его план перезимо-

вать на Украине, а затем начать новую кампанию против русских был сорван. Остаткам Великой армии 

пришлось отступать по старой, разоренной Смоленской дороге, неся огромные потери. Через р. Березину 

переправились жалкие остатки армии Наполеона (30 тыс. чел.). В Манифесте об изгнании французов с тер-

ритории России говорилось: «Война окончилась за полным истреблением противника». 

Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы не смогли разбить Наполеона. Это 

сделала Россия, которая, погасив бонапартовскую экспансию, спасла Европу, как и при монголо-татарском 

нашествии. 

2. Внешняя политика при Николае I. 

Основными направлениями внешней политики правительства Николая I являлись: борьба с революци-

онным движением в Европе, стремление захватить средневосточные рынки, присоединение к России Кас-

пийского побережья и решение восточного вопроса, которое означало преобладание в турецких делах, ус-

тановление контроля в проливах Босфор и Дарданеллы и влияние на Балканах. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. завершилась Туркманчайским миром, по которому к России при-

соединилась восточная Армения. Россия также одержала победу в войне с Турцией в 1828-1829 гг., и по 

Адрианопольскому миру к ней отошли Анапа, Поти, Ахалцих и Алхалкалаки. В этой ситуации становилось 

возможным и неизбежным подчинение Россией всего Кавказа. 

Начавшееся движение мюридов1 в 30-х гг. возглавил имам Шамиль, одержавший ряд побед над рус-

скими войсками. На территориях Дагестана и Чечни он создал государственную систему – имамат – с мно-

гочисленной армией. Но уже в конце 40-х гг. в государственной системе Шамиля стали проявляться при-

знаки кризиса. Царизм воспользовался экономическим и военным ослаблением имамата. Перевооруженная 

и численно увеличившаяся русская армия перешла в наступление. В 1859 г. остатки войска Шамиля были 

окончательно разбиты. 

Присоединение Кавказа к России было завершено в 1864 г.  

 

Значительно обострились противоречия между Россией и европейскими странами после подписания в 

1833 г. Турцией и Россией Ункияр-Искелессийского договора, установившего оборонительный военный 

союз с обязательством взаимной военной защиты. 

К середине XIX в. восточный вопрос во внешней политике стран Европы занял важнейшее место. 

Франция и Англия стремились к военному и торговому приоритету на Средиземном море; Австрия – к экс-

пансии территории Османской империи; Россия – к полному разгрому в одиночку Турции, выходу в Среди-

земное море, закрытию входа в Черное море чужому флоту и усилению влияния на славянские народы Бал-

кан. Все это привело к Крымской войне (1853-1856), которая началась с переправы русских войск через р. 

Прут и занятия территории Молдавии и Валахии. Осенью 1853 г. русская эскадра под командованием ад-

мирала П.С. Нахимова (1802-1855) разгромила турецкий флот в Синоп-ской бухте. Но европейские держа-

вы не намеривались допустить победы России над Турцией. Английская и французская военные эскадры 

вошли в бухту Золотой Рог. Россия теперь вынуждена была воевать против Англии, Франции, итальянских 

государств – Пьемонта и Сардинии. Военные действия были перенесены в Крым. Главная военно-морская 

база России на Черном море – Севастополь оказалась в осаде. После 11 месяцев защиты Севастополь пал. 

18 марта 1856 г. в Париже был подписан мир, по которому Россия уступала Турции часть Бессарабии, 

возвращала крепость Карс. России запрещалось иметь военный флот на Черном море и восстанавливать 

Севастополь как крепость. 

Поражение России показало глубокий кризис самодержавно-крепостнического строя, ее отсталость от 

передовых стран Европы, настоятельно продиктовало необходимость коренных преобразований во всех 

областях жизни, вывело страну из состояния политической неподвижности, вызвало протест широких сло-

ев общества против существующих порядков, обусловило рост крестьянских выступлений. Самодержавие 

вынуждено было приступить к самосовершенствованию и саморегулированию на основе рыночных отно-

шений и свободы граждан. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем историческое значение победы русского народа над наполеоновской Францией? 

2. Что давали Российской империи подвластные территории? 

 

 

Тема 9.3. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

1. Отмена крепостного права. 

2. Великие реформы Александра II. 

 

1. Отмена крепостного права. 
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Подготовка крестьянской реформы. Модернизация социально-экономической и политической жизни 

страны была подготовлена предшествующим развитием России. Однако были противники реформ – значи-

тельная часть дворянства и чиновничество. В условиях кризиса феодально-крепостнической системы и 

роста выступлений крестьян император Александр II (1818-1881), понимавший необходимость преобразо-

ваний, в речи на приеме депутации московских дворян заявил: «Лучше отменить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Началась коренная пе-

рестройка общественной жизни, «эпоха великих реформ». 

В начале 1857 г. возник Секретный комитет по крестьянскому вопросу, который, проработав около го-

да, был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В 1858-1859 гг. было создано около 50 

губернских комитетов, разрабатывающих проекты освобождения крестьян. Для обобщения проектов гу-

бернских комитетов в начале 1859 г. были образованы Редакционные комитеты. Главный комитет по кре-

стьянскому делу, затем Государственный совет на основе материалов Редакционных комитетов разработа-

ли концепцию отмены крепостного права. План освобождения крестьян сводился к тому, чтобы сделать как 

можно меньше уступок со стороны помещиков освобождаемым крестьянам. 

Отмена крепостного права. 19февраля 1861 г. Манифестом Александдра II было отменено крепостное 

право. Освобождение крестьян было ответом на исторический вызов капиталистической Западной Европы, 

к этому времени значительно обогнавшей Россию. По Положениям 19 февраля 1861 г. частновладельческие 

крестьяне стали лично свободными. Они получили право распоряжаться своим имуществом, заниматься 

торговлей, предпринимательством, переходить в другие сословия. 

Положения 19 февраля обязывали помещиков дать землю крестьянам, а крестьянам – принять эту зем-

лю. Крестьяне наделялись полевой землей по региональным нормам, не бесплатно, а за повинности и вы-

куп. Размер выкупа определялся не рыночной стоимостью земли, а суммой капитализированного оброка 

(6%). Государство, выступившее посредником между помещиком и крестьянином, уплачивало помещикам 

в виде так называемой выкупной ссуды (80% стоимости отданной крестьянину земли), которую затем кре-

стьянин должен был погашать в рассрочку с уплатой и названных процентов. В течение 44 лет крестьяне 

вынуждены были отдать государству около 1.5 млрд. руб. вместо 500 млн. руб. Крестьяне не имели денег, 

чтобы внести сразу помещику выкуп за полученную землю. Государство же обязалось сразу выплатить по-

мещикам выкупную сумму деньгами или шестипроцентными облигациями. Стремясь отдать землю в пре-

делах установленной Положениями 19 февраля нормы, помещики отрезали от прежнего крестьянского на-

дела 1/5 земли. Отнятые у крестьян участки земли стали называться отрезками, которые могли быть тем же 

крестьянам сданы в аренду. 

Крестьяне получили землю не в личную собственность, а на общину, которая и была юридически соб-

ственником земли. Это означало, что традиционный уклад жизни деревни оставался в неприкосновенности. 

В этом было заинтересовано государство, помещики, ибо сохранилась круговая порука, община отвечала за 

сбор налогов. 

От крепостного права, помимо частновладельческих крестьян, были освобождены и другие категории 

крестьянства. Удельные крестьяне, получившие личную свободу еще 1858 г., были переведены на выкуп с 

сохранением существующих земельных наделов (в среднем 4,8 десятин). За государственными крестьяна-

ми указами 18 ноября и 24 ноября 1866 г. закрепляли существующие наделы, и они получали бессрочное 

право их добровольного выкупа. Дворовые крестьяне получили личную свободу, но оставались еще в фео-

дальной зависимости от своих хозяев в течение двух лет со дня обнародования Положений 19 февраля 1861 

г. Крепостные рабочие вотчинных предприятий оставались зависимыми от владельцев до перехода на вы-

куп. Дворовые крестьяне и рабочие вотчинных предприятий закрепили за собой лишь те земли, которые 

имели до отмены крепостного права. Однако подавляющее большинство дворовых крестьян и крепостных 

рабочих земельным наделом не владели. 

Вслед за центральными губерниями крепостное право было отменено в Белоруссии, на Украине, Се-

верном Кавказе и в Закавказье. Всего было освобождено от крепостной зависимости 22 млн. крестьян. Из 

них 4 млн. были отпущены на свободу без земли. Обезземеливание крестьян облегчало создание рынка ра-

бочей силы в стране. 

Проведение реформы требовало больших финансовых затрат. К тому же увеличились государственные 

капиталовложения в экономику страны. В 1860 г. был открыт Государственный банк России, который один 

мог выпускать бумажные деньги, заниматься эмиссией. Основным источником государственных средств 

являлась подушная подать с крестьян без учета размера их доходов. В 1863 г. подушная подать с мещан 

была заменена налогом с недвижимого имущества. 

Реформа 1861 г. стала важнейшим рубежом в истории страны, она расчистила путь для интенсивного 

развития капитализма, создав рынок рабочей силы. Вместе с тем, реформа носила половинчатый характер. 

Крестьяне, обретя свободу, остались сословие неполноценными. Крестьянское малоземелье (в среднем ча-

стновладельческие крестьяне получили 3,3 десятины земли на душу при необходимых 67 десятин) послу-

жило фактором обострения противоречий между крестьянами и помещиками. Более того, появились новые 

противоречия – между крестьянами и капиталистами, что в будущем должно было привести к революци-
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онному взрыву. Крестьянский идеал справедливости и правды не совпадал с реально проведенной рефор-

мой. После 1861 г. борьба крестьян за землю не прекратилась. В Пензенской губернии волнения крестьян 

были жестоко подавлены войсками. 

С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по проекту В.А. Татаринова (1816-1871) бы-

ла проведена бюджетная реформа, которая регламентировала составление смет и расходование государст-

венных средств. В России впервые стали публиковать государственный бюджет. 

2. Великие реформы Александра II. 

Земельная реформа. После отмены крепостного права потребовалось проведение других реформ. Зем-

ская реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и уездах новые учреждения – земства, органы са-

моуправления. Земства не вмешивались в государственные вопросы, их деятельность ограничивалась хо-

зяйственными, просветительскими функциями. Хотя земства и назывались всесословными и являлись вы-

борными, но выборы не были всеобщими. Членами земств в большинстве становились дворяне. Земства 

находились под контролем губернатора и полиции. Губернатор имел полномочия приостановить выполне-

ние решений земств. 

Судебная реформа. В 1864 г. началась судебная реформа (новые суды первоначально стали действо-

вать только в Петербургской и Московской губерниях. В остальных регионах новые суды основывались 

постепенно, в течение длительного времени ). Была провозглашена независимость суда от администрации: 

назначаемый правительством судья мог быть освобожден от должности только по постановлению суда. 

Вводилась равная ответственность всех сословий перед законом. Ограниченность судебной реформы про-

являлась в том, что привлечение к ответственности государственного чиновника осуществлялось не по ре-

шению суда, а по постановлению его начальства. Объявлялась гласность суда, т. е. на судебных заседаниях 

могли присутствовать публика и представители прессы. Вводилось состязание прокурора и адвоката (при-

сяжного поверенного). Хотя провозглашалась бессословность суда, но для крестьян сохранился волостный 

суд, для духовенства – консистории, для рассмотрения коммерческих дел и дел купцов – коммерческий суд. 

Сохранился также военный суд. Политические дела были изъяты из окружных судов и стали рассматри-

ваться особыми присутствующими, без присяжных. Высшей судебной инстанцией являлся Сенат. 

Судебная реформа была наиболее последовательной, она способствовала формированию представле-

ний о правах человека в обществе и правового государства. 

Городская реформа. В 1870 г. по образцу земских учреждений было реорганизовано городское само-

управление. Реформа упразднила старую екатерининскую сословную городскую думу и вводила бессо-

словную думу, избираемую на четыре года. Для управления городом городская дума избирала городскую 

управу (исполнительный орган) и городского голову. В ведении выборных органов находились вопросы 

благоустройства города, здравоохранения и просвещения. Как и земские учреждения, городская дума не 

могла вмешиваться в государственные вопросы. 

Военная реформа. Поражение России в Крымской войне наглядно показало, что армия нуждается в ко-

ренной реорганизации. Напряженная международная обстановка, бурный рост милитаризма, военной тех-

ники, увеличение численности армий в других государствах, новые методы ведения войны и, конечно, за-

дачи внешней политики страны заставили правительство Александра II в 1862-1874 гг. осуществить ре-

формы в военной сфере. В проведение реформ огромный вклад внес крупный государственный деятель, 

военный министр Д.А. Милютин (1816-1912). 

В стране вводилась всеобщая воинская повинность для лиц мужского пола, достигших 21 года, сокра-

щались сроки службы для тех, кто имел образование. Срок службы в пехоте устанавливался в шесть лет с 

дальнейшим зачислением в запас на 9 лет; на флоте срок службы составлял 7 лет и три года в запасе. Воен-

ная реформа дала возможность значительно увеличить численность армии в случае войны, улучшить обу-

чение солдат и подготовку офицеров. Армия начала оснащаться новыми видами военной техники, созда-

вался паровой флот. 

Реформа образования. Реформа образования была довольно радикальной для второй половины XIX в. 

В 1863 г. введен новый университетский устав, согласно которому ректор, профессора и доценты избира-

лись на вакантные должности советом университета. Этим провозглашалась автономия университетов, ко-

торые стали меньше зависеть от министерства народного образования. Однако избранных советом препо-

давателей все же утверждало министерство. Другим мероприятием в образовательной системе явилось вве-

дение в 1864 г. принципов всесословной школы, создание государственных, земских и церковно-

приходских школ. Эти три типа школ представляли систему начального, трехлетнего образования. 

Средними учебными заведениями являлись семилетние гимназии: классические, в которых основное 

внимание уделялось преподаванию древних языков, и реальные – преподаванию математики и естество-

знания. Окончившие классическую гимназию имели право без экзаменов поступить в университет, а реаль-

ную – в технические вузы. Устанавливалась преемственность среднего и высшего звеньев образования. 

Возникли высшие женские курсы. 

Реформы в образовании способствовали тому, что российская университетская наука и образование во 

второй половине XIX в. встали на уровень европейских стран. 
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Значение реформ. Реформы 60-70-х гг., несмотря на их ограниченность, имели огромное значение в 

судьбе России и означали продвижение страны по пути капиталистического развития, по пути превращения 

феодальной монархии в буржуазную и развитие демократии. Реформы были шагом от помещичьего госу-

дарства к правовому. Отчуждение от власти на длительный срок стало характерным лишь для радикально 

настроенной молодежи и революционных демократов. Реформы демонстрировали то, что положительные 

сдвиги в обществе могут быть достигнуты не революциями, а преобразованиями сверху, мирным путем. В 

России начался процесс мирного обновления, однако он вскоре был прерван. 1 марта 1881 г. Александр II, 

царь-освободитель1 был убит членами «Народной воли», поставившей целью изменение политического 

строя путем цареубийства. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какие реформы были проведены в 60–70-х гг.? Раскройте их характер и историческое значение. 

2. Почему преобразования Александра II получили название великих? 

 

 

Тема 9.4. Россия в конце XIX века. Александр III 

1. Контрреформы Александра III. 

2. Пореформенное развитие России. 

3. Общественно-политическое движение 2 половины XIX века. 

 

С вступлением на престол Александра III (1845-1894) был положен конец либеральным преобразова-

ниям. Суть политики его правительства выражалась в отходе от зародившихся в российском обществе де-

мократических элементов, в проведении контрреформ, продолжавшихся с 1881 г. по 1892 г. Это был пери-

од торжества консервативной политики, попятным движением. Самодержавие видело свою социальную 

опору только в дворянстве. В основанном в 1885 г. Дворянском банке проценты по кредитам были ниже, 

чем в Крестьянском банке. 

8 марта Советом министров была отклонена конституция, разработанная графом М.Т. Лорис-

Меликовым (1825-1888) и одобренная Александром II. 29 апреля 1881 г. был принят Манифест «О незыб-

лемости самодержавия», провозгласивший веру в «силу и истину самодержавной власти». 

В 1889 г. была учреждена должность земских начальников, контролировавших деятельность крестьян-

ского общинного самоуправления. Мировой суд был упразднен. 

В 1892 г. были внесены изменения в городское самоуправление, права выбора лишились те, кто не 

имел недвижимую собственность. Губернатор был наделен правом руководить действиями городских ор-

ганов самоуправления. Также был установлен контроль органов юстиции и внутренних дел за судопроиз-

водством, гласность урезана. С 1881 г. восстановлено всевластие цензуры, запрещены либеральные издания 

«Голос», «Отечественные записки», многие произведения русских и европейских писателей. 

В образовании реакционная политика царизма проявилась в фактической ликвидации университетской 

автономии, ограничении доступа в гимназии детей низших слоев населения (циркуляр министра народного 

просвещения «О кухаркиных детях»). Значительно сузилось женское высшее образование: прекращен при-

ем на Высшие женские курсы (сохранились лишь Бестужевские курсы с ограниченным контингентом). 

В национальной политике государство проводило насильственную русификацию и религиозный гнет. 

Итогом проведенных реформ стало значительное ослабление либерального движения, усиление разрыва 

между немобильной политической системой и динамично развивающимися социально-экономическими 

отношениями в стране. Самодержавию удалось изолировать народ от либералов. И если крестьянство в 60-

70-х гг. в целом не пошло за революционными народниками, то в начале XX в. отчужденное от либералов 

крестьянство последовало за революционерами. 

2. Пореформенное развитие России 

Годы после великих реформ 60-70-х гг. это период быстрого экономического развития, сопроваждав-

шегося изменениями в социальной структуре общества. К концу XIX в. Россия стала крупнейшей по терри-

тории и населению страной в мире, в ней проживало 126 млн. человек. 

Ее экономическое развитие отмечалось рядом особенностей, важнейшими из которых были: 

а) неравномерность размещения производительных сил. Большое значение приобретали новые про-

мышленные районы – Юг, Закавказье, Прибалтика. Урал стал отставать в своем развитии. Остатки крепо-

стничества обусловили снижение его роли в российской промышленности. Районы Сибири и Средней Азии 

оставались неосвоенными; 

б) высокая степень концентрации производства и рабочих. Так, в 1890 г. половина всех рабочих Рос-

сии была занята на предприятиях с численностью 500 и более рабочих. По уровню концентрации рабочего 

класса к концу XIX в. Россия заняла первое место среди капиталистических стран; 

в) наряду с крупной промышленностью в экономической жизни еще значительную роль играли кре-

стьянские промыслы; 
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г) проникновение в российскую экономику иностранного капитала, которого привлекали дешевая ра-

бочая сила, сырье, а также широкие возможности развития предпринимательской деятельности. Если к 60-

м гг. иностранный капитал в русской промышленности составлял 9,7 млн. руб., то к концу 70-х гг. – 97,7 

млн. руб. 

Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, где сохранялись остатки крепостниче-

ства. Часть помещиков приспособила свои хозяйства к капиталистическому рынку и увеличивала товар-

ность хлеба. Но большинство помещиков не смогло перевести хозяйства на капиталистический лад и разо-

рялось. Если к 1880 г. было заложено 15% помещичьих земель, то в 1895 г. – уже 40%. 

За 60-90-е гг. средняя урожайность зерновых возросла с 29 до 39 пудов с одной десятины, а среднего-

довой сбор зерновых – с 1,9 до 3,3 млрд. пудов. Однако сельское хозяйство продолжало развиваться экс-

тенсивно. Как отмечал Д.Ф. Самарин, в Европе с одного километра земли кормятся 500 человек, а в России 

– только 40. 

Крестьянство страдало от малоземелья, особенно острым земельный голод был в европейской части 

России. Если в 1860 г. на одну мужскую душу приходилось 4,8 десятин земли, то в 1880 г.- 3,6, а в 1900 г. – 

всего 2,6. Малоземелье вынуждало крестьян арендовать землю у помещика за обработку, испольщину и 

издольщину1.  

К концу XIX в. аграрный вопрос обострился. Возможности развития сельского хозяйства, обеспечен-

ные реформой 1861 г., были исчерпаны. Необходимы были новые аграрные преобразования, которые могли 

быть осуществлены либо мирным, либо революционном путем. 

Значительные перемены в пореформенные годы произошли в промышленности. Развивались не только 

старые отрасли (текстильная, пищевая), но возникают новые – нефтедобывающая, химическая, машино-

строительная. 

В 80-90-х гг. завершился промышленный переворот и машинная индустрия пришла на смену мануфак-

туре. По темпам роста производства в отраслях, определяющих процесс индустриализации, к 80-м гг., Рос-

сия вышла на первое место в мире, а по абсолютным объемам производства в пятерку крупнейших держав 

мира. С 1860 по 1895 .гг. выплавка чугуна возросла в 4,5 раза, добыча угля – в 30 раз, нефти – в 754 раза. 

Широко развернулось железнодорожное строительство. К началу 60-х гг. протяженность железных дорог 

составила 1,5 тыс. км, а к началу XX в. – более 50 тыс. км. 

Но несмотря на быстрое развитие промышленности, индустриализация страны не была завершена, и 

Россия не могла догнать передовые страны Европы и Америки. 

Развитие капитализма в России, ускоренное буржуазными реформами, вмешательством государства в 

экономическую жизнь, увеличением его капиталовложений, не могло не сказаться на социально-классовой 

структуре общества. Произошел рост численности рабочего класса: к концу XIX в. промышленный проле-

тариат насчитывал более 5 млн. человек; с 1865 по 1879 гг. число индустриальных рабочих возросло в 1,5 

раза, а железнодорожников – в 6 раз. Однако к концу XIX в. только 40% индустриальных рабочих являлись 

потомственными рабочими. 

Источниками формирования буржуазии были разбогатевшие крестьяне, купцы и дворяне. Численность 

буржуазии к концу XIX в. достигла 1,5 млн. человек. Хотя ее экономическая мощь (ключевые позиции в 

промышленности, финансах, проникновение в сельское хозяйство) была значительная, но общественное 

влияние и политический вес были недостаточно велики. Поддержка буржуазии со стороны государства де-

лала ее консервативной и преданной самодержавию. Поэтому и к созданию своих политических партий она 

приступила только в начале XX в. 

Политическое господство дворянства пошатнулось в годы царствования Николая I, а во второй поло-

вине XIX в. оно утратило господствующее положение в обществе: политическая власть перешла к бюро-

кратии, а идеологическая – к интеллигенции. Свыше 1,8 млн. дворян еще сохраняли экономическую мощь. 

Несмотря на сокращение дворянского землевладения, стоимость дворянских земель в европейской России 

на 60% превосходила стоимость всего акционерного капитала. 

В целом правящие круги не хотели видеть противоречие между неподвижной политической структу-

рой и социально-экономическим развитием страны. 

Министры Н.Х. Бунге (1823-1895) и С.Ю. Витте (1849-1915), защищавшие либеральные тенденции в 

экономике и проводившие протекционистскую политику, осуществили ряд реформ, направленных на ста-

билизацию финансов, совершенствование налоговой системы, индустриализацию страны и превращение ее 

в первоклассную державу. В 1894 г. была введена монополия на водку, что позволило значительно увели-

чить государственные доходы: если в начале 80-х гг. доходы государства составляли 730 млн. руб. то уже в 

1897 – около 1,5 млрд. руб. Золотой запас страны возрос в три раза и достиг 649 млн. руб. Была проведена 

денежная реформа (1897), согласно которой в обращение вместо бумажного рубля вводился золотой рубль 

и устанавливался свободный обмен кредитного рубля на золотой. 

Экономическая политика С.Ю. Витте была связана с привлечением иностранного капитала в промыш-

ленность, банки и государственные займы. В Россию было привлечено 3 млрд. золотых рублей иностран-

ных займов. Повышение пошлины на ввозимые иностранные товары, косвенных налогов на керосин, спич-
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ки и другие предметы и введение промыслового налога в промышленности также способствовали увеличе-

нию государственных доходов. Накопленные средства использовались для интенсивного развития россий-

ской промышленности. 

Вместе с тем жизненный уровень широких народных масс был низким. Рабочее законодательство по 

сути отсутствовало. К концу XIX в. России не была осуществлена демократизация общественной жизни. 

Промышленный переворот не коснулся сельского хозяйства, половина крестьян обрабатывала землю со-

хой, хотя Россия и являлась важнейшим поставщиком зерна в Европу. 

Антирабочая политика государства способствовала тому, что рабочее движение возглавили револю-

ционеры, а крестьянство, страдающее от малоземелья, оказалось восприимчивым к социалистической про-

паганде. Противоречия между самодержавным строем и преобразующейся экономикой в России к концу 

XIX в. крайне обострилось. 

3. Общественно-политическое движение 2 половины XIX века. 

В начале царствования Александра II представители различных, идейных течений были едины в пони-

мании необходимости социально-экономических преобразований. Но ограниченность аграрной реформы 

обусловила подъем оппозиционного самодержавию движения и его раскол на либеральное и революцион-

ное направление. Революционное направление складывалось из двух течений: народничества и марксизма. 

Идеология народничества, важнейшее положение которой – переход России к социализму, минуя капита-

листический путь развития. Ни «хождение в народ», ни террористические акты, ни убийство Александра II 

не привели к народной революции и разрушению самодержавного строя. 

Интерес к марксизму в России возрос в 70-х гг. В 80-х гг. появились нелегальные марксистские группы 

и кружки. В Женеве действовала созданная Г.В. Плехановым (1856-1918) группа «Освобождение труда». В 

1895 г. разрозненные социал-демократические кружки Петербурга были объединены В.И. Лениным (1870-

1924) в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 г. состоялся I съезд социал-

демократических организаций России, заявивший о создании политической партии рабочего класса, однако 

устав и программа не были приняты. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Назовите контрреформы Александра III. 

2. Как развивался капитализм в пореформенные годы? 

3. Дайте характеристику общественно-политического движения в России в середине второй половины 

XIX в. 

4. Чем были обусловлены контрреформы, проводимые в последней четверти XIX века. 

 

 

Тема 9.5. Внешняя политика второй половины XIX века. 

1. Деятельность российской дипломатии по пересмотру условий Парижского договора. 

2. Политика России на Балканах.  

3. Складывание империалистических блоков в Европе. Образование русско-французского союза.  

 

1. Деятельность российской дипломатии по пересмотру условий Парижского договора. 

Внешняя политика России во второй половине 19 в. отражала проблемы внутреннего развития страны. 

Россия занималась преимущественно внутренними преобразованиями, избегала острых международных 

конфликтов, отказывалась от активных действий в Европе, пытаясь решить спорные вопросы дипломатиче-

скими средствами. Министр иностранных дел А.М.Горчаков 3 сентября 1865 г. писал Александру II При 

современном положении нашего государства и 

Европы вообще главное внимание России должно быть упорно направлено на осуществление дела на-

шего внутреннего развития и вся внешняя политика должна быть подчинена этой основной задаче. Пора-

жение в Крымской войне значительно ослабило Россию, окончательно распалась венская система, опирав-

шаяся на австро-прусский союз. Россия утратила руководящую роль в международных делах, уступив ме-

сто Франции. Некоторое снижение внешнеэкономической активности 

России создавало более благоприятные условия для решения внутренних проблем. Правительство 

смогло на семь лет отказаться от рекрутских наборов, сократить армию, понизить военные расходы. Веду-

щим направлением внешней политики оставался восточный вопрос. Крымская война усугубила противоре-

чия на Балканах. Балканские народы с возрастающей настойчивостью боролись за свою независимость. 

Главной задачей внешней политики России 1856 - 1871 гг была борьба за отмену ограничительных статей 

Парижского мира, запрещавших России держать военные суда и строить крепости в Черном море. Россия 

не могла мириться с положением, при котором ее черноморская граница оставалась незащищенной и от-

крытой для военного нападения. Экономические и политические интересы страны, а также интересы безо-

пасности государства требовали отмены нейтрализации Черного моря. Но решать эту задачу в условиях 

внешнеполитической изоляции и военно-экономической отсталости приходилось не военным, а диплома-
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тическим путем, используя противоречия европейских держав. Этим объясняется столь крупная роль ди-

пломатии именно в эти годы.  

Перед правительством России встала задача найти союзников. Решение трудных задач российской ди-

пломатии, особенно в 60 - 70 гг связано с именем А.М. Горчакова, занимавшего с 1856 г. пост министра 

иностранных дел. Горчаков был опытным дипломатом и имел обширные связи среди политических деяте-

лей ряда стран, обладая широким политическим кругозором, он критически оценивал многие действия ца-

ризма. 

Все это способствовало формированию им внешнеполитического курса, учитывая реальную обстанов-

ку в Европе. В конце 50-х гг. российское правительство могло рассчитывать на поддержку Пруссии и 

Франции, но их международное положение было стабильным и они не испытывали острой необходимости 

в привлечении России на свою сторону. В 1857 - 1860 гг. России удалось добиться дипломатического 

сближения с Францией. Однако первые же дипломатические инициативы русского правительства в очень 

узком вопросе о проведении Турцией реформ для христианских народов в балканских провинциях показа-

ли, что Франция не намерена оказывать поддержку России. Серьезной проверкой расстановки междуна-

родных сил явилось восстание 1863 г. Задолго до развития событий в Польше, осенью 1860 г в Варшаве 

состоялась встреча трех монархов России, Пруссии и 

Австро-Венгрии. Никаких конкретных соглашений по общеевропейским вопросам на этой встрече 

достигнуто не было, но в вопросе о борьбе с освободительным движением в Польше все проявили полное 

единство. Это показало, что в контрреволюционных действиях царизм мог не опасаться угрозы со стороны 

своих непосредственных соседей. В начале 1863 г. вспыхнуло восстание в Польше, Литве, 

Западной Белоруссии. Восставшие требовали независимости, гражданского равноправия и наделения 

крестьян землей. Вскоре после начала событий, 27 января, между Россией и Пруссией было достигнуто со-

глашение о взаимном содействии в подавлении восстания. Эта конвенция резко обострила отношения Рос-

сии с Англией и Францией. Западноевропейские правительства, особенно Наполеон III, не проявили особой 

заботы о польском народе, но стремились использовать подъем освободительного движения для дальней-

шего ослабления дипломатических позиций России в европейской политике. Наметившееся раннее потеп-

ление русско-французских отношений было сорвано. В печати Англии и Франции развернулась шумная 

антирусская кампания, в английском парламенте обсуждались вопросы о возможных военных действиях 

против России. 

В такой обстановке царизм не мог рассчитывать на достижение каких-либо соглашений с западноевро-

пейскими правительствами. С другой стороны, восстание в Польше сблизило политику монархов России, 

Пруссии и Австрии. Австрийское правительство хотя и не примкнуло к русско-прусскому соглашению о 

восстановлении порядка в Польше, но не пошло и на взаимодействие с западноевропейскими правительст-

вами. По мере развития событий становилось очевидным, что правительства Запада не намерены предпри-

нимать вооруженного вмешательства в дела Польши. Не придавая большого значения их дипломатическим 

акциям, царизм объявил польский вопрос внутренним делом России и отверг все предложения о междуна-

родных переговорах. Результатом этих международных событий явилась новая расстановка сил. Между 

Россией и Англией еще более возросло взаимное отчуждение. 

Польский кризис прервал сближение между Россией и Францией. Наметилось заметное улучшение от-

ношений между Россией и Пруссией, в котором были заинтересованы обе страны. Российское правительст-

во отказывалось от своего традиционного курса в Центральной Европе, направленного на сохранение раз-

дробленной Германии. Переход к поддержке объединения Германии сверху создавал перевес над враждеб-

ными устремлениями Англии и Франции. Принципиально такой путь объединения Германии не противо-

речил общим реакционным установкам царизма, так как исключал объединение на демократической осно-

ве. Внешняя политика России повлияла на соотношение сил в Европе. Пруссия, заручившись молчаливой 

поддержкой России, приступила к объединению Германии железом и кровью. В 1864 г. Пруссия при ак-

тивном содействии Австрии начала войну против Дании. Это дало первые приращения к прусской терри-

тории. Вскоре после этого, летом 1866г вспыхнула австро-прусская война, которая привела к молниенос-

ному разгрому Австрии. Решающей силой в объединении германии становится Пруссия. Развитие сильной 

милитаристской Германии в перспективе создавало для России серьезную опасность, но молчаливая пози-

ция Англии и Франции по отношению к действиям Бисмарка и их враждебность по отношению в России 

толкали царизм на дальнейшее сближение с Пруссией. 20 июля 1870 г. началась франко-прусская война. 

Правительство России заявило о своем нейтралитете, но при этом заверило прусское правительство, что в 

случае выступления Англии на стороне Франции Россия выступит в поддержку Пруссии. Это поставило 

слабо подготовленную к войне Францию один на один с Пруссией. Военное преимущество Пруссии про-

явилось быстро. Уже в августе 1870 г. прусские войска овладели французскими областями Эльзас и Лота-

рингия. После военной катастрофы при Седане и пленения Наполеона III военное крушение Франции стало 

очевидным. Внутри Франции назревали революционные события. Все это наглядно демонстрировало, 

сколь недальновидной была политика Наполеона III, построенная на враждебных действиях против России. 

Поражение Франции в войне создало новую обстановку в  Европе. Пользуясь благоприятной позицией ок-
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репшей Пруссии, правительство России поставило вопрос о пересмотре условий Парижского мирного до-

говора. Был использован довод, что нейтрализация Черного моря была осуществлена по настоянию Фран-

ции, которая брала на себя соответствующие гарантии. В Европе сложилась новая обстановка, при которой 

Франция уже не могла осуществлять прежние обязанности, и поэтому Россия не считала возможным со-

хранять незащищенными свои южные рубежи. В октябре 1870 г. российское правительство в односторон-

нем порядке объявило об отказе от нейтрализации Черного моря. Правительства Англии, Австрии и Турции 

высказались против действий России. Однако Пруссия не поддержала позиций Англии и Австрии, предло-

жив провести международную конференцию держав, подписавших Парижский договор. Конференция от-

крылась в Лондоне в январе 1871 г. Россия не требовала пересмотра всех условий Парижского трактата 

1856 г. Она ставила лишь вопрос об отмене отдельных статей о нейтрализации Черного моря, ущемлявших 

ее национальные интересы. Подчеркнутая скромность требований России не означала маловажность во-

проса. 

Нейтрализация Черного моря имела гораздо большие последствия, чем территориальные потери Рос-

сии. Разрешение вопроса могла быть достигнуто на мирной основе, так как формально не затрагивало суве-

ренитета ни одной из стран. Однако представитель Турции потребовал для своей страны гарантий безопас-

ности, выражавшихся в передаче ей права контроля над режимом проливов. Конференция приняла решение 

о закрытии проливов для военных судов всех стран, но Турции предоставлялось право в мирное время от-

крывать их для военных судов дружественных и союзных держав по своему усмотрению. Этот пункт был 

очень невыгоден России, так как лишал ее возможности быстро увеличить свой военно-морской потенциал 

на Черном море за счет переброски военных судов с других баз. В целом Лондонская конференция, завер-

шившаяся в марте 1871 г. явилась крупным дипломатическим успехом России. Была разрушена крымская 

система, которая не только сковывала возможности России на Черноморском побережье, но и противопос-

тавляла ее другим морским державам, практически исключала возможность добиваться благоприятного 

соглашения по другим важным вопросам. Военное укрепление Черноморского побережья имело большое 

значение для внутреннего развития. Россия получала возможность расширить южную морскую торговлю и 

хозяйственное освоение южных губерний. 

В обстановке капиталистического развития страны это явилось весомым дополнением к внутренним 

реформам. Поражение Франции во франко-прусской войне, образование мощной Германской империи, 

развал крымской системы создали новую международную обстановку. В условиях острого антагонизма с 

Англией союзником России могла быть Германия, которая стремилась изолировать  

Францию. Сближение между Россией и Германией, начавшееся в 60-х гг было подкреплено взаимной 

поддержкой в острой ситуации, вызванной франко-прусской войной и последующими дипломатическими 

маневрами российской дипломатии в связи с пересмотром условий Парижского договора. Взаимная заин-

тересованность в поддержке толкала правительства России и Пруссии к дальнейшему развитию отноше-

ний. 

Весной 1873 г. состоялся визит германского императора Вильгельма в Петербург. Между Россией и 

Германией была подписана военная конвенция о взаимной помощи в случае нападения третьей стороны. 

Спустя месяц состоялся визит Александра II в Австрию, во время которого была подписана политическая 

конвенция между двумя странами. В отличие от русско-германского союза, политическая конвенция с Ав-

стрией не содержала взаимных обязательств о военной помощи. Осенью 1873 г. был подписан акт о при-

соединении Германии к русско-австрийской конвенции. В результате этих соглашений оформился Союз 

трех императоров. Все три союзницы преследовали свои внешнеполитические цели, мало совпадавшие ме-

жду собой. Это предопределило недолговечность союза, но на протяжении 70-х гг. он имел большое влия-

ние на международные события. Для России Союз трех императоров означал не только выход из междуна-

родной изоляции, но и определенное ее влияние на европейскую политику.  

2. Политика России на Балканах.  

В 70-х гг. XIX в. вновь обострился восточный вопрос. Разложение феодального строя в Османской им-

перии сопровождалось усилением ее зависимости от западноевропейских стран. Проникновение капитали-

стических отношений сопровождалось усилением грубых форм феодальной эксплуатации, сочетавшихся с 

жестким национальным и религиозным гнетом балканских народов. В 70-х гг. начинается новый этап на-

ционально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова. Их политическое положение было 

неодинаково. Сербия была самоуправляющимся княжеством под верховной властью Турции. Черногория 

была самостоятельным государством, но, находясь в состоянии почти постоянной неравной борьбы с Тур-

цией, испытывала огромные экономические трудности. Независимость Черногории не имела официального 

международного признания. Болгария, Босния и Герцеговина были османскими провинциями. Положение 

христианского населения турецких провинций было особенно гнетущим, христиане не имели прав собст-

венности на землю, не могли служить в армии, но обязывались платить за это специальный налог, имели 

очень ограниченные возможности для получения образования и развития национальных культур. Европей-

ские державы неоднократно ставили перед правительством Турции вопрос о реформах по уравниванию 

положения мусульманского и христианского населения. Однако слабая заинтересованность европейских 
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правительств в решении этого вопроса и противоречия между державами позволяли правящим кругам Тур-

ции уклоняться от реформ. 

В этих условиях решающим фактором национального развития балканских народов являлась освобо-

дительная борьба. В 1870 г. болгарами-эмигрантами в Бухаресте был создан Болгарский революционный 

центральный комитет, который поставил задачу организовать народное вооруженное восстание в Болгарии. 

Огромная заслуга в создании разветвленной революционной организации принадлежала Василу Левскому. 

После того как Левский был захвачен и казнен турецкими властями, комитет возглавил известный револю-

ционер-демократ, последователь Н.Г. Чернышевского Христо Ботев. Передовая общественная мысль Рос-

сии оказывала большое влияние на освободительное движение славянских народов. Критика политики ца-

ризма разрушала иллюзии, что российское правительство может выступить инициатором национального 

освобождения славян. Под влиянием взглядов русских революционеров демократическое крыло нацио-

нально-освободительного движения на Балканах приходило к убеждению, что решающая роль должна 

принадлежать самим славянским народам. Среди славянской молодежи, обучавшейся в России, укрепилась 

уверенность, что народное восстание будет поддержано широкими слоями российской общественности. В 

середине 70-х гг. произошло резкое ухудшение положения народных масс в Боснии и Герцеговине. В то 

время, когда население голодало, турецкое правительство усилило налоговый гнет. В 1875 г. в Герцеговине 

вспыхнуло стихийное восстание, которое быстро перекинулось и на Боснию. Одновременно вспыхнуло 

восстание в Болгарии, но оно быстро было подавлено турецкими войсками. Однако в апреле 1876 г. вспых-

нуло новое, более широкое восстание болгар. Султанское правительство прибегло к широким карательным 

мерам, сопровождавшимися неслыханными жестокостями. Внешнеполитическая программа российского 

правительства в 70-х гг. по-прежнему отдавала предпочтение мирным средствам для разрешения междуна-

родных конфликтов. Опираясь на Союз трех императоров, царизм пытался оказать дипломатическое давле-

ние на Турцию, требуя предоставления автономии Боснии и Герцеговине. В декабре 1875 года австрийское 

правительство от имени России, Германии и Австро - Венгрии передал ноту, содержавшую требования ре-

форм, устанавливающих равноправие славянского населения с турецким, свободу вероисповедания, облег-

чение налогового гнета. Эти компромиссные требования не удовлетворяли ни восставших патриотов, ни 

турецкое правительство. В мае 1876 года между Россией, Германией и Австро - Венгрией был подписан 

Берлинский меморандум, по которому Турция принуждалась провести реформы для славянского населе-

ния. 

Меморандум был поддержан Францией и Италией, но отвергнут Англией. Чувствуя скрытую под-

держку Английского правительства, Турция не приняла требования европейских держав и усилила кара-

тельные действия против восставших, прибегая к массовым зверствам по отношению к мирному населе-

нию. По мере усиления национально-освободительной борьбы на Балканах в России росло массовое дви-

жение в поддержку южных славян. Новая волна общественного негодования поднялась в связи со зверским 

подавлением турецкими властями апрельского восстания в Болгарии. В защиту болгарского народа высту-

пили выдающиеся ученые, писатели, художники - Д.И. Менделеев, Н.И.Пирогов, Л.Н. Толстой, И.С. Тур-

генев, Ф.М. Достоевский, И.С. Аксаков, И.Е. Репин и др. Большую помощь повстанцам стали оказывать 

славянские комитеты. Они возникли еще в конце 50-х гг. как общественно-политические комитеты. К это-

му времени относится широкое обсуждение вопроса о культурно-историческом единстве славян, которые 

своей самобытностью отличаются от романо-германских народов. Ранее это подчеркивалось славянофила-

ми. В 60-70-х гг. подобные взгляды оформились в сложное политическое течение панславизма. Идеи панс-

лавизма зародились среди интеллигенции западных и южных славян, находившихся под гнетом германских 

и османских феодалов. Они надеялись путем объединения славянских народов под властью российского 

императора добиться освобождения своих народов от национального угнетения. В России идеи панславиз-

ма разделяли представители различных общественных сил революционеры, либералы, ряд консерваторов-

монархистов. Для самодержавия характерно в целом враждебное отношение к панславизму, поскольку 

панслависты пытались навязать правительству свое понимание внешнеполитических целей России, кото-

рые обычно не совпадают с устремлениями царизма. В 70-х гг. панслависты активно выступили в поддерж-

ку освободительной борьбы южнославянских народов, резко критикуя царизм за нерешительность дейст-

вий против Турции. Политическими органами панславистов стали славянские комитеты. 

Большую известность в славянских комитетах имел отставной генерал М.Г. Черняев. В годы Крым-

ской войны он сражался на знаменитом Малаховом кургане. Особую популярность он приобрел во время 

присоединения Средней Азии. Оказавшись в отставке, Черняев считал себя жертвой военно-

бюрократического режима, но демократических идей не разделял. В отличие от правительства, славянские 

комитеты выступили за активную поддержку национального освобождения южных славян. Собирались 

большие денежные пожертвования, на которые приобреталось оружие, продовольствие, медикаменты и 

переправлялись повстанцам. Развернулась активная политическая поддержка вооруженной борьбы балкан-

ских народов. В этой обстановке генерал Черняев установил контакты с правительством Сербии и вопреки 

запретам царских властей выехал в Белград, где был назначен главнокомандующим сербской армии. В ию-

ле 1876 года правительство Сербии и Черногории потребовали, чтобы Турция прекратила расправу в Бос-
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нии и Герцеговине. Это требование не было удовлетворено, и 30 июля оба славянских государства объяви-

ли войну Турции. По России прокатилась новая волна солидарности в поддержку выступления южносла-

вянских государств. 

Передовые офицеры требовали, чтобы им было разрешено уйти во временную отставку и поступить на 

службу в сербскую армию. Под давлением общественности Александр II разрешил офицерам отставку. 

Развернулось добровольческое движение. В сербскую армию вступило около 5 тыс. русских военных. В 

госпиталях Сербии и Черногории работали русские добровольцы-врачи, среди которых были такие извест-

ные медики, как Н.В.Склифосовский, С.П. Боткин. В ряды добровольцев вступали крестьяне, которые соз-

давали народные дружины. Движение солидарности приобретало всенародный характер. По призванию 

современников, чем ниже был общественный слой, тем сильнее проявлялось стремление вступить в ряды 

добровольцев. Венные действия развивались неблагоприятно для Сербии. Наступление сербской армии 

было вскоре остановлено. 

Инициатива перешла к османским войскам. Перед угрозой полного разгрома Сербия обратилась за по-

мощью к российскому правительству. Чтобы защитить Сербию, правительство России предъявило Турции 

ультиматум о прекращении военных действий и заключении перемирия. Одновременно в России была объ-

явлена частичная мобилизация. 

Сербия была спасена. В острой международной обстановке царизм по - прежнему стремился уклонить-

ся от открытого участия в возникшем конфликте. По настоянию России в конце 1876 года в Константино-

поле была созвана конференция европейских держав, на которой были приняты условия соглашения с Тур-

цией. В них предусматривалось предоставление автономии единому государству Боснии и Герцеговины и 

Болгарии. В ответ на это султан объявил о введении в стране конституции, утверждавшей равенство хри-

стиан и мусульман, и отклонил требования европейской конференции. Гарантировать права христианского 

населения Турция также отказалась. Война становилась неизбежной. В этой обстановке германская дипло-

матия подталкивала Россию к военным действиям на Балканах, так как рассчитывала, по образному вооб-

ражению Бисмарка, что русский паровоз выпустит свои пары где-нибудь подальше от германской границы. 

Германское правительство надеялось, что война на Балканах даст ему свободу по отношению к Фран-

ции и усилит его влияние на Россию и Австрию, имевшие острые противоречия между собой. Многое зави-

село от позиции Австро-Венгрии. После длительных переговоров в январе 1887 г. была подписана тайная 

русско-австрийская конференция. В ней Австрия брала на себя обязательство соблюдать по отношению к 

России благожелательный нейтралитет и оказывать ей дипломатическую поддержку.  

Важно было достигнуть полного согласия с Румынией, которая находилась в вассальной зависимости 

от султана. Господствующие классы Румынии не стремились к разрыву отношений с Турцией, и поэтому 

правящие круги заявили о нейтралитете своей страны. В обстановке, когда война становилась неизбежной, 

Румыния могла стать театром военных действий. В случае если русские войска получили возможность бес-

препятственно пройти через румынскую территорию, военные действия разворачивались непосредственно 

в Болгарии. В апреле 1877г. между Россией и Румынией была подписана конвенция, которая установила 

между странами союзные отношения. Русские войска получили возможность свободного прохода через 

Румынию. Весной 1877г. российское правительство сделало последнюю попытку мирного урегулирования 

балканского кризиса. По инициативе России был подписан Лондонский протокол шести держав с требова-

ниями султанскому правительству провести реформы в крестьянских областях. Турция отклонила требова-

ния. Царизм оказался перед выбором потерять свое влияние на Балканах и дискредитировать себя в глазах 

общественности России или начать военные действия, хотя и вопреки своим текущим планам. 1224 апреля 

1877г. Россия объявила войну Турции. К этому времени значительная часть этой армии была мобилизована 

и сосредоточена вблизи театров военных действий. События разворачивались на Балканах и в Закавказье. В 

день объявления войны русская армия перешла румынскую границу и двинулась к Дунаю. В сложнейшей 

обстановке войска быстро форсировали Дунай и тремя колоннами стали втягиваться в Болгарию. 

Передовой отряд под командованием генерала И.В.Гурко, располагая небольшими силами, быстро 

развернул наступление и в конце июня овладел древней столицей Болгарии Тырново. Потерь в русских 

войсках практически не было. Впереди были горы. Многое зависело от того, в чьих руках будут перевалы. 

7 июля русские войска овладели  

Лишенная поддержки извне, крепость в ноябре 1877 г. сдалась. Падение Плевны было важнейшим со-

бытием в ходе войны. Менее напряженный характер носили боевые действия на левом крыле дунайского 

театра войны. Здесь действовал сильный Рущукский отряд, который должен был сковывать действие про-

тивника в четырехугольнике крепостей Рущук, Шумла, Варна и Силистрия. После падения Плевны начина-

ется завершающий период войны. Русское командование приняло правильное решение о немедленном пе-

реходе Балкан, не дожидаясь весны. Расчет строился на достижении внезапности. Турецкое командование 

рассчитывало на выигрыш во времени, исключая возможность зимнего наступления русских войск. В крат-

чайшие сроки войска были обеспечены продовольствием, теплой одеждой, боеприпасами. Проводилась 

расчистка маршрутов, и организовывались тактические учения. 
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13 декабря отряд под командованием Гурко в тяжелейших условиях горной местности при 25-

градусном морозе преодолел Балканы и освободил Софию. Другой отряд под командованием 

Ф.Ф.Радецкого через Шипкинский перевал вышел к укрепленному турецкому лагерю Шейново. Здесь про-

изошло одно из крупных сражений, в ходе которого противник был разбит. Русские войска неудержимо 

двигались к Константинополю. 

Одновременно успешно развивались события на закавказском театре военных действий. Накануне 

войны из войск Кавказкой армии был сформирован действующий корпус под командованием генерала 

М.Т.Лорис-Меликова. Основное наступление планировалось на города Карс, Эрзерум. В начале мая 1877г. 

русские войска успешно овладели сильной крепостью Ардаган. В период летних боев героической страни-

цей борьбы стала оборона небольшим русским гарнизоном города Баязет. В условиях 40-градусной жары и 

отсутствия питьевой воды героический гарнизон выдержал осаду плохо укрепленной крепости 10-

кратнопревосходящим противником. Оборону Баязета современники сравнивали с Шипкинской эпопеей. 

Крупнейшей операцией на Закавказском театре военных действий было взятие крепости Карс. Штурм был 

произведен ночью с 5 на 6 ноября и отличался смелостью и оригинальностью замысла.  

В плен было взято около 18 тыс. турок. Одновременно с осадой Карса развернулась борьба за Эрзерум. 

Однако победа русских войск на Балканском театре и заключение перемирия с Турцией предотвратили 

кровопролитные бои. Активные действия в Закавказье лишили возможности турецкое командование пере-

бросить Анатолийскую армию на Балканы. Успех русской армии в Закавказье во многом был предопреде-

лен активной поддержкой жителей Кавказа и Закавказья. Военные успехи России вызвали тревогу у евро-

пейских правительств. Английский парламент предоставил правительству чрезвычайный кредит на нужды 

армии и одобрил решение послать военную эскадру в Мраморное море. Это создавало неблагоприятную 

обстановку для завершения войны. Русское командование получило предписание не занимать  

Константинополя. Под угрозой полного военного поражения Турция обратилась к командованию Ду-

найской армии с предложением о перемирии, согласившись на передачу России крепостей Видин, Рущук, 

Силистрия и Эрзерум в качестве гарантии. Условия перемирия предполагали создание Болгарии в ее этно-

графических границах и признание независимости Сербии. Вопрос о создании большого болгарского госу-

дарства вызвал протест европейских государств. 

Переговоры о мирном договоре с Турцией были завершены 19 февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано 

вблизи Константинополя. Согласно договору Сербия, Черногория и Румыния получали полную независи-

мость. Провозглашалось создание Болгарии - автономного княжества, в котором в течение двух лет нахо-

дились русские войска для наблюдения за преобразованиями в стране. 

Турция обязывалась повести реформы в Боснии и Герцеговине. Румынии передавалась Северная Доб-

руджа. России возвращалась Южная Бесарабия, отторгнутая по парижскому договору. В Азии к России от-

ходили города Ардаган, Карс, Батум, Баязет и большая территория от Саганлуга, населенная в основном 

армянами. Сан-Стефанский договор между Россией и Турцией отвечал желаниям балканских народов и 

имел прогрессивное действие для народов Закавказья. Армянский вопрос был впервые сформулирован как 

международная проблема. Под нажимом западных держав царское правительство согласилось передать на 

обсуждение международного конгресса некоторые статьи договора, имеющие общеевропейское значение. 

Конференция состоялась в берлине под председательством Бисмарка. Наиболее острые обсуждения вызвал 

болгарский вопрос. Оказавшись в изоляции, русская делегация оказалась бессильной отстоять условия Сан-

Стефанского договора. 1 июля 1878 г. был подписан Берлинский трактат. В отличие от Сан-Стефанского 

договора, он сильно сокращал территорию автономного княжества Болгарии. Болгарские земли к югу от 

Балканского хребта составили турецкую провинцию Восточная Румелия. Австро-Венгрия получила право 

оккупировать Боснию и Герцеговину. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс, Ардаган и Батум с их 

округами. Русско-турецкая война завершила национально-освободительную борьбу балканских народов. 

Победа русской армии была обусловлена популярностью этой войны в России. Русский народ и русская 

армия были решающей силой, обеспечившей победу над Турцией.  

3. Складывание империалистических блоков в Европе. Образование русско-французского союза.  

После Берлинского конгресса международное положение России вновь ухудшилось. В мире склады-

вался новый баланс политических и военных сил. К началу 80-х гг. в Европе наметилось резкое усиление  

Германии. Упрочились позиции Австро-Венгрии на Балканах. Избегая европейских конфликтов, Анг-

лия активизировала колониальные захваты. На арену мировой политики вышел ряд новых государств. В 

международных отношениях развивались новые закономерности, ломавшие дипломатию феодальной эпо-

хи. Соглашения на основе политических интересов монархий не могли быть устойчивыми. Решающую 

роль в международных отношениях начинают играть экономические факторы. Особенно наглядно это про-

являлось в Союзе трех императоров, внутри которого нарастали неразрешимые противоречия. Последние 

три десятилетия XIX в. характеризуются резким усилением колониальной экспансии капиталистических 

государств. Более всего обострение экспансионизма проявилось в политике Англии. В результате русско-

турецкой войны Англия фактически оказалась хозяйкой черноморских проливов. 
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Английский военно-морской флот находился в Мраморном море. По итогам Берлинского конгресса 

Англия получила право на захват Кипра и имела сильное влияние на политику Турции. В мае 1879 г. анг-

лийское правительство навязало Афганистану Гандомский договор, ставивший страну под английский про-

текторат. Все эти события непосредственно затрагивали внешнеполитические устремления царизма и обо-

стряли отношения России и Англии. После Берлинского конгресса в правящих кругах России не было 

единства взглядов на внешнюю политику. Во главе министерства иностранных дел находился Горчаков, но 

он уже не оказывал реального влияния на внешнеполитический курс. С 1878 г. министерством фактически 

руководил Н.К.Гирс, придерживающийся германской ориентации и отличавшийся нерешительностью дей-

ствия. В последние годы царствования Александра II подлинное руководство внешней политикой было со-

средоточенно в руках более опытного и волевого человека - военного министра Милютина, который стре-

мился, прежде всего, к укреплению армии. Придерживаясь такого курса, Милютин связывал успех, прежде 

всего со спокойствием у границ России. Дворянско-буржуазные круги России были сильно возбуждены 

неудачами дипломатии на Берлинском конгрессе. В печати активно выступали московские славянофилы во 

главе с И.С.Аксаковым. Они осуждали правительство за его промахи во время переговоров, выражали вра-

ждебные настроения в адрес западных государств, особенно Германии, которые отняли у России плоды ее 

победы. Защищаясь от нападений панславистов, Горчаков все неудачи политики приписывал провокацион-

ным действиям Бисмарка. В России поднялась шумная антигерманская кампания. Газетная война не огра-

ничилась полемикой вокруг Берлинского конгресса. В начале 1874 г. Бисмарк под предлогом ветеринарных 

мер предосторожности запретил ввоз скота из России в Германию, а затем были повышены пошлины на 

импорт хлеба. Это вызвало резкие отклики в печати. Вместе с тем к началу 80-х г. 

Германия оставалась важнейшим рынком сельскохозяйственной продукции, и поэтому экономические 

интересы помещиков требовали поддержания с ней дружественных отношения. В конце 1879 г. между Рос-

сией и Германией начались контакты по вопросу о нормализации отношений. Бисмарк охотно пошел на 

переговоры, но потребовал, чтобы в них приняла участие и Австро-Венгрия. 6 июня 1881 г. был подписан 

австро-русско-германский договор, вошедший в историю подобно договору 1873 г под названием Союза 

трех императоров. Договор закреплял взаимные обязательства сторон сохранять нейтралитет в случае вой-

ны одной из них с четвертой страной. Фактически договор предусматривал ситуации, которые могли воз-

никнуть в результате франко-германского, англо-русского и русско-турецкого конфликтов. В договоре бы-

ла закреплена точка зрения России, что проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для военных кораблей. Тем 

самым за Англией отрицалось право вводить в проливы и Черное море свой флот по соглашению с Турци-

ей. Договор устанавливал сотрудничество России и Австро-Венгрии на Балканах, а также предусматривал 

меры по предотвращению вступления турецких войск в Восточную Румелию и содействовал ее воссоеди-

нению с Болгарией. В целом этот договор был выгоден России, но был недолговечен и легко расторгался, 

что предопределило его слабость. Берлинский трактат 1878 г. затрагивал в основном общеевропейские во-

просы. Отношения между Россией и Турцией должны были определяться двухсторонним мирным догово-

ром. Пользуясь поддержкой Англии, турецкий султан затягивал его подписание. Российское правительство 

прибегло к давлению на Турцию, задержав эвакуацию войск с ее территории. В результате 8 февраля 1879 

г. в Константинополе был подписан мирный договор, заменивший Сан-стефанское перемирие. В нем за-

креплялись территориальные изменения на основе решений Берлинского конгресса. Турция обязывалась 

выплатить вознаграждение в сумме 802,5 млн. франков, возместить убытки российских поданных в преде-

лах 27 млн. франков и оплачивала расходы на содержание турецких военнопленных. При финансовой сла-

бости Турции эти обязательства перед Россией становились политическим рычагом для давления на турец-

кой правительство. Важное место во внешней политике России на рубеже 70-80-х гг. занимало содействие 

в становлении государственного суверенитета Болгарии. В феврале 1879 г. в Тырново российский комиссар 

в Болгарии открыл Учредительное собрание, на котором была принята конституция страны. Болгария про-

возглашалась конституционной монархией вводилось всеобщее избирательное право, провозглашались 

буржуазные свободы. Вопрос о вассальных отношениях Болгарии к Турции обходился стороной. Россий-

ский комиссар утвердил конституцию. После чего было созвано Великое народное собрание Болгарии. 

Высший законодательный орган избрал князем германского принца Александра Баттенберга, племянника 

императрицы России. 

После этого временное управление России в Болгарии закончилось, и войска были возвращены в Рос-

сию. Часть офицеров осталась для формирования болгарской национальной армии. Вскоре после своего 

водворения в Болгарии Баттенберг стал замышлять ликвидацию конституции. Правительство Александра II 

предостерегало Баттенберга от государственного переворота. Однако симпатии царизма были на стороне 

князя, а не Народного собрания. После 1 марта 1881 г. Баттенберг совершил государственный переворот и 

установил самодержавное правление. Для России это имело отрицательные последствия, т.к. пришедшие к 

власти консерваторы, в отличие от либералов, придерживались не российской, а германской ориентации. В 

1883г. правительство России добилось от князя восстановления конституции. Либералы вернулись к вла-

сти, но отношения с Россией остались подорванными. В1885 г. из Болгарии были отозваны все русские во-

енные. В середине 80-х гг. в Болгарии произошла серия государственных переворотов, в результате кото-
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рых влияние России в правящих кругах было вытеснено. В конце 1886г. все дипломатические отношения с 

Болгарией были порваны. Потеря влияния на болгарское правительство было серьезной неудачей для рос-

сийской дипломатии. События в Болгарии означали крах Союза трех императоров, т.к. Австро-Венгрия во-

преки соглашениям заняла в болгарском вопросе враждебную для России позицию, а Германия этому спо-

собствовала. В 1887г. истекал срок Союза трех императоров. Обострение русско-автрийских противоречий 

на Балканах исключило его продление на новый срок. Это совпадало новым обострением франко-

германских противоречий. Нависла реальная угроза войны. Царизм вынужден был решать вопрос о поли-

тике, на случай франко-германской войны. В создавшейся обстановке в союзе с Россией была заинтересо-

вана прежде всего Германия. Чтобы подтолкнуть Россию к соглашению, Бисмарк прибегнул к испытанно-

му способу создания осложнений для российского правительства на Балканах и экономического давления 

на помещичьи круги, связанные непосредственно с германским рынком. В июне 1887 г. в Берлине был 

подписан секретный русско-германский договор, который вошел в историю под названием Союза двух им-

ператоров или договора перестраховки. 

Несмотря на заключение договора, политика российского правительства начинала все более приобре-

тать антигерманские черты. В 1887 г. были созданы указы, ограничивавшие приток в Россию германского 

капитала и повышавшие пошлины на ввоз металла, угля и т.д. С этого же года военное командование при-

ступает к коренной передислокации армии. До этого наиболее значительные силы армии находились на 

юго-западе страны, т.к. наиболее вероятными противниками считались Турция и Австро-Венгрия. После 

образования милитаристской Германии основные военные силы России стали перемещаться ближе к за-

падной границе. Таким образом, жесткая политика Бисмарка не оправдала себя. Вместо уступок германская 

сторона столкнулась с переориентацией внешней политики России. В конце 80-х гг. отношения России с 

Германией и 

Австрией нормализовались, но общая картина взаимоотношений выглядела неустойчиво, нарастало 

взаимное недоверие. В 1890 г. срок действия договора перестраховки истек и возобновление его стало не-

возможным. К концу 80-х гг. противоречия России с Австро-Венгрией и Германией стали еще более значи-

тельными, чем противоречия с Англией. В решении международных вопросов российское правительство 

стало искать новых партнеров. 

Важной предпосылкой такого шага явились серьезные изменения во всей европейской ситуации, вы-

званные заключением в 1882 г. Тройственного союза между Австро-Венгрией, Германией и Италией. В на-

чале 90-х гг. наметились признаки сближения участников Тройственного союза с Англией. В этих условиях 

началось сближение России с Францией. Русско-французское сближение имело не только политическую, 

но и экономическую основу. 

С1887 г. Россия стала регулярно получать французские займы. В обстановке постоянного дефицита 

кредита внутри России французский капитал становился источником финансирования экономики России. 

Летом 1891 г. в Кронштадт прибыла французская военная эскадра. Французские моряки были приняты с 

почестями. Русская и французская печать расценили этот визит как свидетельство близости двух госу-

дарств. 27 августа 1891г. в обстановке секретности был заключен русско-французский союз. Спустя год, в 

связи с новым увеличением германской армии, между Россией и Францией была подписана военная кон-

венция. Окончательное оформление русско-французского союза состоялось не сразу. Лишь в январе 1894 г. 

договор был ратифицирован Александром III и приобрел обязательный характер. Союзный договор России 

и Франции предусматривал взаимные обязательства в случае нападения на одну из стран. Россия брала обя-

зательства выступить против Германии, если Франция подвергнется нападению с ее стороны или Италии, 

поддержанной Германией. В свою очередь Франция брала обязательства выступить против Германии, если 

Россия подвергнется нападению со стороны Германии или Австро-Венгрии, подержанной Германией. В 

случае мобилизации сил Тройственного союза или одной из входящих в него стран Франция и Россия од-

новременно должны были привести в действие свои вооруженные силы. Франция обязывалась направить 

против Германии 1300 тыс. войск, а Россия - от 700 до 800 тыс. и одновременно вести действия на двух 

фронтах, чтобы Германии пришлось сражаться сразу на востоке и на западе. Настоящая конвенция будет 

иметь силу, только пока существует Тройственный союз. Союз с Францией выдвинул необходимость пере-

ориентации внешней политики России в других регионах. Правительство было вынуждено отказаться от 

активных действий на Балканах. Это связывалось с новыми обязательствами России перед Францией. Вме-

сте с тем царизм активизировал внешнеполитическую деятельность на Дальнем Востоке. V. Заключение. С 

70-х годов XIX в. в высокоразвитых странах Европы начался постепенный переход от домонополистиче-

ского капитализма к империализму. Увеличивалась концентрация производства и капитала, появились мо-

нополии, возрастала борьба государств за колонии. С конца 70-х - начала 80-х гг. начали складываться во-

енные и политические союзы.  

При изучении текстов договора Союза трех императоров и Союза двух императоров заметна особая 

воинственность, агрессивность Германии, приведшая в последствии к подписанию автро-германского сою-

за, направленного против России и положившего начало складыванию империалистических блоков в Евро-

пе. Заключение русско-французского союза свидетельствовало о возникновении в Европе двух враждебных 
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коалиций Германии, Австро-Венгрии и Италии с одной стороны и России и Франции с другой. Вне союза 

оставалась одна Англия. Образование этих двух коалиций совершилось в то время когда складывался мо-

нополистический капитализм, закончился раздел мира и захват незанятых территорий. Эти две военные 

группировки держав и глубокие противоречия между ними ускорили начало первой мировой войны. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные черты внешней политики второй половины XIX века. 

2. Что давало Российской империи участие в международных блоках и союзах. 

 

 

Тема 9.6. Культурная и повседневная жизнь населения России в XIX веке. 

1. Живопись. 

2. Скульптура. 

3. Архитектура. 

4. Музыка. 

5. Наука. 

 

Эпоха либеральных реформ и бурных преобразований всех сторон жизни русского общества затронуло 

и сферу искусства. Здесь стремление к новизне выразилось в борьбе с омертвевшими классицистическими 

традициями за новое содержание искусства, за его активное вторжение в жизнь. На первый план выдвига-

ется моральная сторона искусства, его гражданский смысл. ―Писать без цели и надежды на пользу реши-

тельно не могу‖, - говорил Л.Н. Толстой только вступая в литературу. Эти слова очень характерны для эпо-

хи преобразований. Прогрессивные писатели группировались вокруг журналов ―Современник‖ и ―Отечест-

венные записки‖, композиторов объединил кружок М.А. Балакирева, вошедший в историю под именем 

―Могучей кучки‖. Общая задача борьбы за реализм, народность и национальную самобытность порождала 

взаимное влияние и взаимное обогащение литературы, живописи и музыки. 

1. Живопись 

Передовые художники вели непримиримую борьбу с официальным придворным искусством, рутинной 

системой Академии художеств, которая, давая своим ученикам высокие профессиональные навыки, кате-

горически противилась всем новым веяниям, навсегда ―застряв‖ в классицизме. 

Невозможность реализовать себя в рамках Академии привела к событию, известному в истории куль-

туры как ―бунт четырнадцати‖. В 1863 г. все сильнейшие ученики (среди которых были И.Н. Крамской, 

К.Е. Маковский и др.) отказались участвовать в конкурсе на Болшьую золотую медаль после того как Совет 

Академии отверг их стремление к свободному выбору темы и всем предложил писать картину либо на сю-

жет древнескандинавских саг - ―Пир в Валгалле‖, либо на тему ―Освобождение крестьян‖, трактовавшуюся 

исключительно верноподданически. Это был первый организованный протест против академической рути-

ны, за что художники прослыли неблагонадежными и за ними был установлен негласный полицейский над-

зор. 

По выходе из Академии ―протестанты‖ организовали Артель художников, стали вместе жить и рабо-

тать, взяв за образец коммуну, описанную в романе Н.Г. Чернышевского ―Что делать?‖. Такая форма орга-

низации была в те годы чрезвычайно популярна среди студенческой молодежи. Организатором артели вы-

ступил И.Н. Крамской. Артель просуществовала недолго (до 1870 г.), после чего распалась. Вскоре все оп-

позиционные силы в изобразительном искустве объединило Товарищество передвижных художественных 

выставок. 

С выходом ―четырнадцати‖ авторитет Академии был сильно подорван. Значительную роль в подготов-

ке художественных кадров стало играть Московское Училище живописи и ваяния (с 1865 г., после созда-

ния архитектурного отделения названное Училищем живописи, ваяния и зодчества). По своему составу и 

положению оно было гораздо более демократичным, чем находившаяся в ведении царского двора Акаде-

мия художеств. Здесь обучались многие выходцы из низших сословий. Училище закончили А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, В.Г. Перов и др. художники, сыгравшие огромную роль в развитии русского реализма. 

В целом, 1860-е гг. стали началом нового значительного этапа развития русского искусства. В эти годы 

начинается расцвет русского реализма. Главной задачей художника становится воссоздание со всей воз-

можной убедительностью реального события-символа русской действительности. 

Одним из наиболее видных живописцев того времени был Василий Григорьевич Перов. Как и многие 

другие художники того времени, он сознательно заострял внимание на теневых сторонах жизни общества, 

критикуя пережитки крепостнического прошлого. Главным содержанием творчества Перова стало изобра-

жение жизни простого народа, крестьянства по преимуществу. Громкую скандальную известность получи-

ла завершенная в 1861 г. картина ―Сельский крестный ход на Пасху‖. Стремясь показать омерзительность 

крестьянского существования в пореформенной деревне Перов намеренно сгущает краски: подчеркнуто 

тоскливый пейзаж (хмурое небо, обнаженное корявое дерево, грязь, лужи), гротескные персонажи - все 
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должно было работать на раскрытие авторского замысла. Эта картина характерна для русской живописи 

1860-х гг. Для этого поколения русских художников важнее всего было дать социальную оценку изобра-

женной сцены, поэтому как правило на второй план отступала глубокая и многогранная характеристика 

отдельных персонажей. Скандальность ―Сельского крестного хода на Пасху‖ была столь очевидной, что ее 

немедленно сняли с постоянной выставки общества поощрения художников (где она была впервые выстав-

лена) и вплоть до 1905 г. запрещали выставлять и/или репродуцировать. Подобный, хотя и существенно 

меньший резонанс вызвала и следующая работа Перова - ―Чаепитие в Мытищах‖. 

Около двух лет Перов в качестве пенсионера Академии провел за границей, однако, не дождавшись 

окончания срока пенсионерства вернулся на родину, т.к. считал главнейшей задачей служение своему на-

роду. Это стремление на родину также является новой чертой, характерной для времен начала царствова-

ния Александра II (и до и после художники, напротив стремились подольше задержаться в Европе, видя в 

этом единственную возможность свободного творчества). После возвращения он создает лучшие свои ра-

боты: ―Проводы покойника‖ (1865 г.), ―Тройка‖ (1866 г.) и ―Последний кабак у заставы‖ (1868 г.). Конкрет-

ные образы в этих картинах Перова перерастают в широкие обобщения типичных черт русской жизни. 

В начале 1870-х гг. Перов создал ряд портретов. По преимуществу он создавал портреты писателей и 

художников, осуществляя мысль П.М, Третьякова об увековечении образов выдающихся деятелей русской 

культуры. Среди них прежде всего необходимо назвать портреты А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. В 

отличие от прежних работ Перова в портретах на первый план выходит глубокий психологизм и проникно-

вение в суть личности и характера изображаемого человека. 

Эволюция творчества Перова - от социальной сатиры (―Сельский крестный ход на Пасху‖) к социаль-

ной драме (―Тройка‖), а затем к созданию положительных образов деятелей культуры или людей из народа; 

от подробного повествования к эмоциональному художественному образу - характерна для развития рус-

ской живописи тех лет. 

Расцвет русского реалистического искусства II пол. XIX в. неразрывно связан с деятельностью Това-

рищества передвижных художественных выставок. В уставе Товарищества, утвержденном в 1870 г., гово-

рилось о том, что его главная цель - ―знакомить Россию с русским искусством‖. Выставки устраивались в 

С.-Петербурге и Москве, а затем направлялись в другие крупные города. ―Передвижничество‖ было уни-

кальным по размаху и продолжительности художественным и общественным явлением. Оно просущество-

вало свыше 50 лет (до 1923 г.), проведя за это время 48 выставок. Большую помощь передвижникам оказал 

П.М. Третьяков, покупавший все лучшие их произведения. Позднее термины ―передвижник‖, ―передвиж-

ничество‖ зачастую использовались для обозначения всего демократического направления в русском реа-

листическом искусстве 1870 - 1880-х гг. 

Программой своей деятельности передвижники во многом обязаны Ивану Николаевичу Крамскому. 

Главное место в его творчестве занимал портрет. Лучшими его работами в этом жанре считаются автопорт-

рет (1867 г.) и портрет Л.Н. Толстого (1873 г.). Наряду с портретом Достоевского работы Перова, портрет 

Толстого кисти Крамского является одной из вершин русской портретной живописи II пол. XIX в. 

Глубокое раскрытие внутреннего мира человека, проявившееся в портретах Крамского, характерно и 

для его картин. Одна из наиболее известных - ―Христос в пустыне‖ на евангельский сюжет. Борьба с иску-

шением и преодоление слабости, переход от мучительных раздумий к готовности действовать, идти на са-

мопожертвование - все это выражено в облике Христа. 

Те же морально-философские вопросы волновали и Николая Николаевича Ге, творчество которого 

представляет собой одно из самых сложных и вместе с тем значительных явлений в русском искусстве II 

пол. XIX в. Ге воодушевляла идея нравственного совершенствования человека и человечества, характерная 

для шестидесятничества вера в моральную, воспитательную силу искусства. Особое значение он придавал 

работе с евангельским сюжетами, в которых видел абсолютный нравственный идеал. В картине ―Тайная 

вечеря‖ (1863 г.) показано полное трагизма столкновение Христа, добровольно обрекающего себя на стра-

дания и смерть и его ученика - Иуды, предающего своего учителя. Эту же тему продолжили картины ―Что 

есть истина?‖ (1890 г.) и ―Голгофа‖ (1892 г., не окончена), написанные под сильным влиянием Л.Н. Толсто-

го, с которым Ге был в те годы дружен. 

Н.Н. Ге отдал дань и историческому жанру. Одной из лучших исторических картин этого периода ста-

ла его работа ―Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе‖, раскрывающую трагедию борьбы гра-

жданского долга и личного чувства. В числе лучших портретных работ художника следует назвать портре-

ты А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, автопортрет. 

Одним из характерных явлений русской жанровой живописи этого периода было творчество Владими-

ра Егоровича Маковского, рисующие жизнь самых разных слоев русского общества (―Крах банка‖ и др.). 

Лучшая картина художника - ―На бульваре‖ (1886 - 87 гг.) рассказывает о тяжелой жизни крестьян, ото-

рванных от привычного быта и попавших в чужой им город. 

Убежденным передвижником, переносившим в живопись идеи революционной борьбы был Николай 

Александрович Ярошенко (―Кочегар‖ (1878 г.), ―Заключенный‖ (1878 г.) и др.). В начале 1880-х гг. Яро-

шенко создал два полотна (―Студент‖ и ―Курсистка‖), в которых отразил типичные образы разночинной 
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учащейся молодежи, пополнявшей ряды революционеров-народников. Лучшим из портретов Ярошенко по 

праву считается портрет П.А. Стрепетовой (1884 г.). 

Новатором в области батальной живописи был Василий Васильевич Верещагин. Его картины не похо-

жи на парадные батальные полотна придворных живописцев. Содержанием его картин стала жестокая 

правда войны, судьба ее рядовых участников, героизм и страдания русских солдат. Широко известны кар-

тины Туркестанской (―Апофеоз войны‖, ―Торжествуют‖, ―Смертельно раненый‖) и Балканской (―Перед 

атакой. Под Плевной.‖, ―После атаки. Перевязочный пункт под Плевной.‖, ―На Шипке все спокойно‖, 

―Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой‖) серий. Значение Верещагина не ограничивается новаторством в 

области батальной живописи. Первым в русском искусстве он положил начало изображению жизни наро-

дов Востока. 

Вершиной развития реалистического искусства 70-х - 80-х гг. стало творчество И.Е. Репина и В.И. Су-

рикова. 

Основные достижения русской живописи рассматриваемого периода сконцентрировал в своем творче-

стве Илья Ефимович Репин. Первым произведением Репина, открывающим новую страницу в истории рус-

ского реалистического искусства, явилась картина ―Бурлаки на Волге‖. Отказавшись от первоначального 

(типичного для передвижников) замысла прямого противопоставления нарядной толпы праздных богачей 

оборванной ватаге бурлаков, Репин сосредоточил внимание на раскрытии образа каждого из бурлаков. 

80-е гг. были порой расцвета творчества Репина, а его картина ―Крестный ход в Курской губернии‖ 

вновь (как и ―Бурлаки‖ в 70-е гг.) стала новаторской. Перед зрителем проходит как бы вся Россия, все ее 

сословия и классы. Каждая из многочисленных фигур есть обобщенный образ и вместе с тем - конкретный 

человеческих характер, данный во всей своей жизненности. В ―Крестном ходе‖ народ показан и как охва-

ченная единым движением масса, надвигающаяся на зрителя, и как многоголосый хор, где каждый харак-

тер, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, вплетается в сложное неповторимое целое. Сущест-

венное место в творчестве Репина занимала и тема революционной борьбы. Ей посвящены картины ―Арест 

пропагандиста‖, ―Отказ от исповеди‖, ―Не ждали‖. 

Обращаясь к истории, Репин останавливается на сюжетах остродраматических, раскрывающих борьбу 

человеческих страстей и общественных сил, как-то перекликающихся с современностью. Так, сюжет кар-

тины ―Иван Грозный и сын его Иван‖ навеян событиями 1881 г. Современники воспринимали эту картину 

как протест против деспотизма самодержавия. Поэтому она была запрещена к показу К.П. Победоносце-

вым. ―Запорожцы‖, наоборот, воспевают дух свободы, народной казачьей вольницы. В картине нет ни од-

ного повторяющегося образа, самые разнообразные характеры показаны немногими яркими чертами. 

Огромный вклад в развитие не только русской, но и мировой исторической живописи внес Василий 

Иванович Суриков. Он принадлежал к старинному казачьему роду, перебравшемуся в Сибирь с Дона еще в 

XVI в. Старинные русские обычае и уклад жизни Суриков мог наблюдать с детства и эти детские впечатле-

ния во многом повлияли на его дальнейшее творчество. Его привлекали переломные эпохи, сюжеты, да-

вавшие возможность раскрыть в экстремальных ситуациях глубины человеческой личности. В 1881 г. им 

была создана картина ―Утро стрелецкой казни‖. Суриков изображает не саму казнь, а последние напряжен-

ные моменты ей предшествующие. Мужественное ожидание смерти, поведение людей в последние момен-

ты земной жизни - составляют главное содержание этой картины. В 1883 г. Суриков написал картину 

―Меншиков в Березове‖. Холодный и темный колорит, композиция, ограничивающая пространство, рас-

крывают драматический крах судьбы временщика, ―полудержавного властелина‖, брошенного с семьей в 

сибирскую ссылку. 

Крупнейшей работой Сурикова стала ―Боярыня Морозова‖ (1887 г.). В процессе работы над этой кар-

тиной он специально ездил в Италию, чтобы на примере работ мастеров Возрождения постичь законы ком-

позиции в монументальной живописи. Показан момент, когда неукротимую противницу ―никонианства‖ 

Морозову везут по московским улицам в ссылку. Она прощается с народом и напутствует его на борьбу. 

Героизм и трагедия одиночного протеста, отношения к героине народа - тема этой картины. Из поздних 

работ Сурикова можно назвать ―Взятие снежного городка‖, ―Покорение Сибири Ермаком‖, ―Переход Суво-

рова через Альпы‖. 

Историческая тема, но не в драматическом, а в героико-поэтическом аспекте звучит в творчестве Вик-

тора Михайловича Васнецова. По его собственным словам он был историком ―несколько на фантастиче-

ский лад‖. Его особенно привлекали былинные и сказочные сюжеты. Сюжет его первой большой картины 

―После побоища Игоря Святославича с половцами‖ (1880 г.) навеян ―Словом о полку Игореве‖. Он хотел 

передать поэзию русского эпоса, красоту и величие воинского подвига. Отсюда и его стремление к мону-

ментальности. С особой силой это проявилось в картине ―Богатыри‖ (1898 г.), над которой он работал с пе-

рерывами около 20 лет(!). Как и в былинах, облик и характер каждого из богатырей своеобразен и в то же 

время это обобщенные художественные образы народных героев - сильных, смелых, справедливых и т.д. 

Если ―Богатыри‖ олицетворяют героическое начало в народном эпосе, то ―Аленушка‖ (1881 г.) - это тонкая 

лирика. 
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Одним из лучших русских пейзажистов конча 60-х - начала 70-х гг. был Алексей Кондратьевич Савра-

сов. Наиболее известные его картины - ―Грачи прилетели‖ (1871 г.) и ―Проселок‖ (1873 г.). Показанная на 

первой выставке Товарищества передвижников, картина ―Грачи прилетели‖ знаменовала собой начала но-

вого этапа в развитии русского пейзажа. Саврасов сумел увидеть и передать лиризм самого обычного и не-

притязательного пейзажа. В последующие годы Саврасов не создал ничего равного этим двум картинам. 

Но как педагог (он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества) он оказал сущест-

венное влияние на дальнейшее развитие русской пейзажной живописи. 

Традиции лирического пейзажа были продолжены Василием Дмитриевичем Поленовым. Именно пей-

заж был главным направлением в творчестве художника. В ―Московском дворике‖ (1878 г.), ―Заросшем 

пруде‖ (1879 г.) передана особая поэзия тихих уголков русской природы. Как и Саврасов Поленов был 

большим педагогом. 

Лучшие произведения Ивана Ивановича Шишкина характеризуют эпическое направление в русской 

пейзажной живописи. Полной зрелости его творчество достигло к концу 1870-х гг. Наиболее характерными 

его работами могут считаться ―Рожь‖ ―Сосны, освещенные солнцем‖ и, наконец, наиболее знаменитая - 

―Утро в сосновом лесу‖. 

Исаак Ильич Левитан принадлежал к более молодому поколению передвижников. Расцвет его творче-

ства - конец 80-х и 90-е гг. В своем творчестве он как бы синтезировал два направления русской пейзажной 

живописи - лирическое и эпическое. Мощь и одновременно задушевность русской природы прекрасно пе-

реданы на его картинах. Он едва ли не ежегодно ездил на Волгу и эта могучая и лиричная река сала своеоб-

разным символом его творчества (―После дождя. Плес.‖ (1889 г.), ―Свежий ветер. Волга.‖ (1895 г.). В по-

следней работе заметно влияние французских импрессионистов. 

2. Скульптура 

В 1860-е - 90-е гг. русская скульптура, особенно монументальная, не могла сравниться по уровню ху-

дожественных достижений с периодом ―золотого века‖. 

Упадок монументальной скульптуры, а также скульптуры монументально-декоротивной был тесно 

связан с тем общим художественным упадком, который переживала с 40 - 50-х гг. архитектура, с распадом 

синтеза зодчества и изобразительных искусств. Основные достижения в это время имели место в станковой 

скульптуре. 

Наиболее значительным русским скульптором II пол. XIX в. был Марк Матвеевич Антокольский. В 

годы обучения в Академии художеств он был дружен с молодым И.Е. Репиным. Для его творчества харак-

терно особое внимание к исторической тематике. В 1870 г. он закончил статую ―Иван Грозный‖ в которой 

стремился передать всю противоречивость духовного мира царя, его силу и одновременно слабость, уста-

лость, жестокость и угрызения совести. Вскоре (1872 г.) он создает новое значительное произведение - ста-

тую ―Петр Великий‖ (приуроченную к 200-летию со дня рождения императора). Скульптор изобразил Пет-

ра в момент Полтавской битвы - в преображенском мундире, с треуголкой в руке. Развевающиеся волосы и 

относимые ветром складки одежды усиливают впечатление взволнованности и героики образа. Впоследст-

вии М.М. Антокольский на основе этого скульптурного образа создал памятники Петру для нескольких 

городов России (Архангельска, Таганрога и др.). 

В области монументальной скульптуры необходимо отметить деятельность двух мастеров - Михаила 

Осиповича Микешина и Александра Михайловича Опекушина. Первый прославился как автор таких зна-

менитых произведений, как памятник ―Тысячелетие России‖ в Новгороде (1862 г.), памятники Екатерине II 

в Петербурге (1873 г.) и Богдану Хмельницкому в Киеве (1888 г.). Второй же известен прежде всего как 

автор памятника А.С. Пушкину в Москве (1880 г.) - одного из лучших памятников в истории русской 

скульптуры. 

3. Архитектура 

К середине XIX в. ясно обозначился упадок архитектуры. Распространяется эклектизм - использование 

элементов самых разнообразных стилей. Под натиском капиталистической целесообразности уходит в 

прошлое ансамблевость строительства. Высокая цена на земельные участки в престижных районах города 

вела к тому, что в погоне за прибылью новые ―хозяева жизни‖ не обращали внимания на такие ―мелочи‖, 

как архитектурное единство стиля, историческое окружение и т.д. В этот период были (иногда безвозврат-

но) испорчены многие бесценные архитектурные ансамбли, сложившиеся в предшествовавшие десятиле-

тия. 

И все же нельзя не замечать и некоторых достижений архитектуры сер. - II пол. XIX в. Прежде всего 

они обусловлены прогрессом техники. Возникает потребность в зданиях нового типа - железнодорожных 

вокзалах, огромных торговых помещениях (пассажах), многоквартирных доходных домах и др. Появляют-

ся новые строительные материалы (напр. металлоконструкции, железобетон и т.д.), которые предоставляют 

архитекторам больший простор для творчества. 

В 1850-е - 60-е гг. преобладающим стилем в архитектуре было ―ретроспективное стилизаторство‖, т.е. 

воспроизведение внешних форм тех или иных архитектурных стилей прошлого. Виртуозом этого направ-

ления был Андрей Иванович Штакеншнейдер, творчество которого в основном приходится на конец нико-
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лаевского царствования. Самым ранним его произведением стал Мариинский дворец в Петербурге. Здесь 

автор использовал элементы классицизма. Дворец Белосельских-Белозерских в том же Петербурге был за-

мечательно стилизован Штакеншнейдером в духе растреллиевского барокко. К поздним представителям 

стилизаторского направления относится Константин Михаилович Быковский (Зоологического музея в Мо-

скве (1896 г.). 

С 1870-х гг., благодаря подъему национального самосознания под влиянием событий на Балканах и, 

отчасти, в связи с появлением народнических идей, начинается поиск некоего национального, самобытного 

русского стиля. Ретроспективизм в ―западных‖ формах более не устраивает, официальный русско-

византийский стиль - тоже. Возникает ―русский‖ (или, по советской терминологии, псевдорусский) стиль. 

Представление об особенностях этого стиля дают такие постройки, как Исторический музей (1875 - 1881 

гг., арх. В.О. Шервуд), Верхние торговые ряды (ныне - ГУМ) (1889 - 1893 гг., арх. А.Н. Померанцев) и Мо-

сковская Городская дума (1890 - 1892 гг., арх. Д.Н. Чичагов). Из петербургских памятников этого направ-

ления необходимо отметить храм Воскресения Христова (―Спас на крови‖) (1883 – 1907 гг., арх. И.В. Ма-

каров, А.А. Парланд). 

―Русский― стиль просуществовал недолго. На смену ему уже в конце столетия пришел совершенно не-

привычный, новаторский стиль - модерн. 

4. Музыка 

Дело создания национальной русской музыки, начатое М.И. Глинкой, в середине XIX в. было еще да-

леко не закончено. На оперных сценах по-прежнему тон задавали итальянские артисты, в концертных залах 

почти не звучала русская музыка. 

В 1862 г. в Петербурге сплотилась небольшая группа композиторов, задавшаяся целью продолжить де-

ло М.И. Глинки. Впоследствии эту группу назвали ―Могучей кучкой‖. Ее организатором и теоретиком был 

Милий Алексеевич Балакирев. В 1866 г., после кропотливой работы он издал ―Сборник русских народных 

песен‖. В состав ―Могучей кучки‖ входили М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П Бородин. 

В 1873 г была поставлена ―Псковитянка‖ - первая опера Николая Андреевича Римского-Корсакова 

(1844—1908 гг.). Она занимает особое место в его творчестве. По силе и глубине музыкального драматизма 

―Псковитянка‖ превосходит почти все другие его оперы. По верности же и последовательности в проведе-

нии национального колорита она стала в один ряд с операми Глинки. Народными песенными мелодиями 

пронизана вся музыка ―Псковитянки‖, с особой силой они звучат во втором акте, где изображается псков-

ское вече. Многие другие оперы Римского-Корсакова написаны на сказочные сюжеты. Акварельной про-

зрачностью отличается музыка ―Снегурочки‖, грустной сказки о весне и первой любви. 

Музыкальная драма занимала главное место в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839—

1881). Вкус к музыке он почувствовал с шести лет. Но профессия музыканта считалась недостойной дворя-

нина. Мусоргского отдали в Школу гвардейских подпрапорщиков. Однако он не забывал о музыке, брал 

частные уроки, а после знакомства с Даргомыжским и Балакиревым вышел в отставку и посвятил себя лю-

бимому делу. В 1869 г. он предложил Дирекции императорских театров оперу ―Борис Годунов‖ (по драме 

Пушкина). В 1874 г. она была поставлена в петербургском Мариинском театре. 

Постановка не имела успеха. Публика оказалась не готовой к восприятию русской музыкальной дра-

мы. Критики осыпали насмешками творение Мусоргского, преувеличивая недостатки и замалчивая досто-

инства. У композитора наступила длительная депрессия, связанная с непризнанием его творчества, одино-

чеством, бедностью. Умер он в солдатском госпитале. 

Мусоргский оставил незаконченной музыкальную драму ―Хованщина‖ (из эпохи стрелецких бунтов), 

Римский-Корсаков привел в порядок рукописи Мусоргского и по возможности доработал его произведе-

ние. ―Борис Годунов‖ и ―Хованщина‖ до сих пор не сходят с оперных подмостков в нашей стране и за ру-

бежом, считаясь классикой. 

―Князь Игорь‖, единственная опера Алексея Порфирьевича Бородина (1833—1887), была поставлена 

после его смерти. Опера отличается правдивостью и красотой национального колорита, которому противо-

поставляется восточный (половецкий) колорит. 

Бородин был профессором химии, музыкой же занимался в немногие часы досуга. Тем удивительней 

та легкость, с которой он решал сложные музыкальные задачи и в опере и в симфониях (Вторую его сим-

фонию критики назвали ―Богатырской‖). Бородин стремился к широте и эпичности музыкального повест-

вования. 

Деятельность ―Могучей кучки‖ - настолько яркое явление в русской культуре, что современники гово-

рили о ―музыкальной революции‖ 60 - 70-х годов. С блескомсправившись с поставленной задачей, ―Могу-

чая кучка‖ окончательно утвердила в музыке русские национальные начала. 

Петр Ильич Чайковский (1840—1893) не входил в ―Могучую кучку‖. Он тяготел к общеевропейским 

музыкальным формам, хотя в его музыке чувствуется принадлежность к русской школе. Его опера ―Евге-

ний Онегин‖, написанная для консерваторского спектакля в Москве, вскоре была поставлена в театре, а за-

тем завоевала мирсвое признание. Великолепны его симфонические поэмы (―Ромео и Джульетта‖ и др.) Из 

симфоний ссобо выделяется последняя, Шестая, написанная незадолго до смерти и пронизанная предчув-
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ствием надвигающейся трагедии. Балеты Чайковского (―Лебединое озеро‖, ―Спящая красавица‖, ―Щелкун-

чик‖) вошли в мировую балетную классику. Чайковский написал более ста романсов, много других произ-

ведении. 

Таким образом, вторая половина XIX в - время окончательного утверждения и закрепления нацио-

нальных форм и традиций в русском искусстве. Наибол«е успешно это шло в музыке, менее успешно - в 

архитектуре. В месте с тем не приходится говорить о замыкании русского искусства в узких национальных 

рамках, об изоляции ее от остального мира. Русская культура (прежде всего литература и музыка) получила 

всемирное признание. Русская культура заняла почетное место в семье европейских культур. 

5. Наука 

Общественный подъем в период отмены крепостного права создал благоприятные условия для разви-

тия русск науки. В глазах молодого поколения росли значение и привлекательность научной деятельности 

(немаловажную роль играло и распространение нигилизма, обязательным условием которого было высшее 

образование). Выпускники русских университетов стали чаще ездить на стажировку в европейские науч-

ные центры, оживились контакты русских ученых с их зарубежными коллегами. 

Большие успехи были достигнуты в области математики и физики. Пафнутий Львович Чебышев 

(1821—1894) сделал крупные открытия в математическом анализе, теории чисел, теории вероятностей. Он 

положил начало петербургской математической школе. Из нее вышло много талантливых ученых, в том 

числе Александр Михайлович Ляпунов (1857 - 1918) Его открытия положили начало ряду важнейших на-

правлений математики. 

В развитии физики выдающуюся роль сыграл Александр Григорьевич Столетов (1839—1896). Ему 

принадлежит ряд исследований в области фотоэлектрических явлений, впоследствии использованных при 

создании современной электронной техники 

Развитие физической науки определило успехи в электротехнике. П.Н. Яблочков создал дуговую лам-

пу (―свеча Яблочкова‖) и первым осуществил трансформацию переменного тока. А.Н. Лодыгин изобрел 

более совершенную лампу накаливания. 

Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа. Александр Степанович Попов 

(1859—1905) в1895 г. на заседании Русского химического общества он выступил с докладом об использо-

ванни электромагнитных волн для передачи сигналов. Продемонстрированный им прибор, ―грозоотмет-

чик‖, был по существу первой в мире принимающей радиостанцией. В последующие годы он создал более 

совершенные аппараты, однако его попытки внедрить радиосвязь на флоте были не слишком успешными. 

Морской офицер Александр Федорович Можайский (1825 - 1890) посвятил свою жизнь созданию лета-

тельного аппарата тяжелее воздуха. Он изучал полет птиц, делал модели, а в 1881 г. начал постройку само-

лета с двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 л. с. Официальных документов об испытании этого 

самолета нет. Судя по всему, попытка закончилась неудачно. Однако изобретатель вплотную подошел к 

решению задачи, и его имя по праву вписано в историю авиации. 

60 - 70-е годы XIX в. называют ―золотым веком‖ русской химии. Александр Михайлович Бутлеров 

(1828 - 1886) разработал теорию химического строения, основные положения которой не потеряли значе-

ния до нашего времени. 

Во второй половине XIX в. сделал свои открытия великий химик Дмитрий Иванович Менделеев 

(1634—1907). Величайшей заслугой Менделеева стало открытие периодического закона химических эле-

ментов. На его основании Менделеев предсказал существование многих тогда еще неизвестных элементов. 

Книга Менделеева ―Основы химии‖ была переведена почти на все европейские языки. 

Д.И. Менделеев много думал о судьбах России. Ее выход на путь экономического и культурного подъ-

ема он связывай с широким и рациональным использованием природных богатств, с развитием творческих 

сил народа, распространением просвещения и науки. 

Используя достижения химии и биологии, Василий Васильевич Докучаев (1846 - 1903) положил нача-

ло современому почвоведению. Он раскрыл сложный и длительный процесс происхождения почв. Миро-

вую славу Докучаеву принесла монография ―Русский чернозем‖. Идеи Докучаева оказали влияние на раз-

витие лесоведения, мелиорации, гидрогеологин и других наук. 

Выдающимся русским естествоиспытателем, основоположником отечественной физиологической 

школы стал Иван Михайлович Сеченов (1829—1915). Выдающееся значение имел его курс лекций ―О жи-

вотном электричестве‖ (т.е. о биоэлектричестве). В дальнейшем он занимался проблемами человеческой 

психики. Широкую известность получили его работы ―Рефлексы головного мозга‖ и ―Психологические 

этюды‖. 

Деятельность другого всемирно известного русского биолога, Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), 

сосредоточилась в области микробиологии, бактериологии, медицины. В 1887 г. Мечников по приглаше-

нию Луи Пастера переехал в Париж и возглавил одну из лабораторий Пастеровского института. До конца 

своих дней он не порывал связей с Россией, переписывался с Сеченовым, Менделеевым, другими русскими 

учеными, неоднократно приезжал на родину, помогал русским практикантам в знаменитом институте. 
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Профессиональных историков давно уже не удовлетворял многотомный труд Н.М. Карамзина ―Исто-

рия государства Российского‖. Было выявлено много новых источников по истории России, усложнились 

представления об историческом процессе. В 1851 г. вышел первый том ―Истории России с древнейших 

времен‖, написанный молодым профессором Московского университета Сергеем Михайловичем Соловье-

вым (1820—1879). С тех пор в течение многих лет ежегодно выходил новый том его ―Истории‖. Послед-

ний, 29, увидел свет в 1880 г. События были доведены до 1775 г. Сравнивая историческое развитие России 

и других стран Европы, Соловьев находил много общего в их судьбах. Отмечал он и своеобразие историче-

ского пути России. По его мнению, оно заключалось в промежуточном ее положении между Европой и 

Азией, в вынужденной многовековой борьбе со степными кочевниками. Сначала наступала Азия, полагал 

Соловьев, а примерно с XVI в. в наступление перешла Россия - передовой форпост Европы на Востоке. 

Учеником С.М. Соловьева был Василий Осипович Ключевский (1841—1911). Он сменил своего учи-

теля на кафедре русской истории в Московском университете. В согласии с духом нового времени Ключев-

ский проявил большой интерес к социально-экономическим вопросам. Он старался детально проследить 

процесс складывания крепостных отношений на Руси, выявить их суть с экономической и юридической 

точек зрения. Ключевский обладал незаурядным даром живого, образного изложения. Его ―Курс русской 

истории‖, составленный на основании университетских лекций, до сих пор имеет широкую читательскую 

аудиторию. 

Во второй половине XIX в. русские ученые добились значительных успехов в разных отраслях знаний. 

Москва и Петербург вошли в число мировых научньх ентров. 

Особое значение имели достижения русских ученых в области географических исследований. Русские 

путешественники побывали в таких местах, куда прежде не ступала нога европейца. Во второй половине 

XIX в. их усилия были сосредоточены на исследовании глубинных районов Азии. 

Начало экспедициям в глубь Азии было положено Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским 

(1827—1914), географом, статистиком, ботаником Он совершил ряд путешествий в горы Средней Азии, на 

Тянь-Шань. Возглавив Русское географическое общество, он стал играть ведущую роль в разработке пла-

нов ноновых экспедиций. По его инициативе было предпринято многотомное издание ―Россия. Полное гео-

графическое описание нашего отечества‖. 

С Русским географическим обществом была связана деятельность и других путешественников - П.А. 

Кропоткина и Н.М. Пржевальского. 

ПА Кропоткин в 1864—1866 гг. совершил путешествие по Северной Маньчжурии, Саянам и Витим-

скому плоскогорью. В дальнейшем он стал известным революционером-анархистом. 

Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) первую свою экспедицию совершил по Уссурий-

скому краю, затем его пути пролегли через самые труднодоступные районы Центральной Азии. Он не-

сколько раз пересек Монголию, Северный Китай, исследовал пустыню Гоби, Тянь-Шань, побывал в Тибе-

те. Он умер в пути, в начале своей последней экспедиции. 

Заокеанские путешествия русских ученых во второрой половине XIX в. приобрели более целенаправ-

ленный характер. Если прежде они, в основном, ограничивались описанием и нанесением на карту берего-

вой линии, то теперь изучались и быт, культура, обычаи местных народов. Это направление, начало кото-

рому в XVIII в. положил СП. Крашенинников, было продолжено Николаем Николаевичем Миклухо-

Маклаем (1846 - 1888) Первые свои путешествия он совершил на Канарские острова и по Северной Афри-

ке. В начале 70-х годов он посетил ряд островов Тихого океана, изучал быт местных народов. 16 месяцев 

прожил среди папуасов на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (это место с тех пор называется ―бере-

гом Маклая‖). Русский ученый завоевал доверие и любовь местных жителей. Затем он путешествовал по 

Филиппинам, Индонезии, Малакке, вновь возвращался на ―берег Маклая‖. Составленные ученым описания 

быта и нравов, хозяйства и культуры народов Океании в значительной части были опубликованы лишь по-

сле его смерти. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В заключались особенности культуры России XIX века. 

2. Перечислите основные научные достижения XIX века. 

 

 

Тема 10.1. Европа в начале ХХ века 

1. Понятие новейшей истории. 

2. Экономические кризисы первой половины XX в. 

3. Завершение складывания колониальной системы мира. 

4. Великобритания. 

5. Германия. 

6. Франция. 

7. США. 



227 
 

8. Австро-Венгрия. 

 

1. Понятие новейшей истории. 

На исходе XX в. вполне закономерно обострилось внимание ученых к проблеме оценки его места в ис-

тории человечества. Внимание это не праздное, ведь уходящее столетие было наиболее плодотворным и 

одновременно трагичным для современной цивилизации в целом, оно пробудило невиданные ранее прак-

тически беспредельные возможности развития материальной культуры и вместе с тем поставило человече-

ство на грань глобальной катастрофы. 

В конце XX столетия исследователи располагают огромным массивом исторических источников, дос-

таточно разнообразными методами и методиками их изучения, анализа, что позволяет им перейти как бы на 

новый уровень уровень исторического синтеза. Он преследует цель выявить общие закономерности исто-

рического процесса и возможное взаимодействие существующих цивилизационных вариантов, без которо-

го немыслимо выживание сформировавшейся глобальной цивилизации. 

Интернационализация жизни различных народов, сближение цивилизаций на основе достижений нау-

ки и техники, распространение образования как бы разрушили доселе непреодолимые границы между ци-

вилизациями. Во всяком случае большая группа ученых Западной Европы, США, Канады отстаивает идею 

всеобщности исторического процесса, поступательного движения народов, единства человеческой цивили-

зации. Уходящий век дал подтверждение сторонникам подобного межцивилизационного подхода к оценке 

исторического процесса. Действительно, достижения третьей научно-технической революции в постинду-

стриальную эпоху связали воедино различные страны в рамках экономического сотрудничества, вызвали к 

жизни глобальные системы коммуникации, способствовали трансформации, нивелированию уровня и сти-

ля жизни многих стран и народов. Одновременно эти техногенные явления поставили человечество на 

грань глобальной экологической, ядерной катастроф, обострили проблему демографии и ресурсов и т.п., 

благодаря чему народы ощутили свою взаимозависимость, неспособность в одиночку справиться с гло-

бальными проблемами. 

В то же время очевидно, что при всей интернационализации жизни сохраняются существенные отли-

чия в рамках крупнейших цивилизаций – западноевропейской и восточной. В этой связи небезынтересна 

точка зрения А. Тойнби (1889-1975), достаточно резко критиковавшего межцивилизационную концепцию: 

«Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как закономерном итоге единого и 

непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и пора-

зительному сужению исторического кругозора...» 

По мнению этого крупнейшего ученого XX столетия, западные историки, во-первых, преувеличивают 

значение таких явлений, как экономическая, а затем и политическая унификация, игнорируя феномен куль-

турной жизни, что «не только глубже первых двух слоев, но и фундаментальнее...; «во-вторых, догма 

«единства цивилизации» заставляет историка игнорировать то, что непрерывность истории двух родствен-

ных цивилизаций отличается от непрерывности двух последовательных глав истории одной цивилизации..; 

«в-третьих, они попросту игнорируют этапы или главы истории других цивилизаций, если те не вписыва-

ются в их общую концепцию, опуская их как «полуварварские» или «разлагавшиеся» или относя их в Вос-

току, который фактически исключался из истории цивилизации»1.  

Тем не менее очевидно, что Восток и Запад все более взаимодействуют, усваивая ценности противопо-

ложной цивилизации, о чем свидетельствует процесс модернизации ряда восточных стран и в то же время 

все большее проникновение традиционных духовных ценностей Востока в западную культуру. Можно с 

известной долей уверенности утверждать, что данный процесс основан на ускоряющейся интернационали-

зации экономической, политической, культурной жизни. Но все же следует констатировать, что ни запад-

ная, ни восточная цивилизации пока не выработали панацеи от глобального кризиса, угрожающего всему 

человечеству. 

По всей видимости, осознание последствий возможной катастрофы явится главным мотивом дальней-

шего сближения Востока и Запада, развития так называемого межцивилизационного диалога. Вот почему 

столь важным представляется для современных ученых исследование отдельных исторических феноменов 

сквозь призму общеисторического – межцивилизационного их значения. 

В этой главе попытаемся осмыслить основные этапы мировой истории XX в., а также проанализиро-

вать главные, как нам представляется, проблемы, стоящие перед мировым сообществом в уходящем столе-

тии. 

2. Экономические кризисы первой половины XX в. 

Одна из существенных особенностей функционирования рыночной экономики – циклическая повто-

ряемость экономических явлений. Речь идет в данном случае о циклических кризисах, сопровождавших 

историю капитализма с начала XIX в. вплоть до настоящего времени. Сегодня ученые-экономисты распо-

лагают достаточным массивом материала, чтобы ответить на вопрос о природе этого грозного явления и 

что представляется наиболее существенным – выработать рекомендации по его предотвращению. 
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Экономический кризис 1900-1901 гг. В XX в. мир вступил в условиях сокрушительного промышленно-

го кризиса 1900-1901 гг., который начался почти одновременно в России и США. Прежде всего он поразил 

металлургическую промышленность, а затем химическую, электрическую и строительную отрасли. Вскоре 

промышленный кризис начала века стал всеобщим, т.е. охватил Англию, Австрию, Бельгию, Германию, 

Италию, Францию и другие индустриальные страны, приведя к разорению массы предприятий и вызвав 

стремительный рост безработицы. Несмотря на всю тяжесть кризиса по мере его развития все более прояв-

лялись признаки скорого оздоровления: цены на товары все более падали, расширяя спрос, а вместе с этим 

оживлялся инвестиционный процесс. 

Однако уже после Первой мировой войны характер регулярно повторявшихся кризисов становится не-

сколько иным. Это наиболее наглядно продемонстрировал крупнейший за всю историю капитализма миро-

вой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Изменение характера кризисов было связано с переходом экономики стран мирового хозяйства в це-

лом в режим несовершенного рынка, т.е. рынок как бы утратил былую способность к саморегуляции. 

Формирование государственно-монополистического капитализма. Бурное развитие производства под 

воздействием НТР рубежа XIX-XX вв. усилило процесс его концентрации и централизации, процесс обра-

зования монополистических объединений. Сращивание промышленного и банковского капитала привело к 

образованию крупнейших финансовых групп, занявших ключевые позиции в основных отраслях хозяйст-

венной жизни. Всемогущие корпорации не замедлили вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику 

своих государств, поставив ее под свой контроль. Начался процесс складывания государственно-

монополистического капитализма, приобретший особый размах в период Первой и Второй мировых войн. 

Монополии как мощнейшие субъекты хозяйства в погоне за прибылью все более активно влияли на 

сферу ценообразования. Это приводило не только к возникновению серьезных диспропорций в рамках на-

ционального хозяйства отдельных стран, но и усиливало международные экономические противоречия. 

Таким образом экономические кризисы XX в. связаны главным образом не с гипотетическими сбоями в 

сфере товарного, денежного обращения, а с корыстной политикой монополий. Именно это и определило 

особенности протекания кризисов, их цикличность, масштабы, глубину, протяженность и последствия. Так, 

в первой половине XX в. кризисы становятся более частым явлением по сравнению с предыдущим перио-

дом, в то время как стадии оживления и роста – менее продолжительными. До Первой мировой войны были 

отмечены два значительных кризиса: уже упоминавшийся кризис 1900-1901 гг., кризис 1907 г., а также 

предкризисное состояние 1913-1914 гг. В межвоенный период имели место три крупных кризиса общего 

перепроизводства: 1920-1921 гг., 1929-1933 гг., 1937-1938 гг. При этом на стадиях экономических подъемов 

в 20-30-е гг. в большинстве стран сохранялись безработица и инфляция, приобретшие постоянный, хрони-

ческий характер, чего не наблюдалось ранее. 

Экономический кризис 1929-1933 гг. Наиболее затяжным, глубоким и всеохватывающим стал кризис 

1929-1933 гг., от которого наиболее пострадали США и Германия. Так, промышленное производство в 

США сократилось за эти годы на 46,2%, в Германии – на 40,2%, во Франции – на 30,9%, в Англии – на 

16,2%. Кризис захватил все страны мира, причем показатели падения производства в менее развитых стра-

нах зачастую были более глубокими, чем у четверки экономических лидеров. Например, индекс промыш-

ленного производства в Чехословакии снизился на 40%, в Польше – на 45%, в Югославии – на 50% и т.д. 

Невиданного размаха достигла безработица. Так, только, по официальным данным, в 32 странах число без-

работных за три года кризиса (1929-1932) увеличилось с 5,9 млн. до 26,4 млн., происходило массовое разо-

рение фермеров и т.д. 

Борьба с кризисом, поиски новых методов и форм противодействия ему определили генеральную ли-

нию политики правительств всех стран. На первых порах антикризисная политика руководствовалась из-

вестным либеральным подходом. Однако вскоре стало очевидным, что доктрина «невмешательства» госу-

дарства в экономическую жизнь, основанная на концепции рыночного саморегулирования, непригодна в 

современных условиях. 

Варианты выхода из кризиса. В связи с этим с начала 30-х гг. заметно возрастает активность государ-

ства в хозяйственной и социальной сферах, ярко проявляется тенденция к развитию государственно-

монополистического капитализма. Однако в различных странах степень вмешательства государства опре-

делялась особенностями их исторического развития, уровнем и спецификой социально-экономических и 

политических отношений. Тем не менее можно условно выделить три главных направления, три варианта, 

в рамках которых развивался данный феномен. Свое наиболее яркое выражение один из них (либерально-

реформистский) получил в антикризисной политике « нового курса « президента Ф. Рузвельта в США; вто-

рой (социал-реформистский) – характерен для Скандинавских стран, Франции; третий (тоталитарный) ва-

риант государственного регулирования наиболее полно был использован в Германии. 

Американский вариант опирался в значительной мере на традиции либеральной экономической док-

трины, и потому упор делался на косвенные методы воздействия на хозяйственную и общественную сферы 

жизни. Проведенные Рузвельтом банковская и финансовая реформы послужили исходным пунктом после-

дующих преобразований. С помощью сильной бюджетной и кредитно-денежной политики государство 
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осуществляло крупные инвестиционные мероприятия, направленные на достижение оптимальных темпов 

экономического роста; устраняло социальную напряженность, финансируя программы помощи безработ-

ным, организуя общественные работы и т.п. Политика государственного финансирования дополнялась 

комплексом правовых актов, умелым регулированием налоговой системы, протекционистскими мероприя-

тиями и т.п.  

Несмотря на то, что результаты этого направления ощущались не моментально, а лишь по истечении 

достаточно длительного срока, он оказался весьма приемлемым в обозримой перспективе. Так, к началу 

Второй мировой войны США практически полностью оправились от последствий кризиса, впрочем как и 

Великобритания, так и ряд стран, применивших политику «нового курса». Следует отметить, что это на-

правление избрали страны с более высоким уровнем экономического развития и прочными демократиче-

скими традициями. 

Социал-реформистское направление характеризовалось сочетанием усиления регулирующей роли го-

сударства и «социализацией» экономики, т.е. переходом отдельных предприятий и отраслей хозяйства к 

государству. Так, в 30-е годы в Швеции, Дании, Норвегии значительно вырос государственный сектор в 

экономике. Социал-демократические правительства этих стран поставили под контроль государства внеш-

нюю торговлю и вывоз капитала, облегчили условия кредитования производства путем снижения ссудного 

процента, финансировали капитальное строительство, сельскохозяйственное производство и т. д. Эти ме-

роприятия подкреплялись не менее сильной социальной политикой, предусматривавшей существенное 

улучшение пенсионного обеспечения, создание системы государственного страхования, издание законов по 

охране материнства и детства, развитие трудового законодательства, наконец, государственное финансиро-

вание жилищного строительства. 

Аналогичные тенденции в государственном регулировании проявились во Франции и Испании после 

прихода к власти в них левых антифашистских сил. 

Это направление было характерно для стран, где по разным причинам буржуазия не располагала ши-

рокими возможностями социально-экономического маневрирования и в то же время были сильны позиции 

левых партий. Следует отметить, что этот вариант также не приводил к моментальным положительным ре-

зультатам. Более того, не во всех странах реформаторам удавалось сохранить оптимальный баланс в меро-

приятиях, т.е. удовлетворить потребности различных социальных групп граждан, в условиях жестокого 

кризиса. Это создавало неустойчивость внутриполитической обстановки, лишало реформы последователь-

ности, а иногда и прерывало их, как это случилось в Испании и Франции с победой правых сил. Тем не ме-

нее направление государственно-монополистического капитализма оказалось весьма перспективным, ибо 

сегодня мы имеем феномен «шведского социализма» процветающих стран Скандинавии. 

Наконец, иная картина наблюдалась в странах, применивших тоталитарное направление, как Герма-

ния. Следует прежде всего отметить, что либерально-реформистская и социал-реформистская модели осно-

вывались на системе рыночных отношений, а тоталитарная по существу максимально их устраняла. Этот 

принципиально иной хозяйственный механизм, характеризовавшийся сверхцентрализацией, сложился в 30-

40-е гг. также в Италии, Японии, Испании (после победы генерала Франко (1892-1975) и некоторых других 

странах. Все они пытались решить не столько задачу выхода из кризиса, сколько преследовали более даль-

нюю цель вооруженного передела мира. А точнее – сверхзадача передела мира определяла путь и методы 

выхода из кризиса. 

Главной чертой антикризисной политики таким образом становится тотальная милитаризация народ-

ного хозяйства. С этой целью фашистские государства широко использовали наряду с косвенными прямые 

методы вмешательства. Причем последние, как правило, по мере развития государственного вмешательст-

ва, становились преобладающими. Достаточно сказать, что в названных странах наблюдается постоянное 

увеличение государственного сектора в экономике. Помимо предприятий собственно военной промышлен-

ности произошло огосударствление сырьевых отраслей, топливно-энергетической базы, транспорта и т.д. 

Наряду с этим проводилось принудительное картелирование (вхождение отдельных предприятий в состав 

крупных монопольных объединений, тесно связанных с государством). На этой основе постоянно увеличи-

валась доля государственного заказа, развивались элементы директивного экономического планирования. 

В результате такой политики уже через год в Германии исчезла безработица, от которой продолжали 

страдать страны, избравшие другие модели государственно-монополистического капитализма. Показатели 

экономического роста, особенно в отраслях тяжелой промышленности, резко пошли вверх. Эта модель дала 

моментальный положительный эффект, выгодно отличающий ее от остальных моделей. Следует отметить 

и то, что после окончания кризиса 1929-1933 гг. большинство стран, за исключением Германии и Японии, 

находились в состоянии достаточно продолжительной депрессии, ощущая воздействие возвратных кризис-

ных явлений. 

И тем не менее, несмотря на великолепные показатели экономического роста, Германия стояла на гра-

ни экономической катастрофы: не следует забывать, что в основе ее процветания лежала искусственно рас-

крученная военная конъюнктура, сворачивание рынка на основе принудительной сверхцентрализации на-

родного хозяйства. Продолжение политики милитаризации национального хозяйства не только не решало 
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проблему восстановления оптимальных, хозяйственных пропорций, расширения внутреннего и внешнего 

рынка, оздоровления финансовой системы, гармонизации социальных отношений и пр., но напротив, заго-

няло эти проблемы в тупик. Только развязывание внешней агрессии могло отодвинуть неотвратимую эко-

номическую катастрофу. Поэтому уже с 1935 г. Германия, другие фашизирующиеся страны все более ак-

тивно втягиваются в военные конфликты и в конечном счете начинают самую широкомасштабную за всю 

историю человечества Вторую мировую войну. 

Милитаризация фашистских стран вызвала усиление процесса гонки вооружений в мире. В связи с 

этим в таких странах, как США, Англия, Франция и другие, проявилась перед войной тенденция к усиле-

нию государственно-монополистического капитализма. Однако это не изменило их хозяйственный меха-

низм по типу тоталитарной модели. 

В период Второй мировой войны, как уже отмечалось, шло быстрое развитие государственно-

монополистического капитализма, заметно возросло вмешательство государств в экономическую жизнь. 

Однако с ее завершением наблюдался обратный процесс, что свидетельствует об экстраординарности дан-

ного явления. Подтверждением этого может быть отказ ряда стран от использования государственно-

монополистического капитализма с централизованным хозяйственным механизмом и возвращение их к 

рыночной системе. Ее эффективность подтвердилась наличием довольно длительных периодов быстрого 

экономического роста в этих странах, получивших название немецкого, японского, итальянского «эконо-

мического чуда». 

3. Завершение складывания колониальной системы мира. 

Завершение территориального раздела мира колониальными державами к началу XX в. Осознание 

сущности качественно нового состояния европейской и мировой истории в наступившем XX в. пришло не 

сразу. Переходный характер эпохи осознавался по-разному политиками, экономистами, философами, дея-

телями искусства и науки. Однако многочисленные книги и статьи определяли новую эпоху общим поня-

тием «империализм» (от латинского — власть, государство, империя). Первое, что было совершенно оче-

видно и требовало объяснения: почему весь мир именно в конце XIX — начале XX в. был «охвачен неви-

данной лихорадкой империализма» (по выражению французского историка, современника событий). Дей-

ствительно, колониальные захваты территорий, создание империй, грабительская активность торговых 

компаний известны были многие десятилетия и столетия, но именно в последней четверти XIX в. разверну-

лось ожесточенное соперничество небольшой группы индустриальных капиталистических государств за 

захват территорий в Азии, Африке и на Тихом океане. Великобритания, Франция, объединенные Германия 

и Италия, а также Россия, США, Япония, более мелкие государства — Бельгия, Голландия, Португалия, 

Испания — все приняли участие в вакханалии колониальных захватов и создании колониальных империй. 

Больше всех преуспела Англия Еще совсем недавно, в 1852 г английский министр финансов Б Дизра-

эли заявлял, что «колонии — мельничные жернова на нашей шее». А за 1884—1900 гг. Англия приобрела 

3,7 млн. кв. миль с населением в 57 млн. человек. Не намного отстала Франция, захватившая территорию в 

3,6 млн. кв. миль с населением свыше 36 млн. человек. Германии досталось меньше — 1 млн. кв. миль с 16 

млн. населения. Другие колониальные державы довольствовались меньшей добычей. В итоге к началу XX 

в. в основном был завершен территориальный раздел мира между горсткой империалистических госу-

дарств.  

Главным объектом колониальной экспансии в это время была Африка. Крупнейшие африканские стра-

ны стали английскими колониями: Нигерия, Кения, Танганьика. В Южной Африке создана колония Роде-

зия. Англия оккупировала Египет и Судан. Франция овладела Тунисом, Западной и частью Центральной 

Африки, Мадагаскаром. Германии достались земли так называемой германской Восточной и Юго-Западной 

Африки, Того, Камерун. Италия захватила Ливию и часть Сомали. 

Кроме колоний в сферу экспансии капитала, в политическую и экономическую зависимость попали 

многие формально независимые государства в Азии, Африке и Латинской Америке. Колонизаторы оправ-

дывали свои захваты «цивилизаторской миссией», утверждая, что они несут тяжелое «бремя белого чело-

века» в целях просвещения «диких туземцев».  

По мере расширения колониальных захватов предпринимались попытки объяснить мотивы экспансии. 

Одни утверждали, что колониализм — это неизбежное зло, преследующее человечество всю его историю: 

«империализм стар, как всемирная история». Другие оправдывали колониализм своей буржуазии, а коло-

ниальную политику других держав осуждали как негуманную и несправедливую.  

Однако представление об империализме только как политическом явлении, вызванном психологиче-

скими, честолюбивыми мотивами не давало ответа на вопрос о сущности новых процессов в капиталисти-

ческом обществе. Оставались не выясненными экономические мотивы и всплеск колониальных захватов 

именно в конце XIX в., а также начавшаяся борьба за передел колоний. Изучение перемен в экономике ве-

дущих индустриальных стран и в мировом хозяйстве позволило подойти к экономическому объяснению 

империализма.  

Монополистическая стадия капитализма. В конце XIX — начале XX в. в экономической политике 

окончательно утвердился вывоз капитала над вывозом товаров.  
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Английский экономист Дж. Гобсон в книге «Империализм» (1902) обстоятельно описал экономиче-

ские и политические особенности новейшего капитализма. Он заметил, что Англия получила от внешней 

торговли (включая колониальную) в 1899 г. 18 млн. ф. ст., в то время как чистый доход от вывоза капитала 

превысил указанную сумму более чем в 5 раз. Он также пришел к выводу, что именно финансисты стре-

мятся к политическому захвату тех стран, где находятся наиболее выгодные капиталовложения. Банки, не 

прилагая никаких усилий для развития промышленности, получали очень высокие прибыли в качестве пла-

ты за посредничество при выпуске иностранных займов. Внешняя политика правительств, особенно таких 

государств, как Англия и Франция, руководствовалась не в последнюю очередь целями обеспечения рын-

ков для выгодного помещения капиталов. Таким образом, колониальная экспансия, прежде всего европей-

ского капитала, в страны Азии, Африки и Латинской Америки прямо была связана с превращением про-

мышленных капиталистических стран в государства-кредиторы.  

Большой вклад в понимание империализма внесли работа немецкого социал-демократа Р. Гильфердин-

га о финансовом капитале (1910) и популярный очерк В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия ка-

питализма» (1916). В этих работах анализировался процесс концентрации производства и капитала, кото-

рый выразился в образовании крупных картелей, синдикатов, трестов, концернов, финансовых и банков-

ских объединений, известных под общим понятием — монополии, поскольку они подчас занимали доми-

нирующее, монопольное положение на рынках сбыта и в производстве. Таким монополиям становилось 

тесно в национальных рамках от «переизбытка» капитала, а экспансия капитала в слаборазвитые страны 

давала возможность получить более высокие прибыли в виде процентов по займам, субсидирования желез-

нодорожного строительства, разработки сырьевых ресурсов.  

Формирование крупных промышленных и финансовых групп в экономике индустриальных капитали-

стических стран привело к качественным изменениям: на смену свободной конкуренции пришло ее огра-

ничение монополией. 

Благодаря преимуществам крупные корпорации стали занимать доминирующее, монопольное положе-

ние в отдельных сферах хозяйства, теснить и подавлять конкурентов, а иногда могли тормозить распро-

странение научных, технических и организационных новшеств. Хотя существовали тысячи мелких и сред-

них предприятий и фирм (немонополистическая сфера хозяйства), господствующим фактором в экономике 

становятся монополии и финансовые объединения. Это стало характерной чертой и особенностью новой 

ступени развития капитализма. 

Со становлением монополий в капиталистических государствах Европы совпадает и главная масса ко-

лониальных захватов, обострение борьбы за раздел мира. К старым мотивам колониальной политики при-

бавилась борьба за источники сырья, за вывоз капитала, за разграничение сфер влияния, за хозяйственную 

территорию. Определенную роль играли и военно-стратегические соображения, противодействие реальным 

и возможным конкурентам и противникам, что, однако, не исключало между ними полюбовных сделок и 

тайных соглашений. 

Новая стадия капитализма получила название монополистического капитализма или империализма. 

Его основные черты: сочетание свободной конкуренции и монополии; слияние промышленного и банков-

ского капитала и образование финансовой олигархии; территориальный и экономический раздел мира; 

преобладание вывоза капитала в отличие от прежнего преимущественного вывоза товаров; установление 

тесной связи финансового капитала с государственной машиной. 

После завершения территориального раздела мира в конце XIX — начале XX в. сложилось всемирное 

капиталистическое хозяйство. Началась борьба за передел мира в соответствии с меняющимся соотноше-

нием сил между империалистическими державами. Милитаризация и гонка вооружений, особенно усили-

вавшиеся в первое десятилетие XX в., стали предвестниками всемирной схватки империалистических дер-

жав. 

Новая эпоха и политика буржуазного реформизма. Новая стадия капитализма характеризовалась уста-

новлением тесных связей между бизнесом и государственной властью. Более отчетливо проявила себя и 

органическая связь внешней и внутренней политики буржуазных государств. Внешняя экспансия далеко не 

ограничивалась простым удовлетворением корыстных интересов капитала. С внешними захватами и экс-

плуатацией колоний буржуазные политики связывали расчеты на ослабление социальных конфликтов в 

своих странах. 

Известный английский империалист Сесиль Родс, по имени которого была названа* Родезия, в 1895 г. 

говорил:  

«Я был вчера в лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я 

послушал там дикие речи, которые были сплошным криком «Хлеба, хлеба!», я, идя домой и размышляя о 

виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма... Моя заветная идея есть решение соци-

ального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийст-

венной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помеще-

ния избытка населения, для приобретения областей сбыта товаров, производимых на фабриках и рудниках. 
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Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны 

стать империалистами».  

В период империализма усилилось влияние крупного бизнеса на принятие законодательных решений, 

на общий курс государственной политики. Нередкими стали перемещения высших государственных чи-

новников в кресла директоров компаний и банков и, наоборот, бизнесменов в правительственный аппарат 

(так называемая «личная уния»). Однако государственная власть не становилась простой марионеткой от-

дельных, пусть самых могущественных монополий, она обладала известной самостоятельностью.  

В период капитализма свободной конкуренции государственную власть мало заботила экономическая 

жизнь общества. Идейно-политическим течением, господствующим в обществе, был либерализм.  

С началом новой эпохи — перерастания капитализма в монополистическую стадию — идеи либера-

лизма о невмешательстве государства в экономическую жизнь стали противоречить потребностям эконо-

мического развития и состоянию социальных отношений. К тому же в конце XIX — начале XX в. получили 

широкое распространение социалистические идеи общественной собственности, централизованного управ-

ления хозяйственной жизнью в интересах общества в целом, идеи социальной справедливости. Новые по-

требности усложнившейся экономики и острые социальные проблемы поставили в повестку дня вопрос о 

новой роли государства, о неизбежности активного вмешательства государства в регулирование социаль-

ных и экономических процессов.  

Таким образом, вопрос о роли государства, о государственной политике и участии в ее осуществлении 

различных классов, социальных слоев и политических партий стал одним из центральных в общественной 

жизни индустриальных государств. Политика вмешательства капиталистического государства в регулиро-

вание социально-экономических отношений получила название буржуазного реформизма.  

Один из видных идеологов буржуазного реформизма Г. Шмоллер в 1894 г. так обосновывал необходи-

мость этой политики:  

«Наверняка останется безрезультатной попытка отнять сегодня у социал-демократа, у организованного 

рабочего его идеалы и его вождей, не изменив его сперва изнутри. Его необходимо успокоить, оставить ему 

для начала его утопии, но попытаться практически улучшить условия его рабочего дня, облегчить труд 

женщин и детей, изменить методы исчисления заработной платы, улучшить воспитание его детей, необхо-

димо признать его профессиональные рабочие союзы, его коалиционное право, но одновременно ограни-

чить отрицательные стороны коалиционного права посредством одновременного создания третейских су-

дов, тарифных договоров, принятия соответствующего закона о профессиональных рабочих союзах».  

Реформистская идеология имела целью воздействовать на политику правительств и государств, на-

правляя ее в русло компромиссов и реформ. Однако такая политика еще не встречала достаточно широкого 

отклика в массе предпринимателей и среди политических партий буржуазии.  

Для империалистической эпохи была характерна и другая тенденция: курс на применение насилия, 

принуждения, склонность к реакции и подавлению демократических устремлений трудящихся. Нередко эти 

две линии в буржуазной политике — тактика уступок и реформ и тактика насилия и отказа от уступок — 

сочетались в разных странах в той или иной пропорции. В годы первой мировой войны политика социаль-

ных реформ была свернута и государственное регулирование приняло однобокий характер, обеспечивая 

капиталу прибыли, а рабочим — принудительный и изнурительный труд при снижении жизненного уров-

ня.  

4. Великобритания. 

Экономическое развитие. В конце XIX — начале XX в. Великобритания была одной из самых могуще-

ственных и богатых стран мира. Она занимала первое место в мировой торговле и в вывозе капитала. Анг-

лийские капиталовложения за границей превосходили капиталовложения всех других крупнейших держав, 

вместе взятых. Английский фунт стерлингов являлся основной мировой валютой. Его принимали к уплате 

повсюду. Лондон был главным торговым и финансовым центром мира.  

Англию называли «владычицей морей».  

Промышленность Англии продолжала расти, однако техническое оборудование многих заводов уста-

рело и по ряду важнейших показателей промышленного развития Англия стала отставать от США и Герма-

нии. Ежегодный прирост промышленной продукции составлял в Англии 2,1%, в США — 4,2%, в Германии 

—4,1%. В начале XX в. Германия обогнала Англию по выплавке стали, а США — по производству чугуна, 

стали и добыче каменного угля. Благодаря более совершенному техническому оборудованию и повышению 

производительности труда американские и немецкие товары стали стоить дешевле английских. Они ус-

пешно конкурировали с английскими товарами.  

В сельском хозяйстве Великобритании преобладало мелкое крестьянское хозяйство, но также сохраня-

лась (особенно в Ирландии) крупная земельная собственность аристократов-лендлордов. Собственное 

сельское хозяйство не обеспечивало потребности Великобритании в продовольствии. Значительную часть 

продуктов питания и сельскохозяйственного сырья привозили из других стран.  

Британский империализм был колониальным империализмом. На долю империи приходилась значи-

тельная часть зарубежных английских капиталовложений. Товарооборот Англии со странами Британской 
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империи превосходил ее товарооборот с любой другой страной. Многие английские предприниматели бы-

ли связаны с колониальным рынком. Сохранение и расширение империи являлось одной из важнейших це-

лей британского империализма.  

«Викторианская эпоха». Вторую половину XIX в. в Англии часто называют «викторианской эпохой» 

по имени королевы Виктории, царствовавшей почти 64 года: с 1837 по 1901 г. Это был период наибольше-

го могущества Великобритании, когда быстро росла ее колониальная империя, английская промышлен-

ность еще удерживала первое место в мире, власть буржуазии была прочной, а классовая борьба носила 

сравнительно мирный характер. В стране сохранялись конституционная монархия, парламентский строй и 

двухпартийная система.  

На парламентских выборах соперничали две главные партии — консерваторы и либералы. Консерва-

тивная партия выражала в первую очередь интересы земельной аристократии и части крупной буржуазии. 

Главным лидером консерваторов считался Бенджамин Дизраэли, сын литератора, известный писатель, лов-

кий политик. Либералов поддерживала преобладающая часть крупной и средней буржуазии, а также значи-

тельная часть рабочего класса. Руководителем либеральной партии был видный государственный деятель, 

сын богатого коммерсанта Уильям Гладстон. Большинство либералов во главе с Гладстоном отстаивали 

свободу торговли, возражая против введения покровительственных пошлин. Консерваторы, напротив, 

предлагали ввести таможенное обложение иностранных товаров, чтобы оградить английскую промышлен-

ность от конкуренции. Обе партии считали необходимым проведение реформ избирательной системы и 

социального законодательства. В 1867 г. консервативное правительство Дизраэли провело парламентскую 

реформу, которая увеличила число избирателей почти в два раза. Сменившее его либеральное правительст-

во Гладстона в 1871 г. официально признало законной деятельность профсоюзов, включая стачки. В 1872 г. 

оно ввело тайное голосование на выборах в парламент (раньше голосовали открыто). Вернувшись к власти 

в 1874 г., Дизраэли отменил еще существовавшие ограничения на проведение стачек и разрешил деятель-

ность кооперативов. В 1875 г. консерваторы приняли закон об ограничении рабочего дня 54 часами в неде-

лю и закон об охране детского труда. Прием на работу детей до 10 лет запрещался. Новое возвращение ли-

бералов к власти ознаменовалось избирательной реформой 1884 г. Она предоставила право голоса боль-

шинству рабочих и крестьян.  

В области внешней политики и консерваторы, и либералы руководствовались принципом «европей-

ского равновесия», согласно которому ни одна держава не должна господствовать на континенте Европы. 

Для сохранения равновесия Великобритания обычно противодействовала наиболее сильной континенталь-

ной державе, не давая ей занять преобладающее положение в Европе. Сохраняя господство на море и по-

этому не опасаясь вторжения извне, Великобритания проводила политику «блестящей изоляции», избегая 

длительных и прочных союзов с другими государствами. «У Англии нет постоянных врагов и постоянных 

друзей; у нее есть только постоянные интересы», — говорили английские политики.  

Вплоть до конца XIX в. английские правящие круги считали своим главным противником Францию, 

которая соперничала с англичанами в захвате колоний. С начала XX в. англо-французские противоречия 

отошли на второй план и основным противником Великобритании стала Германия, экономическая, военная 

и морская мощь которой быстро увеличивалась.  

Одним из главных направлений английской внешней политики в конце XIX в. было расширение коло-

ниальной империи. В 1875 г. правительство Дизраэли купило у Египта контрольный пакет акций построен-

ного французами Суэцкого канала. Это обеспечило Англии контроль над важнейшей водной артерией, от-

крывшей английскому флоту кратчайший путь в Индию и другие английские колонии. В 1876 г. королева 

Виктория приняла титул императрицы Индии, и английские колониальные владения стали официально 

именоваться Британской империей. На 80-е и 90-е гг. XIX в. приходится период самой интенсивной коло-

ниальной экспансии за всю историю Великобритании. В 1885 г. англичане овладели Бирмой, в 1886 г. аф-

риканскими странами Нигерией и Сомали, в 1888 г. — Кенией и Танганьикой, в 1890 г. — Угандой и ча-

стью Южной Африки. С 1880 по 1900 г. площадь британских владений возросла с 20 млн. до 33 млн. кв. км, 

а численность их населения увеличилась с 200 млн. до 370 млн. человек. В 1901 г. площадь самой Велико-

британии составляла меньше 1% площади ее колониальных владений, численность населения — менее 12% 

населения Британской империи.  

Особое положение сложилось в Ирландии, которая считалась составной частью Великобритании, но 

фактически находилась на положении полуколонии. Несмотря на 400-летнюю английскую колонизацию, 

ирландцы не утратили своей самобытности. Сохранив язык, культуру, религию, они выступали Против 

английского господства. Национальные и религиозные противоречия в Ирландии тесно переплетались с 

социальными. Наиболее плодородные ирландские земли были захвачены английскими помещиками-

лендлордами.  

В конце XIX в. главными требованиями ирландского крестьянства, ирландской интеллигенции и креп-

нущей ирландской буржуазии стали проведение земельной реформы и предоставление самоуправления — 

гомруля (от английского home rule — самоуправление). Самым видным деятелем ирландского освободи-

тельного движения этого времени был Чарлз Парнелл, избранный в 1875 г. в английский парламент. Стре-
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мясь привлечь общественное внимание к положению в Ирландии, он часто прибегал к парламентской об-

струкции, то есть мешал парламенту работать, произнося бесконечные речи, внося запросы, используя все 

возможные процедурные условия. Многие ирландские крестьяне отказались платить арендную плату. Ир-

ландская крестьянская организация «Земельная лига» начала нападать на помещичьи усадьбы, жечь посе-

вы, убивать скот. Одним из методов ее борьбы было прекращение всяких отношений с лендлордами и их 

управляющими. По имени капитана Бойкота, к которому впервые применили такую форму борьбы, ее на-

звали бойкотом.  

В 1886 г. правительство Гладстона решило пойти на уступки населению Ирландии и внесло в парла-

мент проект гомруля. Это вызвало раскол среди либералов, часть которых присоединилась к консервато-

рам. Правительство Гладстона пало, и власть почти на 20 лет перешла к консерваторам.  

Лишь в 1905 г. правительство консерваторов потеряло доверие парламента и ушло в отставку, уступив 

место либералам, одержавшим победу на выборах 1906 г. Либералы оставались у власти до 1915 г.  

Рабочее движение. Конец XIX — начало XX в. был периодом подъема английского рабочего движе-

ния. Утрата прежней промышленной монополии, обострение конкуренции на мировом рынке, стремление 

предпринимателей уменьшить издержки производства привели к снижению жизненного уровня английско-

го рабочего класса, который усилил борьбу за свои права. Значительно возросло количество стачек, увели-

чилась численность профсоюзов (тред-юнионов), объединенных с 1868 г. в Британский конгресс тред-

юнионов. К 1913 г. число их членов достигло 4 млн. человек.  

По численности и организованности профсоюзов Англия в это время опережала все другие страны, 

кроме Германии. Часть профсоюзных деятелей считала, что профсоюзы должны вести не только экономи-

ческую, но и политическую борьбу. В 1900 г. они организовали Комитет рабочего представительства для 

выборов в парламент рабочих депутатов. В 1906 г. комитет был переименован в Рабочую (лейбористскую) 

партию, которая приняла участие в выборах 1906 г. и провела в парламент 29 депутатов. Таким образом, 

двухпартийная система была поколеблена: наряду с консерваторами и либералами возникла третья влия-

тельная партия — партия лейбористов.  

Первоначально лейбористская партия состояла из коллективных членов, в нее вступали целыми орга-

низациями. Поскольку членами лейбористской партии объявили себя многие профсоюзы, она сразу стала 

массовой. Уже в 1904 г. ее численность составляла около 1 млн. человек.  

Лейбористская партия долго не имела собственной программы. Свою задачу ее лидеры видели в из-

брании лейбористских депутатов в парламент, где они обычно голосовали вместе с либералами. Такое по-

ложение вызывало недовольство левых социалистов, в том числе небольшой группы социал-демократов, 

стоявших на позициях марксизма. В 1911 г. они создали Британскую социалистическую партию, которая в 

соответствии с марксистским учением провозгласила главной целью борьбу за социализм. Британская со-

циалистическая партия намеревалась возглавить рабочее движение, но не сумела достичь этой цели и оста-

лась малочисленной организацией.  

Буржуазный реформизм. Подъем рабочего движения и обострение классовой борьбы привели наибо-

лее дальновидных деятелей либеральной партии к пониманию необходимости социальных реформ, кото-

рые облегчили бы положение трудящихся, ограничили привилегии богачей, установили «классовый мир» и 

предотвратили возможность революции. Одним из первых идеологов и практиков буржуазного реформиз-

ма был видный политический деятель Великобритании Дэвид Ллойд Джордж.  

Сын учителя, адвокат по профессии, талантливый оратор, ловкий и дальновидный политик, Ллойд 

Джордж впервые был избран в парламент в 1890 г. в возрасте 27 лет и вскоре стал одним из лидеров либе-

ральной партии. Широкую известность он приобрел своими выступлениями против «тунеядцев-богачей». 

Ллойд Джордж считал, что надо принять ряд мер против «постыдной нищеты» рабочих, ибо в противном 

случае они выйдут из-под влияния либералов, перейдут на сторону социалистов и покончат с капитализ-

мом. Заняв в правительстве либералов пост министра торговли, имеющий в Англии большое значение, а в 

1908 г. пост министра финансов, Ллойд Джордж в 1906—1911 гг. представил в парламент серию законов, 

касавшихся условий труда и повседневной жизни рабочих. По его инициативе был принят закон о бесплат-

ном начальном образовании и бесплатном питании в школьных столовых для детей неимущих родителей. 

Работа в ночную смену ограничивалась; ночной труд женщин запрещался. Пострадавшие от несчастных 

случаев на работе получили право на бесплатное лечение и на пособие по инвалидности.  

В 1908 г. парламент принял законы о 8-часовом рабочем дне для горняков, занятых на подземных ра-

ботах, и о пенсиях по старости для трудящихся, достигших 70 лет. Такие пенсии называли «пенсиями для 

покойников», потому что лишь немногие рабочие доживали до этого возраста, но тем не менее это был шаг 

вперед в создании системы социального обеспечения. Затем были введены пособия по безработице и по 

болезни, составлявшиеся из страховых взносов рабочих и предпринимателей при субсидии государства. 

Предприниматели больше не могли препятствовать профсоюзной агитации и требовать от профсоюзов 

возмещения убытков, причиненных стачками.  

Большой общественный резонанс вызвал представленный Ллойд Джорджем проект бюджета на 1909 г. 

Он предусматривал выделение 1% расходов на проведение социальных реформ и значительное увеличение 
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расходов на морские вооружения. Возросшие расходы предполагалось покрыть резким увеличением нало-

гов на крупные состояния, земельную собственность и наследство, а также повышением косвенных налогов 

(касавшихся всех слоев населения) на табак, спиртные напитки и почтовые марки. Свой бюджет Ллойд 

Джордж представлял как начало «войны против бедности» и средство сломить «наглость богатства». Вла-

дельцы крупных состояний называли этот бюджет «революционным». Палата общин, в которой либералы 

вместе с лейбористами имели прочное большинство, одобрила проект бюджета, но назначаемая пожизнен-

но королем палата лордов, в которой преобладала земельная и финансовая аристократия, отвергла его. То-

гда Ллойд Джордж развернул борьбу против палаты лордов, требуя ограничить ее полномочия или вовсе 

ликвидировать. В 1911 г. палата общин приняла закон об ограничении полномочий палаты лордов. Теперь 

палата лордов имела только «задерживающее вето», то есть могла отсрочить принятые палатой общин за-

коны, но не отменить их. Если палата общин трижды принимала проект закона, он входил в силу, несмотря 

на возражения палаты лордов. Сопротивление палаты лордов было сломлено и «революционный бюджет» 

Ллойд Джорджа стал законом.  

Колониальная политика и ирландский вопрос в начале XX в. Важную роль в политической жизни Анг-

лии продолжала играть колониальная политика. Стремясь создать сплошную цепь английских владений 

через всю Африку, от Каира на севере до Кейптауна на юге, английские власти вступили в конфликт с дву-

мя небольшими южноафриканскими республиками — Трансвааль и Оранжевая. Эти республики, богатые 

золотом и алмазами, были населены белыми выходцами из Голландии — бурами, которые колонизировали 

местное африканское население.  

В 1899 г. буры начали военные действия против английских войск, расположенных в пограничных 

британских колониях. Началась англо-бурская война, которая длилась два с половиной года. Буры пользо-

вались поддержкой Германии и других соперников Англии, им симпатизировало общественное мнение 

многих стран мира. Они героически сражались, но силы были неравными. В 1902 г. война закончилась по-

ражением буров. Трансвааль и Оранжевая республика стали частью Британской империи, получив право на 

самоуправление, как и другие переселенческие колонии.  

Учитывая интересы белого населения этих колоний, правительство Англии решило предоставить им 

права доминионов — самоуправляющихся частей Британской империи со своими парламентами и прави-

тельствами. Помимо Канады, имевшей статус доминиона с 1867 г., доминионами стали Австралия (1900), 

Новая Зеландия (1907) и бывшие бурские республики, объединившиеся в 1910 г. в Южно-Африканский 

союз. Доминионы участвовали совместно с метрополией в имперских конференциях, где обсуждались и 

согласовывались важнейшие вопросы оборонной, внешней и торгово-финансовой политики.  

В начале XX в. обострилась обстановка в Ирландии. После того как английский парламент отклонил 

законопроект о гомруле, наиболее радикальная часть ирландской буржуазии и интеллигенции пришла к 

выводу, что нужно добиваться не гомруля, а полного освобождения Ирландии. В 1908 г. они создали «пар-

тию шинн фейн» (по-ирландски «мы сами»), которая провозгласила главными целями создание националь-

ного ирландского правительства, возрождение самостоятельной ирландской экономики и превращение Ир-

ландии в процветающую аграрно-индустриальную державу. Называя себя «истинными националистами», 

руководители «шинн-фейн» выдвинули лозунг «Ирландия для ирландцев».  

Чтобы избежать расширения конфликта, правительство либералов в 1912 г. внесло в парламент новый 

законопроект о гомруле. Он предусматривал создание ирландского парламента и ответственных перед ним 

местных органов власти, но высшая правительственная власть должна была сохраняться в руках англий-

ского наместника (вице-короля). Вне компетенции ирландского парламента оставались такие важнейшие 

вопросы, как внешняя политика, управление вооруженными силами, налогообложение.  

Несмотря на эти ограничения, проект гомруля встретил ожесточенное сопротивление консерваторов. 

Не имея большинства в палате общин, они использовали свое преобладание в палате лордов, чтобы поме-

шать принятию законопроекта. В 1912—1914 гг. одобренный палатой общин законопроект дважды откло-

нялся палатой лордов.  

Особенно резко выступали против гомруля консерваторы из северной части Ирландии — Олстера. Эта, 

наиболее развитая в промышленном отношении, часть Ирландии была населена смешанным населением: 

ирландцами, англичанами и шотландцами. Большинство населения составляли англичане и шотландцы, 

которые, в отличие от исповедовавших католическую религию ирландцев, были протестантами. Лидеры 

протестантов, давние сторонники союза («унии») с Англией, заявили, что не допустят перехода Олстера 

под управление ирландского парламента. Их последователи («унионисты») устраивали массовые митинги и 

демонстрации протеста против гомруля, создавали свои вооруженные отряды и готовились силой поме-

шать введению гомруля. Они пользовались поддержкой английских консерваторов и части офицерства. 

Когда офицеры одной из английских воинских частей получили приказ отправиться в Олстер, они в знак 

протеста подали в отставку.  

Тем временем началась первая мировая война и правительство либералов пошло на уступки. В сентяб-

ре 1914 г. палата общин в третий раз одобрила законопроект о гомруле. Он стал законом, но Олстер исклю-

чался из сферы его действия, а проведение закона в жизнь откладывалось до окончания войны.  
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5. Германия. 

Государственное и политическое устройство. После франко-прусской войны все германские земли 

объединились в единую Германскую империю, состоявшую из 22 монархий и трех вольных городов. Со-

гласно имперской конституции 1871 г. главой государства считался император. Им мог быть только король 

Пруссии. Император возглавлял вооруженные силы, имел право объявлять войну и заключать мир. Он на-

значал и смещал главу правительства (канцлера), созывал и распускал парламент, состоявший из двух па-

лат. Верхняя палата (бундесрат) не избиралась, а назначалась из представителей всех монархий и вольных 

городов. Нижняя палата (бундестаг) избиралась всеобщим голосованием (в голосовании не участвовали 

женщины и военнослужащие). Парламент (рейхстаг) был ограничен в правах, поскольку принимаемые им 

законы подлежали утверждению императором.  

С момента образования Германской империи большинство мест в рейхстаге занимали представители 

консерваторов. Они выражали в основном интересы помещиков, крупной буржуазии. С консерваторами 

соперничала национальная либеральная партия, представлявшая промышленную буржуазию. Обе партии 

поддерживали правительство. В 1881 г. образовалась католическая партия, получившая название «партия 

центра», потому что ее депутаты занимали места в центре рейхстага. Выступая за сохранение прав отдель-

ных монархий, за свободу деятельности (в том числе и политической) католической церкви и церковных 

школ, она находилась в оппозиции к правительству. В оппозиции к правительству находились и социал-

демократы, которые имели значительное число мест в рейхстаге.  

Экономическое развитие. В конце XIX в. промышленность и сельское хозяйство Германии развивались 

быстрыми темпами, а в первое десятилетие XX в. Германия опережала Англию по основным экономиче-

ским показателям. Особенно большим было ее преимущество в передовых по тому времени отраслях про-

мышленности: химической и электротехнической. Благодаря применению химических удобрений и агро-

техники урожайность зерновых культур и картофеля в начале XX в. увеличилась в два раза. Быстро рос 

внешнеторговый оборот Германии.  

Мировое значение приобрели крупнейшие немецкие банки. С 1902 по 1913 гг. вывоз немецкого капи-

тала увеличился более чем в три раза, однако немецкие капиталовложения за границей все еще были в 4 

раза меньше английских.  

Характерной чертой развития немецкой экономики в начале XX в. было усиление концентрации про-

изводства и капитала, укрепление позиций крупнейших монополий. Количество предприятий с числом ра-

бочих свыше тысячи за первое десятилетие XX в. увеличилось в два раза. 9 главных немецких банков со-

средоточили в своих руках 83% банковского капитала. В промышленности решающую роль играли метал-

лургические концерны «пушечных королей» Круппа и Тиссена, химический концерн И. Г. Фарбениндуст-

ри, электротехнический концерн Всеобщая электрическая компания (АЭГ), Рейнско-Вестфальский уголь-

ный синдикат и другие. В сельском хозяйстве большое значение сохраняли крупные землевладельцы. В 

руках помещиков, которых в Пруссии называли юнкеры, владевших имениями свыше 100 гектаров каж-

дый, была сосредоточена почти треть обрабатываемой земли. Юнкеры занимали важные позиции при дво-

ре, в правительстве, в армии.  

Правительство Бисмарка. Первым германским императором был король Пруссии Вильгельм i, но фак-

тически страной в течение 20 лет, с 1870 по 1890 г., управлял канцлер Отто фон Бисмарк, который пользо-

вался полным доверием императора. Выдающийся политик и дипломат, наделенный трезвым умом, огром-

ной волей и энергией, Бисмарк получил прозвище «железный канцлер». Главным направлением его внут-

ренней политики было обеспечение централизации власти в империи. Поскольку католическая церковь и 

партия «центра» добивались сохранения автономии отдельных германских государств и влияния церкви на 

политическую и общественную жизнь, Бисмарк вел борьбу против ее притязаний на светскую власть. В 

1872 г. Бисмарк добился принятия закона, согласно которому духовенство лишалось права надзора за шко-

лами. Священникам запрещалось вести политическую агитацию. В Германии вводился институт граждан-

ского (вместо церковного) брака, государственная регистрация рождения и смертей. Борьба против влияния 

католической церкви получила официальное название «борьба за культуру» («культуркампф»).  

Бисмарк вел борьбу против социалистов. В 1878 г. после двух неудачных покушений террориста-

одиночки на императора, Бисмарк возложил вину за это на социалистов. Он предложил рейхстагу принять 

«исключительный закон против социалистов», фактически запрещавший деятельность социалистических 

организаций и рабочих газет. Социал-демократическая партия на десятилетие перешла на полулегальное 

положение.  

Для правительства Бисмарка была характерна и политика социальных реформ в духе буржуазного ре-

формизма. В 1881 г. Бисмарк объявил о наступлении «эры рабочего законодательства» и в последующие 

три года рейхстаг принял законы о страховании рабочих от несчастного случая на производстве и от болез-

ней. В 1889 г. был принят закон о пенсиях по старости (с 70 лет) и по утрате трудоспособности. В 1891 г. 

появился закон об 11-часовом рабочем дне и о запрещении детского труда (до 13 лет). 

Начиная с 80-х гг. XIX в. Бисмарк стал уделять большое внимание колониальной экспансии. В 1884 г. 

Германий установила протекторат над частью территории Юго-Западной Африки (впоследствии Намибия) 
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и захватила страны Центральной Африки (Того и Камерун). В 1885 г. под власть Германии перешли об-

ширные территории Германской Восточной Африки (Танзания). Эти захваты положили начало германской 

колониальной империи.  

В 1888 г. умер император Вильгельм I. Престол перешел к его внуку Вильгельму II. Он тяготился не-

обходимостью считаться с властолюбивым Бисмарком и не вполне разделял его взгляды. Вильгельм И, в 

частности, считал, что закон против социалистов оказался не только не эффективным, а, наоборот, имел 

негативные последствия. В феврале 1890 г. за социалистов проголосовало 20% избирателей (почти 1,5 млн. 

человек). Закон против социалистов пришлось отменить. Закончилась и карьера Бисмарка. В 1890 г. он 

вышел в отставку.  

После отставки Бисмарка колониальная экспансия Германии расширилась. Колониальные владения 

Германии к этому времени были в 4 раза меньше французских и в 11 раз меньше британских. «Мы требуем 

и для себя места под солнцем» — заявил канцлер Бюлов, выражая интересы германских промышленников 

и банкиров.  

Рост экспансионистской идеологии нашел выражение в создании Пангерманского союза, объединив-

шего часть консерваторов и национал-либералов с военщиной и шовинистическими кругами.  

Доктрина «пангерманизма» утверждала, что немцы превосходят все другие народы и поэтому должны 

господствовать над ними. Пангерманисты призывали проводить политику силы по отношению к осталь-

ным государствам, создавать мощную армию и флот, готовиться к войне за передел мира. Планы пангерма-

нистов предусматривали экспансию Германии в двух основных направлениях: на Запад и на Восток. Глав-

ной целью экспансии на Запад, в первую очередь против Англии и Франции, являлся передел колониаль-

ных владений и захват пограничных с Германией районов. «Натиск на Восток» (по-немецки «Дранг нах 

Остен») был направлен, в первую очередь, против России с целью захвата ее плодородных земель и полез-

ных ископаемых, а также на Ближний Восток. Пропаганда пангерманистов нашла широкий отклик в прави-

тельстве Германии. Армия стала главной целью государства, а политика наращивания военной мощи — 

милитаризм — правительственной доктриной.  

Военный бюджет Германии вырос в пять раз по сравнению с концом XIX в., и в 1913 г. составил почти 

половину всех расходов государства.  

По инициативе министра флота, адмирала Тирпица, Германия начала лихорадочно строить военные 

корабли и к 1914 г. стала второй после Англии «морской державой».  

Рабочий класс и социал-демократическая партия. В Германии рабочий класс являлся более многочис-

ленным и организованным, чем в других странах (за исключением Великобритании).  

Численность немецких профсоюзов в 1913 г. превышала 2,5 млн. человек, численность германской со-

циал-демократической партии, состоявшей в основном из рабочих, достигала 1 млн. человек. На парла-

ментских выборах 1912 г. социал-демократическая партия собрала 4,5 млн. голосов избирателей, опередила 

все остальные партии и образовала самую большую фракцию в рейхстаге. 110 членов рейхстага из 397 бы-

ли социал-демократами.  

Теоретической основой деятельности СДПГ служила Эрфуртская программа, принятая на съезде в го-

роде Эрфурте в 1891 г. Ее содержание, в основном, соответствовало теории марксизма.  

В руководстве социал-демократической партии существовали три главных течения: правые, левые и 

центристы. Правые социал-демократы, следуя за Бернштейном, пересматривали («ревизовали») некоторые 

положения марксизма и Эрфуртской программы в духе социал-реформизма. Ревизионисты отрицали неиз-

бежность революции и считали возможным переход к социализму путем проведения реформ. Руководство 

партии, особенно Август Бебель и Карл Каутский, стояло на центристских позициях. Они одобряли Эр-

фуртскую программу и осуждали ревизионистов. Небольшая группа левых социал-демократов во главе с 

Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург придерживалась революционных взглядов. Они выступали про-

тив колониализма и милитаризма, приветствовали революцию 1905 г. в России, призывали «учиться у рус-

ской революции». Влияние левых было очень ограниченным; большинство немецкого рабочего класса сле-

довало за социал-реформистами.  

6. Франция. 

Экономическое положение. Несмотря на поражение во франко-прусской войне 1870—1871 гг., Фран-

ция оставалась великой державой, обладавшей большими экономическими возможностями, огромной ко-

лониальной империей, мощной армией и крупным (хотя и значительно уступавшим английскому) флотом. 

В отличие от Англии и Германии, она была аграрно-индустриальной страной: значительная часть ее само-

деятельного населения (43%) была занята в сельском хозяйстве.  

Численность населения росла очень медленно. С 1871 по 1913 г. она увеличилась всего на 3,6 млн. че-

ловек, тогда как численность населения Германии за это время возросла на 26 млн.  

Темпы промышленного развития Франции в начале XX в. были невысокими (2,6% в год), ненамного 

больше, чем в Англии (2,1%). По темпам роста экономики Франция отставала от Германии и США, а по 

объему промышленного производства и от Великобритании. Наибольшее число французских рабочих было 

занято в текстильной промышленности. За ней следовали кожевенная промышленность и производство 
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«парижских изделий», то есть предметов роскоши и моды. Французские предприятия, в основном, были 

много меньше немецких или американских, значительно уступали им по техническому оснащению. Почти 

60% французских предприятий относилось к числу мелких с числом рабочих более 10. Крупных предпри-

ятий с количеством рабочих более 500 человек было немного, но среди них выделялись огромные метал-

лургические и оружейные заводы де Ванделей и Шнейдеров, химический концерн Сен-Гобен, автомобиль-

ные заводы Рено. К 1914 г. Франция заняла второе место в мире по производству автомобилей (после 

США), добилась больших успехов в авиационной, химической и электротехнической промышленности, но 

серьезно отставала в станкостроении. Почти 80% необходимых для Франции станков ввозилось из-за гра-

ницы.  

Во французском сельском хозяйстве преобладали мелкие крестьянские участки. Урожайность сельско-

хозяйственных культур значительно уступала уровню, достигнутому в Германии или в Англии.  

Крупную роль во французской экономике играли банки. 5 главных банков во главе с «Французским 

банком» сосредоточили в своих руках 73% общей суммы банковских вкладов. Двести главных акционеров 

«Французского банка» («двести семейств») контролировали почти всю французскую экономику. «Избы-

точные капиталы» в поисках более выгодного применения устремлялись за границу, где норма прибыли 

была выше. В результате вывоз капитала из Франции к 1914 г. увеличился более чем в 3 раза по сравнению 

с концом XIX в. и почти в 4 раза превзошел капиталовложения во французскую промышленность. По экс-

порту капитала Франция вышла на второе место в мире, но все же уступала Англии. Основной поток выво-

зимого из Франции капитала шел в страны Восточной и Центральной Европы.  

Третья республика. Третья республика был провозглашена в 1870 г., но лишь в 1875 г. была принята 

конституция. Законодательная власть в стране принадлежала двухпалатному парламенту. Палата депутатов 

избиралась прямым всеобщим голосованием (женщины и военнослужащие в выборах не участвовали). Се-

нат избирался представителями органов местного самоуправления. Главой исполнительной власти считался 

президент, который избирался депутатами парламента. Однако фактическим главой правительства как ор-

гана исполнительной власти являлся премьер-министр.  

В первые годы республики в парламенте преобладали монархисты, но на выборах 1876 г. республи-

канцы завоевали большинство в палате депутатов и постепенно отстранили монархистов от власти. В 1879 

г. под давлением республиканцев ушел в отставку с поста президента маршал Мак-Магон, известный сим-

патиями к монархистам. На его место был избран республиканец Жюль Греви.  

Правительство республиканцев провело ряд важных реформ. В 1880 г. была провозглашена амнистия 

участникам Парижской Коммуны, в 1881 г. принят закон о свободе печати и собраний, а также закон об 

обязательном светском бесплатном образовании всех детей в возрасте от 6 до 13 лет. Закон 1884 г. разре-

шал свободную деятельность профсоюзов и забастовки.  

Руководители Третьей республики считали себя продолжателями дела Великой Французской револю-

ции. От нее Третья республика унаследовала государственный трехцветный флаг, национальный гимн 

«Марсельеза», национальный праздник 14 июля — день взятия Бастилии.  

В конце XIX в. в политической жизни Франции центральной проблемой была борьба между монархи-

стами и республиканцами. С начала XX в. главное значение приобрела борьба между правыми (умеренны-

ми) республиканцами и левыми (радикальными) республиканцами, которых обычно называли радикалами.  

Партия радикалов, самая левая буржуазная партия Франции того времени, была основана, в 1881 г. Ее 

возглавил Жорж Клемансо — сын врача и сам врач по профессии. Клемансо стал крупным политиком 

Франции благодаря уму, бурному темпераменту, ораторскому таланту. Партия радикалов пользовалась 

большой популярностью среди городской мелкой буржуазии и крестьянства. В ее программе были сформу-

лированы принципы защиты республики, частной собственности, борьбы против влияния церкви, требова-

ния национализации крупных монополий, введение прогрессивного подоходного налога.  

С традициями революций XVIII и XIX вв. было связано значительное влияние социалистических уче-

ний. На протяжении всего XIX в. во Франции действовали различные организации и партии социалистов, 

принадлежавшие как к революционному, так и к реформистскому направлениям. С конца XIX в. социали-

сты были тесно связаны с рабочим движением и имели довольно значительную фракцию в парламенте. 

Слово «социализм» было популярным среди французских трудящихся и поэтому даже некоторые буржуаз-

ные деятели называли себя социалистами.  

Наряду с революционными и социалистическими традициями во Франции существовали устойчивые 

монархические и клерикальные традиции. В 1905 г. французские монархисты организовали свою полити-

ческую организацию «Аксьон франсэз» («Французское действие»). Ее главным лозунгом было: «Долой 

республику, да здравствует Франция, да здравствует король!»  

Важными особенностями политической системы Франции была многопартийность. В начале XX в. во 

французском парламенте действовало около десятка партий и групп, причем ни одна из них не имела 

большинства в парламенте и, следовательно, не могла самостоятельно сформировать правительство. Полу-

чить большинство голосов мог только блок различных партий, представители которых обычно создавали 

коалиционные правительства. Такие блоки были очень неустойчивыми, а потому неустойчивыми были и 
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опиравшиеся на них правительства. С 1900 по 1914 г. во Франции сменилось 13 правительств. В среднем 

каждое из них находилось у власти около одного года, а некоторые правительства всего 2—3 месяца.  

После поражения во франко-прусской войне во Франции широко распространились националистиче-

ские и шовинистические идеи, особенно идея «реванша» за проигранную войну. «Реваншисты» называли 

Германию «наследственным врагом» Франции и призывали готовиться к новой войне с ней, чтобы отом-

стить за поражение и вернуть обратно Эльзас и Лотарингию. Реваншистов поддерживали и правые, и левые 

партии. Одним из главных проповедников реванша был лидер радикалов Клемансо.  

Радикалы у власти. На парламентских выборах 1902 г. победу одержал «левый блок», объединивший 

радикалов и социалистов, обещавший провести антиклерикальные и социальные реформы, в том числе за-

кон о пенсиях и закон о 8-часовом рабочем дне. Главой правительства левого блока стал один из видных 

деятелей радикальной партии Эмиль Комб. С того времени и вплоть до начала мировой войны радикалы 

играли ведущую роль во всех французских правительствах.  

Придя к власти, радикалы сосредоточили главные усилия на придании государству светского характе-

ра. В 1902—1905 гг. они провели через парламент ряд законов, которые отделили церковь от государства и 

от школы. Свобода совести и равенство всех культов сохранялись, но государство отказывалось поддержи-

вать и субсидировать какой-либо из них. Преподавание религии в государственных школах запрещалось, 

однако дети верующих могли посещать религиозные занятия вне стен школы. Кроме того, наряду с госу-

дарственными сохранились и частные школы, где преподавание религии не возбранялось. Первой из вели-

ких держав Франция стала светской республикой.  

Осуществление других обещанных радикалами буржуазных реформ долго откладывалось. Клемансо, 

который в 1906 г. стал премьер-министром, вопреки своим прежним заявлениям о симпатиях к рабочему 

движению не раз посылал войска против забастовщиков. «Теперь я по другую сторону баррикады», — го-

ворил он. Лишь в 1910 г. (после отставки Клемансо) во Франции был принят закон «О рабочих и крестьян-

ских пенсиях», который вводил пенсии по старости, начиная с 65 лет (на 5 лет раньше, чем в Англии и 

Германии).  

Внешняя политика радикальных правительств была направлена на сближение с Англией с целью со-

вместной борьбы против Германии и расширение колониальной империи. В 1904 г. было заключено англо-

французское соглашение о взаимном урегулировании территориальных претензий в Северной Африке и на 

Дальнем Востоке, получившее название «сердечное согласие» («Антант кордиаль»). Оно положило конец 

англо-французскому соперничеству и стало первым шагом в создании англо-французского союза.  

Опираясь на это соглашение, Франция приступила к захвату Марокко — большой и богатой полезны-

ми ископаемыми страны Северо-Западной Африки. Ссылаясь на необходимость защиты проживающих в 

Марокко французских граждан, Франция постепенно занимала своими войсками важнейшие марокканские 

города. Несмотря на протесты Германии, Франция в 1911 г. объявила Марокко своим протекторатом. Фор-

мально главой Марокко оставался марокканский султан, но фактическое управление страной перешло в 

руки французских колонизаторов.  

Считая столкновение с Германией неизбежным, французское правительство приступило к строитель-

ству «большого флота», военной авиации и крупной сухопутной армии. В 1913 г. срок военной службы был 

продлен с 2 до 3 лет, и это значительно увеличило численность французских армий. Военный бюджет по-

стоянно увеличивался. В 1914 г. он составил 38% всех бюджетных расходов. По сумме военных расходов, 

приходящихся на душу населения, Франция опережала другие страны.  

Рабочее и социалистическое движение. В конце XIX — начале XX в. наибольшее влияние на рабочих 

Франции имели социалисты и анархо-синдикалисты. Социалисты придавали главное значение политиче-

ской и парламентской борьбе, анархо-синдикалисты, напротив, звали рабочих использовать тактику «пря-

мого действия»: бойкот, саботаж и стачки. Анархо-синдикалисты приобрели решающее влияние в общена-

циональном профсоюзном объединении — Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), численность которой к 

1914 г. достигла 600 тыс. человек. На съезде ВКТ в городе Амьене в 1906 г. ее руководители приняли со-

ставленную в духе анархо-синдикализма программу, названную Амьенской хартией. Она утверждала, что 

«полное освобождение трудящихся» может быть «достигнуто только путем экспроприации капитала», 

«уничтожения системы наемного труда и предпринимательства». Главным средством борьбы считалась 

всеобщая стачка. Профсоюзное движение объявлялось независимым «от партий и сект». ВКТ отказывалась 

принимать участие в выборах. Ее руководителям не разрешалось одновременно занимать руководящие по-

сты в политических партиях и выдвигать свои кандидатуры в парламент.  

В 1905 г. была создана Объединенная социалистическая партия, ее лидером стал пламенный оратор и 

публицист Жан Жорес. При объединении социалистических группировок была выработана совместная 

программа — «Хартия единства», основанная на теории марксизма. В ней указывалось, что главная цель 

социалистической партии — «превращение капиталистического общества в коллективистское или комму-

нистическое общество путем экономической и политической организации пролетариата». Хартия утвер-

ждала, что социалистическая партия «является не партией реформ, а партией классовой борьбы и револю-
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ции», но это положение программы не соответствовало практической деятельности партийного руково-

дства, которое проводило социал-реформистскую политику.  

Основное место в деятельности Жореса заняла борьба против колониализма и милитаризма. В своих 

многочисленных выступлениях он разоблачал действия французских колонизаторов в Марокко, выступал 

против закона о 3-летней военной службе, призывал к миру и дружбе между Францией и Германией. В ию-

не 1914 г. съезд социалистической партии постановил в случае возникновения войны ответить на нее все-

общей стачкой.  

Влияние социалистической партии росло. На выборах 1914 г. она собрала 1 млн. 400 тыс. голосов из-

бирателей и провела в парламент 102 депутата. Парламентская группа социалистов стала второй по чис-

ленности парламентской фракцией, уступая лишь радикалам.  

Вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте экономическое положение Франции к концу XIX в. 2. Расска-

жите о политическом строе Франции в конце XIX — начале XX в. 3. Назовите основные политические пар-

тии Франции, их лидеров, принципы. 4. Расскажите о политике радикалов. 5. Охарактеризуйте особенности 

рабочего и социалистического движения Франции в начале XX в. 

7. Соединенные Штаты Америки. 

Экономическое развитие США. Конец XIX — начало XX в. был временем бурного подъема американ-

ской экономики. Благодаря постоянному притоку эмигрантов неслыханными темпами росло население. С 

1871 по 1913 гг. оно выросло с 39,8 млн. до 96,5 млн. человек. При этом 55% прироста населения составля-

ли иммигранты. По темпам роста и общей численности населения Соединенные Штаты опередили все дру-

гие великие державы (за исключением России).  

В конце XIX — начале XX в. США вышли на первое место в мире по объему промышленной продук-

ции, техническому оснащению предприятий и производительности труда. Они производили больше чугуна 

и стали, добывали больше каменного угля, чем Англия, Германия и Франция, вместе взятые. Общая стои-

мость промышленной продукции США в 2 раза превышала стоимость германской и почти в 2,5 раза стои-

мость английской.  

Главную роль в американской промышленности играли хорошо оснащенные крупные предприятия. 

Составляя в 1914 г. всего 2,2% общего количества предприятий, они давали почти половину промышлен-

ной продукции США. Крупные предприятия нередко объединялись в тресты, которые монополизировали 

производство важнейших товаров. В начале XX в. наибольшим влиянием пользовались два гигантских тре-

ста, тесно связанные с банками: нефтяной трест Рокфеллера и стальной трест Моргана. Они представляли 

собой целые промышленно-финансовые империи. Предприятия Рокфеллера производили 90% продукции 

нефти, заводы Моргана — 66% выплавки стали. Однако в промышленности, торговле, сфере услуг дейст-

вовало множество мелких и средних предприятий. Свободная конкуренция определяла динамизм амери-

канской экономики. Средняя заработная плата американских рабочих превышала даже оплату высококва-

лифицированных рабочих Англии и Германии.  

В американском сельском хозяйстве преобладали семейные фермы. Техническое оснащение американ-

ского сельского хозяйства превосходило уровень европейских стран. По производству важнейших сельско-

хозяйственных продуктов — зерна, мяса, хлопка — США занимали первое место в мире.  

Идейно-политическая борьба в США после гражданской войны. В последней трети XIX в. в США 

окончательно утвердилась республика президентского типа и двухпартийная система. Сторонники северян 

составили ядро республиканской партии, а сторонники южан — демократической. В конце XIX в. у власти 

почти постоянно находились республиканцы. К началу XX в. разница между республиканской и демокра-

тической партиями практически стерлась: обе партии отстаивали существовавший в США общественный и 

государственный строй.  

С 1865 по 1877 гг. республиканские правительства проводили политику так называемой «реконструк-

ции Юга», распространяя на южные штаты, где проживало около 90% чернокожего населения страны, уже 

осуществленные на Севере демократические преобразования. Чернокожие американцы начали участвовать 

в выборах и впервые добились избрания своих представителей в конгресс США. Тем не менее неравно-

правное положение этого населения не было полностью ликвидировано. В некоторых южных штатах были 

введены так называемые «черные кодексы», которые устанавливали раздельные для белых и черных места 

в поездах, ресторанах, театрах, больницах (сегрегация, от латинского сегрегаре — отделять). В ряде штатов 

запрещались смешанные браки между белыми и черными. Нередки были случаи самосуда (суд «Линча»). 

Значительное развитие получила в США борьба против трестов и картелей, которые ограничивали 

конкуренцию предпринимателей и торговцев и диктовали потребителям монопольные цены путем взаим-

ного сговора. В 1890 г. американский конгресс принял «антитрестовский закон», предложенный сенатором 

Шерманом. Закон Шермана запрещал ограничение производства и торговли со стороны «любого объеди-

нения, договора или монополии».  

В конце XIX в. среди американских фермеров возникло массовое движение, направленное против же-

лезнодорожных, промышленных и торговых монополий. Оформилась Популистская партия (от латинского 

пополюс — народ). Требования популистов носили антимонополистический характер. Они требовали на-
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ционализации железных дорог, телеграфа и телефона, изъятия излишков земли, увеличения налогов на бо-

гачей. Популисты участвовали в выборах президента, на базе этой партии возникло движение прогресси-

стов.  

В начале XX в. демократически настроенные журналисты и писатели, получившие прозвище «разгре-

бателей грязи», разоблачали подкуп правительственных чиновников, финансовые мошенничества, эксплуа-

тацию труда женщин и детей. Огромную популярность получил роман Э.Синклера «Джунгли», показы-

вавший ужасающие условия труда на чикагских бойнях.  

Активно действовала Антиимпериалистическая лига, насчитывавшая около 1 млн. членов. Она устраи-

вала многочисленные митинги протеста против политики экспансии. Борьбу с расизмом вела основанная в 

1909 г. «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения», объединявшая как белых, 

так и цветных. Ее активисты выступали в защиту прав небелого населения в печати, в судах и законода-

тельных собраниях.  

Значительное влияние приобрело движение за прогрессивные реформы, объединявшие интеллиген-

цию, служащих, мелких предпринимателей и торговцев, часть рабочих. Прогрессисты требовали демокра-

тизации избирательной системы, снижения налогов, установления правительственного контроля над тре-

стами. Женские организации добивались предоставления женщинам права голоса. Некоторые прогресси-

сты настаивали на введении в США системы социального страхования по примеру стран Западной Европы 

и принятии закона о 8-часовом рабочем дне.  

Виднейшим лидером прогрессистов стал губернатор Штата Висконсин Роберт Лафоллет, избранный 

затем сенатором. За энергию и боевитость сторонники звали его «боевой Боб». В своем штате Лафоллет 

провел демократическую налоговую реформу, установил контроль властей над городским транспортом и 

железными дорогами. Став сенатором, Лафоллет развернул борьбу за «народное правительство», «прогрес-

сивное законодательство» и уничтожение трестов. Многие прогрессисты были избраны губернаторами 

штатов, мэрами городов, сенаторами.  

«Прогрессивная эра». Т. Рузвельт. Сторонником прогрессистов объявил себя президент Рузвельт, 

вставший на путь буржуазного реформизма. Придя к власти, он провел ряд реформ, которые положили на-

чало периоду реформаторской деятельности, называемой американскими историками «прогрессивной 

эрой».  

Основная идея Рузвельта заключалась в том, что государство, вопреки доктринам либерализма, долж-

но регулировать развитие экономики и трудовых отношений. Высоко ценя крупных капиталистов, которых 

он называл «капитанами индустрии», Рузвельт тем не менее полагал, что тресты нуждаются в государст-

венном регулировании, призванном ограничить их «дурные стороны»: склонность к ликвидации конкурен-

тов и установлению монопольного положения на рынках. Рузвельт также считал, что государство должно 

регулировать взаимоотношения между трудом и капиталом, чтобы не допустить их обострения и избежать 

угрозы революции. В послании к конгрессу в 1902 г. он заявил о готовности правительства быть беспри-

страстным арбитром между рабочими и предпринимателями, проводить «честный курс» в рабочем вопросе.  

Первой прогрессистской мерой правительства Рузвельта, вызвавшей большой общественный отклик, 

были процессы против монополий. В 1901 г. правительство США организовало судебный процесс против 

одной из контролируемых Морганом железнодорожных компаний, обвинив ее в создании монополии, пре-

пятствующей свободе торговли. Суд признал компанию виновной и предписал разделить ее на две части.  

Вслед за тем состоялось еще 25 судебных процессов против монополий, которые доставили Рузвельту 

славу «разрушителя трестов» и даже «революционера», хотя на деле он стремился не допустить револю-

ции.  

Продолжая политику расширения государственного вмешательства в экономику, правительство Руз-

вельта в 1906 г. провело через конгресс закон, позволяющий правительству контролировать железнодо-

рожные тарифы. Одновременно были приняты еще два популярных закона: о государственном контроле 

над изготовлением лекарств и пищевых продуктов и о контроле над условиями труда и введении санитар-

ной инспекции на скотобойнях.  

В соответствии с обещаниями «честного курса» по отношению к рабочим, правительство неоднократ-

но вмешивалось в забастовки и иногда принимало сторону бастующих.  

Другим направлением деятельности правительства Рузвельта, снискавшим ему широкую известность, 

была охрана природы. К этому времени в США начали осознавать, что огромные природные богатства 

Америки не являются неисчерпаемыми; что вырубка лесов, загрязнение земли и рек отходами промышлен-

ности грозят человеку большими бедствиями. По инициативе Рузвельта был принят закон, увеличивший 

охраняемый правительством земельный фонд почти в 5 раз по сравнению с концом XIX в. Наиболее живо-

писные, богатые растениями и животными районы объявлялись государственными заповедниками. Специ-

альные правительственные комиссии должны были следить за чистотой рек, проводить мелиорацию почвы, 

осуществлять лесопосадки.  

На выборах 1908 г. президентом США был избран кандидат республиканцев Уильям Тафт. Он про-

должил реформы, направленные на расширение государственного контроля над монополиями.  
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Правительство Тафта организовало 45 судебных процессов против трестов, в том числе против круп-

нейших монополий — «Нефтяной компании» Рокфеллера и «Стального треста» Моргана. Их признали ви-

новными в нарушении свободы торговли и разукрупнили.  

Сохраняя в неприкосновенности принцип частной инициативы, правительство Тафта расширило госу-

дарственный контроль над тарифами железных дорог, находившихся в частном владении.  

На выборах 1912 г. в результате раскола бывших сторонников республиканской партии победу одер-

жал кандидат демократов Вудро Вильсон. Он оставался у власти до 1920 г.  

Главным внутриполитическим мероприятием Вильсона до начала первой мировой войны было факти-

ческое введение государственной общенациональной банковской системы. Согласно закону о Федеральной 

резервной системе, принятому в 1913 г., наряду с частными банками создавались «резервные» банки, кон-

тролируемые правительством. Им передавались важнейшие банковские функции, в том числе выпуск бу-

мажных денег. В 1914 г. был принят закон о возможности привлечения к суду лиц и предприятий, приме-

няющих «нечестные» методы конкуренции.  

Рабочее движение в США носило преимущественно экономический характер. Самая крупная профсо-

юзная организация — Американская федерация труда (АФТ), возглавляемая С. Гомперсом, стояла на пози-

циях классового сотрудничества и «делового юнионизма». Гомперс утверждал, что профсоюзы (тред-

юнионы) не должны заниматься политикой и выступать против буржуазного общества; их задача — дело-

вое сотрудничество с предпринимателями в организации производства и защита экономических интересов 

членов профсоюза.  

В 1914 г. АФТ насчитывала почти 2 млн. членов. Она объединяла, по преимуществу, высококвалифи-

цированных рабочих, составлявших лишь 12—14% всего рабочего класса. В отличие от Европы в рабочем 

движении США влияние социалистических идей было слабым. Небольшие группы социалистов, действо-

вавшие в Америке в конце XIX в., состояли главным образом из эмигрантов, и были мало связаны с рабо-

чими.  

В 1901 г. несколько групп американских социалистов объединились и создали Социалистическую пар-

тию, численность которой первоначально не превышала 10 тыс. человек. Ее вождем стал Юджин Дебс, 

видный деятель профсоюзного и социалистического движения, сам рабочий, начавший трудовой путь в 14 

лет.  

Социалистическая партия объявила главной целью своей деятельности проведение социальных реформ 

и создание бесклассового общества. Важнейшей задачей она считала участие в выборах с целью завоевания 

власти парламентским путем. На выборах 1904, 1908, 1912 гг. Социалистическая партия выдвигала Дебса 

кандидатом в президенты США. Наибольшего успеха Дебс добился на выборах 1912 г., когда за него голо-

совало более 900 тыс. избирателей. Численность Социалистической партии в это время превысила 100 тыс. 

человек. Это была вершина ее успехов. После 1912 г. влияние Социалистической партии стало падать.  

Реформистская политика Социалистической партии вызывала недовольство части революционно на-

строенных рабочих и левых социалистов, к числу которых принадлежал и Дебс. В 1905 г. левые социали-

сты Дебс, де Леон и Хейвуд создали новую рабочую организацию — профессиональный союз «Индустри-

альные рабочие мира» (ИРМ).  

Главным руководителем ИРМ стал Уильям Хейвуд, сын горняка, начавший работать на шахте с 9-

летнего возраста. «Индустриальные рабочие мира» объединяли, в основном, неквалифицированных рабо-

чих, среди которых было много иммигрантов. Они выступали против политики классового сотрудничества, 

за уничтожение капиталистической системы. Съезд ИРМ приветствовал русскую революцию 1905 г. Боль-

шинство руководителей организации придерживалось анархо-синдикалистских взглядов. Подобно фран-

цузским анархо-синдикалистам они отстаивали тактику «прямого действия» и стачки и возражали против 

участия рабочих в политической и парламентской борьбе. В 1905— 1912 гг. «Индустриальные рабочие ми-

ра» руководили многими стачками, в том числе крупными стачками горняков и текстильщиков, но все же 

не сумели стать массовой организацией. Даже во время своего наивысшего расцвета ИРМ насчитывала не 

более 60 тыс. человек.  

Экспансионизм. «Дипломатия большой дубинки» и «дипломатия доллара». Рост экономической мощи 

порождал стремление к внешнеполитической экспансии. Экспансионисты, ссылаясь на «предопределение 

судьбы» и «превосходство англосаксонской расы», доказывали, что для США экспансия является законом 

развития и настало время вступить в борьбу за господство на море. Главный идеолог экспансионистов мор-

ской офицер, историк и публицист капитан Мэхэм утверждал, что морская мощь — это важнейший фактор, 

определяющий судьбу страны в борьбе за жизнь и право на существование. По его мнению, чтобы обеспе-

чить победу США в соперничестве с другими нациями «есть только один практический вывод: создание 

сильного военно-морского флота, строительство новых баз для него, захват новых колоний, открытие си-

лой отдаленных земель и вступление в борьбу с великими державами за владычество над миром». Мэхэм 

доказывал, что Америка должна в первую очередь создать военно-морские базы на островах Атлантическо-

го и Тихого океанов и построить Панамский канал, связывающий оба океана.  
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Важнейшей целью американской экспансии Мэхэм и его единомышленники считали Латинскую Аме-

рику. В 1898 г. США выступили против Испании, подавлявшей восстание на Кубе. Американский флот 

разгромил эскадры испанских кораблей в районах Кубы и Филиппинских островов. Испания потерпела по-

ражение и была вынуждена заключить мир.  

Согласно мирному договору 1898 г. Куба объявлялась независимой, США получили расположенный в 

Атлантическом океане недалеко от Кубы остров Пуэрто-Рико. В Тихом океане под власть США перешли 

Филиппинские острова, остров Гуам, позднее Гавайские острова и часть островов Самоа, где разместились 

американские военно-морские базы.  

В 1901 г. после убийства президента Мак-Кинли президентом США стал лидер экспансионистов, уча-

стник испано-американской войны, друг и почитатель Мэхэма, Теодор Рузвельт. Он оставался на посту 

президента до 1908 г.  

Потомок богатой аристократической семьи, властный, вспыльчивый и энергичный, Рузвельт был убе-

жден в превосходстве «народов английского языка» и в праве «великой американской нации» на первое 

место среди всех других наций. Рузвельт обосновывал экспансионизм как закономерность развития самих 

США.  

Практическим применением этой политики, названной «политикой большой дубинки», стали действия 

США на Кубе и в Колумбии. В 1902 г. Соединенные Штаты навязали Кубе поправку к конституции, пред-

ложенную американским сенатором Платтом. «Поправка Платта» запрещала Кубе заключать договоры с 

иностранными державами без согласия США, разрешала создавать американские базы на Кубе и предос-

тавляла США «право» вводить на Кубу свои войска. 

В 1903 г. возник конфликт между США и Колумбией, через территорию которой США намеревались 

построить канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны. Колумбийский парламент отверг этот про-

ект. Тогда правительство США поддержало сторонников самостоятельности Панамы. При поддержке аме-

риканского флота они провозгласили независимость Панамы и разрешили США строить канал в специаль-

но отведенной для этого охраняемой американскими войсками зоне. 

Строительство Панамского канала продолжалось 10 лет и завершилось в 1914 г. Это было грандиозное 

техническое сооружение. Канал длиной 81 км, построенный в чрезвычайно сложных географических усло-

виях, позволил американскому флоту быстро перебрасывать свои силы из одного океана в другой.  

Политика «большой дубинки», нарушавшая международное право, вызывала недовольство в странах 

Латинской Америки и протесты в самих США. Новый президент США, Уильям Тафт, избранный в 1908 г. 

от республиканской партии, заявил, что следует «заменить штыки долларами». В соответствии с провоз-

глашенной Тафтом «дипломатией доллара» Соединенные Штаты начали осуществлять экономическую 

экспансию в страны Латинской Америки. Займы были предоставлены Панаме, Мексике, Гватемале, Коста-

Рике, Никарагуа и другим странам Латинской Америки. 

8. Австро-Венгрия. 

«Лоскутная империя». Утратив после поражения в австро-прусской войне 1866 г. положение великой 

державы, Австрия в 1867 г. заключила соглашение об объединении с Венгрией. 

Объединенная Австро-Венгрия стала одним из самых крупных государств Европы. По размерам тер-

ритории и численности населения она превосходила Великобританию, Италию и Францию. В начале XX в. 

в состав Австро-Венгрии входили территории Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении и Хорватии, а 

также часть территорий современных Румынии, Польши, Италии и Украины,. Столица Австрии Вена отно-

силась к числу самых древних, многолюдных и богатых городов Европы. Промышленными, торговыми и 

культурными центрами были также столица Венгрии Будапешт и главный город чешских земель Прага.  

В отличие от большинства государств Западной Европы Австро-Венгрия была многонациональным го-

сударством, и ее часто называли «лоскутной империей». На территории Австро-Венгрии проживало более 

десятка различных национальностей, и ни одна из них не составляла даже четверти общей численности на-

селения. Наиболее многочисленными были австрийцы (23,5% населения) и венгры (19,1%). Далее следова-

ли чехи и словаки (16,5%), сербы и хорваты (16,5%), поляки (10%), украинцы (8%), румыны (6,5%), сло-

венцы, итальянцы, немцы и многие другие. 

Некоторые национальности проживали более или менее компактно: например, австрийцы в Австрии, 

венгры в Венгрии, хорваты в Хорватии, чехи в чешских землях, поляки и украинцы в Галиции, румыны и 

венгры в Трансильвании. Во многих районах жило смешанное население.  

К национальным различиям добавлялись религиозные: австрийцы, итальянцы и поляки исповедывали 

католицизм, чехи и немцы — протестанство, хорваты — мусульманство, украинцы — православие или 

униатство.  

Согласно условиям соглашения 1867 г. между Австрией и Венгрией Австро-Венгрия считалась «дву-

единой монаршей» венгров и австрийцев. Австрийский император Франц Иосифа был одновременно вен-

герским-королем. Он имел право издавать законодательные акты, утверждал состав правительства и являл-

ся главнокомандующим объединенной австро-венгерской армии. У Австрии и Венгрии были три общих 
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министерства — военное иностранных дел и финансов. Австрия и Венгрия имели свои парламенты и пра-

вительства, состав которых утверждался императором.  

Всеобщего избирательного права не было. Правом голоса пользовались только собственники какого-

либо имущества; голосование было открытым. В районах компактного проживания некоторых националь-

ностей (в Хорватии, чешских землях, Галиции) действовали свои конституции, имелись местные парламен-

ты и органы самоуправления. В таких районах по закону преподавание в начальных школах и делопроиз-

водство в местных органах власти должно было вестись на национальных языках, но этот закон часто на-

рушался.  

Большая сложность национального и религиозного состава, неравноправное положение всех нацио-

нальностей, кроме австрийцев и венгров, вызывали к жизни различные национальные движения, интересы 

которых не совпадали. Серьезные противоречия существовали даже между двумя господствующими на-

циями — австрийцами и венграми. Часть правящих кругов Венгрии выступала за ликвидацию соглашения 

1867 г., отделение Венгрии от Австрии и провозглашение независимости Венгрии. Еще более сложными 

были взаимоотношения между другими национальностями. Народы, не имевшие своей государственности, 

враждовали с австрийцами и венграми, и в то же время нередко находились в неприязненных отношениях 

друг с другом.  

Правительство Австро-Венгрии стремилось подавить стремление угнетенных национальностей к неза-

висимости. Несколько раз оно распускало местные парламенты и правительства, но не могло покончить с 

национальными движениями. В империи продолжали действовать многочисленные легальные и нелегаль-

ные националистические организации.  

Социально-экономическое развитие. В области экономики Австро-Венгрия отставала от великих дер-

жав. Наиболее развитыми в промышленном отношении были расположенные в западной части Австро-

Венгрии Австрия и чешские земли. Там существовали крупная промышленность и банки. Шесть крупней-

ших монополий контролировали добычу почти всей железной руды и 92% производства стали. Металлур-

гический концерн «Шкода» в Чехии являлся одним из самых значительных предприятий европейской во-

енной промышленности. В других районах Австро-Венгрии преобладала мелкая и средняя промышлен-

ность. Венгрия, Хорватия, Галиция, Трансильвания были аграрными районами с крупным помещичьим 

землевладением. Около трети всей обрабатываемой земли принадлежало там крупнейшим собственникам, 

имевшим более 1000 гектаров каждый. Крестьяне находились в зависимости от помещиков, часто вели свое 

хозяйство устарелыми традиционными способами. 

Особенностью экономики Австро-Венгрии была важная роль в ней иностранного капитала. Ведущие 

отрасли австро-венгерской промышленности: металлургическая, машиностроительная, нефтяная, электро-

техническая — финансировались немецкими фирмами или были их собственностью. На втором месте на-

ходился французский капитал. Ему принадлежали заводы «Шкода», часть железных дорог, шахты и пред-

приятия чугунолитейной промышленности.  

Рабочий класс Австро-Венгрии был немногочисленным. Он концентрировался, главным образом, в 

крупных городах Австрии и Чехии, а также в столице Венгрии — Будапеште. Две трети населения Австро-

Венгрии проживало в деревне, занимаясь сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. Во многих районах 

господствующие и эксплуатируемые классы принадлежали к разным национальностям. Хорватские, серб-

ские, румынские крестьяне часто трудились на венгерских магнатов, украинские крестьяне — на польских 

помещиков. Это обстоятельство еще более осложняло национальные отношения и усиливало националь-

ную неприязнь.  

Кризис Австро-Венгерской империи. В начале XX в. Австро-Венгерская империя переживала глубо-

кий политический кризис, вызванный подъемом рабочего и национально-освободительного движения. По-

сле опубликования в России царского манифеста 17 (30) октября 1905 г., обещавшего демократические 

свободы и созыв Государственной думы, руководство австрийской социал-демократической партии при-

звало трудящихся к массовым действиям в поддержку всеобщего избирательного права. В начале ноября 

1905 г. в Вене и в Праге рабочие вышли на улицы, устраивали демонстрации, организовывали забастовки, 

строили баррикады, вступали в столкновения с полицией. Правительство Австрии пошло на уступки и 4 

ноября 1905 г. объявило о согласии на введение всеобщего избирательного права. В феврале 1907 г. был 

принят новый избирательный закон, который впервые в истории Австрии, предоставил право голоса всем 

мужчинам, достигшим 24 лет. 

Иначе развивались события в Венгрии. Закон о реформе избирательного права был внесен в венгер-

ский парламент в 1908 г., однако он предоставлял право голоса лишь грамотным мужчинам, причем собст-

венники какого-либо имущества получали по два голоса. Лишь в 1910 г. правительство Венгрии обещало 

ввести всеобщее избирательное право, но не выполнило своего обещания.  

Главное место в политической жизни Австро-Венгрии этого времени заняли вопросы внешней полити-

ки. Правящие круги, особенно так называемая «военная партия», главой которой был ярый милитарист за-

меститель главнокомандующего, наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд, стремились к экспансии 
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на Балканах. В октябре 1908 г. правительство объявило о присоединении к Австро-Венгрии Боснии и Гер-

цеговины — бывших турецких провинций, населенных, в основном, сербами и хорватами.  

Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала протест населения этих провинций и привела к резкому обо-

стрению противоречий между Австро-Венгрией и Сербией. «Военная партия» начала пропагандистскую 

кампанию против Сербии и стала готовиться к «превентивной» (предупредительной) войне с ней.  

Со своей стороны сербские и хорватские националистические организации, действовавшие в Австро-

Венгрии, развернули борьбу за освобождение Боснии и Герцеговины и создание единого Югославянского 

государства во главе с Сербией. Стремясь подавить национальные движения населявших Австро-Венгрию 

народов, правительство решило распустить часть местных органов самоуправления. В 1912 г. был распу-

щен парламент Хорватии и приостановлено действие конституции. В 1913 г. такая же судьба постигла чеш-

ский парламент. В 1914 г. правительство распустило австрийский парламент. В результате национальные и 

классовые противоречия еще более обострились. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем период новейшей истории отличался от других исторических эпох? 

2. С чем были связаны кризисы начала ХХ века? 

3. Какие страны мира лидировали в колониальной экспансии? 

4. Как население зависимых стран реагировало на колонизаторов? 

5. Дайте краткую характеристику развития стран Европы в начале ХХ века. 

 

 

Тема 10.2. Россия в начале ХХ века. 

1. Социально-экономическое положение России в начале ХХ веке. 

2. Российская революция 1905 – 1907гг. 

3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

4. Политические партии начала ХХ века. 

5. Работа Государственных Дум начала ХХ века. 

 

1. Социально-экономическое положение России в начале ХХ веке. 

Особенности социально-экономической эволюции страны после буржуазных реформ 1860—70-х гг. 

привели к тому, что новая хозяйственная система в России создавалась в условиях, ограничивающих разви-

тие свободной конкуренции, в исторически сжатые сроки. Капитализм не успел перестроить на буржуаз-

ный лад сельское хозяйство – главную экономическую отрасль России. Процесс индустриализации шел 

противоречиво, так как капиталистические методы хозяйствования не коснулись государственного сектора 

экономики – одного из самых крупных в мире. Управление заводами оборонного значения по старым 

принципам создавало определенный дисбаланс в экономическом развитии страны. 

На исходе XIX в. Россия оставалась по преимуществу аграрной страной, но капиталистическое разви-

тие набирало темпы. К концу 80-х гг. XIX в. в России завершился промышленный переворот и была сфор-

мирована индустриально-техническая база. Государство стало проводить политику внешнеэкономического 

протекционизма. Увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, возросли закупки импортного 

оборудования, усиленно шло строительство железных дорог, развивалось судоходство. Об уровне эконо-

мического и промышленного развития страны свидетельствовал стабильный рост грузооборота. Подобная 

направленность экономической политики государства сформировалась во многом в результате деятельно-

сти С.Ю. Витте, который рассматривал индустриальное развитие страны не только как чисто технический 

фактор, а прежде всего как важный экономический инструмент для стабилизации социальной обстановки в 

стране. 

Индустриализация требовала значительных капиталовложений из бюджета. Одним из направлений 

проводимой Витте политики по пополнению доходов государства было введение винной монополии, став-

шей основной доходной статьей бюджета. Кроме того были увеличены налоги, в первую очередь косвен-

ные. Введенный золотой стандарт, т. е. свободный обмен рубля на золото, позволил привлечь иностранный 

капитал в российскую экономику. Таможенные тарифы ограждали отечественную промышленность от 

иностранной конкуренции; при этом правительство поощряло и субсидировало как казенные, так и частные 

предприятия. 

К нач. XX в. в России сложилась система крупнокапиталистического производства. Вместе с развиты-

ми странами Запада ее экономика вступила в стадию монополистического капитализма, хотя отставание 

России по темпам и объемам производимой продукции сохранялось. В период промышленного кризиса 

1900–1903 гг. происходил бурный рост монополий. В это время оформляются нефтяные тресты, крупней-

шие синдикаты в металлургической и угольной промышленности, в транспортном машиностроении и ме-

таллообрабатывающей промышленности. Складываются мощные банковские монополии, ведущую роль 

среди которых играли Русско-Азиатский и Петербургский международные коммерческие банки Происхо-



246 
 
дит активный процесс сращивания промышленных и банковских монополий; монополистические органи-

зации становятся одной из основ экономической жизни страны. 

2. Российская революция 1905 – 1907гг. 

Начало первой российской революции относится к 9 января 1905 г. – Кровавому воскресенью, когда в 

Петербурге царскими войсками было расстреляно мирное шествие с петицией Николаю II. Массовые поли-

тические стачки и демонстрации происходили по всей стране на протяжении 1905–1907 гг., при этом ряд 

выступлений носил общероссийский размах, а одно из них переросло в вооруженный конфликт (декабрь 

1905). 

Имели место и массовые выступления солдат и матросов (на крейсере «Память Азова», броненосце 

«Потемкин», в городах Свеаборге и Кронштадте) 

Это был период, когда явочным порядком приобретались свобода слова, собраний, союзов, печати. 

Революция действительно носила общенародный характер и стала серьезным потрясением для цариз-

ма, вынужденного пойти на значительные политические и социально-экономические уступки. В связи с 

этим прежде всего следует отметить Манифест от 17 октября 1905 г., ставший важным конституционным 

документом, провозгласившим «незыблемые основы гражданской свободы» 

Конец революции был положен 3 июня 1907 г., когда император распустил Государственную думу и 

самостоятельно определил новый порядок выборов. 

Важнейший политический итог революции 1905–1907 гг. состоял в том, что отныне император офици-

ально стал делить верховную власть с законодательными органами – Государственной думой и Государст-

венным советом. В социальной сфере удалось добиться сокращения рабочего дня до 9—10 часов, повыше-

ния заработной платы, введения коллективных договоров рабочих и предпринимателей. Прямым следстви-

ем революции для крестьян стало решение об отмене выкупных платежей, уменьшившее их налогообложе-

ние. Начатая правительством П.А. Столыпина аграрная реформа открыла простор буржуазному предпри-

нимательству в деревне. 

3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Деятельность П.А. Столыпина в качестве Председателя Совета министров началась в новых для Рос-

сии политических условиях, созданных революцией 1905 г. Впервые в своей истории самодержавие выну-

ждено было сосуществовать с представительной Государственной думой, которая к тому же оказалась 

весьма радикальной. Так, крестьянскими депутатами первого созыва был внесен для обсуждения в Думу 

аграрный законопроект, в основу которого положено неприемлемое для российского самодержавия требо-

вание конфискации помещичьих земель и национализации всей земли. 

Начало аграрной реформы было дано указом от 9 ноября 1906 г. Основным ее положением стало раз-

рушение общины, для чего была сделана ставка на развитие в деревне личной земельной собственности 

путем предоставления крестьянам права выхода из общины и создания хуторов или отрубов. При этом по-

мещичья собственность на землю сохранялась в неприкосновенности, что вызывало резкое противодейст-

вие крестьян и их депутатов в Думе. 

Разрушить общину должна была и другая мера, предложенная Столыпиным: переселение крестьян Эта 

акция преследовала двоякую цель. С одной стороны, необходимо было сформировать земельный фонд, 

прежде всего в центральных районах России. где малоземелье затрудняло создание хуторских хозяйств и 

отрубов; предоставлялась возможность освоения новых территорий. С другой стороны, преследовалась и 

политическая цель, а именно разрядка социальной напряженности в центре страны. 

Подводя итоги преобразованиям в аграрной сфере, необходимо отметить, что в период с 1905 по 1916 

г. из общины вышло около 30 % домохозяев в губерниях, где проводилась реформа. Таким образом не уда-

лось создать устойчивый слой крестьян-собственников. Не вполне удачной оказалась и переселенческая 

политика государства. Большое число людей было вынуждено возвращаться назад по различным причи-

нам, среди которых нехватка средств на обзаведение хозяйством, негативное отношение коренных жителей 

к переселенцам, недостаточная гибкость чиновничьего аппарата. Не были решены проблемы малоземелья и 

безземелья, аграрного перенаселения; таким образом, основа социальной напряженности в деревне сохра-

нялась. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина была последней из ряда попыток модернизации России перед ре-

волюциями 1917 г. Характер проводимых реформ, направленных на сохранение помещичьего строя, все 

больше противоречил не только интересам крестьянства, но и классу российских капиталистов, уже обла-

давшему экономической мощью и начавшему оформляться в политические партии. Буржуазные круги все 

острее осознают необходимость политической власти для обеспечения лучших условий развития предпри-

нимательства. В этих кругах крепнет убеждение в том, что самодержавный режим с его феодальным осно-

ванием не может обеспечить оптимальных условий экономической эволюции. Это один из исходных мо-

ментов растущей оппозиции российских буржуазных партий и их участия в февральской революции 1917 г. 

4. Политические партии начала ХХ века. 

Организационное оформление большинства политических партий и движений России начала XX в. 

произошло после издания царского манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего свободу собраний и 
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союзов, хотя многие из них нелегально или полулегально существовали и до этого времени. Все общерос-

сийские политические силы можно было классифицировать следующим образом: партии помещичье-

правительственного лагеря, партии буржуазно-либерального направления; революционно-демократические 

партии. 

В ноябре 1905 г. возникла главная монархическая партия – Союз русского народа, наиболее видными 

деятелями которой были Дубровин, Пуришкевич, Марков. Следует отметить такие организации, как Союз 

русских людей, Русская монархическая партия, которые называли черносотенными. В основе их программ 

лежали принципы незыблемости самодержавия, привилегированного положения православной церкви, ве-

ликодержавный шовинизм и антисемитизм. 

К концу 1905 г. в России возник ряд партий буржуазно-либерального направления: Конституционные 

демократы (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы). Торгово-промышленная партия и др. Основную роль 

в либеральном лагере играли общероссийские партии кадетов и октябристов, предшественниками которых 

были Союз освобождения и Союз земцев-конституционалистов. 

Кадетская партия организационно оформилась на своем учредительном съезде в октябре 1905 г., зая-

вив о стремлении выражать интересы всего народа. Лидером и идеологом партии был профессор Милюков. 

Главным методом своей работы кадеты считали легальную борьбу за политические свободы и реформы 

через Государственную думу; их политическим идеалом была парламентская республика. Они провозгла-

сили идею разделения властей. Не признавали право народов Российской империи на самоопределение и 

социальную революцию. 

В ноябре 1905 г. началось организационное оформление «Союза 17 октября». Социальную основу пар-

тии составляли крупная торгово-промышленная и финансовая буржуазия, а также часть либеральной ин-

теллигенции. Председателями центрального комитета партии были сначала Д.Н. Шипов, а позже А.И. Гуч-

ков. Октябрист М.В. Родзянко являлся председателем III и IV Государственных дум. Октябристы отвергали 

идеи революции и были сторонниками постепенных преобразований. 

Среди революционно-демократических партий следует отметить Российскую социал-демократическую 

рабочую партию и Партию социалистов-революционеров (эсеров). 

Программа-максимум РСДРП определила конечной целью российской социал-демократии установле-

ние диктатуры пролетариата для социалистического переустройства общества. Размежевание среди социал-

демократов по ряду вопросов впоследствии привело к расколу РСДРП на большевиков и меньшевиков, ли-

дерами которых стали Ленин и Мартов. 

Партия эсеров организационно оформилась в 1901 г. основой ее стали бывшие народники. Они провоз-

гласили своими целями уничтожение самодержавия, создание демократической республики, передачу зем-

ли крестьянам по уравнительным нормам. Их лидерами в начале века были Чернов, Брешко-Брешковская, 

Гершуни. 

5. Работа Государственных Дум начала ХХ века. 

Государственная Дума 1 созыва. 

Законом от 6 августа 1905 г. был определен правовой статус так называемой «булыгинской» (по имени 

автора проекта министра внутренних дел Булыгина) Думы, который ни в коей мере не ограничивал само-

державия. Речь шла о полностью зависимом от царя совещательном собрании представителей, лишенном 

каких бы то ни было законодательных прав. В положении о выборах содержалась масса ограничений, пре-

пятствующих широким кругам общества принимать участие в выборах этого органа власти. 

Подъем революции в октябре 1905 г. смел «булыгинскую» Думу. Основное значение для возникнове-

ния первой Государственной думы сыграл Манифест от 17 октября 1905 г., провозгласивший принцип: 

«Никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». 

Была проведена реформа, изменившая правовой статус Думы, которая отныне допускалась к участию в 

законодательном процессе. Кроме того, Государственный совет был превращен во вторую, фактически 

верхнюю палату парламента. Формально закон предусматривал равенство прав Госсовета и Госдумы: в ча-

стности, обе палаты обладали правом законодательной инициативы. Законопроект, принятый Думой, под-

лежал одобрению Госсоветом и в случае принятия представлялся на утверждение императору. 

В Государственную думу 1-го созыва намечалось избрать 524 человека. Депутаты подписали торжест-

венное обещание, в котором обязывались хранить верность «Государю Императору, Самодержцу Всерос-

сийскому». После этого состоялись выборы председателя, которым стал юрист Муромцев. 

Первым большим шагом на пути реформ стало принятие Думой 5 мая 1906 г. адреса монарху, в кото-

ром были выдвинуты основные требования либералов: о введении всеобщих выборов, об отмене всех огра-

ничений на законодательную деятельность Думы, о личной ответственности министров, реформе Государ-

ственного совета, гарантии гражданских свобод, о разработке аграрной реформы, пересмотре налогообло-

жения, введении всеобщего и бесплатного образования, об удовлетворении требований национальных 

меньшинств и др. 

Получив отказ на свои требования, Дума приняла подавляющим большинством голосов вотум «полно-

го недоверия» правительству и потребовала его «немедленной отставки». Правительство бойкотировало 
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Думу, предоставляя на ее рассмотрение лишь законы второстепенной важности. Дума приняла проект аг-

рарного закона, согласно которому крестьяне могли бы за «справедливую компенсацию» получить арен-

дуемые ими земли. Правительство сочло, что этот вопрос, будучи слишком важным для страны, не входит 

в компетенцию Думы, и 9 июля распустило ее. Вечером того же дня депутаты собрались в Выборге и со-

ставили манифест. По сути, он призывал к массовому гражданскому сопротивлению – отказу от выплаты 

налогов и от воинской повинности «вплоть до созыва нового народного представительства». «Выборгское 

воззвание» не получило в стране достаточного отклика и имело лишь один результат: его составители под-

верглись судебным преследованиям и потеряли возможность баллотироваться в состав следующей Думы. 

Государственная Дума 2 созыва. 

Несмотря на вмешательство и давление на избирателей со стороны властей во время предвыборной 

кампании, вторая Дума оказалась еще более радикальной, чем первая. В нее вошли более 100 депутатов-

социалистов, около 100 трудовиков, 100 кадетов и 80 депутатов от национальных меньшинств; октябристов 

было всего лишь 16, монархистов – 33. В итоге кандидаты от правительственных партий составили в Думе 

весьма незначительную фракцию, в то время как подавляющее большинство оказалось в оппозиции. 

Наученная горьким опытом Дума решила действовать в рамках законности, избегая ненужных кон-

фликтов. Комиссии приступили к разработке многочисленных законопроектов. После начального периода 

затишья с марта по апрель 1907 г. споры разгорелись по двум вопросам: аграрная политика и принятие 

чрезвычайных мер против революционеров. Кроме того, часть депутатов подняла вопрос об изменении по-

ложения о выборах в Государственную думу, потребовав введения всеобщего избирательного права. 

Правительство, в свою очередь, потребовало осуждения революционного терроризма, но большинство 

депутатов отказались это сделать. Консервативная пресса выступала с резкими нападками на Думу, назы-

вая ее «рассадником бунтов и неповиновения» «прибежищем еврейского мракобесия и терроризма» 1 июня 

Столыпин потребовал исключения из Думы 55 депутатов (социал-демократов) и лишения 16 из них парла-

ментской неприкосновенности. Не дожидаясь ее решения, Николай II 3 июня сам объявил о роспуске Думы 

и назначил созыв очередной Думы на 1 ноября 1907 г. В манифесте, провозгласившем роспуск Думы, было 

также объявлено о коренных изменениях в законе о выборах. 

«Сначала успокоение, потом реформы», – таков был лейтмотив политики правительства П.А. Столы-

пина после революции 1905–1907 гг. Манифест 3 июня 1907 г. послужил основой создания так называемой 

«третьеиюньской системы», просуществовавшей в России до августа 1915 г. – времени образования «Про-

грессивного блока». 

Государственная Дума после 1907 года. 

Основным элементом третьеиюньской политической системы являлась III Государственная дума, со-

зывавшаяся по новому избирательному закону. Он дал возможность (на что и был рассчитан) образовать в 

Думе два большинства: правооктябристское и октябристско-кадетское. Исход голосований в III Думе зави-

сел от «Союза 17 октября», голосами которого определялось правооктябристское или либеральное боль-

шинство. 

III Думой (1907–1912) была проведена интенсивная и эффективная законодательная работа. Были при-

няты законы о бюджете, самоуправлении, рабочем законодательстве, народном образовании и ряд других. 

III Дума внесла свой вклад в формирование необходимых условий для заметного экономического подъема 

страны в предвоенные годы. Однако она не смогла приглушить революционно-оппозиционное движение, 

которое особенно набрало ход уже после избрания нового состава Думы, в 1915–1917 гг. 

В IV Государственной думе ведущую роль играли октябристы и кадеты. 

В ходе избирательной кампании в IV Думу кадеты выдвинули три лозунга: демократизация избира-

тельного закона; коренная реформа Государственного совета; формирование ответственного думского ми-

нистерства. 

В первые же дни работы IV Думы кадетская фракция внесла законопроекты о всеобщем избиратель-

ном праве, свободе совести, собраний, союзов, печати, неприкосновенности личности и гражданском ра-

венстве. 

К лету 1914 г. политический кризис в стране достиг своей высшей точки. Начавшаяся в июле 1914 г. 

Первая мировая война лишь на время предотвратила его революционную развязку. Отношение либераль-

ных партий к войне предопределило их тактический курс, выразившийся прежде всего в отказе (до лета 

1915 г.) от всякой оппозиции самодержавному правительству. Октябристы, прогрессисты и кадеты призы-

вали к забвению партийных разногласий, единству действий всех слоев общества. На заседании Думы 25 

июня 1914 г. все фракции буржуазных партий дали торжественную клятву в полной и безоговорочной под-

держке царского правительства. 

Укрепление экономической мощи российской буржуазии в годы Первой мировой войны, ее политиче-

ская консолидация вели к дальнейшему обострению отношений с самодержавным режимом, проявившим в 

экстремальных условиях полную неспособность справиться с трудностями, вызванными войной. Слета 

1915 г. кризис власти начал приобретать неотвратимый характер. Царское правительство перестало не 

только контролировать, но и понимать развитие событий. 
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Пришедшее к власти Временное правительство не допустило возобновления сессии IV Государствен-

ной думы в апреле 1917 г., считая ее слишком тесно связанной со старым порядком и опасаясь протестов 

Советов и их сторонников. В октябре 1917 г. под давлением социалистов Временное правительство распус-

тило Государственную думу 4-го созыва. В декабре 1917 г. Совет народных комиссаров упразднил канце-

лярию Государственной думы и канцелярию Временного комитета Думы. 

Определяя место Государственной думы 1—4-го созывов (1906–1917) в обновленной системе органов 

власти, необходимо отметить, что неподконтрольная императору Дума ограничивала его власть в законода-

тельных и финансовых вопросах. Однако, несмотря на все усилия либералов, Дума не стала российским 

парламентом западно-европейского образца, ибо не смогла выполнить важнейшие его функции: внесение 

изменений в правовую систему государства в соответствии с настроением общественного мнения, контроль 

общества над правительством уменьшение недовольства населения путем выборов (из-за крайне произ-

вольной избирательной системы). 

Важно, однако, понять причины ограниченности прав Думы. Помимо нежелания самодержавия делить 

свою власть с кем бы то ни было налицо была и другая сторона проблемы – неспособность выборных от 

народа этой властью воспользоваться. Требования либералов дать стране полноценную Думу, т. е. устано-

вить парламентскую демократию при всеобщем равном, прямом и тайном голосовании, не соответствовали 

уровню развития государства. Подавляющее большинство населения в России составляло крестьянство. В 

основном придерживающееся патриархальных традиций, оно воспринимало власть царя как данную Богом, 

и крестьянские депутаты выступали чаще всего в роли просителей, ходоков, а никак не народных предста-

вителей, способных самостоятельно принимать решения. Только что возникшие политические партии были 

слабы, опыт политической борьбы отсутствовал; налицо была неготовность большийства избранных от на-

рода депутатов заниматься законотворчеством. Поэтому на том этапе развития общества Государственная 

дума, созванная по принципу всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, была бы не способна 

осуществлять свою деятельность. Однако с течением времени ситуация менялась. Государственная дума, 

особенно во время мировой войны, уже накопившая к тому времени опыт политической борьбы и имевшая 

перед собой пример предшественников (пусть и неудачный), вполне могла претендовать на роль полноцен-

ного парламента. Однако нежелание царизма договориться с Думой, опереться на нее в своей политике, 

стремление вернуться к абсолютизму привели к тому, что наступившая революция смела с политической 

сцены и сам царизм, и Государственную думу. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные черты развития России в начале ХХ века. 

2. О чем свидетельствовало появление политических партий? 

3. Охарактеризуйте работу Государственной Думы. 

4. Какое социально-экономическое устройство преобладало в России начала ХХ века? 

 

 

Тема 10.3. Первая мировая война 1914 – 1918гг. 

1. Международные отношения  перед Первой мировой войной. 

2. Ход войны. 

3. Итоги войны. 

 

1. Международные отношения  перед Первой мировой войной. 

В конце XIX — начале XX в. система международных отношений стала более сложной, взрывоопас-

ной. На международной арене появились новые мощные силы. В Европе в результате завершения процес-

сов объединения на европейскую и мировую политическую сцену вышли объединенные Германия и Ита-

лия в качестве равноправных субъектов международных отношений. Их столкновение с Англией, Франци-

ей, Россией, Австро-Венгрией и другими империалистическими государствами было неизбежным. США на 

рубеже XIX — XX в. заняли первое место в мире по объему валового национального продукта, по произ-

водству на душу населения, по уровню научно-технического прогресса, хотя до первой мировой войны они 

еще оставались должником европейского капитала и отставали в военном отношении. Тем не менее три 

великие державы (Германия, Италия, Япония), опоздавшие к разделу мира, стали серьезными соперниками 

европейских лидеров — Англии, Франции, России, Австро-Венгрии.  

В Азии на первые роли претендовала Япония, что сталкивало ее интересы с интересами России, Анг-

лии, Германии, Франции и США.  

В центре конфликтов оказалась Османская империя, которая занимала огромные территории в Север-

ной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Европе, ставшие объектом империалистического де-

лежа.  

Клубок международных противоречий определялся различием глобальных интересов «старых» и «но-

вых» великих держав. Наиболее острые столкновения и конфликты были связаны с борьбой за колонии, за 
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сферы влияния и за преобладание на море и на суше в военном отношении. Экспансия, стремление к захва-

там территорий оправдывались националистическими и геополитическими теориями и идеями (пангерма-

низм, панамериканизм,, пантюркизм, японская идея «Великой Азии», «величие» Британской империи и т. 

д.). Англо-германский антагонизм стал основным противоречием в международных отношениях. Военно-

силовое мышление, решение вопросов престижа и влияния силой в большой мере определяли поведение 

дипломатов и внешнюю политику государств. Силовая политика совмещалась с тайной дипломатией, дого-

ворами, скрытыми и явными компромиссами, мнимыми и реальными угрозами, маневрами и прочей «иг-

рой». Группировки, перегруппировки фигур-участников этой игры своей замысловатостью и неожиданно-

стью, импровизацией напоминали шахматы. В движении к мировой войне было что-то неотвратимое. Это-

му предшествовали локальные войны.  

Первые войны за передел поделенного мира. Задолго до испано-американской войны 1898 г. еще в 

1849 г. США предлагали Испании продать им Кубу за 100 млн. долларов. Сделка не состоялась, никто не 

продавал колонии. В 1895 г. на Кубе началось последнее восстание против испанского колониального гос-

подства. США сочли удобным использовать эти события для развертывания антииспанской кампании и 

захватить Кубу. Используя взрыв на крейсере «Мэйн», США в апреле 1898 г. начали войну против Испа-

нии. Они одержали быструю победу, разгромив испанский флот. «Независимая» Куба стала американской 

полуколонией. Так испано-американская война отметила новую веху в истории международных отноше-

ний: эта война стала первой, но не последней войной за передел мира.  

Победа над Испанией открыла для США пути дальнейшей экспансии на юг Латинской Америки и в 

районы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.  

Но колониальные державы не только ссорились, но и подчас «мирно» делили добычу. Германия из-

влекла выгоду из испано-американской войны без единого выстрела, купив у ослабленной Испании Мар-

шалловы, Каролинские, Мариинские острова в Тихом океане.  

Другая война, связанная с колониальным переделом мира, была развязана Англией против двух бур-

ских республик на юге Африканского континента. Англо-бурская война (1899—1902) была большой вой-

ной: Великобритания направила против партизанских отрядов буров (потомков голландских переселенцев) 

250-тысячную армию. В ходе боев здесь были применены некоторые «новинки», ставшие впоследствии 

примером для всех армий мира: англичане впервые использовали пулеметы, ввели маскировочную одежду 

цвета «хаки», прибегли к сооружению долговременных окопов. Силы противников были неравны. Буры 

потерпели поражение. Их республики присоединились к британским колониям. Компромисс между англи-

чанами и белыми бурами, которые были в отношении черных аборигенов такими же колонизаторами, за-

вершился созданием Южно-Африканского Союза, получившим в 1910 г. статус самоуправляющегося до-

миниона.  

Германия была вознаграждена за нейтралитет в этом конфликте и получила от Англии два острова в 

архипелаге Самоа. Англия в свою очередь получила от Германии небольшую спорную территорию на гра-

нице англо-германских владений в Того (Африка).  

Русско-японская война 1904— 1905 гг. была войной за передел территорий и сфер влияния на Дальнем 

Востоке. В этой войне Англия и США были на стороне Японии. Руками японцев они рассчитывали осла-

бить Россию. В этих целях Англия в 1902 г. заключила англо-японский союз, а США помогли Японии в 

1905 г. обеспечить выгодные условия мирного договора с Россией. В итоге Япония укрепила свои позиции 

в Южной Маньчжурии и создала предпосылки для последующей в 1910 г. аннексии Кореи и дальнейшей 

экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. США же в итоге приобрели агрессивного Соперника.  

Германия и Австро-Венгрия поддерживали Россию, пытаясь оторвать ее от франко-русского союза. 

Для японских правящих кругов это стало поводом для подрыва германских позиций в Китае. Германия, не 

добившись союза с Россией, .приобрела соперника в лице Японии Так на Дальнем Востоке завязывались 

узлы двух мировых войн.  

Во время англо-бурской войны германские правящие круги приняли новые планы реализации лозунга 

Вильгельма II «Наше будущее на воде!». В июне 1900 г. в разгар войны рейхстаг утвердил новую програм-

му гонки морских вооружений, что считалось первейшим условием успешной борьбы с «владычицей» мо-

рей Великобританией. К 1915 г. Германия рассчитывала иметь 34 линкора, 45 крейсеров и около 100 эс-

минцев. Покушение на английское морское первенство вызвало в Англии ответные планы строительства 

новых военных кораблей.  

Англо-германский антагонизм отчетливо проявился на Ближнем Востоке.  

Германские капиталисты добились от правительства Турции важного решения — гарантировать 

строительство Железной дороги на Ближний Восток, от Берлина через Багдад до Кувейта. «Будущее Гер-

мании на Востоке», — утверждали тогда германские экспансионисты. В 1903 г. проект был принят Турцией 

и началось строительство. Англия в ответ захватила Кувейт.  

Обострение англо-германского соперничества привело к изменениям во внешней политике Англии в 

Европе.  
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Оформление франко-русского союза (1891—1893). К началу XX в. в Европе сложились два главных 

военно-политических союза. Первый, Тройственный союз, складывался после франко-прусской войны. 

Канцлера Бисмарка беспокоило положение Германии в центре Европы и преследовал «кошмар коалиций». 

Для обеспечения безопасности германские правящие круги искали союзников, стремились создать свою 

коалицию. Самым естественным оказалось установление связей с соседней Австро-Венгрией, а также Ита-

лией, которая имела немало противоречий с Францией. Так постепенно оформился в 1882 г. Тройственный 

союз Германии, Италии и Австро-Венгрии, который возобновился в 1892 г. и просуществовал до 1915 г., 

когда Италия вышла из него.  

В образовании Тройственного союза Франция видела реальную угрозу и стремилась ее нейтрализо-

вать. Союзником могла быть прежде всего Россия. Для осуществления такого союза нужно было урегули-

ровать франко-русские противоречия на Дальнем и Ближнем Востоке. Франция и Россия пошли на заклю-

чение франко-русского союза, оформленного военно-политической конвенцией (1891 —1893).  

В конвенции было записано взаимное обязательство:  

«Если Франция подвергнется нападению Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия 

употребит все свои наличные силы для нападения на Германию Если Россия подвергнется нападению Гер-

мании или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все свои наличные силы для нападения 

на Германию».  

Таким образом в конце XIX в. в Европе образовалось два блока государств: Германия, Италия и Авст-

рия, с одной стороны, Россия и Франция, с другой.  

Великобритания предпочитала " сохранять свое положение «блестящей изоляции», оставаясь по дав-

ней традиции в стороне от европейских коалиций и играя на противоречиях, в данном случае германской и 

русско-французской группировок. Однако оставаться на этой позиции долго было нельзя. Ослабление Анг-

лии в экономике и международной политике в начале XX в., обострение отношений с Германией не позво-

ляли ей, оставаясь без союзников, отстаивать свои интересы, защищать колониальные владения.  

Поворотным пунктом в политике Англии стал марокканский кризис 1905—1906 гг. В апреле 1904 г. 

Англия и Франция подписали договор Антанты (согласия), секретные статьи которого содержали соглаше-

ние о разделе колониальных сфер влияния. Франция обещала не чинить препятствий установлению Вели-

кобританией своих порядков в Египте, а Великобритания соглашалась с тем, что Франция обретает сферу 

влияния в Марокко и часть Марокко (напротив Гибралтара) предоставляется в качестве зоны господства 

Испании. Таким образом это соглашение, не считаясь с султаном Марокко, игнорируя относительную неза-

висимость страны, производило дележ одной из последних африканских территорий. Германия хотела при-

общиться к дележу: Вильгельм II совершил демонстративную поездку на яхте в марокканский порт Тан-

жер, где «приветствовал» независимость султана Марокко. Вмешательство Германии обострило обстанов-

ку в Европе. Она настаивала на созыве международной конференции и угрожала Англии и Франции вой-

ной. Хотя конференция в испанском городе Алхесирасе в январе 1906 г. признала независимость Марокко 

и султана, она предоставила Франции и Испании возможности для реализации плана раздела сфер влияния. 

Германия в итоге не только не смогла заставить Великобританию или Францию считаться с собой, она ока-

залась в изоляции в Европе. Ни одна страна, кроме вялой солидарности Австро-Венгрии, ее не поддержала. 

Однако для Великобритании угроза Германии развязать войну не осталась без последствий. Правительст-

венные круги Англии поняли, что для отстаивания своих позиций от притязаний Германии нужен не только 

мощный флот, но и сухопутная армия. Кроме того, нужны и союзники на европейском континенте. Поли-

тике «блестящей изоляции» пришел конец. Уже в начале 1906 г. секретные памятные записи Англии и 

Франции определяли условия их военного сотрудничества и возможность передислокации во Францию 

английских дивизий на случай войны с Германией. В это время укрепились и франко-русские отношения, в 

том числе и в области военного сотрудничества.  

Англо-русское соглашение и оформление Тройственного согласия (1907). Оставалось дополнить анг-

ло-французский союз и русско-французский союз соглашением Англии с Россией, чтобы возник трехсто-

ронний союз — Англии, Франции и России. Англия перед лицом растущей угрозы со стороны Германии 

признала для себя необходимость такого шага. Для реализации этого плана Тройственного согласия нужно 

было урегулировать имеющиеся англо-русские противоречия, прежде всего, в Центральной Азии и на 

Ближнем Востоке.  

Англо-русские противоречия урегулировать было непросто. Немаловажным шагом к урегулированию 

отношений с Россией было предоставление России займа вместе с Францией в 1906 г. Если на Дальнем 

Востоке англо-русские противоречия уравновешивались тем, что Англии и России равно угрожала Япония, 

то на Ближнем Востоке нужно было решать вопросы урегулирования противоречий путем двухсторонних 

компромиссов. Багдадская дорога строилась, и германский капитал продолжал внедряться в зоне Персид-

ского залива. В Лондоне рассуждали: «Лучше видеть Россию в Константинополе, чем германский военный 

арсенал в Персидском заливе». Поэтому в Англии стали благожелательно относиться к идее англо-русского 

соглашения перед лицом германской угрозы. В результате переговоров 31 августа 1907 г. была подписана 

англо-русская конвенция о размежевании сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. Иран был разделен 
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на три сферы влияния: Северный Иран — сфера влияния России, Центральный Иран — нейтральная зона и 

Юго-Восточный Иран, богатый нефтью, — английская сфера влияния. Афганистан признавался сферой 

влияния Англии. Тибет объявлялся районом, находящимся под управлением Китая. Англо-русское согла-

шение 1907 г. завершило создание Тройственной Антанты в составе Англии, Франции .и России. Так опре-

делилась расстановка сил в Европе: противостояние Тройственного союза Тройственной Антанте, которое 

вскоре подвело мир к первой мировой войне.  

Балканский союз и первая Балканская война (1911—1912). После младотурецкой революции 1908 г. 

распад Османской империи ускорился. В 1908 г. Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцего-

вины, которые хотя и были ею оккупированы, но формально еще входили в Османскую империю. В это же 

время полную независимость провозгласила Болгария. Аннексия Австро-Венгрией двух славянских про-

винций вызвала серьезный кризис в отношениях на Балканах: Сербия резко осудила аннексию, царская 

Россия поддержала Сербию. Германия, напротив, поддержала Австро-Венгрию, ибо это соответствовало 

германским планам продвижения на восток и дальнейшего подчинения Турции, вовлечения ее в планы 

строительства Багдадской железной дороги. Угроза Германии и Австро-Венгрии напасть на Сербию в слу-

чае отказа последней и России признать факт аннексии Боснии и Герцеговины возымела свое действие. 

Царское правительство, не получив поддержки со стороны своих союзников — Франции и Англии, санк-

ционировало аннексию. Это событие стало еще одной ступенькой, ведущей к мировой войне.  

Распад Османской империи продолжался. Почти одновременно Турции пришлось вести две войны. 29 

сентября 1911 г. началась итало-турецкая война: итальянские десанты высадились в Северной Африке и в 

результате боев с турецкими войсками захватили Триполитанию и Киренаику, которые составили итальян-

скую колонию Ливию. На Балканах в это время происходила перегруппировка сил. Благодаря посредниче-

ству России и при одобрении Англии и Франции сложился союз трех монархических государств: Болгарии, 

Сербии и Греции с целью отобрать у Турции и разделить между собой территорию Македонии. Население 

Македонии находилось под гнетом Турции и вело борьбу за освобождение.  

Союз балканских государств был начат с заключения в марте 1912 г. сербо-болгарского договора, а за-

тем и военной конвенции. Одновременно в результате длительных переговоров в мае 1912 г. был подписан 

болгаро-греческий оборонительный союз. Оба государства обязались оказывать друг другу помощь в слу-

чае нападения и не заключать сепаратного мира. Вопрос о разделе Македонии обсуждался, но его решение 

было отложено до окончания войны против Турции. На основе устного соглашения с Болгарией к совмест-

ным действиям против Турции присоединилась Черногория. Особенность ситуации была в том, что из-за 

слабости демократических сил дело освобождения Македонии и других славянских земель и народов от 

турецкого ига начали осуществлять монархические государства. Война против Турции началась в октябре 

1912 г. Основной силой союзной армии были болгарские части, они и нанесли главный удар по турецкой 

армии и в итоге союзники подошли к Константинополю. 28 ноября 1912 г. независимость провозгласила 

Албания.  

21 апреля 1913 г. было подписано перемирие, а 30 мая 1913 г. Лондонский мирный договор. По этому 

договору почти вся территория европейской Турции переходила к победителям. Турции осталась узкая по-

лоска территории, прилегающая к Константинополю (Стамбул).  

Вторая Балканская война. Первая Балканская война привела к изменению соотношений сил на Балка-

нах. Усилилась Сербия, что, с другой стороны, ослабило влияние Австро-Венгрии и Турции. Австро-

венгерская и германская дипломатии предприняли усилия к разрушению того союза, который образовали 

славянские государства и Греция в борьбе за освобождение Балкан от турецкого ига. Для них было глав-

ным разорвать союз Болгарии и Сербии. Этому разрушению способствовали сами балканские государства, 

а вернее шовинистические амбиции их монархов. Болгарский царь Фердинанд мечтал о создании «Великой 

Болгарии», и потому его требования при разделе Македонии не отличались скромностью. Аналогично вели 

себя великодержавные круги Сербии, вынашивавшие идею «Великой Сербии». Греческие монархисты то-

же носились с подобными идеями. Подстрекаемая Австро-Венгрией, обещавшей поддержку, Болгария 29 

июня 1913 г. развернула военные действия против сербов и греков. Так началась вторая Балканская война.  

Болгария, нападая на недавних союзников, рассчитывала на обещанную помощь со стороны Австро-

Венгрии и Германии. Австрия намеревалась и сама принять участие в войне, но только при условии успеха 

Болгарии. Однако Болгария была быстро разбита. К тому же Россия встала на защиту Сербии, а Румыния, 

вначале обещавшая Австрии сохранять нейтралитет, тоже напала на Болгарию. Так при участии великих 

держав на Балканах запылала междоусобная война.  

Поражение Болгарии побудило выступить против нее Турцию, которая захватила Адрианополь, недав-

но отвоеванный болгарами. Тогда Россия оказала Болгарии дипломатическую поддержку, рассчитывая 

впоследствии втянуть Болгарию в Антанту. В конце концов Болгария запросила мира.  

10 августа 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор. Сербия получила не только «спорную 

территорию в Македонии», из-за которой соседи поссорились, но и всю «болгарскую часть» Македонии. 

Греция получила, кроме южной Македонии с Салониками, часть западной Фракии. Часть Фракии и Адриа-

нополь вернулись к Турции, а Румыния приобрела Южную Добруджу. Карта Балкан была перекроена 
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вновь. Атмосфера вражды и утраченных надежд питала на Балканах интриги, дипломатическую игру и в 

целом превращала Балканы в пороховой погреб Европы, где сталкивались и переплетались интересы всех 

европейских великих держав и Турции.  

2. Ход войны. 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., охватила 38 государств Европы, Азии и Африки. Она ве-

лась на обширной территории, которая составляла 4 млн. кв. км и вовлекла более 1,5 млрд. человек, т.е. бо-

лее 3/4 населения земного шара. 

Поводом к войне послужил трагический выстрел в Сараево, истинные же ее причины коренились в 

сложных противоречиях между странами-участницами. 

Выше говорилось о нарастании глобального кризиса цивилизации как результата индустриального 

прогресса. К началу же XX в. логика социально-экономического развития привела к утверждению монопо-

листического режима в экономике индустриальных стран, что отразилось на внутриполитическом климате 

стран (рост тоталитарных тенденций, рост милитаризации), а также на мировых отношениях (усиление 

борьбы между странами за рынки, за политическое влияние). Основой этих тенденций была политика мо-

нополий с их исключительно экспансионистским, агрессивным характером. При этом происходило сращи-

вание монополий с государством, формирование государственно-монополистического капитализма, что 

придавало государственной политике все более экспансионистский характер. Об этом, в частности, свиде-

тельствовали: повсеместный рост милитаризации, возникновение военно-политических союзов, участив-

шиеся военные конфликты, носившие до времени локальный характер, усиление колониального гнета и т.п. 

Обострение соперничества стран определялось также в значительной мере относительной неравномерно-

стью их социально-экономического развития, что влияло на степень и формы их внешней экспансии. 

Обстановка накануне войны. В начале XX в. произошло оформление блоков стран – участниц Первой 

мировой войны. С одной стороны это были Германия, Австро-Венгрия, Италия, оформившиеся в Тройст-

венный союз (1882), и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту (1904-1907). Ведущую 

роль в австро-германском и романо-британском блоках играли соответственно Германия и Англия. Кон-

фликт между этими двумя государствами лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия 

стремилась завоевать достойное место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую иерархию. 

Германия в начале века вышла на второе место в мире по уровню промышленного производства (после 

США) и первое место в Европе (в 1913 г. Германия выплавила 16,8 млн. т чугуна, 15,7 млн. т стали; Англия 

соответственно – 10,4 млн. т и 9 млн. т (для сравнения Франция – 5,2 млн. и 4,7 млн. т соответственно, а 

Россия – 4,6 млн. т и 4,9 млн. т). Достаточно быстрыми темпами развивались остальные сферы националь-

ного хозяйства Германии, наука, образование и т.д. 

В то же время геополитическое положение Германии не соответствовало растущей мощи ее монопо-

лий, амбициям крепнущего государства. В частности, колониальные владения Германии были весьма 

скромными в сравнении с другими индустриальными странами. Из 65 млн. кв. км совокупных колониаль-

ных владений Англии, Франции, России, Германии, США и Японии, в которых проживало 526 млн. тузем-

цев, на долю Германии к началу Первой мировой войны приходилось 2,9 млн. кв. км (или 3,5%) с населе-

нием в 12,3 млн. человек (или 2,3%). При этом следует учитывать, что население самой Германии было са-

мым многочисленным из всех стран Западной Европы. 

Уже в начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи с постройкой Ба-

гдадской железной дороги; в Китае – в связи с аннексией порта Цзяочжоу (1897) и установлением ее про-

тектората над Шаньдунским полуостровом. Германия также устанавливает протекторат над Самоа, Каро-

линскими и Марианскими островами в Тихом океане, приобретает колонии Того и Камерун в Восточной 

Африке. Это постепенно обостряло англо-германские, германо-французские и германо-русские противоре-

чия. Помимо этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, Лотарингии и 

Рура; германо-русские вмешательством Германии в Балканский вопрос, ее поддержкой там политики Авст-

ро-Венгрии и Турции. Обострились и германо-американские торговые отношения в области экспорта про-

дукции машиностроения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (в начале века 

Германия экспортировала 29,1% мирового экспорта машин, в то время как доля США составляла 26,8%. 

Предвестниками Первой мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-японская война 

(1904-1905), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая война (1911-1912), Балканские 

войны (1912-1913 и 1913). 

Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и шовинизма практически 

во всех странах. Она ложилась на вздобренную почву. Развитые индустриальные государства, добившиеся 

ощутимого превосходства в экономическом развитии в сравнении с другими народами, стали ощущать и 

свое расовое, национальное превосходство, идеи которого уже с середины XIX в. культивировались от-

дельными политиками, а к началу XX в. становятся существенным компонентом официальной государст-

венной идеологии. Так, созданный в 1891 г. Пангерманский союз открыто провозгласил главным врагом 

вошедших в него народов Англии, призвав к захвату принадлежащих ей территорий, а также России, 

Франции, Бельгии, Голландии. Идеологическим основанием этого стала концепция о превосходстве немец-
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кой нации. В Италии велась пропаганда расширения господства в Средиземном море; в Турции культиви-

ровались идеи пантюркизма с указанием на главного врага – Россию и панславизм. На другом полюсе – в 

Англии процветала проповедь колониализма, во Франции – армейского культа, в России – доктрина защи-

ты всех славян и панславизма под эгидой империи. 

Подготовка к войне. Одновременно велась военно-экономическая подготовка мировой бойни. Так, с 

90-х гг. по 1913 г. военные бюджеты ведущих стран выросли более, чем на 80%. Бурно развивалась военно-

оборонная промышленность: в Германии в ней были заняты 115 тыс. работников, в Астро-Венгрии – 40 

тыс., во Франции – 100 тыс., в Англии – 100 тыс., России – 80 тыс. человек. К началу войны производство 

военной продукции в Германии и Австро-Венгрии лишь немного уступало аналогичным показателям в 

странах Антанты. Однако Антанта получала явный перевес в случае затяжной войны или расширения своей 

коалиции. 

Учитывая последнее обстоятельство, германские стратеги уже давно разрабатывали план блицкрига 

(А. Шлифен (1839-1913), Х. Мольтке (1848-1916), 3. Шлихтинг, Ф. Бернарди и др.). Немецким планом пре-

дусматривался молниеносный победный удар на Западе при одновременных сдерживающих, оборонитель-

ных боях на восточном фронте, с последующим разгромом России; Австро-Венгерский штаб планировал 

войну на два фронта (против России и на Балканах). В планы противной стороны входило наступление рус-

ской армии сразу на двух направлениях (северо-западном – против Германии и юго-западном – против Ав-

стро-Венгрии) силами в 800 тысяч штыков при пассивно выжидательной тактике французских войск. Гер-

манские политики и военные стратеги возлагали надежду на нейтралитет Англии в начале войны, для чего 

летом 1914 г. подталкивали Австро-Венгрию на конфликт с Сербией. 

Начало войны. В ответ на убийство 28 июня 1914 г. наследника Австро-Венгерского престола эрцгер-

цога Франца Фердинанда в г. Сараево Австро-Венгрия незамедлительно открыла военные действия против 

Сербии, в поддержку которой 31 июля Николай II объявил всеобщую мобилизацию в России. На требова-

ние Германии прекратить мобилизацию Россия ответила отказом. 1 августа 1914 г. Германия объявила вой-

ну России, а 3 августа – Франции. Не оправдались надежды Германии на нейтралитет Англии, выступив-

шей с ультиматумом в защиту Бельгии, по истечении которого она начала военные действия против Герма-

нии на море, официально объявив ей войну 4 августа. 

В начале войны заявили о нейтралитете многие государства, в том числе Голландия, Дания, Испания, 

Италия, Норвегия, Португалия, Румыния, США, Швеция. 

Военные действия в 1914 г. на Западно-Европейском фронте были наступательными со стороны Гер-

мании, войска которой, пройдя Бельгию с севера, вступили на территорию Франции. В начале сентября 

между городами Верденом и Парижем состоялось грандиозное сражение (участвовало около 2 млн. чело-

век), проигранное немецкими войсками. На Восточно-Европейском направлении наступала русская армия; 

войска Северо-Западного и Западного фронтов (под командованием генерала Ранинкампфа и генерала Сам-

сонова) были немцами остановлены; войска же Юго-Западного фронта достигли успеха, заняв г. Львов. 

Одновременно боевые действия разворачивались на Кавказском и Балканском фронтах. В целом Антанте 

удалось сорвать планы блицкрига, в результате чего война приобрела затяжной, позиционный характер, и 

чаша весов стала склоняться в ее сторону. 

Военные действия (в 1915-1918). В 1915 г. больших изменений на Западно-Европейском фронте не 

произошло. Россия в целом проиграла кампанию 1915 г., сдав австрийцам Львов, а немцам – Лиепаю, Вар-

шаву, Новогеоргиевск. 

Вопреки предвоенным обязательствам, в 1915 г. Италия объявила войну Австро-Венгрии, в результате 

чего открылся новый Итальянский фронт, где военные действия не выявили явного преимущества сторон. 

Этот перевес в пользу Антанты на юге Европы был нейтрализован оформлением в сентябре 1915 г. Четвер-

ного Австро-Германо-Болгаро-Турецкого Союза. Одним из результатов его образования стало поражение 

Сербии с последующей эвакуацией ее армии (120 тыс. человек) на остров Корфу. 

В том же году действия на Кавказском фронте были перенесены на территорию Ирана при участии не 

только России и Турции, но и Англии; после высадки англо-французских войск в Салониках оформился 

Салоникский фронт, англичанами была занята территория Юго-Западной Африки. Наиболее значительным 

морским сражением 1915 г. стали бои за овладение Босфором и Дарданеллами. 

1916 г. на Западно-Европейском фронте ознаменовался двумя крупными сражениями: под г. Верденом 

и на р. Сомме, где с обеих сторон было убито, ранено и взято в плен 1 млн. 300 тысяч человек. Русская ар-

мия в этом году провела наступательные операции на Северо-Западном и Западном фронтах в поддержку 

союзников, в период битвы под Верденом. Кроме того, на Юго-Западном фронте был осуществлен прорыв, 

вошедший в историю по имени генерала А, Брусилова (1853-1926), в результате которого попало в плен 

409 тыс. австрийских солдат и офицеров и была занята территория в 25 тыс. кв. км. 

На Кавказе части русской армии заняли города Эрзерум, Трапезунд, Рувандуз, Муш, Битлис. Англия 

одержала победу в Северном море в самом крупном морском сражении Первой мировой войны (Ютланд-

ский бой). 
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В целом успехи Антанты обеспечили перелом в ходе военных действий. Германское командование 

(генералы Людендорф (1865-1937) и Гинденбург) перешло с конца 1916 г. к обороне на всех фронтах. 

Однако уже в следующем году русские войска оставили Ригу. Ослабленные позиции Антанты были 

подкреплены вступлением в войну на ее стороне США, Китая, Греции, Бразилии, Кубы, Панамы, Либерии 

и Сиама. На Западном же фронте Антанте не удалось овладеть решающим преимуществом, в то время как 

на новом Иранском фронте англичане заняли Багдад, а в Африке закрепили победу в Того и Камеруне. 

В 1918 г. было создано единое союзное командование стран Антанты. Несмотря на отсутствие Русско-

го фронта, немцы и австрийцы по-прежнему держали в России до 75 дивизий, ведя сложную игру в сло-

жившихся условиях после Октябрьской революции. Немецкое командование предприняло крупное наступ-

ление на р. Сомме, окончившееся неудачей. Контрнаступление союзников заставило Германский генераль-

ный штаб запросить перемирие. Оно было подписано 11 ноября 1918 г. в Компьене, а 18 января 1919 г. в 

Версальском дворце открылась Конференция 27 союзных стран, определивших характер мирного договора 

с Германией. Договор был подписан 28 июня 1919 г., Советская Россия, заключившая сепаратный мир с 

Германией в марте 1918 г., в разработке Версальской системы не участвовала. 

3. Итоги войны. 

По Версальскому договору территория Германии сократилась на 70 тыс. кв. км, она лишилась всех не-

многочисленных колоний; военные статьи обязывали Германию не вводить воинскую повинность, распус-

тить все военные организации, не иметь современных видов вооружения, выплатить репарации. Основа-

тельно была перекроена карта Европы. С распадом Австро-Венгерской дуалистической монархии была 

оформлена государственность Австрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, подтверждены самостоятель-

ность и границы Албании, Болгарии, Румынии. Бельгия, Дания, Польша, Франция и Чехословакия вернули 

себе захваченные Германией земли, получив под свое управление часть исконных немецких территорий. 

От Турции были отделены Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и переданы в качестве подмандатных террито-

рий Англии и Франции. Новая западная граница Советской России также была определена на Парижской 

мирной конференции (линия Керзона), при этом закреплялась государственность частей бывшей империи: 

Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.  

Последствия Первой мировой войны. Первая мировая война продемонстрировало кризисное состояние 

цивилизации. Действительно, во всех воюющих странах свертывалась демократия, суживалась сфера ры-

ночных отношений, уступая место жесткому государственному регулированию сферы производства и рас-

пределения в его крайней этатистской1 форме. Эти тенденции противоречили хозяйственным основам за-

падной цивилизации. 

Не менее ярким свидетельством глубокого кризиса были кардинальные политические изменения в ря-

де стран. Так, вслед за Октябрьской революцией в России прокатились революции социалистического ха-

рактера в Финляндии, Германии, Венгрии; в других странах отмечался небывалый подъем революционного 

движения, а в колониях – антиколониального. Это как бы подтверждало предсказание основателей комму-

нистической теории о неизбежной гибели капитализма, о чем также свидетельствовали возникновение 

Коммунистического 3-го Интернационала, 21/2-го Социалистического Интернационала, приход к власти во 

многих странах социалистических партий и, наконец, прочное завоевание власти в России большевистской 

партией.  

Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За годы войны было произ-

ведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 тыс. орудий, 9200 танков, тысячи самолетов, создан 

подводный флот (только в Германии за эти годы было построено более 450 подводных лодок). Военная на-

правленность индустриального прогресса стала очевидной, следующим шагом явилось создание техники и 

технологий для массового уничтожения людей. Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были произ-

ведены чудовищные опыты, например, первое применение химического оружия немцами в 1915 г. в Бель-

гии под г. Ипр. 

Последствия войны были катастрофическими для народного хозяйства большинства стран. Они выли-

лись в повсеместные длительные экономические кризисы, в основе которых лежали гигантские хозяйст-

венные диспропорции, возникшие в военные годы. Только прямые военные расходы воевавших стран со-

ставили 208 млрд. долларов. На фоне повсеместного падения гражданского производства и жизненного 

уровня населения шло укрепление и обогащение монополий, связанных с военным производством. Так, 

германские монополисты к началу 1918 г. аккумулировали в качестве прибыли 10 млрд. золотых марок, 

американские – 35 млрд. золотых долларов и т. д. Укрепившись за годы войны, монополии все более стали 

определять пути дальнейшего развития, ведущие к катастрофе западную цивилизацию. Подтверждением 

данного тезиса являются возникновение и распространение фашизма. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Раскройте причины, характер и цели главных участников первой мировой войны.  

2. Как была развязана война? Почему она стала мировой?  

3. Почему Германии не удалось воплотить в жизнь свой план «молниеносной войны»?  
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4. Чем было чревато для нее ведение затяжной войны на два фронта?  

5. Назовите основные сражения 1914 и 1916 гг. и коротко охарактеризуйте их. 

 

 

Тема 10.4. Россия в Первой мировой войне и Февральская революция в России. 

1. Россия в Первой мировой войне. 

2. Февральская революция 1917 года. 

3. Политика Временного правительства. 

 

1. Россия в Первой мировой войне. 

Мировая война охватила значительную часть Земли и велась в Европе, Азии и Африке. Главными те-

атрами военных действий были западно-европейский (французский) и восточно-европейский (русский). 

Ввиду того что планы воюющих сторон постоянно менялись, а стратегическая инициатива переходила 

из рук в руки, Первую мировую войну принято делить на кампании: 1914, 1915, 1916, 1917 и 1918 г. Наи-

более крупной операцией русской армии в 1914 г. была галицийская, в результате которой австро-

венгерские армии потерпели крупное поражение и вплоть до окончания войны потеряли способность вести 

наступательные операции без поддержки Германии. В стратегическом плане 1914 г. был неудачей для 

стран Тройственного союза: война приобрела затяжной характер, а время работало против Германии, 

воюющей на два фронта. 

Основной стратегической задачей кампании 1915 г. русское командование считало вывод из войны 

Австро-Венгрии. Однако эта задача не была выполнена; более того, русская армия начала отступление. 

Война приобрела позиционный, окопный характер. 

В кампании 1916 г. особо важное значение имела наступательная операция русского юго-западного 

фронта под командованием генерала А.А. Брусилова. Австро-венгерские войска в Галиции и Буковине по-

терпели поражение, потеряв убитыми и ранеными около 1,5 млн человек. В этом же году произошло самое 

большое в истории морское сражение – ютландский морской бой между британским и германским флотом. 

Сражение не увенчалось решительной победой ни одной из сторон и фактически не изменило соотношение 

сил на море. В целом в 1916 г. в войне наступил явный перелом в пользу Антанты хотя было очевидно, что 

окончательная победа потребует большой концентрации сил. 

Кампании 1917–1918 гг. проходили в условиях значительного роста революционного движения во всех 

воюющих странах. Однако в целом Антанта, имея значительное превосходство в материальных и людских 

ресурсах, находилась в лучшем положении по сравнению с Центральными державами. Вступление в войну 

на стороне Антанты США в 1917 г. еще более меняло соотношение сил в пользу союзников. Таким обра-

зом, поражение Тройственного союза в войне было неизбежным и представляло собой лишь вопрос време-

ни. 

В результате упорной политической борьбы за власть в России в октябре 1917 г. победу одержала пар-

тия большевиков. Издав Декрет о мире, они надеялись обеспечить спокойствие на внешних границах стра-

ны. Союзники России проигнорировали этот декрет. Однако Тройственный союз, заинтересованный в лик-

видации восточного фронта, пошел на мирные переговоры, и 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подпи-

сан мирный договор между Россией и Германией. 

2. Февральская революция 1917 года. 

Начало 1917 г. ознаменовалось подъемом стачечного и забастовочного движения в стране, перебоями в 

работе железнодорожного транспорта, трудностями в обеспечении крупных городов продуктами питания; 

налицо было назревание общенационального кризиса. Та легкость, с которой за одну неделю власть по всей 

стране перешла от царского дома к Временному правительству и Советам депутатов, свидетельствует о 

полном отсутствии социально-политической опоры у самодержавия к февралю 1917 г. Против власти Ни-

колая II объединились не только трудящиеся и буржуазия, но и часть высшего дворянства, не видевшая 

больше перспектив у императорского дома Романовых. 

Восстание в Петрограде началось стихийно, в Международный женский день 23 февраля по старому 

стилю, когда на улицы вышло порядка 130 тыс. человек. На протяжении нескольких следующих дней к вы-

ступавшим присоединились солдаты ряда полков, расквартированных в столице, что и предопределило 

общий успех революции. 28 февраля всеобщая политическая стачка развернулась и в Москве, а к концу дня 

1 марта весь город был в руках восставших. Схожим образом во всех городах России власть почти исклю-

чительно мирным путем была отобрана у царского правительства. 

Николай II, получив сведения о резком изменении обстановки в столице от начальника штаба Ставки 

генерала Алексеева, согласился вначале на создание «ответственного министерства», а вскоре, после полу-

чения телеграмм от всех командующих фронтов, и на отречение от престола в пользу своего сына Алексея. 

Но этот шаг уже не мог остановить крушения самодержавия. В ночь на 3 марта 1917 г. Николай II подписал 

новый манифест об отречении, на этот раз в пользу своего брата Михаила, и передал его представителям 

Временного комитета Государственной думы Гучкову и Шульгину. Окончательно прекращение правления 
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в России царского дома Романовых зафиксировал манифест Михаила Александровича, который возложил 

вопрос о будущем устройстве государства на Учредительное собрание, созываемое на основе всеобщих, 

прямых, равных и тайных выборов. 

В это время в Петрограде уже фактически сложилась система двоевластия. Формально власть принад-

лежала созданному 2 марта Временному правительству, срок полномочий которого был ограничен перио-

дом до созыва Учредительного собрания. При этом реальная власть находилась в руках Петроградского 

совета рабочих и солдатских депутатов, опиравшегося на военную силу подчиненных ему отрядов. В соз-

давшихся условиях эти два органа вынуждены были сосуществовать и координировать свои действия. Пе-

риод двоевластия продлился до 4 июля 1917 г., когда Временное правительство подавило направленные 

против него выступления рабочих и солдат, поддерживавшиеся многими депутатами Советов. 

На местах весной 1917 г. власть переходила к комиссарам Временного правительства (ими станови-

лись председатели земских управ), с одной стороны, и к образовывавшимся по всей стране Советам рабо-

чих, солдатских, крестьянских депутатов – с другой. 

3. Политика Временного правительства. 

Основные положения провозглашенной социально-экономической политики Временного правительст-

ва устраивали большую часть общества. Несмотря на это, Временное правительство не смогло стать консо-

лидирующей силой и обеспечить мирное развитие страны. В своих действиях оно изначально было ограни-

чено самим временным (до Учредительного собрания) характером власти и невозможностью в связи с этим 

на правовой основе решать наиболее острые проблемы, стоявшие перед обществом. В стране в 1917 г. сло-

жилась крайне тяжелая экономическая ситуация, отягощенная продолжавшейся войной и начинавшейся 

разрухой в промышленности. Эффективность политики Временного правительства снижал его коалицион-

ный состав, пытавшийся зачастую примирить противоположные точки зрения в ущерб делу, а также отсут-

ствие прочной опоры на местах и слабость реальной власти. В России к середине 1917 г. сложилась гро-

моздкая система управления государством. 

В результате реформы местного самоуправления сеть земств была распространена на всю Россию, од-

нако реальная власть зачастую принадлежала не им, а Советам депутатов, число которых увеличилось за 

короткий период примерно с 600 до 1000. Советы не хотели брать в свои руки верховную власть и оказыва-

ли на Временное правительство мощное давление «слева». Зачастую их решения шли вразрез с политикой 

Временного правительства – напр. 1 марта 1917 г. был принят так называемый «Приказ № 1», провозгла-

сивший выборность в армии, передачу многих функций от офицеров солдатским комитетам и т. п. Этот 

приказ сыграл огромную роль в разложении старой армии и совершенно не соответствовал государствен-

ным интересам России. Кроме этого приказа большую роль в развитии событий сыграли подписанное Пет-

роградским советом соглашение с фабрикантами о введении восьмичасового рабочего дня и принятие ма-

нифеста «К народам всего мира», декларировавшего отказ от аннексий и контрибуций в войне. Подобные 

популистские решения в большинстве случаев отвечали чаяниям части населения, но не могли устроить все 

общество, что приводило к дальнейшей эскалации напряженности. 

Первый кризис в работе Временного правительства произошел как раз в связи с вопросом о продолже-

нии войны. 18 апреля министр иностранных дел Милюков направил союзникам России ноту, подтвер-

ждавшую обязательства страны вести боевые действия до победного конца. Такая позиция правительства 

не устраивала солдат, не желавших отправляться на фронт, и под давлением многочисленных демонстран-

тов Гучков и Милюков подали в отставку. В мае 1917 г. был сформирован новый состав Временного прави-

тельства с участием шести социалистов и десяти либералов. 

Однако желаемого затишья в стране добиться не удалось. Уже в июне демонстрации в ряде городов 

проходили под лозунгами «Долой министров-капиталистов!», «Долой войну!», «Вся власть Советам!» 

Манифестации 4 июля в Петрограде привели к вооруженному противостоянию на улицах, и на этот раз 

жертв оказалось больше, чем во время свержения монархии, – около 700 человек. Сторонники правитель-

ства взяли верх, один из организаторов выступления – партия большевиков – на время потеряла свое влия-

ние в массах. По их авторитету ударило не только поражение восстания, но и опубликованные документы о 

получении ими денег от Германии. 

После событий 4 июля был изменен состав Временного правительства – его возглавил А.Ф. Керенский, 

а пост Главнокомандующего получил Л.Г. Корнилов. Третье по счету с марта 1917 г. правительство попы-

талось остановить сползание к хаосу и гражданской войне с помощью созыва Государственного совещания 

в Москве 12–15 августа. Несмотря на наметившееся сближение позиций по ряду вопросов, в главном уст-

ранить разногласия между социалистическими партиями и либералами не удалось – слишком различались 

их подходы к решению общероссийских проблем. 

Очередной политический кризис разразился в конце августа, когда генерал Л.Г. Корнилов попытался с 

помощью армии установить диктатуру и провести ряд чрезвычайных мер. Большую роль в разгроме его 

войск сыграли социалистические партии и, в частности, большевики, с этого момента вновь начавшие об-

ретать популярность. Их простые и радикальные лозунги отвечали надеждам большинства населения кото-

рое уже не верило обещаниям Временного правительства. 
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В создавшейся обстановке ряд руководителей большевиков во главе с В.И. Лениным провозгласили 

лозунг вооруженного восстания с целью захвата власти. Опираясь на отряды Красной гвардии (созданной 

весной 1917 г. и насчитывавшей около 100 тыс. человек) и организованный Военно-революционный коми-

тет Петроградского Совета, 25 октября 1917 г. практически без кровопролития восставшие захватили Зим-

ний дворец и арестовали министров Временного правительства. И хотя после 25 октября Временное прави-

тельство номинально продолжало существовать, его реальное влияние на развитие ситуации было утраче-

но. 

Имеется ряд объективных и субъективных причин падения Временного правительства. В первую оче-

редь необходимо назвать общее ухудшение экономической ситуации в стране, падение дисциплины и про-

изводительности труда, вызванное распадом структур власти. Социальные требования масс объективно не 

могли быть выполнены в короткий срок, а попытка действовать легитимно, дожидаясь созыва Учредитель-

ного собрания, не привела к успеху. Приверженность меньшевиков и эсеров к компромиссу не устраивала 

крайние политические силы, как правые, так и левые, и не могла служить способом решения проблем. Надо 

признать, наконец, что при всем желании выйти из сложившейся ситуации у Временного правительства не 

было реальных эффективных рычагов управления и воздействия на обстановку в стране. Все это и привело 

к тому, что в критический момент у него не нашлось достойных защитников. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что дало России участие в Первой мировой войне? 

2. Почему произошла Февральская революция? 

3. Что было главным итогом революции? 

 

 

Тема 10.5. Приход большевиков к власти в России 

1. Октябрьская революция 1917 года. 

2. Гражданская война 1918 – 1922гг. 

3. Иностранная интервенция. 

 

1. Октябрьская революция 1917 года. 

Собравшийся вечером 25 октября II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов по-

сле бурной дискуссии принял подготовленный большевиками декрет, предлагавший немедленно начать 

переговоры о справедливом демократическом мире: а также эсеровскую аграрную программу – Декрет о 

земле, предусматривавший ее переход в распоряжение крестьянских советов до решения по этому вопросу 

Учредительного собрания. Согласно принятому документу частная собственность на землю отменялась, а 

сама земля подлежала уравнительному разделу. На съезде было сформировано очередное Временное (до 

созыва Учредительного собрания), на этот раз чисто большевистское правительство, названное Советом 

народных комиссаров (СНК), во главе с В.И. Лениным. Кроме того, был провозглашен переход власти на 

местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Положение большевиков в этот момент было очень неустойчиво. И в Петрограде, и в Москве имелись 

вооруженные силы (как буржуазные, так и социалистические), готовые противостоять большевикам Даже в 

самой партии не было единства по вопросу формирования правительства – многие были готовы на образо-

вание социалистической коалиции с эсерами и меньшевиками. Все это привело к кризису первого совет-

ского правительства России уже через несколько дней после его образования – в знак протеста ряд нарко-

мов и высших должностных лиц подали в отставку. Только в декабре 1917 г. кризис был преодолен и 

сформирован второй состав СНК – с участием представителей партии левых эсеров. 

Причины того, что большевики в трудных для них условиях зимы 1917–1918 гг. смогли удержать 

власть, чего не смогла добиться ни одна другая политическая сила, заключались в том, что, обладая мощ-

ной политической организацией, они сумели широко развернуть популистскую агитацию, играя на всеоб-

щем недовольстве и разочаровании масс. Эта партия сумела на гребне революционной стихии пробиться к 

власти и задержаться там, используя социальную ненависть большинства населения к прежним хозяевам 

жизни. 

2. Гражданская война 1918 – 1922гг. 

Гражданская война – это наиболее острая форма разрешения социальных противоречий внутри стра-

ны; противоборство различных общностей и групп за реализацию своих коренных интересов, которое вы-

зывается попытками захватить или сохранить власть нелигитимными средствами. 

Октябрьский переворот 1917 г. был, по сути, захватом власти незаконным путем, приведшим к наси-

лию в стране. При этом большевики в октябре 1917 г. декларировали стремление довести страну до созыва 

Учредительного собрания, которое должно было легитимным образом принять основные законы нового 

российского государства. Разогнав в январе 1918 г. Учредительное собрание, большевистское правительст-

во прервало законный ход передачи власти от царского режима этому всенародно избранному органу и еще 
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больше раскрутило маховик гражданской войны в обществе. Кстати, сами большевики никогда не отрица-

ли свою приверженность лозунгу превращения войны империалистической в войну гражданскую, а их 

вождь В.И. Ленин в одном из своих публичных выступлений прямо заявил, что гражданская война стала 

фактом 25 октября 1917 г. Конкретными историческими событиями, подтверждающими эту точку зрения, 

являются следующие: 

1) в Петрограде был образован общественный Комитет спасения Родины и революции и организовано 

вооруженное сопротивление Совнаркому как ответ на захват власти большевиками; 

2) 8 ноября 1917 г. ЦК партии кадетов объявил войну большевикам; 

3) большевистские власти объявили сторонников партии кадетов «врагами народа»; 

4) ряд регионов принял постановление о непризнании новой власти; 

5) ряд национальных окраин провозгласил независимость от Москвы; 

6) на Дону начали формироваться вооруженные отряды с целью продолжения борьбы с Германией и 

свержения власти большевиков. 

Главный итог Гражданской войны состоит в том что в результате проиграло все российское общество 

в целом. Не сумев найти мирное решение стоящих перед страной проблем, оно тем более не смогло найти 

его в вооруженном противостоянии. Гражданская война унесла жизни 9 млн человек, что в четыре раза 

больше потерь России в Первой мировой войне. Почти 2 млн человек были вынуждены эмигрировать. 

Многие состоятельные и образованные люди покинули страну, тем самым затормозив ее культурное и тех-

ническое развитие. Промышленное производство сократилось до 12 % довоенного уровня. Ни одна из про-

тивоборствующих сторон в итоге не достигла заявленных целей. Большевики формально победили, но вы-

нуждены были отказаться от большей части марксистской программы, взяв на вооружение смертную казнь, 

милитаризацию труда и устранение Советов от реальной власти. Наконец, территориальные потери госу-

дарства составили 800 тыс. кв. км с населением в 30–32 млн человек. Таким образом, российское общество 

обрело стабильность, заплатив за это очень дорогую цену. 

Период Гражданской войны в России подразделяют на три этапа. 

Основными событиями первого этапа Гражданской войны в России (октябрь 1917 г. – лето 1918 г.) 

стали разгон большевиками Учредительного собрания 5–6 января 1918 г., подписание Брестского мирного 

договора 3 марта 1918 г. и введение продовольственной диктатуры в мае – июне 1918 г. 

Впервые прошедшие в России всеобщие свободные выборы на основе одного из самых передовых в 

мире избирательных законов принесли победу партии эсеров. Большевики, контролировавшие к 5 января 

1918 г. основные механизмы власти, попытались заставить Учредительное собрание принять составленную 

Лениным Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и поддержать все декреты советской 

власти. Не добившись желаемого, они не допустили продолжения работы Собрания 6 января и фактически 

разогнали его. Этот факт не только усугубил политическую конфронтацию в обществе, но и дал лозунг в 

руки противников большевистского режима. Силовое подавление демонстраций в защиту Учредительного 

собрания в Петрограде стало, по сути, первой вооруженной репрессией советского правительства. Разгон 

Учредительного собрания был зафиксирован в решениях Третьего всероссийского съезда Советов, на кото-

ром фактически был создан прообраз нового государства – система Советов рабочих, солдатских и кресть-

янских депутатов под контролем партии большевиков. 

Заключив сепаратный договор, большевики стремились выиграть время, надеясь на скорое начало ре-

волюционной войны в Европе. Воспользовавшись этим, германское правительство, стоявшее перед воен-

ной катастрофой, смогло заключить мир, означавший для нее победу в войне против России. Согласно Бре-

стскому договору от России отходили Польша, Прибалтика, Украина, Финляндия, часть Белоруссии и ряд 

других территорий. Общие потери составили до 40 % промышленного потенциала страны; кроме того, Рос-

сия обязывалась демобилизовать армию и флот и выплатить огромную (6 млрд марок) контрибуцию. 

Большевики пошли на ужесточение хлебной монополии и введение продовольственной диктатуры. 

Теперь крестьяне обязывались сдавать все излишки хлеба по твердым ценам, для чего была создана специ-

альная продовольственная армия в городах, а также развязана классовая борьба в деревне. 

Таким образом, события первого этапа войны привели к формированию базы противников советской 

власти. Сюда вошли и сторонники Учредительного собрания, и патриотично настроенные граждане, не же-

лавшие отдавать российские земли врагу, и часть подвергнутых гонениям крестьян. Против советской вла-

сти боролись около 1/3 кадрового офицерского состава русской армии, большая часть казачества, ориенти-

рованные на западный путь развития представители буржуазных партий. Политическая программа белого 

движения была крайне противоречивой, однако на первом этапе Гражданской войны она включала в себя 

ликвидацию власти большевиков, восстановление единой России, созыв общегосударственного народного 

собрания на основе всеобщего избирательного права. 

Второй этап (лето 1918 г. – март 1920 г.) – решающий период гражданской войны – организованный 

вооруженный конфликт с участием крупных войсковых соединений. 

Среди событий весны – лета 1918 г. необходимо особо отметить убийство 6 июля левыми эсерами не-

мецкого посла Мирбаха. Организаторы этого преступления рассчитывали разорвать Брестский мир и изме-
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нить политику советского государства по отношению к деревне. Подавление левоэсеровского мятежа и ус-

тановление однопартийной диктатуры большевиков окончательно оформило раскол в обществе и привело к 

началу второго этапа Гражданской войны, характеризующегося ведением ожесточенных боевых действий 

почти на всей территории бывшей Российской империи. 

К середине 1918 г. ведущей и консолидирующей антибольшевистской силой стала партия эсеров, при 

этом основной базой их деятельности было Поволжье, Урал и Сибирь. С мая 1918 г. на этих территориях 

создаются преимущественно эсеровские правительства под лозунгом «Вся власть Учредительному собра-

нию». В конце сентября в Уфе образовывается эсеровско-кадетская Директория, провозгласившая себя все-

российской властью. 

Однако по мере развертывания Гражданской войны происходит поляризация политических сил и от-

ход части белого офицерства от социалистических партий. Так, Директория была свергнута адмиралом 

А.В. Колчаком, провозгласившим себя верховным правителем России. В ряде регионов страны были уста-

новлены военные диктатуры А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, П.Н. Врангеля и др. Представители антиболь-

шевистского лагеря не смогли прийти к соглашению по ключевым вопросам внутренней политики – аграр-

ному, рабочему, национальному. Белое движение на всем протяжении Гражданской войны оставалось раз-

нородным, неспособным выработать четкие и популярные политические лозунги. 

В этом отношении большевики имели явное преимущество, сумев идеологическими средствами спло-

тить массы и мобилизовать их на борьбу с врагом. Кроме того, занимая центральные области России, они 

смогли использовать их мощный экономический потенциал и возможность маневра с помощью разветв-

ленной сети железных дорог. Благодаря созданному ими государственному аппарату они смогли лучше ор-

ганизовать свои войска: так, несмотря на дезертирство, численность Красной армии выросла с 0,3 млн че-

ловек весной 1918 г. до 5,5 млн человек в конце 1920 г., в то время как совокупная численность всех белых 

армий в 1919 г. не превышала 400 тыс. человек. Все эти обстоятельства и привели к победам Красной ар-

мии на втором этапе Гражданской войны. 

Для третьего этапа Гражданской войны в России (март 1920 г. – конец 1922 г.) характерно затухание 

борьбы большевиков с белым движением одновременно с нарастанием в стране очагов сопротивления со-

ветскому правительству со стороны крестьян. Это период крестьянской войны против большевистского 

режима. Иностранные державы постепенно снижают вмешательство во внутрироссийские дела, а затем на-

лаживают экономические и политические отношения с советской Россией. 

Необходимость создания огромной армии и максимальной мобилизации всех ресурсов государства по-

требовало централизации власти и установления контроля над всеми сферами жизни общества. Проводив-

шаяся в этих условиях политика военного коммунизма представляла собой не только особую экономиче-

скую модель, но и свой идеологический режим, специфический тип общественного сознания Сложившийся 

к началу 1919 г. военный коммунизм стал попыткой перехода к коммунистическому обществу с помощью 

чрезвычайных мер и был частично порожден утопической верой в мировую революцию. В период его про-

ведения была почти полностью национализирована промышленность, развитие продовольственной дикта-

туры привело к введению продразверстки. В связи с курсом на ликвидацию товарно-денежных отношений 

были введены уравнительные нормы потребления, отменена плата за коммунальные услуги с натурализа-

цией заработной платы. Одновременно с этим в стране вводится всеобщая трудовая повинность и создают-

ся трудовые армии, происходит милитаризация всех сфер деятельности общества. 

Проведение подобной политики культивировало чрезвычайные меры и массовые репрессии. С февраля 

1918 г. вводится смертная казнь, в том же году создаются концентрационные лагеря. По стране проводится 

политика красного террора, предусматривающая взятие в заложники и уничтожение лиц по классовому 

признаку. 

К 1920 г. главную угрозу власти большевиков стали представлять те слои населения, которые первона-

чально поддерживали советскую власть. Крупные выступления крестьян имели место на большинстве тер-

риторий советской России. В феврале 1920 г. восстал гарнизон Кронштадта – те самые военные моряки, 

которые во многом и привели большевиков к власти. 

Несмотря на массовость этого так называемого «зеленого» движения, победить оно не могло по ряду 

причин, поскольку не выдвигало серьезной политической программы, а действия восставших обычно огра-

ничивались определенной территорией и во многом носили партизанский характер. У «зеленых» не было 

единого лидера, вследствие чего их военные силы были слабы. Однако само наличие крупных очагов со-

противления внутри страны привело большевиков к необходимости свертывания политики военного ком-

мунизма. В марте 1921 г. под влиянием кронштадтского восстания и забастовок в Петрограде X съезд 

РКП(б) объявил о замене продразверстки вдвое меньшим продналогом и положил начало проведению но-

вой экономической политики (нэп). 

3. Иностранная интервенция. 

При изучении проблемы Гражданской войны необходимо отметить, что в российские события 1917–

1922 гг. оказались втянуты вооруженные силы как Центрального блока, так и стран Антанты. При этом не-

обходимо учитывать, что каждое государство преследовало свои цели, поддерживая в определенный пери-
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од времени те или иные политические силы внутри России. Так, еще до Февральской революции 1917 г. 

германское правительство сделало ставку на партию большевиков, справедливо рассчитывая с их помощью 

развалить восточный фронт. Позже, в 1918 г., оно закрыло глаза на нарушение советской Россией условий 

Брестского мира в части запрета на новые вооруженные формирования, стремясь предотвратить воссозда-

ние Антантой русско-германского фронта. Антанта, в свою очередь, стремилась всячески ослабить Герма-

нию и для этого была готова поддержать любую военную силу в России, способную оказать сопротивление 

Красной Армии. Напр., Франция и Англия поддерживали донских казаков Каледина, Добровольческую ар-

мию Алексеева, украинскую Раду, чехословацкий корпус, националистов в Закавказье и ряд других форми-

рований. И хотя в целом страны Антанты опасались экспорта революции в Европу из России, они не были 

особенно озабочены ее внутренними политическими проблемами и готовы были выделить средства любо-

му объединению для «поддержки сопротивления немцам». Однако, финансируя определенные политиче-

ские силы России, союзники никоим образом не хотели чрезмерного усиления белой армии, так как боя-

лись получить в итоге сильное Российское государство. 

Говоря о войсках зарубежных стран, непосредственно отправленных в Россию, необходимо отметить, 

что корпус интервентов был немногочисленным – на 1 мая 1919 г. он насчитывал примерно 200 тыс. чело-

век. Интервенты были в основном сосредоточены в портах, далеких от тех центров, где решалась судьба 

страны. Красная Армия не вела боевых действий против них. Исключение составляла германская армия, 

осуществившая экспансию на территорию России в феврале – марте 1918 г. в нарушение Брестского дого-

вора. В целом, несмотря на незначительное участие собственно вооруженных сил иностранных государств 

в Гражданской войне, надо отметить, что интервенция сделала исход борьбы неопределенным, затянула 

войну, умножила жертвы народов России. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте итоги Октябрьской революции 1917 года. 

2. Что было главной причиной гражданской войны в России? 

3. Почему красные одержали победу? 

4. Что было целью военной интервенции в Россию? 

 

 

Тема 11.1. Страны Европы в 20 – 30-е года ХХ века. 

1. Мировой экономический кризис 1929 – 1933гг. и его особенности. 

2. Особенности выхода из кризиса. 

3. Фашизм. 

 

1. Мировой экономический кризис 1929 – 1933гг. и его особенности. 

Кризис начался с паники на Нью-Йоркской бирже 24 октября 1929 г., когда миллионы акций упали в 

цене на многие миллиарды долларов. Это был крах рынка ценных бумаг. Так неизбежно должны были кон-

читься биржевые спекуляции акциями и искусственное завышение их курсов, особенно во время экономи-

ческого бума 1928—1929 гг. Однако крах на бирже был лишь внешним проявлением кризиса в сфере эко-

номики. Этот кризис завершил историческую эволюцию того типа капиталистического хозяйства, который 

был характерен для конца XIX и начала XX в. 

Одной из главных причин экономических кризисов, которые являются неизбежным и необходимым 

элементом экономического цикла, обычно считают конфликт между производством и потреблением: пред-

ложение на рынке произведенных товаров превышает спрос на них. Это кризис относительного перепроиз-

водства и перенакопления капитала. Чтобы избавиться от затоваривания, производители во время кризиса 

занижают цены, сокращают производство, увольняют рабочих, прекращают капиталовложения. Когда про-

изводство товаров и спрос на них выравниваются, начинается выход из кризиса в новый экономический 

цикл. Это типичная картина. Однако экономический кризис 1929—1933 гг. был необычным. Циклический 

кризис перепроизводства совпал со структурным кризисом и с низшей точкой так называемой длинной 

волны в развитии капитализма. Русский ученый Н. Д. Кондратьев еще в 20-е гг. разработал теорию длин-

ных волн развития капитализма. Под длинными волнами подразумеваются периодические колебания эко-

номической активности продолжительностью 40—60 лет. Такие колебания отмечаются с конца XVIII в., и 

на 1929—1933 г. приходится, как считают экономисты, 4-я волна в низшей фазе. В эти периоды с полуве-

ковым интервалом происходит смена технической и технологической базы экономики и распространение 

ее на все отрасли хозяйства. Новая техника и технология, созданные в 20-е и 30-е гг., могли обеспечить 

массовое производство, но этот процесс обновления не мог выйти на уровень подъема без обеспечения ус-

ловий массового потребления. Для массового производства нужен был массовый покупатель. Другая ост-

рая проблема, обнаженная кризисом, — его небывало затяжной характер (пять лет!). Это свидетельствова-

ло о том, что традиционный рыночный механизм выхода из кризиса не работает и, следовательно, рыноч-

ный механизм автоматического выхода из кризиса должен быть дополнен механизмами государственного 
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регулирования. Наконец, кризис породил небывало огромную безработицу, угрозу голода для многих сотен 

тысяч людей, опасность спонтанных бунтов и восстаний, т. е. обострились социальные проблемы, решение 

которых было возможно только с изменением социальных функций государства. 

Пути выхода из кризиса. В конечном счете все дискуссии сводились к главному вопросу —о роли го-

сударства, государственной собственности, государственном регулировании и пр. При всей укоренелости 

индивидуализма в американском обществе даже в США эти идеи занимали в это время умы буржуазных 

политиков, экономистов, бизнесменов. В Европе немарксистская политэкономия еще в прошлом веке обос-

новывала важную роль государственного регулирования, особенно в конце XIX в., когда выявились нега-

тивные последствия для свободной конкуренции ускорившегося процесса концентрации капитала и произ-

водства с его тенденцией к монополии. 

Вопрос о роли государственного регулирования вплетался в ткань всего клубка проблем, связанных с 

путями выхода из экономического кризиса и социальных потрясений 20—30-х гг. Эта проблема прямо вы-

ходила на главный идейно-политический конфликт того времени между тоталитаризмом и либеральной 

демократией, на их принципиально противоположное понимание отношения государства и личности. Это 

не был абстрактный теоретический вопрос, это была сама суть борьбы между тоталитаризмом и демокра-

тией, составляющей стержень политической истории XX в. 

Для тоталитарной системы характерно поглощение гражданского общества государством. Б. Муссоли-

ни в своей книге «Учение о фашизме» писал: «Для фашизма государство абсолютно, перед которым инди-

видуумы и группы — относительны... Не индивидуумы, а только государство может быть тем, чье мнение 

должно быть решающим в данной области». Отсюда тоталитаризм враждебен и непримирим к либерализ-

му, демократии, плюрализму мнении, свободе мысли и организации. 

Идейной основой европейской демократии были и остаются принципы традиционного либерализма 

(дополненного в XX в. новым реформизмом), принципы, уходящие корнями в XVII—XVIII вв. Под этими 

принципами имеются в виду не экономическая доктрина и политика невмешательства в хозяйственную 

жизнь, а комплекс общественных и политических взглядов, предполагающих всеобщее и равное для всех 

применение закона, признание основных и неотъемлемых прав человека, имеющих преимущество перед 

правами государства. В этом принципиальное различие в отношении государства и личности между тота-

литаризмом и демократией. 

Что касается механизмов государственного регулирования, то все зависит от степени такого регулиро-

вания и его социальной направленности. Тоталитаризм за всеобщность, тотальность государственного ре-

гулирования, он превращает личность в ничто. Напротив, либеральная демократия в конкретных условиях 

30-х гг. выступала за государственное регулирование такого характера, чтобы защитить интересы индиви-

дуума от монополистического интереса. В этом было принципиальное различие тоталитарной и неолибе-

ральной доктрин о соотношении государства и личности. 

Подобное различие существует и в вопросе о соотношении государственного регулирования и рыноч-

ных отношений. Экономической основой поглощения тоталитарным государством гражданского общества 

является замена рыночных отношений государственным планированием и распределением. В этом случае и 

частная собственность ликвидируется или настолько ограничивается, что исчезает экономическая основа 

свободы личности. 

Вполне закономерно тогда левыми силами ставились вопросы: не является ли этот кризис тем истори-

ческим тупиком капитализма, из которого единственный выход в созидании предсказанного марксизмом 

социализма? Не есть ли сам кризис показатель необходимости смены общественно-экономической системы 

капитализма новой социально-экономической системой социализма? Не настало ли время для мировой со-

циалистической революции, которую надо только подтолкнуть? 

Коммунистические партии и их международный центр Коминтерн именно так оценивали ситуацию в 

мире: программы большинства этих партий в то время ставили непосредственной целью борьбу за социа-

лизм. Выдвигая на повестку дня лозунги непосредственной борьбы за социализм, компартии рассчитывали 

стать во главе движений социального протеста. Однако за массы боролись не только компартии. Лозунги 

социализма, правда, социализма для своей нации и арийской расы, эксплуатировали и германские фаши-

сты. Национал-социализм не гнушался антикапиталистической и социалистической фразеологией, обещая 

равенство и справедливость. 

Экономический кризис 1929—1933 гг. создал сложные проблемы для правящих кругов капиталистиче-

ских государств. Кризис подсказывал решение, ибо кризис — это умирание старого и рождение нового. 

Экономисты искали пути выхода из кризиса как методом проб и ошибок, так и с помощью теории. Наибо-

лее успешно поисками путей выхода из кризиса занимался видный английский экономист Дж. М. Кейнс. 

Его теория — (кейнсианство) стала практическим руководством после второй мировой войны для прави-

тельств большинства капиталистических государств. Тогда, в 30-е гг., Кейнс заложил основы своей теории 

в книге «Теория занятости, процента и денег» (1936 г.). 

Кейнсианство и реформы. Кейнс предложил прежде всего изменить экономическую стратегию пред-

принимателей и правительств. Кейнс верно оценил ситуацию: массовое производство, новые производст-
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венные возможности натолкнулись на ограниченную способность общества потребить продукты массового 

производства. Для сбалансированного и устойчивого развития такого массового производства ему должно 

соответствовать массовое потребление. При нищете населения и «выжимании пота» путем понижения оп-

латы труда, т. е. путем понижения покупательной способности, такое массовое производство из тупика от-

носительного избытка товаров на складах избавиться не может. Выход может быть найден, если повысить 

покупательную способность (у Кейнса создать «эффективный спрос») трудящихся, повышая оплату труда, 

или перенести (через государственные расходы) избыток средств на общественное потребление, в сферу 

затрат на общественные услуги, образование и т. д. Возможен и третий вариант — милитаризация, т. е. 

«пушки вместо масла». Таким образом, теория Кейнса предлагала расширить объем потребления, спрос 

путем увеличения государственных расходов из бюджета и даже за счет государственного долга, чтобы не 

допустить затоваривания и в то же время произвести, таким образом, перераспределение средств в пользу 

особо нуждающихся, для организации общественных работ, новых рабочих мест. Так можно было решать и 

проблему сокращения безработицы. 

Кейнс также предложил ряд практических мер по антикризисному регулированию экономики. Он 

предлагал систему мер государственного регулирования экономики в целом через увеличение или умень-

шение государственных расходов, понижение или повышение налогов, манипулирование банковским про-

центом в зависимости от экономической конъюнктуры. Предлагалось в условиях кризиса осуществлять 

«накачку спроса», т. е. увеличивать государственные расходы, понижать налоги и банковский процент, 

чтобы стимулировать рост производства и занятости, а в условиях «перегрева» экономики и инфляции — 

сокращать расходы, повышать налоги и банковский процент. Эти меры государственного регулирования 

были названы принципом «стой — иди». Эти меры позволяли смягчать циклические колебания в экономи-

ке и тем самым сохранять сравнительно стабильный уровень занятости. 

С кейнсианством связаны также предложения по созданию структур социального партнерства и ста-

бильности оплаты труда и ее росту в связи с ростом производительности труда. Основой этих мер явилась 

практика заключения коллективных договоров между профсоюзами и предпринимателями. В таких дого-

ворах, заключаемых свободно, без участия государства, между профсоюзами и предпринимателями фикси-

ровались условия оплаты труда, ее повышение в зависимости от роста производительности труда. Государ-

ственное законодательство определяет законные рамки такого социального партнерства, обеспечивает 

справедливые условия и пути решения конфликтов, вмешиваясь лишь в качестве посредника в случае не-

разрешимых противоречий. 

Противоречия по оплате труда решаются за столом переговоров. Конечно, это компромиссы. При ус-

ловии, что партнерами выступают сильные профсоюзы и ассоциации предпринимателей, такие компромис-

сы вполне могут быть взаимно выгодны. Таким образом, сфера государственного регулирования расширя-

ется также в области социальной политики. Массовое производство, рост производительности труда соз-

дают материальные возможности для оказания хотя бы минимальной со стороны государства помощи ин-

валидам, слабым, больным, безработным и неустроенным маргиналам. Там, где проводились демократиче-

ские реформы, снимался с повестки дня вопрос о революциях. В условиях либеральной демократии рефор-

мы могут стать нормальным процессом общественного развития, осуществление которого невозможно без 

достаточной поддержки массовых движений. В 30-е гг. реформистский путь выхода из кризиса был харак-

терен для стран, обладающих резервами, прочными демократическими традициями и сохранивших буржу-

азно-демократические режимы. К числу таких стран относились Великобритания, Франция, Скандинавские 

страны, США, Канада, Мексика и ряд других. 

Тоталитаризм. В годы кризиса все большую силу набирал иной путь преодоления кризисных потрясе-

ний и социальных конфликтов — активизировалось фашистское движение и установились тоталитарные 

режимы вслед за Италией также в Германии, Португалии, Испании (иберийский вариант). 

Кроме того, к началу мировой войны авторитарные политические режимы утвердились в Болгарии, 

Венгрии, Польше, Румынии, Югославии. Они занимали прогерманскую ориентацию или оказались под 

прямым или косвенным германским господством. К концу июня 1940 г., т. е. после того как под ударами 

гитлеровских войск пала Франция, всю континентальную Европу от границ Советского Союза и до Атлан-

тики занимали страны с фашистскими или авторитарными режимами, за небольшими исключениями — 

нейтральных Швеции, Швейцарии и др. Если взглянуть на карту Европы и Азии, то можно наглядно оце-

нить, сколь малые острова демократии и свободы остались в мире к середине XX в. 

В области политической тоталитаризм означал уничтожение режима буржуазной демократии, уста-

новление государственно-партийной диктатуры. В идеологической сфере фашизм представлял собой эк-

лектическое соединение националистических и социалистических идей, антидемократизм, антилиберализм, 

антимарксизм. Это идеология отрицания и в то же время вера в утопическую доктрину преобразования об-

щества на основе умозрительной концепции «нового порядка», насаждаемого насилием и страхом. В об-

ласти экономической фашизм создал систему государственного регулирования экономики с экономиче-

ским планом, нацеленным на милитаризацию и подготовку войны. При фашистском режиме классовая 

борьба, традиционное противоборство труда и капитала подавлялись насилием со стороны репрессивного и 



264 
 
государственно-партийного аппарата; профсоюзы были разогнаны и созданы искусственные марионеточ-

ные организации, а социальное партнерство сведено на уровень беспрекословного повиновения предпри-

нимателю и тоталитарному государству. Однако фашистский режим использовал не только страх и наси-

лие; определенные слои общества разделяли фашистские идеи, расовую теорию, получали и материальные 

выгоды, а другие были повязаны круговой порукой преступлений. 

Уже в начале 30-х гг. угроза фашизма требовала объединения всех демократических сил. Это сознава-

ли и политики и деятели культуры самой разной политической ориентации от коммунистов до либерал-

демократов и радикалов. Важную роль в сплочении антифашистских сил призван был сыграть VII конгресс 

Коминтерна, состоявшийся летом 1935 г. Коминтерн, правда с запозданием, принял ряд важных решений, 

призывающих к единству всех демократических сил в борьбе против фашизма и войны. Компартиям пред-

писывалось сделать решительный поворот от сектантской замкнутости, от негативного отношения к соци-

ал-демократии и шедшим за социал-демократическими партиями массам, к тактике широких классовых 

союзов с тем, чтобы создать Народный фронт. Термин «Народный фронт» появился осенью 1934 г. как 

обозначение широкой коалиции общественно-политических сил, объединенных общей программой борьбы 

против фашизма, за улучшение условий жизни широких слоев трудящихся. 

Наибольших успехов движение Народного фронта достигло во Франции, Испании и Чили, где на этой 

широкой массовой базе были в 30-е гг. сформированы коалиционные правительства. Создание народных 

фронтов было новым явлением в общественно-политической жизни капиталистических стран. Однако ре-

зультаты этой борьбы в различных странах были неодинаковыми. Во Франции и Чили эти движения исчер-

пали себя к концу 30-х гг. В других странах они не получили достаточно зрелого развития, чтобы опреде-

лить особенности политической обстановки. 

В Испании правительство Народного фронта, стало организатором борьбы народа против фашистского 

мятежа, поднятого генералом Франко в Испанском Марокко летом 1936 г. Почти три года длилась граж-

данская война между республиканской армией и фашистскими мятежниками, которым на помощь пришли 

режимы фашистской Италии и нацистской Германии, пославшие Франко вооружение и войска. На стороне 

республиканцев сражались добровольцы-демократы многих стран мира. Советский Союз также оказывал 

им военную помощь, в том числе и людьми. 

2. Особенности выхода из кризиса. 

Особенность экономического кризиса в США. К началу 30-х гг. США стали признанным экономиче-

ским центром капиталистического мира, олицетворением технического прогресса. Зрелость капитализма 

именно здесь объясняет наибольшую силу экономического кризиса. Традиционный тип хозяйства себя ис-

черпал. С 1929 по 1932 г. объем промышленного производства сократился почти на 50%, работы лишились 

около 13 млн. человек. Большую остроту приобрели социальные проблемы. Система страхования по безра-

ботице, организация социального вспомоществования, кроме церковной благотворительности, в стране от-

сутствовали. Идеология «твердого индивидуализма» исходила из признания того, что каждый за свои беды 

несет ответственность сам. Ответственность государства за судьбы людей фактически не признавалась. 

Считалось, что социальная помощь государства подрывает основы «американизма». Идеология индивидуа-

лизма определяла политику бездействия центральных и местных властей в годы кризиса, отсутствие обще-

государственного социального законодательства. 

Кризис в США, в капиталистическом мире означал конец эпохи старого капитализма. Глубина кризи-

са, его всемирный масштаб требовали принятия чрезвычайных и масштабных мер. Требования к государст-

ву «Что-то надо делать!» исходили не только от широких масс бедствующего населения, но и из среды да-

же самого крупного американского бизнеса, напуганного масштабами экономического краха и угрозой раз-

вала самой системы. 

В эти годы в США у власти находилась республиканская партия. Президент Герберт Гувер, преуспе-

вающий в прошлом горный инженер и предприниматель, оказался на посту главы государства в 1928 г. 

благодаря своим деловым качествам, склонности к филантропии, верному служению бизнесу на предшест-

вующей должности министра торговли. Гувер отстаивал принципы индивидуализма и либерализма ХIХ в. 

о невмешательстве государства в дела бизнеса. В 1931 г. в условиях массовой безработицы он отказался 

даже рассматривать предложения об организации общественных работ. Единственной крупной мерой, с 

которой согласился Гувер, было создание Реконструктивной финансовой корпорации (РФК). Эта прави-

тельственная организация занималась предоставлением банкам, железным дорогам, страховым компаниям 

займов. Гувер продолжал утверждать, что «процветание» вот-вот вернется, оно за углом. Но американцы 

перестали верить и понимать своего президента. 

Летом 1932 г. ветераны войны начали поход на Вашингтон, требуя повышения пенсий. Войска под ко-

мандованием генерала Д. Макартура разрушили палаточный городок ветеранов на берегу Потомака и разо-

гнали их. Такая реакция властей вполне соответствовала общему курсу правительственной политики. В та-

кой обстановке развернулась избирательная кампания 1932 г. 

Президент Франклин Д. Рузвельт. На выборах президента в ноябре 1932 г. против Гувера выступал 

кандидат от демократической партии Франклин Делано Рузвельт. 
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Франклин Рузвельт родился в 1882 г. Получил домашнее воспитание. Знал в совершенстве немецкий и 

французский языки. Окончил Гарвардский университет. Человек огромного честолюбия, он посвятил свою 

жизнь политической деятельности. В 1910 г. был избран в сенат штата Нью-Йорк. В правительстве В. 

Вильсона был заместителем морского министра, членом американской делегации на Парижской мирной 

конференции. В 1921 г. заболел детским параличом и остался на всю жизнь инвалидом с парализованными 

ногами. В 1928 г. Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк, что обычно считалось преддверием 

в Белый дом. Имел значительное наследственное состояние, в том числе крупное имение Гайд-парк. Руз-

вельт, оказался единственным американским президентом, который избирался на этот пост 4 раза подряд 

(1932, 1936, 1940, 1944). Уже это означало его исключительную роль в истории США. 

В ходе избирательной кампании Гувер не выдвинул новой программы. Рузвельт напротив, внял обще-

му требованию перемен и в одной из речей произнес фразу: «Я обещаю американскому народу новый 

курс». Это броское слово «новый курс» («нью дил») стало популярным лозунгом и названием политики, 

которая наполнилась реальным содержанием только в так называемый период «ста дней» реформ в марте-

июне 1933 г., когда новый президент провел через конгресс целый пакет законов. Президент правильно по-

нял свою миссию — чрезвычайное положение требует чрезвычайных мер. 

Реформы «нового курса». Новые функции государства. В марте начала работу первая сессия конгресса. 

В течение трех месяцев конгресс принял множество законов. Суть их состояла в невероятных для Америки 

и капиталистического мира масштабах государственного регулирования экономики. Все меры носили чрез-

вычайный характер и американский размах, а также печать личной смелости и решительности президента. 

При новом президенте был создан «мозговой трест» из соратников-реформаторов, профессоров Колумбий-

ского университета, бизнесменов, которые сумели показать президенту, сколь гибельным для системы ока-

зался разрыв между массовым производством и низкой покупательной способностью американцев, сколь 

опасна для американской капиталистической системы безудержная конкуренция корпораций. 

Первыми мерами президента стали стабилизация банковской системы и организация помощи безра-

ботным, создание соответствующих государственных учреждений по оказанию помощи в федеральном 

масштабе, в штатах и муниципалитетах. Для этих целей была создана Чрезвычайная федеральная организа-

ция помощи, которая ассигновала 500 млн. долларов для распределения среди нуждающихся. Важной ме-

рой, которой Рузвельт гордился, было создание для безработной молодежи городов лагерей в лесных рай-

онах. Эта программа называлась Гражданским корпусом сохранения резервов. В лагерях размещалось еже-

годно до 500 тыс. безработных молодых людей, которые получали кров, питание, одежду и один доллар в 

день. Они занимались лесопосадками, расчисткой лесов, мелиорацией, рытьем прудов, благоустройством 

национальных парков и заповедников, строительством дорог, мостов и т. п. В частности, от границ Канады 

до штата Техас была создана лесозащитная полоса, на которой было высажено 200 млн. деревьев. 

Другим «детищем» Рузвельта стал грандиозный проект комплексного экономического развития целого 

географического района, охватывающего семь южных штатов в долине реки Теннесси. Когда-то на этих 

землях были хлопковые плантации, но истощилась почва, вырубка лесов усилила эрозию. Рузвельт предпо-

лагал возродить этот бедствующий регион путем организации мощной государственной корпорации, кото-

рая построит на реке каскад электростанций, поведет борьбу с эрозией почв, создаст лесозащитные полосы, 

окажет помощь бедствующим фермерам, обеспечит людей работой и в конечном счете поднимет их благо-

состояние. В море частного бизнеса появилась мощная государственная корпорация, преобразившая доли-

ну Теннесси. Было построено 25 электростанций, река стала судоходной, поднялись молодые леса, была 

остановлена эрозия почвы, люди стали жить лучше. 

Необходимость временных мер помощи хорошо сознавалась, но как преодолеть главную причину хао-

са — необузданную конкуренцию? Как восстановить функционирование экономики? В частности, предла-

галось ввести меры принудительного картелирования. Рузвельт ухватился за эту идею. Так появился Закон 

о восстановлении национальной промышленности (НИРА). 

Закон о восстановлении промышленности состоял из трех частей. Первая часть предусматривала вве-

дение «кодексов честной конкуренции». Предприниматели той или иной отрасли садились за один стол и 

вырабатывали такие условия производства продукции, которые ставили их в равное положение. Это было 

принудительное ограничение конкуренции. В то же время цены и объем производства определялись с уче-

том объема рынка, что создавало возможность реализации произведенной продукции. «Кодексы честной 

конкуренции» утверждались президентом и становились законом. Такие кодексы охватывали 95% про-

мышленности США. Баланс между объемом производства и объемом потребительского рынка стал отправ-

ной точкой выхода промышленности из кризиса. 

Второй раздел НИРА регулировал отношения между предпринимателями и рабочими. Одна из статей 

закона предусматривала признание профсоюзов, права рабочих вести переговоры и заключать коллектив-

ные соглашения с предпринимателями об условиях найма и труда. Предпринимателям запрещалось созда-

вать «свои» компанейские профсоюзы и прибегать к «нечестной трудовой практике». Это дало мощный 

толчок образованию в США производственных профсоюзов и вводило коллективно-договорную практику 

регулирования трудовых отношений. 
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В 1935 г. на основе статей НИРА был принят Акт о трудовых отношениях (закон Вагнера), который 

признал принципы коллективно-договорной практики в качестве национальной политики США и механиз-

ма регулирования конфликтующих интересов рабочих и предпринимателей. 

Третья часть антикризисных мер предусматривала крупные ассигнования на общественные работы и 

строительство государственных промышленных, военных и других объектов. 

Следующим важным законодательным актом стал закон о регулировании сельского хозяйства, кото-

рый предусматривал материальную помощь фермерским хозяйствам, премии за сокращение посевов, скуп-

ку продукции ферм с тем, чтобы сократить разрыв в ценах на сельхозпродукцию и продукцию промыш-

ленности. 

Закон НИРА и закон о регулировании сельского хозяйства вводились на два года, после чего они были 

признаны Верховным судом неконституционными, нарушающими принципы свободного предпринима-

тельства. Если в разгар кризиса бизнес мирился с государственным регулированием, то улучшение эконо-

мической ситуации, начавшийся выход из кризиса вызвали волну протестов предпринимателей. Против 

Рузвельта ополчилась и большая пресса. Политика Рузвельта стала расцениваться как покушение на прин-

ципы свободного предпринимательства, американизма и философию индивидуализма. Упреки шли с раз-

ных сторон. Одни указывали на общность принципов политики Рузвельта с принципами корпоративного 

государства в фашистской Италии. Другие упрекали его в насаждении социализма и коммунизма. 

Во время президентской избирательной кампании 1936 г. против Рузвельта выступали достаточно 

мощные силы — крупный бизнес, раздраженный государственным регулированием, большинство газет, 

сторонники республиканской партии и других правых политических группировок, объединившихся в так 

называемую Союзную лигу. Они обрушивались на все меры и законы «нового курса», включая социальное 

обеспечение. Однако в 1936 г. Ф. Рузвельта вновь поддержало большинство избирателей, составивших как 

бы народный фронт, противостоявший правым. 

Социальные реформы «нового курса». Вступив в должность президента в 1937 г. на новый срок, Руз-

вельт встретился с сопротивлением конгресса и Верховного суда при осуществлении своих предвыборных 

обещаний и общего плана реформирования отношений в обществе. Внесенные им в 1937 г. законопроекты 

по социальным проблемам были отвергнуты конгрессом, другие признаны Верховным судом неконститу-

ционными. Подъем массовых движений рабочих и фермеров, а затем и новый экономический кризис 1938 

г. заставили конгресс и Верховный суд изменить свое отношение к предлагаемым президентом социальным 

реформам. В конечном итоге в 30-е гг. был принят ряд важных социальных реформ: закон о трудовых от-

ношениях (закон Вагнера); закон о социальном страховании (август 1935 г.); закон о справедливых услови-

ях найма, запрещавший применение детского труда, устанавливающий минимум оплаты труда и макси-

мальную продолжительность рабочей недели для рабочих и служащих. Кризис 1938 г. вновь заставил пра-

вительство выделить несколько миллиардов долларов на государственное строительство и общественные 

работы. Важной мерой подъема сельского хозяйства стали программы по восстановлению плодородия 

почв, что было особенно важно после разрушительных пыльных бурь и засух 30-х гг. Наряду со страхова-

нием по безработице в США было принято законодательство о пенсионном обеспечении. 

Роль США в мире. Панамериканизм и изоляционизм. На внешнюю политику США в 30-е гг. опреде-

ляющее влияние оказали мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и возрастающая опасность новой 

мировой войны. Обстановка толкала США к экономическому и политическому изоляционизму. Это приве-

ло к принятию в 1935 г. закона о нейтралитете, что предполагало неучастие в европейских политических 

союзах и недопущение какой-либо военной или экономической помощи воюющим странам. Поэтому во 

внешней политике США в 30-е гг. почти до самой войны имела место известная «безучастность» к фактам 

агрессии Германии и Японии. 

В меняющейся ситуации в мире Ф. Рузвельт принял решение в 1933 г. установить дипломатические 

отношения с СССР. Однако настороженность в отношениях с СССР сохранялась до 1941 г. 

Приоритетным направлением внешней политики США стала Латинская Америка. Ф. Рузвельт совер-

шил поворот в отношениях со странами континента. Новая политика «доброго соседа» в отличие от преж-

него курса «большой дубинки» и «дипломатии доллара» строилась на принципах невмешательства во 

внутренние дела латиноамериканских стран, торговли на основе взаимности и предоставления технической 

помощи. Этот новый курс политики позволил США укрепить господствующее положение в «межамери-

канской системе». 

До начала второй мировой войны изоляционизм оставался определяющим курсом правительственной 

политики. Впоследствии Рузвельт признал, что закон о нейтралитете был ошибкой, поскольку послужил 

вольно или невольно на пользу агрессорам, лишив жертвы агрессии необходимой помощи. 

Особенности экономического кризиса в Германии. Крах на Нью-Йоркской бирже отозвался в Герма-

нии крайне болезненно. За три года кризиса падение производства составило 58% по сравнению с уровнем 

1929 г. Численность безработных достигла 9 млн. человек, из которых лишь 20% получали небольшое по-

собие по безработице. Кризис привел к банкротству десятки тысяч фермеров и ремесленников. Кризис по-

тряс кредитно-банковскую систему. 
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В отличие от стран-победительниц, возможности германской буржуазии для преодоления кризиса бы-

ли ограниченны, внутренний рынок был узок, а потеря колоний лишала Германию маневра. До 1931 г. она 

выплачивала репарации. Промышленники терпели убытки. Имперский союз германской промышленности 

стал требовать отказа от социальной политики Веймарской республики, восстановления на предприятиях 

принципа «хозяин в своем доме», создания «твердого и устойчивого» правительства. К такому курсу под-

талкивала и слабость Веймарской демократии. 

Весной 1930 г. находившаяся у власти «большая коалиция» с участием СДПГ распалась. Новое прави-

тельство возглавил правый политик Г. Брюннинг. Не располагая прочными позициями в рейхстаге, он стал 

управлять с помощью чрезвычайных декретов. Конституция предоставляла такую возможность. Кабинет 

Брюннинга был вынужден заняться «оздоровлением» экономики. Государственное регулирование осуще-

ствлялось в традиционных, консервативных формах, которые не соответствовали обстановке глубокого 

экономического кризиса. 

Кризис Веймарской республики и поляризация политических сил. Неэффективность политики прави-

тельства порождала разочарование в Веймарской республике, ее институтах и традиционных политических 

партиях. В этих условиях нацистам удалось создать массовую базу партии. 

Фашистская партия, во главе которой стоял А. Гитлер, именовала себя Национал-социалистической 

немецкой рабочей партией (НСДАП). Гитлер и его единомышленники использовали национализм в качест-

ве важнейшего средства добиться влияния на широкие слои немецкого населения. Они утверждали, что 

немцы представляют собой «избранную арийскую расу», которой судьба предначертала создать «новый 

мировой порядок». Создание и насаждение образа «врага» было другой важнейшей чертой идейно-

пропагандистской кампании нацистов. Нацисты обещали решить социально-экономические проблемы, ко-

гда в стране будут уничтожены «внутренние враги» — коммунисты, демократы, евреи, цыгане. Рабочим 

фашисты обещали полную занятость, национализацию трестов и бескомпромиссную борьбу с «нетрудовы-

ми доходами»; малоземельным крестьянам и батракам — передачу помещичьих земель и отмену земельной 

ренты; ремесленникам и торговцам — создание «здорового среднего сословия», освобожденного от «про-

центного рабства» и «произвола монополий». Наконец, немцам были обещаны земли (прежде всего на Вос-

токе), которые следует отнять у «неполноценных» народов. Таким образом, национализм, антисемитизм, 

культ насилия, экспансия и ненависть к «врагам» составляли основные постулаты идеологии нацистов. 

Гитлер стал самым популярным оратором в Германии. 

В отличие от традиционных буржуазных партий НСДАП имела организацию, построенную по прин-

ципу «фюрерства», т. е. беспрекословного подчинения «вождю». Мощные пропагандистские службы 

НСДАП дополнялись специальными военизированными штурмовыми отрядами (СА). В начале 30-х гг. 

НСДАП имела щедрую финансовую поддержку со стороны крупных немецких предпринимателей и банки-

ров. 

В условиях размыва политического центра преградить нацистам дорогу к власти мог бы широкий блок 

левых сил, и прежде всего социал-демократов и коммунистов. Однако лидеры СДПГ и КПГ недооценивали 

нацистскую угрозу и продолжали взаимную борьбу. Немецкие коммунисты повторяли сталинскую оценку 

социал-демократов как «социал-фашистов», т. е. называли их левым крылом фашистского движения. Соци-

ал-демократическая партия отвечала такой же враждебностью. Попытки создать единый антифашистский 

фронт были обречены на провал. 

Осенью 1932 г. стали обнаруживаться признаки разочарования в фашистском движении. На выборах 

1932 г. нацисты потеряли по сравнению с предыдущими выборами 2 млн. сторонников. В то же время со-

циал-демократы и коммунисты получили больше голосов избирателей и депутатских мест в рейхстаге, чем 

нацистская партия. Перед промышленно-финансовыми кругами страны, опасавшимися угрозы со стороны 

левых сил, встал вопрос о путях выхода из политического кризиса. В это время правительство возглавлял 

генерал Шлейхер, опиравшийся на поддержку армии. Но у Шлейхера не было парламентской поддержки и 

массовой базы, поэтому установление военной диктатуры было бесперспективным. Массовая база была у 

НСДАП. У нее было также неудержимое стремление к власти. Это и предопределило путь выхода из поли-

тического*, кризиса — в установлении в Германии тоталитарного режима. После того как на секретном 

совещании лидеров нацистской партии и представителей крупнейших монополий, высших деловых кругов 

Германии были согласованы основные направления политики будущего правительства (подавление левых 

сил, жесткая политика регулирования экономики и государственного управления и г. д.), президент 30 ян-

варя 1933 г. поручил А. Гитлеру сформировать правительство. 

Установление тоталитарной диктатуры. На первых порах нацисты сохраняли видимость соблюдения 

конституционных норм. Поначалу правительство было коалиционным, в него вошли представители ряда 

буржуазных Партий. В расчете на изменение состава рейхстага были назначены досрочные парламентские 

выборы. В целях дискредитации левых сил гитлеровцы осуществили провокационный поджог рейхстага, 

обвинив в этом террористическом акте коммунистов. Тем не менее парламентские выборы в марте 1933 г. 

не принесли гитлеровской партии решающей победы. Нацисты не получили тех двух третей мест в рейхс-

таге, которые позволили бы наделить правительство чрезвычайными полномочиями. Тогда нацисты в на-
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рушение конституции аннулировали мандаты КПГ и в марте 1933 г. протащили через рейхстаг закон о на-

делении кабинета Гитлера чрезвычайными полномочиями. По этому закону правительство выводилось из-

под контроля парламента и получало право издавать любые законодательные акты. Лишенный властных 

полномочий рейхстаг превращался в дискуссионный клуб, а конституция — в клочок бумаги. Гитлер зая-

вил, что выборов в Германии больше не будет. Таким образом, установление тоталитарного режима сопро-

вождалось ликвидацией всех основ Веймарской республики и демократии, т. е. конституции, представи-

тельных органов власти, политических партий и избирательной системы. 

В апреле 1933 г. гитлеровцами была основана политическая тайная полиция — гестапо, в задачу кото-

рой входили тотальная слежка и ликвидация противников режима. Гестапо и СС стали орудием гитлеров-

ского террора не только в самой Германии, но и за ее пределами. 

К середине 1933 г. в стране были распущены или самоликвидировались все политические партии. За-

кон «Об обеспечении единства партии и государства» объявил НСДАП единственной «носительницей не-

мецкой государственной мысли» и распространял принцип «фюрерства» на весь государственный аппарат. 

Была унифицирована и поставлена под контроль пресса. В послушный инструмент тоталитарной диктату-

ры превращались местные органы власти, что означало проведение принципа унитарного государства. 

На пути укрепления тоталитарной диктатуры Гитлеру и его окружению пришлось принять жесткие 

меры для подавления внутренней оппозиции в самом нацистском движении и прежде всего против той час-

ти мелкой буржуазии, которая составляла основу штурмовых отрядов. К середине 1934 г. в штурмовых от-

рядах, насчитывавших свыше 3 млн. человек, стали раздаваться призывы ко «второй революции», посколь-

ку не были выполнены обещания о создании «здорового среднего сословия» и ликвидации «долгового раб-

ства» (т. е. об отмене уплаты долгов) и пр. Немало было амбиций и у лидера штурмовиков Э. Рема, претен-

довавшего на превращение штурмовиков в основу армии и на руководящий пост. 30 июня 1934 г. под ви-

дом свадьбы были собраны руководители штурмовых отрядов, видные деятели нацистского движения и 

более 2 тыс. из них были уничтожены. Эта кровавая акция получила название «ночь длинных ножей». 

Подконтрольная партии сверхцентрализованная система государственного управления была увенчана 

решением объединить в одних руках функции президента, канцлера и лидера правящей партии. В августе 

1934 г., после смерти президента Гинденбурга, Гитлер стал пожизненным «фюрером и рейхсканцлером», 

обладающим безграничной диктаторской властью. Политические, юридические и административные 

структуры Веймарской республики были окончательно разрушены, а на их месте возведен новый государ-

ственный аппарат тоталитарной диктатуры. 

Экономическая система германского тоталитаризма. Смена форм государственной власти проходила в 

Германии одновременно с развертыванием государственного регулирования экономикой. В Германии тоже 

пользовались антикризисными методами Кейнса. Однако стратегические цели, поставленные перед гер-

манской экономикой, и конкретные формы тоталитарного воздействия на экономику были иными, чем в 

США. В соответствии с глобальным замыслом нацизма, экономическая мощь страны сконцентрировалась в 

руках тоталитарного государства и верхушки монополий с тем, чтобы превратить Германию в единый во-

енный лагерь и подготовиться к войне. Милитаризация экономики стала главной особенностью выхода 

Германии из экономического кризиса. 

В 1933—1935 гг. был принят ряд законов, составляющих правовую основу механизма государственно-

го регулирования. Экономическая жизнь страны направлялась Генеральным советом немецкого хозяйства. 

В него вошли руководители 18 крупнейших корпораций и банков. Широко применялось принудительное 

картелирование. На предприятия распространялась система «фюрерства», хозяева предприятий обладали 

полномочиями государственной власти. Отказ подчиняться их решениям рассматривался как акт измены 

нацистскому режиму. 

Закон об органическом строении экономики создавал организацию, которая принудительно объединя-

ла предприятия различных отраслей экономики, формируя из них семь главных имперских групп: про-

мышленности, энергетики, ремесла, торговли, транспорта, банковского и страхового дела. Их руководители 

регулировали распределение заказов, кредитов, сырья, объем производства и уровень цен. Часть промыш-

ленных предприятий была объявлена «решающими» и «важными» в военком отношении. Именно они в 

первую очередь обеспечивались сырьем, кредитами и рабочей силой. 

Параллельно с укреплением могущества ведущих немецких монополий нацисты развивали государст-

венный сектор экономики, в том числе за счет «ариизации», т. е. конфискации собственности лиц еврейско-

го происхождения. Так, в частности, возник могущественный концерн «Герман Геринг». 

Регулированием сельскохозяйственного производства занялась государственная структура, именовав-

шаяся Продовольственным сословием. Она поглотила все организации, действовавшие ранее в сельском 

хозяйстве, и регламентировала не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее первич-

ную обработку. Закон о «наследных дворах» запрещал продажу или дробление средних и крупных хо-

зяйств, которые могли переходить по наследству только к старшему сыну. Безземельным крестьянам на-

цисты обещали наделы, когда Германия завоюет «жизненное пространство» на Востоке. 
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В целях четкого обеспечения хозяйства Германии необходимой рабочей силой вместо распущенных 

профсоюзов был создан «Немецкий трудовой фронт». Это был нацистский вариант социального партнерст-

ва труда и капитала под прямым контролем НСДАП. 

Закон 1934 г. «Об организации национального труда» объявлял предпринимателей («фюреров» пред-

приятий) высшей инстанцией для рабочих в решении административных и производственных вопросов, 

ликвидировал систему коллективных договоров и упразднял фабрично-заводские комитеты. Для юношей и 

девушек в возрасте до 25 лет вводилась трудовая повинность. Рабочий день увеличивался до 10—14 часов. 

Высококвалифицированные рабочие лишались свободы передвижения и направлялись на работу через спе-

циальные бюро труда. Для точного учета рабочей силы вводились «трудовые книжки». Сеть концентраци-

онных лагерей опутала страну, вобрав тех, кто считался врагом тоталитарного режима. Все эти меры госу-

дарственного воздействия на рынок труда, складывавшиеся в систему внеэкономического принуждения, 

позволили, благодаря бурному росту военного производства, ликвидировать безработицу. 

Отличительной чертой германского варианта государственного регулирования стали беспрецедентные 

для капиталистического мира попытки внести в хозяйственную жизнь принципы плановости. Реализуя на 

практике программные заявления Гитлера о «тотальном контроле» над страной, нацистское руководство 

разработало «четырехлетний план», целью которого официально провозглашалось завершение подготовки 

Германии к войне. Стержнем плана было создание мощной военно-технической машины, а также собст-

венной сырьевой базы для всестороннего обеспечения нужд военного производства. Генеральный уполно-

моченный по «четырехлетнему плану» Геринг получил широчайшие полномочия в области экономики: его 

распоряжения имели силу закона и были обязательны для всех государственных и партийных органов. 

К середине 1935 г. базовые отрасли промышленности, обеспечивавшие военные производства, достиг-

ли докризисного уровня, а в 1939 г. превзошли его почти наполовину. Экономический подъем Германии 

был уродливо однобоким — милитаристским. 

Внешняя политика нацистской Германии. К концу 30-х гг. Германия вышла из экономического кризи-

са дорогой ценой. В стране установились тоталитарная диктатура, принудительный труд, нетерпимость и 

террор в отношении инакомыслящих; страна превратилась в военный лагерь, в угрозу миру и европейской 

цивилизации. «Фашизм — это война!» — лозунг антифашистов того времени отражал существо нависшей 

над европейскими народами опасности. 

Внешняя политика гитлеровской Германии в 30-е гг. была последовательным движением к развязыва-

нию мировой войны. В первой половине 30-х гг. Германия шаг за шагом отбрасывала в сторону статьи 

Версальского договора, ограничивавшие ее вооружение. На Дальнем Востоке Япония осуществляла такой 

же курс с захватом в 1931 г. Маньчжурии. Два главных очага войны неумолимо расширялись, а их инициа-

торы Германия, Япония и Италия вступали во все более тесные отношения. С 1936 г. Германия перешла к 

актам косвенной и прямой агрессии против европейских государств, завершившимся нападением на Поль-

шу 1 сентября 1939 г. и началом второй мировой войны. 

Особенности экономического кризиса во Франции. Весть о крахе на Нью-Йоркской фондовой бирже 

осенью 1929 г. не слишком обеспокоила французов. Казалось, ничего не предвещало грозы. После первой 

мировой войны французская экономика развивалась в благоприятных условиях. Как держава-

победительница Франция приумножила свои колониальные владения. Она расширила сырьевую базу за 

счет богатых углем и железом Эльзаса, Лотарингии и Саарской области, получала с Германии большую 

часть репарационных платежей. В 1928— 1931 гг. золотой запас Французского банка удвоился. 

Тем не менее избежать кризиса относительного перепроизводства Франции не удалось. Он начался в 

конце 1930 г. Объем промышленного производства сократился почти наполовину. Наиболее сильно по-

страдали традиционные отрасли, текстильная промышленность, производство предметов роскоши, виноде-

лие. Экспорт французских товаров встретил серьезные препятствия и сократился на треть. Уже в июне 1931 

г. число официально зарегистрированных безработных достигло полумиллиона. Доходы тех, кто сохранил 

возможность трудиться, сократились примерно на треть. 

В бедственном положении оказались пенсионеры, бывшие фронтовики, студенты, лица свободных 

профессий, лишившиеся привычных условий существования. 

Не осознав глубины и масштабов экономического кризиса, французские правящие круги стали бороть-

ся с ним традиционными методами. В основу своей политики они положили стремление любой ценой со-

хранить стабильность «золотого франка Пуанкаре» и сбалансированный государственный бюджет. В этих 

целях ужесточалась налоговая политика, вводился режим экономии. Этот курс углубил кризис и его про-

должительность до 1936 г. 

Ситуация в стране требовала иных чрезвычайных мер. Однако проекты даже самых умеренных реформ 

тормозились консервативным большинством сената. Сменяющиеся одно за другим правительства в 1931—

1935 гг. проводили все те же традиционные меры: сокращение заработной платы рабочих и служащих, 

увольнение в запас нескольких десятков тысяч военных, рост доходной части госбюджета за счет новых 

налогов. Эта политика вела к сокращению спроса и тем самым углубляла кризис. 
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Политический режим терял доверие граждан и подвергался ожесточенным нападкам как слева, так и 

справа. В правящих кругах Франции начинала находить поддержку идея государственного регулирования 

экономики. Сторонники такого курса называли себя «дирижистами»1. Множились ряды буржуазных поли-

тиков и сторонников отказа от традиционного либерализма и демократических принципов. Они считали, 

что только сильная власть и жесткое государственное вмешательство в хозяйственную жизнь позволят вы-

вести страну из кризиса и предотвратить революционный взрыв. 

____________________ 

1 От французского слова «дириже» — «управлять», «руководить». 

Наряду с идеями государственного регулирования в правящих кругах Франции получили широкое 

распространение предложения о пересмотре конституции с целью ограничения демократических свобод и 

создания «сильной власти». Самый известный из них принадлежал бывшему премьер-министру А. Тардье. 

В духе традиционного французского консерватизма он рекомендовал ограничить права парламента, расши-

рить полномочия президента и премьер-министра, запретить государственным служащим бастовать и объ-

единяться в профсоюзы. 

Особенности французского фашизма. Еще дальше в этом направлении шли французские правоэкстре-

мистские лиги, предлагавшие установить открытую диктатуру. Старейшей из этих лиг была «Лига фран-

цузского действия», основанная писателем и журналистом Ш. Моррасом в 1899 г. Вместе со своим моло-

дежным филиалом — «Королевскими молодчиками» — она не скрывала своих целей свергнуть «жидома-

сонский и плутократический» республиканский строй и восстановить монархию. Созданная еще в 1924 г. 

бонапартистами лига «Патриотическая молодежь» считала своим главным врагом социализм и либерализм. 

Она требовала положить конец «всесилию парламента» и установить в стране сильную исполнительную 

власть. В 1927 г., опираясь на поддержку промышленников, газетных магнатов и правых парламентариев, 

отставной полковник Казимир де ля Рок организовал лигу «Боевые кресты», первоначально состоявшую 

только из военных, награжденных в первую мировую войну медалью «Боевой крест». Выступая с чуть бо-

лее умеренных позиций под туманным лозунгом «Пусть все изменится!», «Боевые кресты» умело играли на 

националистических и патриотических чувствах французов. К 1934 г. они увеличили численность своей 

организации до 150 тыс. человек и стали располагать собственными вооруженными отрядами и системой 

связи. 

Эти экстремистские и националистические лиги вряд ли можно считать фашистскими, чего нельзя ска-

зать о возникших в начале 30-х гг. «франсистах» и «Французской солидарности». Получая деньги от италь-

янского и немецкого посольств и причисляя себя к прямым последователям Муссолини и Гитлера, активи-

сты этих лиг повторяли лозунги итальянских и немецких фашистов, призывая «уничтожить коммунизм», 

ликвидировать «продажную демократию» и «прогнивший парламентаризм». Неотъемлемой частью идео-

логии французского фашизма тоже были расизм, антисемитизм, культ грубой силы и социальная демаго-

гия. Вместе с тем полной тождественности французского фашизма итальянскому или германскому не было. 

В отличие от Италии и Германии, где буржуазные революции произошли сравнительно поздно, Фран-

ция была страной с давними и прочными республиканско-демократическими традициями. Это определило 

ряд характерных черт французского фашизма. Зная о неприятии большинством французов тоталитарных 

режимов Муссолини и Гитлера, «франсисты» и «солидаристы» старались не называть себя публично фа-

шистами. Фашистские организации во Франции были разобщенными и не имели единой, четко разработан-

ной программы. Их массовая база была ограниченной, а возможности для социальной демагогии сужены, 

поскольку французские фашисты не скрывали своей связи с крупным капиталом, правыми партиями, реак-

ционными католическими священниками и военщиной. В силу этих причин широко прибегать к помощи 

«революционных» и «социалистических» призывов они не могли. Наконец, поскольку Франция победила в 

первой мировой войне и сумела добиться практически всего, из-за чего она воевала, националистическая 

пропаганда французских фашистов не могла опираться на чувство болезненно уязвленного национального 

достоинства, как это было в Германии или Италии. 

Французский фашизм оказался слабее. Тем не менее в условиях социально-экономического и полити-

ческого кризиса ряды французских крайне правых неуклонно росли. Крепла их тяга к идейному и органи-

зационному единству. Атаки против республиканского строя становились все более ожесточенными. 

Поводом для открытого выступления против парламента и правительства послужил скандал, разго-

ревшийся в связи с разоблачением мошенничества некоего А.Стависского, который, воспользовавшись по-

кровительством ряда депутатов и министров, организовал от имени муниципального банка Байонны вы-

пуск фальшивых облигаций. Разоблачение махинатора и его покровителей переросло в грандиозный поли-

тический скандал. Выступив под лозунгом «Долой воров!», крайне правые призвали покончить с «продаж-

ными парламентариями» и «прогнившим режимом» Третьей республики. 6 февраля 1934 г. 30 тыс. бывших 

фронтовиков и активистов из различных лиг вышли на улицы Парижа и попытались захватить здание 

французского парламента. Однако попытка государственного переворота не удалась. На помощь полиции 

пришли рядовые парижане. Так зародилось стихийное антифашистское движение. 
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Формирование Народного фронта. Известие о событиях 6 февраля побудило к единству действий всех, 

кому были дороги идеалы свободы и демократии. Тревогу вызвал приход фашистов к власти в Германии. В 

феврале в Париже под антифашистскими лозунгами прошли многотысячные демонстрации. 12 февраля на-

чалась всеобщая стачка протеста против фашизма, в которой участвовало 4,5 млн.человек. Впервые в де-

монстрациях и забастовках совместно участвовали коммунисты, социалисты, члены профсоюзов, беспар-

тийные. К антифашистским демонстрациям присоединились радикальная партия, массовые демократиче-

ские организации, многие деятели культуры: Успех демонстрации и всеобщей стачки показал, что во 

Франции началась серьезная перегруппировка классовых и политических сил. 

Важные изменения произошли в лагере левых сил. Следуя инструкциям Коминтерна, компартия дол-

гое время выступала под лозунгом «класс против класса», ратовала за немедленное установление диктату-

ры пролетариата в форме советов и разделяла сталинское определение социал-демократии как «социал-

фашизма». После февральских событий коммунисты пересмотрели свое негативное отношение к социали-

стам и радикалам, к мелкой буржуазии и средним слоям и перестали пренебрежительно относиться к тому, 

что они называли буржуазно-демократическими свободами. Смена тактических лозунгов произошла и в 

социалистической партии, перешедшей в оппозицию правительствам Третьей республики. В ней появились 

группировки, считавшие возможным выступать вместе с коммунистами в борьбе против фашизма. 27 июля 

1934 г. ФКП и СФИО подписали пакт о единстве действий. Обе партии обязались совместно добиваться 

запрещения фашистских организаций, защищать демократические свободы, выступать против угрозы вой-

ны и фашистского террора, отстаивать материальные интересы трудящихся. Логика борьбы с фашизмом 

требовала объединения трудящихся со средними слоями населения. Поскольку их основная масса следова-

ла за партией радикалов, лидер коммунистов М. Торез 24 октября 1934 г. обратился к этой партии с призы-

вом к единым антифашистским действиям в рамках «Народного фронта борьбы за хлеб, за свободу и мир». 

14 июля 1935 г., в день национального праздника республиканской Франции в честь взятия Бастилии, в 

Париже состоялась 500-тысячная демонстрация, в которой приняли участие представители главных левых 

и центристских партий, ведущих профсоюзных центров и множества других антифашистских группировок. 

На митинге, завершившем демонстрацию, прозвучали слова торжественной клятвы «оставаться едиными, 

чтобы разоружить и распустить фашистские организации, чтобы защищать и развивать демократические 

свободы и обеспечить всеобщий мир». Организационный комитет по подготовке демонстрации был преоб-

разован в Национальный комитет Народного фронта. 

В январе 1936 г. была опубликована предвыборная программа Народного фронта, в разработке кото-

рой участвовали все его группировки. 

Программа предусматривала роспуск и разоружение правоэкстремистских лиг, создание системы кол-

лективной безопасности, национализацию военной промышленности, государственный контроль за дея-

тельностью Французского банка, введение 40-часовой рабочей недели, увеличение пособий по безработице 

и демократическую налоговую реформу, введение оплаченных отпусков; предусматривались меры госу-

дарственной помощи фермерам, мелким предпринимателям и другие социальные реформы. 

Правительство Народного фронта. На парламентских выборах весной 1936 г. партии Народного фрон-

та одержали крупную победу, получив в общей сложности 57% голосов. Социалистическая партия получи-

ла 149 депутатских мандатов, партия радикалов — 109, коммунистическая — 72. В соответствии с респуб-

ликанской традицией, лидеру самой крупной парламентской фракции — социалисту Л. Блюму — было по-

ручено сформировать правительство. В него вошли социалисты и радикалы. Коммунисты войти в прави-

тельство отказались. ФКП заявила о своей поддержке правительства при условии выполнения им програм-

мы Народного фронта. 

Победа на выборах вызвала огромный энтузиазм трудящихся. Нетерпеливо требуя скорейших перемен, 

рабочие развернули стачечную борьбу, под давлением которой предприниматели и представители проф-

союзов подписали 7 июня 1936 г. соглашение о повышении заработной платы в среднем на 7— 15%, а осо-

бо низкую зарплату — в 2—3 раза. Предприниматели обязывались уважать права профсоюзов и не приме-

нять санкций против стачечников. 

В течение лета 1936 г. парламент принял более сотни законов, воплощавших в жизнь требования На-

родного фронта. Одним из первых был принят закон о роспуске военизированных фашистских организа-

ций. Правительство, пришедшее к власти на волне демократического движения, провело в жизнь прогрес-

сивные законы, расширявшие платежеспособность населения и тем самым способствовавшие оживлению 

деловой активности. Особо важное значение имели законы о коллективных договорах, 40-часовой рабочей 

неделе и двухнедельных оплачиваемых отпусках. Кроме того, правительство Народного фронта повысило 

заработную плату служащим и пенсии фронтовикам, освободило от налогов пособия по безработице, орга-

низовало общественные работы. В 1936 г. миллионы рядовых французов впервые открыли для себя радость 

летнего отдыха на море. 

Для улучшения положения крестьянства и средних слоев правительство предоставило отсрочку для 

погашения задолженности, ввело льготное кредитование и уменьшило налоги с мелких предприятий. Как и 

в Америке, во Франции создавалась специальная служба государственной помощи крестьянам — Зерновое 
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бюро, которое скупало сельскохозяйственную продукцию по твердым и достаточно высоким ценам. Ре-

форма Французского банка поставила его под государственный контроль. Закон, направленный против фи-

нансовой олигархии, повышал налог на крупные состояния и вводил санкции за уклонение от уплаты нало-

гов, сокрытие доходов и перевод капиталов за границу. Национализация дюжины военных авиазаводов за-

ложила основы государственного сектора в экономике. Под государственный контроль перешли все фран-

цузские железные дороги. 

Эти меры свидетельствовали об усилении «дирижистских» тенденций в экономике и политике Фран-

ции. Однако своеобразие этого государственного регулирования и социальных реформ состояло в том, что 

они осуществлялись демократическим, антифашистским правительством, пользовавшимся поддержкой 

широких демократических народных сил. Политическое развитие Франции в середине 30-х гг. характери-

зовалось мощным давлением левых сил, что и определило левореформистский, более радикальный харак-

тер французского государственного регулирования и законодательства по сравнению с американским. 

Французская модель развития середины 30-х гг. в форме Народного фронта была прямым следствием того, 

что в годы кризиса вплоть до 1936 г. французские правящие круги противились проведению эффективных 

антикризисных мер, поставив страну перед угрозой правоэкстремистского переворота. 

Народный фронт просуществовал до сентября 1938 г. Антифашистское объединение распалось из-за 

разногласий между коммунистами, настаивавшими на расширении любой ценой социальных реформ, и ра-

дикалами и социалистами, которые не имели ни сил, ни желания выполнять лозунг «пусть за реформы пла-

тят богачи». Серьезные споры вызвал и внешнеполитический курс правительств Народного фронта, объя-

вивших о «невмешательстве» в гражданскую войну в Испании. Коммунисты резко осудили политику каби-

нета радикала Даладье, подписавшего Мюнхенское соглашение, по которому нацисты оккупировали Су-

детскую область Чехословакии. 

Хотя развить и закрепить завоевания Народного фронта не удалось, его историческое значение велико: 

это движение не только стало преградой на пути фашистской угрозы во Франции, но и позволило осущест-

вить мирным путем важнейшие социально-экономические преобразования. Практика широкого государст-

венного регулирования, начатая в годы Народного фронта, стала для Франции традиционной. Политика 

реформ и оживление французской промышленности позволили стране выйти из экономического кризиса. 

Внутренние проблемы теряли свою остроту. Но все более напряженной становилась международная обста-

новка. Над Европой нависла угроза новой мировой войны. 

В то же время с распадом Народного фронта в политической жизни страны в конце второй мировой 

войны произошел сдвиг вправо. Французская буржуазия была напугана угрозой изменения ее позиций и 

экстремизмом леворадикальных сил. Ухудшилось и международное положение Франции с поражением 

республиканской Испании и установлением режима Франко. Франция соседствовала с тремя далеко не 

дружественными фашистскими государствами. 

3. Фашизм. 

Фашизм явился отражением и результатом развития главных противоречий западной цивилизации. Его 

идеология вобрала в себя (доведя до гротеска) идеи расизма и социального равенства, технократические и 

этатистские концепции. Эклектическое переплетение различных идей и теорий вылилось в форму доступ-

ной популистской доктрины и демагогической политики. Национал-социалистская рабочая партия Герма-

нии выросла из «Свободного рабочего комитета за достижение доброго мира» – кружка, основанного в 

1915 г. рабочим Антоном Дрекслером. В начале 1919 г. в Германии создаются другие организации нацио-

нал-социалистского толка. В ноябре 1921 г. создается фашистская партия в Италии, насчитывающая 300 

тысяч членов, из них 40% рабочих. Признавая эту политическую силу, король Италии поручил в 1922 г. 

лидеру этой партии Бенито Муссолини (1883-1945) сформировать кабинет министров, который с 1925 г. 

становится фашистским. 

По тому же сценарию и в Германии фашисты приходят к власти в 1933 г. Руководитель партии Адольф 

Гитлер (1889-1945) получает должность рейхсканцлера из рук президента Германии Пауля фон Гинденбур-

га (1847-1934). 

С первых шагов фашисты зарекомендовали себя непримиримыми антикоммунистами, антисемитами, 

хорошими организаторами, способными охватить все слои населения, и реваншистами. Их деятельность 

едва ли могла быть столь стремительно успешной без поддержки реваншистских монополистических кру-

гов своих стран. Наличие прямых их связей с фашистами не вызывает сомнения хотя бы потому, что рядом 

на скамье подсудимых в Нюрнберге в 1945 г. оказались главари преступного режима и крупнейшие, хозяй-

ственные магнаты фашистской Германии (Г.Шахт, Г.Крупп). Можно утверждать, что финансовые средства 

монополий способствовали фашизации стран, укреплению фашизма, призванного не только уничтожить 

коммунистический режим в СССР (антикоммунистическая идея), неполноценные народы (идея расизма), 

но и перекроить карту мира, уничтожив Версальскую систему послевоенного устройства (реваншистская 

идея). 

Феномен фашизации ряда европейских стран еще более отчетливо продемонстрировал критическое 

состояние всей западной цивилизации. По существу это политическое и идейное течение представляло аль-
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тернативу ее основам путем сворачивания демократии, рыночных отношений и замены их политикой эта-

тизма, строительства общества социального равенства для избранных народов, культивирования коллекти-

вистских форм жизни, антигуманного отношения к неарийцам и т. п. Правда, фашизм не предполагал пол-

ное уничтожение Западной цивилизации. Может быть, это в известной мере объясняет относительно ло-

яльное в течение длительного времени отношение правящих кругов демократических стран к этому гроз-

ному феномену. Кроме того, фашизм можно отнести к одной из разновидностей тоталитаризма. Западные 

политологи предложили определение тоталитаризма на основе нескольких критериев, получивших призна-

ние и дальнейшее развитие в политологии. Тоталитаризм характеризуется: 1) наличием официальной идео-

логии, охватывающей наиболее жизненно важные сферы жизни человека и общества и поддерживаемой 

подавляющим большинством граждан. Эта идеология основана на неприятии существовавшего доселе по-

рядка и преследует задачу сплочения общества для создания нового уклада, не исключая применения на-

сильственных методов; 2) господством массовой партии, построенной на строго иерархическом принципе 

управления, как правило, с вождем во главе. Партии – выполняющей функции контроля за бюрократиче-

ским государственным аппаратом или растворяющейся в нем; 3) наличием развитой системы полицейского 

контроля, пронизывающего все общественные стороны жизни страны; 4) практически полным контролем 

партии над средствами массовой информации; 5) полным контролем партии над силовыми структурами, 

прежде всего армией; 6) руководством центральной власти хозяйственной жизнью страны. 

Подобная характеристика тоталитаризма применима как к режиму, сложившемуся в Германии, Италии 

и других фашистских странах, так и во многом к сталинскому режиму, сложившемуся в 30-е годы в СССР. 

Не исключено и то, что подобная схожесть различных обличий тоталитаризма затрудняла осознание опас-

ности, исходящей от этого чудовищного явления, политиками, находившимися во главе демократических 

стран в тот драматический период новейшей истории. 

Уже в 1935 г. Германия отказалась от выполнения военных статей Версальского договора, за которым 

последовала оккупация Рейнской демилитаризованной зоны, выход из Лиги Наций, помощь Италии в ок-

купации Эфиопии (1935-1936), интервенция в Испании (1936-1939), аншлюсс (или присоединение) Авст-

рии (1938), расчленение Чехословакии (1938-1939) в соответствии с Мюнхенским соглашением и т. п. На-

конец в апреле 1939 г. Германия в одностороннем порядке расторгает англо-германское морское соглаше-

ние и договор о ненападении с Польшей, так возник casus belli (повод к войне). 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите особенности мирового экономического кризиса 20-30 –х годов ХХ века. 

2. В чем заключались особенности выхода из кризиса? 

3. Дайте характеристику фашистской идеологии. 

 

 

Тема 11.2. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века. 

1. Страны Азии и Африки в первой половине ХХ века. 

2. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 

 

1. Страны Азии и Африки в первой половине ХХ века. 

Влияние войны и революции в России на страны Азии и Африки. За годы первой мировой войны в 

странах Азии и Африки произошли важные перемены. В зоне военных действий оказались страны Ближне-

го Востока, в армиях Антанты участвовали солдаты ряда колоний. Страны Азии и Африки составляли важ-

ный резерв сырья и продовольствия, а также рабочей силы. Народы колоний надеялись, что послевоенное 

мирное урегулирование будет сопровождаться предоставлением свободы и независимости. Однако эти на-

дежды не сбылись. На Парижской мирной конференции под видом мандатов происходил дележ германских 

колоний. Ни одна империалистическая держава не собиралась «отпускать на волю» свои колонии, наобо-

рот, победители повели ожесточенную междоусобную борьбу и цинично разделили бывшие германские 

колонии и арабские территории Османской империи. 

Однако процесс подрыва колониальных порядков постепенно нарастал. Важную стимулирующую роль 

в этом сыграли российская революция 1905 г., Февральская и Октябрьская революции 1917 г. Обращение 

Советской России с призывом к народам Востока подняться на борьбу за независимость было услышано во 

многих уголках Азии и Африки. В колониальных и зависимых странах росли патриотические силы, высту-

павшие за независимость. Создавались условия для перехода национально-освободительного движения 

стихийного характера к организованной сознательной борьбе, в которой участвовали различные социаль-

ные слои населения от крестьян и рабочих до феодалов и духовенства. Особенности движения определя-

лись своеобразием обстановки в отдельных странах, регионах, их историческими и культурными тради-

циями. 

Ближний и Средний Восток. Нерешенность демократических задач революции 1908 г. породила новую 

национальную антиимпериалистическую революцию в Турции 1918—1923 гг. под руководством Мустафы 
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Кемаля. Революция, в немалой степени вызванная и поражением в войне, и империалистической политикой 

европейских держав, покончила с навязанным Турции режимом капитуляции и контроля над финансами, 

ликвидировала султанат и халифат (1924 г.). Турция стала светской республикой, что открывало перед 

страной путь к модернизации. Советская Россия заключила с Турцией в 1921 г. договор о дружбе и оказала 

финансовую помощь в размере 10 млн. золотых рублей. Аналогичный договор в 1921 г. Советская Россия 

заключила с Персией (с 1934 г. Иран). Во время гражданской войны и интервенции Иран использовался 

Великобританией в качестве базы и был оккупирован английскими войсками. Англо-персидское соглаше-

ние 1919 г. фактически ставило правительство страны под контроль Англии. Опираясь на поддержку Со-

ветской России, Иран отверг англо-персидский договор и добился вывода английских войск из страны. Со-

ветско-иранский договор 1921 г. фиксировал добровольный отказ от привилегий и концессий России. В 

Афганистане национально-освободительное движение завершилось завоеванием независимости в 1919 г. и 

подрывом влияния Англии. В феврале 1921 г. в Москве был подписан советско-афганский договор о друж-

бе. Советская Россия оказала в это время существенную финансовую помощь Ирану и Афганистану. 

В 1918—1921 гг. с помощью Советской России Народная армия Монголии отбила нападение китай-

ских милитаристов и отстояла независимость страны. Прибывшая в Москву в октябре 1921 г. делегация 

Монголии во главе с Сухе-Батором подписала советско-монгольское соглашение, которое юридически 

оформило отношения дружбы и сотрудничества, ликвидировав прежние соглашения с царской Россией. 

Развитие дружественных отношений с соседними восточными странами Турцией, Ираном, Афганиста-

ном, Монголией, а также с китайской провинцией Синьцзян и поддержка в них национально-

освободительных движений и правительств объяснялись не только целями упрочения безопасности южных 

границ. Это рассматривалось советским руководством и Коминтерном как часть мировой революции, как 

курс на подрыв «тылов» империализма. 

В арабских странах Средиземноморья в 20-е гг. продолжалась борьба за независимость. В бывших 

владениях Османской империи — в Сирии и Ливане, а также в Египте, Марокко и Иране имели место 

крупные выступления патриотических сил за независимость. 

Восстание 1919 г. в Корее, восстания и забастовки в Индонезии, Малайе и в других регионах Юго-

Восточной Азии, своеобразный подъем движения «ненасильственного сопротивления» в Индии свидетель-

ствовали о брожении в колониальных и зависимых странах Азии и Африки. 

И все же в межвоенный период империалистическим колониальным державам удалось в целом сохра-

нить колониальные империи. 

По взаимному договору на Вашингтонской конференции империалистические державы условились о 

неприкосновенности колониальных владений. Это шаткое равновесие вскоре нарушилось на Дальнем Вос-

токе Японией, начавшей с захвата Маньчжурии в 1931 г. свою колониальную экспансию в Юго-Восточную 

Азию, затем Италией, развязавшей войну против Эфиопии. 

Послевоенная Япония. Япония оказалась в особом положении среди азиатских стран. В межвоенный 

период она как быповторяла европейский вариант капиталистической модернизации, связанной с внешней 

экспансией и милитаризацией. В годы первой мировой войны Япония оставалась в стороне от военных 

действий и использовала эту ситуацию для наращивания своей военной мощи, особенно флота, вынашивая 

планы территориальных захватов на континенте. Милитаризация легла тяжелым бременем на японский на-

род. В августе — сентябре 1918 г. Японию потрясали «рисовые бунты» — стихийные восстания против 

спекулятивного роста цен на рис и дороговизны, охватившие 2/3 территории страны. Бунты, восстания бы-

ли жестоко подавлены. Волна стачек рабочих разных отраслей промышленности, поднявшаяся в 1919 г., 

тоже была подавлена, нередко с применением военной силы. Профсоюзы не признавались и действовали 

полулегально. Даже в условиях подъема рабочего движения в 1920 г. в них насчитывалось не более 300 

тыс. членов. Трудовые конфликты решались государственным принудительным арбитражем. Неспокойно 

было и в главной колонии — Корее, где в марте вспыхнуло массовое антияпонское восстание. С 1919 г. 

важную роль в политической жизни Японии стали играть возникшие еще в XIX в. шовинистические орга-

низации, основанные на расистских идеях пан-азиатизма. 

Репрессии были главным оружием правительства. Однако были сделаны некоторые, маловажные 

правда, уступки: новый избирательный закон, снизив имущественный ценз, увеличил число избирателей с 

1,5 до 3 млн. человек. В Корею послали нового генерал-губернатора, слывшего «либералом», и при нем уч-

редили совещательный орган из представителей имущих классов Кореи. 

В 1920—1921 гг., как и в США, в Японии имел место экономический кризис. В 1923 г. произошло ги-

гантское землетрясение в самом густонаселенном районе Японии. Столица Токио была полностью разру-

шена, погибло 150 тыс. человек. Выход из кризиса, начавшийся в 1924 г., был кратковременным. В 1929 г. 

Японию потряс новый экономический кризис. Правящие группировки страны и императорский двор, а 

также крупнейшие корпорации (дзайбацу) видели выход из трудностей лишь в переходе к новому этапу 

милитаризации страны и сопутствующей такому курсу внутренней реакции и внешней экспансии, в захвате 

чужих территорий, создании колониальной империи. Таким образом процесс модернизации Японии прохо-
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дил в уродливой форме милитаризации страны за счет благосостояния народа. Почти все правительства 

Японии в межвоенный период возглавляли военные — адмиралы и генералы. 

Агрессия против Китая. В 1927 г. в меморандуме главы правительства генерала Танака была сформу-

лирована программа крупномасштабной агрессии в Азии: сначала захват Китая, затем Индокитая, Бирмы, 

Юго-Восточной Азии, Индии... В 1931 г. с оккупацией Маньчжурии начал осуществляться план агрессив-

ных войн. В 1932 г. были захвачены провинция Жэхэ и проходы в великой китайской стене. В 1933 г. Япо-

ния вышла из Лиги наций. В июле 1937 г. началось фронтальное вторжение в Северный и Центральный 

Китай. В октябре был захвачен Пекин, в ноябре Шанхай, в декабре Нанкин, затем многие провинциальные 

центры. Правительство Чан Кайши переехало в Чунцин. Агрессия Японии в Китае нарушила начавшийся 

при Чан Кайши процесс объединения Китая и ликвидации милитаристских клик, а также процесс капита-

листической модернизации Китая. Китай вновь оказался расколотым и растерзанным на части. 

Особенности авторитарно-монархического режима в Японии. Милитаризация, внешняя агрессия в 30-е 

гг. подталкивали страну к тоталитаризму. В Японии этот процесс принял своеобразную форму авторитар-

но-монархического режима и военно-регулируемого капитализма. Авторитарные черты, жесткое подавле-

ние левой оппозиции, ограниченность прав и свобод были характерны для Японии и в начале XX в. Однако 

в условиях широкомасштабной войны за господство в Азии авторитарно-монархический режим приобрел 

новые черты, началось превращение его в диктатуру военно-бюрократических групп и крупных корпора-

ций. Правящие круги страны провозгласили политику создания «новой политической и экономической 

структуры». 

Под «новой политической структурой» подразумевалась система жесткого политического контроля 

военно-государственной бюрократии над обществом. В стране были распущены все политические партии. 

Дело не дошло до создания единой и единственной партии и слияния ее с государственной машиной, как 

это имело место при тоталитарных режимах в Европе, но здесь появилась мощная идеологическая реакци-

онно-шовинистическая организация, продолжавшая традиции прошлых шовинистских объединений — 

«Ассоциация помощи трону». Поскольку легальная оппозиция была уничтожена, то Ассоциация станови-

лась почти единственным рупором пропаганды и центром обеспечения своей цели — «единства нации во-

круг императора». Синтоизм как официальная государственная религия, культ предков, самурайская честь 

и доблесть, преданность императору стали важными орудиями шовинистской пропаганды. В 1938 г. был 

издан «Закон о всеобщей мобилизации нации». Целью Японии провозглашалось «создание Великой вос-

точно-азиатской сферы совместного процветания». 

«Новая экономическая структура» означала установление военно-государственного контроля над эко-

номикой страны. В качестве контрольных государственных органов учреждались ассоциации производите-

лей в различных отраслях хозяйства. Во главе ассоциаций встали представители крупнейших корпораций, 

что фактически означало передачу им регулирования рынка рабочей силы, контроль над распределением 

ресурсов, регулирование цен и заработной платы, определение условий выполнения государственных зака-

зов и пр. Государственно-бюрократическое регулирование осуществлялось теми же механизмами (бюджет, 

налоги, тарифы, заказ, субсидии, административные и косвенные методы регулирования и пр.), которые 

были характерны и для европейских стран того времени, в том числе и для авторитарных и тоталитарных 

режимов. Военная машина Японии позволила ей зажечь очаг войны на Дальнем Востоке в 1931 г. Она раз-

вернула наступление в Центральном Китае и с началом второй мировой войны захватила практически весь 

регион Юго-Восточной Азии, а также господствующие позиции в Тихом океане благодаря своему превос-

ходству в авианосцах и особому геополитическому положению. 

В годы мировой войны, когда внимание западных держав было поглощено борьбой на Европейском 

континенте, в Китае ускорился процесс капиталистического развития. 

После окончания войны экспансия иностранного капитала и межимпериалистическая борьба в Китае 

развернулись с новой силой. Особенно сталкивались интересы Японии, США, Великобритании. 

Слабость Китая перед лицом империалистической экспансии во многом обусловливалась его раздроб-

ленностью. Революция 1911—1913 гг. свергла монархию, но не решила задачу объединения. Провозгла-

шенная республика была фиктивной. Парламент в Пекине никакого влияния на жизнь страны не оказывал. 

Отдельные провинции или регионы издавна контролировались феодально-милитаристскими кликами, ко-

торые имели свои армии и поддерживались теми или иными капиталистическими державами. Не без их 

подстрекательства милитаристы беспрерывно вели между собой войны, обрекая народ на нищету и страда-

ния. Поэтому среди задач китайской революции важнейшей стала ликвидация милитаризма и военно-

феодальных клик, без чего объединить Китай, обеспечить его независимость от великих держав и провести 

его модернизацию было невозможно. 

В организации сил китайской революции выдающаяся роль принадлежит Сунь Ятсену. В октябре 1919 

г. Сунь Ятсен переименовал свою «революционную партию» в Национальную партию Китая (Чжунго го-

миньдан). В 1921 г. на пост президента Китайской республики был избран Сунь Ятсен. Северные милита-

ристы и иностранные державы не признали южное правительство и избрание Сунь Ятсена. 



276 
 

Реализацию своих планов «спасения Китая» Сунь Ятсен не мыслил без иностранной помощи. Однако, 

не получив поддержки капиталистических держав, он обратился за материальной и военной помощью к 

Советской России, стал искать связей с Коминтерном. Из опыта Советской России Сунь Ятсен, не призна-

вавший марксизма и классовой борьбы, извлек прежде всего представление о механизме сильной государ-

ственной власти, руководстве сплоченной революционной партией и опоре на революционную армию. Для 

военно-политических переговоров он направил в Москву делегацию во главе с генералом Чан Кайши. Для 

подготовки офицерских кадров новой революционной армии была создана офицерская школа Хуанпу. Всю 

работу в школе вели советские военные инструкторы, и она содержалась советским правительством. Глав-

ным советником нарождавшейся Национально-революционной армии стал советский военоначальник В. К. 

Блюхер, а политическим советником гоминьдана и фактически представителем Советского государства при 

правительстве — М. М. Бородин. 

В 1923 г. Сунь Ятсен начал реорганизацию гоминьдана, привлекая к сотрудничеству Коммунистиче-

скую партию Китая, чтобы стимулировать помощь Советской России, к которой обратился Сунь Ятсен. 

Коммунисты согласились на сотрудничество в соответствии с директивой Коминтерна. Так был оформлен 

своеобразный единый фронт, объединивший в гоминьдане блок различных социальных сил, боровшихся 

против северных милитаристов и империалистов. 

Национальная «великая» революция 20-х гг. Весной 1925 г. в Шанхае возникло антиимпериалистиче-

ское движение буржуазии, студенчества, рабочих, поводом для которого послужил расстрел английской 

полицией студенческой демонстрации. Это был стихийный патриотический подъем, получивший название 

«движение 30 мая». В Китае началась антиимпериалистическая национальная революция. Основные ее ло-

зунги: восстановление суверенитета Китая, свержение власти империалистической агентуры в лице фео-

дальных милитаристов и политическое объединение Китая под властью демократического национального 

правительства. Базой революции стал Южный Китай. 

Руководство революцией находилось в руках гоминьдана. Гоминьдан сочетал в себе черты как поли-

тической партии национально-революционного характера (т. е. ориентация на вооруженный захват власти), 

так и национал-реформистской партии, начавшей социально-экономические преобразования и модерниза-

цию Китая в духе суньятсеновской идеи «государственного социализма». 

Особенности китайской революции. Революция в Китае представляла собой сложное переплетение 

общенациональной антиимпериалистической борьбы за независимость страны, в которой принимали уча-

стие все слои общества, самостоятельных классовых выступлений пролетариата, движений городских ни-

зов и локальных выступлений крестьянства ряда провинций. 

В ней сочетались массовые политические городские демонстрации, забастовки, крестьянские бунты и 

вооруженная борьба революционных армий под командованием буржуазно-помещичьего офицерства про-

тив милитаристов. Преобладающей формой революции были военные действия. 

В октябре — декабре 1925 г. гоминьдановское национальное правительство, возглавляемое генералом 

Чан Кайши, предприняло военный поход против милитаристов в провинции Гуандун и изгнало их войска 

из ее пределов. Это укрепило революционную базу на юге и создало предпосылку для Северного похода 

Национальной революционной армии (поход начался в июле 1926 и завершился в 1928 г.). К началу похода 

Национальное правительство уже объединило четыре южных провинции. Первый этап Северного похода 

завершился разгромом ряда милитаристов Центрального Китая. Под власть Национального правительства 

перешло пять провинций с крупными городами — Ухань, Нанкин, Наньчан, Шанхай. 

В это время империалистические державы предприняли попытки вооруженной интервенции. У портов 

Китая сосредоточилось свыше 170 военных судов Англии, США, Франции, Японии. Обстрелу подвергся 

Нанкин. Империалистические войска концентрировались в Шанхае. Положение в стране осложнялось рас-

колом в революционном лагере — как в самом гоминьдане, так и между гоминьдановцами и коммуниста-

ми. 

После захвата в апреле 1927 г. Нанкина и Шанхая Чан Кайши перенес столицу в Нанкин и сформиро-

вал Нанкинское правительство, которое получило поддержку ряда милитаристских группировок, в том 

числе и на Севере. Сосредоточив в своих руках центральную власть, Чан Кайши (а затем и другие гоминь-

дановские лидеры) перешел к прямому подавлению руководимых коммунистами выступлений, выходив-

ших из-под контроля. 

Раскол в национально-революционном лагере произошел в результате обострившегося противоборства 

двух тенденций в развитии китайской революции. Чан Кайши и большинство гоминьдановских лидеров, 

обретя центральную власть, считали революцию завершенной и выступали за умеренные реформы и капи-

талистическую модернизацию Китая. В программу деятельности гоминьдана входило создание государст-

венных банков, проведение денежно-финансовой реформы, развитие государственного сектора, поощрение 

национального капитала, ограничение арендной платы в деревне, восстановление полного суверенитета 

Китая. В то же время гоминьдан шел на компромиссы с капиталистическими державами, поощрял ино-

странный капитал. 



277 
 

Компартия Китая имела иную программу: продолжение революции, завоевание гегемонии пролетариа-

та, развертывание аграрной революции, политическое и экономическое наступление на буржуазию вплоть 

до конфискации и национализации всех банков, рудников, железных дорог, пароходных компаний, круп-

ных предприятий, фабрик и т. д. Предусматривалось также повсеместно вооружение рабочих и крестьян 

для создания опоры новой власти, ориентированной на социалистический путь развития. Эти требования 

отражали установки Коминтерна по китайскому вопросу, его курс на мировую революцию. Между тем 

грандиозность поставленных задач не соответствовала ни уровню рабочего и крестьянского движений, ни 

политическому весу КПК. Таким образом, противостояние гоминьдана и КПК представляло собой борьбу 

за пути развития Китая. Борьба между гоминьданом и компартией вылилась в двадцатилетнюю граждан-

скую войну в Китае, фактически завершившуюся только в 1949 г. 

Упрочение гоминьдановского режима (1927—1937 гг.) Основным результатом национальной револю-

ции 20-х гг. стала смена политического строя. После военного объединения Китая прежняя система власти, 

контролировавшаяся северными милитаристами, была заменена однопартийным правлением гоминьдана. В 

соответствии с программой Сунь Ятсена гоминьдан взял на себя «политическую опеку» над обществом. 

Роль верховного органа власти перешла к конгрессам ЦИК гоминьдана, которым непосредственно подчи-

нялись Национальное правительство и Национально-революционная армия. Сращивание партийного, госу-

дарственного и военного аппаратов при весьма большой политической роли армии и росте государственно-

капиталистического сектора экономики способствовало превращению гоминьдановского правления к нача-

лу второй мировой войны в военно-бюрократический режим с ярко выраженными авторитарными (в лице 

Чан Кайши) чертами. Гоминьдановский режим выражал интересы капиталистического развития Китая, за-

щищал частных собственников от посягательств неимущих, вел войну с коммунистами. В то же время с 

помощью националистических лозунгов и социальных реформ гоминьдан стремился расширить социаль-

ную базу своей власти. 

Во внешней и внутренней политике гоминьдан руководствовался учением Сунь Ятсена. Проводить эту 

политику приходилось в крайне сложной обстановке. К унаследованным от прежней власти старым бедам 

Китая, включая повальную коррупцию чиновничества и борьбу милитаристских клик, прибавились и но-

вые неблагоприятные обстоятельства: гражданская война между гоминьданом и коммунистами, агрессия 

японского империализма, мировой экономический кризис. Не было единства и в самом гоминьдане, в нем 

шла борьба соперничающих группировок, переходившая в вооруженные конфликты. Тем не менее в годы 

так называемого «нанкинского десятилетия» до начала в 1937 г. японо-китайской войны гоминьдану уда-

лось добиться осуществления ряда поставленных задач. 

Главным направлением своей внешней политики гоминьдан считал скорейшую отмену неравноправ-

ных договоров и соглашений в соответствии с целями, провозглашенными на первом конгрессе гоминьдана 

в 1924 г. Уже в 1928 г. нанкинское правительство заявило о восстановлении таможенной автономии, огра-

дившей китайский рынок от иностранной конкуренции. Одновременно были ликвидированы внутренние 

таможенные барьеры, препятствовавшие развитию национального рынка. Путем переговоров правительст-

во добилось возвращения Китаю 20 концессий из 33. В то же время расчеты гоминьдана на получение зна-

чительной иностранной финансовой помощи для реализации планов национальной реконструкции, состав-

ленных еще Сунь Ятсеном, потерпели полный провал. Начался даже отток иностранных капиталов из Ки-

тая. 

Внешнеполитическое положение Китая резко осложнилось после начала японской вооруженной агрес-

сии. В 1931 г. Япония почти без боя захватила Маньчжурию. Все призывы гоминьдановского правительст-

ва к западным державам положить предел японской агрессии не увенчались успехом. Это вынудило Чан 

Кайши в 1935—1936 гг. вновь обратиться за военной и финансовой помощью к Советскому Союзу. 

В области внутренней политики усилия гоминьдана были направлены на укрепление центральной вла-

сти, введение государственного регулирования экономики с элементами планирования, на поощрение про-

изводства, проведение отдельных социальных реформ для смягчения классовых противоречий и, наконец, 

— на беспощадную войну с вооруженными силами коммунистов. На ряде направлений эта политика оказа-

лась довольно эффективной. Была создана государственная банковская система. Вырос государственный 

сектор в промышленности, на транспорте. В условиях мирового экономического кризиса основные отрасли 

китайской промышленности давали ежегодный прирост в шесть с лишним процентов. Путем довольно про-

грессивного рабочего законодательства, уступок отдельным слоям рабочих гоминьдану удалось установить 

контроль за рабочим движением и изолировать от него коммунистов. В то же время сельское хозяйство 

топталось на месте. Аграрное законодательство гоминьдана не выполнялось. Реальная власть на селе оста-

валась в руках прежней деревенской феодально-ростовщической верхушки. 

Определенные достижения гоминьдановского режима в области внешней и внутренней политики хотя 

и не решили коренных проблем Китая, тем не менее значительно сузили социальную базу коммунистов и 

обрекли на поражение так называемое «советское движение» в Китае. 

Поражение революционного движения под лозунгом советов (1927—1937 гг.) После распада единого 

фронта и начавшейся гражданской войны компартия Китая в целях выживания перешла к вооруженной 
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борьбе. С конца 1927 г. почти вплоть до 1936 г. эта борьба велась под лозунгом установления- революци-

онной диктатуры рабочего класса и крестьянства в форме советов. Стержнем программы партии стало 

осуществление аграрной революции путем конфискации всей помещичьей земли и передачи ее в собствен-

ность безземельному и малоземельному крестьянству. Основными инструментами проведения этой поли-

тики должны были стать рабоче-крестьянские советы и рабоче-крестьянская Красная армия, безраздельно 

руководимые партией. Однако найти опору среди рабочих не удалось. Все попытки КПК организовать вос-

стания и политические забастовки в городах или захватить отдельные крупные города силами Красной ар-

мии заканчивались неизменными провалами. Под военным и политическим давлением гоминьдана КПК 

была вытеснена из городов и вынуждена перенести центр тяжести своей деятельности в деревню, точнее — 

в отдаленные периферийные сельские районы, где существовал как бы вакуум го-миньдановской власти. 

Из партии по преимуществу «городской» КПК на два десятилетия превратилась в партию «деревенскую», 

притом партию воюющую, милитаризованную. 

Из отдельных отколовшихся частей правительственных войск, отрядов крестьянской самообороны, во-

енных формирований тайных обществ и т. д. КПК удалось организовать полупартизанскую Красную ар-

мию, численность которой к 1933 г. достигла 300 тыс. человек. Силами Красной армии, отбившей четыре 

карательных похода гоминьдана, на стыке ряда провинций Центрального Китая было создано несколько 

относительно стабильных советских районов, наиболее крупным из которых был Центральный советский 

район в провинции Цзянси. Здесь в ноябре 1931 г. состоялся I Всекитайский съезд представителей совет-

ских районов, провозгласивший Китайскую Советскую Республику. Председателем ЦИК КСР стал Мао 

Цзэдун. 

Поскольку расчеты компартии на стихийную крестьянскую революцию не оправдались (крестьянство 

в основной своей массе оставалось инертным), главным орудием осуществления революционных преобра-

зований в советских районах стала армия. Основной социальной опорой партии и армии и резервом их кад-

ров была сельская голытьба, т. е. люмпенизированная часть китайской деревни. 

В 1934 г. гоминьдановское правительство, сосредоточившее к тому времени в своих руках значитель-

ные военные и материальные ресурсы, организовало новый, пятый карательный поход против советских 

районов. Красная армия потерпела сокрушительное поражение, но сумела вырваться из окружения и с тя-

желыми боями прорваться в глухой северо-западный район на стыке провинций Шэнси — Ганьсу — Нинся 

с центром в захолустном городишке Яньань. Все другие советские районы были утрачены. «Советское 

движение» в Китае потерпело поражение. 

Формирование единого национального антияпонского фронта. С 1935 г. Чан Кайши начал вести пере-

говоры с Советским Союзом об оказании помощи в отражении японской агрессии. 

Советское правительство, также озабоченное нарастанием японской военной угрозы, благоприятно от-

неслось к просьбе гоминьдановского правительства, но обусловило оказание ему военной и финансовой 

помощи прекращением гражданской войны и карательных операций против китайских коммунистов. Со 

своей стороны Коминтерн, изменив свою тактику после VII конгресса, способствовал перемене политиче-

ского курса КПК и принятию установки на единый антияпонский национальный фронт с участием гоминь-

дана. В ходе переговоров между делегациями КПК и гоминьдана, состоявшихся в апреле — июне 1937 г., 

было достигнуто соглашение о прекращении военных действий гоминьдановских войск против вооружен-

ных сил КПК. Компартия со своей стороны обязалась преобразовать советы в органы демократической 

власти, а Красную армию в военное соединение НРА, прекратить конфискацию помещичьих земель. Про-

граммой сотрудничества гоминьдана и компартии на почве общих интересов борьбы с японской агрессией 

провозглашались, как и в 20-е гг., три народных принципа Сунь Ятсена. Таким образом, к лету 1937 г. были 

заложены основы единого национального антияпонского фронта. 22 августа 1937 г. правительство Чан 

Кайши издало приказ о преобразовании Красной армии в 8-ю армию Национально-революционной армии 

Китая. С лета началась японо-китайская война 1937—1945 гг., как часть второй мировой войны. 

Индия после войны. Колониальные власти в годы войны обещали предоставить Индии самоуправле-

ние. Однако надежды народов Индии на изменение статуса не оправдались. Англия держала мертвой хват-

кой свою главную колонию. Это вызвало новый этап антиколониальной борьбы. 

Развитие капиталистического уклада упрочило позиции национальной буржуазии. Росла промышлен-

ность и ряды рабочего класса. Однако для Индии численность рабочих была невелика. Но вместе с тем по-

ловина рабочих была занята на крупных предприятиях с числом рабочих свыше 1 тыс. человек. Такая кон-

центрация на крупных предприятиях и в нескольких центрах (Бомбей, Мадрас, Канпур и др.) превращала 

немногочисленный пролетариат в важную организованную силу. 

Однако не рабочий класс, а многомиллионное крестьянство определяло характер индийского общест-

ва. Индийская деревня составляла основу социально-экономической структуры. Это не просто община, а 

особая социальная организация. Всю жизнь деревни пронизывают кастовый строй, племенной и сословный 

принцип деления общины и брахманство как сплачивающий религиозный фактор. Таким образом, индий-

ская деревня — это самодовлеющая организация. 
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Индийское крестьянство составляло главную массовую силу национально-освободительного движения 

в Индии в межвоенный период. Вовлечь такую деревню в широкий поток антиколониальной борьбы можно 

было лишь с учетом социально-психологических особенностей индийского крестьянина и городского ра-

бочего — крестьянина вчерашнего. Выдающаяся роль в организации массовых ненасильственных кампа-

ний сопротивления в 20—40-е гг. принадлежала Махатме Ганди (1869—1948). В межвоенный период Ган-

ди стал идейным вождем Индийского Национального Конгресса. Благодаря Ганди, а также тому, что на-

циональная буржуазия выдвинула идею полной национальной независимости, в Индии сформировался об-

щенациональный антиимпериалистический фронт. 

М. Ганди и гандизм. Учение Ганди уходит корнями в глубокое прошлое Индии, в мощные пласты уни-

кальной индийской культуры. Гандизм соединил в себе политические, морально-этические и философские 

концепции. Ганди также был знаком с принципом ненасилия Л. Н. Толстого. Глубоко национален и соци-

альный идеал Ганди. Это крестьянская утопия утверждения «общества всеобщего благоденствия» (сарво-

дайя), царства божия на земле, общества справедливости, которое красочно описывается в священных кни-

гах индуизма. В то же время эта сторона учения Ганди содержала протест против капиталистического ук-

лада, отрицание им прогрессивности и необходимости для Индии того капиталистического пути, по кото-

рому пошла европейская цивилизация. 

Гандизм находил отклик в широких слоях крестьянства и городских низов потому, что в нем социаль-

ный идеал соединялся с верой в то, что борьба за независимость против британского господства — их 

кровное дело, поскольку это борьба за справедливость. Ганди черпал из культурно-исторических и религи-

озных традиций призывы, образы, близкие крестьянину, ремесленнику. Поэтому требования независимости 

страны и преобразования общества, облаченные в традиционные образы, становились понятными многим 

десяткам миллионов простых людей. В этом секрет громадной популярности личности Ганди и его идей. 

Печатью глубочайших традиций Индии, пониманием психологии крестьянства был отмечен тактический 

метод гандизма в национально-освободительной борьбе, метод ненасильственного сопротивления (бойкот, 

мирные марши, отказ от сотрудничества и т. д.). В этом методе весьма своеобразно сочетались терпение и 

протест, консерватизм и стихийная революционность. Это было характерно для веками воспитанного в фа-

талистическом, религиозном мировоззрении индийского крестьянина. У Ганди активный протест сочетался 

с терпимостью к противнику. Именно в таком сочетании ненасилие у Ганди выступает как единственно 

возможная форма сопротивления колониальному гнету. Ганди отрицал классовую борьбу как дестабилизи-

рующий, разъединяющий нацию фактор перед лицом общей задачи — освобождения от иностранного гне-

та. Таким образом, гандизм был глубоко национальной и по своему характеру крестьянской идеологией. 

Гандизм также отвечал интересам национальной буржуазии, которая взяла эту идеологию на вооружение. 

Национальная буржуазия вместе с народом стремилась к устранению британского колониального господ-

ства и к установлению своей собственной власти мирным путем при опоре на массовое движение. Гандизм 

связал воедино крестьянство, ремесленников, национальную буржуазию и заставил колонизаторов поки-

нуть Индию без кровопролитной вооруженной борьбы. 

Критики Ганди утверждали, что он был склонен к компромиссам, но он как никто другой знал, когда 

именно массовое ненасильственное движение нужно приостановить, чтобы оно не превратилось в свою 

противоположность, т. е. в кровавую бойню. Экстремисты также упрекали его в том, что он не доводил до 

конца всех революционных возможностей массового ненасильственного сопротивления. А что было бы, 

если бы Ганди довел их до конца? 

Один раз в истории Индии этот процесс вышел из-под контроля, будучи спровоцирован британской 

политикой «разделяй и властвуй» в 1947 г., когда Индия была разделена на два государства по религиозно-

му признаку. Тогда конфликты между мусульманами и индусами переросли в религиозную войну, унес-

шую миллионы жизней и мусульман, и индусов. Ганди и сам стал жертвой междоусобицы. Он был убит 

религиозным фанатиком вскоре после утверждения независимости Индии в январе 1948 г. 

Первая кампания ненасильственного несотрудничества была организована Ганди в 1919—1922 гг. По-

слевоенный подъем национально-освободительного движения в Индии начался крупными забастовками в 

Бомбее, Мадрасе, Канпуре и Ахмадабаде. Стачки были стихийными, но это был общий симптом перемен в 

настроении индийского народа. Колониальные власти стали на путь маневров. Министр по делам Индии 

Монтегю предложил реформу избирательной системы в Индии, чтобы ослабить напряженность. Предлага-

лось провести увеличение числа избирателей при выборах в центральное и провинциальные законодатель-

ные собрания, а также предоставить индийцам дополнительные места в советах при вице-короле и губерна-

торах провинций. Одновременно был принят репрессивный закон, определяющий наказания за антиправи-

тельственные акции (закон Роулетта). Так англичане политикой «кнута и пряника» пытались сдержать под-

нимающуюся волну освободительного движения. 

Кампания неповиновения началась как протест против закона Роулетта. б апреля 1919 г. Ганди призвал 

к харталу (закрытие лавок и прекращение всякой деловой активности). Колониальные власти ответили на-

силием. 13 апреля в Амритсаре, провинция Пенджаб, английские колонизаторы расстреляли мирный ми-

тинг. Было убито свыше 1 тыс. человек и ранено около 2 тыс. Эта кровавая бойня вызвала всеобщее воз-
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мущение в Пенджабе и охватила всю страну. Ганди срочно выехал в Пенджаб, чтобы не допустить пере-

растания возмущения в стихийный бунт. Это ему удалось. 

Осенью 1919 г. именно здесь, в Амритсаре, состоялся съезд Индийского Национального Конгресса, ко-

торый принял решение бойкотировать выборы по закону Монтегю. Бойкот полностью сорвал выборы. 

Опыт выступлений 1919 г. подвел Ганди к выводу о необходимости поэтапного развертывания борьбы 

за независимость. На основе этого опыта Ганди разработал тактику ненасильственного несотрудничества, 

которая предусматривала постепенность, двуэтапность развития движения. Чтобы удержать борьбу в рам-

ках ненасилия и в то же время обеспечить ее нарастание, предусматривалось на первом этапе проводить 

кампании бойкота колониального режима: отказ от почетных званий и должностей, бойкот официальных 

приемов, бойкот английских школ и колледжей, английских судов, бойкот выборов, бойкот иностранных 

товаров; на втором этапе — уклонение от уплаты государственных налогов. 

Начало кампании неповиновения было назначено на 1 августа 1920 г. Индийский Национальный Кон-

гресс и Мусульманская Лига совместно руководили кампанией. ИНК превращался в эти годы в массовую 

политическую организацию (10 млн. членов). У движения было 150 тыс. добровольцев-активистов. Ган-

дизм стал идеологией ИНК. 

4 февраля 1922 г. произошел инцидент, который угрожал перерастанием движения в неконтролируе-

мую фазу: толпа крестьян сожгла загнанных в помещение нескольких полицейских. Ганди резко осудил 

этот акт самосуда и объявил о прекращении кампании гражданского несотрудничества. Движение пошло 

на убыль. 

Новый подъем антиколониального движения в Индии пришелся на время мирового экономического 

кризиса. Этот этап ненасильственного несотрудничества (1928—1933 гг.) характерен более организован-

ным движением, четкой постановкой вопроса о независимости Индии и требованиями конституции. Анг-

лийские власти вновь пытались ограничиться перед лицом нарастающего сопротивления реформой избира-

тельной системы. В 1928 г. комиссия Саймона предложила новый избирательный закон, который выдавал-

ся за конституцию. Вновь предлагалось расширить состав избирателей. Это не удовлетворило ИНК. 

Была создана комиссия Мотилала Неру (отец лидера левого крыла ИНК Джавахарлала Неру), которая 

опубликовала доклад «Конституция Неру». В ней содержалось требование предоставить Индии статус до-

миниона наравне с Канадой и Австралией. Однако левое крыло в ИНК сочло это требование недостаточ-

ным. Дж. Неру высказался за полную независимость и создал Лигу независимости. 

Вторая кампания гражданского несотрудничества началась в апреле 1930 г. Она проходила примерно 

по такой же схеме, как в начале 1920-х гг. Английские власти объявили кампанию незаконной. Лидеры 

движения, в том числе и Ганди, были арестованы. В тюрьмах оказалось 60 тыс. участников движения. Кое-

где выступления стали перерастать в восстания. Волнения затронули и армию. Солдаты отказывались стре-

лять. 

5 марта 1931 г. между руководством ИНК и администрацией вице-короля было заключено соглашение, 

по которому английская сторона обязалась прекратить репрессии и освободить заключенных, арестованных 

за участие в кампании несотрудничества, а конгресс объявил о прекращении кампании гражданского непо-

виновения. Ганди дал согласие на участие в конференции «круглого стола», созываемой в Лондоне для об-

суждения индийских проблем. Таким образом, борьба была перенесена за стол переговоров. 

К конференции «круглого стола» ИНК представил документ «Об основных правах и обязанностях 

граждан Индии». Фактически это была основа конституции. Конференция окончилась провалом. Тогда 

Ганди в январе 1932 г. объявил о новой кампании гражданского несотрудничества. Вновь началась волна 

репрессий. В документе были важные пункты: введение в Индии буржуазно-демократических свобод, при-

знание кастового и религиозного равенства, административно-территориальное переустройство страны с 

учетом религиозного фактора, установление минимума заработной платы, ограничение арендной платы за 

землю, снижение налогов. В мае 1933 г. Ганди объявил о передышке и приостановил кампанию неповино-

вения. 

В августе 1935 г. английский парламент принял для Индии новую программу реформ. Реформа преду-

сматривала расширить (до 12% населения) участие граждан Индии в выборах путем снижения имущест-

венного и других цензов, предоставить местным законодательным органам большие права. 

Кампании ненасильственного сопротивления расшатали колониальный режим. В 1937 г. прошли вы-

боры в центральные и провинциальные законодательные собрания по новой избирательной системе. Ин-

дийский Национальный Конгресс получил большинство выборных мест в 8 из 11 провинций Индии и 

сформировал там местные правительства. Это был крупный шаг вперед к овладению властью в стране, на-

коплению «парламентского опыта». 

С началом второй мировой войны в 1939 г. и объявлением Великобританией войны Германии 3 сен-

тября 1939 г. вице-король Индии объявил Индию воюющей стороной. 

2. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 

Обстановка в регионе в 20-е гг. Первая мировая война ускорила дальнейшее капиталистическое разви-

тие стран Латинской Америки. Временно уменьшился приток европейских товаров и капиталов. Цены на 
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мировом рынке на сырьевую и продовольственную продукцию стран региона повысились. На кубинский 

сахар, например, цены увеличились в 11 раз. Это способствовало накоплению капиталов, росту местного 

производства, относительно стабильным темпом экономического развития. За годы войны, например, в 

Бразилии возникло около 6 тыс. новых промышленных предприятий — больше, чем за предыдущие 25 лет. 

В 20-е гг. сохранялась благоприятная для товаров Латинской Америки конъюнктура на мировом рын-

ке. Однако экономический рост происходил по-прежнему на основе преимущественно экстенсивных фак-

торов. Характерным оставалось засилье латифундизма в деревне, ориентация производства на внешний 

рынок, зависимость от иностранного капитала. Развивались отрасли агроэкспорта и добывающей промыш-

ленности, легкой промышленности. В 20-е гг. вновь усилился приток иностранных товаров и капиталов, 

стесняя развитие местного производства. К концу 20-х гг. возможности эффективного роста экономики на 

такой основе истощились. 

В политическом отношении латиноамериканские государства в 20-е гг. в большинстве случаев были 

республиками скорее только по названию. Массы неграмотного и малограмотного населения, особенно вне 

крупных экономических и культурных центров, в выборах не участвовали и не могли составить собственно 

«гражданское общество» и социальную базу для представительной демократии. 

В более отсталых странах региона республиканский фасад прикрывал авторитарные и диктаторские 

режимы консервативного толка, где правили многие годы самовластные диктаторы «каудильо» («вожди»). 

В других государствах формально существовали конституционные представительные учреждения, од-

нако реальный контроль над политической жизнью сохранялся в руках помещичье-буржуазной олигархи-

ческой верхушки. Так, в Бразилии реальная политическая власть в центре сконцентрировалась в руках «ко-

фейной» олигархии — узкой привилегированной элиты. В выборах участвовала небольшая часть граждан 

(в Бразилии примерно 3%). 

В более развитых капиталистических республиках — Аргентине, Чили и Уругвае после войны на сме-

ну консервативным олигархическим режимам к власти пришли конституционные либерально-

демократические правительства. Здесь в общественно-политическую жизнь оказались вовлеченными более 

значительные массы населения и существовали довольно широкие политические свободы. Предпринятые 

этими правительствами (а также в Мексике после революции 1910—1917 гг.) реформы стали новым явле-

нием в истории региона. 

Либеральный реформизм конца 10—20-х гг. в Латинской Америке выражал интересы окрепшей мест-

ной буржуазии, а также более широких масс населения — мелкобуржуазных, средних слоев, в известной 

мере трудящихся. Он развивался под влиянием западноевропейского и североамериканского буржуазного 

реформизма начала XX в. Истоки латиноамериканского реформизма 10—20-х гг. во многом были близки 

европейскому либерализму эпохи утверждения промышленного капитализма. 

Реформистские правительства большое внимание уделяли социальной политике. Их деятельность в 

этом направлении стимулировалась подъемом рабочего движения 1917—1921 гг. в Аргентине, Чили, Уруг-

вае, Бразилии и некоторых других странах. 

Характерным примером либерально-реформистской политики явилась деятельность правительства 

Иполито Иригойена в Аргентине (1916—1922, 1928—1930). Иригойен долгие годы возглавлял массовое 

движение за демократизацию и модернизацию Аргентины, которое сплотилось вокруг руководимой им 

партии радикалов. Он дважды побеждал на президентских выборах. Его правительство поощряло развитие 

национальной экономики, создало государственную нефтяную промышленность. Была укреплена фермер-

ская прослойка в деревне, улучшено положение арендаторов. Иригойен настоял на принятии закона о 8-

часовом рабочем дне. Была повышена заработная плата, введены пенсии для значительной части рабочих и 

служащих, ограничен труд женщин и подростков. Получили свободу деятельности профсоюзы. Правитель-

ству удалось ослабить недовольство рабочих и породить в их рядах надежды на возможность классового 

сотрудничества при посредничестве государства. Особое внимание уделялось системе образования. 

Иригойен отстаивал национальный суверенитет Аргентины. 

Латинская Америка в 30-е гг. Усиление роли государства в экономике. Экономический кризис 1929—

1933 гг. показал уязвимость сложившихся в странах региона социально-экономических структур, пагубные 

последствия чрезмерной зависимости экономики региона от внешнего рынка. В годы кризиса резко упал 

спрос на традиционную продукцию Латинской Америки. Тысячи плантаций, заводов и фабрик оказались 

парализованными. Миллионы тонн кофе, зерна, плантационных культур уничтожались, не находя спроса. 

Разорялись массы производителей. Многие остались без работы. Ухудшились общие условия жизни тру-

дящихся, средних слоев населения. Экономический кризис подорвал материальную и социальную базу 

правящих режимов в регионе, привел к росту социальной нестабильности и бурным политическим переме-

нам. При этом в разных странах события развивались по-разному. 

Там, где у власти находились либерально-реформистские правительства, кризис обернулся против них 

и их политики и был использован силами правой оппозиции. Именно так произошло в Аргентине, где в ре-

зультате военного переворота в 1930 г. было свергнуто второе правительство Иригойена и к власти верну-

лись консервативные группировки. 
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В Бразилии, напротив, кризис расшатал позиции правившей здесь «кофейной» олигархии, чем вос-

пользовались оппозиционные ей буржуазно-националистические круги. Буржуазная революция 1930 г. по-

кончила с олигархическим режимом. 

В Колумбии в том же году консервативный олигархический режим сменился либерально-

реформистским. В Чили и на Кубе в начале 30-х гг. в результате массовых революционных выступлений 

рухнули установленные незадолго до кризиса диктаторские режимы. 

В Чили в 1932 г. на 12 дней власть захватили социалисты, провозгласившие «социалистическую рес-

публику». Вскоре здесь было восстановлено конституционное правление. 

Таким образом, в 30-е гг. на политической карте Латинской Америки продолжали сосуществовать, не-

редко сменяя друг друга, различные политические режимы — диктаторские и конституционные по форме 

правления, консервативные, либерально-реформистские, националистические и левые по социальному со-

держанию. 

Активизация экономической роли государства в Латинской Америке была характерна главным обра-

зом для наиболее продвинувшихся по пути капиталистического развития стран региона (Аргентина, Мек-

сика, Бразилия, Чили, Уругвай), хотя имела место и в других государствах. 

Государственное регулирование экономики в латиноамериканских республиках в 30-е гг. выразилось 

во введении высоких протекционистских пошлин на импорт и других форм стимулирования государством 

экономического развития: предоставление кредитов, субсидий, финансовых и налоговых льгот местным 

предпринимателям, развитие государственного сектора. 

Эти мероприятия совпали по времени с аналогичными мерами в высокоразвитых государствах Запад-

ной Европы и Северной Америки и осуществлялись не без их влияния. Но в Латинской Америке речь шла о 

государственном регулировании экономики с целью ускорить развитие местного капитализма. 

Государственное регулирование экономики в Латинской Америке имело разные варианты и масштабы. 

Консервативный вариант осуществлялся в Аргентине при правительстве Августина Хусто (1932—1938). 

Здесь государственное вмешательство в экономику имело непосредственной целью поддержание доходов 

казны и агроэкспортной олигархии. 

В Бразилии во время националистической диктатуры Жетулио Варгаса (1930—1945) государственное 

регулирование более непосредственно выразило интересы национально-буржуазных кругов. Здесь государ-

ственная политика в большей мере была направлена на поощрение национального капитала и промышлен-

ного развития. Она привела к созданию значительного государственного сектора и задевала интересы зем-

левладельческой элиты и иностранных компаний. Эта политика сочеталась с социальными уступками тру-

дящимся. 

В Чили и Мексике вмешательство государства в экономику отразило интересы более широких нацио-

нально-патриотических, демократических и левых сил, включая средних и мелких предпринимателей, слои 

крестьянства и городских трудящихся. Здесь оно сопровождалось серьезными антиолигархическими и ан-

тиимпериалистическими мерами, в том числе национализацией ряда отраслей, социальными реформами. В 

Мексике это были революционно-демократические преобразования правительства Карденаса (1934—1940), 

в Чили — деятельность правительства Народного фронта (1938—1941) в условиях демократического кон-

ституционного режима. 

Народный фронт был создан в Чили в 1936 г. В него вошли партии радикалов, социалистов, коммуни-

стов и демократов, а также профсоюзные объединения. Коммунисты Чили, как и других стран Латинской 

Америки, к этому времени отказались от курса на немедленную «социалистическую революцию» и согла-

сились сотрудничать с другими левыми и демократическими силами в борьбе за ближайшие общие цели: 

защита демократических свобод и прав трудящихся, обеспечение экономического и социального прогресса, 

национального суверенитета. Это облегчило создание Народного фронта. Победив на президентских выбо-

рах в 1938 г., чилийский Народный фронт пришел к власти. Коммунисты не вошли в состав правительства, 

но поддерживали его. 

Правительство Народного фронта Чили расширило демократические свободы, права трудящихся, при-

няло меры против крайне правых организаций. Созданная в 1939 г. Корпорация развития производства вве-

ла в строй ряд новых заводов, содействовала зарождению тяжелой промышленности. Ее деятельность при-

вела к возникновению влиятельного государственного сектора экономики. Оказывалась помощь мелким и 

средним землевладельцам, часть пустующих земель передана безземельным крестьянам. 

Изменения в экономической политике латиноамериканских правительств, произошедшие в 30-е гг. 

привели к росту местного производства и укреплению национального капитала. 

США и Латинская Америка. Важной проблемой в межвоенный период для стран Латинской Америки 

стали их взаимоотношения с США. Воспользовавшись временным ослаблением внимания европейских 

держав к Латинской Америке во время первой мировой войны, США усилили свое проникновение в Цен-

тральную и Южную Америку. С 1913 по 1929 г. североамериканские капиталовложения в регионе увели-

чились в 4,5 раза. Опасаясь роста антиамериканских настроений и стремясь упрочить влияние США в ре-

гионе, новый американский президент Ф. Рузвельт в 1933 г. заявил об отказе США от интервенций и дру-
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гих форм вмешательства в дела латиноамериканских государств и о переходе к политике «доброго соседа», 

или «добрососедского сотрудничества». Это означало переориентацию Вашингтона на более гибкие формы 

экспансии и явилось важным положительным сдвигом в межамериканских отношениях. 

«Революционный каудильизм» (20-е гг.). Победа революции 1910—1917 гг. создала в Мексике благо-

приятные условия для проведения реформистской политики в интересах местной буржуазии и националь-

ного развития. Этому содействовали разгром консервативных сил, активная роль народных масс и в то же 

время ведущая роль национальной буржуазии в революции, укрепившаяся после поражения самостоятель-

ной борьбы революционного крестьянства. Доверие к официальным «вождям» революции было свойствен-

но рабочим, которым конституция 1917 г. обещала прогрессивное трудовое законодательство. 

Популярным в массах «вождем», «революционным каудильо», как его называли, стал генерал Альваро 

Обрегон. В 1920 г. он был избран президентом республики (1920—1924). 

При Обрегоне в условиях формального соблюдения конституционности и демократических свобод в 

стране установился своеобразный авторитарный режим во главе с президентом. Обоснованием его стала 

идея надклассового единства нации во имя продолжения революции. Объективно режим «революционного 

каудильизма» выражал интересы слоев населения, заинтересованных в капиталистическом развитии стра-

ны, — прежде всего национальной средней и мелкой буржуазии. Обрегон стремился завоевать репутацию 

защитника интересов трудящихся. Была повышена заработная плата трудящимся. Принимались меры по 

выполнению положений конституции о 8-часовом рабочем дне, признании профсоюзов, о коллективных 

трудовых договорах, о компенсации за производственные травмы. В 1924 г. Мексика стала первой страной 

Западного полушария, установившей дипломатические отношения с СССР. Во время президентства преем-

ника Обрегона, тоже участника революции, генерала Плутарко Элиаса Кальеса (1924—1928) режим «рево-

люционного каудильизма» получил дальнейшее развитие. При нем среди крестьян было распределено 3,2 

млн. га земли. 

Правительство Кальеса поощряло национальный капитал. Были ограничены позиции иностранных 

компаний, особенно в нефтяной промышленности. 

Рабочая политика правительства характеризовалась искусной социальной фразеологией в сочетании с 

реальными уступками трудящимся. Классовое сотрудничество представлялось ках путь, обеспечивающий 

эволюцию капитализма к социализму. Политика режима способствовала распространению среди трудя-

щихся реформизма. 

Кризис режима «революционного каудильизма». К концу 20-х гг. авторитарный режим в значительной 

мере выполнил свои задачи. Национальная буржуазия укрепила собственные позиции. Теперь она все более 

тяготилась ограничительными рамками режима, чрезмерной «революционностью» и сотрудничеством с 

рабочими организациями. Сами деятели режима, выходцы из мелкобуржуазной среды, постепенно вовле-

кались в ряды имущих классов. С 1927 г. наметилась эволюция правительственной политики вправо: было 

замедлено распределение земли среди крестьян, урегулирован конфликт с американскими нефтяными ком-

паниями на основе значительных уступок, взят курс на прямое подчинение профсоюзов правительственно-

му контролю. 

После истечения в конце 1928 г. президентских полномочий Кальес удержал контроль над часто сме-

нявшимися последующими президентами в качестве «верховного вождя революции». Чтобы предупредить 

распад блока сил, составлявших базу режима, Кальес выступил инициатором их объединения в марте 1929 

г. в разношерстную Национально-революционную партию (НРП). В нее вошли большинство буржуазных 

политических группировок, военные, мелкобуржуазные течения, крестьянские организации, часть проф-

союзов. 

Экономический кризис 1929—1933 гг. привел к обострению классовых и социальных противоречий в 

Мексике и дальнейшему нарушению баланса сил, составлявших опору режима. Рабочие, крестьянство, 

мелкая и отчасти средняя буржуазия, ущемленные кризисом, проявляли растущее недовольство политикой 

режима и все настойчивее требовали глубоких преобразований. В самой правящей партии усилилось левое 

крыло. Влияние «верховного вождя революции» на ход событий падало. На съезде НРП в декабре 1933 г. 

Кальес вынужден был согласиться на выдвижение кандидатом в президенты от партии представителя ее 

левого крыла генерала Ласаро Карденаса, участника революции. Карденас обещал решить в пользу кресть-

ян аграрный вопрос, принять меры против иностранных компаний, улучшить положение рабочих. На пре-

зидентских выборах 1 июля 1934 г. он одержал решительную победу и 1 декабря того же года вступил в 

должность президента на 6-летний срок. 

Преобразования правительства Карденаса (1934—1940). Приход к власти Карденаса знаменовал всту-

пление Мексики в период более глубоких преобразований, поддержанных народом. 

При содействии правительства трудящиеся добились существенного повышения зарплаты, установле-

ния в ряде отраслей 40-часовой рабочей недели, утверждения системы коллективных договоров. По на-

стоянию рабочих правительство экспроприировало те местные и принадлежащие иностранным компаниям 

предприятия, хозяева которых не желали идти на уступки. Эти предприятия превратились в кооперативы 

трудящихся, действовавшие под контролем и при финансовой помощи государства. В феврале 1936 г. на 



284 
 
конгрессе рабочего единства в Мехико был создан единый национальный профцентр — Конфедерация 

трудящихся Мексики (КТМ). КТМ высказалась в поддержку правительства Карденаса, за антиимпериали-

стические и аграрные преобразования и установление в будущем бесклассового общества. Ряды КТМ бы-

стро выросли с 200 тыс. членов в момент ее создания до 1,5 млн. в 1940 г. 

Правительство Карденаса экспроприировало у местных помещиков и иностранных компаний 18 млн. 

га земли — в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 17 лет, передав их 1 млн. крестьянских семей. При этом 

ставилась цель расширить и укрепить крестьянские общины, хотя осуществлялась и раздача земель мелки-

ми участками индивидуальным хозяйствам. Государство поощряло кооперативные общины, где земля и 

техника использовались коллективно. Но наряду с ними существовали и общины, где обрабатываемая зем-

ля делилась на индивидуальные участки и лишь остальные угодья использовались совместно. В 1940 г. во 

владении общин и кооперативов было сосредоточено уже 29 млн. га. Им принадлежала половина обраба-

тываемой земли в стране. Остальные крестьяне — собственники —имели 20 млн. га. В руках крупных зем-

левладельцев еще находилось около 80 млн. га сельскохозяйственных угодий (большая часть их не обраба-

тывалась). 

Карденас повел борьбу с засильем иностранного капитала, национализировав ряд иностранных фирм. 

В 1937 г. были национализированы и переданы профсоюзам железные дороги. 18 марта 1938 г. правитель-

ство объявило о национализации нефтяной промышленности — основного рычага мексиканской экономи-

ки, контролировавшегося англо-американским капиталом. Нефтяная промышленность была передана госу-

дарственной компании. Это вызвало обострение отношений с Великобританией и США, объявившими 

бойкот Мексике. С Великобританией были разорваны диштоматические отношения. В мае 1938 г. вспых-

нул реакционный мятеж генерала Седильо. Но правительство быстро подавило его. 

Много сделало правительство Карденаса по развитию системы народного образования, особенно по 

сокращению неграмотности среди индейского населения. 

Во внешней политике Мексика отстаивала свой суверенитет, активно выступала против фашизма. Она 

оказала большую помощь республиканской Испании, в том числе оружием и добровольцами. В 1939 г. 

Мексика приютила тысячи испанских эмигрантов и республиканское правительство Испании в изгнании. 

Преобразования правительства Карденаса сплотили вокруг него широкие народные массы. В марте 

1938 г. Карденас и его сторонники объявили о создании вместо прежней НРП новой Партии мексиканской 

революции (ПМР). Она объединила всех, кто поддержал перемены в стране. В ПМР вошли Конфедерация 

трудящихся Мексики, Национальная крестьянская конфедерация и другие общественные и политические 

организации. К 1940 г. ПМР насчитывала до 4 млн. человек (при всем населении Мексики 20 млн. человек). 

Программа партии — «За демократию трудящихся» — высказывалась за дальнейшее развитие преобразо-

ваний вплоть до «подготовки народа к утверждению рабочей демократии и к установлению социалистиче-

ского строя». Фактически с созданием ПМР было оформлено образование Народного фронта с участием 

рабочего класса, крестьянства, средних слоев, мелкой и средней национальной буржуазии в специфической 

форме единой массовой правительственной партии. 

Деятельность правительства Карденаса значительно продвинула Мексику по пути революционно-

демократических преобразований. Сам Карденас и его окружение предполагали с помощью этих преобра-

зований подготовить страну для постепенного перехода к социализму. Однако необходимых для этого ус-

ловий не сложилось. Подрыв позиций помещичьей верхушки и иностранных компаний, забота правитель-

ства о развитии национальной экономики объективно расчищали путь национальному капиталу. Прави-

тельственная политика во многом определялась личностью самого президента, срок полномочий которого 

истек в декабре 1940 г. (мексиканская конституция не позволяла избрание президента на второй срок). По-

сле ухода Карденаса с поста президента предпринятый им процесс преобразований был приостановлен. Но 

деятельность правительства Карденаса обеспечила условия для ускорения капиталистического прогресса 

Мексики, ослабила ее зависимость от иностранного капитала, укрепила суверенитет республики, привела к 

улучшению положения и расширению прав трудящихся. Его реформы явились реализацией тех преобразо-

ваний, за которые шла борьба в годы революции 1910—1917 гг. Тем самым были созданы новые благопри-

ятные возможности для последующего национального развития, что заметно отличало Мексику от других 

стран региона. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные особенности развития стран Азии, Африки, Латинской Америки в 20-30-е го-

ды ХХ века. 

2. Что такое движение «несопротивления»? 

3. Что такое «каудильизм»? 

 

 

Тема 11.3. Международные отношения в 20 – 30-е года ХХ века. 

1. Международные отношения в 20-е гг. ХХ века. 



285 
 

2. Международные отношения перед Второй мировой войной. 

 

1. Международные отношения в 20-е гг. ХХ века. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами подразделяются на два периода, которые 

соответственно охватывают 20-е и 30-е гг. 

В 20-е гг. международные отношения развивались под влиянием первой мировой войны и ее непосред-

ственных последствий: создание послевоенного мира на основе договоров Версальско-Вашингтонской сис-

темы, урегулирование отношений между государствами-победителями и побежденными, а также среди са-

мих победителей. В итоге была достигнута относительная временная стабилизация межгосударственных и 

мировых хозяйственных отношений. 

Война оставила глубокий след в сознании народов Европы. Пацифистские настроения в странах Евро-

пы в 20-е гг. питались не только ненавистью к войне и насилию, горечью утрат, тяжких жертв, но и реши-

мостью не допустить повторения такой катастрофы, какой для Европы явилась первая мировая война. В 20-

е гг., названные «эрой пацифизма», политики государств Европы и США сумели договориться и разрешить 

противоречия мирными средствами. 

В 30-е гг. обстановка в мире резко стала меняться: рухнула Версальско-Вашингтонская система, воз-

никают очаги войны на Западе и на Востоке, мир постепенно, шаг за шагом сползает к новой мировой вой-

не. 

Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной. Она подтачивалась противоречиями как 

среди победителей, так и между победителями и побежденными. В 20-е гг. очевидными были англо-

американские и американо-японские противоречия. Еще в начале XX в. США были должником Европы и 

зависели от нее. Теперь, к концу 20-х гг. США стали производить больше промышленной продукции, чем 

Англия, Франция, Германия, Италия и Япония вместе взятые. США стали кредитором, и Европа немало 

задолжала им за период войны. США догнали Англию по размерам зарубежных капиталовложений (16,5 

млрд. долл.) и конкурировали с ней не только в Латинской Америке. Важным узлом межимпериалистиче-

ского соперничества Англии, США, Японии был Китай. Интересы держав сталкивались и на суше, и на мо-

ре. Вашингтонская конференция не остановила гонку морских вооружений, поскольку она своими реше-

ниями ограничивала численность и тоннаж лишь линкоров. 

Военно-силовое мышление во многом определяло поведение и позиции капиталистических государств 

на международной арене. Однако приходилось искать компромиссы и считаться с пацифистскими настрое-

ниями в Европе и антивоенным движением. Учитывая эти обстоятельства, в 1927 г. была предпринята по-

пытка разработать соглашение об ограничении гонки вооружений на море. Однако созванная в Женеве 

конференция не принесла положительных результатов. Затем последовали другие аналогичные конферен-

ции по морским вооружениям. 

«Рурский кризис» и проблема германских репараций. Франция обладала наиболее многочисленной су-

хопутной армией в Западной Европе. Она рассчитывала, опираясь на военную мощь, обеспечить лидирую-

щее положение на континенте. В 1923 г. французы вместе с бельгийцами вторглись в Рурскую область, на-

мереваясь «проучить» германское правительство, нарушавшее репарационные поставки угля во Францию, 

а также продемонстрировать свое главенствующее положение в Европе. Однако эти претензии правящих 

кругов Франции вовсе не соответствовали ее реальному экономическому и политическому весу в междуна-

родных отношениях. Проблему выплаты германских репараций и экономической стабилизации в Европе 

взялся решать международный капитал, и прежде всего США. 

Ключом решения проблемы репараций и европейских долгов стал так называемый план Дауэса. В 1924 

г. специальный международный комитет во главе с американским банкиром Дауэсом принял стратегиче-

ский план восстановления международных кредитно-финансовых и торговых отношений. Суть плана со-

стояла в восстановлении с помощью кредитов экономики Германии, которая была центром европейского 

послевоенного экономического хаоса. Это позволило ей выплачивать репарации Англии, Франции и дру-

гим странам, которые в свою очередь возвращали свои долги США. Этот круговорот капитала вместе с пе-

реходом к золотому стандарту валют стал предпосылкой экономической и политической стабилизации в 

капиталистическом мире. 

План Дауэса определял более низкие репарационные платежи Германии в первые годы (по 1 млрд. ма-

рок) и затем их повышение до 3 млрд. марок ежегодно по мере восстановления экономики страны. Общая 

сумма репараций в 132 млрд. марок осталась неизменной. Сроки их окончательной выплаты предполага-

лось решить в последующем. Англия и США, поддерживая план Дауэса, рассчитывали также ослабить 

притязания Франции на ведущую роль в Европе. Однако, борясь с одним соперником, они вскармливали 

другого — Германию, готовя, таким образом, развал Версальской системы. Германия не замедлила вос-

пользоваться своим восстановлением и поставила вопрос об изменении условий выплаты репараций. В ав-

густе 1929 г. на международной конференции в Гааге был принят тан Юнга (по имени американского пред-

ставителя О. Юнга). Платежи Германии были ограничены 2 млрд. марок ежегодно и общая сумма долга 
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была сокращена. В 1931 г. по предложению стран-победительниц в связи с мировым экономическим кризи-

сом выплата репараций Германией была прекращена. 

Лига Наций и проблема разоружения. Отдавая дань пацифистским настроениям в Европе и стремясь 

оправдать свою миротворческую роль, Лига Наций начала в 1925 г. готовить созыв международной конфе-

ренции по разоружению. Приглашались все европейские государства, в том числе и СССР. Однако за рам-

ки многолетней подготовительной работы эта инициатива Лиги Наций не вышла. 

Между тем в системе международных отношений все в большей мере складывалось новое соотноше-

ние сил, возникали новые узлы противоречий. Растущая неустойчивость Версальско-Вашингтонской сис-

темы становилась все более очевидной. Франция была обеспокоена восстановлением мощи германской 

промышленности и ее торговой экспансией. Поэтому в апреле 1927 г. министр иностранных дел Франции 

А. Бриан обратился к США с предложением о заключении пакта мира об отказе от войны как орудии на-

циональной политики и о необходимости мирного разрешения международных споров. В 1928 г. Бриан и 

госсекретарь США Ф. Келлог, а также представители более 10 других государств подписали так называе-

мый пакт Бриана — Келлога. Это был важный документ, хотя по своему содержанию он представлял собой 

всего лишь словесное соглашение о миролюбивых намерениях. СССР присоединился к пакту, ратифициро-

вал его и в 1929 г. подписал протоколы о досрочном введении пакта в отношениях СССР с Польшей, Ру-

мынией, Эстонией и Латвией и о принятии на себя соответствующих обязательств. Появление идеи пакта 

мира само по себе отражало его хрупкость, нарастание напряженности. Пакт Бриана — Келлога не содер-

жал в себе никаких инструментов по поддержанию мира. 

Советская Россия и Запад. Гражданская война в России и интервенция капиталистических государств к 

1922 г. закончились. Создавались возможности для международно-правового признания новой власти и 

государства, основанного на иных принципах собственности и идеологии, нежели остальной капиталисти-

ческий мир. Это различие, питавшее идеологические конфликты, осложняло отношения Советской России 

с остальным миром и накладывало в течение десятилетий печать недоверия на всю систему международ-

ных отношений. Советская Россия, родившись в октябре 1917 г. с призывом к миру и согласию между на-

родами, в своей последующей истории не была последовательной. Концепция мирного сосуществования 

двух систем в советской внешней политике была глубоко противоречива... С одной стороны, она отражала 

опасения возможной интервенции со стороны «капиталистического окружения» и потому содержала в себе 

справедливое стремление установить отношения дружбы и сотрудничества, особенно с соседними государ-

ствами на Западе и на Востоке, или хотя бы обеспечить их благожелательный нейтралитет. На этой основе 

начался процесс «возвращения» России в систему международных отношений. В 1921 г. были подписаны 

мирные договоры с новыми самостоятельными государствами — Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, 

Финляндией. Тогда же установились дружественные договорные отношения с Персией, Турцией, Афгани-

станом и Монголией. В 1921 г. начались торговые отношения Советской России с европейскими странами 

— Англией, Германией, Италией, Норвегией и др. 

В 1922 г. в Генуе состоялась международная конференция с целью обсуждения проблем экономиче-

ского восстановления в Европе. В конференции участвовала советская делегация. Переговоры об экономи-

ческом сотрудничестве закончились безрезультатно. Однако был совершен прорыв дипломатической изо-

ляции России — в апреле 1922 г. был подписан в Рапалло договор между СССР и Германией о взаимном 

отказе от всех претензий (в том числе по долгам и репарациям) друг к другу. Советско-германское согла-

шение открыло полосу десятилетнего активного экономического и военно-технического сотрудничества 

двух государств. 1924 г. стал годом признания Советской России основными западноевропейскими госу-

дарствами: Великобританией, Италией, Францией, Норвегией, Швецией, Австрией, Данией, Грецией, а 

также Мексикой, Китаем, Японией. Из крупных государств затягивали признание СССР лишь США (до 

1933 г.). 

Отношения Советской России со странами Запада складывались трудно. Концепция мирного сосуще-

ствования в руководящих кругах СССР рассматривалась в 20-е и 30-е гг. как форма классовой борьбы на 

мировой арене, как временное состояние отношений с капиталистическим окружением, чреватых новой 

интервенцией. Вместе с тем и капиталистический Запад имел серьезные основания для опасений экспорта 

революции со стороны Советской России. Созданный в 1919 г. Коммунистический Интернационал со 

штаб-квартирой в Москве объединил коммунистические партии многих государств мира в качестве секций 

единой, дисциплинированной и ориентированной на мировую революцию организации. Это давало немало 

поводов расценивать эти партии как враждебные парламентской системе силы и видеть в них «агентов Мо-

сквы». 

Таким образом, существовала взаимная настороженность в отношениях между Советской Россией и 

Западом. На международной арене противоречие между двумя системами было реальным фактором. Тем 

более, что даже в мирные 20-е гг. эти противоречия выходили наружу. Так, Рейнский гарантийный пакт с 

гарантией границ Бельгии и Нидерландов, подписанный западными державами в Локарно в 1925 г., был 

оценен российской дипломатией как угроза безопасности и курс на изоляцию СССР, ибо не содержал га-
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рантий стран Восточной Европы. Чтобы обезопасить свои границы, СССР заключил договора о нейтрали-

тете с Германией, Турцией, Персией, Литвой, Афганистаном. 

Новый кризис в отношениях с капиталистическими странами возник в 1927 г., когда Англия в одно-

стороннем порядке разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР, ссылаясь на вмешательство 

Коминтерна во внутренние дела страны. Тогда же в Польше белогвардейцем-монархистом был убит совет-

ский посол Л. Войков, что также осложнило отношения между соседними странами. В 1929 г. принял ост-

рый характер конфликт с Китаем на КВЖД, когда китайские власти фактически пытались захватить желез-

ную дорогу. Конфликт перерос в военные действия вооруженных сил двух стран. В конечном итоге СССР 

добился восстановления положения на КВЖД. И все же, несмотря на трудности взаимоотношений со стра-

нами Запада, СССР постепенно возвращался в нормальную систему международно-правовых отношений. В 

1934 г. в связи с возросшей угрозой войны большая группа государств пригласила СССР войти в Лигу На-

ций. СССР стал членом этой международной организации, что давало известные преимущества, но и на-

кладывало определенные обязательства. 

2. Международные отношения перед Второй мировой войной. 

В годы экономического кризиса ускорились дальнейшее разрушение и развал Версальско-

Вашингтонской системы. Изменилась расстановка сил на Европейском континенте. Усилилось соперниче-

ство ведущих капиталистических государств, что особенно заметно проявлялось в вопросах морских воо-

ружений. Старая формула «кто господствует на море, тот господствует над миром» вновь приобрела акту-

альность. Одни державы были заинтересованы по экономическим и политическим соображениям в сдер-

живании гонки морских вооружений (Великобритания), другие, напротив, выступали за пересмотр уже 

достигнутых договоренностей и норм морских вооружений в свою пользу (Германия, Япония, Италия). В 

ходе нескольких конференций по морским вооружениям в 1930—1933 гг. Великобритания согласилась с 

США о равенстве их флотов по всем категориям вооружений (а не только линкоров, как это было оговоре-

но в Вашингтоне в 1922 г.). В то же время Японии удалось добиться равной нормы с США и Великобрита-

нией в категории подводных лодок и увеличить свою норму в классе крейсеров, эсминцев. Наконец, Гер-

мания получила «равноправие в рамках системы безопасности», что означало признание права Германии на 

восстановление ее военного потенциала. В это время Германия была освобождена от обязательства платить 

репарации. Ревизия Версальской системы договоров изменила положение бывших стран-победительниц и 

побежденных. 

Особенно чувствительным оказалось ухудшение позиций Франции. Угроза ее безопасности со стороны 

возрождавшейся мощи Германии стала достаточно ощутимой уже в начале 30-х гг. и даже раньше. Вспом-

ним инициативу Франции в подписании пакта Бриана — Келлога. Теперь Франция обратила взоры на сво-

его исторического союзника. Французы начали переговоры с СССР о заключении франко-советского пакта 

о ненападении и взаимопомощи в 1932 г. В 1935 г. пакт был подписан. 

В годы кризиса обострилась ситуация и на Дальнем Востоке. Китай оставался полем соперничества за 

влияние Великобритании, США, Японии, которые по размеру капиталовложений соответственно занимали 

в Китае первое, второе и третье места. Однако Япония стремилась к монопольному господству и вынаши-

вала планы создания «Великой Азии». Этот план начал выполняться с захвата Японией Маньчжурии в 1931 

г. Именно здесь открылся первый мировой очаг войны. В Северо-Восточном Китае было создано марионе-

точное правительство и государство во главе с бывшим китайским императором Пу И, свергнутым китай-

ским народом во время Синхайской революции 1911 г. Японская агрессия против Китая стала очередной 

проверкой способности Лиги Наций выполнить свою роль в качестве организации коллективной безопас-

ности. Лига Наций направила в Китай комиссию, которая в своем докладе не признала самостоятельность 

марионеточного государства Маньчжоу-го и предложила вывести из Китая японские войска. Япония игно-

рировала требования и вышла из Лиги Наций. Вскоре Япония начала наступление на центральные провин-

ции Китая. 

Фашизм у власти в Германии и международные отношения. В январе 1933 г. в Германии пришла к 

власти национал-социалистическая рабочая партия как партия реванша и войны. В 1933—1935 гг. главной 

задачей Германии стала ликвидация оставшихся ограничений на вооружение страны, записанных в Вер-

сальском договоре, и подготовка в экономическом, политическом и идеологическом плане к насильствен-

ному переделу мира, к территориальной экспансии. Этот курс на экспансию прикрывался идеологической 

завесой восстановления «равенства» Германии. Западные державы оказались неспособными противостоять 

этому натиску. Германия ловко спекулировала на несправедливости Версальского договора, и ее требова-

ния ревизии договора встречали сочувствие в ряде стран. Англо-германское соглашение 1935 г. давало 

право Германии строить военный флот в размере 35% британского флота. В том же году Германия ввела 

всеобщую воинскую повинность. Очередное нарушение Версальского договора также было спокойно вос-

принято правительством и общественным мнением Англии и Франции. В том же 1935 г. в результате пле-

бисцита Саарская область вошла в состав Германии. В марте 1936 г. германские войска вступили в Рейн-

скую зону, которая по условиям Версальского договора должна была оставаться демилитаризованной, т. е. 

там не должно быть ни войск, ни вооружений. Имелось указание Гитлера повернуть войска обратно при 
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малейшем сопротивлении. Но такового не было. Таким образом, 1933— 1935 гг. стали временем ликвида-

ции всех ограничений на перевооружение Германии. 

Захват Италией Эфиопии. К середине 30-х гг. Италия стала предъявлять требования пересмотра коло-

ниальных владений в Африке. В октябре 1935 г. фашистская Италия при попустительстве великих держав, 

включая США и СССР, вторглась в Эфиопию. К весне 1936 г. итало-эфиопская война закончилась, Эфио-

пия стала итальянской колонией. Эта война была началом перехода фашистских государств Европы к актам 

прямой вооруженной агрессии. Попытки Лиги Наций применить санкции против Италии оказались бес-

плодными. В июле 1936 г. начался мятеж генерала Франко в Испании. Германия и Италия поддержали ис-

панских фашистов, направив на помощь самолеты, танки и другое вооружение, а затем и войска. Англия и 

Франция провозгласили политику «невмешательства» в испанские дела и этим помогли задушить Испан-

скую республику. Ссылаясь на решение комитета по невмешательству, Франция прекратила поставки уже 

оплаченного оружия Испанской республике. Однако Германия и Италия этому не последовали. В конечном 

итоге гражданская война в Испании в марте 1939 г. окончилась падением республики. В Испании устано-

вился фашистский режим. 

Образование агрессивного германо-итальяно-японского блока. Три державы — инициаторы гонки 

вооружений и насильственного передела мира вступили в сговор, который был оформлен созданием агрес-

сивного блока. В октябре 1936 г. был подписан итало-германский протокол о сотрудничестве («ось Берлин 

— Рим»). Затем Германия и Япония в ноябре того же года подписали соглашение о борьбе против Комму-

нистического Интернационала («Антикоминтерновский пакт»). К этому пакту в 1937 г. присоединилась 

Италия и образовался «треугольник Берлин — Рим — Токио» — блок трех агрессивных государств. Нача-

лась новая фаза экспансии. В июле 1937 г. Япония развернула наступление в Китае. Захватив Пекин, япон-

ские войска двинулись в центральные провинции Китая. В 1937 г. Германия начала подготовку к присое-

динению (аншлюс) Австрии. В марте 1938 г. план вторжения в Австрию был осуществлен. 

Коллективная безопасность или «умиротворение» агрессоров? Итало-эфиопская война стала другим 

серьезным испытанием для Лиги Наций. Санкции, предпринятые Лигой Наций против Италии, не возыме-

ли своего действия, коллективного противодействия итальянской агрессии не последовало. Это внесло в 

европейское общественное мнение осознание бессилия Лиги Наций и понимание того, что она не является 

достаточно надежным инструментом мира. В самой Лиге Наций произошла перегруппировка сил. Япония и 

Германия вышли из Лиги Наций, развязав себе руки для агрессивной политики. Однако в 1934 г. Лига На-

ций пополнилась новым важным членом — в нее вступил Советский Союз. Тем самым проблема европей-

ской безопасности обрела более широкие географические рамки. Раньше эта проблема решалась на базе 

взаимоотношений западноевропейских государств (Локарнские соглашения и Рейнский гарантийный пакт). 

Теперь стало возможным включить Россию в качестве новой силы в систему коллективной безопасности. 

В 1934 г. в результате советско-французских переговоров был выработан проект так называемого Вос-

точного пакта, в который вошли бы восточноевропейские государства СССР, Чехословакия, Польша, Лит-

ва, Латвия, Эстония, Финляндия. Франция обещала присоединиться к Восточному пакту в качестве гаранта, 

а Советский Союз предполагал присоединиться в качестве гаранта к Рейнскому гарантийному пакту. Так 

могла быть создана коллективная система безопасности на пути германской агрессии. Однако Англия и 

Германия, а также ряд восточноевропейских государств отклонили предложение о создании Восточного 

пакта. Возможность создания системы коллективной безопасности в Европе была упущена. Однако еще 

была другая возможность формирования такой системы безопасности через организацию системы двухсто-

ронних договоров европейских государств, последовательно объединенных в .систему. Так, в 1935 г. в свя-

зи с провалом плана создания Восточного пакта Франция и СССР заключили договор о взаимной помощи. 

Договор предусматривал оказание друг другу помощи и поддержки в случае нападения со стороны какого-

либо европейского государства. Тогда же аналогичный договор был подписан СССР и Чехословакией. В 

нем было записано обязательство СССР прийти на помощь Чехословакии, если Франция придет на помощь 

Чехословакии в случае нападения на нее. Был также подписан соответствующий Чехословацко-

Французский пакт. Однако позиция Франции не была последовательной. Во многом она продолжала следо-

вать общей линии британской политики, рассчитанной на сохранение европейского мира путем уступок 

агрессорам. Это была политика «умиротворения», которая уже раньше способствовала разрыву Германией 

статей Версальского договора. 

Политика «умиротворения». Мюнхенское соглашение 1938 г. После аншлюса Австрии фашистская 

Германия начала готовиться к захвату Чехословакии. Был искусственно создан так называемый судетский 

кризис. В Судетской области Чехословакии большинство населения составляли немцы. Гитлер требовал 

отторжения этой области от Чехословакии и присоединения ее к Германии. Сопротивление Чехословакии 

этим требованиям было серьезно ослаблено позицией Англии и Франции, которые советовали чехословац-

кому правительству пойти на уступки. В Судетах действовала гитлеровская агентура под вывеской судето-

немецкой партии. Возникший политический кризис английское правительство Чемберлена рассчитывало 

преодолеть путем уступок Германии за счет Чехословакии. В этом была суть политики «умиротворения». 

Далеко идущая цель ее — направить германскую экспансию на восток. Западные державы отказали Чехо-
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словакии в помощи. В сентябре 1938 г. нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов заявил, что СССР 

готов выполнить свои обязательства оказания помощи Чехословакии по договору 1935 г., даже если Фран-

ция откажется выполнить свое обязательство оказать помощь Чехословакии. Однако под нажимом Англии 

и Франции чехословацкое правительство было вынуждено принять германские требования. Капитуляция 

Чехословакии была оформлена на совещании главы английского правительства Чемберлена, главы фран-

цузского правительства Даладье и фашистских диктаторов Муссолини и Гитлера в Мюнхене 29 сентября 

1938 г. Чехословацкого представителя на совещании не было. Судьбу этой страны решали четыре державы. 

Согласно принятому соглашению Чехословакия была обязана в десятидневный срок передать Германии 

Судетскую область со всеми имеющимися там сооружениями. Это означало отторжение от Чехословакии 

одной пятой ее территории, четверти населения, основной части тяжелой и военной промышленности и т. 

д. Чехословацкое правительство заявило о принятии Мюнхенского соглашения. В исторической литературе 

это событие получило название «Мюнхенский сговор». Правда, Германия обещала Англии и Франции, что 

отныне все спорные вопросы будут решаться путем переговоров. Однако эти обещания, зафиксированные в 

соответствующих декларациях Германией, были грубо нарушены. 

15 марта 1939 г. германские войска оккупировали Чехию и Моравию, а в Словакии создали профаши-

стский режим. Вслед за поглощением Чехословакии Германия потребовала от Польши город Данциг. В ап-

реле 1939 г. союзница Германии Италия вторглась в Албанию. Таковы были ближайшие результаты поли-

тики «умиротворения». Весной 1939 г. наконец стала осознаваться опасность этой политики для самих ее 

инициаторов. Над человечеством нависла реальная опасность установления мировой гегемонии Германии и 

Японии, договорившихся о разделе сфер влияния на Западе и Востоке Евразийского континента. 

Аигло-франко-советские переговоры. Советско-Германский пакт. Весной 1939 г. обстановка в Европе 

резко обострилась. 

Полностью обанкротилась политика «умиротворения». Германия 15 марта в нарушение Мюнхенского 

соглашения захватила Чехословакию. А спустя неделю потребовала у Польши г. Гданьск (Данциг) и окку-

пировала в Литве Клайпедскую область. Фашистская Италия в апреле захватила Албанию. Все эти акты 

агрессии вплотную подвели мир к мировой войне и ослабили международные позиции Англии, Франции и 

Советского Союза. Особенно угрожающим стало положение Франции, которая оказалась в кольце фашист-

ских государств после окончательного утверждения фашистского режима Франко в Испании. Британскому 

правительству было известно о подготовке Германией нападения на Польшу и Румынию. Признав крах по-

литики попустительства агрессорам, правительство Великобритании тем не менее отказывалось от взятия 

на себя каких-либо твердых обязательств помощи этим странам и продолжало сохранять за собой свободу 

маневра. Тем временем за захватом Клайпедской области Германия 23 марта принудила Румынию к подпи-

санию экономического соглашения, привязывающего эту страну к германской военной экономике. Под 

давлением новых актов агрессии Великобритания начала переходить к изменению внешнеполитического 

курса — продолжая укреплять оборону, стала расширять связи с Францией, Польшей и Румынией. Англия 

и Франция объявили о предоставлении политических гарантий оказания помощи Польше и затем Румынии 

(через два дня после того, как Гитлер подписал план военного разгрома Польши «Вайс»). 

С апреля-мая 1939 г. советское правительство и правительство Англии и Франции начали зондаж по-

литического соглашения о взаимопомощи, включая оказание ими помощи странам Восточной Европы, гра-

ничащим с СССР. Предполагалось также одновременно подписать военную конвенцию. Переписка про-

должалась несколько месяцев. В конечном итоге политические переговоры зашли в тупик. Тогда 12 августа 

Англия, Франция и Советский Союз решили начать переговоры по военным вопросам, без которых любая 

политическая договоренность противостоять германской агрессии была бы бессмысленной. Однако и воен-

ные переговоры окончились неудачей. Дело было не только в том, что Польша и Румыния, а также прибал-

тийские республики боялись своего соседа на востоке больше, чем Германию на западе, и не проявляли 

никакого желания сотрудничать с СССР и соглашаться на проход Красной Армии через свои земли. Участ-

ники англо-франко-советских переговоров испытывали глубокое недоверие друг к другу, подозритель-

ность, преследовали своекорыстные цели, и все это усугублялось закулисными переговорами и контактами 

как Великобритании, так и СССР с нацистской Германией, которая использовала эту взаимную враждеб-

ность в своих интригах. 

В июне-августе 1939 г. проходили англо-германские переговоры по различным экономическим и по-

литическим вопросам, в том числе о подписавши пакта о ненападении между Великобританией и Германи-

ей. Еще с мая активизировались советско-германские переговоры по экономическим вопросам, а затем они 

перешли и к политическим вопросам. Германия была заинтересована сорвать англо-франко-советские пе-

реговоры и обеспечить нейтралитет СССР прежде чем нападать на Польшу. В свою очередь недоверие 

Сталина к западным демократиям и проволочки со стороны Великобритании в ходе тройственных перего-

воров привели к смене советского внешнеполитического курса. Очевидным признаком такого поворота 

было смещение М. М. Литвинова с поста наркома иностранных дел и назначение 3 мая 1939 г. на этот пост 

В. М. Молотова. С того времени и до заключения 23 августа 1939 г. советско-германского пакта о ненапа-

дении советско-германские контакты не прекращались. В ходе этих контактов согласовывались условия 
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советско-германского сближения, контуры пакта о ненападении и разграничении сфер влияния двух стран 

в Восточной и Юго-Восточной Европе. 

Советско-германский пакт 23 августа 1939 г. (пакт Молотова — Риббентропа) и секретный протокол к 

нему были результатом советско-германского сближения и сговора двух диктаторов. Договор о ненападе-

нии и в этом отношении был правомерен, однако он был соглашением, которое предполагало также ней-

тралитет СССР и Германии в случае военных конфликтов одной из договаривающихся сторон с третьими 

странами. За это Сталин получил «свободу рук» в отношении стран Прибалтики и Бессарабии, а также до-

говоренность об участии в разделе Польши. Секретный протокол свидетельствовал о том, что произошел 

поворот советской внешней политики на тот же мюнхенский курс «умиротворения» Германии, который 

проводился до этого Англией и Францией при нейтралитете США. 

1 сентября нападением Германии на Польшу началась вторая мировая война. Англия и Франция объя-

вили войну Германии, будучи связаны обещанием оказать помощь Польше. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем состояли противоречия стран-победительниц после I мировой войны и какими средствами они 

разрешались? Почему важное место в так называемой проблеме разоружения занимали морские вооруже-

ния?  

2. Как строились отношения стран Запада и Советской России в 20-е гг.? 

3. Какое влияние на международную обстановку оказал мировой экономический кризис 1929—1933 

гг.?  

4. Раскройте отличительные черты внешней политики тоталитарных государств.  

5. Когда и где возникли очаги агрессии?  

6. Почему Лига Наций оказалась бессильной пресечь агрессивные акции Германии, Италии, Японии?  

7. Что такое политика «умиротворения» и «Мюнхенский сговор» 

 

 

Тема 11.4. Образование СССР. Основные направления внутренней и внешней политики. 

1. Образование СССР. 

2. Социально-экономическая политика СССР. 

3. Сталинский тоталитаризм. 

 

1. Образование СССР. 

К началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало несколько независимых 

государственных образований. Это — созданные на основе национально-территориального признака 

РСФСР, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские социалистические 

республики, а также Бухарская и Хорезмская народные советские республики, Дальневосточная республи-

ка. В годы гражданской войны для более эффективного отпора антисоветским силам между РСФСР, Ук-

раиной и Белоруссией был заключен военно-политический союз (июнь 1919 г.). Объединялись вооружен-

ные силы и вводилось единое военное командование (Революционный военный Совет РСФСР и Главком 

Красной Армии). Представители республик были включены в состав высших органов государственной вла-

сти и управления. Хозяйственный союз выражался в подчинении органов управления некоторыми отрасля-

ми промышленности, финансами и транспортом соответствующим наркоматам РСФСР. Однако отсутствие 

правовых норм, регулирующих отношения центральных и местных (республиканских) органов власти, вы-

зывало между ними конфликты. Сложившаяся между советскими республиками форма объединения полу-

чила название договорной федерации. Ее своеобразие заключалось в том, что российские управленческие 

структуры играли и роль общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были включе-

ны в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций. Благодаря этому достигалось единство действий 

республик в решении военных и хозяйственных вопросов. Но это же одновременно несколько ограничива-

ло суверенитет независимых государственных образований. С окончанием гражданской войны во взаимо-

отношениях республик сохранилось политическое и углубилось экономическое сотрудничество. В 1920—

1922 гг. все советские республики заключили с РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяй-

ственном и дипломатическом союзе. Увеличивалось число общесоюзных хозяйственных наркоматов. Воз-

росла роль ВЦИК как общефедеративного органа власти. Республики передавали правительству РСФСР 

право представлять и защищать их интересы на международной арене. Азербайджан, Армения и Грузия в 

1922 г. образовали Закавказскую советскую социалистическую федерацию (ЗСФСР), Конституция которой 

была построена на тех же принципах, что и Констшуция РСФСР. Задачи восстановления и развития хозяй-

ства республик, укрепления советскою политического строя и их обороноспособности потребовали совер-

шенствования существующих договорно-федеративных связей. Сложившаяся договорная система тормо-

зила решение многих вопросов экономического и политического сотрудничества. Нуждались в более чет-

ком определении права и обязанности Совета Труда и Обороны РСФСР и Наркомфина РСФСР, выполняв-
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ших общефедеральные функции. Приоритетное положение РСФСР в договорной федерации вызывало не-

довольство на местах, а в ряде случаев порождало антирусские настроения. С другой стороны, участились 

требования работников некоторых органов власти расширить число общефедеральных наркоматов. Пред-

лагалось, в частности,— в связи с начавшимися в республиках аграрными реформами и отсутствием обще-

го законодательства — объединить наркоматы юстиции и земледелия под эгидой Наркомюста РСФСР и 

Наркомзема РСФСР. Весной 1922 г. высшие партийные органы Украины, Белоруссии и Закавказской Фе-

дерации заявили о необходимости «уточнения» взаимоотношений между республиками, конкретизации их 

прав и обязанностей. 

В августе 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) образовало комиссию для подготовки законопроекта о новой 

форме государственного объединения. И. В. Сталин, возглавлявший народный комиссариат по делам на-

циональностей РСФСР, разработал план «автономизации». В соответствии с ним предусматривалось вклю-

чение в состав РСФСР Украинской, Белорусской и Закавказских республик на правах автономии. С Бухар-

ской и Хорезмской народными республиками и с ДВР предлагалось сохранить прежние, договорные отно-

шения. Этот план ущемлял суверенные права народов, и потому большинство партийно-государственных 

руководителей республик высказались против него. В октябре — ноябре 1922 г. после обсуждения вопроса 

о форме государственного объединения была принята идея В. И. Ленина об образовании союзного государ-

ства как федерации равноправных республик.  

Образование СССР. В декабре 1922 г. во всех республиках состоялись съезды Советов, участники ко-

торых одобрили предложение В. И. Ленина. Были избраны делегации для подготовки документов о созда-

нии Союза Советских Социалистических Республик. Первый Всесоюзный съезд Советов 30 декабря 1922 г. 

утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Субъектами Союза ССР стали РСФСР, Украинская 

ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР. Декларация провозглашала принципы добровольности объединения, рав-

ноправия республик и их право свободного выхода из союза. Договор определял систему союзных органов 

власти, их компетенцию и взаимоотношения с республиканскими управленческими структурами. На съезде 

был избран ЦИК СССР, в состав которого вошли председатели ЦИК союзных республик М. И. Калинин, Г. 

И. Петровский, А. Г. Червяков и Н. Н. Нариманов. Исполнительную власть вплоть до принятия Конститу-

ции нового государства должен был осуществлять Совнарком РСФСР. 

В июле 1923 г. II сессия ЦИК приняла Конституцию, которая была утверждена в январе 1924 г. II съез-

дом Советов СССР. Конституция законодательно закрепила образование Союза ССР. Формой государст-

венного устройства наций провозглашалась федерация республик с правом свободною выхода из союза и 

самостоятельного решения вопросов внутренней политики, юстиции, образования, здравоохранения и со-

циального обеспечения. Сношения с иностранными государствами, осуществление внешней торговли, ру-

ководство транспортом и почтово-телеграфной связью входили а функции союзных ведомств. Устанавли-

вались структура и объем полномочий высших органов власти и управления. Верховным законодательным 

органом становился Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между съездами — двухпалатный ЦИК: Со-

вет Союза и Совет Национальностей. Исполнительная власть принадлежала Совету Народных Комиссаров 

СССР. При СНК были сформированы общесоюзные наркоматы, Госбанк, Госплан. 

Общесоюзному ЦИК предоставлялось право издания декретов и постановлений, обязательных для ис-

полнения во всех республиках. Между сессиями ЦИК вся полнота законодательной, исполнительной и рас-

порядительной власти передавалась его президиуму. На верховные общесоюзные органы возлагалось опре-

деление основ народнохозяйственных планов, утверждение государственного бюджета, установление еди-

ной денежной системы. Их ведению подлежали разработка гражданского, уголовного и трудового законо-

дательства, установление общих принципов развития в области просвещения и здравоохранения. Президи-

ум ЦИК имел право решать возникающие между союзными республиками спорные вопросы. Он мог отме-

нять постановления республиканских властей в случае их несоответствия Конституции СССР. При Совнар-

коме учреждалось Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) для борьбы с контр-

революцией, шпионажем и терроризмом. Конституция устанавливала единое союзное гражданство для 

граждан всех республик.  

Столицей СССР объявлялась Москва. В области избирательного права неизменными остались принци-

пы Конституции РСФСР 1918 г., отдававшие преимущество рабочему классу по сравнению с крестьянст-

вом. Сохранялась многоступенчатость выборов и открытая система голосования при избрании депутатов в 

Советы. По-прежнему были лишены избирательных прав эксплуататорские элементы и служители религи-

озных культов. На основе Конституции СССР 1924 i . были внесены изменения в Конституции союзных 

республик. 

Национально-государственное строительство. После принятия Конституции СССР главным направле-

нием в области национальной политики была провозглашена ликвидация исторически сложившегося нера-

венства народов, прежде всею в хозяйственной, социальной и культурной сферах. В республиканский ап-

парат управления вовлекались национальные кадры. Но широкие полномочия общесоюзных управленче-

ских структур усиливали процесс бюрократической централизации в стране. В 1924—1925 гг. было прове-

дено национально-государственное размежевание в Средней Азии. На территории Туркестанской АССР, 
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Бухарской и Хорезмской народных республик образовались Узбекская ССР и Туркменская ССР. В 1929 г. в 

союзную республику была преобразована Таджикская АССР. Все вновь образованные республики вошли в 

состав СССР. Шел интенсивный процесс создания автономных республик и областей в Закавказье (Даге-

станская АССР, Горская АССР) и в Сибири (Якутская АССР, Бурят-Монгольская АССР). Проводилась ра-

бота по уточнению границ союзных республик в Закавказье, Средней Азии и др. Так, Белорусской ССР пе-

редавалось несколько районов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний РСФСР, заселенных пре-

имущественно белорусами. По уровню экономического развития эти районы значительно превосходили 

соседние территории. В результате присоединения новых земель площадь Белорусской ССР и численность 

ее населения увеличились более чем в 2 раза. В процессе преобразования Таджикской автономии к ней 

отошел Ходжентский округ Узбекской ССР, население которого состояло в основном из таджиков. Не все-

гда достаточно продуманное национально-государственное размежевание, проведенное в 20-х годах, поро-

дило очаги будущих межнациональных конфликтов. В 20-е годы изменилось территориально-

административное деление страны: губернии, уезды, волости были преобразованы в области, районы, сель-

советы. Создавались национальные области, округа и районы. 

Вплоть до середины 30-х годов — времени принятия второй Конституции СССР — все процессы на-

ционально-государственного строительства велись в соответствии с Основным Законом СССР 1924 г. 

2. Социально-экономическая политика СССР. 

Проблема отношений с крестьянством была центральным политическим вопросом в такой аграрной 

стране, как Россия. Начало проведения экономической политики, учитывающей интересы многомиллион-

ных масс крестьянства, было положено решением X съезда ВКП(б) о замене продразверстки продналогом в 

марте 1920 г. 

Продналог устанавливался первоначально на уровне 20 % от чистого продукта крестьянского труда, т. 

е. был в два раза меньше продразверстки. Крестьяне получали возможность распоряжаться излишками 

продукции (преимущественно безденежным обменом через кооперативы). Однако срыв продуктообмена 

из-за отсутствия должного количества промышленных товаров и начавшийся летом 1921 г. голод заставили 

снять ограничения и ввести свободу торговли по всей стране. 

Принятые меры способствовали тому, что уже к 1923 г. был почти достигнут уровень посевных пло-

щадей 1913 г. В 1925 г. валовой сбор зерновых на 20 % превысил уровень 1913 г. 

Свободная торговля потребовала наведения порядка в финансовой системе государства. Уже в 1921 г. 

был предпринят ряд шагов, направленных на оздоровление финансов. Частные лица и организации получи-

ли возможность держать в сберегательных кассах любые суммы денег и пользоваться вкладами без ограни-

чений. В 1922 г. был начат выпуск новой денежной единицы – червонцев, имевших золотое содержание и 

курс в золоте: один червонец равнялся 10 дореволюционным золотым рублям, или 7,74 г золота. 

Были предприняты шаги по привлечению в страну иностранного капитала. Возникли концессии, т. е. 

аренда российских государственных предприятий иностранцами. И хотя в целом количество таких пред-

приятий было невелико, в некоторых отраслях промышленности их удельный вес был значительным. 

Для формирования рынка было необходимо оживить промышленность, увеличив выпуск продукции. В 

этих целях провели разгосударствление мелких и частично средних предприятий. Введение рыночных от-

ношений затронуло и форму управления государственной промышленностью. Вместо главков были созда-

ны тресты – объединения однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получивших фи-

нансовую и хозяйственную независимость. Был резко сокращен разбухший за годы военного коммунизма 

государственный аппарат. В стране возникла широкая сеть товарных бирж, ярмарок, торговых предпри-

ятий. Была восстановлена денежная оплата труда в промышленности, исключена уравниловка, сняты огра-

ничения на рост заработной платы. 

Хотя в целом к концу 20-х гг. советская экономика достигает довоенного уровня, эффективность нэ-

повской модели была ниже дореволюционной. Не в последнюю очередь это было связано с высокой степе-

нью огосударствления производства. Новый прирост мог быть достигнут только за счет реконструкции 

промышленности, а это требовало огромных капиталовложений. 

Успехи нэпа в первой половине 20-х гг. создали определенные условия для улучшения материального 

положения народа. Так, к 1926 г. заработная плата рабочих в среднем составляла около 94 % довоенного 

уровня. 

Во второй половине 20-х гг. развитие нэповской экономики стало носить противоречивый, а порой и 

кризисный характер. Столкнувшись с нехваткой финансовых средств для развертывания промышленности, 

большевистское руководство пошло по пути все большей централизации в распределении ресурсов, вытес-

нения частного капитала из торговли при помощи налогового пресса, повышения арендной платы. 

Серьезной проблемой была безработица: если в 1923 г. на биржах труда было зарегистрировано 160 

тыс. человек, то в апреле 1927 г. безработных насчитывалось около 1,5 млн человек. 

Не менее противоречивым было развитие сельского хозяйства. Ограничения в развитии крупного то-

варного крестьянского хозяйства приводили к обострению противостояния между властью и зажиточным 

крестьянством. 
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Новая экономическая политика не стала политикой «всерьез и надолго» прежде всего потому, что ли-

деры государства не смогли соединить курс рыночных реформ и социалистическую ориентацию. Новые 

экономические реалии все более противоречили коммунистической доктрине. В эти годы не произошло 

изменений в политической системе, не исчез террор. Административно-командный стиль партийного аппа-

рата ВКП(б) делал нэп сторонником централизации, что вступало в противоречие с его принципами. 

Была и еще одна причина отказа от нэпа: настроения руководящих кадров и большой части общества, 

которые рассматривали его как «временное отступление», «тактический маневр». 

Во второй половине 20-х гг. восстановительные резервы в промышленности были исчерпаны, страна 

столкнулась с необходимостью огромных капиталовложений. Однако привлечь частный капитал не уда-

лось, так как это было запрещено законодательно. Ускоренное развитие промышленности зависело от кре-

стьянства, которое нужно было заставить отдавать все, что оно производило. Поэтому вновь возникший в 

1927–1928 гг. кризис хлебозаготовок, повлекший за собой введение карточной системы, был решен чрез-

вычайными мерами эпохи военного коммунизма: через насильственное изъятие зерна и аресты. 

Переход к репрессивным мерам был обусловлен не в последнюю очередь политическими причинами – 

растущей угрозой коммунистической советской власти со стороны окрепшего зажиточного крестьянства. 

Непреодолимые противоречия между экономикой и политической системой, основанной на всесилии ад-

министративно-командных методов, обусловили конец нэпа и переход к массовой коллективизации кресть-

янства. 

Сущность проводившейся в СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. политики коллективизации состояла в 

том, что партийно-государственный аппарат стремился объединить все крестьянское население страны (в 

большинстве случаев против его воли) в коллективные (колхозы) или советские (совхозы) хозяйства с це-

лью обеспечить города дешевой сельскохозяйственной продукцией, а промышленность – материальными 

средствами и дармовой рабочей силой. Официальное оформление эта политика получила в документах на-

чала 1930 г., когда в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК «О темпах коллективизации…» были определены 

сроки объединения крестьян в коллективные хозяйства по всем районам страны. Правительство СССР пре-

доставило местным органам право применять в районах сплошной коллективизации «все необходимые ме-

ры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов 

отдельных районов и краев». В феврале 1930 г. была принята секретная инструкция «О мероприятиях по 

выселению и раскулачиванию кулаков, конфискации их имущества». Число выселяемых определялось за-

ранее, т. е. плановым образом, в 3–5 % всех крестьян в зависимости от региона. У выселяемых крестьян 

конфисковывались средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки и все прочее имущест-

во вплоть до домашней утвари. Конфискованное передавалось в фонд образовываемых колхозов и совхо-

зов. 

Отрицательное отношение крестьян к коллективизации проявилось в том, что после появления в печа-

ти статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» начался их массовый выход из колхозов. За короткий 

срок доля коллективных хозяйств в стране упала с 55 до 24 %. Однако продолжавшаяся политика раскула-

чивания способствовала тому, что к 1933 г. в колхозах было объединено до 70 % всех крестьянских хо-

зяйств. 

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства и «ликвидации кулачества как 

класса» произошла ломка векового уклада жизни крестьянства. Отсутствие материальных стимулов к труду 

привело к тому, что созданные колхозы влачили жалкое существование, а в плодородных районах страны в 

1932–1933 гг. разразился голод. 

«Командные высоты» экономики, находившиеся в руках у государства, должны были сформировать 

основы социалистической структуры общества. Государственные предприятия тяжелой индустрии, остав-

шиеся нетронутыми в период нэпа, не могли функционировать без плана и руководства сверху. Правитель-

ство должно было присматривать за ними определять цену на их продукцию и заставлять снижать издерж-

ки производства. В результате была введена практика планирования наиболее важных отраслей промыш-

ленности. Вслед за этим в связи с предполагавшейся победой социалистического сектора над частным воз-

никла идея генерального экономического плана для всех отраслей народного хозяйства. При составлении 

первых пятилетних планов упор делался на развитие тяжелой промышленности, «сверхиндустриализации» 

государства. 

Ключевым в развитии промышленности был вопрос о необходимости создания отечественного воен-

но-промышленного комплекса (ВПК). Для подготовки армии к войне (а в скором ее начале никто не сомне-

вался) необходимо было, чтобы все военные производства работали на отечественном сырье. Все предметы 

вооружения и снабжения армии должны быть подготовлены внутри СССР, так как нельзя было рассчиты-

вать на какую-либо материально-техническую помощь других стран. 

С конца 20-х гг., когда развертывается индустриализация, в стране начинается широкомасштабное 

строительство новых и реконструкция старых военных заводов, совершенствуется управление создаваемым 

ВПК. Важным моментом в централизации военно-промышленного производства стал 1932 г., когда был 

упразднен ВСНХ и на его основе создан Наркомат тяжелой промышленности. 
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Резкий рост числа «кадровых» оборонных заводов и обеспечение их новейшей техникой, на закупку 

которой тратились огромные валютные средства, позволил оснастить выросшую Красную Армию всем не-

обходимым. 

Руководство страны пошло на снижение уровня жизни населения, выкачивание средств из колхозной 

деревни, широкое использование дешевого труда спецпереселенцев и заключенных, ограничение финансо-

вых ресурсов в социальной сфере. На систематические субботники и воскресники мобилизовывались не 

только занятые непосредственно на этом производстве люди, но и все окружающее население. Для руково-

дства теми отраслями народного хозяйства, в которых работали заключенные, было создано Главное 

управление лагерей (ГУЛАГ). Оно занимало монопольное положение в золотодобывающей промышленно-

сти, производстве серебра, платины алмазов, а также являлось крупным производителем сельскохозяйст-

венной продукции. 

Таким образом, в результате осуществления политики индустриализации в стране была создана мощ-

ная промышленность и на ее основе военная индустрия. «Становым хребтом» обороны СССР стал Урал где 

были построены флагманы отечественной индустрии – Уралмаш, Уралвагон, Челябинский тракторный за-

вод и др. Создание крупных заводов позволило развернуть здесь оборонное производство, недоступное для 

воздушных ударов противника. 

Конец 20-х – начало 30-х гг. – один из наиболее сложных периодов в истории страны. Избранная после 

нэпа модель социально-экономического развития ориентированная на быстрое построение социализма, по-

родила глубокий кризис в обществе. Подорванное насильственной коллективизацией сельское хозяйство 

находилось к критическом состоянии, что привело к резкому сокращению его продукции и голоду в ряде 

районов страны. В промышленности резко упала производительность труда, были сорваны все намеченные 

планы индустриализации. При расстроенном финансовом положении огромный дефицит бюджета покры-

вался за счет повышения цен на потребительские товары и расширения сети коммерческой торговли. Часть 

созданных колхозов распалась, а весной 1932 г. в связи со снижением норм карточного снабжения хлебом 

начались антиправительственные выступления рабочих и служащих в городах. По стране прокатились го-

лодные бунты. 

В создавшихся условиях большевики могли удержать власть только с помощью массовых репрессий. 

Провалы первого пятилетнего плана были объяснены наличием врагов в среде рабочих и служащих, а для 

их «разоблачения» в начале 30-х гг. были устроены показательные процессы, такие как «шахтинское» дело, 

дело «промпартии», дело «Академии наук» и др. В результате этих репрессий был нанесен серьезный удар 

по инженерно-техническому корпусу, который лишился многих сотен ведущих специалистов и руководя-

щих работников. Сильно пострадала академическая наука, которая была реорганизована и лишена само-

стоятельности, полностью попав под контроль партийной номенклатуры. Все попытки организованного 

отпора проводимой политике были подавлены с помощью военной силы. 

3. Сталинский тоталитаризм. 

Сложившийся в СССР в 1920–1950 гг. строй принято называть авторитарным, т. е. диктаторским, ре-

жимом личной власти И.В. Сталина. 

Одной из причин установления такой диктатуры следует признать наличие в обществе патриархаль-

ных, самодержавных устоев. Многовековая традиция единовластия послужила благоприятной почвой для 

утверждения авторитаризма. Важную роль сыграл также так называемый «русский радикализм», впитав-

ший в себя как традиции народников, так и революционный марксизм. Еще одна причина установления в 

стране единоличной диктатуры – это ликвидация всех политических партий, кроме правящей, и трансфор-

мация однопартийной системы во власть партийно-советской номенклатуры. 

При господствующем в стране государственном производстве номенклатура становится, по сути, клас-

сом собственников, так как монопольно управляет обществом и распределяет национальные богатства. 

Второй, подчиненный, класс состоит из подавляющего большинства населения, которое эксплуатируется 

государством. Принадлежность к классу номенклатуры гарантирует человеку жизненные блага в виде спе-

циального обслуживания со стороны государства (высокие оклады, продовольственные пайки и т. п.). Бу-

дучи лояльным к государству, номенклатурщик может сохранить все свои привилегии; малейшее непови-

новение карается изгнанием из числа избранных в класс наемных работников. Последний полностью под-

чинен правящим кругам, политически и экономически отчужден от орудий и средств производства, резуль-

татов своего труда. 

Добиться устойчивого существования такой системы правящей верхушке удалось с помощью ряда по-

литических, экономических и военных мер. Среди них в первую очередь нужно отметить установление в 

обществе единой идеологии. 

Следует отметить также борьбу партии большевиков с религией. За годы своего правления коммуни-

стическая партия сделала все, чтобы уничтожить церковь и вытравить из сознания народа религиозную 

идеологию. На смену православию пришло классовое сознание, коммунистическая идеология. 

Помимо мер идеологического воздействия решающую роль в организации советской системы сыграло 

и установление верхушкой номенклатуры всеобщего контроля над жизнью общества с помощью введения 



295 
 
государственной монополии на информацию и общественные организации граждан. В 30-е гг. укрепляются 

партийно-государственные структуры, ответственные за сбор и распространение информации. 

С помощью введения всеобщей цензуры государство установило контроль над СМИ. После ликвида-

ции свободной прессы созданная коммунистическая печать стала играть роль рупора проводимой государ-

ством политики, была полностью подчинена партийным комитетам разных уровней. 

Одной из главных целей всеобщего государственного контроля было формирование новой личности – 

советского человека социалистического общества. Для этого ликвидировалась неграмотность, увеличива-

лось число учреждений культуры. Нравственным считалось все, что служит интересам революции и строи-

тельству социалистического общества, в том числе насилие и террор. 

В начале 30-х гг. завершился процесс создания тоталитарной машины насилия. В условиях монополии 

государственной собственности и отчуждения работника от средств производства при острой нехватке ка-

питалов возможность материального стимулирования труда была крайне ограничена. Все это вело к паде-

нию жизненного уровня населения, способствовало росту напряженности в обществе и недовольству пра-

вящими кругами. Поднять такое общество на осуществление провозглашавшихся социалистических целей 

и вместе с тем обезопасить власть номенклатуры был призван не только мощный политико-идеологический 

прессинг, но и особенно формирующийся репрессивный аппарат, система насилия над человеком. 

Начало массового террора по отношению ко всем слоям населения приходится на декабрь 1934 г., ко-

гда был убит СМ. Киров. Целью массовых репрессий были оставшиеся политические противники власти 

Сталина и приближенной к нему номенклатурной верхушки. Большую роль в развертывании террора сыг-

рало постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. внесшее изменения в Уголовный кодекс по расследо-

ванию дел «о террористических организациях и террористических актах». Было определено, что следствие 

по этим делам должно быть закончено в срок до 10 дней; обвинительное заключение должно быть вручено 

обвиняемому за одни сутки до рассмотрения дела в суде; дело слушается без участия сторон; не допускает-

ся кассационное обжалование и подача ходатайств о помиловании; приговор к высшей мере наказания при-

водится в исполнение немедленно. 

С этого времени буквально каждый день все советские газеты и радиостанции сообщали о борьбе 

НКВД с «врагами народа», о ходе политических процессов, о вынесении смертных приговоров и т. д., на-

гнетая истерию в обществе. 

Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г. и доклад на нем Сталина явились не только широ-

кой программой, но и методологией репрессий в отношении внутренних и внешних врагов. После пленума 

специальным письмом ЦК ВКП(б) было санкционировано применение мер физического воздействия, т. е. 

пыток, в практике НКВД. 

Массовые репрессии 30-х гг. характерны тем, что они проводились в отношении всех слоев населения 

и по всей стране. Под предлогом борьбы с врагами режим Сталина расправился со всеми государственны-

ми деятелями, которые могли претендовать на верховную власть. Были практически истреблены предста-

вители так называемых «эксплуататорских классов». Разгрому подвергся командный состав Красной Ар-

мии. Была также продолжена политика на окончательную ликвидацию старого образованного класса Рос-

сии, репрессированы кадры научно-технической и творческой интеллигенции. В 30-е гг. началась массовая 

депортация ряда народов для использования их на принудительных работах. 

Истинный смысл организованного в стране террора заключался в том, что правящая верхушка ставила 

перед собой цель подавить малейшее сопротивление своим действиям и внушить обществу страх перед 

любыми попытками предпринять что-либо в будущем против существующего строя. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что дало советским республикам создание СССР? 

2. В чем заключались различия между НЭПом и коллективизацией и индустриализацией? 

3. Что означает формулировка «сталинский тоталитаризм»? 

 

 

Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 

1. Ход войны. 

2. Итоги войны. 

 

1. Ход войны. 

Начало Второй мировой войны. Непосредственным предлогом к нападению на Польшу явилась доста-

точно откровенная провокация Германии на их совместной границе (г. Гливиц), после чего 1 сентября 1939 

г. 57 немецких дивизий (1,5 млн. человек), около 2500 танков, 2000 самолетов вторглись на территорию 

Польши. Началась Вторая мировая война. 
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Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, впрочем, реальной помощи 

Польше. С 3 по 10 сентября в войну против Германии вступили Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кана-

да; США объявили о нейтралитете, Япония заявила о невмешательстве в Европейскую войну. 

Первый этап войны. Таким образом, Вторая мировая начачалась как война между буржуазно-

демократическим и фашистско-милитаристским блоками. Первый этап войны датируется 1 сентября 1939 г. 

– 21 июня 1941 г., в начале которого немецкая армия до 17 сентября оккупировала часть Польши, выйдя на 

линию (города Львов, Владимир-Волынский, Брест-Литовск), обозначенную одним из упоминавшихся тай-

ных протоколов пакта Молотова – Риббентропа. 

До 10 мая 1940 г. Англия и Франция не вели практически военных действий с противником, поэтому 

этот период получил название «странная война». Пассивностью союзников воспользовалась Германия, 

расширяя агрессию, оккупировав в апреле 1940 г. Данию и Норвегию и перейдя в наступление от берегов 

Северного моря до «линии Мажино» 10 мая того же года. В течение мая капитулировали правительства 

Люксембурга, Бельгии, Голландии. А уже 22 июня 1940 г. Франция была вынуждена подписать перемирие 

с Германией в Компьене. В результате фактической капитуляции Франции было создано на ее юге колла-

борационистское государство во главе с маршалом А. Петеном (1856-1951) и административным центром в 

г. Виши (так называемый «вишистс-кий режим»). Францию сопротивляющуюся возглавил генерал Шарль 

де Голль (1890-1970). 

10 мая произошли изменения и в руководстве Великобритании, главой Военного кабинета страны был 

назначен Уинстон Черчилль (1874-1965), чьи антигерманские, антифашистские и, конечно, антисоветские 

настроения были хорошо известны. Период «странной воины» закончился. 

С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкое командование организовало систематические авиационные 

налеты на города Англии, пытаясь заставить ее руководство выйти из войны. В результате за это время на 

Англию было сброшено около 190 тысяч фугасных и зажигательных бомб, а к июню 1941 г. на море была 

потоплена треть тоннажа ее торгового флота. Усилила натиск Германия и на страны Юго-Восточной Евро-

пы. Присоединение к Берлинскому пакту (соглашению Германии, Италии и Японии от 27 сентября 1940 г.) 

болгарского профашистского правительства обеспечило успех агрессии против Греции и Югославии в ап-

реле 1941 г. 

Италия в 1940 г. развивала военные действия в Африке, наступая на колониальные владения Англии и 

Франции (Восточная Африка, Судан, Сомали, Египет, Ливия, Алжир, Тунис). Однако в декабре 1940 г. анг-

личане принудили итальянские войска к капитуляции. Германия поспешила на помощь союзнику. 

Политика СССР на первом этапе войны не получила единой оценки. Значительная часть российских и 

иностранных исследователей склонна трактовать ее как пособническую в отношении Германии, на что да-

ют основание соглашение СССР и Германии в рамках пакта Молотова – Риббентропа, а также достаточно 

тесное военно-политическое, торговое сотрудничество двух стран вплоть до начала агрессии Германии 

против СССР. На наш взгляд, в такой оценке превалирует в большей степени стратегический подход на 

общеевропейском, глобальном уровне. В то же время точка зрения, обращающая внимание на выгоды, по-

лученные СССР от сотрудничества с Германией на первом этапе Второй мировой войны, несколько кор-

ректирует эту однозначную оценку, позволяя говорить об известном укреплении СССР в рамках выигран-

ного им времени для подготовки к отражению неминуемой агрессии, что в конечном счете обеспечило по-

следующую Великую победу над фашизмом всего антифашистского лагеря. 

В данной главе мы ограничимся лишь этой предварительной оценкой участия СССР во Второй миро-

вой войне, поскольку более подробно остальные ее этапы рассматриваются в гл. 16. Здесь же целесообраз-

но остановиться лишь на некоторых важнейших эпизодах последующих этапов. 

Второй этап войны. Второй этап войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942) характеризовался вступлением 

в войну СССР, отступлением Красной Армии и первой ее победой (битва за Москву), а также началом ин-

тенсивного формирования антигитлеровской коалиции. Так, 22 июня 1941 г. Англия заявила о полной под-

держке СССР, а США почти одновременно (23 июня) выразили готовность оказать ему экономическую 

помощь. В результате 12 июля в Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных 

действиях против Германии, а 16 августа – о товарообороте между двумя странами. В том же месяце в ре-

зультате совещания Ф. Рузвельта (1882-1945) и У. Черчилля была подписана Атлантическая хартия, к кото-

рой в сентябре присоединился СССР. Однако в войну США вступили 7 декабря 1941 г. после трагедии на 

Тихоокеанской военно-морской базе Перл-Харбор. Развивая наступление с декабря 1941 г. по июнь 1942 г., 

Япония оккупировала Таиланд, Сингапур, Бирму, Индонезию, Новую Гвинею, Филиппины. 1 января 1942 

г. в Вашингтоне 27 государств, находившихся в состоянии войны со странами так называемой «фашист-

ской оси», подписали декларацию Объединенных наций, что завершило нелегкий процесс создания анти-

гитлеровской коалиции. 

Третий этап войны. Третий этап войны (середина ноября 1942г. – конец 1943 г.) ознаменовался корен-

ным переломом в ее ходе, что означало потерю стратегической инициативы странами фашистской коали-

ции на фронтах, превосходством антигитлеровской коалиции в экономическом, политическом и моральном 

аспекте. На Восточном фронте Советской Армией были одержаны крупнейшие победы под Сталинградом 
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и Курском. Англо-американские войска успешно наступали в Африке, освободив от германо-итальянских 

соединений Египет, Киренаику, Тунис. В Европе в результате успешных действий на Сицилии союзники 

заставили капитулировать Италию. В 1943 г. окрепли союзнические отношения стран антифашистского 

блока: на Московской конференции (октябрь 1943 г.) Англией, СССР и США были приняты декларации об 

Италии, Австрии и о всеобщей безопасности (подписана также Китаем), об ответственности гитлеровцев за 

совершенные преступления. 

На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), где впервые встречались Ф. Рузвельт, И. 

Сталин и У. Черчилль, было принято решение об открытии в Европе в мае 1944 г. Второго фронта и приня-

та Декларация о совместных действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве. В конце 

1943 г. на конференции руководителей Англии, Китая и США аналогично был решен японский вопрос. 

Четвертый этап войны. На четвертом этапе войны (с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г.) шел процесс осво-

бождения Советской Армией западных областей СССР, Польши, Румынии, Болгарии, Чехословакии и т. д. 

В Западной Европе с некоторым опозданием (6 июня 1944 г.) был открыт Второй фронт, шло освобождение 

стран Западной Европы. В 1945 г. на полях сражений в Европе одновременно участвовали 18 млн. человек, 

около 260 тыс. орудий и минометов, до 40 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 38 

тыс. самолетов. 

На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) руководители Англии, СССР и США решали судьбу 

Германии, Польши, Югославии, обсуждали вопрос о создании Организации Объединенных Наций (создана 

25 апреля 1945 г.), заключили соглашение о вступлении СССР в войну против Японии. 

Результатом совместных усилий явилась полная и безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 

г., подписанная в предместье Берлина Карл-Хорст. 

Пятый этап войны. Заключительный, пятый этап Второй мировой войны проходил на Дальнем Востоке 

и в Юго-Восточной Азии (с 9 мая по 2 сентября 1945 г.). К лету 1945 г. союзнические войска и силы нацио-

нального сопротивления освободили все захваченные Японией земли, а американские войска заняли стра-

тегически важные острова Иродзима и Окинава, нанося массированные бомбовые удары по городам ост-

ровного государства. Впервые в мировой практике американцы произвели две варварские атомные бомбар-

дировки городов Хиросимы (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). 

После молниеносного разгрома СССР Квантунской армии (август 1945 г.) Японией был подписан акт о 

капитуляции (2 сентября 1945 г.). 

2. Итоги войны. 

Вторая мировая война, планировавшаяся агрессорами как ряд малых молниеносных войн, преврати-

лась в глобальный вооруженный конфликт. На его различных этапах с обеих сторон одновременно участ-

вовало от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов. Общий театр во-

енных действий в 5,5 раза превышал территории, охваченные Первой мировой войной. Всего же в войну 

1939-1945 гг. были втянуты 64 государства с совокупным населением в 1,7 млрд. человек. Потери, поне-

сенные в результате войны, поражают своими масштабами. Погибло более 50 млн. человек, а если учиты-

вать постоянно уточняющиеся данные по потерям СССР (они колеблются от 21,78 млн. до около 30 млн.), 

эта цифра не может быть названа окончательной. Только в лагерях смерти уничтожено 11 млн. жизней. 

Экономика большинства воевавших стран была подорвана. 

Именно эти страшные итоги Второй мировой войны, поставившие на грань уничтожения цивилиза-

цию, заставили активизироваться ее жизнеспособные силы. Об этом свидетельствуют, в частности, факт 

оформления действенной структуры мирового сообщества – Организации Объединенных Наций (ООН), 

противостоящей тоталитарным тенденциям в развитии, имперским амбициям отдельных государств; акт 

Нюрнбергского и Токийского процессов, осудивших фашизм, тоталитаризм, наказавших главарей преступ-

ных режимов; широкое антивоенное движение, способствовавшее принятию международных пактов о за-

прете на производство, распространение и применение оружия массового поражения и т. д. 

Ко времени начала войны лишь, пожалуй, Англия, Канада и США оставались центрами резервации ос-

нов западной цивилизации. Остальной мир все более скатывался в пучину тоталитаризма, что, как мы пы-

тались показать на примере анализа причин и последствий мировых войн, вело к неминуемой гибели чело-

вечества. Победа над фашизмом упрочила позиции демократии, обеспечила путь к медленному выздоров-

лению цивилизации. Однако этот путь был весьма непростым и длительным. Достаточно сказать, что толь-

ко с момента окончания Второй мировой войны до 1982 г. имели место 255 войны и военных конфликтов, 

до недавнего времени длилось разрушительное противостояние политических лагерей, так называемая «хо-

лодная война», человечество не раз стояло на грани возможности ядерной войны и т. д. Да и сегодня мы 

можем видеть в мире те же военные конфликты, блоковые распри, сохраняющиеся островки тоталитарных 

режимов и т. д. Однако, как нам представляется, уже не они определяют лицо современной цивилизации. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что вызвало Вторую мировую войну, какой была расстановка участвующих в ней стран, какие этапы 

она прошла и как закончилась? 
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2. В заключалась опасность военных действий периода Второй мировой войны? 

3. Охарактеризуйте итоги войны. 

 

 

Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

1. Ход военных действий. 

2. . Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

 

1. Ход военных действий. 

На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На стороне Германии 

выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Группировка войск агрессора насчитывала 5,5 млн. 

человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок 

(САУ), 47 тыс. орудий и минометов. 

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом «Барбаросса» Германия планировала в кратчайший 

срок (за 6-10 недель) выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Это была установка на блицкриг-

молниеносную войну. Так началась Великая Отечественная война. 

Основные периоды Великой отечественной войны. Первый период (22 июня 1941 г.–18 ноября 1942 г.) 

от начала войны до начала наступления советских войск под Сталинградом. Это был самый тяжелый для 

СССР период. 

Создав многократное превосходство в людях и военной технике на главных направлениях наступле-

ния, немецкая армия добилась существенных успехов. К концу ноября 1941 г. советские войска, отступив 

под ударами превосходящих сил противника до Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу ог-

ромную территорию, потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными около 5 млн. человек, боль-

шую часть танков и самолетов. 

 

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были направлены на захват Москвы. Бит-

ва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 г. до 20 апреля 1942 г. 5-6 декабря 1941 г. Красная Армия 

перешла в наступление, Фронт обороны противника был прорван. Фашистские войска были отброшены от 

Москвы на 100-250 км. План захвата Москвы провалился, молниеносная война на востоке не состоялась. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. Япония и Турция воздержались от 

вступления в войну против СССР. Возросший авторитет СССР на мировой арене способствовал созданию 

антигитлеровской коалиции. Однако летом 1942 г. из-за ошибок советского руководства (прежде всего 

Сталина) Красная Армия потерпела ряд крупных поражений на Северо-Западе, под Харьковом и в Крыму. 

Немецко-фашистские войска вышли к Волге – Сталинграду и Кавказу. Упорная оборона советских войск на 

этих направлениях, а также перевод экономики страны на военные рельсы, создание слаженного военного 

хозяйства, развертывание партизанского движения в тылу врага подготовили необходимые условия для 

перехода советских войск в наступление. 

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в войне. Измотав и обескровив 

противника в оборонительных сражениях, 19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление, 

окружив под Сталинградом 22 фашистские дивизии численностью более 300 тыс. человек. 2 февраля 1943 

г. эта группировка была ликвидирована. В это же время вражеские войска были изгнаны с Северного Кав-

каза. К лету 1943 г. советско-германский фронт стабилизировался. 

Используя выгодную для них конфигурацию фронта, фашистские войска 5 июля 1943 г. перешли в на-

ступление под Курском с целью вернуть стратегическую инициативу и окружить советскую группировку 

войск на Курской дуге. В ходе ожесточенных боев наступление противника было остановлено. 23 августа 

1943 г. советские войска освободили Орел, Белгород, Харьков, вышли на Днепр, 6 ноября 1943 г. был осво-

божден Киев. 

За время летне-осеннего наступления была разгромлена половина дивизий противника, освобождены 

значительные территории Советского Союза. Начался распад фашистского блока, в 1943 г. вышла из войны 

Италия. 

1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на фронтах, но и в работе со-

ветского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. была одержана экономическая по-

беда над Германией. Военная промышленность в 1943 г. дала фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 

130,3 тыс. орудий всех видов. Это было больше, чем произвела их Германия в 1943 г. Советский Союз в 

1943 г. превосходил Германию по производству основных видов боевой техники, оружия. 

Третий период (конец 1943 г. – 8 мая 1945 г.) – завершающий период Великой Отечественной войны. В 

1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за все военное время. Успешно развивались 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Особенно быстро росло военное производство. Выпуск 

танков и САУ в 1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличился с 24 до 29 тыс., а боевых самолетов – с 30 до 33 

тыс. единиц. С начала войны к 1945 г. было введено в действие около 6 тыс. предприятий. 



299 
 

1944 г. ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся территория СССР была полностью 

освобождена от фашистских оккупантов. Советский Союз пришел на помощь народам Европы – Советская 

Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию, с боями пробилась 

до Норвегии. Румыния и Болгария объявили войну Германии. Финляндия вышла из войны. 

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули союзников 6 июня 1944 г. открыть 

второй фронт в Европе – англо-американские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра (1890-

1969) высадились на севере Франции, в Нормандии. Но советско-германский фронт по-прежнему оставался 

главным и наиболее активным фронтом Второй мировой войны. 

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила врага более чем на 500 км. Почти 

полностью были освобождены Польша, Венгрия и Австрия, восточная часть Чехословакии. Советская Ар-

мия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 г. произошла историческая встреча советских войск 

с американскими и английскими войсками на Эльбе, в районе Торгау. 

Бои в Берлине носили исключительно ожесточенный и упорный характер. 30 апреля было водружено 

знамя Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции фашист-

ской Германии. 9 мая – стал Днем Победы. С 17 июля по 2 августа 1945 г. состоялась Третья конференция 

глав правительств СССР, США и Великобритании в пригороде Берлина – Потсдаме, которая приняла важ-

ные решения по послевоенному устройству мира в Европе, германской проблеме и другим вопросам. 24 

июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 

Победа СССР над гитлеровской Германией была не только политической и военной, но и экономиче-

ской. Об этом свидетельствует тот факт, что в период с июля 1941 г. по август 1945 г. в нашей стране было 

произведено значительно больше боевой техники и оружия чем в Германии.  

2. Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Однако окончание военных дейтвий в Европе не означало завершение Второй мировой воины. В соот-

ветствии с принципиальной договоренностью в Ялте (февраль 1945) Советское правительство 8 августа 

1945 г. объявило войну Японии. Советские войска развернули наступательные действия на фронте протя-

женностью свыше 5 тыс. км. Географические и климатические условия, в которых проходили боевые дей-

ствия, были исключительно сложными. Наступающим советским войскам пришлось преодолеть хребты 

Большого и Малого Хингана и Восточно-Маньчжурских гор, глубокие и бурные реки, безводные пустыни, 

труднопроходимые леса. Но несмотря на эти трудности японские войска были разгромлены. 

В ходе упорных боев за 23 дня советские войска освободили Северо-Восточный Китай, Северную Ко-

рею, Южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пленено 600 тыс. солдат и офицеров про-

тивника, захвачено большое количество оружия и боевой техники. Под ударами вооруженных сил СССР и 

его союзников по войне (прежде всего США, Англии, Китая) Япония 2 сентября 1945 г. капитулировала. К 

Советскому Союзу отошла южная часть Сахалина и острова Курильской гряды. 

США, сбросив 6 и 9 августа атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, положили начало новой ядерной 

эры. 

Великая Отечественная война была важной составной частью Второй мировой войны. Советский на-

род и его Вооруженные Силы вынесли на своих плечах основное бремя этой войны и добились историче-

ской победы над гитлеровской Германией и ее союзниками. Свой значительный вклад в победу над силами 

фашизма и милитаризма внесли участники антигитлеровской коалиции. Главный урок Второй мировой 

войны состоит в том, что предупреждение войны нуждается в единстве действий миролюбивых сил. В пе-

риод подготовки Второй мировой войны ее можно было предотвратить. Многие страны и общественные 

организации пытались это сделать, но единства действий так и не было достигнуто. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Почему военный конфликт получил название Великой Отечественной войны? 

2. Что позволило советским войскам перейти в контрнаступление? 

 

 

Тема 13.1. Холодная война. 

1. Общая характеристика холодной войны. 

 

1. Общая характеристика холодной войны. 

Вторая Мировая война, несмотря на все свои негативные последствия, имела одну позитивную сторону 

– она подтолкнула государства с разными политическими системами к стремлению создать после войны 

новый миропорядок, в основе которого лежала идея коллективной безопасности. Наиболее ярко это про-

явилось во время «медового месяца» в Ялте, когда было принято решение о создании Организации Объе-

диненных Наций. 

Учредительная конференция ООН, на которой был выработан Устав организации, состоялась в июне 

1945 г. в Сан-Франциско (США). Устав подписали 50 членов и Польша. 
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Высшим органом ООН стала созываемая раз в год Генеральная ассамблея. 

В постоянно действующий орган, Совет Безопасности, вошло 11 членов, но лишь 5 из них были посто-

янными (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай), а остальные переизбирались через 2 года. 

Постоянные члены были наделены широкими полномочиями и должны были выступать в роли «миро-

вых полицейских». Все решения Совета Безопасности должны были приниматься на основе принципа еди-

ногласия его постоянных членов, и провозглашались обязательными для исполнения всеми членами ООН. 

Однако уже в конце войны между союзниками стали назревать политические разногласия, которые 

привели не только к их расколу, но и к развязыванию длительной «холодной войны». 

Причинами перехода к «холодной войне» можно определить: 

естественный внутренний антагонизм режимов и систем; 

политика Сталина на расширение сферы влияния СССР после войны; 

усиление позиций европейских левых (социалистов и коммунистов). 

Внутренний антагонизм между идеями западной демократии и коммунистической идеологией всплы-

вал даже в период войны, но успешно гасился общими целями в борьбе с фашизмом. 

Черчилль ни до, ни после войны не скрывал своего отношения к СССР. В день нападения Германии на 

СССР он, выступая в радиопередаче Би-би-си, открыто говорил: 

«Нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма… Никто не был более последовательным 

противником коммунизма, чем я, на протяжении последних 25 лет. Я не возьму назад ни одного слова, ска-

занного мною о коммунизме. Но всѐ это меркнет перед лицом разворачивающихся сейчас событий… Лю-

бой человек или государство, сражающиеся против нацизма, получат нашу помощь… Из этого следует, что 

мы окажем всю возможную помощь России и русскому народу». 

Германский фашизм стал тем общим врагом, который объединил бывших противников. Когда же враг 

оказался повержен, исчез стимул к объединению. 

Черчилль об этом говорил вполне определенно: 

«Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между 

коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против 

которого была почти единственным звеном, связывающим их союз. Отныне русский империализм и ком-

мунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к оконча-

тельному господству». 

Сталинская политика на расширение сфер влияния СССР после войны была результатом его недоверия 

западной дипломатии (особенно британской, которую он в конце войны подозревал в возможности заклю-

чения с Германией сепаратного мирного договора). Именно поэтому гарантию безопасности страны Сталин 

видел в установлении контроля над окраинными государствами и наиболее важными геополитическими 

регионами. 

Перспектива усиления позиций СССР в послевоенной Европе крайне обеспокоила британских полити-

ков. Именно поэтому ещѐ в 1943 г., когда Красная Армия в результате коренного перелома перешла в на-

ступление, Уинстон Черчилль начал задумываться о необходимости создания барьера СССР в Европе. 

С этой целью он настаивал на открытии 2-го фронта не во Франции, а на Балканах. 

Это же послужило причиной отказа западных союзников от идеи расчленения Германии на отдельные 

государства, т.к. сильная единая Германия могла стать тем барьером, который остановит проникновение 

большевизма на Запад Европы. 

По мере освобождения Европы от фашизма сталинское руководство начало осуществлять нажим на 

освобождѐнные страны, укрепляя там просоветские силы. 

Так, например, после свержения в Румынии в 1944 г. фашистского режима Антонеску и освобождения 

страны советскими войсками, было сформировано новое правительство во главе с генералом Радеску. 

Однако Москву не устраивало, что коммунисты в нѐм занимают меньшинство, и в 1945 г. королю Ми-

хаю было предъявлено требование сформировать новый кабинет министров, контролируемый румынскими 

коммунистами. 

Западные страны не могли вмешаться, т.к. по трѐхстороннему соглашению СССР получал преобла-

дающее влияние в Румынии и Болгарии, в обмен на невмешательство в политику англичан в Греции. 

Подобная политика проводилась и в Польше, и в советской зоне оккупации в Германии. 

Но устремления Сталина охватывали и Азию. 

СССР не торопился вывести свои войска из Ирана, оккупированного совместно с Англией, пытаясь в 

Северной части создать просоветское правительство. И только жесткие требования союзников заставили 

Москву выполнить соглашение о выводе войск. 

Используя благоприятную ситуацию, Сталин попытался распространить своѐ влияние на черномор-

ские проливы, предъявив Турции ультиматум с требованием совместной обороны проливов, и предостав-

ления СССР права на создание у Дарданелл военно-морской базы. 

Однако более катастрофичным для Запада оказалось резкое увеличение авторитета компартий в стра-

нах Западной Европы, которые освобождались союзниками, а не Красной Армией. 
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Этому способствовала и послевоенная разруха, стимулирующая распространение коммунистических и 

социалистических идей, и авторитет самих коммунистов, как лидеров антифашистского движения Сопро-

тивления. 

Запад оказался перед фактом расширения лагеря социализма до Средиземного моря и Атлантики, т.к. в 

послевоенных Италии и Франции компартии стали самыми крупными политическими силами. 

После ухода американских войск из Европы ситуация еще более ухудшилась, т.к. советские вооружен-

ные силы стали доминирующими на материке. Всѐ это подталкивало Запад к решительным действиям. 

После окончания Второй мировой войны соотношение сил между ведущими державами принципиаль-

но изменилось. Значительно усилили свои позиции США, в то время как все европейские страны вышли из 

войны с подорванной экономикой. В Западной Европе, оккупированной войсками США и Великобритании, 

стали формироваться государства по модели западных демократий, в то время как в Восточной Европе, ок-

купированной советскими войсками, складывалась модель «сталинского социализма». Таким образом, по-

сле распада антигитлеровской коалиции вся Европа разделилась на две противостоящие друг другу груп-

пировки государств, основную роль в которых играли США и СССР. Политическое оформление эти союзы 

получили в 1949 г. с образованием НАТО (Организация Североатлантического договора) и в 1955 г. – ОВД 

(Организация Варшавского договора). 

В социалистическую систему вскоре после окончания Второй мировой войны вошли как восточно-

европейские (Польша, Чехословакия, Венгрия и др.). так и азиатские страны (Китай в 1949 г., Северная Ко-

рея в 1953 г. и др.). СССР проводил политику поддержки прокоммунистических режимов в странах 

«третьего мира» в расчете на окружение развитых капиталистических государств кольцом социалистиче-

ских республик. В свою очередь, США объявили «крестовый поход» против распространения коммунисти-

ческих идей. Таким образом, противостояние между двумя сверхдержавами – СССР и США – приобрело 

общемировой характер. 

Но это противостояние между сверхдержавами не было выгодно им самим. Вместо социальных про-

грамм деньги тратились на гонку вооружений, на поддержку союзников, пропагандистские цели. Так. Со-

ветский Союз предоставлял значительные экономические выгоды странам социалистического лагеря ведя в 

их пользу неэквивалентный обмен и продавая энергоносители по ценам ниже мировых. Огромные суммы 

шли на поддержку различных коммунистических движений во всем мире. Добившись стратегического па-

ритета США во второй половине 70-х гг. СССР подорвал тем самым свою собственную экономику, так как 

избыточное производство военной продукции осуществлялось за счет экономии средств на производство 

товаров народного потребления. Таким образом, разработка военных программ в ущерб социальным и свя-

занное с этим падение жизненного уровня людей явились одной из причин распада СССР и всего социали-

стического лагеря. 

Под термином «холодная война» понимают противостояние между ведущими мировыми системами – 

капиталистической во главе с США и социалистической во главе с СССР, начавшееся после Второй миро-

вой войны и закончившееся с распадом Организации Варшавского договора в 1991 г. Это противостояние 

неоднократно выливалось в вооруженные конфликты в различных частях света и могло привести к началу 

третьей мировой войны. Термин «разрядка» (прозвучавший впервые в речи Г.М. Маленкова в августе 1953 

г.) означает ослабление мировой напряженности и стремление к установлению прочного мира между кон-

фликтующими сторонами. На всем протяжении эпохи «холодной войны» такие попытки неоднократно 

предпринимались с разной степенью успеха. 

На первом этапе «холодной войны» напряженность по линии Восток – Запад постоянно нарастала, 

достигнув своего апогея во время боевых действий в Корее (1950–1953). В это время противники активно 

разрабатывали планы уничтожения друг друга с помощью оружия массового поражения, а затем вступили 

в вооруженный конфликт в Азии. США поддерживали Южную Корею, а СССР и Китай – Северную. Неко-

торое ослабление напряженности, наступившее после перемирия в Корее и смерти И.В. Сталина, позволило 

решить ряд острых международных вопросов, в том числе об образовании независимой Австрийской рес-

публики (1955), а также провести несколько межгосударственных совещаний по вопросам сокращения воо-

ружений. Мощным ускорителем процесса разрядки послужил так называемый «карибекий», или «ракет-

ный», кризис 1962 г., когда СССР и США были как никогда близки к началу ядерной войны. На протяже-

нии нескольких последующих лет обе стороны предприняли ряд мер по разоружению и запрещению ядер-

ных испытаний на земле, на воде и в воздухе. 

После некоторого ухудшения международной обстановки, связанной с войной США во Вьетнаме 

(1964–1973), процесс разрядки снова стал набирать силу. В 1972 г. между США и СССР был подписан до-

говор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). ряд других документов. В 1973–1976 гг. стра-

ны обменялись визитами руководителей, осуществили совместную космическую программу «Союз – 

Аполлон». Пиком разрядки стало проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

подписание в Хельсинки в 1975 г. Заключительного акта, узаконившего послевоенное положение в Европе 

и мире. 
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Основной причиной очередного витка международной напряженности стало введение советских войск 

в Афганистан (1979). На смену периоду конструктивных отношений пришло время взаимных обвинений и 

введение различных ограничений на торговый, научный и культурный обмен между странами. Только с 

приходом к власти в СССР М.С. Горбачева (1985) были снова налажены контакты между ведущими держа-

вами, подписан ряд соглашений о сокращении вооружений. С распадом социалистического лагеря и его 

военной силы – Организации Варшавского договора – в 1991 г. был положен конец «холодной войне». 

«Холодная война» разделила мир на два лагеря, чьѐ соперничество отразилось не только на экономи-

ческом и политическом развитии цивилизаций, но и на психологическом формировании каждого отдельно-

го индивида. 

Главным экономическим последствием многолетнего противостояния стала гонка вооружений, при-

ведшая к усиленному развитию ВПК и отвлечению финансовых средств из мирного производства на воен-

ные нужды. Эта гонка отрицательно сказалась на экономическом развитии обеих супердержав, обескровила 

советскую экономику и снизила конкурентоспособность американской, чем воспользовались Япония и 

ФРГ. 

Политические последствия можно оценивать двояко. С одной стороны наращивание ядерного потен-

циала всѐ ближе и ближе подводило человечество к грани ядерной войны, а с другой – именно наличие 

атомного оружия у обеих сторон сыграло роль сдерживающего фактора, т.к. отсутствие эффективной обо-

роны удерживало стороны от упреждающего удара. 

Эти факторы привели к закономерной смене циклов в международных отношениях: соперничество су-

пердержав подгоняло гонку вооружений и в определѐнный момент приводило к такому обострению отно-

шений, что возникала реальная угроза начала III Мировой войны, которая при наличии ядерного вооруже-

ния не давала ни одной из сторон никаких гарантий на победу. Это и заставляло сверхдержавы идти на 

компромиссы и смягчение напряженности. 

Когда же возвращалось чувство безопасности, соперничество возобновлялось с новой силой, и так до 

нового повторного витка. 

Противостояние великих держав привело к ослаблению колониального гнета в странах «третьего ми-

ра»; получивших шанс добиться своей независимости, что и привело к распаду «мировой колониальной 

системы». Одновременно, с освобождением, эти регионы превращались в арену ожесточѐнной борьбы за 

влияние, что резко расширяло театр «холодной войны». 

Противостояние затронуло практически все сферы жизни человека. Обе системы – капиталистическая 

и социалистическая – пытались доказать преимущество именно своего образа жизни. 

Больше все пропаганда обеих сторон уделяла внимание сферам науки и спорта. Дело доходило до 

фальсификаций, когда чужие изобретения либо принижались, либо приписывались отечественным пред-

ставителям. 

Настоящая гонка развернулась за первенство в освоении космоса, а международные спортивные состя-

зания, будь то чемпионаты мира или олимпиады, превращались в борьбу США и СССР за медали (впервые 

СССР принял участие в Олимпиадах в 1952 г.). 

Исходя из чисто политических интересов США, Великобритания и их союзники бойкотировали Мос-

ковскую Олимпиаду 1980 г., а СССР со своими союзниками – Олимпиаду-84 в Лос-Анжелесе. 

Но тяжелее всего сказываются психологические последствия «холодной войны». В этот период было 

воспитано несколько поколений с особым мышлением и стереотипами по отношению к людям другой сто-

роны, с «образом врага». Вся машина пропаганды, детская мультипликация, кинематограф, учебные про-

граммы, пресса и т.п. в течение многих лет создавали образ врага. И у нас и на Западе с детства прививали 

мысль о возможности новой войны. 

Ярким примером являются западные фильмы о Роки и Джеймс Бонде, в которых советский человек 

показан в образе машины без души и сердца. В советских кинолентах американцев показывали как угнета-

телей народов развивающихся стран, у которых есть только один идол – доллар (как, например, в «ТАСС 

уполномочен заявить»). 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем была опасна «холодная война»? 

2. Почему данный конфликт получил такое название? 

 

 

Тема 13.2. Научно-технический прогресс. 

1. Этапы современной НТР. 

2. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

 

1. Этапы современной НТР. 
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Огромное влияние на развитие народного хозяйства стран мира во второй половине XX в. оказала тре-

тья научно-техническая революция (НТР). Ее повивальной бабкой можно считать Вторую мировую войну, 

в ходе которой воюющими странами были созданы принципиально новые системы оружия и военной тех-

ники: атомная бомба, реактивный самолет, реактивный миномет, первые тактические ракеты и т. д. Эти 

плоды прикладных НИОКР многочисленных сверхсекретных военных институтов и конструкторских бю-

ро, в силу понятных причин моментально внедрявшиеся в производство, изначально задали направление 

третьей НТР. 

Предпосылки же для НТР были созданы научными открытиями первой половины XX в., в частности: в 

области ядерной физики и квантовой механики, достижениями кибернетики, микробиологии, биохимии, 

химии полимеров, а также оптимально высоким техническим уровнем развития производства, которое бы-

ло готово воплотить эти достижения. Таким образом, наука стала превращаться в непосредственную произ-

водительную силу, что является характерной чертой третьей НТР. 

НТР имеет всеохватывающий характер, оказывая влияние на все сферы не только экономической жиз-

ни, но и на политику, идеологию, быт, духовную культуру, психологию людей. 

Принято считать, что НТР прошла два этапа: первый – с середины 40-х – 60-е гг., второй – с 70-х гг. и 

по настоящее время. Такое разделение на этапы принято для удобства изучения этого глобального явления, 

преобразовавшего мир. Границей же между двумя этапами третьей НТР считают создание и внедрение в 

народное хозяйство ЭВМ четвертого поколения, на основе которых была завершена комплексная автомати-

зация и начат переход к новому технологическому состоянию всех отраслей экономики. 

Достижения НТР. Для более наглядного представления о третьей НТР приведем краткую хронологию 

ее открытий и изобретений. 

Первый этап. 

40-е г. – телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, синтетические волок-

на, пенициллин; 

50-е гг. – водородная бомба, искусственные спутники Земли, реактивный пассажирский самолет, элек-

троэнергетическая установка на базе ядерного реактора, станки с числовым программным управлением 

(ЧПУ); 

60-е гг. – лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. 

Второй этап. 

70-е гг. – микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, промышленные роботы, 

биотехнология; 

80-е гг. – сверхбольшие и объемные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, компьютеры пятого 

поколения, генная инженерия, термоядерный синтез. 

Одним из важнейших стимулов ускоренного развития научно-технического прогресса и внедрения его 

достижений в производство было стремление национальных корпораций в новых, послевоенных условиях 

международной и внутренней конкуренции обеспечить устойчивый рост прибыльности производства. 

Не последнюю роль в развитии НТР сыграли имперские амбиции США и СССР, длительное противо-

стояние двух военных блоков в период «холодной войны». В беспрецедентной по масштабам гонке воору-

жений была сделана ставка на технологическое превосходство, создание и совершенствование новых видов 

оружия массового поражения. Вслед за США СССР создает собственное ядерное оружие, не уступающее 

американскому. Это стратегические, континентальные бомбардировщики, баллистические межконтинен-

тальные и средней дальности ракеты, которые произвели революцию в военном деле, создав условия для 

запуска нашей страной первого искусственного спутника Земли (октябрь 1957 г.) и первого пилотируемого 

Ю.А. Гагариным космического корабля (апрель 1961 г.). Таким образом, НТР уже с первых шагов постави-

ла перед человечеством вопрос о сфере использования ее результатов. Как видим, первоначально это была 

преимущественно военная сфера. 

Между тем рыночные отношения в ведущих зарубежных странах по мере развития НТР все более про-

никали в другие отрасли народного хозяйства, способствуя росту производительности труда, а следова-

тельно, и прибыльности производства. Научно-технический потенциал в этих странах развивался все более 

с учетом конъюнктуры рынка, а не внешнеполитического фактора. Например, в США в 1955 г. имелось 

всего 10 ЭВМ, к концу 50-х – около 2 тыс., а в 1970 г. – уже 56 тыс. На их основе создавались высокопро-

изводительные станки с программным управлением, комплексные автоматизированные системы, промыш-

ленные роботы. Не отставали от США и другие передовые капиталистические страны. За 60-е гг. в разви-

тых капиталистических странах в 4,5 раза увеличилось производство пластмасс, в 6,5 раз – синтетических 

волокон и т. д. 

Последствия НТР. Под воздействием НТР происходили существенные изменения в социальной струк-

туре капиталистического общества. Наряду с ускорением роста городского населения огромными темпами 

увеличивалась доля занятых в сфере обслуживания и торговли. Если число занятых в этой сфере в 1950 г. 

составляло 33% от всего самодеятельного населения в странах капитала, то в 1970 г. – уже 44%, превысив 

долю занятых в промышленности и на транспорте. Менялся облик рабочего, росли его квалификация, уро-
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вень общеобразовательной и профессиональной подготовки; уровень оплаты, а вместе с этим уровень и 

стиль жизни. Общественное положение промышленных рабочих все более сближалось с показателями 

жизни служащих и специалистов. На основе структурных изменений в народном хозяйстве менялся отрас-

левой состав рабочего класса. Шло сокращение занятых в отраслях с высокой тяжестью труда (горнодобы-

вающая, традиционные отрасли легкой промышленности и т. д.) и увеличение занятых в новых отраслях 

(радиоэлектроника, ЭВМ, атомная энергетика, химия полимеров и т.д). 

К началу 70-х гг. численность средних слоев населения колебалась от 1/4 до 1/3 самодеятельного насе-

ления. Наблюдался рост доли мелких и средних собственников. 

На втором этапе НРТ, начавшемся в 70-е гг., рассмотренные процессы приобретают как бы «второе 

дыхание». Большую роль сыграло то, что к середине 70-х гг. в связи с процессом международной разрядки 

стали высвобождаться значительные средства, ранее направляемые в военно-промышленные комплексы 

(ВПК) ведущих стран. Запад все более переориентировал свою экономику на социальные нужды. Научно-

технические программы стали теснее увязываться с социальными. Это не замедлило сказаться на повыше-

нии технической оснащенности и качестве труда, росте доходов трудящихся, росте потребления на душу 

населения. В сочетании с реформированием модели государственного регулирования экономики такая пе-

реориентация хозяйства позволила на основе развития НТР капиталистическим странам избежать депрес-

сивного состояния и начать переход на более высокую стадию общественного устройства. 

Принято считать, что изобретение микропроцессоров и развитие электронно-информационной техни-

ки, достижения в области биотехнологии и генной инженерии открыли второй этап НТР, этап совершенст-

вования производительных сил или «общества высоких технологий». На основе применения микропроцес-

соров начался процесс комплексной автоматизации производства, сопровождавшийся многократным со-

кращением числа станков и механиков, обслуживающего персонала и т. д. Получают развитие такие сред-

ства труда, как автоматические линии, автоматизированные участки, цеха, станки с числовым программ-

ным управлением, обрабатывающие центры. Одновременно процесс автоматизации информации распро-

странился и на другие сферы хозяйства – управление, финансы, конструкторские работы и т. д. Сама ин-

формационная техника становится специальной отраслью промышленности, а наука превращается в мощ-

ную индустрию знаний. 

Как отмечалось, под воздействием НТР в 50-60-е гг. в отраслевой структуре народного хозяйства про-

изошли изменения. На втором же ее этапе на основе повсеместного перехода к ресурсо-и трудосберегаю-

щим, экологически чистым, наукоемким производствам и технологиям произошла глубокая структурная 

перестройка хозяйства ведущих стран. 

Это не могло не вызвать глубоких социальных изменений. Сегодня наибольшее количество занятых 

(от половины до 2/3 самодеятельного населения) приходится на сферу информации и услуг (третичный тип 

занятости), а затем уже – промышленности и аграрного сектора. Рабочий класс ныне не составляет боль-

шинства населения в развитых странах. Эти изменения свидетельствуют о возрастании интеллектуальных 

функций труда, повышении общеобразовательного уровня лиц, занятых в различных сферах экономики. 

Однако следует отметить и негативные явления, сопровождающие победное шествие НТР. В сфере за-

нятости это хроническая безработица. В частности, она является результатом быстрых структурных изме-

нений в экономике вследствие высвобождения большого числа рабочих в старых отраслях. Кроме того, это 

результат углубляющегося процесса международного разделения труда и, как следствие, массовой мигра-

ции рабочей силы, и, наконец, рационализации производства в условиях жесткой конкуренции. 

На втором этапе НТР западные страны столкнулись с серьезными экономическими и общественно-

политическими кризисами, что послужило причиной начала достаточно глубоких внутренних преобразова-

ний. Только сочетание новаций НТР и социально-политических реформ позволило капиталистическим 

странам в полной мере воспользоваться достижением научно-технического прогресса, обеспечив большин-

ству населения своих стран материальный достаток и высокий уровень демократических свобод. 

Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что третья НТР (как и предыдущие 

научно-технические революции) качественно преобразила не только сферу материального производства, но 

и значительно изменила общественные отношения, оказала огромное влияние на духовную жизнь общест-

ва. 

2. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

Анализ последствий, вызванных третьей НТР, лег в основу теорий «нового индустриального» и по-

стиндустриального обществ, разработанных западными учеными во второй половине XX в. К сожалению, 

подавляющее большинство советских теоретиков в основном критически относилось к концепциям Р. Аро-

на, Д. Белла, Дж. Гелбрейта, У. Ростоу, Е. Жака, Ж. Фурастье, П. Драккера и многих других западных уче-

ных по вполне объективным и ряду субъективных причин. Несмотря на всеобщий характер НТР, в СССР и 

странах социалистического содружества она длительное время развивалась в ограниченной, преимущест-

венно военной сфере, что существенно не влияло на совокупность социально-экономических отношений, 

духовную жизнь общества, как это было в западном мире. Недостаточность или отсутствие необходимого 

материала в связи с этим в сочетании с крайней идеологизацией, партийной регламентацией исследова-
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тельской деятельности (особенно в области общественных наук) сдерживали работу ученых в СССР и со-

циалистических странах в этом направлении. Однако по мере развития НТР в нашей стране, а также с нача-

лом процесса кардинальных политических изменений на рубеже 80-90-х гг. данные концепции стали нахо-

дить все большее число сторонников в России. 

Создатели концепции «нового индустриального» и постиндустриального обществ исходят из посылки, 

что научно-техническая революция является ведущим фактором трансформации современного общества. 

Так, технологический прогресс существенно модифицировал социальные отношения, вызвал массовые по-

требности и одновременно создал средства их удовлетворения. При этом произошел отказ от развития 

унифицированных производства и потребления, т.е. активизировался процесс индивидуализации как про-

изводства, так и потребления, что прежде всего получило выражение в небывалых сдвигах в структуре ра-

бочей силы, обусловив ее дрейф из сферы производства в сферу услуг и информации. Таким образом, труд 

стал терять ярко выраженный общественный характер (форму), ибо значительная часть людей получила 

возможность самовыражения и самосовершенствования на основе индивидуального выбора рода занятий. 

Иными словами трудовая деятельность в постиндустритальном обществе все менее мотивируется осозна-

нием материальной необходимости (в силу достаточной насыщенности рынка товаров и услуг, развитой 

системы социального обеспечения и т. д.), модифицируясь в более высокий тип деятельности – творчество. 

Именно это снимает, казалось бы, неразрешимое (по Марксу) социальное противоречие между все бо-

лее приобретающим общественный характер производством и частным присвоением его результатов, а че-

ловек из придатка машины все более превращается в творца, о чем свидетельствует интенсивный рост 

уровня квалификации, профессионализма работников, уровня образования в целом. По этой причине наука 

в постиндустриальный период стала ведущим фактором развития общества в целом и совершенствования 

индивида в частности. 

Таким образом, уже в рамках постиндустриального общества решаются многие социальные проблемы 

западной цивилизации на основе обеспечения достойного уровня жизни, большинства индивидов в разви-

тых странах. Одновременно постиндустриальная концепция в известной степени обоснованно показывает 

возможные пути дальнейшего развития цивилизации. 

Однако нельзя не учитывать то обстоятельство, что постиндустриальная западноцивилизационная сис-

тема, несмотря на лидерство в современном мире, не может претендовать, тем не менее, на всеобщность. Ее 

техногенный характер не совпадает в принципе с основами параллельно развивающихся цивилизаций Вос-

тока, с их отрицанием индивидуализма, культом традиционной иерархии власти, коллективизмом и т. д. 

Помимо этого огромное число народов планеты (в основном не англосаксонских) едва ли сталкивается с 

проблемами жизни в постиндустриальном мире, зачастую борясь за простое биологическое выживание 

(большинство народов Азии, Африки, частично Латинской Америки). 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте основные достижения современной НТР, покажите ее этапы, назовите страны-

лидеры. 

2. Какие наиболее существенные результаты имело внедрение достижений третьей НТР в экономику 

ведущих стран? 

3. Раскройте содержание концепции постиндустриального общества. 

 

 

Тема 13.3. Деколонизация и выбор путей развития стран Востока и Латинской Америки. 

1. Система колониализма. 

2. Этапы крушения колониальной системы. 

3. Страны Третьего мира 

• Наименее развитые страны 

• Страны со средним уровнем развития 

• Нефтедобывающие страны 

• Новые индустриальные страны 

1. Система колониализма. 

Под термином «колониализм» принято понимать захватническую, хищническую политику держав-

завоевателей (метрополии) по отношению к захваченным народам и территориям (колониям), которые ста-

новятся полной их собственностью. Колонии и колониализм существовали и во времена домонополистиче-

ского капитализма и даже задолго до капитализма, примером чего может служить, в частности, ярко выра-

женная колониальная политика Римской империи. Характерной чертой колониализма с конца XIX в. стало 

завершение территориального раздела мира между крупными колониальными державами, ведущими инду-

стриальными странами мира, представляющими западную цивилизацию: Великобританией, Францией, 

Германией, Голландией, Испанией, Италией, Португалией, США и некоторыми другими. Известное ис-

ключение может представить Япония, относящаяся к странам восточной цивилизации, индустриальное раз-
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витие которой позволило ей сделать быстрый скачок в военно-экономическом развитии и активно вме-

шаться в колониальный раздел мира на Юго-Востоке еще в XIX в. 

Названные страны захватили практически всю Африку и Полинезию, закрепили свои позиции в Азии и 

Латинской Америке. Совокупная территория колониальных владений в последней трети XIX в. увеличи-

лась с 40 до 65 млн. кв. км, а численность колониальных народов превысила 500 млн. человек. 

Таким образом, можно констатировать, что колониальная система стала мировым явлением, а роль ко-

лоний как источника сырья, дешевой рабочей силы, рынка сбыта и сферы приложения капитала вместе с 

развитием мирового рынка все более возрастала. 

Однако было бы неверно ограничивать колониальную систему только колониями, в которых метропо-

лии являлись безраздельными хозяевами. Существовали и различные формы полуколониальной зависимо-

сти (например, Персия, Китай, Турция) и разнообразные формы зависимых стран, политически формально 

самостоятельных, но опутанных такими экономическими и военно-политическими договорами, которые 

сводили их самостоятельность на нет. В качестве примера можно привести Аргентину, которую исследова-

тель Шульце-Геверниц (1864-1943) в работе «Британский империализм и английская свободная торговля 

начала XX века», изданной в 1906 г., называл «почти что английской торговой колонией». 

Кризис западной цивилизации, столь отчетливо проявившийся в начале XX в. в результате Первой ми-

ровой войны и последовавших за ней глубоких социально-политических перемен в мире, оказал влияние на 

рост антиколониальной борьбы. Однако странам-победительницам совместными усилиями удалось сбить 

разгоравшийся пожар. Тем не менее страны Запада в условиях нарастающего кризиса цивилизации были 

вынуждены постепенно менять свое представление о месте и будущем подвластных им народов Азии, Аф-

рики, Латинской Америки. Последние постепенно втягивались в рыночные отношения (например, торговая 

политика Англии в колониях, начиная с периода Великого кризиса 1929-1933 гг.), в результате чего в зави-

симых странах укреплялась частная собственность, формировались элементы новой нетрадиционной соци-

альной структуры, западной культуры, образования и т.п. Это проявлялось в робких, непоследовательных 

попытках модернизации наиболее устаревших традиционных отношений в ряде полуколониальных стран 

по западному образцу, которые в конечном счете упирались в первостепенную проблему обретения поли-

тической независимости, однако рост тоталитарных тенденций в западном мире сопровождался в межвоен-

ный период усилением идеологии и политики расизма, что, безусловно, усиливало сопротивление метропо-

лий антиколониальному движению в целом. Вот почему лишь после Второй мировой войны с победой сил 

демократии над фашизмом, возникновения альтернативной капитализму социалистической системы, тра-

диционно поддерживавшей антиколониальную борьбу угнетенных народов (по идеологическим и по поли-

тическим причинам), появились благоприятные условия для распада и последующего крушения колони-

альной системы. 

2. Этапы крушения колониальной системы. 

 Вопрос о системе международной опеки (иначе говоря, колониальной проблеме) в соответствии с до-

говоренностью глав правительств Англии, СССР и США был включен в повестку дня конференции в Сан-

Франциско, учредившей в 1945 г. ООН. Советские представители настойчиво выступали за принцип неза-

висимости для колониальных народов, их оппоненты, и прежде всего англичане, представлявшие в то вре-

мя самую крупную колониальную империю, добивались, чтобы в уставе ООН говорилось лишь о движении 

«в направлении к самоуправлению». В итоге была принята формула, близкая к предлагавшейся советской 

делегацией: система опеки ООН должна вести подопечные территории в направлении «к самоуправлению 

и независимости''. 

За десять последовавших лет от колониальной и полуколониальной зависимости освободилось более 

1,2 млрд. человек. На карте мира появилось 15 суверенных государств, в которых проживало свыше 4/5 

населения бывших колониальных владений. Добились освобождения крупнейшие английские колонии Ин-

дия (1947) и Цейлон (1948), подмандатные территории Франции – Сирия и Ливан (1943, вывод войск – 

1946), от японской колониальной зависимости освободился Вьетнам, завоевавший независимость от Фран-

ции в ходе восьмилетней войны (1945-1954), победили революции социалистического характера в Север-

ной Корее и Китае. 

С середины 50-х гг. началось крушение колониальной системы в ее классических формах прямого 

подчинения и диктата. В 1960 г. Генеральная ассамблея ООН по инициативе СССР приняла Декларацию о 

предоставлении независимости бывшим колониальным странам. 

К концу Второй мировой войны на 55 территориях Африканского континента и ряда примыкавших к 

нему островов проживало около 200 млн. человек. Формально самостоятельными считались Египет, Эфио-

пия, Либерия и доминион Великобритании – Южно-Африканский Союз, имевшие свои правительства и 

администрации. Огромная часть территорий Африки была поделена между Англией, Францией, Бельгией, 

Португалией, Испанией, Италией. 1960 г. вошел в историю как «год Африки». Тогда была провозглашена 

независимость 17 стран центральной и западной части континента. В целом процесс освобождения Африки 

завершился к 1975 г. К этому времени во всем мире в сохранившихся колониях проживало 3,7% населения 

планеты на территории, составлявшей менее 1 % площади земного шара. 
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Всего после Второй мировой войны освободились от колониального ига более 2 млрд, человек. Кру-

шение колониальной системы , безусловно, прогрессивное явление в современной истории человечества, 

так как для огромной массы населения планеты открылись возможности самостоятельного выбора пути, 

национального самовыражения, доступа к достижениям цивилизации. 

3. Страны третьего мира. 

Страны третьего мира. Вместе с тем возник ряд серьезнейших проблем освободившихся стран, назы-

ваемых развивающимися странами, или странами Третьего мира. Эти проблемы носят не только регио-

нальный, но и глобальный характер, а потому могут быть решены лишь при активном участии всех стран 

мирового сообщества. 

К развивающимся странам в соответствии с достаточно, подвижной классификацией ООН принято от-

носить большинство стран мира, за исключением развитых индустриальных стран. 

Несмотря на огромное разнообразие хозяйственной жизни, страны Третьего мира имеют и сходные ха-

рактеристики, позволяющие объединить их в данную категорию. Основная из них – колониальное про-

шлое, последствия которого можно обнаружить в экономике, политике, культуре этих стран. У них один 

путь формирования действующей структуры промышленности – повсеместное преобладание ручного про-

изводства в колониальный период и программа перехода к индустриальным методам производства после 

обретения независимости. Поэтому в развивающихся странах тесно соседствуют доиндустриальные и ин-

дустриальные типы производства, а также производства, основанные на новейших достижениях научно-

технической революции. Но в основном преобладают два первых типа. Экономика всех стран Третьего ми-

ра характеризуется негармоничностью в развитии отраслей народного хозяйства, которая объясняется и 

тем, что они не прошли в полном объеме последовательные фазы экономического развития, как лидирую-

щие страны. 

Для большинства развивающихся стран характерна политика этатизма, т.е. прямого государственного 

вмешательства в экономику с целью ускорения темпов ее роста. Отсутствие достаточного количества част-

ных капиталовложений и иностранных инвестиций заставляет государство брать на себя функции инвесто-

ра. Правда, в последние годы во многих развивающихся странах начала осуществляться политика разгосу-

дарствления предприятий – приватизация, подкрепляемая мерами по стимулированию частного сектора: 

льготное налогообложение, либерализация импорта и протекционизм в отношении наиболее важных пред-

приятий, находящихся в частной собственности. 

Несмотря на важные общие характеристики, объединяющие развивающиеся страны, их условно можно 

разделить на несколько однотипных групп. При этом необходимо руководствоваться такими критериями, 

как: структура экономики страны, экспорта и импорта, степень открытости страны и вовлеченность ее в 

мировое хозяйство, некоторые особенности экономической политики государства. 

Наименее развитые страны. К числу наименее развитых стран относятся рыд государств Тропической 

Африки (Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Чад, Того, Танзания, Сомали, Западная Сахара), Азии (Кампу-

чия, Лаос), Латинской Америки (Таити, Гватемала, Гвиана, Гондурас и др.). Для этих стран характерны 

низкие, или даже отрицательные темпы роста. В структуре хозяйства этих стран преобладает аграрный сек-

тор (до 80-90%), хотя он не в состоянии обеспечить внутренние потребности в продовольствии и сырье. 

Низкая рентабельность основного сектора экономики не позволяет опираться на внутренние источники на-

копления для столь необходимых инвестиций в развитие производства, подготовку квалифицированной 

рабочей силы, совершенствование технологии и т.п. 

Для наименее развитых стран характерно слабое развитие рыночного механизма. Это обусловлено ру-

тинным состоянием сельского хозяйства (занято в среднем 80% самодеятельного населения, создающего 

всего 42% валового внутреннего продукта, неразвитостью промышленности, низким покупательным уров-

нем населения). Национальный капитал в большей части, тем не менее, сосредоточен в коммерческой сфе-

ре. Однако он предпочитает занимать нишу торговли импортными товарами и не инвестировать нацио-

нальное производство из-за высокой степени риска. 

Для экономики этой группы стран характерна неразвитость производственной, вспомогательной ин-

фраструктуры, транспортной сети, электроэнергетики, системы связи, банковского дела, что совсем не спо-

собствует привлечению иностранных инвестиций и сдерживает развитие экономики на основе скудных 

внутренних накоплений. Более того, 80-90-е гг. проявилась тенденция к уменьшению притока зарубежных 

инвестиций в их экономику, которая тем самым становится менее открытой. 

Не способствует открытости экономики и структура внешней торговли. Все страны этой группы – од-

новременно и экспортеры сельскохозяйственной продукции, цены на которую наиболее подвержены коле-

баниям на внешнем рынке, и крупнейшие импортеры промышленной продукции. 

Негативное воздействие на экономическое развитие этих стран оказывает демографическая ситуация. 

Высокие темпы прироста населения способствуют сохранению низкого уровня дохода, сдерживают рост 

покупательной способности. А низкая производительность сельского хозяйства в сочетании с ростом наро-

донаселения приводит к дефициту питания и голоду. 
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В мировом хозяйстве наименее развитые страны занимают место периферии, выполняя функции по-

ставщиков сырья и дешевой рабочей силы. 

Страны со среднем уровнем развития. В многочисленную группу развивающихся стран со среднем 

уровнем экономического развития входят Египет, Сирия, Тунис, Алжир, Филиппины, Индонезия, Перу, 

Колумбия и др. Структура экономики этих стран характеризуется большим удельным весом промышлен-

ности по сравнению с аграрным сектором, более развитой внутренней и внешней торговлей. Эта группа 

стран располагает большими потенциями в развитии благодаря наличию внутренних источников накопле-

ния. Перед этими странами не стоит столь остро проблема нищеты и голода. Их место в мировом хозяйстве 

определяется существенным технологическим разрывом с развитыми странами и большой внешней задол-

женностью. 

Нефтедобывающие страны. Значительной спецификой экономики отличаются нефтедобывающие 

страны: Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и др., ранее носившие ха-

рактерные черты отстающих государств. Крупнейшие в мире запасы нефти, активно эксплуатирующиеся в 

этих странах, позволили им в короткие сроки войти в число наиболее богатых (по уровню ежегодных дохо-

дов на душу населения) государств мира. Однако структура экономики в целом характеризуется крайней 

однобокостью, несбалансированностью, а поэтому и потенциальной уязвимостью. Наряду с высоким раз-

витием добывающей отрасли, остальные отрасли не играют в действительности существенной роли в эко-

номике. В системе мирового хозяйства эти страны прочно занимают место крупнейших экспортеров нефти. 

Во многом благодаря этому данная группа стран становится и крупнейшим международным банковским 

центром. 

Новые индустриальны страны. Другую группу государств с высокими темпами экономического роста 

составляют новые индустриальные страны, в число которых входят Южная Корея, Сингапур, Гонконг, 

Тайвань, Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, Индия и др. Государственная политика этих стран включает 

ориентацию на привлечение частных (отечественного и иностранного) капиталов, сокращение государст-

венного сектора за счет расширения частнопредпринимательского. Общегосударственные меры включают 

подъем уровня образования населения, распространение компьютерной грамотности. Для них характерно 

интенсивное развитие промышленности, в том числе и наукоемких производств, ориентированных на экс-

порт. Промышленная продукция их в значительной степени отвечает уровню мировых стандартов, Эти 

страны все более укрепляют свое место на мировом рынке, о чем свидетельствуют многочисленные совре-

менные производства, возникшие и динамично развивающиеся в этих странах при участии иностранного 

капитала и транснациональных корпораций. Так называемые новые транснационалы, конкурирующие с 

ТНК США, появились в таких странах, как Южная Корея, Индия, Индонезия, Мексика, Бразилия и др. 

Новые индустриальные страны развиваются за счет умелого заимствования, отбора неоспоримых дос-

тижений западной цивилизации и умелого их применения к национальным традициям и укладу. 

Следует заметить, что подобная оценка или европейское видение перспектив развития освободивших-

ся стран (относятся ли они к арабо-исламскому, индо-буддийскому или китайско-конфуцианскому мирам) 

характерны и для марксистской школы. Так, большинство советских ученых полагали (впрочем, как и зна-

чительная часть буржуазных исследователей), что после освобождения страны Третьего мира начнут стре-

мительно догонять развитые страны. Единственным отличием в таком подходе была различная, а точнее, 

полярная оценка достоинств капиталистической и социалистической моделей выбора, способная обеспе-

чить темпы и конечный успех развития. И подобное отличие в подходе было в известной степени оправда-

но тем, что после освобождения развивающиеся страны как бы входили в орбиту того или иного политиче-

ского лагеря: социалистического или капиталистического. 

Известно, что после победы освободительных движений (в трактовке советских исследователей – на-

родно-демократических революций) ряд развивающихся стран встали на путь социалистического строи-

тельства (Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Китай). Еще около 20 развивающихся государств, в том числе 

Алжир, Гвинея, Эфиопия, Бенин, Конго, Танзания, Бирма, Йемен, Сирия, Ирак, Мозамбик, Ангола и дру-

гие, избрали путь социалистической ориентации (или некапиталистического развития). Общая территория 

этой группы государств к началу 80-х гг. составляла 17 млн. кв. км, а население – около 220 млн. человек. 

Однако большинство освободившихся стран стремилось укрепить свои политические и экономические 

позиции на пути капиталистической модернизации, начавшейся еще в колониальный период. Причем в 60-

80-е гг. ряд этих стран и достиг серьезных успехов. Это Бразилия, Мексика, Турция, «страны нефтяной 

элиты», новые индустриальные страны и некоторые другие. 

Однако ни ориентация на Запад, ни на социализм не обеспечили огромному большинству освободив-

шихся стран таких темпов развития, которые позволили бы им догнать развитые страны. Более того, мно-

гие страны Третьего мира не только не догоняют передовые, но даже отстают от них еще больше. Сегодня 

стало очевидным, что многие развивающиеся страны и не желают, и не в состоянии повторить универсаль-

ный путь развития, будь то западный, капиталистический вариант или социалистическая модель. Понима-

ние этой истины огромным большинством стран Третьего мира привело к возникновению (еще в 1961 г.) и 
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консолидации Движения неприсоединения, которое в 1986 г. объединило 100 государств с совокупным на-

селением 1,5 млрд. человек. 

По всей видимости, иллюзии по отношению к потенциальным возможностям стран Третьего мира из-

живаются и в Европе. Это происходит по мере выхода западной цивилизации из кризиса первой половины 

XX в. и возвращения ее к гуманистическим ценностям в постиндустриальную эпоху. 

Иными словами, зреет понимание того, что единственно возможным вариантом развития мировой ци-

вилизации является равноправный диалог, сотрудничество на основе синтеза ценностей, накопленных За-

падом и Востоком (под Востоком подразумеваются различные типы цивилизаций, к которым относятся 

страны Третьего мира). А также понимание того, что западный вариант развития привел к возникновению 

глобальных проблем, угрожающих существованию человечества, в то время как восточный вариант сохра-

нил ценности, способные оказать неоценимую помощь в решении этих проблем. Однако еще раз следует 

подчеркнуть, что этот диалог возможен на основе полного отказа Запада от рецидивов политики неоколо-

ниализма. И по всей видимости, только на этом пути возможны прогресс и выживание как западной циви-

лизации, так и решение проблем отставания, бедности, нищеты, голода и т.п. в странах Третьего мира. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что вы можете сказать о колониях? Когда сложилась колониальная система, какие этапы она прошла 

в своем развитии? 

2. Когда распалась колониальная система? Какую роль сыграл СССР в этом процессе? Какие варианты 

социально-экономического развития были возможны для освободившихся стран? 

3. Расскажите о достигнутых результатах развивающихся стран после получения независимости. Чем 

объясняются их различия? 

 

 

Тема 14.1. СССР в 1945 – 1953гг. 

1. Социально-экономическое развитие страны в послевоенные годы. 

2. Послевоенные репрессии. 

 

1. Социально-экономическое развитие страны в послевоенные годы. 

В результате военных действий, временной оккупации части территории, варварства и зверств герман-

ских фашистов нашему государству был нанесен невиданный в истории экономический ущерб и урон в 

людских ресурсах. Советский Союз потерял около 30% национального богатства и 27 млн. человек. Было 

разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Только в промышленности были выве-

дены из строя основные фонды стоимостью в 42 млрд. руб. Общий экономический ущерб, нанесенный на-

шему государству, составил 2,6 трлн. руб. в довоенных ценах. 

После окончания войны, несмотря на усилия советских людей по восстановлению в ходе войны народ-

ного хозяйства, разрушения были настолько велики, что по основным показателям довоенный уровень его 

развития не был достигнут и составил (в %): Объем промышленной продукции – 91 к уровню 1940 г., до-

быча угля – 90, нефти – 62, выплавка чугуна – 59, стали – 67, выпуск ткани – 41, грузооборот всех видов 

транспорта – 76, розничный товарооборот – 43, среднегодовая численность рабочих и служащих – 87. По-

севные площади сократились на 37 млн. га, а поголовье скота уменьшилось на 7 млн. голов. Под влиянием 

этих факторов национальный доход страны составил в 1945 г. 83% к уровню 1940 г. 

Наиболее тяжело отразилась война на состоянии трудовых ресурсов страны. Число рабочих и служа-

щих снизилось на 5,3 млн. человек, в том числе в промышленности – на 2,4 млн. человек. В сельской мест-

ности количество трудоспособного населения уменьшилось на 1/3, трудоспособных мужчин – на 60%. 

К экономическим проблемам СССР добавились и внешнеполитические. Уже в начале 1946 г. бывшие 

союзники по антигитлеровской коалиции находились в состоянии «холодной войны». 

Таким образом, Советский Союз был лишен внешнеэкономической помощи и в восстановлении раз-

рушенного войной хозяйства должен был опираться на собственные силы, изыскивая ресурсы внутри на-

родного хозяйства для его возрождения, а также для разработки и освоения новой техники. 

Таковы были состояние советской экономики и внешнеполитическая обстановка, когда советский на-

род принимал первую послевоенную пятилетку. 

Пятилетний план был нацелен на быстрейшее восстановление районов, пострадавших от фашистской 

оккупации, на включение имеющихся в них природных, производственных и людских ресурсов в экономи-

ческий потенциал государства. 

Отличительной чертой послевоенного периода было сочетание восстановительных работ с новым 

строительством промышленных предприятий. Только в освобожденных от фашистов республиках и облас-

тях было начато строительство 263 новых предприятий. 

Война нанесла тяжелейший урон сельскому хозяйству. Фашисты разрушили и разграбили более 40% 

всех колхозов и совхозов. Трудоспособное население в сельской местности сократилось с 35,4 млн. до 23,9 
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млн. человек. Численность тракторов в сельском хозяйстве составила 59% к довоенному уровню, а количе-

ство лошадей снизилось с 14,5 млн. до 6,5 млн. голов. Объем валовой продукции сельского хозяйства 

уменьшился на 40%. После Великой Отечественной войны уровень сельскохозяйственного производства 

по сравнению с довоенным оказался ниже, чем уровень после Первой мировой и Гражданской войн. 

В первый год послевоенной пятилетки к огромному ущербу, нанесенному сельскому хозяйству вой-

ной, прибавилось стихийное бедствие. В 1946 г. Украину, Молдавию, области Центральночерноземной зо-

ны, Нижнее и часть Среднего Поволжья охватила засуха. Это была самая жестокая засуха, поразившая на-

шу страну за последние пятьдесят лет. В этот год колхозы и совхозы собрали зерна в 2,6 раза меньше, чем 

до войны. Засуха тяжело отразилась и на животноводстве. В охваченных засухой районах численность 

только крупного рогатого скота снизилась на 1,5 млн. голов. На выручку районам, пострадавшим от засухи, 

пришли государство и труженики других регионов страны, выделившие из своих скудных ресурсов мате-

риальные и финансовые средства. 

Перед государством со всей остротой встала задача путем создания полезащитных лесных полос пре-

образовать природу засушливых районов страны, с тем чтобы снизить зависимость сельскохозяйственного 

производства от погодных условий. 

Для того чтобы придать лесоразведению в степных и лесостепных районах организованный характер и 

государственные масштабы, был принят План полезащитных насаждений, внедрения травопольных сево-

оборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах Европейской части СССР. Весной 1949 г. широким фронтом начались лесопосадоч-

ные работы. Особенно активно они велись в Краснодарском крае, в Сталинградской, Рязанской, Ростовской 

и Тульской областях. Начатые в годы первой послевоенной пятилетки работы по преобразованию земли, 

улучшению условий для сельскохозяйственного производства дали свои положительные результаты. Кол-

хозы, совхозы и лесхозы заложили до 1951 г. полезащитные лесные полосы на площади 1852 тыс. га. В 

стране были созданы государственные лесные полосы: Камышин-Волгоград, Воронеж-Ростов-на-Дону, 

Пенза-Каменск, Белгород-Дон, Чапаевск-Владимировка и др. Их протяженность составляла более 6 тыс. 

км. 

Созданные более 40 лет назад лесонасаждения и сегодня защищают около 25 млн. га сельскохозяйст-

венных угодий и являются примером мирного приложения человеческих сил и мудрого отношения к земле 

и природе. 

Таким образом, за годы первой послевоенной пятилетки в результате восстановления промышленного 

и сельскохозяйственного производства, быстро проведенной конверсии военного производства объем про-

мышленной продукции по сравнению с 1940 г. вырос на 73%, капитальные вложения – в три раза, произво-

дительность труда – на 37%, а произведенный национальный доход – на 64%. 

В 50-е годы экономика страны динамично развивалась. За 10 лет среднегодовые темпы роста валовой 

промышленной продукции составили 11,7%, валовой продукции сельского хозяйства – 5,0%, основных 

производственных фондов – 9,9%, произведенного национального дохода 10,27%, товарооборота – 11,4%. 

Этому способствовали обновление и модернизация основных фондов в промышленности, укрепление 

материально-технической базы сельского хозяйства, расширение производства товаров народного потреб-

ления, освоение целинных земель, совершенствование системы управления. 

Немалое значение в достигнутых успехах имело изменение внутриполитической обстановки в стране. 

Смерть в 1953 г. И.В. Сталина стала началом конца созданной им тоталитарной системы и началом перехо-

да к новому курсу во внутренней политике. 

Избранный на пост Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев (1894-1971) стал проводить курс, свя-

занный с социальной ориентацией экономики, увеличением капитальных вложений в отрасли группы «Б» и 

сельское хозяйство, с расширением прав руководителей предприятий и колхозов. Особое внимание уделя-

лось развитию сельского хозяйства. При этом главный акцент делался на освоение целинных и залежных 

земель. В Западной Сибири и Казахстане были созданы сотни новых совхозов, машинно-тракторных стан-

ций, проложены дороги, построены поселки. Естественно, что это был экстенсивный путь развития отрас-

ли. Но он позволил добиться за пять лет прироста сельскохозяйственной продукции на 34%, создать на вос-

токе страны новые районы сельскохозяйственного производства. 

Большую роль в комплексном развитии регионов и региональной экономики сыграл переход в 1957 г. 

на территориальные принципы управления. Было упразднено подавляющее число союзных и республикан-

ских министерств, а предприятия переданы в ведение созданных в республиках, краях и областях Советов 

народного хозяйства (Совнархозов). 

Их образование было определенным шагом в децентрализации управления народным хозяйством, в 

расширении прав и материальных возможностей на местах, в демократизации экономики. Вместе с тем это 

создавало трудности в проведении единой общегосударственной научно-технической политики, распыляло 

ресурсы, снижало эффект от имевшегося раньше преимущества от концентрации средств. 

В эти годы был сделан существенный шаг к повышению уровня жизни населения. Это нашло выраже-

ние в Законе о пенсиях, в снижении налогов, в отмене платы за обучение в средней школе и вузах, во вве-
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дении минимальной гарантированной зарплаты в сельскохозяйственном производстве, в повышении зар-

платы в других отраслях, сокращении продолжительности рабочей недели и др. 

Особых успехов удалось добиться в решении жилищной проблемы. В 50-е годы стали предоставляться 

льготные кредиты застройщикам индивидуальных домов. Это улучшило положение с жильем в малых и 

средних городах и сельской местности. В 60-е гг., когда конструкторы и архитекторы обеспечили органи-

зацию типового домостроения на индустриальной основе, резко возросло жилищное строительство, позво-

лившее обеспечить к концу 70-х гг. 80% семей в городах отдельными квартирами. 

Повысился уровень народного образования. Созданная сеть школ, техникумов, вузов позволила сфор-

мировать хороший кадровый потенциал страны, что положительно отразилось на развитии науки, культу-

ры. Это, в свою очередь, давало возможность осуществлять новую техническую революцию, обеспечило 

освоение космоса. Быстрыми темпами развивались радиоэлектронная, атомная, химическая промышлен-

ность, приборостроение. Именно в эти годы в стране был создан свой ядерный и ракетный потенциал, по-

строен первый в мире искусственный спутник Земли, а затем космический корабль, совершен первый полет 

человека в космос, построены первые атомные электростанции и морские атомные корабли. 

В широких масштабах шло освоение новых районов и месторождений полезных ископаемых. Страна 

урбанизировалась. Росло национальное богатство в виде тысяч новых предприятий, сотен новых городов и 

поселков. 

Освоение новых земель, строительство городов и предприятий создавало новые рабочие места, что, в 

свою очередь, обеспечивало здоровый социально-психологический климат в государстве, уверенность в 

получении работы, жилья, минимальных бытовых и социально-культурных благ и услуг, уверенность в 

завтрашнем дне. 

Поступательному развитию экономики СССР содействовала проведенная в 1965 г. экономическая ре-

форма. Она выразилась, с одной стороны, в централизации управления народным хозяйством путем ликви-

дации совнархозов и воссоздания отраслевых министерств. С другой стороны, возрождался хозрасчетный 

принцип ведения хозяйства на предприятиях, создавались фонды материального стимулирования, вводи-

лась плата в бюджет за используемые предприятиями основные производственные фонды, предприятиям 

предоставлялись более широкие права в области планирования и др. Все эти мероприятия были призваны 

содействовать повышению заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах производст-

ва, в повышении уровня интенсификации труда и экономики страны в целом. 

Уже первые итоги проведения реформ были положительными. В 1966-1970 гг. в стране были достиг-

нуты довольно высокие темпы роста основных экономических показателей. Быстрыми темпами развива-

лись наука и отрасли промышленности, определяющие научно-технический прогресс (машиностроение, 

электроника, энергетика, нефтехимическая промышленность и др.). По объему производства ряда видов 

промышленной продукции СССР обогнал США и занимал первое место в мире. 

С созданием лагеря социалистических стран резко возросло международное значение СССР, который 

стоял во главе мировой социалистической системы. Социалистической ориентации придерживалось немало 

стран Третьего мира. За всю более чем тысячелетнюю историю русского государства оно не имело такого 

высокого экономического потенциала, уровня жизни населения, международного авторитета и влияния на 

судьбы мира. 

2. Послевоенные репрессии. 

После окончания войны многие советские граждане рассчитывали на изменения в социально-

политической жизни общества. Они перестали слепо доверять идеологическим догмам сталинского социа-

лизма. Отсюда и многочисленные слухи о роспуске колхозов, разрешении частного производства и т. п. 

активно циркулировавшие среди населения в первые послевоенные годы. Отсюда и рост социальной ак-

тивности общества, особенно среди молодежи. 

Однако рассчитывать на демократизацию общества в условиях жесткой авторитарной власти было 

бессмысленно. Власть ответила репрессиями, направленными в первую очередь на интеллигенцию и моло-

дежь. Отправной точкой новой серии политических процессов стало постановление ЦК ВКП (б) «О журна-

лах "Звезда" и "Ленинград"» (август 1946 г.). В том же году состоялось несколько судов над «антисовет-

скими» группами молодежи в Москве, Челябинске, Воронеже и др. Наиболее известные из сфабрикован-

ных политических дел периода 1946–1953 гг. – «ленинградское», «мингрельское» и «дело врачей-

отравителей». 

Помимо оппозиционеров политических у советской власти были и противники с оружием в руках. В 

первую очередь это участники партизанских отрядов на Западной Украине и в Прибалтике, воевавшие про-

тив новой власти вплоть до середины 50-х гг. Кроме того, в первые послевоенные годы состоялись судеб-

ные процессы над участниками Русской освободительной армии генерала А.А. Власова, а также над наци-

стскими военными преступниками и пособниками оккупантов. Помимо действительных предателей были 

осуждены тысячи невиновных граждан, в том числе бывшие военнопленные, узники концлагерей. Продол-

жались акции по выселению людей в отдаленные районы страны по национальному признаку. 
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Несмотря на тяжелое экономическое положение в послевоенное время, советское правительство уде-

ляло значительное внимание развитию науки и образования. В 1946–1950 гг. расходы на образование вы-

росли в 1,5 раза, а на науку – в 2,5 раза. При этом упор делался на те отрасли науки, которые работали на 

нужды военно-промышленного комплекса. В этой сфере продолжали функционировать конструкторские 

бюро («шарашки»), в которых трудились заключенные специалисты; открывается ряд НИИ. Вместе с ак-

тивной работой внешней разведки это позволило СССР разрушить монополию США на обладание ядерным 

оружием к 1949 г. 

Одновременно с этим тяжелое положение складывается в отраслях науки, не связанных напрямую с 

военной промышленностью. Наиболее тяжелый удар приходится на кибернетику и генетику, которые были 

фактически запрещены. От идеологического диктата и нажима со стороны властей серьезно пострадали 

гуманитарные науки, литература и искусство. Определяющую роль в этом сыграла кампания по борьбе с 

«космополитизмом», развернутая после 1946 г. Под лозунгом противостояния «реакционной политике За-

пада» были подвергнуты репрессиям как отдельные деятели культуры (Д. Шостакович, А. Ахматова, М. 

Зощенко и др.), так и целые творческие коллективы (журналы «Звезда», «Ленинград» и пр.) 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные черты послевоенного развития. 

2. С чем были связаны послевоенные репрессии? 

 

 

Тема 14.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима. 

1. Борьба за власть после смерти Сталина. 

2. Социально-экономическое развитие СССР в 50-60-е гг. ХХ века. 

3. Наука и культура 50 – 60-х гг. ХХ века. 

 

1. Борьба за власть после смерти Сталина. 

Многолетний вождь СССР, диктатор с неограниченными полномочиями, руководитель коммунистиче-

ской партии и советского правительства И.В. Сталин скончался 5 марта 1953 г. Среди его бывшего окруже-

ния развернулась борьба за власть, и поначалу лидеры смогли достичь договоренности о так называемом 

«коллективном руководстве». Председателем Совета министров был избран Г.М. Маленков, председателем 

Президиума Верховного Совета СССР – К.Е. Ворошилов, Секретариат ЦК КПСС возглавил Н.С. Хрущев. 

Помимо них большой властью в стране обладали Л.П. Берия (министр внутренних дел и госбезопасности), 

Н.А. Булганин (министр обороны) В.М. Молотов и Л.М. Каганович (первые заместители Председателя Со-

вета Министров) 

Такая система не могла просуществовать долгое время. Несмотря на заверения в «монолитности» ру-

ководства, вскоре первой жертвой закулисных интриг и тайных переговоров стал Л.П. Берия, арестованный 

в июне 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС при поддержке армии и вскоре расстрелянный по при-

говору Верховного суда. Устранение Берия способствовало укреплению позиции Н.Х.Хрущева, который 

смог провести на пост председателя КГБ своего сторонника И.А. Серова. Получив большинство голосов в 

руководстве коммунистической партии, он в январе 1955 г. инициировал решение о снятии с поста предсе-

дателя правительства Г.М. Маленкова. Окончательно Н.С. Хрущев утвердился в качестве единственного 

лидера страны после смещения в июне 1957 г. со всех руководящих постов членов так называемой «анти-

партийной группы» – В.М. Молотова, Г.М. Маленкова и Л.М. Кагановича. 

XX съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. а точнее доклад на нем Н.С. Хрущева «О культе лич-

ности и его последствиях», явился водоразделом поворотным пунктом в истории страны. Причина этого 

заключается в том, что под влиянием решений съезда в СССР начались процессы раскрепощения общест-

венного сознания, отхода от прежних стереотипов, перестройки жизни на новый лад. 

Суть доклада Н.С. Хрущева состояла в том, что он высветил негативные стороны жизни советского 

общества, подверг критике многие действия прежнего вождя. Для людей, проживших десятилетия под вла-

стью И.В. Сталина и абсолютно доверявших любому его слову, подобная критика из уст руководителя 

страны стала шоком. Не случайно после XX съезда начинается период так называемой «оттепели» – време-

ни расцвета творческой мысли общества, дискуссий о дальнейших путях развития страны, становления ду-

ховной оппозиции властям. 

Однако разоблачение «культа личности» (этот термин впервые употребил еще Г.М. Маленков в 1953 

г.) не привело и не могло привести к коренному переустройству советской системы. Незначительные изме-

нения строя, сформировавшегося в предыдущие годы, не носили коренного характера и не затрагивали ос-

нов государства – всевластия партийных органов и их тотального контроля над жизнью общества. 

2. Социально-экономическое развитие СССР в 50-60-е гг. ХХ века. 



313 
 

В 1964 г. в результате смещения со всех постов Н.С. Хрущева к власти пришло консервативное крыло 

партийной элиты во главе с Л.И. Брежневым (1906-1982), которое взяло курс на свертывание реформ в эко-

номике и в общественной жизни. 

С середины 70-х гг. стали проявляться симптомы кризисных явлений в экономике: замедление разви-

тия научно-технического прогресса; моральный износ оборудования в ведущих отраслях промышленности; 

отставание инфраструктурных отраслей от основного производства; наметился ресурсный кризис, выра-

жавшийся в перемещении добычи природных ресурсов в труднодоступные районы, в удорожании добы-

ваемого сырья для промышленности, в дефиците материальных ресурсов. 

Все это негативно отражалось на основных экономических показателях народного хозяйства страны. С 

каждой пятилеткой среднегодовые темпы их роста снижались: 

Соотношение прироста национального дохода и прироста основных фондов (а это важный показатель 

экономической эффективности народного хозяйства) ухудшалось. С 1960 по 1985 гг. основные фонды вы-

росли в семь раз, а произведенный национальный доход лишь в четыре раза. Это свидетельствовало о том, 

что экономика страны развивалась преимущественно экстенсивным путем, то есть объем дополнительной 

продукции и прирост национального дохода достигались за счет опережающего вовлечения в производство 

природных и трудовых ресурсов, роста основных фондов. Причиной этого была амбициозная внешняя по-

литика руководящих кругов страны, для чего требовался сверхмощный военный потенциал, который соз-

давался военно-промышленным комплексом (ВПК). Для развития и содержания ВПК необходимы были 

огромные материальные и финансовые ресурсы. Эти ресурсы можно было получить лишь за счет других 

отраслей народного хозяйства и низкой заработной платы трудящихся. 

Все это, в свою очередь, обеспечивалось жесткой административной планово-распределительной сис-

темой управления страной и ее экономикой, строгим лимитированием материальных и финансовых ресур-

сов. Чтобы обеспечить быстрое получение этих ресурсов, преимущество отдавалось экстенсивным методам 

ведения хозяйства, что сдерживало развитие научно-технического прогресса. 

Со стремлением получить в короткие сроки максимальный объем валового общественного продукта и 

произведенного национального дохода связано также формирование нереалистичных народнохозяйствен-

ных планов и производственных планов предприятий. Это приводило к их невыполнению, к постоянным 

дефицитам материальных ресурсов, к авралам в работе предприятий, низкому качеству их продукции. 

Причиной негативных явлений в экономике были также волюнтаризм и во многих случаях низкий 

профессионализм руководителей высшего и среднего звеньев управления так называемой номенклатуры 

партийных и советских органов. Проводимая руководством страны кадровая политика была направлена на 

незыблемость партийной системы подготовки и продвижения руководящих кадров. Специалисты и руко-

водители могли самореализоваться лишь будучи членами коммунистической партии и работая в партийных 

организациях и партийных, советских, комсомольских и профсоюзных органах. 

Демократический централизм, непререкаемость авторитетов партийных и иных руководителей любого 

уровня, их нетерпимость к критике вели к тому, что в партийно-советскую и любую другую номенклатуру 

нередко включались лица, послушные, но не обладающие ни умом, ни инициативой, ни другими качества-

ми, необходимыми для руководителей. Таким образом, с каждым поколением интеллектуальный и профес-

сиональный потенциал руководителей партийных и советских органов, предприятий и организаций в стра-

не снижался. 

Низкий уровень оплаты труда не способствовал сбережению трудовых ресурсов и использованию дос-

тижений научно-технического прогресса. Экстенсивные методы развития экономики, необоснованное 

строительство новых предприятий вели к разрыву между ростом числа рабочих мест и увеличением трудо-

вых ресурсов. Если в предвоенные и первые послевоенные пятилетки рост трудовых ресурсов в городах 

обеспечивался за счет жителей сельских местностей и женщин, то к 80-м гг. эти источники практически 

себя исчерпали. 

Так, в 1976-1980 гг. прирост трудовых ресурсов составил 11,0 млн., в 1981-1985 гг. – 3,3 млн., в 1986-

1990 гг. – 2,5 млн. человек. Социально-экономические последствия такого развития выразились в снижении 

трудовой и технологической дисциплины, экономической ответственности работников за результаты труда, 

убытки и потери, в уменьшении темпов роста производительности труда, объемов промышленной и сель-

скохозяйственной продукции, национального дохода. 

Экономический, а затем и политический кризис, разразившийся в стране в конце 80-х – начале 90-х гг. 

и приведший к распаду СССР на ряд самостоятельных государств, был обусловлен многолетней неэффек-

тивной экономической политикой, проводимой руководством страны, его амбициозностью в международ-

ных отношениях. Это привело к экономическому истощению государства, к дискредитации социалистиче-

ского способа производства и всей мировой социалистической системы. 

Одной из основных причин тяжелого экономического положения, в котором оказалась страна, было 

гипертрофированное развитие ВПК – милитаризация экономики. 

Многие десятилетия в ВПК направлялась подавляющая и наиболее качественная часть материальных и 

трудовых ресурсов государства. Конечная продукция оборонных предприятий обеспечивала военный по-
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тенциал страны, но экономическая отдача от используемых в ВПК материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов для решения экономических и социальных проблем страны была незначительна, наоборот, для 

деятельности этих предприятий требовались огромные бюджетные ассигнования, а их продукция в основ-

ном складировалась. Даже новые технологии, которые разрабатывались в ВПК, из-за засекреченности не 

поступали в другие отрасли народного хозяйства и поэтому не оказывали должного влияния на развитие 

научно-технического прогресса в стране. 

Созданный ценой огромных усилий и за счет постоянного недофинансирования других отраслей хо-

зяйства военный потенциал СССР обеспечивал оборонную мощь государства. Но этот же потенциал поощ-

рял амбициозную внешнюю политику руководства страны, в результате которой были постоянные между-

народная напряженность и гонка вооружений. 

Так было в 1950 г. в Северной Корее, когда начались военные действия между Северной Кореей и 

США; в 1962 г. – на Кубе, когда после размещения там советских ракет правительство США предъявило 

СССР ультиматум о ликвидации их на острове. Мир был на грани новой мировой войны и даже термоядер-

ной. Ракетные установки на Кубе были демонтированы. 

В 1968 г. произошел военный конфликт между СССР и КНР из-за острова Доманский на Амуре. По 

сути это было первое в истории военное столкновение двух государств из социалистического лагеря. 

Военное присутствие СССР, советское оружие было в Корее, Вьетнаме, Анголе, Египте, Сирии, Ираке 

и в других государствах. 

Это были кратковременные международные конфликты, а не прямое участие СССР в войнах с другими 

государствами. Но в 1978 г. Советский Союз втянулся в затяжную войну в Афганистане. Эта война имела 

серьезные последствия для страны, выразившиеся в подрыве международного авторитета СССР, дальней-

шем экономическом истощении, отрицательном психологическом климате внутри страны. 

Чрезмерное развитие ВПК и связанное с этим отставание гражданских отраслей народного хозяйства 

привели к их технической отсталости и неконкурентоспособности на мировом рынке. Внутри страны это 

обусловило товарный голод, постоянный дефицит продукции, необходимой для удовлетворения повсе-

дневных потребностей населения. Эта продукция распределялась по предприятиям и учреждениям путем 

так называемой выездной торговли. Отсутствие товаров повседневного спроса в свободной продаже вело к 

коррупции в сфере обращения, к росту цен. 

Неудовлетворенный спрос на товары дал толчок к созданию подпольных предприятий и развитию те-

невой экономики, коррупции чиновников, социальному расслоению населения, изменению социальной 

структуры общества, росту недовольства граждан. 

Недостаточно эффективно функционировал и агропромышленный комплекс страны. В сельскохозяй-

ственном производстве преобладали экстенсивные методы. Упор делался на расширение использования 

земельных ресурсов. Несмотря на рост поголовья скота, органические удобрения использовались слабо, 

химических же удобрений не хватало, и качество их было низкое. В результате урожайность основных 

сельскохозяйственных культур была заметно ниже, чем в других европейских странах. 

Одной из уязвимых сторон агропромышленного комплекса было слабое развитие инфраструктуры и 

мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Не хватало хранилищ для собранного уро-

жая, хороших дорог в сельской местности, ремонтных служб и запчастей для сельхозтехники. Все это вело 

к тому, что не всегда и вовремя убирались засеянные площади, плохо хранился собранный урожай. 

В результате в стране перманентно наступали продовольственные кризисы, что вынуждало закупать за 

рубежом ежегодно от 20 до 40 млн. т зерновых культур, а пищевая и легкая промышленность не имели дос-

таточного количества сырья. 

На опасность и последствия гипертрофированного развития ВПК и отсталость гражданских отраслей и 

сельского хозяйства обращали внимание руководства страны ученые экономисты, социологи, экологи. Но 

их мнение не учитывалось. К середине 80-х гг. это стали понимать и в центральных органах власти. Пово-

дом к этому стало ухудшение финансового состояния государства. Положение в сфере материального про-

изводства непосредственно и быстрее всего отражается на финансах, денежном обращении и бюджете 

страны. 

Финансы, денежное обращение и бюджет – это зеркало государства, барометр его экономического со-

стояния и политического положения. И как бы ни доказывали апологеты примата духовности и нравствен-

ности общества над экономикой, пятитысячелетняя история всех государств свидетельствует об обратном. 

С развалом экономики, крахом финансов в государстве падают духовность, нравственность и культура. И 

наша страна не была исключением. 

В первое послевоенное десятилетие советские финансы отражали поступательное развитие экономики 

страны. На финансах благоприятно сказались изменения в структуре валового общественного продукта. 

Увеличилась доля промышленности в производстве валового общественного продукта и национального 

дохода, что способствовало росту прибыли, поступлений в бюджет отчислений от прибыли и налога с обо-

рота. Успешно проведенная в 1947 г. денежная реформа укрепила денежное обращение и финансы страны. 
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Централизация в государственном бюджете подавляющей части финансовых ресурсов (достаточно от-

метить, что объем государственного бюджета в используемом национальном доходе превышал 70%) по-

зволяла концентрировать средства на наиболее важных направлениях экономического и социального раз-

вития страны и тем самым быстрее и эффективнее решать государственные проблемы. С 1938 по 1960 гг. 

финансовое ведомство страны возглавлял известный экономист, профессиональный финансист, много сде-

лавший для укрепления финансов страны А. Г. Зверев (1900-1969). 

К концу 50-х гг Н.С. Хрущев, победив всех своих соперников и оппозиционеров, окончательно утвер-

дившись в качестве партийного лидера и главы государства, все в большей степени стал руководить госу-

дарством методом, который позднее назвали волюнтаризмом. 

В СССР волюнтаристский подход использовался и до Н.С. Хрущева и не только во внешней и внут-

ренней политике, в экономике, но и в финансах. Исполнителем волюнтаристского курса Н.С. Хрущева в 

области финансов стал назначенный в 1960 г. министром финансов В.Ф. Гарбузов – человек, как и сам Н.С. 

Хрущев, недостаточно профессионально подготовленный, амбициозный и грубый. 

За многовековую историю России руководство финансами государства малокомпетентным человеком 

было не столь уж редким явлением. Можно провести параллель между В.Ф. Гарбузовым и И.А. Вышне-

градским (1831/32-1895), который был министром финансов России в 1888-1892 гг., а до этого в научных 

кругах он был известен как ученый в области теории конструирования машин, прикладной механики, тер-

модинамики. Оба до того как стали министрами, финансами не занимались. Оба проводили политику фор-

мирования бюджетных доходов главным образом за счет продажи алкогольных напитков и вывоза из стра-

ны природных ресурсов. Только во времена И.А. Вышнеградского вывозили из России зерно даже тогда, 

когда в стране в неурожайные годы был голод (известна фраза того периода: «недоедим, но вывезем»), а во 

времена В.Ф. Гарбузова вывозили нефть, хотя колхозам и совхозам не хватало горючего для сельскохозяй-

ственной техники во время уборки урожая (это была одна из причин того, что потери выращенной сельско-

хозяйственной продукции составляли примерно 50%). 

Именно с приходом в Министерство финансов СССР В.Ф. Гарбузова, который в отличие от А.Г. Зве-

рева не мог и, видимо, не хотел обосновывать свою позицию и предотвращать принятие решений, ослаб-

ляющих бюджет, начинается дестабилизация государственных финансов, несмотря на то, что в стране и в 

аппарате Министерства финансов имелись квалифицированные финансовые кадры. 

Денежная реформа (деноминация), проведенная в 1961 г., не только не укрепила финансы, но привела 

к началу роста цен. Главный источник доходов бюджета – налог с оборота, удельный вес которого в дохо-

дах бюджета достигал 60%, взимался с предприятий нередко до того, как продукция, облагаемая этим на-

логом, была реализована конечному потребителю. В результате ослаблялось финансовое состояние пред-

приятий, так как они нередко вносили этот налог за счет своих оборотных средств. 

В 60-70-е гг. одним из крупных источников финансовых ресурсов государства были поступления от 

внешнеэкономической деятельности. В основном это были доходы от продажи сырьевых ресурсов, глав-

ным образом, нефти. В этот период страна получила более 150 млрд. долларов. Эти средства направлялись 

на закупку оборудования для предприятий, на строительство гражданских и военных объектов, на закупку 

продовольствия и товаров широкого потребления. 

Эти средства позволяли дотировать продукцию многих предприятий и тем самым фактически населе-

ние, которое покупало продукты питания, медикаменты, товары детского ассортимента, пользовалось услу-

гами жилищного хозяйства и городского пассажирского транспорта по ценам ниже их себестоимости. 

Средства, вырученные от продажи природных ресурсов, были существенным источником формирования 

общественных фондов потребления, которые позволяли обеспечить бесплатное образование, культуру, 

здравоохранение. 

Однако к началу 80-х гг стали возникать трудности в получении таких средств. В основе этого лежал 

ряд причин. Стало труднее поддерживать прежний уровень добычи нефти. Иссякали старые нефтепромыс-

лы. Ухудшились геологические условия добычи. Легкая нефть существенно уменьшилась. Для добычи же 

тяжелой нефти необходимо было специальное оборудование, но для его производства не была подготовле-

на машиностроительная промышленность. 

Изменилась и конъюнктура международного нефтяного рынка. Все шире в хозяйстве внедрялись энер-

госберегающие технологии. Это влекло снижение потребности в энергоносителях. На нефтяном рынке 

усилилась конкурентная борьба нефтедобывающих стран. Цены на нефть снижались. 

Кроме того, содержание ВПК, поддержание прежнего уровня развития социальной сферы требовали 

все больших бюджетных ассигнований. Источником их были внешние займы и золотой запас страны, кото-

рый снизился с 2050 т в 1953 г. до 340 т в 1996 г. 

Надо отметить, что внешняя задолженность СССР была равна примерно 80 млрд. долларов. Приблизи-

тельно столько же нашей стране должны были другие государства. Однако, если наша задолженность была 

в основном фирмам, банкам за приобретенную промышленную и сельскохозяйственную продукцию, то 

СССР предоставлял кредиты другим странам для реализации продукции своего ВПК государствам социа-
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листического лагеря (Вьетнаму, Кубе и др.), но главным образом Третьему миру (Ираку, Сирии, Египту, 

Анголе, Афганистану и др.), валютная платежеспособность которых была крайне низка. 

Таким образом, если расходы государственного бюджета по погашению внешней задолженности рос-

ли, то поступления из внешних источников уменьшались. 

Все это вело к ухудшению государственных финансов, росту бюджетного дефицита, который все в 

больших размерах покрывался за счет денежной эмиссии и роста внутреннего долга страны. На этом фоне 

росла потребность в увеличении бюджетных ассигнований на дотирование отраслей народного хозяйства. 

Дотации убыточным предприятиям, главным образом ВПК и сельскохозяйственным, достигающие одной 

пятой части всех бюджетных расходов и ставшие главной причиной бюджетного дефицита, практически 

поощряли их иждивенчество и бесхозяйственность. Потери и непроизводительные расходы в народном хо-

зяйстве ежегодно увеличивались. Так, с 1981 по 1988 гг. они выросли с 12,5 млрд. руб. до 29,0 млрд руб., в 

том числе сверхплановые потери от брака в промышленности и строительстве выросли с 364 до 1076 млн. 

руб., потери от списания затрат по неосуществленному и окончательно прекращенному капитальному 

строительству – с 2831 до 4631 млн. руб., потери от падежа скота – с 1696 до 1912 млн. руб. Для сравнения 

укажем, что в 1988 г. объем доходов государственного бюджета составлял 379 млрд. руб., т.е. в этом году 

потери в народном хозяйстве составляли более 7% к бюджетным доходам. 

Эти и другие подобные причины негативно влияли на состояние государственных финансов, прибли-

жали финансовый кризис, разразившийся в начале 90-х гг, который не смогли предотвратить постоянно 

меняющиеся министры финансов (с 1985 по начало 1997 гг. этот пост занимали десять человек, а некото-

рые из них всего по несколько месяцев). Министерская чехарда, уход из финансовых органов в коммерче-

ские структуры большого количества профессиональных работников, разделение министерства финансов 

на ряд самостоятельных ведомств, отсутствие между ними должной координации еще более ослабили сис-

тему управления государственными финансами и финансовое состояние государства. 

Все эти факторы заставляли руководство страны искать пути выхода из создавшегося положения. Была 

осознана необходимость структурной перестройки промышленности, изменения экономических отноше-

ний в народном хозяйстве. Это выразилось в попытках расширения хозрасчета, установления прямых эко-

номических связей между предприятиями, введения арендных отношений и др. 

Структурная перестройка промышленности должна была проводиться на основе конверсии предпри-

ятий ВПК. Однако из-за отсутствия в бюджете необходимых средств на капитальные вложения и противо-

действия директоров оборонных предприятий, не желавших производить гражданскую продукцию, товары 

массового спроса, конверсия проводилась в ограниченных размерах. 

Негибкость и во многих случаях некомпетентность руководителей высшего и среднего звеньев управ-

ления привели к отставанию предприятий, не входящих в ВПК, их несостоятельности в обеспечении внут-

реннего рынка и неконкурентоспособности сначала на внешнем, а затем и внутреннем рынках, Как резуль-

тат этого – потеря в 80-х гг. рынков в странах СЭВ, а затем в 90-х гг. – рынков СНГ и, наконец, по многим 

позициям был потерян рынок сбыта и в самой России. 

Свой вклад в создание экономических трудностей для Советского Союза внесли страны, входящие в 

НАТО. Многолетнее противостояние двух военно-политических блоков показало, что успех в «холодной 

войне» мог быть достигнут лишь на экономическом поле битвы. Для достижения такого успеха аналитика-

ми западных стран выявлялись слабые места в экономике СССР, а правительствами стран НАТО проводи-

лись мероприятия, целью которых было ослабление советской экономики. Для этого организовывались 

широкомасштабные кампании по снижению на мировом рынке цен на нефть, ограничению экспорта совет-

ского природного газа, что приводило к уменьшению поступления в Советский Союз иностранной конвер-

тируемой валюты. Введение Соединенными Штатами Америки запрета на приобретение Советским Сою-

зом новой промышленной продукции и новых технологий, рост военных вооружений стран НАТО, повы-

шение их технологического уровня и стоимости обострили ресурсный и технологический кризис СССР, 

вызвали необходимость увеличения им собственных военных научных исследований. Все это вело к его 

дальнейшему экономическому истощению. При этом западными странами создавались условия, затруд-

няющие получение Советским Союзом иностранных кредитов. 

Параллельно экономическому кризису в стране созревали идеологический, а затем и политический 

кризисы. 

Возникшее еще в 60-х гг. диссидентское движение, почти подавленное репрессиями в 70-80-е гг., 

вновь стало быстро развиваться. В центре этого движения была борьба за гражданские права человека, за 

деидеологизацию культуры, за демократизацию общества и ликвидацию монополии КПСС в общественной 

жизни. 

Одновременно с этим движением, а иногда и в рамках его в республиках СССР развивались национа-

листические движения. 

В ходе борьбы с коммунистической идеологией особым нападкам подвергались такие понятия, как ин-

тернационализм, классовая борьба, пролетарская солидарность, дружба народов. При этом националисты 

во всех республиках СССР на основе исторических построений и искаженных экономических расчетов 
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стремились доказать, что одни нации живут за счет труда других. В условиях такого многонационального 

государства, как СССР, эта пропаганда носила деструктивный характер, способствовала формированию в 

обществе сознания необходимости и неизбежности развала государства. Главную роль в этой пропаганде 

играла националистически настроенная интеллигенция, которая по сути дела была идеологом и рупором 

националистической партийной элиты и представителей уголовно-теневой экономики. Все они стремились 

к власти, к достижению своих узкогрупповых интересов и были против крепкой центральной власти, кото-

рая мешала им в достижении их целей. Поэтому они разжигали межнациональные конфликты, которые в 

конце 80-х – начале 90-х гг. прокатились по стране (в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Киргизии, 

Грузии, Молдавии и других республиках). Именно они способствовали развалу государства, и из партий-

ных функционеров и представителей националистической интеллигенции вышли лидеры, ставшие впо-

следствии главами новых государств, созданных на развалинах СССР. 

Все они игнорировали тот факт, что в условиях многовекового сосуществования в рамках единого го-

сударства народов, населявших СССР, было создано единое экономическое пространство, произошло сме-

шение этих народов (например, в 1988 г. удельный вес межнациональных браков в общей численности всех 

браков основных национальностей СССР колебался от 7 до 38%), смена мест проживания десятков мил-

лионов людей (вне России в 1989 г. проживало более 25 млн. русских, а в России – около 8 млн. человек из 

других республик СССР). 

Последствием такой пропаганды стали не только распад самого большого в XX в. государства в мире, 

но и значительные экономические потери в каждой из бывших республик СССР, перемещение из респуб-

лики в республику огромного числа лиц (только за период 1992-1995 гг. в Россию официально переехало 

3,8 млн. человек, а из России -выехало 1,8 млн. человек). 

3. Наука и культура 50 – 60-х гг. ХХ века. 

После тяжелого для науки и культуры периода в этих сферах с середины 50-х гг. начинается подъем 

«Оттепель» благотворно повлияла на развитие творческих сил общества. 

В этот период отмечается значительное оживление в области литературы и живописи, кинематографа 

и музыки. Произошел прорыв в физико-математических исследованиях, были созданы новые научные цен-

тры – новосибирский Академгородок, подмосковная Дубна и т. д. 

Ярко раскрылся талант таких деятелей науки и искусства, как М. Келдыш (математика), Л. Ландау, А. 

Сахаров, И. Тамм (физика), Е. Евтушенко, А. Вознесенский (литература), М. Хуциев, Э. Рязанов (кинемато-

граф) и др. 

Налицо был рост интереса к получению знаний – с 1958 г. в СССР было введено всеобщее восьмилет-

нее образование, значительно увеличилось число учебных институтов и количество их выпускников, осо-

бенно инженерных специальностей. 

Вместе с тем советские граждане по-прежнему не имели права на свободное выражение своих мыслей 

в средствах массовой информации, которые находились под контролем партийного аппарата. Номенклату-

ра не могла допустить свободомыслия и директивными методами продолжала руководить творческими 

процессами. 

Изменились лишь меры наказания – теперь вместо тюрьмы виновные в большинстве случаев подвер-

гались «всего лишь» публичным гонениям, исключениям из творческих союзов, выдворению из страны. 

Однако подобное давление сверху уже не могло остановить раскрепощенную энергию. К началу 60-х 

гг. относятся как первые массовые акции протеста (напр., расстрелянная демонстрация рабочих в Новочер-

касске, 1962 г.), так и зарождение диссидентского движения в СССР (Е. Гинзбург, Б. Галансков. В. Буков-

ский и др.). Подавленные властью критические выступления не исчезли, а лишь ушли в подполье, поменя-

ли форму. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Чем характеризовалась «оттепель»? 

2. Что такое десталинизация? 

3. Перечислите характеристики социально-экономического развития СССР в 50-60-егг. ХХ века. 

 

 

Тема 14.3. СССР в 1964 – 1985гг. 

1. Экономика. 

2. Социальное развитие в период Брежнева. 

 

1. Экономика. 

В октябре 1964 г. в Советском Союзе произошла смена политического лидера – Н.С. Хрущев был снят 

с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Причинами этого стали как недовольство правящей верхушки не-

управляемостью и непредсказуемостью вождя, так и нараставшие в стране социально-экономические труд-

ности, в частности перебои с продуктами питания в городах. При всех недостатках и ошибках Хрущева 
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стоит поставить ему в заслугу тот факт, что страна за годы его правления отошла от прежней авторитарной 

модели развития. Даже сама смена лидера носила мирный характер – единственный раз за всю историю 

Советского Союза руководитель правящей партии был отправлен в отставку с помощью демократической 

процедуры голосования. 

Экономические реформы середины 60-х гг. традиционно связывают с именем А.Н. Косыгина – Пред-

седателя Совета Министров СССР. В это время был проведен ряд мероприятий по повышению жизненного 

уровня жителей деревни – гарантирована минимальная заработная плата колхозникам, увеличены закупоч-

ные цены на сельскохозяйственную продукцию и т. п. Важным этапом в развитии страны должна была 

стать хозяйственная реформа, которая явилась самой крупной попыткой перестройки экономики СССР за 

весь послевоенный период. 

В основу проводимой с 1965 г. «косыгинской» реформы были положены идеи хозяйственного расчета 

и самоокупаемости. Наиболее существенные изменения были внесены в управление промышленностью и 

строительством. Число планируемых сверху показателей было сокращено, а основной оценкой деятельно-

сти вместо валовой продукции стала реализация изготовленного. Руководители предприятий получили 

большую самостоятельность в принятии решений, им была дана возможность отчислять часть прибыли 

производства на социально-культурную сферу, материальное стимулирование работников. Не выходя за 

рамки существующей системы, реформа предполагала ее модернизацию, в том числе за счет увеличения 

социальной активности трудящихся. 

Первые шаги реформы были достаточно успешными. Данный ей импульс привел к тому, что многие 

основные показатели восьмого пятилетнего плана (1966–1970) были успешно выполнены. Так, националь-

ный доход вырос на 41 %, а производство промышленной продукции увеличилось на 50 %. Вместе с тем 

вскоре стало очевидно, что при сохранении в незыблемости политического строя реформа обречена на не-

удачу. 

При получении самостоятельности предприятия были заинтересованы в увеличении сбыта своей про-

дукции по максимальным ценам. В условиях отсутствия рыночной конкуренции это могло привести к со-

циально-экономическому кризису страны. Кроме того, административный аппарат справедливо оценивал 

реформу как покушение на свою власть, так как в новых условиях он лишался права монопольно распреде-

лять производимый продукт. Фактический саботаж со стороны бюрократии, а также непоследовательность 

и половинчатость реформы стали причиной ее свертывания в начале 70-х гг. Права предприятий были су-

щественно ограничены, а все показатели выпуска продукции вновь стали спускаться сверху. 

2. Социальное развитие в период Брежнева. 

Период с 1965 по 1985 г. был самым стабильным за все время существования Советского Союза. К 

этому времени относится достижение самого высокого уровня развития экономики социалистического ти-

па. Отсутствие социальных потрясений, с одной стороны, и консервация основных элементов советской 

бюрократической системы – с другой, определяли характер эпохи, получившей позднее название «застой-

ной». 

Демографические данные подтверждают определенное повышение жизненного уровня в СССР за рас-

сматриваемый период. Так, средняя продолжительность жизни выросла до 70 лет, быстро увеличивалось 

население страны (с 240 млн в 1970 г. до 280 млн человек в 1985 г.). При этом число горожан возросло со 

136 до 180 млн человек. Повысилось и потребление продуктов на душу населения, у большинства людей 

впервые появилась возможность приобретать в личное пользование автомобили, бытовую технику, всту-

пать в жилищные кооперативы. 

При этом налицо были и кризисные, негативные моменты. Приобретение большинства видов товаров и 

услуг было затруднено в силу их дефицита. Качественные вещи, особенно импортного производства, не-

возможно было приобрести в открытой продаже, это делалось либо путем записи в очередь, либо через 

знакомых, «по блату». Одна из причин такого положения – огромная доля военных статей в государствен-

ном бюджете страны (до 70 %). Большую часть экономики составлял военно-промышленный комплекс, 

который требовал громадных расходов. В постоянном кризисе, несмотря на все предпринимаемые меры по 

поддержке колхозов, находилось сельское хозяйство. При огромной территории пахотных угодий Совет-

ский Союз был вынужден закупать зерно за рубежом. Отсутствие заинтересованности в результатах своего 

труда, уравнительная заработная плата на предприятиях вели к стагнации производства, сокращению тем-

пов роста. Развитие экономики носило экстенсивный характер, Советский Союз оставался на индустриаль-

ном уровне развития. СССР все больше отставал от стран Запада, вступивших в новую, постиндустриаль-

ную, эпоху и делавших упор на энергосберегающие технологии, наукоемкие производства, увеличение ро-

ли образовательной сферы. Важно отметить также, что обеспечение приемлемого уровня жизни населения 

было достигнуто за счет распродажи природных богатств государства, в первую очередь сырьевых ресур-

сов. Благоприятная внешняя экономическая конъюнктура – повышение цен на нефть и газ на мировых 

рынках – позволила советской системе при всех недостатках плановой социалистической экономики про-

существовать без крупных катаклизмов вплоть до второй половины 80-х гг. 
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Вопросы для проверки знаний 

1. Что означает фраза «брежневский застой»? 

2. Перечислите основные характеристики периода 1964 – 1982гг. 

 

 

Тема 14.4. Перестройка и распад СССР. 

1. Перестройка в СССР. 

2. Распад СССР. 

 

1. Перестройка в СССР. 

Нараставшие кризисные явления в экономике, среди которых резкое падение темпов прироста нацио-

нального дохода, на фоне быстрого развития стран Запада отчетливо ставили перед руководством государ-

ства задачу изменения существующих порядков. Первые попытки выхода из сложившейся ситуации были 

предприняты после смерти Л.И. Брежнева (1982) сменившим его Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. 

Андроповым. Бывший руководитель КГБ СССР попытался методом «закручивания гаек» добиться увели-

чения производительности труда и укрепления дисциплины. И Ю.В. Андропов и сменивший его в 1984 г. 

К.У. Черненко были твердыми сторонниками сложившейся политической системы Однако уже в то время 

было очевидно, что только косметическим ремонтом советского строя невозможно решить проблему выво-

да страны из тупика. 

Избранный в марте 1985 г. новым Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачев тоже не сразу 

пошел на кардинальные изменения. На первом этапе «перестройки» (1985–1988) основными лозунгами 

развития страны стали ускорение темпов производства, гласность принимаемых решений и борьба с по-

треблением алкогольных напитков. При этом система управления государством оставалась без изменений – 

при формальной власти Советов народных депутатов все вопросы развития страны решал партийный аппа-

рат ЦК КПСС. Поэтому попытки провести реформы традиционным советским путем потерпели неудачу – 

непоколебимый огромный бюрократический аппарат (18 млн человек) тормозил позитивные начинания. 

Так, несмотря на принятие прогрессивных законодательных актов о госпредприятии и кооперации в 1987–

1988 гг., номенклатура продолжала руководить производством, не допускала равноправия различных форм 

собственности. Кроме того, непродуманное повышение заработной платы разбалансировало народное хо-

зяйство, привело к кризису финансовой системы. Ситуацию усугубили и два чрезвычайных происшествия: 

авария на Чернобыльской АЭС (1986) и землетрясение в Армении (1988). Все эти факторы привели к на-

растанию социальной напряженности в обществе. Становилось очевидным, что все попытки М.С. Горбаче-

ва и его окружения построить «гуманный, демократический социализм» в рамках существующей системы 

были обречены на неудачу. 

Второй этап «перестройки» (1989–1991) ознаменовался нарастанием социально-политической напря-

женности в обществе. Центральная власть все меньше могла контролировать происходившие на всем про-

странстве Союза ССР процессы, которые быстро вышли за рамки провозглашенного М.С. Горбачевым «со-

циалистического обновления». В этот период происходит стремительное усиление роли руководителей ре-

гионального и республиканского уровня, «парад суверенитетов» и распад единого союзного государства на 

15 независимых стран. 

Первым серьезным шагом руководства СССР по изменению самой системы государственной власти 

стало внесение поправок в Конституцию страны. Верховным органом законодательной власти стал изби-

раемый на альтернативной основе Съезд народных депутатов СССР. Прошедшие весной 1989 г. выборы 

показали наличие в обществе неоднородной по своему составу оппозиции коммунистической партии При 

этом общими требованиями как демократов, так и националистов стали отказ от руководящей роли КПСС, 

дальнейшая демократизация общества, повышение уровня жизни народа. 

В союзных республиках (особенно прибалтийских) все громче звучали требования об отделении от 

СССР. Часть республиканских компартий вышла из КПСС, организовав самостоятельные партии социал-

демократического типа. Внутри КПСС к 1990 г. также произошел раскол – образовалось несколько идей-

ных течений от либералов до сталинистов. Стало очевидным, что в условиях демократизации обществен-

ной жизни и внедрения элементов рынка коммунистическая партия перестала обладать монополией на 

власть. 

В создавшейся ситуации большую роль в жизни страны стали играть появившиеся общественные дви-

жения и политические партии. Важнейшей формой политического движения стали «народные фронты» в 

союзных республиках. Созданные поначалу для поддержки «социалистического обновления», они доволь-

но быстро взяли курс на достижение суверенитета и провозглашение независимых государств. Из объеди-

нений общесоюзного масштаба, заявивших о себе в 1989–1990 гг., следует выделить Межрегиональную 

депутатскую группу, ратовавшую за проведение рыночных реформ и создание демократического государ-

ства. Ее лидеры (А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов и др.) получили всенародную известность 

своими выступлениями на Съездах народных депутатов СССР (1989–1990). Особо следует отметить роль 
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Б.Н. Ельцина в тот период. Он впервые громко заявил о себе как стороннике серьезных социально-

экономических преобразований еще в октябре 1987 г., будучи Первым секретарем городского комитета 

КПСС. Выступая с критикой консервативных сил в компартии, он позднее стал одним из лидеров «Демо-

кратической платформы» в КПСС и Межрегиональной депутатской группы. 

2. Распад СССР. 

В условиях ослабления государственной машины вспыхнули тлевшие до этого времени межнацио-

нальные конфликты. Первым из них стал вылившийся в вооруженное противостояние между Арменией и 

Азербайджаном спор о принадлежности Нагорного Карабаха (1988). В 1989–1991 гг. произошли кровопро-

литные стычки в Средней Азии (Фергана, Ошская область, Душанбе и др.). Интенсивные боевые действия с 

применением артиллерии и авиации велись в Южной Осетии, позднее в Абхазии. Помимо этого во многих 

частях Советского Союза стали образовываться, часто при поддержке центра, различные объединения гра-

ждан, протестовавшие против стремления союзных республик к отделению от СССР. 

Накал политической борьбы в обществе сопровождался ухудшением социального положения граждан 

Не имея программы коренных реформ, правительство СССР не смогло стабилизировать экономику. Все-

общий дефицит товаров, спад уровня жизни населения привели к началу широкого забастовочного движе-

ния по всей стране. Попытки летом 1990 г. провести в жизнь программу «500 дней», рассчитанную на по-

этапный переход к рынку, провалились вследствие сопротивления консервативной части бюрократии. 

Таким образом, налицо был серьезный социально-политический кризис союзного государства. Уже с 

марта 1990 г. национальные республики одна за другой начали принимать декларации о государственном 

суверенитете. Стремление обрести независимость привело к бойкоту референдума о сохранении единого 

Союза СССР (март 1991 г.) в Прибалтике, Молдавии, Грузии. Решающий вклад в распад Советского Союза 

внесла попытка консервативной верхушки государственного аппарата захватить власть в стране, устранив 

законно избранного в 1990 г. Президента СССР М.С. Горбачева. Государственный комитет по чрезвычай-

ному положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом Г.И. Янаевым 19 августа 1991 г. объявил о запрете 

оппозиционных партий и введении контроля над средствами массовой информации, ввел войска в ряд го-

родов. Тем самым был сорван переговорный процесс между республиками и центром упущен имевшийся 

шанс на подписание нового союзного договора. Подавление путча ГКЧП усилиями руководства России во 

главе с Б.Н. Ельциным коренным образом изменило ситуацию в стране. Деятельность КПСС была прекра-

щена, власть окончательно перешла к лидерам национальных элит. О своем выходе из СССР вслед за рес-

публиками Прибалтики заявили Молдавия, Грузия, Украина. К декабрю 1991 г. в СССР формально оста-

лись только Россия и Казахстан. 

Юридическим закреплением распада СССР стало подписание в Беловежской пуще в декабре 1991 г. 

договора между Россией, Украиной и Белоруссией о прекращении деятельности всех структур Советского 

Союза. Там же было объявлено об образовании СНГ в качестве межгосударственного объединения трех 

стран. В 1991 г. к СНГ присоединились еще 8 государств бывшего СССР, а в 1993 г. – Грузия. Таким обра-

зом, на постсоветском пространстве образовалось 15 независимых государств, 12 из которых (кроме при-

балтийских стран) продолжали сотрудничать между собой в рамках СНГ. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите основные причины распада СССР. 

2. Какие идеи лежали в основе перестройки? 

 

 

Тема 15.1. Российская Федерация на современном этапе. 

1. Общая характеристика развития России на современном этапе развития. 

 

1. Общая характеристика развития России на современном этапе развития. 

Становление российской государственности после распада СССР протекало в сложных условиях. Эко-

номический кризис порождал массу недовольных граждан, готовых поддержать популистские лозунги про-

тивников курса рыночных реформ. В 1991–1993 гг. в оппозиции президенту и правительству находились 

организации коммунистического толка (Социалистическая партия трудящихся, Союз коммунистов, Ком-

мунистическая партия Российской Федерации и пр.), Либерально-демократическая и Аграрная партии Рос-

сии. Оппозиция имела большинство в представительных органах власти – на Съезде народных депутатов, в 

Верховном Совете. На VII Съезде народных депутатов России в декабре 1992 г. конфликт приобрел откры-

тый характер; обе стороны были вынуждены прибегнуть к посредничеству Конституционного суда и под-

писать соглашение Ю стабилизации конституционного строя Российской Федерации». Однако достигнутое 

соглашение носило временный характер. Уже весной 1993 г. отношения между законодательной и испол-

нительной ветвями власти обострились вновь. Оппозиция по-прежнему блокировала принятие вносимых 

правительством законов и пыталась отстранить от власти Б.Н. Ельцина путем голосования на IX Съезде 

народных депутатов в марте 1993 г. Проведенный в апреле всероссийский референдум, поддержавший 
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проводимый правительством курс рыночных реформ, тем не менее не смог положить конец противостоя-

нию. 

21 сентября 1993 г. была открыта новая страница современной политической истории России. В этот 

день Б.Н. Ельцин подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера-

ции», в соответствии с которым приостанавливалась деятельность Съезда народных депутатов и Верховно-

го Совета, а также объявлялось о проведении выборов в новый двухпалатный парламент – Федеральное 

собрание. 

В ответ на этот указ срочно созванный X Съезд народных депутатов России проголосовал за снятие 

Б.Н. Ельцина с поста президента и назначение на эту должность А.В. Руцкого, который сформировал па-

раллельное правительство. Попытки Конституционного суда не допустить двоевластия в стране не увенча-

лись успехом. С начала октября оппозиционные силы приступили к боевым действиям – 3 октября ими бы-

ла захвачена московская мэрия, группа боевиков отправилась на штурм телецентра в Останкино. В ночь с 3 

на 4 октября в Москве было объявлено чрезвычайное положение, правительство ввело в столицу части Рос-

сийской армии. 4 октября вооруженное выступление оппозиции было подавлено, а ее лидеры (А.В. Руцкой, 

Р.И. Хасбулатов, А.А. Макашов и др.) арестованы. В ходе столкновений в Москве погибло около 150 чело-

век. 

12 декабря 1993 г. состоялось всенародное голосование по проекту новой Конституции России, выра-

ботанной под руководством президента. После принятия этого документа на референдуме Россия стала 

фактически президентской республикой, в которой глава государства обладает всеми полномочиями ис-

полнительной власти. Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из нижней (Государствен-

ная Дума) и верхней (Совет Федерации) палат, наделяется исключительно законодательными полномочия-

ми. Конституция закрепила право частной собственности, гарантировала права и свободы граждан России. 

Одновременно с референдумом состоялись выборы в V Государственную Думу Российской Федерации (ес-

ли считать с момента появления этого института власти в 1906 г.) 

Сложившаяся после 1993 г. система власти в основном сохранилась до нашего времени, несмотря на 

всю остроту политической борьбы в обществе. Согласно Конституции выборы Президента Российской Фе-

дерации состоялись в 1996 г. (победу одержал Б.Н. Ельцин) и в 2000 г. (новым главой государства был из-

бран В. В. Путин). Выборы в VI Государственную Думу состоялись в декабре 1995 г., а в VII – в декабре 

1999 г. При этом сложной, не до конца урегулированной конституционными актами проблемой по-

прежнему остается сфера национально-государственных отношений. При формировании новых структур 

власти возникла необходимость разграничения полномочий между федеральными органами и субъектами 

Российской Федерации. В феврале 1994 г. первым документом о разграничении полномочий стал договор 

между центральной властью и Татарстаном, после которого аналогичные документы стали оформлять и 

другие субъекты единого государства. Серьезные дополнения в сложившуюся систему национально-

государственных отношений были внесены в 2000 г. с образованием семи федеральных округов. Согласно 

новым законам региональные силовые структуры подчиняются непосредственно представителю президен-

та в федеральном округе, а Совет Федерации комплектуется парламентариями работающими на постоян-

ной основе. Представляется, что конечная цель проводимой руководством страны политики заключается в 

создании новой вертикали власти, способной обеспечить в полном объеме исполнение воли президента. 

Кардинальные экономические преобразования российское правительство начало проводить с января 

1992 г. При этом приоритетными направлениями реформы стали либерализация цен, приватизация госу-

дарственной собственности, конверсия военно-промышленного комплекса, демонополизация производства. 

В аграрном секторе был взят курс на акционирование колхозов и развитие фермерского хозяйства. 

Уже к весне 1992 г. товарный дефицит в России был в основном ликвидирован. Однако вместе с этим 

упала покупательная способность граждан – рост заработной платы не поспевал за ростом цен. Спад произ-

водства в 1992–1993 гг. составил почти 25 %, количество безработных достигло 5,7 млн человек. Тяжелое 

положение промышленности усугублялось разрывом хозяйственных связей с предприятиями-смежниками 

в государствах СНГ и Прибалтики. 

С весны 1992 г. началась реализация программы приватизации, имевшей целью формирование класса 

собственников в России. Каждый гражданин страны получил ваучер – ценную бумагу, подлежавшую об-

мену на акции промышленных и торговых предприятий. 1 июля 1994 г. правительство приняло решение о 

переходе ко второму этапу программы – денежной приватизации. За прошедшее время большинство малых 

и средних государственных предприятий перешло в частные руки, однако главная задача приватизации бы-

ла выполнена не до конца. Правительству не удалось создать многочисленный средний класс – бизнесмены 

и частные предприниматели составляют на сегодня менее 10 % населения. При этом за счет разрешения на 

приватизацию жилого фонда в стране был сформирован и достаточно эффективно функционирует рынок 

недвижимости. 

Таким образом, проводимые российской властью после 1992 г. социально-экономические преобразо-

вания носили противоречивый характер. С одной стороны, рыночные структуры обеспечили широкий вы-

бор товаров и услуг населению, набрал ход процесс структурной перестройки экономики. С другой сторо-
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ны, реформы разделили общество на богатых и бедных, причем разрыв в доходах между ними продолжи-

тельное время возрастал. Многие миллионы бывших советских граждан не смогли вписаться в новые ры-

ночные отношения, будучи слишком привержены традициям коллективизма и уравнительства. Вместе с 

этим образовавшаяся во многом благодаря реформам за последнее десятилетие социально активная часть 

общества хочет продолжения преобразований, видя в них залог своего благополучия Очевидно, что мало-

обеспеченные слои населения нуждаются в поддержке со стороны государства, в то время как частное 

предпринимательство – в смягчении налогового бремени. При одновременном выполнении этих задач рос-

сийское правительство сталкивалось с серьезными трудностями, которые во многом стали причиной эко-

номических потрясений августа 1998 г. Под влиянием обвала государственных облигаций и курса рубля 

социально-экономические преобразования были скорректированы, больше внимания стали уделять адрес-

ной помощи нуждающимся, началась реформа налогового законодательства. 

Осенью 1991 г. из состава Чечено-Ингушской Автономной Республики выделилась Чеченская Респуб-

лика, во главе которой с сентября 1991 г. встал генерал Джохар Дудаев. Избранный на пост президента, в 

октябре он подписал указ, провозгласивший Чеченскую Республику Ичкерия независимым государством. В 

ответ на это Президент РФ Б.Н. Ельцин издал указ о введении на территории Чечни чрезвычайного поло-

жения, который, однако, не был утвержден Верховным Советом РСФСР. На протяжении последующих 

двух лет Чеченская Республика фактически не управлялась центральной властью, а ее руководство демон-

стративно уклонялось от урегулирования отношений с Кремлем. Ситуация усугублялась тем, что в руки 

созданных Д. Дудаевым вооруженных формирований попало большое количество военной техники и бое-

припасов Советской армии. 

Летом 1994 г. достигло апогея вооруженное противостояние в самой Чечне. В ходе боевых действий на 

стороне оппозиционных Дудаеву сил выступили и так называемые «добровольцы» из состава Вооружен-

ных сил России. Окончательно силовой способ решения чеченской проблемы был принят Центром в декаб-

ре 1994 г., когда в республику ввели группировку федеральных войск. Однако проводившиеся в 1994–1996 

гг. боевые действия не принесли решающего успеха российским Вооруженным силам. Опираясь на финан-

совую помощь как российских, так и зарубежных источников, чеченские вооруженные формирования под 

руководством Д. Дудаева, 3. Яндарбиева, А. Масхадова и полевых командиров проводили как боевые дей-

ствия в Чечне, так и террористические акции в кавказском регионе (захват заложников в Буденновске и 

Кизляре). В этих условиях в августе 1996 г. были подписаны Хасавюртские мирные соглашения, преду-

сматривающие вывод федеральных войск из Чечни и проведение там свободных выборов президента, а 

также отложившие вопрос о суверенитете республики до 2002 г. В конце 1996 г. были озвучены цифры по-

терь в период чеченского кризиса – до 100 тыс. человек убитыми и ранеными. 

В январе 1997 г. новым президентом Чеченской Республики был избран А. Масхадов, продолживший 

линию на отделение Чечни от России и образование на ее территории исламского государства. При этом 

большинство населения республики продолжало испытывать серьезные социальные трудности – безрабо-

тица достигала 90 %, была почти полностью разрушена промышленность, обнищало сельское хозяйство. 

Осенью 1999 г. был организован ряд новых террористических актов, направленных на дестабилизацию 

обстановки в России (взрыв жилых домов в Москве и Волгодонске). В ответ на действия боевиков феде-

ральная власть объявила о начале контртеррористической операции и постепенно взяла под контроль прак-

тически всю территорию Чеченской Республики. В июне 2000 г. главой временной администрации Чечни 

был назначен муфтий А. Кадыров. Им и его сторонниками сделано немало для установления мира, однако 

непрекращающиеся террористические акты говорят о том, что потребуется немало времени для проведения 

в России социально-экономических реформ преследует в конечном итоге повышение уровня жизни населе-

ния, предоставление обществу демократических свобод, обеспечение безопасности граждан. Для осущест-

вления данных целей необходимо наладить эффективное управление всеми звеньями государственного ап-

парата, создать правовое поле для развития частного производства, укрепить систему правоохранительных 

органов. 

Несмотря на всю остроту политической борьбы в обществе, государственной власти удалось сохранить 

общий курс реформ, направленный на структурную перестройку экономики и ее адаптацию к рыночным 

условиям. Это позволило во многом сформировать в стране психологию предпринимательства, частной 

инициативы. Несмотря на скачкообразное развитие производства, в целом динамика последних лет показы-

вает его поступательный подъем, прежде всего в базовых отраслях экономики. Так, в течение 2002 г. еже-

месячные темпы роста в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле составляли 102–106 % по 

отношению к предыдущему году, а в различных отраслях промышленности – 104–108 %. Опрос руководи-

телей базовых промышленных предприятий летом 2002 г. показал, что около 82 % из них оценивают теку-

щую экономическую ситуацию как «хорошую» или «удовлетворительную». После серьезного падения 

уровня жизни населения в первой половине 1990-х гг. ситуация постепенно меняется к лучшему – так, рост 

реальных денежных доходов россиян в 2002 г. составил около 7 %. 

С другой стороны, многие предприятия испытывают недостаток собственных финансовых средств, 

высокими остаются инфляционные ожидания. К тяжелым социальным последствиям ведут задержки с вы-
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платой заработной платы работникам бюджетной сферы. В ряде регионов по-прежнему высок уровень без-

работицы. 

В целом при условии продолжения структурных реформ и благоприятной для России внешнеэкономи-

ческой конъюнктуре можно ожидать сохранения положительных тенденций в социальной сфере, повыше-

ния уровня жизни населения становления законности и правопорядка в республике. 

После распада Советского Союза РФ выступила его правопреемником и заняла место постоянного 

члена Совета Безопасности ООН. 

На протяжении 1992–1993 гг. перед Россией стояла проблема раздела всего оставшегося на постсовет-

ском пространстве имущества, в первую очередь военного. Было подписано соглашение о передаче Украи-

ной своего ядерного потенциала России, которое завершило процесс ликвидации оружия массового пора-

жения в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Большие сложности сопутствовали и заключению россий-

ско-украинских соглашений о разделе Черноморского флота. 

После 1991 г. политические и социально-экономические связи между бывшими республиками СССР 

приобрели межгосударственный характер, в первую очередь в рамках СНГ. Несмотря на большое количе-

ство подписанных в этой сфере документов, на сегодняшний день СНГ не оказывает решающей роли на 

ситуацию в этих странах. Дело в том, что большинство принимаемых межправительственных решений но-

сит рекомендательный характер и зачастую не проводится в жизнь. В этих условиях важную роль играют 

двусторонние связи России с отдельными государствами Содружества – в частности, Белоруссией, Кирги-

зией, Казахстаном. В марте 1996 г. между этими государствами был подписан договор об углублении инте-

грации в экономических и гуманитарных областях, а в апреле 1996 г. объявлено об образовании единого 

союзного государства России и Белоруссии. 

США и их союзники уже не рассматриваются в качестве потенциальных противников – декларация об 

окончании «холодной войны» в 1992 г. закрепила это положение. С другой стороны, платой за поддержку 

Западом рыночных реформ стало снижение роли России в урегулировании международных конфликтов, ее 

уход из многих традиционных зон внешнеполитических интересов государства. Главной причиной такого 

положения вещей явилась тяжелая социальная ситуация в обществе и зависимость государства от стран-

кредиторов. 

Укрепляются отношения со странами Азии (Китаем, Южной Кореей, Индией), возобновляется сотруд-

ничество с Вьетнамом, Северной Кореей, Монголией. Кроме того, установлены и поддерживаются дипло-

матические отношения с новыми партнерами – ЮАР, странами Персидского залива. 

Кроме того, важным направлением внешней политики России на современном этапе является ее со-

трудничество с различными международными организациями. Россия продолжает играть важную роль в 

ООН (участие в миротворческих операциях на Балканах, в Восточном Тиморе, Демократической Республи-

ке Конго и др.) Кроме того, период с 1992 г. ознаменовался активным участием России в деятельности ряда 

других экономических, политических и военных сообществ. В 1992 г. РФ стала членом Международного 

валютного фонда и Всемирного банка, что оказало определенную финансовую помощь государству на пе-

реходном этапе. С этого же года Россия участвует в совещаниях «Большой семерки» наиболее развитых 

стран мира. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Дайте собственную оценку развитию России после перестройки и распада СССР. 

2. Какое место современная Россия занимает на мировой арене? 

 

 

Тема 15.2. Мир в XXI веке. 

Основной чертой развития человеческой цивилизации в XX в. явилось то, что впервые за все время 

своего существования она оказалась втянута в общемировые, глобальные войны и конфликты. Значение 

этого фактора не только в том, что наиболее развитые страны мира несли огромные материальные и люд-

ские потери, но и в том, что в результате войн изменялась сама картина мира, баланс сил на планете. Так, 

после Первой мировой войны резко усилили свою позицию Соединенные Штаты Америки, в то время как 

Германия и ее союзники оказались сильно ослабленными Версальской системой. После Второй мировой 

войны четко обозначилось глобальное противостояние по линии Восток – Запад: Советский Союз во главе 

социалистического лагеря противостоял США и всем капиталистическим странам. Разгоревшаяся между 

ними «холодная война» едва не привела к началу третьей мировой войны – особенно к этому планета была 

близка во время Карибского кризиса 1962 г. Только осознание того, что в этом конфликте не может быть 

победителей, так как ядерная война приведет к уничтожению всего человечества, смогло предотвратить 

конфликт. После окончания «холодной войны», на исходе XX в., в мире осталась одна сверхдержава – 

США, обладающая огромными материально-техническими ресурсами и диктующая линию поведения 

большому количеству стран зависящим от нее экономически и политически. 
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Еще одной характерной чертой XX в. явился переход развитых стран мира от индустриальной к по-

стиндустриальной эпохе. С наступлением научно-технической революции резко поднимается производи-

тельность труда во всех отраслях народного хозяйства. Со второй половины XX в. количество занятых в 

промышленности резко снижается, люди переходят работать в сферу обслуживания. Так, на сегодняшний 

день в США только 2 % работающего населения заняты непосредственно в сельском хозяйстве, 13 % про-

изводят промышленные товары, в то время как остальные 85 % заняты в сфере услуг. В этой связи возрас-

тает так называемая «интеллектуализация» труда. В передовых странах мира до 70 % работающих связаны 

с обеспечением различных информационных процессов, и поэтому необходимо готовить кадры для работы 

с новыми технологиями. Таким образом, высшее образование становится базовым для многих профессий. 

Это приводит к росту количества занятых преподавательской деятельностью, а также к увеличению сред-

ней продолжительности обучения до 14–16 лет. 

Появление в нашей жизни новых информационных технологий также изменило картину мира. Планета 

как бы становится меньше в размерах, так как благодаря радио, телевидению, компьютеру человек получа-

ет доступ к любой интересующей его информации. Речь идет, таким образом, о глобализации обществен-

ных процессов, общем ускорении темпа жизни. 

На протяжении XX в. в мире боролись противостоящие друг другу общественные тенденции – демо-

кратическая и авторитарная, интернационализм и национализм, интеграция и сепаратизм. Исторический 

опыт показывает, что не существует универсальных рецептов решения стоящих в конкретный момент пе-

ред конкретной страной задач – только исходя из национально-культурных особенностей данного государ-

ства можно урегулировать имеющиеся проблемы. Так, после Второй мировой войны по-разному выходили 

из общего для этих стран социально-экономического кризиса Германия и Япония, СССР и Китай. Югосла-

вия и Польша. Опыт ФРГ показывает, что рыночные реформы 1945–1956 гг. вместе с крупными иностран-

ными вложениями в условиях демократического общества способствовали бурному развитию страны. В то 

же время такие государства, как Индонезия, Сингапур, Малайзия, перешли к процветающему рыночному 

хозяйству в условиях авторитарных режимов. Причина этого в том, что наличие широких маргинальных 

слоев в этих странах создавало благоприятную почву для распространения популистских, уравнительных 

идей. Так что только введение запрета на деятельность коммунистических и подобных им радикальных 

партий способствовало появлению класса собственников, повышению уровня жизни всего населения. 

XX в. показал подобные примеры различного подхода к решению государственных вопросов и в от-

ношении других общественных тенденций. Германия и СССР в 30-е гг. были весьма похожи по типу госу-

дарственного устройства – автократии, однако при этом политика Германии строилась на националистиче-

ских идеях, а Советского Союза – на интернационализме. В начале 90-х гг. страны Западной Европы стре-

мились к объединению и интеграции, в то время как федерации СССР, Югославии и Чехословакии распа-

лись. Все это еще раз подчеркивает уникальность исторического процесса, наличие собственного пути раз-

вития каждого государства. 

XX в. по-новому открыл феномен «среднего класса». Именно «средний класс» на сегодняшний день 

является гарантией успешного поступательного развития государства. На смену резко проявлявшемуся в 

начале XX в. противостоянию богатых и бедных пришло разделение общества на три категории – правя-

щую элиту, маргинальные слои и «средний класс». Большинство населения заинтересовано в стабильности 

для развития своего бизнеса и поэтому не поддерживает радикальные идеи переустройства существующей 

общественной системы. 

На исходе XX в. существует пропасть в развитии между передовыми странами и так называемым 

«третьим миром» – многими государствами Африки Азии, Латинской Америки. Именно среди обездолен-

ных жителей «третьего мира» различные радикальные организации находят своих сторонников. Отсюда 

идет угроза всему миру – терроризм не знает границ. Если имеющиеся тенденции не будут преодолены они 

могут привести к опасным для всего человечества последствиям – новым вооруженным конфликтам и со-

циальным потрясениям с участием миллионов людей. 

 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте ХХ век. 

2. Постройте прогноз на будущее человеческого общества. 
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Раздел 2. Практические занятия по учебной дисциплине «История» 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Античная цивилизация». 

Наименование работы: «Анализ и сравнительная характеристика античных цивилизаций Древ-

ней Греции и Древнего Рима».  

Цель: изучить сущность античной цивилизации, познакомиться с основными фактами истории 

Древней Греции и Древнего Рима. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, конспекты, 

карты. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Задание № 1. Пользуясь конспектом, заполните таблицу «Сравнительная характеристика древ-

негреческой и древнеримской цивилизаций» 

 

Область сравнения Древняя Греция Древний Рим 

Территория, климат, население

  

  

Экономика 

 

  

Социальная структура   

 

  

Государство и власть    

Основные вехи истории    

 

Задание № 2. Проанализируйте предложенные высказывания и исторические факты. 

1. «Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд». 

«Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно». 

«Для смелых нет никакой преграды, а для трусов нет никакой опоры». 

Можно ли определить на основе этих высказываний, какие качества Александр Македонский ценил в 

человеке и воспитывал в себе? Какое из высказываний вам больше всего нравится? Почему? Как характе-

ризуют Александра Македонского его изречения? 

2. Они изучали грамоту только ради потребностей жизни. Все же остальные виды образования изгнали 

из страны:. Воспитание было направлено к тому, чтобы юноши умели подчиняться и мужественно перено-

сить страдания, а в битвах умирать или добиваться победы. Молодые люди спали на ложах, которые сами 

приготовляли из тростника, ломая его руками. Обеды у них такой скудный, что они , спасаясь от нужды, 

вынуждены быть дерзкими и ни перед чем не останавливаться. " О чем речь? Какую главную цель пресле-

довали при воспитании подрастающего поколения? 

Два правильно выполненных задания оцениваются на «удовлетворительно» 

 

Задание № 3. Работа над историческими ошибками. Найдите в тексте исторические ошибки 

(пользуясь конспектом) (найти не менее 5 ошибок). 

Древняя Греция расположена на Аппенинском полуострове и островах Эгейского моря. Теплый кли-

мат, широкие просторы способствовали занятию земледелием и скотоводством. Греки поклонялись множе-

ству богов, но главными из них являлись Юпитер-громовержец и бог моря Нептун. Постоянно соперничали 

между собой греческие города Афины и Спарта. Последний сейчас является столицей современной Греции. 

Эллада, как греки называли свою страну, дала миру демократию – форму правления, по которой сейчас жи-

вут в большинстве стран мира. Благодаря завоевательным походам Александра Македонского, жившего в 

V веке до н.э., и созданию греками колоний на побережье Средиземного и Черного морей греческая куль-

тура распространилась в Европе, Азии, Африке.     

Три правильно выполненных задания оцениваются на «хорошо» 

 



326 
 

Задание № 4. Творческое задание. Напишите рассказ об Олимпийских играх от имени участни-

ков – атлетов. 

Четыре правильно выполненных задания оцениваются на «отлично» 

 

Студент должен знать: содержание и сущность складывания античной  цивилизации, понятия: полис, 

демократия, аристократия, Сенат, империя, христианство. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать античную цивилизацию, самостоятельно анализировать 

процесс возникновения античных государств, оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое античность? 

2. Значение античного мира для современной эпохи? 

3. Почему античные государства были завоеваны? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010, стр. 34-39. 

 

 

Преподаватель: _______________ Ю.В. Малышева 
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Практическое занятие № 2 

 

Тема: «Арабо-мусульманская цивилизация». 

Наименование работы: «Составление хронологической таблицы и исторической справки о арабо-

мусульманской цивилизации».  

Цель: изучить сущность арабо-мусульманской цивилизации, познакомиться с основными фактами 

жизни арабских племен, этапами и особенностями складывания и развития арабского государства. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, конспекты, карты. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Задание № 1. Пользуясь конспектом, составьте хронологическую таблицу «Арабо-мусульманская 

цивилизация». 

Хронология Содержание 

  

 

Задание № 2. Пользуясь конспектом, составьте, историческую справку, в которой нужно рассказать о 

том, как жили древние арабы, как появилась религия ислам и государство Арабский халифат, пере-

числить арабские завоевания и государства, на которые халифат позже распался. 

 

Задание № 3. Объясните значение следующих слов. 

1. Мечеть. 

2. Коран. 

3. Халифат. 

4. Ислам. 

5. Закят. 

6. Пророк. 

 

Задание № 4. Заполните пропуски. 

Арабы входят в группу _______________ народов. Местом расселения арабов с незапамятных времен был 

____________________________. Основными занятиями были __________________. Во время 

______________________ арабы прекращали войны. Первая религия была ____________________. Мухам-

мед объявил себя _________________. _________________ - главный арабский храм. Родной город пророка 

называется _____________. Город в который бежал Мухаммед называется  ___________________. Арабское 

государство было создано под влиянием появления __________________. Государство возникло в ____ ве-

ке. Столица Арабского государства _____________________. Правитель государства носил титул 

_________________. Главную силу арабской армии составляла ____________________. Арабский халифат 

был завоеван  __________________. 

 

Студент должен знать: содержание и сущность складывания арабо-мусульманской цивилизации, понятия: 

халифат, ислам, хиджра, Коран, имена: Мухаммед. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать арабо-мусульманскую цивилизацию, само-стоятельно анали-

зировать процесс возникновения ислама и арабского государства, оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое арабский халифат? 

2. Для чего арабам нужно было государство? 

3. Каково значение возникновения арабо-мусульманской цивилизации для стран мира? 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010, стр. 56-59. 

Преподаватель: _______________ Ю.В. Малышева 
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Практическое занятие № 3 

 

Тема: «Восточные славяне в VII – VIII вв.». 

Наименование работы: «Составление исторической справки о быте и хозяйстве восточных славян».  

Цель: проанализировать особенности жизни восточных славян, познакомиться с их занятиями, ве-

рованиями, общественным строем. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники, карты. 

 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Задание 1. Пользуясь учебником, составьте и заполните схему «Восточные славяне в древности»: 

 

Задание 2. Проанализируйте первоисточники и ответьте на вопросы: 

1. «Повесть временных лет»  

«...Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где ныне земли Венгерская и Болгарская. Пот тех славян 

разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так, одни придя, сели 

на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хор-

ваты, серпы и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских, и поселились среди них, и притесня-

ли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие 

ляхи —лутичи, иные —мазовшане, иные — поморяне. 

Также и эти славяне, пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что 

сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине 

и. назвались полочанами, по речке, которая впадает в Двину и именуется Полота. Те же славяне, которые 

сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его Нов-

городом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славян-

ский народ...» 

Вопросы и задания к документу 

1. О каких группах славянских племен идет речь в документе? 

2. В чем особенности названий славянских племен? О каком уровне не общественных отношений у славян-

ских народов это свидетельствует? 

3. Предположите, каково происхождение названий племен, не объясненное в документе? 

5. Нарисуйте, пользуясь картой территорию расселения восточных славян, обозначьте на ней реки и вос-

точнославянские племена. 

 

2. Карамзин Н.М. История государства Российского. 

«В России до введения Христианской Веры, первую степень между идолами занимал Перун, бог молнии... 

Кумир его стоял в Киеве на холме, вне двора Владимирова, а в Новгороде над рекою Волховом: был дере-

вянным, с серебряною головою и с золотыми усами. Летописец именует еще идолов Хорса, Дажебога, 

Стрибога, Самаргла и Мокоша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В 

договоре Олега с Греками упоминается еще о Волосе, которого именем и Перуновым клялися Россияне в 

верности, имев к нему особенное уважение: ибо он считался покровителем скота, главного их богатства... 

Бог веселия, любви, согласия и всякого благополучия именовался в России Ладо; ему жертвовали всту-

пающие в союз брачный, с усердием воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных напевах,  

Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба... Молодые люди украшались венками, 

раскладывали ввечеру огонь, плясали около него и воспевали Купала...                                                     

24 декабря язычники Русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Еще и в наше время, накануне Рожде-

ства Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина 

в песнях, твердят имя Коляды и просят денег. 

... Доныне простые люди говорят у нас, о Леших, которые видом подобны Сатирам, живут будто бы в тем-

ноте лесов, равняются с деревьями и с травою, ужасают странников, обходят их кругом и сбивают с пути; о 

Русалках, или Нимфах дубрав... о благодетельных и злых Домовых, о ночных Кикиморах, и проч.» 



329 
 
Вопросы и задания к документу 

1. С какими богами славянского пантеона вы познакомились? 

2. Подумайте, в чем состоит отличительная особенность славянского язычества? 

3. Какие еще языческие славянские праздники прочно вошли в нашу жизнь? 

 

3. Прокопий Кесарийский о славянах и антах. 

«Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все пни часто меняют места жи-

тельства. Вступая в битву, большинство из них идет на врага со щитами и дротиками в руках, панцирей же 

они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтяну-

тые широким поясом на бедрах, ив таком виде идут на сражение с врагами. У тех и других один и тот же 

язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого 

роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый». 

У. них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса 

и пшеницы. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так, что большинство их 

них считают смерть мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве 

за жизнь. Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много 

выходов вследствие случаются с ними    опасностей. Необходимые для себя вещи они зарывают в тайниках, 

ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.» 

Вопросы и задания к документам. 

1. Какие выводы о жилище славян можно сделать на основе данных текстов? „ 

2.Какие сведения о внешнем облике славян дает нам источник? 

З.Что говорит Прокопий Кесарийский об одежде восточных славян? 

4. Какой вывод о занятиях славян можно сделать на основании данных источников? 

 

4. «Повесть временных лет». 

 Первоначально восточные славяне жили «каждый своим родом и на своих местах», т. е. люди объединя-

лись на основе кровного родства. Во главе стоял родовой старейшина, имевший большую власть. Но по 

мере расселения славян на больших пространствах родовые связи стали распадаться. Кровнородственную 

общину сменила соседская (территориальная) община — вервь. 

Члены верви совместно владели сенокосами и лесными угодьями, а пашенные земли были поделены между 

отдельными семейными хозяйствами. Перестала действовать власть родового владыки. На общий совет — 

вече — теперь сходились все домохозяева округи. Они выбирали старейшин для ведения общих дел. В слу-

чае военной опасности с врагами сражалось все мужское население — народное ополчение, которое строи-

лось по десятичной системе (десятки, сотни, тысячи). Отдельные общины объединялись в племена, племе-

на образовывали союзы племен. 

Таким образом, в V—VIII веках огромные просторы Восточно-Европейской равнины заселили восточно-

славянские племена. Их главным занятием было земледелие. Славяне были хорошими воинами, отличались 

любовью к свободе, все вопросы решали сообща. 

Вопросы и задания к документу 

1. Как первоначально жили восточные славяне и кто состоял во главе их? 

2. Какая община пришла на смену родовой? В чем их отличия? 

3. Как управлялось племя? 

4. Для каких целей создавалось народное ополчение? Кто входил в его состав?  

 

Задание 3. Проанализируйте картинку. какой вывод о жизни восточных славян можно сделать по 

ней? 
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Студент должен знать: территорию расселения восточных славян, теории происхождения, основные заня-

тия, особенности быта, верований, общественного строя. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать жизнь и происхождение восточных славян, оперировать изу-

ченными понятиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем восточнославянские племена отличались от варварских народов? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 4-6, Л.5. стр. 97, подготовьте сообщения на тему «Быт восточных славян», за-

полните схему «Восточные славяне». 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема: «Формирование основ государственности восточных славян. Крещение Руси». 

Наименование работы: «Анализ причин и сущности образования государства у восточных славян и 

Руси».  

Цель: изучить особенности складывания государства у восточных славян, познакомиться с теориями 

происхождения древнерусского государства, деятельностью первых князей, проанализировать про-

цесс Крещения Руси. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники, карты. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Основные даты и понятия:  

862 г. — призвание варягов на Русь. Первое летописное упоминание о Руси. 

882 г. — объединение Новгородских и Киевских земель в единое Древнерусское государство. 

988 г. – Крещение Руси Владимиром. 

862 – 882гг. годы княжения Рюрика. 

882 – 912гг. – княжение Олега. 

912 – 942 гг. – княжение Игоря. 

945 -962 гг. – княжение Ольги. 

945 – 962 гг. – княжение Святослав. 

980 – 1015гг. – княжение Владимира. 

Норманнская теория — направление в российской и зарубежной историографии, сторонники которого счи-

тают норманнов (варягов) основателями Древнерусского государства. 

Антинорманнская теория — направление в российской историографии, сторонники которого считают, что 

государство было образованно русским князем Олегом. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Задание 1. Составьте и заполните схему «Древнерусское государство». 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Первые русские князья» 

 Олег Игорь Ольга Святослав Владимир 

Святой 

Годы правления      

Внешняя поли-

тика 

     

Внутренняя по-

литика 

     

 

Задание 3. Проанализируйте первоисточники и ответьте на вопросы: 

1. «Корсунская легенда» (Выбор веры) 

Избрали мужей славных и разумных, числом десять, и сказали им: «Идите к болгарам, немцам и грекам, 

испытайте веру их». Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они возвратились, созвал 

князь Владимир бояр своих и старцев и сказали им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же 

все, что было с ними». Он же сказали: «Ходили мы к болгарам, смотрели, как они молятся в мечети, и нет в 

них веселья, только печаль великая. Не добр их закон. И пришли мы к немцам и видели в храмах их службу 

различную, но красоты не видели никакой. И пришли мы в греки, ввели нас туда, где служат они Богу сво-

ему и не знали – на небе мы или на земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как 

лучше рассказать об этом. Знаем только. Что служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы 

забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького: так и мы не 

можем уже быть в язычестве». 

 Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была он 

мудрейшей из всех людей». 

 И спросил Владимир: «Где примем крещение?». 
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 Они же сказали: «Где тебе любо». 

2. «Повесть временных лет» (особенности крещения) 

Владимир…повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к 

хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его железа-

ми. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал 

людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. Велик ты, Господи, и чудны дела твои! Вчера 

еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его не 

верные, так как не приняли они святого крещения. И притащив, кинули его в Днепр. И пристави Владимир 

людей, к нему сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет пороги, только 

тогда оставьте его». Они исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и прошел он пороги, 

выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место то Перунья отмель, как она зовется до сих пор. 

 Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет, кто завтра на реку – будь то богатый, 

или бедный, или нищий, или раб будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: 

«Если бы не было это хорошим, не принял бы этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел 

Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и 

стояли там одни до шеи, другие по грудь…некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы 

же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по всюду стольких спасен-

ных душ. 

Вопросы: 

1. Почему выбор пал на греческую православную религию? 

2. Где и как крестили киевлян? 

3. Как поступил князь Владимир с языческими идолами? 

4. Охотно ли расставались киевляне со старой верой? После крещения киевлян христианская вера распро-

странилась по всей Руси. 

5. Что нового появилось в жизни русского народа после принятия христианства? 

6. Как принятие христианства отразилось на нравственных основах народной жизни? 

 

Студент должен знать: теории происхождения древнерусского государства, характеристику правления 

первых русских князей, особенности Крещения Руси. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать процесс складывания древнерусского государства, опериро-

вать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего восточным славянам была нужна государственность? 

2. Кто, когда и как основал Древнерусское государство? 

3. В чем заключалась необходимость принятия христианства? 

5. Какова роль первых князей в складывании древнерусского государства? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 4-6, Л.2. стр. 98, заполните таблицу «Первые русские князья», заполните схему 

«Внешние связи Руси». 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: «Древняя Русь в эпоху политической раздробленности». 

Наименование работы: «Исследование причин и сущности политической раздробленности на Руси».  

Цель: выявить основные причины политической раздробленности на Руси, проанализировать осо-

бенности развития центров Руси во время раздробленности. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники, карты. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

3. Основные даты и понятия:  

Феодальная раздробленность – это разделение государства на ряд мелких земель-княжеств, каждое из ко-

торых является самостоятельным и которые между собой ведут борьбу за власть (на Руси с 1132 по 1485гг). 

1054 – 1113гг. междоусобная война между сыновьями Ярослава Мудрого. 

1097г. – съезд в Любече. 

1132г. после смерти Мстислава удельные князья перестали подчиняться власти киевского великого князя. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

 

Задание № 1. Прочитайте и проанализируйте документ 

1. Из документов съезда1097г. в Любече. 

В лето 1097г. пришли князья Святополк, Владимир, Давыд Игоревич, Василько Ростиславович и Давыд 

Святославович и брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира (между собой). И обращались к 

себе, говоря: «Зачем губим Русскую Землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзаю 

на части и радуются, что между нами вражда и войны доныне. С этого времени соединимся в одно сердце и 

будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит вотчину свою …, которая будет князем управляться 

…» и на этом крест целовали: «если кто пойдет на кого войной, то на того будем все …» и принесли клят-

ву, разошлись восвояси. 

Вопросы к документу:  
1. О чем идет речь в документе?  

2. Что означало «держать вотчину свою»? 

3.Что давало князьям право держать свою вотчину? 

 

2. Договорная грамота Новгорода с великим князем Тверским Ярославом Ярославичем 

… Целуй князь, крест всему Новгороду на том, на чем целовали деды и отец твой Ярослав. Новгород тебе 

держать по старине. … Бес посадника не судить, волостей не раздавать, грамот не давать, волостей без ви-

ны не отнимать. Гнев не мстить, торговать только через купцов наших…. С другими землями войну вести, 

если они посягать на границы будут или на богатства наши. Если согласен княжить так, целуй крест. Неже-

ли крест поцелуешь, а сам по свойски княжить будешь, брата твоего позовем княжить, а тебя не к месту 

уберем, или пригласим дружину нашу верную, которая войною на тебя пойдет. 

Вопросы к документу:  

1. Какие выводы можно сделать на основании этого документа?  

2. О чем свидетельствует требование «вести войны»? 

 

Задание № 2 . Пользуясь текстом учебника Л.1., заполните сравнительную таблицу «Центры фео-

дальной раздробленности». 

Линии сравнения Владимиро-Суздальское 

княжество 

Новгородская земля Галицко-Волынское кня-

жество 

Географическое по-

ложение, природно-

климатические усло-

вия 

   

Основные городские 

центры 
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Занятия населения    

Политические осо-

бенности, имена по-

литических лидеров 

   

 

Студент должен знать: причины распада Руси, характеристику основных политических центров раздроб-

ленной Руси. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать феодальную раздробленность древнерусского государства, 

оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Почему Древнерусское государство распалось на ряд самостоятельных княжеств? 

2. Какие последствия имела феодальная раздробленность? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 14-19, Л.2. стр. 101-106, Дополнительные источники: Ивашко М.И. История 

России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М.: Академия, 2006, стр. 17-19, выполните сообщения 

на темы предложенные преподавателем: «Завоевания Чингисхана», «Русь домонгольская». 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 6 

 

Тема: «От Руси к России». 

Наименование работы: «Анализ процесса складывания Московского царства». 

Цель: проанализировать процесс складывания Московского царства. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М.: Академия, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

3. Основные даты и понятия:  

Иван III – 1462 – 1505гг. 

1471 -1478гг. – война с Новгородом, присоединение его к Москве. 

1480г. – стояние на реке Угре, свержение ига. 

1485г. – Иван III принял титул «великого князя всея Руси». 

Судебник 1497г. – новый сборник законов. Во-первых, он закрепил единое устройство и управление в го-

сударстве.     Управление Русским государством при Иване III 

Василий III – 1505 – 1533гг. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание № 1. Пользуясь учебником Л. 1. составьте историческую справку о правлении Ивана III  и 

Василия III. 

 

Задание № 2. Прочитайте и проанализируйте документы 

1. Из послания Филофея к Ивану III 

Церковь старого Рима пала неверием апполинариевой ереси, второго же Рима – константинопольскую цер-

ковь иссекли секирами агаряне (турки, - сост.). Сия же ныне третьего, нового Рима – державного твоего 

царствия – святая соборная апостольская церковь во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает 

твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое единое 

царство: один ты во всей поднебесной христианам царь… два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не 

быть; твое христианское царство уже иным (иноплеменникам, иноверцам, - сост.) не достанется. 

 Прочитайте фрагмент документа 1 и ответьте на вопрос: Что означала теория ―Москва - третий 

Рим‖ и как она использовалась для укрепления самодержавного правления? 

 

2. Из «Судебника» 1497 г. 

57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село лишь в 

течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осен-

него Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной – пол-тину. 

Если крестьянин проживает у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, три года – 

три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора. 

Что означало законодательное оформление возможности крестьянину один раз в год менять своего 

владельца? Начало, какому процессу было положено данной статьей? 

 

Задание № 3. Сравните два исторических источника XVв. Один из них называется «Московская по-

весть о походе Ивана III Васильевича на Новгород», другой — «Новгородская повесть о походе Ива-

на III Васильевича на Новгород». Определите, где был создан каждый источник. Докажите свое мне-

ние. Заполните таблицу. 

Источники дополняют друг друга по вопросам Источники спорят по вопросам 

  

 

 

Источник 1 

      А воеводы великого князя пошли к Шелони, и как подошли они к берегу реки той, там, где можно пе-

рейти ее вброд, в ту же пору вышла рать новгородская против них с другой стороны, от города своего, к 
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той же реке Шелони, многое множество, так что ужаснулись воины великого князя, потому что мало их 

было — все воины княжеские, не зная этого, покоряли места окрест Новгорода.  

      А новгородские посадники, и тысяцкие, и с купцами, и с житьими людьми, и мастера всякие, или, про-

ще сказать, плотники и гончары, и прочие, которые отродясь на лошади не сидели и в мыслях у которых 

того не бывало, чтобы руку поднять на великого князя, — всех их те изменники силой погнали, а кто не 

желал выходить на бой, тех они сами грабили и убивали, а иных в реку Волхов бросали...  

      Воеводы же великого князя, хоть и в малом числе (говорят бывшие там, что только пять тысяч их бы-

ло), увидев большое войско тех и возложив надежду на господа Бога и Пречистую Матерь его и на правоту 

своего государя великого князя, пошли стремительно на них, как львы рыкая, через реку ту широкую, на 

которой в том месте, как сами новгородцы говорят, никогда брода не было; а эти и без брода все целые и 

здоровые ее перешли.  

      Увидев это, новгородцы устрашились сильно, взволновались и заколебались, как пьяные, а наши, дой-

дя до них, стали первыми стрелять в них, и взволновались кони под теми, и начали с себя сбрасывать их, и 

так скоро побежали они, гонимые гневом Божьим за свою неправду и за отступление не только от своего 

государя, но и от самого господа Бога. 

 

Источник 2 

      В год 6979 (1471) впал князь великий Иван Васильевич во гнев на Великий Новгород, начал войско свое 

собирать и стал посылать на новгородские земли. И взяли сначала Старую Руссу и святые церкви по-жгли, 

и всю Старую Руссу выжгли, и пошли на Шелонь, воюя; псковичи же князю помогали и много зла новго-

родским землям нанесли.  

      И новгородцы вышли навстречу им на Шелонь, а к Старой Руссе послали новгородцы рекою войско и в 

пешем строю бились долго и побили много москвичей; но и пешего войска новгородцев полегло много, а 

иные разбежались, а других москвичи схватили; а конное войско не подошло к пешему войску на помощь 

вовремя, потому что отряды архиепископа не желали сразиться с княжеским войском, говоря: «Владыка 

нам не велел на великого князя руки поднять, послал нас владыка против псковичей». И стали новгородцы 

кричать знатным людям, которые прибыли с войском к Шелони: «Сразимся сейчас», но каждый говорил: 

«Я человек небольшой, подрастратился конем и оружием».  

      Москвичи же до понедельника отложили бой, ибо было воскресенье.  

      И начали они биться, и погнали новгородцы москвичей за Шелонь-реку, но ударил на новгородцев за-

садный татарский полк, и погибло новгородцев много, а иные побежали, а других похватали, а прочих в 

плен увели и много зла причинили. 

 

Студент должен знать: сущность процесса «Собирания Руси», хронологические рамки объединения рус-

ских земель, имена, особенности процесса. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать третий этап объединения, оперировать изученными понятия-

ми, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Почему после свержения татаро-монгольского ига стали говорить о Московском царстве как о едином 

государстве? 

2. Какие последствия имел процесс «Собирания Руси»? 

3. Для чего Иван III принимает новый Судебник 1497г.? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 38-49,Л.2 . стр. 116-118, Дополнительные источники: Ивашко М.И. История 

России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М.: Академия, 2006, стр. 20-27, заполните таблицу 

«Образование единого централизованного Российского государства» 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 7 

 

Тема: «Россия в царствование Ивана Грозного». 

Наименование работы: ««Реформы и опричнина»: анализ преобразований Ивана Грозного».  

Цель: проанализировать внутреннюю и внешнюю политику Ивана IV. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1—3. — 

М.Знание, 1994—2000. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

3. Основные даты и понятия:  

Иван IV Грозный 1533 – 1584гг. 

1547 – 1560гг. – время реформ. 

1565 -1572гг. – время опричнины. 

Опричнина – это силовая политика, направленная на подавление боярской оппозиции и усиление власти 

царя. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание № 1 . Пользуясь текстом учебника Л.1., составьте и заполните схему «Правление Ивана IV» 

 

Задание № 2. Прочитайте и проанализируйте документы, ответив на вопросы 

1. Отрывок из книги «Иван Грозный», Р.Г.Скрынникова 

   «В 14 лет он «начал человеков ураняти». Кровавые забавы тешили «великого государя». Мальчишка от-

чаянно безобразничал. С ватагой сверстников, детьми знатнейших бояр, он разъезжал по улицам и площа-

дям города, топтал конями народ, бил и грабил простонародье».  

  В зрелом возрасте Иван Грозный поражал людей своими обширными познаниями. После 34 лет он занял-

ся литературным трудом и стал едва ли не самым плодовитым писателем своего времени. Писания Ивана 

свидетельствовали о его уме и начитанности. 

   В своих писаниях Грозный предстаѐт человеком, от природы одарѐнным острым умом. Его достоинства – 

политический темперамент, талант публициста, образованность – были весьма необычны для людей его 

положения. Но причудливое сплетение противоположных свойств в натуре царя Ивана поражало уже его 

современников. Они не скрывали удивления, описывая безрассудную мнительность и «мудроумие» 

ИванаIV, его невероятную жестокость и заботу о воинстве, его гордыню и смирение. 

   В характере Ивана  была одна удивительная черта: при всей своей подозрительности и жестокости он, как 

верно подметил В.О.Ключевский, обладал особой привязчивостью. Людям, умевшим доказать ему свою 

преданность, Грозный доверял безгранично. Будучи человеком душевно неуравновешенным, легко под-

дающимся внушениям, царь постоянно подчинялся влиянию фаворитов.  

   На основании царских писем В.О. Ключевский создал знаменитый психологический портрет Ивана-

ребѐнка. В душу  сироты, писал он, рано и глубоко врезалось чувство брошенности и одиночества. Без-

образные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, превратили его робость в нерв-

ную пугливость. Ребѐнок пережил страшное нервное потрясение, когда бояре Шуйские однажды на рассве-

те вломились в его спальню, разбудили и испугали его. С годами в Иване развились подозрительность и 

глубокое недоверие к людям. 

Вопросы:  
1. Какие выводы можно сделать из оценки историка? 

2. О каких качествах идет в отрывке речь?  

3. Как эти качества проявились в правлении Ивана? 

 

Задание № 3. Соотнесите отрывки из документов и содержание реформ 

1 .Ограничение местничества  

2.Отмена кормлений 

3. Учреждение стрелецкого войска. 

4. Принятие нового Судебника. 
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5. Реформирование церкви на Стоглавом соборе. 

 

1. ...А который купец, идучи на торговлю, возьмет у кого денги или товар да на пути у него товар утеряетца 

безхитростно, истонет или сгорит, или рать или разбой возьмет: и бояром обыскав, велети тому дати цареву 

и великого князя дияку полетнюю грамоту, с царя и великого князя печатью, посмотря по животом, плати-

тися истцов в истину, без росту. А кто у кого взяв, идучи в торговлю, да пропиет, или иным каким безуми-

ем тот товар погубит без напрасньства, ино того выдати истцу головой до искупа. А в разбойном деле дадут 

кому полетнюю грамоту и как своего разбою доищется, или в его иску разбойников поймают, и у того та 

грамота его полетняя не в грамоту... 

2. ...Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси приговорил со отцем своим. с Макарием митрополи-

том всея Русии, и с архи-епископы, и епископы, и ео всем собором: что впредь архиепископом, и еписко-

пом и монастырем вотчин без царева ведома и без докладу не покупати ни у кого, а князем и детем бояр-

ским, и всяким людем вотчин без докладу им не продати же; а кто купит или кто продает вотчину без док-

ладу, и у тех, кто купит, денги пропали, а у продавца вотчина, а взяти вотчина на государя и великого князя 

безденежно... 

3. ...Лета 7064 (1556) года, сентября 20 дня, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии з своею бра-

тиею и з бояры пригово-рил о кормлениях и о службе всем людем, как им впред служити; а по се время 

князи, бояры и дети боярские сидели по коршениям, по городам и по волостем, для росправы людем и вся-

кого землям устроения, и собе от служеб дая покоя и прокормления. На кото-рых городех и волостех были 

в кои лета наместники и волостели, тем фадом и волостем расправу и устрой делати, а от всякого их лиха 

обращали на благое, а сами были должны оброкы свои и пошлин;) ми указными, что им государь уложил... 

4...Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12 тысяч человек, называемых стрельца-

ми. Из них 5000 должны находиться в Москве или в ином месте, где бы ни имел пребывании царь, и 2000 

(называемые стремянными стрельцами) при самой ею особе... Прочие размещены в укрепленных городах, 

где остаются до тех пор, пока не понадобится отправить их поход. Каждый из них получает жалованья по 

семи рублей в год. сверх двенадцата мер ржи и столько же овса... 

5. ...А которые воеводы будут в правой руке, и передовому полку да сторожевому полку воеводам первым 

быти правые руки не менши. А левые руки воеводам быти не менши передового полку и сторожевого пол-

ку первых воевод. А быти левые руки воеводам менши правые руки первого воеводы. А другому воеводе в 

левой руке быти менше другова же воеводы правые руки... 

(По Судебнику царя Ивана Василъевича (1550 г.), «Стоглаву»(1551 г.). Никоновской летописи, запискам 

статского посла Д. Флетче-ра «О государстве Русском», Разрядной книге 1475—1598 гг.). 

 

Студент должен знать: годы правления Ивана Грозного, содержание его реформ, понятие и сущность оп-

ричнины, направления внешней политики, оценки личности царя. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать правление Ивана IV грозного, его внутреннюю и внешнюю 

политику, оперировать изученными понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова на ваш взгляд роль Ивана Грозного в развитии российского государства в XVIв.? 

2. Что было целью опричнины? Нужна ли она была для укрепления царской власти или можно было огра-

ничить влияние бояр другими способами? 

3. Заслужено ли прозвище Ивана IV? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 49-61, Л.2. стр. 162-171, 

Дополнительные источники: Л. 3. стр. 40-44, Интернет-ресурсы: http://istorik.org, составьте электронную 

презентацию на тему «Реформы Ивана IV». 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 8 

 

Тема: «Смута в России начала XVIIв.». 

Наименование работы: «Смутное время: революция или война». 

Цель: определить, что из себя представляли, события Смуты, проанализировать сущность событий 

Смутного времени, познакомиться с основными личностями Смутного времени. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1—3. — 

М.Знание, 1994—2000.  

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

3. Основные даты и понятия:  

Смута – это политический, экономический, социальный, национальный и культурный кризис, который вы-

лился в кровопролитные крестьянские войны, упадок морали, в иностранной интервенции и борьбе за на-

циональную независимость. 

Борис Годунов(1589 – 1605гг.). 

Лжедмитрий I (1605 – 1607гг.) 

Василий Шуйский (1607 – 1610гг.) 

Лжедмитрий II (1607 – 1610гг.) 

Семибоярщина 1610 – 1613гг. 

М.Романов с 1613 – 1645гг. 

Интервенция – это военное вторжение на территорию российского государства Польши и Швеции. 

Народное ополчение – это военное образование, собираемое во время военной опасности населением. 

К. Минин и Д. Пожарский – собрали 2 ополчение в 1612г., которое освободило Москву от поляков. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание № 1. Прочитайте и проанализируйте документ 

1. И.Е. Забелин ―Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время‖. 

―Надо хорошо запомнить, что Смутное время не было временем революции, перетасовки и перестановки 

старых порядков. Оно было только… всесторонним банкротством правительства, полным банкротством 

его нравственной силы. Правительство было нечисто, оно изолгалось, оно ознаменовало себя рядом воз-

мутительных подлогов. Народ это видел хорошо и поднялся на восстановление правды в своем правитель-

стве, на восстановление государственной власти, избранной правдою всей Земли, а не подлогами и ―воров-

ством‖ каких-либо городов и партий. Пожарский с Мининым сделались руководителями и предводителями 

этой всенародной правды. Они шли с нижегородцами не для того, чтобы перестроить государство на новый 

лад, а напротив. Шли с одною мыслью и с одним желанием восстановить прежний порядок, расшатавшийся 

от неправды правительства. Смутное время тем особенно и замечательно, что в нем роли правительства и 

народа переставились. В это время не народ бунтовал и безобразничал, не подвластная среда шумела и ша-

талась, а безобразничала и шаталась вся правящая, владеющая среда. Народ, измученный, растерзанный 

поднялся и унял ее, водворил тишину и спокойствие в государстве. Тем его подвиг и окончился‖. 

Вопросы к документу: 1. Какой вывод о Смуте, о еѐ содержании можно сделать? 2. Какие причины Смуты 

можно вывести из фрагмента? 

 

2. «Новый летописец». // Хрестоматия по истории СССР: XVI –XVIIвв. 

Кроме Лжедмитрия I (появился в Польше в конце лета 1603 г., убит в Москве 17 мая 1606 г. в результате 

заговора и восстания) существовали и другие. Лжедмитрий II — «чудесно спасшийся» от рук заговорщи-

ков Лжедмитрий I. .Лжедмитрий III — чудесно спасшийся из Калуги Лжедмитрий II, появившийся в Иван-

городе и захвативший затем власть в Пскове. Ему принесло присягу (март 1612 г.) всѐ Первое ополчение, 

осаждавшее засевших в Москве поляков. Впоследствии разоблачен как «вор Сидорка» и казнен в столи-

це.«Воренок» — «царевич Иван», сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек (р. 1610/1611 г.) Его долгое время 

признавала солидная часть казачества во главе с Иваном Заруцким — одним из руководителей Первого 

ополчения. Впоследствии в Польше объявился некто Луба, который объявил себя опять же «чудесно спас-

шимся» сыном Марины. Царевич Петр — он же Илья Коровин, ставленник терских казаков, выдавал себя 



340 
 
за сына царя Федора Ивановича, которого Борис Годунов подменил девочкой Феодосией (реально сущест-

вовавшей и умершей во младенчестве). Детьми Федора назывались «царевичи» Савелий, Семен, Василий, 

Ерошка, Мартынка и Гаврилка. В Астрахани боролись за власть «царевич Август», некий «князь Иван», 

объявивший себя сыном Ивана Грозного от одной из жен — Анны Колтовской, а также «царевич Лаврен-

тий» — сын убитого Грозным царевича Ивана Ивановича. 

Вопросы к документу: 1. Прочитав фрагмент сделайте вывод периоде Смуты. 

 

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки 

20 июня 1613 года в Москву вошел Лжедмитрий 2, который был самозванцем, выдававшим себя за царя 

Федора. Он женился на полячке Марине Нагой и принял мусульманство. Но 1606 году он был, свергнут, а 

российский престол достался семибоярщине. В 1613 году 2 народное ополчение во главе с Мининым и 

Шуйским  освободило Москву от поляков. Смута закончилась избранием на царство Петра 1. 

 

Задание 3. Представьте историческую ситуацию  

1. Представьте, ситуацию если бы 2 ополчению не удалось освободить Москву от поляков, что бы про-

изошло, с Россией и как бы она могла развиваться дальше? 

2. Представьте ситуацию, которая могла бы сложиться в российском государстве, если бы Лжедмитрий 1 

удержался на престоле? 

 

Задание 4. Решите хронологические задачи (дополнительно), результат поясните 

№1. (Дата вступления Лжедмитрия 1 в Москву +1597 + венчание Ивана 4 на царство – Ледовое побоище 

+битва на реке Калке – падение Василия Шуйского – 1410) : 2 + 758 =? 

 

№2. (Дата создания второго ополчения + Невская битва + время начала татаро-монгольского нашествия) : 4 

+ начало феодальной раздробленности – 556 =? 

 

Студент должен знать: понятие, причины Смуты, исторических личностей Смуты, еѐ особенности и сущ-

ность. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать период Смутного времени, оперировать изученными поня-

тиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Можно ли Смуту назвать революцией? А можно ли гражданской войной? 

2. Для чего польские и шведские интервенты вторглись на территории России? 

3. Почему русский народ поверил в Лжедмитриев? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы. 

3) задание на дом Л. 1. стр. 74-86, Л.2. стр. 171-178, дополнительные источники Л.3. стр. 46-49, 

выполните историческую справку о личностях Смутного времени: Б. Годунове, Лжедмитриях, В. Шуй-

ском, Н. Романове, Д. Пожарском, К. Минине. 

 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 9 

 

Тема: «Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии». 

Наименование работы: «Работа с атласом и контурной картой, составление хронологической табли-

цы «Великие географические открытия»». 

Цель: формирование представление о Великих географических открытиях. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

2. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500 – 1789. М., Просвещение, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание № 1. Пользуясь атласом, картой «Великие географические открытия» заполните таблицу и 

схематично изобразите экспедиции открывшие Африку, путь в Индию, Америку, кругосветное пу-

тешествие. 

 

Дата Страна, отправив-

шая экспедицию 

Руководитель экс-

педиции 

Главная цель экс-

педиции 

Открытия, сделан-

ные в ходе экспди-

ции 

     

 

Задание № 2. Ответьте на вопросы, ответ поясните 

1. После первого плавания Колумб щедро обещал королевскому двору поставить много золота, пряностей, 

хлопка и рабов. «И пусть даже умирают рабы в пути, - писал он, - все  же не всем им грозит такая участь». 

Как эти обещания характеризуют Колумба? 

2. Какие моральные качества должны были проявить Магеллан и участники его экспедиции, чтобы завер-

шить кругосветное плавание? 

3. Кто и с какой целью участвовали в морских путешествиях европейцев? 

4. Один из индейских вождей сообщил Кортесу, что правитель ацтеков располагает огромным войском, а в 

крепость Мехико можно попасть только по трем дамбам. Почему же Кортес, казалось бы, вопреки здраво-

му смыслу повел отряд испанцев на столицу ацтеков? Какие у него были преимущества перед ацтеками? 

5. Для чего нужны были колонии, которые стремились захватить европейцы? 

6. Прочитайте и ответьте на вопрос «Для чего использовались столь жесткие методы завоевания?». 

«Лас Касас о зверствах испанцев в колониях» 

Индейцы восстали, но жалким и ничтожным было их оружие. Христиане со своими конями, шпагами, 

копьями набросились на них и творили везде побоища и жестокости непостижимые. Вступая в селения, не 

щадили они не детей, ни стариков, ни женщин, уничтожая с корнями все живое, громя и разрушая, не ос-

тавляя камня на камне, подобно псам, спущенным с цепи. Сооружали они огромные виселицы и сжигали 

индейцев живьем на кострах. Поскольку случалось, что индейцы справедливо убивали некоторых христи-

ан, последние провозгласили, что за каждого убитого христианина будет казнена сотня индейцев. 

 

Задание 3. Решите кроссворд  
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1 и 4. Две части имени итальянского путешественника, доказавшего, что земли открытые Колумбом – но-

вый материк. 2. Легкий, быстроходный и подвижный парусник, позволявший отправляться в далекие пу-

тешествия и при встречном ветре. 3. Страна, расположенная в восточной части Южной Америки, которой 

завладели португальцы. 5. Страна, правительство которой содействовало в 1492г. экспедиции Х.Колумба. 

6. Глава небольшого испанского отряда, высадившегося в 1519г. на берегу Мексики. Он хитростью захва-

тил ацтеков и разграбил их цивилизацию. 7. Жестокий завоеватель, возглавивший испанский отряд, разгра-

бивший инков. 8. Глава испанской экспедиции, совершившей в 1519 – 1522гг. кругосветное путешествие. 9. 

Народ Перу, подвергшийся в 16 веке испанскому завоеванию. 10. Море, в котором Х. Колумб открыл много 

островов, по нему еще плавал капитан Джек Воробей. 11. Государство на западном побережье Южной 

Америки, подвергшееся испанскому завоеванию. 12 и 13. Два больших острова в Карибском море, откры-

тые Колумбом в 1492г. 

В клетках по горизонтали, добавив, по две буквы самостоятельно можно будет прочитать название остро-

вов, открытых экспедицией Магеллана. 

 

Студент должен знать: понятие, причины и хронологию Великих географических открытий, имена путе-

шественников - первооткрывателей. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать Великие географические открытия, оперировать изученными 

понятиями, именами и датами, работать с картой и еѐ легендой. 

Контрольные вопросы: 

1. Как Великие географические открытия повлияли на расстановку сил в мире? 

2. Почему считается, что именно морские экспедиции европейцев и их открытия предопределили отста-

лость азиатского и латиноамериканского региона? 

3. Что положительного дали Европе географические открытия? 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Задание на дом Л. 1. стр. 139 – 140, 161 - 162,  

Дополнительные источники Л.3. стр. 3 – 4, интернет-ресурсы - http://lesson-history.narod.ru   

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 10 

 

Тема: «Технический прогресс и Великий промышленный переворот». 

Наименование работы: «Анализ сущности и последствий промышленного переворота». 

Цель: формирование представление о промышленном перевороте, научиться анализировать соци-

ально-экономические процессы и их последствия. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, конспекты. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

2. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500 – 1789. М., Просвещение, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь конспектом, заполните таблицу «История промышленного переворота» 

 

Дата Имя Изобретение, техническое или 

научное достижение 

   

   

   

   

   

 

Задание 2. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ №1. Отрывок из стихотворения английского поэта О. Голдсмита «Покинутая деревня» 

(1770 г) 

 О, нивы, о, поля, добыча запустенья! 

О, виды скорбные развалин, разрушенья! 

В пустыню обращѐн природы пышный сад! 

На тучных пажитях не вижу резвых стад! 

Унылость на холмах! В окрестностях молчанье! 

Всѐ тихо! Всѐ мертво... 

Но где твои сыны, о край утех, блуждают? 

Увы, отчуждены от родины своей! 

Далѐко странствуют! 

Вопросы: 

Какое явление заставило поэта написать такое стихотворение? 

Как сам поэт относится к изменениям в сельском хозяйстве? Почему вы так думаете? 

Как вы думаете, что стало с жителями покинутой деревни? 

 

Документ № 2. «Акт о наказаниях для бродяг и упорных нищих» (1597г) 

    «Всякий, кто этим актом признаѐтся бродягой или упорным нищим,... должен быть после своего ареста 

по распоряжению мирового судьи, констебля…раздет догола выше пояса и публично бит кнутом, пока его 

спина не покроется кровью, а потом их следует пересылать из прихода в приход…где они родились, если 

эти приходы известны…и там они должны наняться на работу, как следует честным людям». 

Вопросы: 

1.Какие наказания применялись английскими властями к бродягам и упорным нищим? 

2.Как такие меры наказания влияли на складывание рынка рабочей силы? 

 

Документ № 3. Из отчѐта секретного комитета палаты лордов о деятельности луддистов (май 1812 г) 

  «В этом же феврале и в последующие месяцы были проведены попытки поджечь две фабрики… 4 апреля 

в Стокпорте опять начались мятежи, был подожжѐн дом г. Гудвина и разрушены его паровые станки». 

Документ №4. Из английского журнала 1812г. Выступление луддитов в Ноттингеме. 
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   «В конце января (1812 г) они (т.е. луддиты) переправились через реку Трент, вошли в селение Редзингтон 

и сломали там 14 станков, оттуда они направились в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в цело-

сти только 2. Клифтонские власти в страхе послали извещение в Ноттингем и просили прислать эскадрон 

гусар». 

Вопросы к документу 3 и 4:  

1. Кто такие луддиты? 

2. Какими способами они действовали? 

3. Какую оценку можно дать этому движению? 

 

Задание 3. Изучите документы и составьте рассказ о положении рабочих в конце XVIII - начале XIX 

вв. 

Документ №1. Фрагменты из «Журнала для джентльменов» (1782 г.) 

      « Они задыхаются от вредоносных газов в шахтах и  рудниках или становятся жертвами ядовитых испа-

рений во время обработки металлов, масел, порошков…и т.п. На фабриках они являют собой печальную 

галерею слепых, хромых, преждевременно одряхлевших, астматических и увечных инвалидов или полуин-

валидов, в которых едва теплится жизнь…» 

       «Плѐтку пускали в ход с утра до ночи не только для наказания учеников при самой малой провинности, 

но и для того, чтобы подстѐгивать их к работе, чтобы поддерживать их в бодрствующем состоянии, когда 

усталость клонила их ко сну… если жертвы этих жестокостей пытались бежать, то им надевали на ноги 

кандалы. 

  …Бескровные и дряблые лица, ненормально маленький рост, раздутый живот…искривлѐнный позвоноч-

ник; конечности, изуродованные рахитом или искалеченные вследствие несчастных случаев при машинах» 

   «Чтобы не оставлять неиспользованного места, фабрики строят в несколько этажей, по возможности не-

высоких. Большинство помещений занято машинами. Фабрики часто работают день и ночь. Для этого 

употребляют большое количество свечей, но почти ничего не делается для вентиляции».  

 

Документ №2. Фрагмент из книги А. Смита ««Исследование о природе и причинах богатства наро-

дов» (1776) 

  «Не может быть процветающим общество, большая часть которого находится в бедности и нищете. Кроме 

того, сама справедливость требует, чтобы те, кто кормят, одевают и доставляют жилище всему обществу, 

получали такую часть произведений своего труда, которая достаточна для доставления им удовлетвори-

тельной пищи, одежды и жилища». 

 

Задание 4. Согласны ли вы с утверждениями? Ответ поясните. 

1. Аграрный переворот- это переход земли в руки крестьян. 

2. Первые технические изобретения связаны с ткацким производством. 

3. Промышленный переворот начался в Англии в начале XVIII века. 

4. В результате промышленного переворота улучшились условия труда и жизни рабочих. 

 

Студент должен знать: понятие, причины и сущность промышленного переворота, его последствия. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать промышленный переворот оперировать изученными поня-

тиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему промышленный переворот называют великой промышленной революцией? 

2. Что положительного принес собой промышленный переворот современному времени? 

3. Почему в результате промышленного переворота в обществе появилось так много социальных проблем? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Задание на дом Л. 1. стр. 159-162, 211-214, Интернет-ресурсы: http://lesson-history.narod.ru, 

составьте схему-каталог технических изобретений, выполните сообщения на темы предложенные препода-

вателем.                                    

 

 

 

 

            Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

 

http://lesson-history.narod.ru/
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Практическое занятие № 11 

 

Тема: «Россия в период реформ Петра I» 

Наименование работы: «Анализ внутренней и внешней политики Петра I» 

Цель: сформировать представления о внутренней и внешней политике Петра I, научиться анализировать 

социально-экономические, культурные, политические и внешнеполитические преобразования. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб: Просвещение, 2003. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

Петр I Великий 1689 – 1725, император, реформатор. 

Внутренняя политика: 

1. Военная реформа. 

2. Экономическая реформа. 

3. Создание новых органов управления: Сената, коллегий, Синода, учреждение титула императора, 

принятие закона о престолонаследии. 

4. Административная реформа. 

5. Социальная политика. Табель о рангах 1722г. 

6. Реформы в области образования и культуры. 

Внешняя политика: 

1. Великое посольство1697-1698гг. 

2. Северная война 1700-1721гг. 

3. Азовские походы 1698г. 

4. Каспийский поход 1722-1723гг. 

январь 1725г. – смерть Петра I. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

За выполненное задание № 1 и 2, ваши знания и умения оцениваются на «удовлетворительно», за 

также выполненное задание № 3 на «хорошо», и задание № 4 на «отлично». 

 

Задание 1. Пользуясь учебником 1. , параграфами 18, 19, 20 заполните таблицу «Преобразования 

Петра I» 

Преобразования Петра I, 

направления внешней по-

литики 

Хронология 

реформ, во-

енные кам-

паний 

Сущность и содержание 

Военная реформа   

Экономическая, финансовая 

реформа 

  

Социальная реформа   

Реформа органов государст-

венной власти 

  

Реформа в области культуры 

и быта 

  

Изменение политического 

устройства России 

  

Азовские походы   

Северная война   

Каспийский поход   
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Задание 2. Работа с историческими документами. Прочитайте оценки личности Петра I, прокоммен-

тируйте их. С оценкой какого историка согласны вы? Ответ аргументируйте. 

1. Не преувеличивая и не умоляя дела Петра Великого, можно так выразить его значение. Реформа сама 

собой вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным челове-

ком с чутким умом и сильным характером, с талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключи-

тельно счастливо сложенных натур, какие по неизведанным еще причинам от времени до времени прояв-

ляются в человечестве. С этими свойствами Петр стал во главе народа, из всех европейских народов наи-

менее удачно поставленного исторически. Этот народ нашел в себе силы построить к концу XVI в. Боль-

шое государство, одно из самых больших в Европе, но в XVI в. стал чувствоваться недостаток материаль-

ных и духовных средств поддержать свою восьмивековую постройку. Реформа, совершенная Петром Вели-

ким, не имела своей прямой целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного 

порядка, установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь на непри-

вычные ей западноевропейские основы, ввести в нее новые заимствованные начала, а ограничилось стрем-

лением вооружить русское государство и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными 

и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе, поднять 

труд народа до уровня проявленных ими сил (Ключевский В. О. Курс русской истории). 

2. В своих реформах Петр не мог держаться заранее выработанного плана к точной последовательности, 

потому что все его преобразования, все перемены, которые он производил в управлении и в устройстве со-

словий, происходили под давлением военных событий и нужд. Тип государства, создававшийся до Петра, 

им не был изменен, и в этом отношении Петр не совершил никакого переворота. Все его перемены имели 

свои назначения лишь совершенствовать старый строй, придавая ему более культурные европейские фор-

мы. (Платонов С.Ф. Курс русской истории). 

3. Жизнь бы народу устроить по-человечески – без грабежа, без доносов, пыток, без диктатуры армии. 

Жизнь – с гарантиями личной и имущественной безопасности, при которых он, народ уж как-нибудь сам – 

с божьей помощью и без посредства застенка добился бы благополучия и процветания.( Янов А. ) 

4. ―Неожиданность, быстрота и жестокость, которые характеризовали осуществление Петровских реформ, 

вызвать негативную реакцию русского населения. И хотя, конечная победа нового прядка была неизбеж-

ной, защитники старого сумели организовать длительное сопротивление модернизации русской жизни‖. 

Дж. Биллингтон. 

 

Задание 3. Найдите и исправьте ошибки. 

С приходом к власти в 1685 году Петра 1 жизнь страны как бы повернулась вспять. С первых дней правле-

ния Пѐтр полностью погрузился в государственные дела. В 1697 году Пѐтр снарядил Великое посольство в 

Европу для повышения культурного уровня чиновников. Во внешней политике крупным событием станет 

Северная война, которая продлится 16 лет. В результате этой войны Россия станет одной из сильнейших 

европейских стран, крупной морской державой. В октябре 1721 года Синод торжественно преподнес Петру 

титулы Великого и императора. Пристальное внимание Пѐтр уделял развитию торговли. С этой целью в 

стране проводилась политика меркантилизма и посессионизма. С 1 января 1699 года Россия стала жить по 

новому календарю. Вышла в свет книга ―Юности честное зерцало‖, которая рассказывала об особенностях 

ухода за внешним видом россиян. 

 

Задание 4. Смоделируйте ситуацию 

1. Варианты развития России без Петра I. 

2. Получение Российской империей выхода к Черному морю. 

3. Отмена крепостного права в России при Петре I. 

 

Студент должен знать: основные реформы Петра I и их содержание, направления его внешней политики, 

оценки его правления. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать внутреннюю и внешнюю политику Петра I, оперировать изу-

ченными понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте собственную оценку личности и правлению Петра I 

2. Чем были обусловлены многочисленные реформы, проведенные в начале 18 века? 

3. Что дало России «окно в Европу»? 

 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 
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2) Задание на дом Л. 1. стр.127-141, Л.2. стр. 184-192, Дополнительные источники: Л. 3. стр. 3-4. Интернет-

ресурсы: http://lesson-history.narod.ru. 

Составьте историческую справку о Петре I, напишите эссе на тему «Первый или Великий», выполните со-

общения на темы предложенные преподавателем. 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

http://lesson-history.narod.ru/
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Практическое занятие № 12 

 

Тема: «Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725 – 1762гг.)» 

Наименование работы: «Составление исторической справки о дворцовых переворотах» 

Цель: сформировать представления о внутренней и внешней политике преемников Петра I, нау-

читься анализировать политическую и социально-экономическую, внешнеполитическую обстановку 

в государстве. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М.: Просвещение, 2002.  

4. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М.: Просвещение, 2001. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

Дворцовые перевороты – это время борьбы за власть, засилья временщиков, фаворитов, время частой сме-

ны царствующих особ, при поддержке гвардии, в виде государственных переворотов. 

Причины: неожиданная смерть Петра 1, отсутствие завещания, превращение армии в элитную силу, на ко-

торую опирались монархи во время своего правления. 

Признаки: частая смена правителей, роль гвардии, фаворитизм, участие женщин в политике, борьба между 

дворянскими группировками за власть. 

Ко времени дворцовых переворотов относят: Екатерину 1 (1725-1727), Петра 2 (1727-1730), Анну Иоаннов-

ну (1730-1740), Ивана 4 Антоновича (1740-1741), Елизавету Петровну (1741-1761), Петра 3 (1761-1762). 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

За выполненное задание № 1, ваши знания и умения оцениваются на «удовлетворительно», за также 

выполненное задание № 2 на «хорошо», и задание № 3 на «отлично». 

 

Задание 1. Пользуясь учебником Л.1. , параграф 21, заполните таблицу «Дворцовые перевороты». 

После этого, сделайте по ней вывод, составьте краткую историческую справку о периоде дворцовых 

переворотов. 

 

Правитель Даты правления Особенности правления 

   

   

   

   

   

   

 

Задание 2.  

1) Пользуясь учебником Л. 1., параграф 21, составьте историческую справку о Семилетней войне. 

Кто из правителей  эпохи дворцовых переворотов еѐ вел, с какой целью и с какими результатами? 

2) Работа с документами. Мнения историков о причинах вовлечения нашей страны в европейский 

конфликт расходятся. 

1. Е. В. Анисимов: ―У меня нет сомнений, что участие России в Семилетней войне во многом обусловлено 

мстительным желанием Елизаветы проучить высокомерного зазнайку, атеиста и масона Фридриха, кото-
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рый с первых дней своего правления посмел вести себя в королевском обществе дерзко, нагло и бесцере-

монно‖. 

2. Г. А. Некрасов и А. П. Шапкина: следует ―короля прусского до приобретения новой знатности не допус-

кать, но паче силы его в умеренные пределы привести и одним словом неопасным его уже для здешней им-

перии сделать‖. 

Какую точку зрения вы разделяете? Почему? 

 

Задание 3. Работа с документами 

1) Прочитайте фрагменты документов и определите, в каких из них говорится о перечисленных 

событиях (соотнесите их) 

1. Воцарение Екатерины I. 

2. Воцарение Анны Иоанновны. 

3. Воцарение Елизаветы Петровны. 

4. Воцарение Екатерины II, и свержение еѐ мужа. 

1. …Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь 

верному своему рабу; но как пред Богом скажу истину… Матушка – его нет на свете. Но никто сего 

не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он за-

спорил за столом с князем Фѐдором [Борятинским]; не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами 

не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для бра-

та… 

Из письма А. Г. Орлова 

2. …Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их прочесть 

повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе; что хотя весьма тяжѐлые поданы ей были 

царствования  договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, что оныи от всех чинов и от всего 

российского народа требуются, для любви отечества своего подписала. А понеже ныне известно яв-

ляется, лжею и лестию сделан ей обман, того ради оные договоры, яко сущею неправдою от себя 

исторженные, уничтожает… И то сказав, тотчас упомянутое письма, до руки ея поданное, разодра-

ла и на землю бросила… 

Из рассказа архиепископа Ф. Прокоповича 

3. …Вси к поздравлению еѐ величества, в комнату телу умершего государя близкую пришли: куды то-

гда такожде и государыня изволила выйтить; просили еѐ величество дабы бремя государственного 

владения, которое Бог и супруг ей вручили, действительно принять изволила. Но государыня со-

крушенна печалию, и неутомимо плачущая, не могла почти словесно ответствовать; только не воз-

браняя руки целующим, соизволение своѐ показала… 

Архиепископ Ф. Прокопович. «Краткая повесть о смерти…» 

4. …Принцесса прошла прямо в караульню. «Проснитесь, мои дети», сказала она солдатам, «и слу-

шайте меня. Хотите ли вы следовать за черью Петра I? Вы знаете, что престол мне принадлежит; 

несправедливость, причинѐнная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под 

игом немцев. Освободимся от наших гонителей!» 

Из письма французского посла в России маркиза де ла Шетарди 

2) Дополнительно. Познакомьтесь с фрагментом текста «Кондиций», предъявленных Анне Ио-

анновне «верховниками», и ответьте на вопросы. 

«Через сие наикрепчайше обещаемся... мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми пер-

сонах всегда содержать и без оного согласия: 1) ни с кем войны не всчинать; 2) миру не заключать; 3) вер-

ных наших подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в военные 

сухопутные или морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не опреде-

лять, гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, 

имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как рус-

ских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять и всех верных 

своих подданных в неотменной своей милости содержать...» 

1. В чем суть условий, предложенных Анне Иоанновне Верховным тайным советом? 

2. Почему гвардейские полки были выведены из подчинения императрицы? 

3. По какому пути пошло бы политическое развитие России, если бы «верховникам» удалось реализо-

вать свой план? 

4. Почему гвардия и служилое дворянство не поддержали предложение «верховников» и выступили 

против подписания Анной Иоанновной «Кондиций»? 

 

Студент должен знать: основные причины дворцовых переворотов, исторические личности и время их 

нахождения у власти, особенности прихода  их к власти и их правления . 
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Студент должен уметь: охарактеризовывать период дворцовых переворотов, оперировать изученными 

понятиями, именами и датами. 

Контрольные вопросы 

1. С какого события начались дворцовые перевороты? Почему?    

2. Что было главной опорой императоров того времени?  

3. Что изменилось в жизни простых людей, крестьянства со сменой правителей?  

4. Почему фавориты играли большую роль в период дворцовых переворотов? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Задание на дом: Л. 1. стр.141-147, Л.2. стр. 192-195. Дополнительные источники: Л. 3. стр. 45-48, запол-

ните хронологическую таблицу «Дворцовые перевороты», выполните сообщения на темы предложенные 

преподавателем, составьте историческую справку о личностях периода дворцовых переворотов  

 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 13 

 

Тема: «Россия во второй половине XVIIIв.» 

Наименование работы: «Анализ внутренней и внешней политики России второй половине XVIIIв.» 

Цель: сформировать представления о внутренней и внешней политике второй половине XVIIIв., 

научиться анализировать политическую и социально-экономическую, внешнеполитическую обста-

новку в государстве. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М.: Просвещение, 2002.  

4. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М.: Просвещение, 2003. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Работу выполнять по выданному образцу. 

2. После выполнения работы рабочее место убрать. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь учебником 1, параграф 22, составьте хронологическую таблицу проводимых 

Екатериной II мероприятий внутри государства. 

 

Время проведения Содержание 

  

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Пользуясь учебником 1 параграф 23, заполните таблицу «Внешняя политика России во 

второй половине XVIII в.». 

 

Направления Основные события Результаты 

Черноморское     

Балтийское     

Восточноевропейское     

 

Задание 3. Работа с документами 

 «Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии для составления проекта нового уложения». 

Из главы VI 

42. Для нерушимого сохранения законов надлежало бы, чтобы они были так  

хороши и так наполнены всеми способами, к достижению самого большого  

для людей блага… 

60. Итак, когда надобно сделать перемену в народе великую к великому  

оному добру, надлежит законами то исправить, что учреждено законами,.. 

230. Гражданское общество, так как и всякая вещь требует известного порядка    (Статьи «Наказа») 

Прочитайте и проанализируйте данный документ.                                    

Ответьте на вопрос: С какой целью Екатерина II написала «Наказ» для депутатов Уложенной  Ко-

миссии? 

 

 

Задание 4. Проблемно-познавательные задачи 
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1. Объяснить особенности правления Екатерины II. Какие качества позволили Екатерине II добиться значи-

тельных успехов? 

2. Дайте характеристику личности Екатерины II как просвещенному монарху. 

3. Сравнить политику Екатерины II с политикой предшествующих императоров и императриц. В чем сход-

ство и кардинальное различие? 

 

За выполненные задания 1 и 2 оценка – «удовлетворительно», за задания 1, 2, 3 – «хорошо», за зада-

ния 1, 2, 3, 4 – «отлично». 

 

Студент должен знать: особенности правления Екатерины Великой, понятие просвещенного абсолютизма, 

основные направления внешней политики второй половины XVIIIв. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать период правления Екатерины Великой, оперировать изучен-

ными понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что похожего было в характере Екатерины II и Петра I? 

2. Почему 18 век – век просвещенного абсолютизма, союза философов и монарха. 

3. Определите генеральную линию внутренней политики Екатерины II. 

З 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Задание на дом: Л. 1. стр.155 - 162, Л.2. стр. 195-200. Дополнительные источники: Л. 3. стр. 3 – 4, Л.4. 

стр. 38 - 43,  составьте исторический портрет Екатерины II и Павла I, каталог «Культурные ценности Рос-

сии XVIIIв.». 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 14 

 

Тема: «Россия в первой половине XIX столетия. Власть и реформы в первой половине XIXв.». 

Наименование работы: «Работа со статистическими и историческими данными об особенностях со-

циально-экономического развития России в первой половине XIX столетия». 

Цель: сформировать представления о России в начале XIX века, о преобразованиях, проводимых в 

государстве, научиться анализировать и охарактеризовывать политическое и социально-

экономическое развитие страны, личность правителей. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1—3. — 

М.Знание, 1994—2000. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

1801 – 1825гг. – время правления Александра 1. 

Аракчеевщина – репрессивная, консервативная политика, направленная на укрепление царской власти, ук-

репления крепостнического режима. 

1825 – 1855гг. – время правления Николая 1. 

Консерватизм – социально-политическое течение, в основе которого лежит отказ от любых преобразова-

ний, усиление императорской власти. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь учебником Л.1. , параграф 25, 27, 28, 29, заполните сравнительную таблицу 

«Правление Александра 1 и Николая 1».  

 

Линии сравнения Александр 1 Николай 1 

Годы правления, 

особенности при-

хода к власти 

  

Реформы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 … 

 

 

 

 

Общественно-

политическая 

мысль и движе-

ния 

  

 

Задание 2. Проблемно-поисковые задачи 

1. «Дней Александровых прекрасное начало ….», как можно прокомментировать слова А. С. Пушкина. 
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2. В исторической науке распространено выражение: ―Царизм - жандарм Европы‖. Отражает ли это сужде-

ние суть внутренней политики в годы царствования Николая I?  

 

3. Кутузов, приехав в Михайловский замок, застал Павла в крайне взвинченном состоянии. В последний 

вечер своей жизни Павел казался возбужденным до невероятности. Он метал такие грозные взоры на импе-

ратрицу и сыновей, обращался к ним с такими оскорбительными словами, что даже самые наивные люди 

не могли отказаться от мрачных предчувствий. За столом сидело 19 человек: Павел, его дочь Мария, сыно-

вья - Александр и Константин, их жены - невестки Павла Елизавета Алексеевна и Анна Федоровна. Кроме 

них, было еще тринадцать гостей - наиболее приближенных придворных. Александр был бледен и печален 

более других. - Не болен ли ты? - спросил его отец. Александр ответил, что чувствует себя хорошо. 

- А я сегодня видел неприятный сон, - сказал Павел. - Мне приснилось, что на меня натягивают тесный 

парчовый кафтан и мне больно в нем. Александр побледнел еще более.  

Вопрос: Почему так отреагировал Александр на слова отца?  

 

4. Историки делят царствование Александра I на два периода: 

 начальный период - ―дней Александровых прекрасное начало‖, когда Александр I стремился прово-

дить либеральные преобразования; 

 и в последующий - когда внутренняя и внешняя политика стала консервативной. 

Некоторые историки считают 1814 год рубежом, разделяющим царствование Александра 1  на два периода. 

На конкретных фактах подтвердите или опровергните суждение историков о том, что, начиная 

именно с 1814 года, Александр 1 слал проводить консервативную политику. 

 

5. Чем программные документы декабристских организаций отличаются друг от друга? Что между ними 

было общего? 

 

Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического развития России в первой 

половине ХIХвв., правителей данного периода, особенности их реформаторской деятельности. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать период первой половины XIX века, оперировать изученными 

понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте собственную оценку личности и правлению Александра 1 и Николая 1. 

2. С чем было связано изменение внутриполитического курса Александра 1? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Л. 1. стр.166-169, 176-180, Л.2. стр. 227-232, Дополнительные источники: Л. 18. стр. 57-59, заполните 

таблицу «Реформы 1 половины XIX века», подготовьте сообщения на темы предложенные преподавателем 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 
 

Практическое занятие № 15 

 

Тема: «Россия в эпоху великих реформ Александра II». 

Наименование работы: «Анализ исторических документов, составление исторической справки о прав-

лении Александра II». 

Цель: сформировать представления о правлении Александра II, научиться анализировать и охарак-

теризовывать сущность реформ, политическое и социально-экономическое развитие страны, лич-

ность правителя. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1—3. — 

М.Знание, 1994—2000. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

1855 – 1881 – правление Александра II. 

За время своего правления провел серию т.н. «великих» реформ. 

К ним относят:   1. отмену крепостного права, 

2. судебная, 

3. земская,  

4. городская, 

5. реформа цензуры и образования, 

6. военная. 

Внешняя политика характеризуется: стремлением преодолеть последствия Крымской войны, русско-

турецкой войной 1877 – 1878гг., присоединением Коканда, Хивы, Бухары, Казахстана. 

1 марта 1881г. – в результате террористического покушения А. Гриневицкого Александр II, был убит. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Проанализируйте документы и ответьте на вопросы. См. приложение. 

 

Задание 2. Пользуясь учебником Л.1. параграф 32, 33, заполните таблицу «Великие реформы Алек-

сандра II» 

 

Название рефор-

мы 

Время прове-

дения 

Содержание 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Первые два задания оцениваются на «удовлетворительно». 

Задание 3. По учебнику Л. 1. параграф 35, составьте историческую справку о внешней политике им-

ператора Александра II. 

Первые три задания оцениваются на «хорошо». 
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Задание 4. Заполните сравнительную таблицу «Общественное движение в годы правления Алек-

сандр II», пользуясь параграфом 34, учебника Л. 1. 

Линии сравне-

ния 

Либералы Народники Социал-демократы 

Печатные изда-

ния 

   

Идеология 

 

1.  

2.  

1.  

2.  

1.  

2.  

Идеологи, пред-

ставители 

   

Организации    

 

Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического развития России во второй 

половине ХIХвв., сущность реформ Александра II. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать период второй половины XIX века, оперировать изученными 

понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте собственную оценку личности и правлению Александра II. 

2. С чем было связано проведение реформаторского курса Александра II? В чем историческое значение 

«великих реформ»? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Л. 1. стр.195-210, Л.2. стр. 242-246, Дополнительные источники: Л. 3. стр. 75-77, 

составьте исторический портрет Александра II, подготовьте сообщения на темы предложенные преподава-

телем. 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

 

Приложение 
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Практическое занятие № 16 

 

Тема: «Культурная и повседневная жизнь населения России в XIXв.». 

Наименование работы: «Анализ повседневной и интеллектуальной жизни России XIX века». 

Цель: сформировать представления социально-экономической жизни и быте, о интеллектуальном 

развитии России XIX века. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1—3. — 

М.Знание, 1994—2000. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, и характеристики. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Работа с документами. 
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Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического развития и бытовых особен-

ностей России в ХIХвв. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать повседневную и интеллектуальную жизнь России XIX века, 

оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие выводы о повседневной и интеллектуальной жизни России XIX века можно сделать вывод? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Л. 1. стр. 225-231,Л.2. стр. 251-255,Дополнительные источники: Л. 3. стр. 80-84, 

составьте каталог «Достижения культуры России XIX века», подготовьте сообщения на темы предложен-

ные преподавателем 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 17 

 

Тема: «Россия в начале ХХв.». 

Наименование работы: «Анализ развития России в начале ХХ века». 

Цель: сформировать представления о развитии России в начале ХХ века, научиться анализировать и 

охарактеризовывать политическое и социально-экономическое развитие страны. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.: Академия, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь атласом, ответьте на вопросы: 

 какие отрасли промышленности активно развивались в России в начале XX века? 

 какие города были центрами развития металлообрабатывающей промышленности? 

 какие города были центрами развития пищевой промышленности. 

 какие города были центрами развития текстильной промышленности? 

 какие полезные ископаемые добывались в России? 

 о каких новых явлениях в развитии промышленности свидетельствуют данные карты? 

 

Задание 2. Анализ статистической информации. 

1. ―Первые монополистические объединения, в основном в лѐгкой промышленности, сложились в России в 

1880-1890-е гг. В 1890г. примерно 70% всего капитала, вложенного в промышленность. Было акциониро-

вано и принадлежало различным монополистическим объединениям, в основном в форме картелей. В нача-

ле XX века возникла новая форма монополистических объединений – синдикаты. Они развивались в капи-

талоѐмких отраслях промышленности, которые успешно начали осваиваться российскими предпринимате-

лями: ―Продвагон‖, ―Гвоздь‖, ―Продуголь‖, ―Продамет‖. Развивался процесс концентрации банковского 

капитала. В 1905г. 10 петербургских коммерческих банков контролировали 64,4 %всех частных вкладов. 

Банки скупали акции промышленных предприятий, вывозили капиталы в менее развитые страны (Китай, 

Монголию, Персию)‖. 

Вопросы:   

 что такое монополистические объединения (монополии)? 

 каковы причины образования монополий? 

 какие виды монополий характерны для России? Чем различаются эти виды монополий? 

 

2. ―К началу XX века Россия занимала первое место в мире по общему объѐму сельскохозяйственной про-

дукции. На еѐ долю приходилось 50% мирового сбора ржи, 20% - пшеницы и 255 морового экспорта зерна. 

Весь прирост приходился на незначительную часть крестьянских хозяйств. Помещичьи хозяйства давали 

12% валового сбора зерна и 22% товарного хлеба. Зажиточные хозяйства давали 30-405 валового сбора 

зерна и 50% товарной продукции. В центральных районах таких хозяйств насчитывалось 15-20%, осталь-

ные были полусередняцкие и бедняцкие хозяйства. Всего насчитывалось 20 млн. крестьянских хозяйств и 

130 тыс. помещичьих имений. На каждое крестьянское хозяйство приходилось 6 десятин земли, на поме-

щичье – 370. При этом обрабатывалось 10 % помещичьих земель. В деревне сохранялась крестьянская об-

щина. Община производила регулярный передел земли между своими членами, что бы всем досталось по-

ровну. Т.к. население России увеличивалось ежегодно на 2,5 млн.человек, то при очередном переделе в ка-

ждом крестьянском хозяйстве земли оставалось всѐ меньше‖. 

Вопросы: 

 какие хозяйства являлись главными поставщиками хлеба на мировой рынок? Предположите, поче-

му? 

 какова взаимосвязь между развитием промышленности и сельского хозяйства? 

 назвать причины, которые тормозили развитие сельского хозяйства России в начале XX века. 
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Задание 3. Пользуясь учебником 1. Параграф 39. заполните таблицу «Первая российская революция 

1905 – 1907гг.» 

 

Причины   

Задачи   

характер   

Этапы   

Итоги   

Первые три задания оцениваются на «удовлетворительно». 

 

Задание 4. Пользуясь учебником, параграфы 38, 39, 40, заполните схему «Политическая система Рос-

сии в начале ХХ века» 

 

 

Схема политической системы Российской империи в начале ХХ ве-

ка 

Противоречие политической систе-

мы 

 

  

Задания № 1 – 4 оцениваются на «хорошо». 

 

Задание 5.  Анализ документов 

1. Прочитайте документ 1. Однородным ли был рабочий класс России в  начале 20 века по составу и 

уровню доходов? 

Документ 1.Из «Истории советского государства» Н. Верта 

« В действительности же количество рабочих, находящихся на заработках в различных отраслях сельского 

хозяйства, промышленности и торговли, не превышало 9 млн. Что же касается рабочих в строгом смысле 

слова, их насчитывалось всего 3 млн., и они составляли относительно малый процент от общего количества 

«предпромышленной» бедноты — прислуги, поденщиков, мелких ремесленников. 

  Русский пролетариат был молодым, с ярко выраженным разделением между небольшим ядром потомст-

венных рабочих довольно высокой квалификации и подавляющим большинством подсобных рабочих, не-

давно прибывших из деревень. 

Имел место дисбаланс в оплате труда рабочих: зарплата рабочих за месяц в среднем составляла на машино-

строительном заводе – 30 руб., на железной дороге – 30-35 руб., на хлопчатобумажной фабрике – 14 руб., в 

типографии – 19, руб., чернорабочий получал 10- 15 руб..  При этом штрафам по статистике подвергались 

85% рабочих, за участие в забастовках  полагалось 2-3 месяца тюрьмы» 

 

2.  Прочитайте документ 2. Требования, какого характера выдвигали рабочие? Приведите 2-3 при-

мера. 

Документ 2. Требования рабочих, предъявленные руководству Владикавказской железной дороги во  время стачки 

в 1902г.   

1. 9-часовой рабочий день. 

2.Полная отмена всяких штрафов. <...> 

3. Вежливого и человеческого обращения с рабочими. 

4 Устройство бесплатной школы для детей рабочих по мере надобности. 

5. Вывешивание табелей расценки во всех цехах. 

6. Немедленной выдачи пособий рабочим, раненным и больным. 

7. Выдача казенных инструментов плотникам и столярам. 
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8.Работающим в обед платить за 2 часа. 

9.При рождении ребенка выдавать рабочему по 15 руб., также при случае  смерти одного из членов      

семьи рабочего. 

 

3.  Прочитайте документ 3. Удовлетворяло ли существовавшее тогда рабочее законодательство тре-

бованиям  рабочих?  Приведите примеры. 

Документ 3.  Из академического издания «История СССР» (том 6 ) 

«Ещѐ при Александре III были приняты основы рабочего законодательства: 

- запрещена работа малолетних; 

- установлен 8-часовой рабочий день для 12 – 15- летних; 

- запрещена ночная работа женщин и детей до 17 лет; 

- созданы фабричные инспекции для надзора за исполнением законов. 

   В царствование Николая II законы были дополнены: 

- продолжительность рабочего дня составила 11,5 часов; 

- введена ответственность хозяина за несчастные случаи. 

Выполненые все пять заданий оцениваются на «отлично». 

 

Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического и политического развития 

России в начале ХХ века, сущность революции 1905 – 1907гг.. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать начало ХХ  века в развитии России, оперировать изученными 

понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется развитие России в начале ХХ века. 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.231-244, Л.2. стр. 279-288, Дополнительные источники: Л. 3. стр. 57-59, 

выполните сообщения на темы предложенные преподавателем, заполните схему «Россия в начале ХХ века» 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 18 

 

Тема: «Россия в Первой мировой войне и Февральская революция в России». 

Наименование работы: «Анализ исторических документов, работа с атласом и контурной картой». 

Цель: сформировать представления об участии России в Первой мировой войне, о Февральской ре-

волюции 1917 года. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Зайончковский A.M. Первая мировая война. — М.: Просвещение, 2000.  

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

Участие России в Первой мировой войне привело к началу в стране экономической разрухи, нищеты и го-

лода среди населения. В тяжелом положении находилось крестьянство, страдавшее от малоземелья и нище-

ты. В сложных условиях находились и рабочие, т.к. полностью отсутствовало рабочее законодательство. С 

этими проблемами Николай II не мог справиться единолично. К тому же его отчаянная попытка сохранить 

самодержавный строй, отказ от предоставления населению политических прав и свобод привели к нараста-

нию противостояния общества и государства. В такой ситуации Государственная Дума требовала отставки 

«царского правительства» и создания правительства, ответственного перед Думой. 

23 февраля – 2 марта 1917г. – проходила Февральская революция, закончившаяся свержением власти импе-

ратора и установлением двоевластия. 

 

 

 

 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

 

 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

 

Задание 1. Пользуясь атласом, заполните таблицу «Россия в кампаниях 1914, 1915, 1916 гг.» 

 

Год Основные события на Восточном фронте 

1914  

1915  

1916  

 

Задание 2. Пользуясь учебником, заполните таблицу «Хроника событий Февральской революции в Пет-

рограде» 

Дата События  
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Первые два задания оцениваются на «удовлетворительно». 

 

Задание 3. Прокомментируйте высказывания 

1. «В нашем движении на Запад будет уже та хорошая сторона, что наши солдатики, собранные со всего 

лица необъятной страны, люди что называется «от сохи на время», если даже и не покроют себя победной 

славой, то хоть понемножку приобщатся к западной культуре, увидев своими глазами, как живут на Западе, 

какие там нивы, поля, селения, дороги, леса и города. Глядишь, чему-нибудь и научатся, а семя этого слу-

чайного познания со временем разрастѐтся на своей родине в пышный цвет. Ведь говорит же нам история, 

что нашествие на Россию монгольского ига и пленение им нашего народа в течение 300 лет переродило его 

худшую сторону, не только остановив его естественное развитие, но как бы осадив его назад. Значит, те-

перь наш воин, идя вперѐд, то есть в немецкие страны, поистине идѐт «вперед». Счастливого пути! (Из 

дневника Н.Окунева). 

Не кажется ли Вам странной столь восторженная оценка событий 1914 г.? 

 

2. Прочитайте строки из стихотворения С. Городецкого «Подвиг войны». 

Не первый вечер пели волны 

В народном море, и стонал 

Стихийный ветер, мощи полный, 

И к небу гимн летел, как вал; 

Опять на небе пламенела, 

Заря невиданно ясна, 

Когда из вражьего предела 

Домчалась весть войны. Война! 

Война! Война! Так вот какие 

Отверзлись двери пред тобой, 

Любвеобильная Россия, 

Страна с Христовою судьбой! 

Так прийми ж венец терновый 

И в ад убийственный сойди 

В руке с мечом своим суровым, 

С крестом, сияющим в груди! 

Прости, несжатый, мирный колос! 

Земля родимая, прости! 

Самой судьбы громовый голос 

Зовѐт Россию в бой идти. 

Не празден будет подвиг бранный, 

В крови родится новый век, 

И к пашне, славой осиянный, 

Вернѐтся русский человек… 

Какие настроения преобладают в этом стихотворении? А были ли другие в 1914 году? 

Как русское общество встретило начавшуюся войну? 

 

3. «России война была не нужна - быстрое культурное и экономическое развитие обеспечивало, по всем 

прогнозам, самое блестящее будущее. А разве нужна была война Франции, Сербии, Австро-Венгрии? Хотя 

воевать тогда ни одно правительство не собиралось, европейские страны всѐ глубже втягивались в кон-

фликт. Но раз уж Германия объявила войну, всѐ русское общество готово было сражаться за Родину. Па-

цифистов в 1914г. не было». 

О чем свидетельствует данный фрагмент. 

Три задания оцениваются  на «хорошо». 

 

Задание 4. Проанализируйте документы. 

1. Об отречении Государя Императора Николая II от престола Российского и о сложении с себя вер-

ховной власти 

Начальнику штаба… 

     В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину,  Гос-

поду Богу угодно было ниспослать России  новое тяжкое испытание.  Начавшиеся  внутренние  народные 

волнения  грозят  бедственно  отразиться  на  дальнейшем  ведении упорной войны.  Судьба России, честь 

геройской нашей армии, благо народа,  все будущее дорогого нашего Отечества  требуют доведения войны  

во  что  бы то ни стало до победного конца.  Жестокий враг напрягает последние силы,  и уже  близок  час,  

когда  доблестная армия   наша  совместно  со  славными  нашими  союзниками  сможет окончательно сло-
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мить врага.  В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему 

тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и  в согласии с Госу-

дарственной думою признали мы за благо отречься от престола  государства Российского  и  сложить  с  

себя  верховную власть.  Не  желая расстаться с любимым сыном нашим,  мы передаем наследие наше бра-

ту нашему великому князю Михаилу  Александровичу и   благословляем   его  на  вступление  на  престол  

государства Российского.   Заповедуем    брату    нашему    править    делами государственными    в    пол-

ном    и   ненарушимом   единении   с представителями  народа  в  законодательных  учреждениях  на  тех 

началах,  кои  будут  ими установлены,  принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Ро-

дины призываем всех верных сынов Отечества   к   исполнению   своего   святого   долга  перед  ним пови-

новением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему   вместе   с   представителями   

народа  вывести  государство Российское на путь победы,  благоденствия  и  славы.  Да  поможет Господь 

Бог России. 

     Подписал: Николай II 

г.Псков. 2 марта, 15 час. 1917 г. 

Вопросы к документу: 

1. Как Николай II объяснил своѐ решение об отречении? 

2. Можно ли назвать это отречение добровольным? Почему? Своѐ мнение обоснуйте. 

 

2. Декларация Временного правительства о его составе и задачах 

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА                            

Граждане!     Временный комитет членов Государственной думы при содействии сочувствии столичных 

войск и населения достиг в настоящее время такой  степени  успеха над темными силами старого режима,  

что он дозволяет   ему   приступить   к более прочному устройству исполнительной власти…  

     В   своей    настоящей    деятельности     кабинет     будет руководствоваться следующими основаниями: 

     1. Полная и немедленная амнистия по всем делам  политическим и религиозным,  в том числе террори-

стическим покушениям,  военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д. 

     2. Свобода  слова,  печати,  союзов,  собраний  и  стачек  с распространением   политических   свобод   

на   военнослужащих  в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 

     3. Отмена  всех  сословных,  вероисповедных  и  национальных ограничений. 

     4. Немедленная  подготовка  к  созыву  на началах всеобщего, равного,  тайного и прямого голосования 

Учредительного  собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. 

     5. Замена  полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного само-

управления. 

     6. Выборы  в  органы  местного самоуправления   на   основе всеобщего, прямого, равного и тайного го-

лосования…  

     Председатель Государственной думы М.В.Родзянко. 

     Председатель Совета министров кн. Г.Е.Львов. 

     Министры: П.Н.Милюков, Н.В.Некрасов, А.Н.Коновалов, А.А.Мануйлов, М.И.Терещенко, Вл.Н.Львов, 

А.И.Шингарев, А.Ф.Керенский. 

Вопросы к документу: 

1. Какие изменения внесла декларация в политический строй России? 

2. Какие задачи стояли перед Учредительным собранием? 

3.Охарактеризуйте принципы избирательного права, названные декларацией? 

Четыре задания оцениваются на «отлично». 

 

Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического и политического развития 

России в начале 1917 года, сущность Февральской революции, отношение российского общества к Первой 

мировой войне. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать Первую мировую войну, начало 1917 года в развитии России, 

оперировать изученными понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется развитие России в начале 1917года. 

2. Какую роль сыграла Первая мировая война в складывании революционной ситуации начала 1917 года? 

3. Каковы итоги Февральской революции 1917года? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 
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2) Основные источники: Л. 1. стр.247-249, 256-261, Л.2. стр. 304-309, Дополнительные источники: Л. 3. стр. 

21-24, выполните сообщения на темы предложенные преподавателем, заполните таблицу «Февральская ре-

волюция» 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 19 

 

Тема: «Приход большевиков к власти». 

Наименование работы: «Анализ событий Октябрьской революции и гражданской войны 1918 – 1922гг.». 

Цель: сформировать представления об Октябрьской революции и гражданской войне 1918 – 1922гг., про-

анализировать события Октябрьской революции и гражданской войны 1918 – 1922гг.  

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, атласы, учебни-

ки. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

3. Ивашко М. И. Отечественная история. ХХ век. Учебное пособие в схемах. – М.: Академия, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

 

Задание 1. Пользуясь учебником, параграф 43 и атласом стр. 6 – 7 заполните таблицу «Хроника Ок-

тябрьской революции» 

 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Анализ документов 

1. Вопросы к документам 

1. В чем видят причины собственного поражения участники белого движения? 

2.  Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения считают основной? 

3.  На основании представленных документов сделайте вывод об отношении к белому движению ши-

роких народных масс. 

1. Из записок В. В Шульгина. 

Борьбу с большевиками превратили в борьбу с революцией, прежде чем революция окончилась в умах на-

рода... Войну с большевиками вели как войну с внешним врагом, а не как гражданскую войну, опираясь на 

силу оружия, а не на сочувствие народных масс... Деятелей революции с широкой популярностью устраня-

ли и преследовали. На ответственные посты назначали людей старого режима... Проводили реакционные 

меры по землевладению и национальному вопросу... и тем давали оружие для большевистской агитации 

местных самостийников. 

2. Из статьи П. Н. Милюкова. 

Почему же наш корабль потерпел крушение? Люди искали идею и пятнали знамя... Добровольчество не 

смогло сохранить свои белые ризы. Наряду с исповедниками, героями, мучениками белой идеи были стя-

жатели и душегубы... Добровольчество есть плоть от плоти, кровь от крови русского народа. 

3. Из мемуаров П. Н. Врангеля. 

Белое движение не завершилось победой потому, что не сложилась белая диктатура, а помешали ей сло-

житься центробежные силы, вздутые революцией... Вот где внутренняя причина неудачи белого движе-

ния... Против красной диктатуры нужна была белая «концентрация власти». 

4. Из записок участника белого движения, журналиста А. А. фон Лемке. 
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Что же именно я считаю непосредственными, истинными причинами неудачи вооруженного выступления 

белых? Первой и основной причиной я считаю настроение населения тех областей, по которым шло насту-

пление белых. Население должно было поступаться своими правами, своими удобствами. Армия белых не 

была той снабженной и организованной армией, которую мы привыкли представлять себе, произнося это 

слово; немедленно по соприкосновению с населением она вынуждена была брать у него подводы, лошадей, 

запасы и, наконец, самих людей! Все это сводилось к тому, что неудобства, приносимые белыми, восста-

навливали население против них. Недостатки, о которых я говорил, принимались за злонамеренность; и в 

результате население, не только в лице крестьянской массы, но порой и городской интеллигенции, начина-

ло мечтать об избавлении, которое, конечно, должно было идти с красной стороны, ибо иного ничего не 

было! Когда уходили красные - население с удовлетворением подсчитывало, что у них осталось... Когда 

уходили белые - население со злобой высчитывало, что у него взяли... 

5. Из книги А. И. Деникина «Очерки русской смуты». 

Между тремя основными народными слоями - буржуазией, пролетариатом и крестьянством легли непри-

миримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавших 

всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные разъединяющей политикой советской власти. 

Они лишили нас вернейшего залога успеха - единства народного фронта. В противобольшевистском стане 

все усилия политических и общественных организаций - правых и левых... были направлены не на преодо-

ление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и «наилучших» форм государственного 

строя. Ни того, ни другого мы не нашли. 

 

2. Вопросы к документам  

1. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу большевиков в гражданской 

войне? Какие причины вы можете назвать еще? 

2.  Проанализируйте документ 3. Выделите международные аспекты победы большевиков. 

3.  О каких преимуществах в ведении гражданской войны говорится в документе? 

5  Как на практике реализовывались эти преимущества большевиками? 

4.  Обратите внимание на высказывание П. Н. Милюкова (документ 4). Как вы думаете, почему зна-

чительная часть русского офицерства пошла, служить в Красную Армию? 

5.  Как вы объясните слова Л. Д. Троцкого (документ 6)? Можно ли эти слова считать обобщенной 

формулой победы большевиков в гражданской войне? Аргументируйте свой ответ. 

1. Из книги А. И. Деникина «Очерки русской смуты». 

Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующим положением; неиз-

житая еще рабья психология масс, инертность большинства и полная безграничного дерзания деятельность 

организованного, сильного волей и беспринципного меньшинства; пленительные лозунги: власть - проле-

тариату, земля - крестьянам, предприятия - рабочим и немедленный мир... Вот в широком обобщении ос-

новные причины того неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского 

народа факта - восприятия им или вернее непротивления воцарению большевизма. 

2. Из статьи лидера немецких социал-демократов К. Каутского. 

Победа офицеров, от Корнилова до Врангеля, явно грозила восстановлением старого режима. Напротив, 

все последствия большевистских государственных переворотов не выступали еще с достаточной отчетли-

востью. Большевики казались борцами за новую, крестьянскую собственность, как она только возникла, из 

раздела земель. Они казались защитниками рабочих Советов, давших наемным рабочим свободу, полити-

чески и социально поставив их выше капиталистов. Все гибельные стороны большевизма, его террор, его 

всемогущая полицейщина, уничтожение политической свободы и хозяйственная разруха - все это казалось 

лишь следствием гражданской войны, которое исчезнет вместе с нею. 

3.  Из политического доклада В. И. Ленина на VIII Всероссийской конференции РКП (б). 

Было достаточно самого небольшого количества из имевшихся у Антанты армий, чтобы нас задавить. Но 

мы смогли победить врага, потому, что в самый трудный момент сочувствие рабочих всего мира показало 

себя... 

Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы состояла в том, чтобы использовать против нас малень-

кие государства... Все способы давления, финансового, продовольственного, военного, были пущены в ход, 

чтобы заставить Эстляндию, Финляндию... Латвию, Литву и Польшу... идти против нас... но... каждое из 

этих государств после пережитой империалистической войны не может не колебаться в вопросе о том, есть 

ли им расчет бороться сейчас против большевиков, когда другим претендентом на власть в России... явля-

ется только Колчак или Деникин, т. е. представители старой империалистической России... 

4. Из воспоминаний П. Н. Милюкова. 

...Военное руководство красными войсками попало в руки старых офицеров Генерального штаба и велось 

довольно искусно. 

5. Из работы И. В. Сталина. 
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Внутренняя Россия с ее промышленными и культурно-политическими центрами Москва и Петроград, - од-

нородным в национальном отношении населением, по преимуществу русским, - превратилась в базу рево-

люции. Окраины же России, главным образом южная и восточные окраины, без военных промышленных и 

культурно-политических центров, с населением в высокой степени разнообразным в национальном отно-

шении.. .- превратились в базу контрреволюции... 

6. Из речи Л. Д. Троцкого. 

Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых. 

 

Задание 3. Пользуясь документами, заполните таблицу «Первые шаги большевиков» 

 

Какие новые орга-

ны власти были 

созданы большеви-

ками, документ 

Как был решен 

аграрный вопрос, 

документ  

Как был решен на-

циональный во-

прос, документ 

Как был решен во-

енный вопрос, про-

блемаПервой миро-

вой войны, доку-

мент 

Как был решен 

рабочий вопрос, 

документ 

 

 

 

    

ДОКУМЕНТ № 1 

Из декрета Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов об образовании 

Совета Народных Комисаров 

27 октября 1917г. 

Всероссийский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

и Советов постановляет: 

Образовать для управления страной впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и кре-

стьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведование отдель-

ными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить прове-

дение в жизнь провозглашенной съездом программы в тесном единении с массовыми организациями рабо-

чих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии 

председателей их комиссий, т.е. Совету Народных Комиссаров. В настоящий момент СНК составляется из 

следующих наркоматов и лиц: 

Председатель СНК: В.И.Ленин 

Народный комиссар по внутренним делам: А.И.Рыков 

Земледелия: В.П.Милютин 

Труда: А.Г.Шляпников 

По делам военных и морских дел: В.А.Овсеенко, Н.В.Крыленко, Л.В.Дыбенко 

По делам торговли и промышленности: В.П.Ногин 

Народного просвещения: А.В.Луначарский 

Финансов: И.А.Скворцов 

По иностранным делам: Л.Д.Троцкий 

Юстиции: Г.И.Оппоков 

По делам продовольствия: И.А.Теодоров 

Почты и телеграфа: Н.И.Авилов 

По делам национальностей: И.В.Джугашвили. 

 

ДОКУМЕНТ № 2 

Из декрета о мире Съезда Советов Рабочих и Солдатских депутатов 

26 октября 1917г. 

Рабочее и крестьянское правительство, созванное революцией 24-25 октября и опирающееся на Советы Ра-

бочих, Солдатских депутатов предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно 

переговоры о справедливом демократическом мире. 

Справедливым и демократическим миром которого жаждет подавляющее большинство истощенных, изму-

ченных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, - миром которого са-

мым настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, 

таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без на-

сильственного присоединения чужих народностей) и контрибуций. 
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Такой мир Российское правительство предлагает заключить всем воюющим странам и народам, заявляет о 

немедленной готовности выполнить все предложенные условия для достижения такого мира. 

Под аннексией и захватом чужих земель Правительство понимает отказ от любых захватов малых и боль-

ших государств, независимо от насильственного или добровольного присоединения.  

Правительство также предлагает отказаться от тайной дипломатии, вести все переговоры открыто перед 

всеми народами, опубликовывая их результаты. Правительство объявляет об аннулировании всех тайных 

договоров когда-то заключенных царским правительством, так как они были направлены на получение вы-

годы и привилегий русским помещикам и капиталистам. 

 

ДОКУМЕНТ № 3 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Учредительное собрание постановляет: 

1. 1) Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть 

принадлежит Советам. 

2) Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как феде-

рация Советских национальных республик. 

2. Ставя своей задачей, уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления 

общества на классы, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех 

странах, Учредительное Собрание постановляет: 

1) частная собственность на землю отменяется. Вся земля, постройки, инвентарь и прочим объявляется 

достоянием всего народа. 

2) вводится всеобщая трудовая повинность. 

3) для обеспечения полноты власти за трудящимися и установления всякой возможности восстановления 

власти эксплуататоров декретируется создание социалистической красной армии рабочих и крестьян и 

полное разоружение имущих классов. 

3. 1) Учредительное Собрание присоединяется к проводимой Советской властью политики отказа от тай-

ной дипломатии, и заключении мира без аннексий и контрибуций, за право наций на самоопределение. 

2) Учредительное Собрание настаивает на разрыве с буржуазией мира, и поддержке борьбы трудящегося 

народа Азии за освобождение от метрополий. 

3) Учредительное Собрание аннулирует займов царского правительства. 

4. Учредительное Собрание поддерживает Советскую власть и еѐ декреты, и считает необходимым уста-

новление в России социалистического общества. 

 

ДОКУМЕНТ № 4 

Из декларации прав народов России 

2 ноября 1917г. 

В эпоху царизма народы России натравливались друг на друга. Результат: резня, погромы. Отныне это 

должно быть заменено политикой добровольного союза народов России. Съезд Советов провозглашает 

право народов на свободное самоопределение. 

Все народности России пользуются: 

1. Равенством и суверенностью. 

2. Правом на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государст-

ва. 

3. Отменяются все национальные привилегии и различия. 

 

ДОКУМЕНТ № 5 

Из Конституции РСФСР 1918г. 

Общие положения: 

9. Основная задача заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и бедней-

шего крестьянства в виде мощной всероссийской советской власти в целях полного подавления буржуазии, 

уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деле-

ния общества на классы, ни государственной власти. 

10. Российская республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. Вся власть 

в пределах Российской Социалистической Федеративной Республики принадлежит всему рабочему населе-

нию страну, объединенному в городских и сельских Советах. 

12. Верховная власть в РСФСР принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между заседания-

ми Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету. 

13. В целях обеспечения  за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государ-

ства и школы, провозглашается свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды. 
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17. РСФСР в целях предоставления доступа трудящихся к знаниям предоставляет им полное, всестороннее 

и бесплатное образование. 

18. Признается принцип «Не трудящийся не ест!». 

19. Для обеспечения охраны завоеваний Великой рабоче-крестьянской революции признается обязанность 

всех граждан республики нести воинскую повинность. 

…Избирательное право: 

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от вероисповедания, националь-

ности следующие граждане РСФСР, коим исполнилось 18 лет: 

А) все добывающие средства для жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица 

занятые домашним хозяйством (рабочие, служащие, крестьяне, казаки-земледельцы не пользующиеся на-

емным трудом), 

Б) солдаты советской армии и флота, 

В) потерявшие трудоспособность лица пунктов А, Б, 

65. Не избираются и не могут избирать: 

А) лица использующие наемный труд, 

Б) лица живущие не на трудовой доход, на процент с капитала, имущества, предприятия, 

В) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, 

Г) монахи и духовные лица, 

Д) служащие и агенты бывшей царской полиции. 

 

ДОКУМЕНТ № 6 

Из декрета о земле принятого на II Всероссийском съезде Советов 

Самое справедливое решения вопроса о земле выглядит таким образом: 

1) право частной собственности на землю отменяется навсегда. Земля не может быть ни продаваемой, ни 

покупаемой, ни сдаваемой в аренду, либо как то по другому отчуждаема в личную собственность. Она ста-

новится достоянием народа и переходит в общую собственность трудящихся на ней. 

2) все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и др., а также леса и воды, имеющие общегосударственное зна-

чение переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и пр. переходят в 

пользование общин, при условии заведывания ими органами самоуправления.…. 

5) весь хозяйственный инвентарь, скот, переходит в исключительное пользование общины, исключение 

касается крестьян. 

6) право пользоваться землей получают все граждане России, которые обрабатывают еѐ своим трудом. На-

емный труд не допускается. 

7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля распределяется между трудящимися одинако-

во. 

8) вся земля составляет общегосударственный фонд. Он7 перераспределяется периодически по мере при-

роста населения, производительности населения. 

 

 

Студент должен знать: причины и ход Октябрьской революции и гражданской войны 1918 – 1922гг. 

Студент должен уметь: оперировать изученными понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему Октябрьская революция закончилась победой? 

2. Почему российское общество раскололось на белых и красных? 

3. Дайте собственную оценку событиям Октябрьской революции и гражданской войны 1918 – 1922гг. 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.261 - 272, Л.2. стр. 309-313, Дополнительные источники: Л. 3. стр. 21-24, 

выполните сообщения на темы предложенные преподавателем, заполните таблицу «Октябрьская  револю-

ция» 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие 20 

 

Тема: «Страны Европы в 20 – 30-е года ХХ века». 

Наименование работы: «Анализ социально-экономического и политического развития стран Европы в 20 – 

30 года ХХв.». 

Цель: проанализировать социально-экономическом и политическом развитии стран Европы в 20 – 30-е го-

да. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. По данным историческим фактам проанализируйте мировой экономический кризис 30-х го-

дов ХХ века. 

1. В «черный вторник» 29 октября 1929 г. из-за падения курса акций в США были потеряны 10 млрд долла-

ров. 

2. После обвала акций США прекратили давать кредиты европейским странам, Германия прекратила пла-

тить репарации, Англия и Франция прекратили выплачивать долги. 

3. Число безработных приблизилось к 30 млн. 

4. В Аргентине зерном топили топки паровозов. В Бразилии в океан было выброшено 11 млн мешков пер-

воклассного кофе. 

5. «В поисках работы 2 тыс. человек стояли сегодня под проливным дождем на бирже труда Эклес кросс за 

35 рабочими местами. Два человека прошли 12 миль из Олдхама. Шесть человек простояли всю ночь. Ко-

гда дверь открылась, все бросились штурмовать здание». (Манчестерские вечерние новости. 5 июня 

1932 г.) 

6. Производство было отброшено на уровень начала века. 

Вопросы для анализа: 1. Объясните, какой процесс эти факты характеризуют.  

2. Объясните взаимосвязь приведенных фактов.  

3. Дополните картину кризиса фактами текста учебника.  

4. Перечислите причины, которые привели ведущие страны мира к такой катастрофе.  

5. Объясните, в чем заключаются особенности кризиса 1929—1933 гг. 

 

Задание 2. Работа с учебником Л.1. 

1. Великобритания: 

1. Охарактеризовать основные процессы в экономике и политике Великобритании, проходившие в 20-е гг. 

2. Дать определение понятиям: лейбористы, «ирландская проблема». 3. Определить, когда произошли сле-

дующие события в стране: возникновение Коммунистической партии Великобритании, образование неза-

висимого Ирландского государства, объявление независимости Египта, первое лейбористское правительст-

во, всеобщая забастовка рабочих Великобритании. 4. Составить листовку от имени бастующих рабочих с 

требованиями и лозунгами. 

2. Франция: 

1. Охарактеризовать основные политические и экономические процессы, произошедшие во Франции в 20-

е гг. 2. Дать определение понятиям: Левый картель, Национальное единение, Рурский кризис. 

3. Определить, когда произошли следующие события: восстание французских моряков в Одессе и Севасто-

поле, создание французской коммунистической партии, Рурский кризис, правление Левого картеля. 

4. Составить предвыборную листовку от имени представителей блока Национального единения. 

3. США: 

1. Перечислить и объяснить противоречия в развитии экономики и политики США в 20-е гг. 2. Дать опре-

деление понятиям: «эра процветания», теория «твердого индивидуализма», изоляционизм. 3. Определить, 

когда произошли следующие события: активизация движения анархистов, принятие «сухого закона», взя-

тие курса на политику «твердого индивидуализма», приход к власти республиканской администрации. 

4. Составить дневник или воспоминания от имени рядового американца о жизни в 20-е гг. 

4 .  Германия: 
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1. Определить и проанализировать особенности политики и экономики Германии в 20-е гг. 2. Дать опреде-

ление понятиям: Веймарская республика, политика реванша. 3. Определить, когда произошли следующие 

события: создание коммунистической партии Германии, путч монархиста Гаппа, «Пивной путч» нацистов, 

восстание рабочих под руководством Тельмана. 4. Составить письмо немецкого обывателя другу с описа-

нием политических событий в стране в начале 20-х гг. и их оценкой. 

5. Италия: 

1. Охарактеризовать политику фашистов в Италии в 20-е гг. 2. Дать определение понятиям: фашистская 

партия, корпоративное общество. 3. Определить, когда произошли следующие события: основание фаши-

стской партии в Италии, политический кризис в стране, получение фашистами большинства голосов на вы-

борах, установление фашистского режима в стране. 4. Составить выступление на митинге от имени пред-

ставителя итальянских фашистов с обоснованием своей политики, выдвинуть лозунги. 

 

Задание 3. Анализ документов.  

1. Изучив фрагменты документов, составляющих основу «нового курса» Рузвельта, ответьте на вопросы: 

на какие слои населения опирался Ф. Рузвельт при проведении «нового курса»? Что составляет основное 

содержание «нового курса»? Считаете ли вы эффективной деятельность президента США? Обоснуйте 

свою мысль, соотнесите ее с выводами автора учебника. Предположите, почему мероприятия Рузвельта 

получили название «новый курс». 

Закон от 12 мая 1933 г. 

Настоящим заявляется, что Конгресс будет проводить нижеследующую политику: Устанавливать и под-

держивать такое соотношение между производством и потреблением сельскохозяйственных продуктов и 

такие условия их продажи, которые поднимут покупательную способность сельскохозяйственных продук-

тов по отношению к предметам, необходимым фермеру... Министр сельского хозяйства уполномочивается: 

С помощью заключаемых на основе добровольности соглашений с производителями или с помощью дру-

гих методов принимать меры по сокращению посевных площадей или товарного производства (или того и 

другого) любого из основных сельскохозяйственных продуктов, а также принимать меры по обеспечению 

выплаты платежей... проистекающих как из вышеуказанных соглашений... 

Закон от 16 июля 1933 г. 

...Страна находится в состоянии всеобщего бедствия, которое чревато дальнейшим широким распростране-

нием безработицы и дезорганизацией промышленности, что, в свою очередь, тяжело ложится на межштат-

ную и внешнюю торговлю, наносит ущерб народному благосостоянию и подрывает жизненный уровень 

американского народа. Настоящим заявляется также, что Конгресс будет следовать политике, свободного 

развития межштатной (внутренней) и внешней торговли, которая способствует ослаблению этого напря-

женного положения; на достижение всеобщего благосостояния путем поощрения организации промышлен-

ности и совместных действий различных профессиональных групп... работодатели или их представители не 

могут вмешиваться, оказывать давление или иным способом ограничивать их совместные действия... 

Чрезвычайное федеральное управление общественных работ ...Администратор, действуя в соответствии с 

указаниями президента, подготавливает широкую программу ведения общественных работ, которая, наря-

ду с другими работами, должна включать в себя нижеследующие: а) строительство, ремонт и улучшение 

шоссе и магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и коммуналь-

ных удобств... 

 

2. Сделайте выводы о идеологии фашистов, о их целях 

Программа НСДАП (25 пунктов) 

Впервые оглашена А. Гитлером 24 февраля 1920 года на собрании в пивной «Хофбройхаус» (Мюнхен). С 

01.04.1920 года - официальная программа НСДАП. В 1926 году ее положения объявлены «незыблемыми». 

1. Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределения народов в Великую Германию. 

2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены положений Вер-

сальского и Сен-Жерменского мирных договоров. 

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), необходимых для пропитания 

германского народа и для расселения избыточного германского населения. 

4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к германской нации, в чьих жилах те-

чет немецкая кровь, независимо религиозной принадлежности. Ни один еврей не может быть отнесен к 

германской нации и являться гражданином Германии. 

5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на правах иностранца. 

6. Право избирать и быть избранным должно принадлежать исключительно гражданам Германии. Поэтому 

мы требуем, чтобы все должности любого уровня  - имперские, областные или муниципальные занимали 

только граждане Германии. Мы боремся против разлагающей парламентской практики занятия должностей 

только в зависимости от партийной принадлежности без учета характера и способностей. 
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7. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о возможностях для работы и 

жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить все население государства, то лица чуждых наций 

(не граждане государства) должны быть высланы из страны. 

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы должна быть приостановлена. Мы тре-

буем, чтобы все лица негерманской расы, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, 

немедленно покинули рейх. 

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями. 

10. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет выполнение работы, умственной или 

физической. Деятельность каждого гражданина не должна расходиться с интересами общества в целом, 

должна протекать в рамках общества и, следовательно, быть направлена для общей пользы. 

11. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит общим интересам. Преступ-

ления против нации, совершенные ростовщиками, спекулянтами и т.д., должны наказываться смертной 

казнью, несмотря на расу и убеждения. Мы требуем уничтожения нетрудовых доходов и процентного раб-

ства. 

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, 

личное обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Мы требуем, 

следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей. 

13. Мы требуем национализации промышленных трестов. 

14. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных коммерческих предприятий. 

15. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для стариков. 

16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, немедленного изъятия из частной 

собственности крупных магазинов и сдачи их в наем по дешевым ценам мелким производителям, самого 

строгого учета за тем, чтобы мелкие производители получали бы общественную поддержку всюду - на го-

сударственном уровне, в землях или общинах. 

17. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами германской нации, принятия 

закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд, аннулирования процентов по заклад-

ным, запрещение спекуляций землей. 

18. Мы требуем объявить безжалостную борьбу с преступностью. Мы требуем ввести смертную казнь для 

преступников против германского народа, ростовщиков, спекулянтов и .др., вне зависимости от общест-

венного положения, религиозной и национальной принадлежности. 

19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, 

немецким народным правом. 

20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность получить высшее образо-

вание и занять руководящее положение, государство должно заботиться о всестороннем широком развитии 

всей нашей системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны быть приведены 

в соответствие с требованиями практической жизни. С самого начала развития сознания ребенка школа 

должна целенаправленно обучать учащихся пониманию идеи государства. Мы требуем, чтобы особо та-

лантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы обра-

зование за счет государства. 

21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и 

детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путем введения обязательных 

игр и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи. 

22. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной армии. 

23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и ее распространения 

в прессе. С целью создания германской национальной прессы мы требуем, чтобы: 

а) все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами Германии; 

б) не германские газеты должны получать специальное разрешение государства  на издание. При этом обя-

зательно, чтобы они издавались на немецком языке; 

в) не  гражданам Германии запрещалось бы по закону иметь любой финансовый интерес или влияние на 

германские газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы 

немедленно депортированы. Мы требуем объявления непримиримой борьбы с литературными и культур-

ными течениями, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий 

направленных на это. 

24. Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в государстве до тех пор, пока они не пред-

ставляют угрозы для него и не выступают против морали и чувств германской расы. Партия как таковая 

стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями, с какой-либо конфес-

сией. Она борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что германская на-

ция может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на принципах приоритета общих ин-

тересов над частными. 
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25. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной централизованной имперской власти. 

Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всей империи во всех ее 

организациях. Создание сословных палат и палат по профессиям для осуществления принятых империей 

общих законов в отдельных федеральных землях. Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения 

вышеуказанных пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями. 

 

Студент должен знать: основные характеристики социально-экономического и политического развития 

стран Европы в 20 – 30 года ХХв. 

Студент должен уметь: охарактеризовывать развитие стран Европы в 20 – 30 года ХХв. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему фашизм стал следствием мирового экономического кризиса? 

2.В чем реакционность фашистской идеологии? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.313-333, составьте электронную презентацию на тему «Великая депрес-

сия 30-х годов» 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



384 
 

Практическое занятие № 21 

 

Тема: «Международные отношения в 20 – 30-е годы ХХв.». 

Наименование работы: «Анализ международных отношений в 20 – 30-е годы ХХв.». 

Цель: проанализировать международные отношения 20 – 30-х годов ХХ века. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М., 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

Год Место Инициаторы Цели Итоги 

1931 Маньчжурия Япония Захват новых территорий в Китае. 

Усиление влияния Японии в этом ре-

гионе. 

Плацдарм для новых захватов 

На территории 

Маньчжурии бы-

ло создано ма-

рионеточное го-

сударство Мань-

чжоу-Го 

1935— 

1936 

Эфиопия Италия Захват новых земель в Африке. 

Усиление влияния в мире 

Эфиопия стала 

колонией Ита-

лии. 

Италия вышла из 

Лиги Наций 

1936 Рейнская демилита-

ризованная зона 

Германия Расширение территорий в Европе. 

Усиление влияния 

Присоединение 

Рейнской зоны к 

Германии 

1936 Испания Фашисты 

Испании при 

поддержке 

Германии и 

Италии 

Установление в Испании фашистского 

режима. 

Усиление позиций фашистских госу-

дарств в Европе 

Установление в 

Испании фаши-

стского режима 

1937 Китай Япония Захват всей территории Китая. 

Расширение сферы влияния 

Китай стал зави-

симым государ-

ством от Японии 

1938 Австрия Германия Присоединение новых территорий в 

Европе. 

Усиление влияния и мощи 

Австрия вошла в 

состав Германии 

(аншлюс) 

1939 Монголия Япония Расширение территорий. 

Усиление влияния 

Попытка захвата 

территорий Мон-

голии окончи-

лась неудачей 

1939 Чехословакия Германия Расширение территорий в центре Евро-

пы. 

Усиление влияния 

Чехословакия 

вошла в состав 

Германии 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Анализ документов 



385 
 
Документ № 1. Из договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939 г : 

« Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого аг-

рессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими 

державами. 

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со сто-

роны третьей державы, другая договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту 

державу. 

Статья 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом 

для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья 4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-либо группировке держав, 

которая прямо или косвенно направлена против другой стороны <…> 

Статья 6. Настоящий договор заключается сроком на десять лет». 

Документ № 2. Из Секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между Герма-

нией и Советским Союзом, 23 августа 1939 г.: 

«По случаю подписания Пакта о ненападении между Германией и Союзом советских Социалистических 

Республик нижеподписавшиеся представители обеих сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах 

вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. 

Эти беседы привели к соглашению в следующем: 

В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих прибалтийским 

государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разде-

ляющей сферы влияния Германии и СССР. 

В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому госу-

дарству, сферы влияния германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии Нарев, Висла и 

Сан. 

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости Польского государства и 

каковы будут границы этого государства, будет окончательно решен в течение дальнейшего политического 

развития. 

Во всяком случае оба правительства решат этот вопрос путем дружеского согласия. Касательно Юго-

Восточной Европы советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сто-

рона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях. Данный протокол 

рассматривается обеими сторонами как строго секретный». 

Вопросы к документам 1 и 2: 

1. Соответствовал ли договор нормам международного права? 

2. Нарушал ли интересы других государств? 

3. Какие выгоды получало каждое государство, подписывая эти документы? 

4.Какую оценку можно дать этим документам? 

 

Документ № 3 

Заявление Гитлера Верховному комиссару Лиги наций в Данциге 11 августа 1939 г. 

Передайте Чемберлену: все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, 

что не может это понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по западу и после его 

поражения объединенными силами выступлю против Советского Союза. 

Документ № 2 Из выступления В.В. Молотова после подписания советско-германского пакта. 

Прибывшие в Москву английская и французские миссии не имели мандатов на подписание договора. Глава 

французской делегации генерал Ж. Думенк имел полномочия только на обмен мнениями. Адмирал П. 

Дракс, руководитель британской делегации, прибыл вообще без полномочий. Зато у него была инструкция, 

в которой, в частности, говорилось: «Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо 

конкретные обязательства, которые могли бы связать ему руки…Поэтому следует стремиться свести воен-

ное соглашение к самым общим формулировкам» 

Вопросы: 

1. Почему Англия и Франция, осознавая военную опасность со стороны фашистской Германии, тем 

не менее, уходили от того, чтобы заключить союз с СССР? 

2. Почему СССР начал отходить от политики коллективной безопасности в августе 1939 года? 

 

Документ № 4. 

Пу И. Из воспоминаний 

В августе 1932 г. было оформлено секретное соглашение между Японией и Маньчжоу-Го. Основное со-

держание его было таково: охрана государственной безопасности и общественного порядка в Маньчжоу-Го 

полностью возлагалась на Японию, она будет контролировать железные дороги, порты, водные и воздуш-

ные пути. Япония имеет право проводить разведку недр и строить шахты, японцы могут назначаться на 
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должности в Маньчжоу-Го, Япония имеет право переселять в Маньчжоу-Го японцев. Япония прислала сво-

его посла в Маньчжоу-Го, именно он стал настоящим правителем этой территории, истинным императором 

Маньчжоу-Го. В мае 1932 г. на Северо-Восток прибыла комиссия Лиги Наций по обследованию так назы-

ваемого маньчжурского вопроса. 3 мая произошла моя встреча с членами комиссии, длившаяся не более 

четверти часа. На ней мне задали два вопроса: как я прибыл на Северо-Восток и как было основано Мань-

чжоу-Го. Я послушно стал говорить то, что мне было велено. Члены комиссии кивали головами, улыбались 

и больше ни о чем не спрашивали. Затем вместе сфотографировались, выпили шампанского и пожелали 

друг другу здоровья. Комиссия удалилась. 

Комиссия заявила, что она понимает, почему Япония считает Маньчжурию жизненно важной линией. Она 

не раз подчеркивала, что уважает интересы Японии на Северо-Востоке Китая, и даже рассматривала собы-

тия 1931 г. как акт самозащиты со стороны Японии. С начала 1933 г., после выхода из Лиги Наций, Япония 

начала еще более открыто увеличивать свою армию и расширять подготовку к войне. Особенно усилились 

ее приготовления к захвату всей территории Китая и укрепление тыла. 

Вопросы: 

1. О каких событиях говорится в воспоминаниях Пу И — последнего императора Китая?  

2. Как автор расценивает действия Японии по отношению к части Китая — Маньчжурии?  

3. Как автор описывает деятельность представителей Лиги Наций?  

4. Проанализируйте, какие цели преследовала Япония в Северо-Восточном Китае и удалось ли их 

осуществление.  

5. Попробуйте объяснить позицию Лиги Наций в этом вопросе.  

6. Почему Япония вышла из состава Лиги Наций?  

7. Какое место события, описанные в документе, занимают в развитии международных отношений в 

30-е гг.? 

 

Документ № 5 

Шарль де Голль. Из воспоминаний 

Гитлер не терял времени. Уже в октябре 1933 г. он полностью порвал с Лигой Haций и произвольно пре-

доставил себе полную свободу действий в области вооружений. В 1934—1935 гг. Германия предприняла 

огромные усилия в производстве оружия и укомплектовании своих вооруженных сил. Национал-

социалистический режим открыто заявил о своем намерении разорвать Версальский договор и завоевать 

«жизненное пространство». Гитлер, разумеется, готовил всеобщую мобилизацию. Вскоре после прихода к 

власти он ввел трудовую повинность, а затем и всеобщую воинскую повинность. Но, помимо этого, ему 

нужна была армия вторжения, чтобы разрубить гордиевы узлы в Майнце, Вене, Праге, Варшаве и одним 

ударом вонзить германский меч в сердце Франции. Для людей осведомленных не было секретом, что фю-

рер намерен воспитать германскую армию в духе своих идей. В ноябре 1934 г. стало известно, что Герма-

ния создает первые три танковые дивизии. 

Вопросы:  

1. О чем говорится в документе?  

2. Как французский генерал Ш. де Голль оценивает цели и действия Германии в первой половине 30-

х гг.?  

3. Объясните, что имеется в виду под фразой «разрубить гордиевы узлы в Майнце, Вене, Праге, Вар-

шаве».  

4. Предположите, почему, зная о намерениях Германии во внешней политике, Франция, другие евро-

пейские страны и Лига Наций не предпринимали соответствующих шагов.  

5. Как можно оценить ситуацию в Европе к середине 30-х гг. по данному документу? 

 

Документ № 5 

М. М. Литвинов. Из речи в Лиге Наций в связи со вступлением СССР в эту организацию 

Советское правительство, следившее внимательно за всеми явлениями международной жизни, не могло не 

заметить усиливающуюся активность в Лиге Наций государств, заинтересованных в сохранении мира и в 

борьбе с агрессивными воинственными элементами. Более того, оно заметило, что эти агрессивные элемен-

ты считают для себя рамки Лиги стеснительными и стараются от них избавиться. Все это не могло не ока-

зать влияния на отношение СССР к Лиге Наций в его поисках дальнейших путей к той организации мира, 

ради сотрудничества с которой мы приглашены в Лигу... 

Я далек от преувеличения возможностей и средств Лиги Наций по организации мира. Я больше, чем кто-

либо из вас, сознаю ограниченность этих средств. Я знаю, что Лига Наций не имеет в своем распоряжении 

средств полного упразднения войн. Я убежден, однако, в том, что при твердой воле и дружном сотрудниче-

стве всех ее членов многое может быть сделано для максимального уменьшения шансов войны. Над той 

задачей Советское правительство не переставало работать в течение всего времени своего существования. 

Отныне оно хочет объединить свои усилия с усилиями других государств, представленных в Лиге. 
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Вопросы:  

1. О каком событии говорит данный документ?  

2. Как оценивает автор документа цели Лиги Наций и цели вступления в нее Советского Союза?  

3 Как оценивает автор деятельность и возможности Лиги Наций? Предположите, почему он дает по-

добные оценки.  

4. Вспомните материалы по истории Отечества и подумайте, не противоречат ли объявленные цели 

внешней политики СССР целям «мировой революции». Объясните свою точку зрения.  

5. Сформулируйте, какое место в международных отношениях 30-х гг. занимает событие, описанное 

в документе. 

 

Документ № 6  

Из воззвания Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала 1937 г. 

Пролетарии и трудящиеся! 

Борьба испанского и китайского народов за свободу, независимость и мир — кровное дело международно-

го пролетариата, дело всех народов. Ни один рабочий, ни один демократ не может не содействовать победе 

испанского и китайского народов. Нет более важной задачи всех искренних сторонников демократии и ми-

ра, чем всемирное содействие поражению германского и итальянского фашизма в Испании, японской фа-

шистской военщины в Китае. 

Защищая сегодня Испанию и Китай, вы защищаете дело всеобщего мира, вы защищаете от фашистского 

нападения другие народы, вы защищаете себя, свой очаг, своих детей от разбоя фашизма. 

Не верьте лицемерам и обманщикам, которые говорят, что они своей политикой «невмешательства» спаса-

ют дело мира. Требуйте от всех правительств буржуазно-демократических стран решительной борьбы про-

тив фашистских агрессоров. 

Крепите ваш братский союз с СССР для беззаветной защиты дела мира. 

Вопросы:  

1. О каких событиях международной политики упоминается в документе?  

2. Какие сторонники и противники мира перечисляются в документе?  

3. Какие пути сохранения мира предлагаются в документе? Проанализируйте эти пути борьбы с фа-

шизмом.  

4. Подумайте, какое отношение в странах Европы мог вызвать этот документ и почему.  

5. Как вы можете оценить деятельность Коммунистического Интернационала в 30-е гг.? Свое мнение 

аргументируйте. 

 

Документ № 7 

Уинстон Черчилль. Беседа с И. Риббентропом 

Однажды в 1937 г. я встретился с германским послом в Англии Риббентропом. Наша беседа продолжалась 

более двух часов. Суть речей Риббентропа сводилась к тому, что Германия хочет дружбы с Англией. Гер-

мания оберегала бы все величие Британской империи. Немцы, быть может, и попросят вернуть им немец-

кие колонии, но это не кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии свободу 

рук на востоке Европы. Германии нужно жизненное пространство. Поэтому она вынуждена поглотить 

Польшу и Данцигский коридор. Что касается Белоруссии и Украины, то эти территории абсолютно необхо-

димы для обеспечения будущего существования германского рейха. Единственное, чего немцы просили от 

Британского содружества и империи, не вмешиваться. 

Я сразу же выразил свою уверенность в том, что английское правительство не согласится предоставить 

Германии свободу рук в Восточной Европе. Хотя мы ненавидели коммунизм не меньше, чем его ненавидел 

Гитлер, но Великобритания никогда бы не утратила интереса к судьбам континента настолько, чтобы по-

зволить Германии установить свое господство над Центральной и Восточной Европой. Риббентроп сказал: 

«В таком случае война неизбежна. Иного выхода нет. Фюрер на это решился. Ничто его не остановит, и 

ничто не остановит нас». 

Вопросы:  

1. О каких событиях и процессах международных отношений 30-х гг. говорится в документе?  

2. Как формулируется позиция Германии и Великобритании в вопросах мировой политики по доку-

менту?  

3. Как вы можете оценить позицию Германии и Великобритании?  

4. Какие аргументы в защиту своей позиции приводят немецкая и английская стороны? Проанализи-

руйте эти доводы. 5. Подумайте, какое место в развитии международных отношений занимают собы-

тия, описанные в документе, и попытайтесь оценить их важность. 

 

Задание 2.Работа с документами 

Документ № 1 
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Брухфельд С., Левин П. А. Передайте об этом детям вашим: История Холокоста в Европе 1933—1945 

гг. — М., 

2000. — С. 24. 

Хрустальная ночь 

Утром 7 ноября 1938 г. семнадцатилетний польский еврей Гершель Гриншпан застрелил в Париже немец-

кого дипломата Эрнста фон Рата. За неделю до этого родителей юноши вместе с другими семнадцатью ты-

сячами польских евреев выслали из Германии. Условия жизни на «ничьей земле» между Германией и 

Польшей были невыносимыми, и Гриншпан, узнав об ужасающем положении своих родных, в припадке 

ярости, в знак протеста разрядил пистолет в немецкого дипломата. После того как фон Рат умер от полу-

ченных ран, гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс дал инструкцию прессе развернуть кампа-

нию против немецких евреев. Эта кампания привела к самому крупномасштабному погрому в современной 

еврейской истории. 

Вечером и ночью с 9 на 10 ноября по всей Германии прокатилась волна насилия: осквернены сотни сина-

гог, разрушены и разграблены тысячи магазинов, хозяевами которых были евреи. Надругательствам под-

верглись еврейские кладбища. Сотни евреев погибли, десятки тысяч еврейских мужчин были арестованы и 

брошены в концлагеря. А верх цинизма заключался в том, что нацистское руководство обвинило во всем 

самих евреев, и еврейским организациям Германии пришлось выплатить государству «компенсацию» в 

размере миллиарда марок. Все страховые выплаты пострадавшим были конфискованы, а еврейским тор-

говцам было приказано произвести уборку и «восстановить внешний вид улиц». 

 

Документ № 2 

Из выступлений А. Гитлера перед членами нацистской партии 

Мы обязаны истреблять народы, так же точно, как мы обязаны систематически заботиться о немецком на-

селении. Следует разработать технику истребления народов. Вы спросите, что значит «истреблять наро-

ды»? Подразумеваю ли я под этим истребление целых наций? Конечно. Что"то в этом роде, все к тому идет. 

Природа жестока, и нам тоже дозволено быть жестокими. Если я брошу немцев в стальную бурю грядущей 

войны, не жалея драгоценной немецкой крови, которая прольется в этих битвах, то я тем более имею право 

истребить миллионы неполноценных, плодоносящих подобно насекомым — не уничтожая их, а лишь сис-

тематически препятствуя их природной плодовитости... 

После многовековой заботы о бедных и слабых настало время позаботиться и о сильных, защитить их от 

натиска неполноценных уродов. Одной из важнейших задач германской политики на все времена будет 

предотвращение дальнейшего прироста славянского населения. Природный инстинкт велит каждому жи-

вому существу не просто победить своего врага, но и уничтожить его. В прежние эпохи уничтожение це-

лых племен, целых народов было неотъемлемым правом победителя. И мы только проявим свою гуман-

ность, если проведем эту акцию постепенно и почти без пролития крови, ни на мгновение не забывая, что 

мы совершаем. 

 

Документ № 3 

Ермаков A. M. Германский национал"социализм: Практикум. — Ярославль, 2002. — С. 139—140. 

Из школьного сочинения немецкого юноши. 1941 г. 

После того как наши солдаты усмирили Францию, Голландию, Бельгию, Данию и Норвегию и доказали 

свою силу в Польше и Греции, теперь они также мужественно повели борьбу против большевиков. Наш 

фюрер давно знал, что Россия еще с 1939 года формировала дивизии на границе. Сначала их было две, из 

них тайно образовывались все больше, пока, наконец, их не стало больше ста. Теперь фюрер должен был 

вмешаться... Так как русские все больше готовились к войне, они, наконец, напали бы на Германию... Не-

мецкие войска еще должны выполнить большие, трудные задачи, ведь надо пересечь имеющиеся в России 

болота. Но когда они сделают это и войдут в Москву, то опять будет усмирен большой враг. Может быть, 

тогда Англия наконец увидит, что она никогда не сможет нас победить, и зазвонят первые колокола мира. 

 

Задание к документам:  

1. На основе предложенных текстов составьте рассказ о внутренней политике нацистской Германии. По 

плану: 1. Основные идеи, на которых строилась внутренняя политика нацистской Германии, были высказа-

ны . Основанием для оценки неарийских народов были различные события в Германии и других странах 

Европы, например , когда Эти события повлекли за собой принятие Опираясь на них, нацисты В этом была 

суть национальной политики Германии. идей нацисты пропагандировали среди Многие из них свято вери-

ли, что Воздействуя на молодежь, Гитлер готовил себе социальную базу. 

 2. Ответьте на вопросы. 

Чем, на ваш взгляд, авторы документов объясняют причины жестокости нацистов по отношению к неарий-

ским народам? Считаете ли вы подобные аргументы вескими? Обоснуйте свою мысль. 
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Студент должен знать: основные международных отношений в 20 – 30 года ХХв. 

Студент должен уметь: оперировать понятиями, именами и датами 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие государства в конце 30-х годов ХХ  века стали инициировать новую мировую войну? 

2. В чем смысл политики умиротворения и изоляции? Дали ли они какие либо результаты для решения 

проблемы войны? 

3. Какую роль в ситуации ухудшения международных отношений должна была играть Лига Наций? Вы-

полняли она свои функции? 

4. Что стала основной причиной агрессии оси Берлин – Рим – Токио? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л.1. стр. 352-357, Л.5. стр. 327-328, 364, Интернет-ресурсы: http://lesson-

history.narod.ru, выполните сообщения на темы предложенные преподавателем 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 

 

 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
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Практическое занятие № 22 

 

Тема: «Вторая мировая войны: причины, ход, значение». 

Наименование работы: «Исследование событий Второй мировой войны». 

Цель: проанализировать события и документы времени Второй мировой войны 1939 – 1945гг. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, анимированная 

карта. 

Литература: 

1. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

2. Типельскирх К. Вторая мировая война. – М. Военная история, 1991. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

1 сентября 1939 г. — нападение Германии на 

Польшу. Начало Второй мировой войны 

3 сентября 1939 г. — Великобритания и Фран-

ция объявляют войну Германии 

17 сентября 1939 г. — вступление Красной Ар-

мии на территорию Польши 

28 сентября 1939 г. — советско-германский до-

говор «О дружбе и границе» 

30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. — совет-

ско-финляндский конфликт — «Зимняя война» 

9 апреля 1940 г. — нападение Германии на Да-

нию и Норвегию 

10 мая 1940 г. — нападение Германии на Бель-

гию, Нидерланды, Люксембург 

10 июня 1940 г. — Италия объявляет войну Ве-

ликобритании и Франции. Появление африкан-

ского театра военных действий 

22 июня 1940 г. — капитуляция Франции 

8 августа 1940 г. — начало немецких налетов на 

Англию 

октябрь 1940 г. — нападение Италии на Грецию 

6 апреля 1941 г. — нападение Германии на 

Югославию и Грецию 

8 декабря 1940 г. — принятие директивы No21 

— плана «Барбаросса» 

22 июня 1941 г. — нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны 

7 декабря 1941 г. — нападение Японии на Пѐрл-

Харбор 

январь 1942 г. — поражение Германии в битве 

под Москвой 

май 1942 г. — сражение в Коралловом море 

июнь 1942 г. — сражение у атолла Мидуэй 

лето — осень 1942 г. — неудачное наступление 

Германии в Северной Африке 

11 ноября 1942 г. — битва у острова Гуадалка-

нал 

19 ноября 1942 г. — начало наступательного 

этапа Сталинградской битвы 

2 февраля 1943 г. — капитуляция немецких 

войск под Сталинградом 

май 1943 г. — капитуляция немецких и герман-

ских войск в Северной Африке 

5 июля—23 августа 1943 г. — Курская битва 

10 июля 1943 г. — высадка союзников на Сици-

лии 

3 сентября 1943 г. — капитуляция Италии 

6 июня 1944 г. — начало Нормандской десант-

ной операции. Открытие второго фронта в Ев-

ропе 

октябрь 1944 г. — наступление Германии в Ар-

деннах 

16 апреля—2 мая 1945 г. — Берлинская насту-

пательная операция 

2 мая – 2 сентября 1945 г. – война с Японией, еѐ 

капитуляция. 

11 марта 1941 г. — закон о ленд-лизе 

12 июля 1941 г. — советско-английское согла-

шение о совместных действиях против Герма-

нии 

август 1941 г. — подписание Атлантической 

хартии 

сентябрь 1941 г. — введение войск СССР и 

Англии в Иран 

1 января 1942 г. — подписание Декларации 

Объединенных Наций 

28 ноября — 1 декабря 1943 г. — Тегеранская 

конференция 

4—11 февраля 1944 г. — Крымская (Ялтинская) 

конференция 

15 апреля — 26 июня 1945 г. — Сан-

Францисская конференция 

17 июля — 2 августа 1945 г. — Берлинская 

(Потсдамская) конференция 
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2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Ход Второй мировой войны 1939 – 1945гг.»  

 

 

 

 

Хронологические рамки Военные действия, наступления, контрудары, военные операции, страна, 

блоки 

1.09.1939 г. — 

21.06.1941 г. 

 

22.06.1941 г. — осень 

1942 г. 

 

Конец 1943 г. — 

31.12.1943 г. 

 

1944 г. — 2.09.1945 г.  

 

Задание 2. Работа с документами 

1) Из послания президента Ф. Рузвельта Конгрессу США. 6 января 1940 г. 

.Мы оказываем повсюду самую решительную поддержку тем народам, которые борются против аг-

рессии и тем самым не дают войне распространиться на наше полушарие... Сейчас перед нами стоит 

неотложная необходимость быстрого и всестороннего увеличения производства вооружений... 

Я прошу Конгресс предоставить мне полномочия и денежные фонды, необходимые для организации 

производства дополнительных количеств всевозможных видов вооружений и боеприпасов, чтобы 

передать их тем народам, которые уже сражаются с агрессивными державами. Сейчас мы можем иг-

рать наиболее полезную роль, если мы станем их и своим собственным арсеналом. Им не нужна люд-

ская сила. Им нужно оружие защиты, стоимость которого равняется миллиардам долларов. 

Вопросы к документу: 1. Перечислите аргументы, с помощью которых обосновывает Рузвельт 

свою позицию по отношению к войне в Европе. 2. Согласны ли вы с доводами президента США? 

3. Можно ли считать, что политика США на данном этапе войны вела к созданию антифашист-

ской коалиции? 

 

2) Из выступления У. Черчилля по радио. 22 июня 1940 г. 

...За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не 

возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающим-

ся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу 

русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обраба-

тывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молят-

ся — да, ибо бывают времена, когда молятся все, — о безопасности своих близких, о возвращении 

своего кормильца, своего защитника и опоры... Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацист-

ская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искус-

ными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу 

также серую вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся по-

добно тучам ползущей саранчи... 

Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима... Отсюда следует, что 

мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем... 

 Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество наций 

без различия расы, вероисповедания или партии. 
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Его вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова. Он... 

надеется, что сможет снова повторить... процесс уничтожения своих врагов поодиночке... 

Поэтому опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, 

точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, — это дело свободных 

людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки, уже преподанные нам 

столь горьким опытом. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни. 

Вопросы к документу: 1. Что означают слова: «Прошлое... исчезает»? Почему изменилось от-

ношение Черчилля к СССР? 2. Какие слова представляются вам ключевыми словами документа? 

Аргументируйте свою точку зрения. 3. Какие идеи лежат в основе Антигитлеровской коалиции? 

 

3) Из решений конференции в Ялте. 4—12 февраля 1945 г. 

      Разгром Германии. 

...Были полностью согласованы и детально спланированы сроки, размеры и координации новых и 

еще более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и военно-

воздушными силами с востока, запада, севера и юга... 

Оккупация Германии и контроль над ней. 

 ...В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Герма-

нии особые зоны... Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и 

нацизма... Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и 

навсегда уничтожить германский генеральный штаб... изъять и уничтожить все германское военное 

оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая 

могла бы быть использована для военного производства... подвергнуть всех преступников войны 

справедливому и быстрому наказанию... стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские зако-

ны... В наши цели не входит уничтожение германского народа. 

      Репарации с Германии. 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным странам, и признали 

справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в максимально возможной мере. 

      О Польше. 

 Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна идти по линии Керзона с 

отступлением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы 

трех правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на 

севере и западе... 

      По вопросам Дальнего Востока. 

...Через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз 

вступит в войну против Японии... при условии: 

1. Сохранения статус-кво... Монгольской Народной Республики. 

2. Восстановления принадлежавших России прав... а именно: а) возвращения Советскому Союзу юж-

ной части о. Сахалин и всех прилегающих к нему островов; б) интернационализации торгового порта 

Дайрена... и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; в) совместной 

эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги... 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов... 

Вопросы к документу: 1. На основании источника и с помощью текста учебника объясните, ка-

кие соглашения вызвали серьезные споры на конференции. 2. О чем свидетельствовало нараста-

ние противоречий внутри антигитлеровской коалиции? 3. Как вы объясните тот факт, что даже 

на завершающем этапе войны, когда в рамках антигитлеровской коалиции стали проявляться 

противоречия, германской дипломатии не удалось разобщить союзников? 

 

Задание 3. Решение исторических задач-ситуаций 

Задача-ситуация 1. Хроника создания антигитлеровской коалиции 1941 г.  

22 июня премьер-министр Великобритании У.Черчилль, выступая по радио, заявил, что любое госу-

дарство, которое борется с Германией, получит английскую помощь.  

24 июня президент США Ф.Рузвельт также заявил о готовности США сотрудничать с СССР.  

12 июля в Москве было подписано соглашение между правительствами СССР и Великобритании о 

совместных действиях в войне против Германии.  

18 июля Сталин в послании Черчиллю поставил вопрос об открытии второго фронта в Европе.  

2 августа американское правительство сообщило правительству СССР, что оно «решило оказать все 

осуществимое экономическое содействие с целью укрепления Советского Союза в его борьбе против 
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вооруженной агрессии...».  

14 августа во время встречи на острове  Ньюфаундленд  У.Черчилль  и Ф.Рузвельт подписали Атлан-

тическую хартию — заявление, в котором излагались цели войны против фашистской Германии.  

15 августа КВ. Сталин получил совместное послание Ф. Рузвельта и У.Черчилля. В нем выражалось 

желание США и Великобритании снабдить СССР материалами, в которых он больше всего нуждал-

ся.  

24 сентября советское правительство присоединилось к Атлантической хартии.  

29 сентября — 1 октября в Москве состоялась конференция представителей США, Англии, СССР, на 

которой обсуждался вопрос о взаимных поставках.  

7 ноября США распространили на СССР действие закона о ленд-лизе.  

1942 г.  

I января в Вашингтоне представители СССР, США, Англии и Китая подписали Декларацию Объеди-

ненных Наций, к которой присоединились 26 государств, находившихся в состоянии войны с держа-

вами «оси».  

26 мая был подписан советско-английский договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и 

ее сообщников в Европе и о сотрудничестве после войны сроком на 20 лет.  

II июня было заключено советско-американское соглашение о принципах, применимых к взаимной 

помощи в ведении войны против агрессии.  

12 июня было подписано советско-американское коммюнике. В нем говорилось о том, что «достиг-

нута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 

1942 г.».  

12 августа состоялся визит У.Черчилля в Москву.  

Задание: Используя факты хроники, подготовьте сообщение о складывании и юридиче-

ском оформлении союзнических отношений между тремя главными участниками анти-

гитлеровской коалиции.  

Задача 2. Задания: 1. Внимательно изучите приведенные материалы. Выделите положения, показы-

вающие заведомую лживость утверждений фашистской пропаганды о «превентивной войне» Гер-

мании против СССР. Почему Гитлеру понадобилась подобная ложь? 

2. Проанализируйте тексты, вычлените положения, раскрывающие циничный, безнравственный об-

лик руководителей нацистской Германии. Дайте оценку их словам. Подумайте, на что надеялись и 

из чего исходили фашистские главари, планируя молниеносную войну против СССР. Что помешало 

реализации этих замыслов? 

3. Поясните, что кроется за словами Й.Геббельса: «Совместные действия с Россией были пятном 

на нашем щите чести». Спрогнозируйте оценку, которую могло бы дать своим совместным дейст-

виям с Германией советское руководство. Как вы считаете, она имела бы столь же однозначное 

толкование, как оценка Геббельса, или в чем-то отличалась бы от нее? 

4. Прокомментируйте фрагмент из выступления Гитлера 30 марта 1941 г. Какие чувства вызыва-

ет он у вас? Содержится ли в нем ответ на звучавшие в нашей прессе высказывания о том, что за-

воевание Германией СССР стало бы благом для нашего народа? Определите ваше отношение к ут-

верждениям о том, что в 1941 г. советским людям следовало бы встречать гитлеровских завоева-

телей с белыми пацифистскими флагами.  

А. Из выступления Гитлера на совещании руководителей вермахта 23 ноября 1939 г.: «...Я долго ко-

лебался при решении вопроса, где мне следует сначала выступать — на Востоке или на Западе... 

Объективно получилось так, что сначала пришлось выступить на Востоке. Если войну против Поль-

ши удалось провести в такое короткое время, то причина этого в превосходстве наших вооруженных 

сил. Это самое главное явление в нашей истории... Сейчас обстановка такова: противник на Западе 

укрылся за своими укреплениями. Нет никакой возможности атаковать его. Решающим является во-

прос: как долго мы сможем продержаться в этой обстановке? Россия в настоящее время опасности не 

представляет. Сейчас она ослаблена в результате многих внутренних процессов. Кроме того, у нас 

есть договор с Россией. Однако договоры соблюдаются до тех пор, пока они целесообразны...»(Цит. 

по: Советская Россия. 1989. 22 июня.)  

Б. Из интервью с В.Фалиным, историком, журналистом, партийным деятелем: «30 марта 1941 года в 

речи перед 250 генералами Гитлер обозначил концепцию агрессии против Советского Союза в сле-

дующих выражениях: «Искоренение еврейского большевизма, сокращение славянского населения, 

разграбление и колонизация захваченных областей». К 1942 году намечалось истребить на оккупиро-

ванных землях (главным образом посредством искусственно вызванного голода) десятки миллионов 

советских людей. Порой уточнялось — около 30 миллионов. Это без малого треть от общих наметок 
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Гитлера, согласно которым физическому  

уничтожению или выселению в Сибирь подлежало до 100 миллионов «недочеловеков». Интеллекту-

альный цвет России обрекался на низведение под корень. Москва, Ленинград и ряд других городов 

должны были быть сровнены с землей и память о них стерта навсегда». (Комсомольская правда. 

1995. 18 мая.)  

В. Из воспоминаний Х.Гудериана: «14 июня 1941 г. Гитлер собрал в Берлине всех командующих 

группами армий, армиями и танковыми группами, чтобы обосновать свое решение о нападении на 

Россию и выслушать доклады о завершении подготовки. Он сказал, что не может разгромить Анг-

лию. Поэтому, чтобы прийти к миру, он должен добиться победоносного окончания войны на мате-

рике. Чтобы создать себе неуязвимое положение на Европейском материке, надо разбить Россию. 

Подробно изложенные им причины, вынудившие его на превентивную войну, были неубедительны. 

Ссылка на обострение международного положения вследствие захвата немцами Балкан, на вмеша-

тельство русских в дела Финляндии, на оккупацию русскими пограничных Балтийских государств 

так же мало могла оправдать идеологические основы национал-социалистического учения, как и не-

которые сведения о приготовлениях русских... Присутствовавшие на совещании генералы молча вы-

слушали речь Гитлера и, так как обсуждения речи не предполагалось, молча, в серьезном раздумье 

разошлись...» (Гудериан X. Воспоминания солдата. М., 1954. С. 136.)  

Г. Из дневниковых записей Й.Геббельса, 16 июня 1941 г.: «...Фюрер подробно разъясняет мне поло-

жение: нападение на Россию начнется, как только закончится сосредоточение и развертывание войск. 

Русские имеют в своем распоряжении примерно 180—200 дивизий, может быть, даже несколько 

меньше, но приблизительно столько же, что и мы. По своей психологической и материальной ценно-

сти они с нашими вообще не сравнимы. Прорыв будет осуществлен в различных местах. Русские бу-

дут сразу же отброшены. Фюрер рассчитывает, что вся эта акция потребует примерно четыре месяца, 

я же считаю, что меньше. Большевизм развалится, как карточный домик. Мы находимся накануне ни 

с чем не сравнимого победоносного похода...  

Совместные действия с Россией, собственно говоря, были пятном на нашем щите чести. С этим будет 

покончено. Я говорю это фюреру, и он полностью соглашается со мной. Фюрер говорит: справедливо 

или несправедливо, но мы должны победить. Это единственный путь. И он справедлив, морален и 

необходим. А когда мы победим, кто спросит нас о методе! У нас все равно на совести столько, что 

мы должны победить, ибо иначе весь наш народ, а мы во главе его, будем стерты с лица земли со 

всем, что нам дорого. Итак, за дело!..» (Цит. по: Огонек. 1991. № 33. С. 21.)  

Д. Определяя сроки проведения плана «Барбаросса» (принят 18 декабря 1940 г.), руководство вер-

махта исходило не только из накопленного опыта блицкрига, но и из ограниченности собственных 

экономических ресурсов. «Я не повторю ошибки Наполеона, когда пойду на Москву, — заявил само-

уверенный фюрер. — Я выступлю достаточно рано, чтобы достичь ее до зимы».  Такие расчеты были 

предопределены тем, что экономический потенциал Германии при всей его величине был недостато-

чен для ведения войны с таким государством, как Россия. Понимая это, Гитлер видел решение про-

блемы в молниеносной войне. «Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом 

разгромим российское государство».  Немецкое верховное командование планировало завершить 

войну с Россией в следующие сроки: фельдмаршал Браухич — за 1,5—2 месяца, генерал Паулюс — 

за 2—2,5, а сам фюрер установил предельный срок в 5 месяцев. (См.: Война и общество. Кн. 1. С. 

334.)  

 

Студент должен знать: причины, периодизацию, ход Второй мировой войны. 

Студент должен уметь: оперировать понятиями, именами и датами 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой характер носила Вторая мировая война. 

2. Какими были взаимодействия между союзниками во время Второй мировой войны? 

3. Что позволило разгромить фашистско-милитаристский блок? 

4. Какую роль должен был выполнить «второй фронт»? 

5. В чем главная вина фашистов развязавших Вторую мировую войну 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л.5. стр. 364-369, Дополнительные источники: Л. 23. стр. 35-38, 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 23 

 

Тема: «СССР в годы Великой Отечественной войны». 

Наименование работы: ««Великая Отечественная война 1941 – 1945гг.: анализ исторических 

документов, работа с атласом и контурной картой»». 

Цель: проанализировать события и документы Великой Отечественной войны 1941  – 1945гг. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, атласы. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

3. Типельскирх К. Вторая мировая война. – М. Военная история, 1991. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

 

Задание 1. Пользуясь атласом и историческими фактами, заполните таблицу «Великая Отече-

ственная война 1941 – 1945гг.»  

Хронологические 

рамки 

Военные действия 

1941 г.  

1942 г.  

1943 – 1944гг.  

1945г  

 

Задание 2. О каком событии идет речь в документах?  

1) Из дневника убитого немецкого офицера: " 1 сентября. Неужели русские действительно собирают-

ся сражаться на самом берегу Волги? Это же безумие... 11 сентября. Безрассудное упрямство... 13 

сентября. Дикие звери... 16 сентября. Это не люди, а черти... 27 октября. Русские. Это не люди, а ка-

кие-то железные существа. Они никогда не устают и не боятся огня... 28 Октября. Каждый немецкий 

солдат считает себя обреченным человеком ". 

2) Из воспоминаний члена Военного совета Донского фронта А. С. Чуянова: Кольцо окружения с ка-

ждым днем сжимается. Фашистское командование посылает в "котел " продовольствие и боеприпа-

сы. Летчики сбрасывают "подарки" в контейнерах на парашютах... Я был свидетелем того, как к го-

роду, к "котлу", под прикрытием мессершмиттов приближалась большая группа транспортных само-

летов противника. Навстречу поднимались наши истребители. В коротком воздушном бою они сбили 

все транспортные самолеты. Тридцать четыре немецких летчика спаслись на парашютах и были взя-

ты в плен... Теперь господство в воздухе принадлежало нам... ... На высоте Садовой взят в плен гене-

рал. Он заявил: Паулюс… надломлен. Он бы сдался в плен немедленно, но получил от Гитлера ра-

диограмму - любой ценой выстоять и не омрачать десятилетие фашистского строя в Германии, кото-

рое исполняется 30 января. Паулюс ждет с нетерпением этой даты... 

3) Из документа немецкого генерального штаба 21 сентября 1941 г. 

Сначала мы блокируем город (геометрически) и разрушим его, если возможно, артиллерией и авиа-

цией... откроем ворота и выпустим безоружных людей... ...весной мы проникнем в город, вывезем 

все, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сровняем город с землей, передадим 

район севернее Невы Финляндии. Когда террор и голод в городе сделают свое дело. 

http://www.testsoch.com/shkolnyj-perepolox-den-znanij-1-sentyabrya/
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4) Из воспоминаний 4) Из донесения командующего 5-й гвардейской танковой армии П. А. Ротмист-

рова. 

Немцы и мы одновременно перешли в наступление. Навстречу двигались две громадные танковые 

лавины. 

Через несколько минут танки первого эшелона наших 29-го и 18-го корпусов врезались в боевые по-

рядки немецко-фашистских войск, стремительной сквозной атакой, буквально пронзив боевой поря-

док противника. Гитлеровцы, очевидно, не ожидали встретить такую большую массу наших боевых 

машин и такую решительную их атаку. Управление в передовых частях и подразделениях врага было 

явно нарушено. Его "тигры " и "пантеры ", лишенные в ближнем бою своего огневого преимущества, 

теперь успешно поражались советскими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких дистанций. Поле сра-

жения клубилось дымом, и пылью, земля содрогалась от мощных взрывов. Танки наскакивали друг 

на друга и, сцепившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал 

факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, если у них не выхо-

дило из строя вооружение, продолжали вести огонь. 

В середине дня четко обозначился успех на главном направлении. Мы сделали главное — во встреч-

ном сражении остановили и смяли ударную группировку врага... Острие танкового клина противника 

было сломлено. 

5) Из воспоминаний командующего 1 - й гвардейской танковой армии М. Е. Катукова. 

16 апреля в пять утра оглушительный грохот тысяч орудий возвестил о начале последнего, решающе-

го наступления советских войск на столицу рейха. В небе не смолкал гул наших бомбардировщиков. 

После артиллерийской подготовки вспыхнуло 140 прожекторов... 

Бои на Зееловских высотах достигли наивысшего накала. Противник бросал в бой все новые и новые 

дивизии, батальоны фольксштурма, команды истребителей танков... 

 

Задание 3. Проблемное задание. 

А. 14 июня 1941 г. после ряда безуспешных попыток выступить совместно с германским правитель-

ством и развеять слухи о скором начале войны между СССР и Германией советское правительство в 

одностороннем порядке опубликовало сообщение ТАСС. В нем, в частности, говорилось:  

«По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о 

ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении 

Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...  

СССР, как это вытекает из мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-

германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, 

являются лживыми и провокационными...» (Правда. 1941.14 июня.)  

Примечание. В германской прессе сообщение ТАСС опубликовано не было. Гитлер считал излишним 

вступать в объяснения.  

Б. «Заявление ТАСС политиками разных стран было воспринято по-разному. Одни сочли, что оно 

отразило страх Москвы перед возможностью столкновения с Германией, другие — что таким путем 

советское правительство пытается возложить ответственность за обострение советско-германских 

отношений на Берлин. Третьи же — их было большинство — расценили заявление как предложение 

Кремля германскому правительству приступить к переговорам». (Вишлев О.В. Велико было желание 

оттянуть войну... / Осмысление истории. М., 1996. С. 109.)  

В. Из воспоминаний А.М.Василевского: «Сообщение ТАСС нередко толкуется так, что оно сыграло 

чуть ли не роковую роль в неудачном начале войны, так как дезориентировало страну.  

Слов нет, оно вызвало в первый момент у нас, работников Оперативного управления (Генштаба. — 

А.К.), некоторое удивление. Но за ним не последовало новых принципиальных указаний относитель-

но вооруженных сил и пересмотра прежних решений о боевой готовности, и мы пришли к выводу, 

что это дипломатическая акция нашего правительства и в делах Министерства обороны ничего не 

должно измениться... Целью сообщения ТАСС являлась проверка истинных намерений гитлеровцев. 

Поэтому считаю неправильным представлять сообщение ТАСС как документ, который якобы успо-

коил и чуть ли не демобилизовал нас». (Василевский A.M. Дело всей жизни. М., 1974. С. 120.)  

Г. Из воспоминаний В.М.Молотова: «Мы знали, что война не за горами, что мы слабее Германии. 

Сталин еще перед войной считал, что только в 1943 г. мы сможем встретить немцев на равных. Мо-

сква делала все, чтобы отдалить нападение Германии... Сообщение ТАСС нужно было как последнее 

средство. Если бы на лето оттянули войну, с осени было бы очень трудно ее начать... Это действи-

тельно очень ответственный шаг... <Он> направлен, продиктован и оправдан тем, чтобы не дать нем-

цам никакого повода для оправдания их нападения... И то, что они отказались на это реагировать, 
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только говорило, что они фальшивую линию ведут по отношению к нам...» (Цит. по: Сто сорок бесед 

с Молотовым: Из дневника Ф.Чуева. М., 1991. С. 31, 42-43.) 

 

1. Как вы считаете, появление в печати сообщения ТАСС было спонтанным или для такой акции в 

то время были основания? Сопоставьте приведенные выше суждения об этом документе. Какое из 

них, на ваш взгляд, точнее всего раскрывает истинную цель его опубликования? 

2. В отечественной и зарубежной историографии сообщение ТАСС нередко подается как противо-

речащая логике событий акция Кремля в канун германской агрессии. Можно ли с этим согласиться? 

Был ли оправдан этот дипломатический ход советского руководства? 

3. Известно, что попытки СССР оттянуть германское нападение на нашу страну дипломатиче-

скими средствами не увенчались успехом. Подумайте, почему. Свое мнение аргументируйте. 

За правильно выполненные задания 1 – 3 оценка «удовлетворительно». 

 

Задание 4. «Мудрые мысли», прочитайте предложенные фразы и определите, кому они могли 

бы принадлежать и что вам вообще известно о них. 

1.  «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Эти слова были сказаны одним из 

руководителей нашего государства во время выступления по радио 22 июня 1941 г. 

2.   «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». Эти слова принадлежат одному из героев 

в период битвы за Москву. 

3.  «Я знаю, что мы победим, а вас ждѐт смерть и проклятие всех народов!», «Выше голову, товари-

щи! Победа близка!». Эти слова произнѐс советский учѐный, военный инженер, генерал-лейтенант, 

профессор. В начале войны попал в немецкий плен. Находился в концлагере Маутхаузен. Отказался 

перейти на службу к гитлеровцам. Фашисты казнили его в 1945 г. за подпольную деятельность. Его 

поставили раздетого на морозе и стали поливать водой из пожарного шланга, пока он не замѐрз. 

4.   «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», «Умрѐм, но из крепости не уйдѐм!». Эти и другие 

надписи на стенах были сделаны пограничниками одной из крепостей во время героической обороны. 

5.  «За Волгой для нас земли нет!». Слова принадлежат одному из героев Сталинградской битвы, за-

мечательному снайперу, который лично уничтожил 242 фашиста. Эти слова стали лозунгом защит-

ников города. 

6.  «Опасность для России является нашей опасностью и опасностью США, так же как дело каждого 

русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в 

любой части земного шара». Слова принадлежат одному из лидеров антигитлеровской коалиции. 

Ярый антикоммунист, он первым из руководителей Запада заявил о безоговорочной поддержке 

СССР. 

7.   «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои». С такими необычными 

словами обратился к народу руководитель нашего государства через 11 дней после начала войны. 

8.  «Мы варвары, и мы хотим быть варварами. Это почѐтное звание». Слова принадлежат человеку, 

ставшему символом самого человеконенавистнического учения в мире, главному зачинщику Второй 

мировой войны и нападения на СССР. 

9.  «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: 

битва за Москву». Из воспоминаний выдающегося советского полководца, маршала СССР. 

10.«Имя твоѐ неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Надпись на могиле, возле которой находится 

пост № 1 

За правильно выполненные задания 1 – 4 оценка «хорошо» 

Задание 5. Анализ документов. 

Из директивы № 21. План «Барбаросса» 

Ставка фюрера, 18 декабря 1940 г. 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковре-

менной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. (Вариант «Барбаросса».) 

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении соедине-

ния, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных территорий от всяких 

неожиданностей. <...> 

Приказ о стратегическом развертывании  вооруженных сил против Советского Союза я отдам в слу-

чае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операции. Приготовления, тре-

бующие более продолжительного времени, если они не начались, следует начать уже сейчас и закон-

чить к 15,5.41 г. 

I. Общий замысел. 
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Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничто-

жены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. 

Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно 

быть предотвращено. 

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные 

силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии. 

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по 

общей линии Волга – Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриаль-

ный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, таким обра-

зом, не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими мощ-

ными ударами уже в самом начале операции. <...> 

Замечания и предложения по генеральному плану «Ост» рейхсфюрера СС Гимлера. 

Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве… Дело заключается скорее всего в 

том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их… 

а) Прежде всего надо предусмотреть разделение территории, заселяемой русскими, на различные по-

литические районы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обо-

собленное национальное развитие… 

б) Вторым средством… является ослабление русского народа в расовом отношении… 

Важно, чтобы на русской территории население в своем большинстве состояло из людей примитив-

ного полуевропейского типа… Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается… в руко-

водстве. 

Вопросы к документам: 

1. Какие цели и задачи ставило перед собой фашистское руководство Германии в войне против 

СССР? Раскройте понятие «молниеносная война». 

2. Охарактеризуйте план «Ост». 

За правильно выполненные задания 1 – 5 оценка «отлично» 

Студент должен знать: причины, периодизацию, ход Великой Отечественной войны. 

Студент должен уметь: оперировать понятиями, именами и датами 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему война 1941 – 1945гг. получила название Великой Отечественной? 

2. С чем на ваш взгляд связаны поражения советской армии на начальных этапах войны? 

3. Что означает фраза «подвиг тыла». 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.305-316, Л.5. стр. 369-379, Дополнительные источники:  

Л. 23. стр. 56-59, выполните исследовательскую работу на тему «Великая Отечественная война 1941 – 

1945гг.» 

 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 24 

 

Тема: «Холодная война». 

Наименование работы: «Холодная война: анализ исторических документов». 

Цель: проанализировать сущность холодной войны. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

21. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М.: Знание, 2002.  

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

Холодная война» - это идейно-политическое противостояние между бывшими союзниками, которое 

характеризуется: разделением мира на военно-политические блоки, ведением пропагандистской 

идеологической войны, активным участием в боевых действиях на периферии, гонкой вооружений. 

26 июня 1945 г. – подписание Устава ООН. 

1945-1949 г.г. – укрепление позиций СССР в странах Восточной Европы. 

5 марта 1946 г. фултонская речь У.  Черчилля. 

1947 г. – создание Коминформбюро. 

1948-1949 г.г.– первый Берлинский кризис. 

1949 г. – создание Организации Североатлантического договора (НАТО). 

1949 г. -  создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

1949 г. – образование КНР. 

29 августа 1949 г. – первое испытание советской атомной бомбы. 

1951 – 1953 г.г. – война в Корее. 

 

Этапы 

Формирование и 

расширение 

системы блоков 

Использова-

ние междуна-

родных орга-

низаций в 

противостоя-

нии 

Гонка воору-

жений 

Поддержка проти-

воборствующих 

сил в государствах 

и регионах, уча-

стие в региональ-

ных конфликтах 

Специфические 

черты периода 

1946— 

1955 гг. 

1949 г. — НА-

ТО, Балканский 

пакт, СЕНТО, 

1955 г. — ОВД 

Использова-

ние ООН в 

Корейской 

войне 

1945 г. — 

ядерное ору-

жие у США, 

1949 г. — у 

СССР; 

1953 г. — ис-

пытание тер-

моядерной 

бомбы в СССР, 

1954 г. — в 

США 

Гражданская война 

в Китае (1946—

1949 гг.), граждан-

ская война в Гре-

ции (1946—

1949 гг.), война в 

Корее (1950—

1953  гг.) 

Идет формирова-

ние социалистиче-

ского лагеря, кон-

солидация проти-

воборствующих 

сил, завершается 

создание биполяр-

ного мира 

1956— 

1969 гг. 

Франция (НА-

ТО), Албания, 

Румыния (ОВД), 

КНР стремятся 

играть само-

стоятельную 

роль в мире 

Конфронта-

ция на Же-

невских со-

вещаниях 

(1954—

1955 гг.) 

1957 г. — ис-

пытание МБР 

СССР, 

1958 г. — 

США; 

1960 г. — раз-

вертывание 

подводных ло-

док с балли-

стическими 

Использование 

вооруженных сил 

СССР в Венгрии 

(1956 г.), в Чехо-

словакии (1968 г.), 

агрессия в Египте 

(1956 г.), война 

США во Вьетнаме 

(1965—1973 гг.), 

Карибский кризис 

Обострение отно-

шений в блоках, 

развертывание де-

колонизации, по-

явление «третьей 

силы» — Движе-

ния неприсоедине-

ния, опасность от-

крытого военного 

конфликта США и 
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ракетами 

США, 

1963 г. — 

СССР 

(1962 г.) СССР 

1970— 

1977 гг. 

Военно-

стратегический 

паритет НАТО и 

ОВД 

СБСЕ, заклю-

чение Хель-

синкского 

акта 

(1975 г.) — 

пример со-

трудничества 

стран; дву-

сторонние 

договоры об 

ограничении 

вооружений 

1970 г. — раз-

вертывание 

ракет с боего-

ловками инди-

видуального 

наведения 

США, 

1973 г. — 

СССР 

  Разрядка междуна-

родной напряжен-

ности (детант) 

Ко-

нец70-

х гг.—

1991  г. 

Кризис и кру-

шение коммуни-

стических ре-

жимов в Европе 

(1988— 1991 

 гг.) 1991 г. — 

ликвидация 

ОВД 

  1980 г. — раз-

вертывание 

крылатых ра-

кет «воздух-

земля» боль-

шой дальности 

США, 

1984 г. — 

СССР; 

1982 г. — раз-

вертывание 

крылатых ра-

кет морского 

базирования 

США, 

1984 г. — 

СССР; 

1983 г. — про-

грамма СОИ 

(США) 

1979—1989  гг. — 

война в Афгани-

стане, вмешатель-

ство США во 

внутренние дела 

Латинской Амери-

ки 

«Торпедирование 

разрядки», победа 

«нового политиче-

ского мышления» 

в СССР после 

1985 г. 

 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Анализ документов. Прочитайте предложенные документы и ответьте на вопросы. 

1. Из телеграммы поверенного в делах США в Москве Д. Кеннана в Государственный департамент 

США. 22 февраля 1946 г. 

...Мы можем сказать, что имеем дело с политической силой, фанатически верящей в невозможность 

постоянного «модус вивенди» (способ существования, образ жизни) с Соединенными Штатами, счи-

тающей желательным и необходимым разрушение внутренней гармонии нашего общества, подрыв 

нашего традиционного образа жизни, развала международного авторитета нашего государства во имя 

обеспечения советской власти... 

1. В отличие от гитлеровской Германии советская власть не придерживается схемы и не является 

авантюристической. По этой причине она легко уступает — и обычно уступает — когда сталкивается 

где-либо с сильным сопротивлением... 

2. По сравнению с западным миром Советы все еще слабее, таким образом, их успех действительно 

зависит от той меры сплоченности, твердости и решительности, какой сможет добиться западный 

мир... 
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3. ...Мы здесь убеждены, что со времени окончания гражданской войны никогда еще русский народ 

не был эмоционально столь далек от доктрин коммунистической партии, как сейчас. В России партия 

стала сейчас великим — и на время — высокоэффективным аппаратом диктаторской администрации, 

но перестала быть источником духовного вдохновения. 

4. Вся советская пропаганда... в своей основе негативна и разрушительна. С ней поэтому сравнитель-

но легко бороться с помощью разумной и на деле конструктивной программы. 

По этим причинам я полагаю, что мы можем спокойно и уверенно подойти к проблеме, что делать с 

Россией... не думаю, чтобы мы рисковали... Нам не приходится охранять инвестиции, не потеряем мы 

и торговли, нет граждан, которых нужно защищать, мало культурных контактов, подлежащих сохра-

нению. Многие народы... заинтересованы в абстрактной свободе меньше, чем в безопасности... Мы 

должны оказаться более способными, чем русские, предоставить это им. И если мы не сделаем этого, 

то русские наверняка сделают. Наконец, мы должны иметь смелость и настойчивость в сохранении 

наших собственных методов и представлений о человеческом обществе. 

1. Пользуясь информацией отраженной во фрагменте документа выделите аргументы, которые 

западный мир использовал для обоснования необходимости развязать «холодную войну» с СССР. 2. 

Какую «силу» имел ввиду американский дипломат в своей телеграмме?  

 

2. Из манифеста Рассела — Эйнштейна (1955 г.) 

...Мы выступили не как представители того или иного народа, континента или вероучения, а как лю-

ди, как представители рода человеческого, дальнейшее существование которого находится под угро-

зой. Мир полон конфликтов, и все второстепенные конфликты отступают перед титанической борь-

бой между коммунизмом и антикоммунизмом. Почти каждый человек остро чувствует политическую 

обстановку, питает симпатию или антипатию к той или иной проблеме, но мы хотим, чтобы вы, если 

это возможно, отбросили эти чувства и рассматривали себя только как представители одного биоло-

гического вида, имеющего замечательную историю развития и исчезновения, которого никто из нас 

не может желать... Всем без исключения грозит опасность, и если эта опасность будет осознана, есть 

надежда на прекращение ее совместными усилиями. Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы 

должны научиться спрашивать себя не о том, что надо сделать для того, чтобы обеспечить военную 

победу тому лагерю, к которому мы принадлежим. Такой возможности больше не существует. Мы 

должны задать себе следующий вопрос: «Какие шаги надо предпринять, чтобы предупредить воен-

ный конфликт, исход которого гибелен для всех участников?» 

Но для того, чтобы мировое сообщество осознало эти истины, потребовалось не менее 30 лет. 

1. Какова на ваш взгляд должна быть цель государств на международной арене, по мнению авторов 

документа? Какую точку зрения на «холодную войну» отражает документ?  

 

3. Речь У. Черчиля в Фултоне от 5 марта 1946г. 

... Никто не знает, что Советская Россия и еѐ международная коммунистическая организация намере-

ны делать в ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии. Я очень уважаю и вос-

хищаюсь доблестными русскими людьми и моим военным товарищем маршалом Сталиным… Мы 

понимаем, что России нужно обезопасить свои западные границы и ликвидировать все возможности 

германской агрессии. Мы приглашаем Россию с полным правом занять место среди ведущих наций 

мира. Более того, мы приветствуем или приветствовали бы постоянные, частые, растущие контакты 

между русскими людьми и нашими людьми на обеих сторонах Атлантики. Тем не менее моя обязан-

ность, и я уверен, что и вы этого хотите, изложить факты так, как я их вижу сам. 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный за-

навес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной 

Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые 

города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в 

той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых слу-

чаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень 

маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, 

значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тоталитарного контро-

ля. 

Опасность коммунизма, растет везде, «за исключением Британского содружества и Соединенных 

Штатов, где коммунизм еще в младенчестве». Он сказал, что «в большом числе стран, далеких от 

границ России, во всем мире созданы коммунистические „пятые колонны―, которые работают в пол-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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ном единстве и абсолютном послушании в выполнении директив, получаемых из коммунистического 

центра». 

1. Какие государства, по мнению Черчилля, находятся за «железной завесой»? Что означает этот 

термин? 2. Как вы понимаете слова «тень пала на те поля...»? 3. Сформулируйте причины, по ко-

торым страны Запада должны, по мнению Черчилля, изменить свою прежнюю политику. 4. Какие 

последствие должна была иметь реализация принципов, изложенных в речи? 

 

4. Академик А. Д.Сахаров, июнь 1972 г. 
«Я начал общественную деятельность около десяти — двенадцати лет назад, осознав преступный ха-

рактер возможной термоядерной войны и воздушных испытаний термоядерного оружия. С тех пор я 

пересмотрел многое в своих взглядах, в особенности начиная с 1968 г., но основа моих взглядов все, 

же осталась прежней... 

Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи воз-

можно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя. 

В капиталистических странах этот процесс должен сопровождаться дальнейшим усилением элемен-

тов социальной защиты прав трудящихся, ослаблением милитаризма и его влияния на политическую 

жизнь. В социалистических странах также необходимо ослабление милитаризации экономики и мес-

сианской 

идеологии, жизненно необходимо ослабление крайних проявлений централизма и партийно-

государственной бюрократической монополии как в экономической области производству и потреб-

ления, так и в области идеологии и культуры. 

Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации общества, развитию гласности, закон-

ности, обеспечению основных прав человека». 

1. Какие выводы можно сделать на основе данного фрагмента? О каких угрозах и проблемах гово-

рит Сахаров. 

 

5. Из воспоминаний В.М. Молотова: 

В последние годы Сталин стал немножко зазнаваться, и мне во внешней политике приходилось требовать то, 

что Милюков требовал — Дарданеллы! Сталин: «Давай, нажимай! В порядке совместного владения». Я ему: «Не 

дадут». — «А ты потребуй!.. Понадобилась нам после войны! Ливия. Сталин говорит: «Давай, нажимай!»... Аргу-

ментировать было трудно. На одном из заседаний министров иностранных дел я заявил о том, что в Ливии 

возникло национально-освободительное движение. Но оно пока еще слабенькое, мы хотим поддержать 

его и построить там свою военную базу... В то же время Азербайджан претендовал — увеличить их республику 

почти в два раза за счет Ирана. Начали мы щупать — никто не поддерживает. У нас была попытка, кроме этого, 

потребовать район, примыкающий к Батуми, потому что в этом турецком районе было когда-то нетурецкое на-

селение... И армянам хотели Арарат отдать. 

1. Что Сталин по воспоминаниям Молотова ставил целью внешней политики СССР? 

 

6. Из интервью И.В. Сталина корреспонденту газеты "Правда" относительно речи У. Черчилля, 14 

марта 1946 г.: 

По сути дела, г-н Черчилль стоит теперь на позиции поджигателя войны <...> Возможно, что кое-где 

склонны предать забвению (...) колоссальные жертвы советского парода, обеспечивающие освобож-

дение Европы от гитлеровского ига. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Со-

ветский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих стра-

нах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? <...> 

Рост влияния коммунистов нельзя считать случайным. Он представляет вполне закономерное явление. 

Влияние коммунистов выросло потому, что в тяжелые годы господства фашизма коммунисты оказа-

лись надежными, смелыми борцами против фашистского режима, за свободу народов … 

Я не знаю, удастся ли г-ну Черчиллю и его друзьям организовать после второй мировой войны новый 

военный поход против "Восточной Европы ". Но если им это удастся, что мало вероятно, ибо миллио-

ны простых людей стоят на страже дела мира, то можно с уверенностью сказать, что они будут биты. 

1. Как И. Сталин отнесся к «железному занавесу» опустившемуся на Европу после Второй мировой 

войны? Что он противопоставлял «Черчиллю и его друзьям». 

 

7. а) Из воспоминаний Н. С Хрущева: 

Война в Корее … Еѐ начали северокорейцы по инициативе Ким Ир Сена, а Сталин его поддержал, 

как поддержал и Мао Цзэдун. То была согласованная акция … Конечно, юно-корейская армия оказа-
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лась слабее и была разбита, но вмешавшиеся в войну американцы вынудили отступить северян … 

Лишь вмешательство Китая спасло тогда Северную Корею. Это была вторая наша крупная военная 

неудача после Великой Отечественной войны. 

б)  Из воспоминаний посла СССР в США А. Добрынина: 

Мне навсегда запомнилась лихорадка октябрьского ракетного кризиса, когда всеобщий мир букваль-

но висел на волоске и когда руководители СССР, США и Кубы вынуждены были, что называется, «на 

лету» вчитываться в тексты адресованных друг другу посланий. В решающий момент кризиса Хру-

щев и Кеннеди оказались на высоте, проявив политическое мужество и выдержку … Кубинский кри-

зис имел важные долговременные последствия. Оба правительства, оба лидера, Хрущев и Кеннеди, 

вольно или невольно стали осознавать большую опасность возможности повторения такого кризиса 

… Более того, они осознали необходимость ослабления напряженности после урегулирования кризи-

са. 

1. На основании содержания документов определите, что означает смысл политики «разрядки»? В 

чем заключается «политическое мужество и выдержка» Хрущева и Кеннеди? 

 

8. а) Из резолюции XIV съезда социалистических партий стран Европейского союза (1985г.) 

Мы, социалисты, не удовлетворены расколом Европы на два блока. Мы верим в такую концепцию 

отношений между Востоком и Западом, которая способствовала бы преодолению раскола народов 

континента, их сближению. Европейским странам следует проводить политику обеспечения безопас-

ности и способствовать созданию условий для новой разрядки напряженности. Это даст им возмож-

ность жить в мире, сохраняя свою свободу … Социалисты Европы … выступают против разработки 

противоспутниковых систем как СССР, так и США, подчеркивая опасность дестабилизации, которую 

представляет стратегическая оборонная инициатива администрации Р.Рейгана. 

б) Из декларации Девятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран 

(Белград, 4-7 сентября 1989г.) 

Мы противодействовали блоковому разделу и конфронтации, таившим в себе опасность ядерного 

уничтожения и осложнившим борьбу народов за национальное освобождение. Во времена глубоких 

идеологических расхождений мы создали движение, основанное на принципах идеологического 

плюрализма и выступающее за мирное сосуществование разных стран. 

1. О чем идет речь в документах? Как пользуясь идеями представленными во фрагментах можно 

объяснить «новое политическое мышление» которое провозгласили социалистические государства в 

80-х гг. 

 

Задание 2. Мнения историков о холодной войне не однозначны. Многие из них винят в развя-

зывании конфликта США, а другая группа ученых - СССР. Пользуясь мнениями ученых-

историков, заполните таблицу  

Аргументы против США Аргументы против СССР 

  

А. На Западе широкое распространение получила версия о том, что начало ―холодной войны‖ 

положили действия Советского Союза в 1945 г., направленные на то, чтобы ―социализировать‖ стра-

ны Восточной Европы, использовав нахождение в них советских войск, с помощью местных компар-

тий подорвать демократические режимы в странах Западной Европы. Действия США и других стран 

Запада, чтобы воспрепятствовать этому, были ответными, вынужденными. 

Б. Считается, что с речи Черчилля в Фултоне (март 1946 г.) началась международная политика 

―холодной войны‖. На самом деле первые ―выстрелы‖ в ―холодной войне‖ были сделаны американ-

ской стороной сразу после смерти президента США Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 г.  

―Русским, - писал 5 января 1946 г. сменивший Рузвельта на посту президента США Г. Трумэн госу-

дарственному секретарю Дж. Бирнсу, - нужно показать железный кулак и говорить сильным языком. 

Я думаю, мы не должны теперь идти с ними ни на какие компромиссы‖. 

В. Все ли было сделано Советским Союзом в самом начале, чтобы не допустить развязывания 

―холодной войны‖, доведения ее под час до грани ―горячей‖? Ответ на этот вопрос пытается дать 

Г.М. Корниенко в статье: ―Холодная война‖: истоки, причины, последствия‖. По его мнению, Сталин 

и тогдашнее руководство страны не приложили достаточных усилий для развития благоприятных 

отношений с США. СССР дал втянуть себя в гонку вооружений после Второй мировой войны, не 
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всегда используя в должной мере политические средства, хотя, бесспорно, главная ответственность за 

развязывание ―холодной войны‖ лежит на США. 

Г. Американский историк Дж. Геддис предлагает: ―Давайте считать, что ни та, ни другая сторона 

не желала ―холодной войны‖ - и США и СССР заботились о своей безопасности. А трагедия заклю-

чалась в том, что каждая из сторон добивалась своей цели в одностороннем порядке вместо того, 

чтобы действовать сообща. Поэтому следует закрыть вопрос о происхождении ―холодной войны‖ 

совместными констанциями, заявив, что все мы просто оказались ―без вины виноватыми‖. 

 

Задание 3. Пользуясь ниже приведенными фрагментами документов, заполните таблицу «Соз-

дание военно-политических блоков». 

После заполнения сделайте вывод, в чем была общность целей этих блоков и в чем одновре-

менно противоречия. О чем свидетельствуют даты заключения договоров? 

Вопросы для сравнения Северо-Атлантический дого-

вор 

Варшавский договор 

Время создания   

Страны-участники   

Цель создания   

1. Из Северо-Атлантического договора (4 апреля 1949г.) 

Стороны в настоящем договоре подтверждают свою веру в цели и принципы Устава Организации 

Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и правительствами. 

Стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение против одной или нескольких сторон в Ев-

ропе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех их. Как следствие это-

го, они соглашаются, что если, такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них будет помо-

гать стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению ... включая применение вооруженной 

силы, чтобы восстановить и поддерживать безопасность района в северной части Атлантического 

океана … 

По единодушному согласию стороны могут пригласить любое другое европейское государство, же-

лающее следовать принципам настоящего договора и содействовать безопасности в северной части 

Атлантического океана, присоединиться к настоящему договору. 

2. Из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи (Варшава, 14 мая 1955г.) 

Договаривающиеся стороны: 

вновь подтверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасности в Европе, осно-

ванной на участии в ней всех европейских государств, независимо от их общественного или государ-

ственного строя, что позволило бы объединить их усилия в интересах обеспечения мира в Европе; 

учитывая положение, которое создалось в Европе … в интересах дальнейшего укрепления и развития 

дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами уважения и независимо-

сти и суверенитета государств, а также невмешательства в их внутренние дела, 

решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи … 

В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств – участников договора 

со стороны какого-либо государства или группы государств, каждое государство – участник договора 

… окажет государству или государствам , подвергшимся такому нападению, немедленную помощь 

… включая применение вооруженной силы. 

 

Студент должен знать: причины, сущность и этапы холодной войны. 

Студент должен уметь: оперировать понятиями, именами и датами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему война получила название «холодной»? 

2. Была ли, на ваш взгляд, «холодная война» неизбежным следствием итогов Второй мировой войны, 

или существовала иная альтернатива развития международных отношений во второй половине XX 

века? 

3. Что было главной целью «холодной войны»? 
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Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.313 320, Л.5. стр. 421-429, Дополнительные источники: Л. 21. стр. 

4-7, выполните сообщения на темы предложенные преподавателем                                                                                                                              

 

 

 Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 25 

 

Тема: «Советский Союз в период частичной либерализации режима». 

Наименование работы: «Работа с историческими данными о социально-экономическом и поли-

тическом развитии СССР в период частичной либерализации режима». 

Цель: научиться анализировать социально-экономическое и политическое развитие СССР в 

период частичной либерализации режима. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, тетради, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

2. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.: Академия, 2006. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Основные понятия, имена даты. 

2. Работу выполнять строго по выданному образцу. 

3. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь учебником В. В. Артемова «История Отечества», параграф 53, заполните 

таблицу «СССР в 1953 – 1964гг.» 

 

Борьба за 

власть после 

смерти Ста-

лина 

Экономические 

реформы 

Социальная 

сфера 

Десталинизация и 

оттепель 

Характеристика 

внешней полити-

ки до начала 60-

х.гг. 

     

     

     

 

Задание 2. Анализ документов 

1. Предсмертное письмо А.А. Фадеева в ЦК КПСС 

13 мая 1956 г. 

…Содранный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, 

с рабочими, с крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких 

мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами 

коммунизма. 

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправ-

данных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И 

даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, 

внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня,- кем наш чу-

десный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко ком-

мунистического таланта моего. Литература – этот высший плод нового строя – унижена, затравлена, 

загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянут-

ся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать 

худшего. Чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды. 

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого 

гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. 

Последняя надежда была хоть сказать это людям. Которые правят государством, но в течение уже 3-

хлет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. 
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Какой вывод о периоде оттепели можно сделать на основе данного письма? 

2. Из постановления Пленума ЦК КПСС ―Об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича 

Л.И., Молотова В.М.‖ 

… В то время, когда партия под руководство Центрального комитета, опиралась на всенародную 

поддержку, ведет огромную. Работу по выполнению исторических решений ХХ съезда, направлен-

ных на дальнейшее развитие народного хозяйства и непрерывный подъем жизненного уровня совет-

ского народа, на восстановление ленинских норм внутрипартийной жизни, ликвидацию нарушений 

революционной законности, на расширение связи партии с народными массами, развитие советской 

социалистической демократии, на укрепление дружбы советских народов, проведение правильной 

национальной политики, а в области внешней политики – на разрядку между народной напряженно, в 

целях обеспечения прочного мира; и когда достигнуты уже во всех областях серьезные успехи, о ко-

торых знает каждый советский человек,– в это время антипартийная группа Маленкова, Кагановича и 

Молотова выступала против партии… 

…Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись тем мероприятиям, которые проводил 

Центральный комитет и вся наша партия по ликвидации последствий культа личности, по устране-

нию допущенных в свое время нарушений революционной законности и созданию таких условий, 

которые исключают возможность повторения их в дальнейшем. 

В то время как рабочие, колхозники, наша славная молодежь, инженерно-технические и научные ра-

ботники, писатели, вся интеллигенция единодушно поддержали мероприятия партии, проводимые на 

основе решений ХХ съезда КПСС… 

Вопросы к документу: 

Какие качества Хрущева проявились во время борьбы за власть? 

Какие из обвинений в адрес политических противников Хрущева выглядят надуманно, неправдопо-

добно? 

3. Сопоставьте приведенные высказывания. Выделите общие мысли и суждения о причинах сме-

щения Н.С.Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.  

А.  «Смещение Н.С.Хрущева в октябре 1964 г. считаю самым настоящим «дворцовым переворо-

том»… При этом ситуация была очень странной. В партии и в стране практически не ощущалось не-

довольства этой незаконной акцией, в общем-то демонстрацией произвола. Наоборот, почти повсеме-

стно она была встречена с одобрением, а то и с радостью… 

Эта ситуация кажется парадоксальной. То, что делал Н.С.Хрущев за время своего руководства парти-

ей и страной для всех слоев общества, для советских людей по логике вещей  должно было обеспе-

чить ему значительную популярность. Но оказалось, что ее не было. 

Утрату популярности едва ли можно объяснить внутренними и внешнеполитическими неудачами 

последней пары лет, хотя они были (это и повышение цен на мясо и молоко, и кровопролитие в Но-

вочеркасске, и Карибский кризис). Мне кажется, главная причина состояла в том, что к этому време-

ни у очень многих людей созрело ощущение, что Хрущев и его политика себя исчерпывают, пробук-

совывают, что он ушел от одного берега (привычной сталинской политики) и никак не может при-

стать к другому. Иными словами, он потерял доверие и популярность из-за того, что вел половинча-

тую политику, погряз в половинчатых решениях, которые, по сути, решениями и не были… И потому 

он ничьей поддержкой не располагал, почти у всех вызывал раздражение».  

Б. «ХХ съезд, разоблачив преступления Сталина, осудив репрессии, обрек на гибель централизован-

ную систему руководства. Не стало страха, на котором она держалась все эти годы. Но ничто не 

пришло ему взамен… Еще вчера послушный аппарат перестал выполнять, просто игнорировал не-

угодные ему указания отца… Аппарат жаждал спокойствия и стабильности. Хотелось пожить в свое 

удовольствие, забыв страхи сталинской поры. расслабиться от постоянного напряженного ожидания 

реорганизаций… Армия роптала на проведенные сокращения, в результате которых не столько вер-

нулись домой солдаты, сколько остались без работы офицеры… 

Интеллигенция тоже потеряла веру в отца. Он ухитрился поссориться со многими еще вчерашними 

своими сторонниками. Учил художников рисовать, поэтов писать стихи, режиссеров ставить спек-

такли и снимать кинофильмы. 

Убежденный в экономических преимуществах крупных, механизированных крестьянских произ-

водств… отец, не дожидаясь результатов, энергично принялся за сокращения «малоэффективных» 

подворий и приусадебных участков. Они, казалось ему, связывают руки крестьянам, становятся обу-

зой на фоне грядущего изобилия. Крестьяне считали иначе и проклинали еще совсем недавно столь 

популярного преобразователя… 
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Всем стало жить труднее. При действующей системе приростов производства ждать не приходилось. 

Требовались коренные преобразования, но до этого еще предстояло додуматься… Отец исчерпал се-

бя. Его время истекло…» [2] 

В.  «Хрущев не был первым и наверняка не останется последним руководителем, ставшим жертвой 

собственной политики: как и положено истинному реформатору, он разбудил процессы, развитие ко-

торых не был способен сам контролировать. И хотя это редко ставят в заслугу политику, он достоин 

самой высокой оценки за главное: Хрущев избавил страну от страха, не учтя, правда, при этом, что 

именно страх был символом и главным инструментом власти в России в предшествующие ему совет-

ские и досоветские годы». [3] 

4. Из выступления в Новочеркасске 3 июня 1962 года члена Президиума ЦК КПСС, секретаря ЦК 

Ф.Р. Козлова  

Мы принимали это решение (о повышении цен на мясо и масло с 1 июня) с болью в сердце. Однако 

партия и правительство пошли на этот шаг. Почему? Потому что эти мероприятия партии и прави-

тельства – это единственный правильный путь, обеспечивающий подъем животноводства в стране, 

изобилия сельскохозяйственной продукции. Это мероприятие продиктовано заботой об улучшении 

благосостояния народа. 

Из выступления М. Суслова 5 марта 1962 года  

Если в капиталистических странах каждая трудовая семья вынуждена большую часть своих доходов 

тратить на квартирную плату, на медицинское обслуживание и оплату обучения детей, то наша со-

ветская семья большую часть своих доходов употребляет на то, чтобы лучше питаться и одеваться. 

Это, естественно, порождает высокий спрос на продукты питания». 

Пользуясь документами, ответьте на вопрос, почему поднимались цены на основные продукты пи-

тания. 

5. Из доклада Н. С. Хрущева ХХ съезду КПСС «О культе личности и его последствиях» 25 февра-

ля 1956г. 

« … Советский Союз по праву считается образцом многонационального государства, ибо у нас на 

деле обеспечены равноправие и дружба всех народов, населяющих нашу великую Родину. Тем более 

вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин и которые представляют собой 

грубое попрание основных ленинских принципов национальной политики Советского государства. 

Речь идет о массовом выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех коммунистов 

и комсомольцев без каких либо исключений. Причем такого рода выселения никак не диктовались 

военными соображениями. Так, уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечественной 

войны определился прочный перелом в ходе войны в пользу СССР, принято было и осуществлено 

решение о выселении с занимаемой территории всех карачаевцев. В тот же период, в конце декабря 

1943 года, точно такая же участь постигла все население Калмыцкой автономной республики. В мар-

те 1944г. выселены были с родных мест чеченцы и ингуши, а Чечено-Ингушская автономная респуб-

лика ликвидирована. В апреле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской автономной республи-

ки были выселены в отдаленные места все балкарцы, а сама республика переименована в Кабардин-

скую автономную республику. Украинцы избежали этой участи так как их было слишком много и 

выслать их было некуда. А то бы он и их выслал…» 

Проанализируйте выдержки из доклада Хрущева на ХХ съезде, какой вывод можно сделать по это-

му документу? 

6. Из сообщения ТАСС о запуске первого в мире искусственного спутника Земли. 

В результате большой, напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструктор-

ских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произ-

веден успешный запуск первого спутника. По предварительным данным ракета-носитель сообщила 

спутнику необходимую орбитальную скорость – около 8000 метров в секунду. В настоящее время 

спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, и его полет можно наблюдать в лучах 

восходящего и заходящего солнца при помощи простейших оптических инструментов… 

Успешным запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится крупнейший вклад в 

сокровищницу мировой науки и культуры. Научный эксперимент, осуществляемый на такой большой 

высоте, имеет громадное значение для познания свойств нашей Солнечной системы. 

Каково значение запуска первого спутника искусственного Земли для мирового сообщества? Как, по 

вашему мнению отреагировали США?  

7. Современники о Н. Хрущеве 

Я считаю, что Хрущев был правый, и при всем том гнилой человек. В. М. Молотов 
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В оценке деятельности Хрущева я, как говориться, стою насмерть. Он нам очень навредил. Подумай-

те только, что он сделал с нашей историей, со Сталиным. Не секрет что, что западники нас никогда 

не любили. Но Хрущев им дал в руки такой материал, такие аргументы, которые нас опорочили на 

долгие годы. Д. Ф. Устинов 

Пройдет совсем немного времени, и забудется и Манеж, и кукуруза… А люди долго будут жить в его 

домах. Освобожденные им люди .. И зла к нему никто не будет иметь – ни завтра ни послезавтра. И 

истинное значение его для всех нас мы осознаем только много лет спустя… В нашей истории доста-

точно злодеев – ярких и сильных. Хрущев – та редкая, хотя и противоречивая фигура, которая олице-

творяет собой не только добро, но и отчаянное личное мужество, которому у него не грех поучиться 

всем нам. М. И. Ромм 

О каких качествах Хрущева свидетельствуют эти оценки современников? Какой общий вывод мож-

но сделать на их основе? 

За правильно выполненные задания 1 – 2 оценка «удовлетворительно» 

 

Задание 3. Пользуясь ниже приведенной перепиской между Хрущевым и Кеннеди, ответьте на 

вопросы к документам 

1 Из переписки Президента США Д. Кеннеди и Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева 

в период Карибского кризиса. 

―Уважаемый г-н Председатель! …Чтобы избежать какой-либо неправильной оценки со стороны Ва-

шего правительства того, что касается Кубы, я публично заявил, что если на Кубе произойдут опре-

деленные события, Соединенные Штаты предпримут все, что надлежит предпринять для защиты сво-

ей собственной безопасности и безопасности их союзников. 

Более того, конгресс страны принял резолюции, выражающую его поддержку этой провозглашенной 

политики. 

Несмотря на это, на Кубе продолжалось быстрое развитие баз ракет дальнего действия и других сис-

тем наступательного оружия. Должен сказать Вас, что США полны решимости, чтобы эта угроза 

безопасности данного полушария была устранена. 

Я надеюсь, что Ваше правительство воздержится от любых действий, которые расширили бы или уг-

лубили этот кризис, уже носящий серьезный характер, и что мы сможем договориться вновь встать 

на путь мирных переговоров. 

Искренне Ваш Джон Ф. Кеннеди, 22 октября 1962 г.‖ 

 

―Господин Президент! … Должен откровенно сказать, что намеченные в Вашем заявлении меры 

представляют серьезную угрозу миру и безопасности народов. Соединенные Штаты открыто стано-

вятся на путь грубого нарушения Устава Объединенных Наций, на путь нарушения международных 

свободы судоходства в открытых морях, на путь агрессивных действий как против Кубы, так и про-

тив Советского Союза… 

Устав ООН и международные нормы не дают права ни одному государству устанавливать в между-

народных водах проверку судов, направляющихся к берегам Кубинской Республики. 

Мы подтверждаем, что оружие, находящееся на Кубе, независимо от того, к какому классу оно отно-

сится, предназначено исключительно для оборонительных целей, чтобы обезопасить Кубинскую Рес-

публику от нападения агрессора. 

Я надеюсь, что правительство Соединенных Штатов проявит благоразумие и откажется от проводи-

мых Вами действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям для мира во всем 

мире. 

Н. Хрущев, 23 октября 1962 г.‖ 

 

―Уважаемый г-н Председатель! Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции ва-

шим судам соблюдать условия карантина, основа которого была создана голосованием Организации 

американских государств сегодня около полудня и который вступит в силу в 14.00 по гринвичскому 

времени 24 октября. 

Искренне Ваш Джон. Ф, Кеннеди‖ 

 

―Вы, господин Президент, бросили нам вызов. Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы это 

сделали? 

Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а выдвигаете ультиматум и угрожаете, что если мы 

не будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените силу. Вдумайтесь в то, что Вы говори-
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те! И Вы хотите убедить меня, чтобы я согласился с этим требованием? Это означало бы руково-

дствоваться в своих отношениях с другими странами не разумом, а потакать произволу. Вы уже 

апеллируете не к разуму, а хотите запугать нас… Я не могу с этим согласиться… Советское прави-

тельство не может дать инструкции капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать 

предписания американских военно-морских сил, блокирующих этот остров. 

…Мы не будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в открытом море. 

Мы будем тогда вынуждены со своей стороны предпринять меры, которые сочтем нужными и доста-

точными для того, чтобы оградить свои права. Для этого у нас есть все необходимое. С уважением, 

24 октября 1962 г. Н. Хрущев‖ 

2. Из посланий Н.С. Хрущева Дж.Ф.Кеннеди 26-27 октября 1962 г. 

―Если бы были даны заверения президента и правительства Соединенных Штатов, что США не будут 

сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от подобных действий других, если Вы 

отзовете свой флот – это сразу все изменит… 

…Наша цель была и есть - помочь Кубе, и никто не может оспаривать гуманности наших побужде-

ний, направленных на то, чтобы Куба могла мирно жить и развиваться так, как хочет ее народ… 

…Я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступа-

тельными средствами… США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советско-

го государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции‖ 

 

3. Послание Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева президенту США Дж.Ф. Кеннеди 

30 октября 1962 г. 

―…Мы получили от Вас заверение, что Вы не будете вторгаться на Кубу и что не позволите этого 

сделать другим, а мы при этом условии вывозим оружие, которое Вы назвали наступательным… 

И вот на этих компромиссных взаимных уступках этот вопрос решен… 

К общему нашему удовлетворению мы перешагнули, может быть, даже через самолюбие. Видимо, 

найдутся такие бумагомаратели, которые будут выискивать блох в нашей договоренности, копаться, 

кто кому больше уступил. 

А я бы сказал – мы оба уступили разуму и нашли разумное решение, которое дало возможность обес-

печить мир для всех, в том числе и для тех, которые будут пытаться что-то выискивать‖ 

 

4. Послание Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева президенту США Джону Ф. Кен-

неди 10 декабря 1962 г. 

―Уважаемый г-н Президент! …Мы с Вами подошли сейчас к завершающей стадии ликвидации на-

пряженности вокруг Кубы. Наши отношения теперь входят уже в нормальную колею, так как все те 

средства, размещенные нами на территории Кубы, которые Вы считали наступательными, вывезены, 

и Вы в этом убедились, о чем вашей стороной уже было сделано заявление… 

Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически подходили к решению вопроса о ликвидации воз-

никшей напряженности… Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивают-

ся нами, хотя наша критика американского империализма остается, конечно, в силе, потому что этот 

конфликт был действительно создан политикой Соединенных Штатов в отношении Кубы‖. 

Вопросы к документам 

Чем руководствовалось Советское правительство, устанавливая на Кубе ядерные ракеты? Были ли 

на это основания? Если “да”, то какие? 

Как вы думаете, был ли допущен просчет со стороны советского руководства, решившего устано-

вить на Кубе на ракеты? Свой ответ аргументируйте. 

Была ли советским руководством достигнута цель размещения ракет на Кубе? 

Как вы считаете, в результате достигнутого соглашения о демонтаже ракетных установок и вы-

воза их с Кубы был ли нанесен ущерб международному престижу СССР? Ответ аргументируйте. 

Что, на ваш взгляд, послужило главной причиной, не позволившей разразиться мировому термоядер-

ному конфликту? 

Какие выводы мы сегодня можем и должны сделать из уроков кризиса? 

Что, на ваш взгляд, необходимо делать, чтобы ситуация октября 1962 г. никогда не повторилась? 

За правильно выполненные задания 1 – 3 оценка «хорошо» 

 

Задание 4. Составьте кроссворд из 10-15 вопросов на тему «СССР в 1953 – 1964гг.» (с ответами) 

За правильно выполненные задания 1 – 4 оценка «отлично» 
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Студент должен знать: характеристики политического, социально-экономического, культурного и 

внешнеполитического развития СССР в 1953 – 1964гг., понятия оттепель, десталинизация, холодная 

война. 

Студент должен уметь: оперировать датами, именами, понятиями. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем в общих чертах характеризуется время Хрущева? 

2. Какие последствия имела политика десталинизации? 

3. В чем заключалась противоречивость политики Н. С. Хрущева? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Основные источники: Л. 1. стр.323-328, Л.5. стр. 395-401, Дополнительные источники: Л. 11. стр. 

44-47, заполните таблицу «Холодная война», выполните электронную презентацию на тему «Отте-

пель» и исторической справки о Н. С. Хрущеве. 

 

Преподаватель _______________________ Ю. В. Малышева 
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Практическое занятие № 26 

 

Тема: «Российская Федерация на современном этапе». 

Наименование работы: «Характеристика развития Российской Федерации на современном 

этапе развития». 

Цель: сформировать представление о развитии современном развитии РФ, проанализировать 

социально-экономическую и политическую обстановку, международное положение Российского 

государства в 1990-2000-е годы. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.: Академия, 2006. 

Интернет-ресурсы: http://istorik.org. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности: 

1. Работу выполнять строго по образцу, выданному преподавателем. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Задание 1. Пользуясь учебником Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Изда-

тельство Мастерство, 2006, составьте историческую справку о развитии России в 1991 – 2000-

егг. 

 

Задание 2. Работа с документами 

1. В.В. Согрин «Три превращения современной России» 

Выставляя историческую оценку Б.Ельцину, главному действующему лицу данного времени, я исхо-

жу из осмысления его реального вклада в процесс модернизации, которая выходит на первый план 

отечественной истории. В осознании потребностей модернизации, а также реализации некоторых еѐ 

основополагающих принципов и механизмов Ельцину принадлежит одно из ведущих мест среди рос-

сийских политиков. Но нужно и признать, что его практическая деятельность заключала в себе мно-

гообразные и глубокие противоречия и издержки. Президентство Ельцина способствовало оформле-

нию в экономике олигархических кланов, антиконституционных привилегий, сосредоточению власти 

в руках привилегированных групп. Для его политического стиля характерно пренебрежение мора-

лью, законом … 

Прокомментируйте мнение современного исследователя.  

 

2. «Власть и оппозиция» (о политическом кризисе 1993г.) 

«Речь шла, по существу, о смене государственного строя в России. Основными составляющими этого 

перехода государственного строя страны в новое качество стали: демонтаж системы советской власти 

сверху донизу; доработка текста новой Конституции, целиком подогнанной не только под интересы 

правящих сил в целом, но и под Президента Б.н.Ельцина лично и индивидуально; единоличное рас-

поряжение исполнительной властью, которое дало бы преимущества Президенту; ускоренное нара-

щивание социальной базы в лице собственников ….». 

Прокомментируйте это мнение авторов книги «Власть и оппозиция». 

 

3. Из выступления В.Путина в 2002г. Перед депутатами Федерального Собрания. 

«Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько лет числен-

ность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И если верить про-

гнозам, а прогнозы основаны на реальной работе, реальной работе людей, которые в этом разбирают-

ся, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона 

человек. Я прошу вдуматься в эту цифру: седьмая часть населения страны. Если нынешняя тенденция 

сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей наци-

ей. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных». 

Проанализируйте данную информацию, сформулируйте вывод. 

http://istorik.org/
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4. Из статьи В. Третьякова «Русская Азия» («Московские новости», 3 марта 2006 г.)  

Возродив за годы правления Путина значительную часть своей былой внешней и внутренней субъ-

ектности, Россия отныне является не просто самым большим осколком бывшей мировой сверхдержа-

вы СССР, не всего лишь одной из региональных сверхдержав Евразии, а (по совокупности характе-

ристик) мировой державой второго ранга, имеющей перспективы возвращения себе и статуса гло-

бальной сверхдержавности в ряду пятерки, к остальным членам которой относятся США, Китай, ЕС 

и Индия. Без России вновь нельзя или, по крайней мере, крайне трудно решить большинство проблем 

если и не в мире вообще, то в субрегионе Европа — Азия — Африка определенно. Судя по всему, 

России уготована, если она с ней справится, особая роль в бурно развивающемся конфликте христи-

анской и исламской цивилизаций. Принятая Кремлем доктрина «суверенной демократии» исключает 

вхождение России в качестве подчиненного члена в какие либо международные коалиции, а, напро-

тив, предполагает создание собственной коалиции на канонических пространствах своего историче-

ского присутствия и влияния, в том числе и в Центральной Азии. А нынешние границы Российской 

Федерации являются неестественными или, во всяком случае, ощущаются таковыми и большинством 

политического класса страны — прежде всего с точки зрения того, что они не обеспечивают доста-

точный уровень безопасности для России. И эта недостаточность должна быть компенсирована. По 

крайней мере — прочнейшим военно-политическим союзом с рядом близлежащих стран. 

Проанализируйте данную информацию, сформулируйте вывод. 

 

5.  Проанализируйте данные соц. опроса и предложите программу социальной адаптации и 

воспитания, образования молодого поколения в России сегодня.  

Что вас радует и что беспокоит в детях (данные социологического опроса) 

Что радует? %                                                          Что беспокоит? % 

Уважение к старшим 33                          Агрессивность и жестокость  26 

Самостоятельность 23                                      Безнравственность 25 

Жалостливость 21                                          Курение, наркомания 24 

Желание учиться 15                                                       Лень 11 

Коммуникабельность 8                                          Невоспитанность 6 

Зарабатывание денег 7                                           Раннее взросление 2 

Любознательность 5                                            Излишняя практичность 3 

 

6. Из послания Президента России В. Путина Федеральному Собранию, 2002г. 

Наши цели неизменны — демократическое развитие России, становление цивилизованного рынка и 

правового государства... Самое главное — повышение уровня жизни нашего народа, создание усло-

вий, при которых граждане России могут зарабатывать деньги... Удовлетворяет ли нас достигнутое. 

Наш ответ — конечно же нет, еще раз нет. Для головокружения от успехов нет никаких оснований. 

Экономические проблемы России никуда не делись. Бедность только немножко отступила, но про-

должает мучить еще 40 миллионов наших граждан... Мы уже два го-г да говорим о сокращении избы-

точных функций госаппарата. Ведомства по вполне понятным причинам цепляются, и будут цеплять-

ся за эти функции. Но это, конечно, не повод откладывать реформу. Председателю правительства 

следует представить обоснованные предложения по реструктуризации системы исполнительной вла-

сти... Необходимо устранить то, что все еще мешает людям жить и работать. И прежде всего, придет-

ся существенно изменить саму систему работы государственных институтов... 

О каких целях и принципах развития РФ говорится в послании? 

Первые два задания оцениваются на «удовлетворительно» 

 

Задание 3. Пользуясь учебником Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Изда-

тельство Мастерство, 2006, составьте 10 вопросов касающихся социально-экономического и 

политического развития России в 90-е, 2000-е годы, еѐ внешней политики и контактов. На со-

ставленные вопросы дайте свой краткий ответ. 

Первые три задания оцениваются на «хорошо» 

 

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям: 

1. Приватизация –  

2. «Шоковая терапия» -  

3. Чеченская проблема –  
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4. Парламентско-президентский кризис 1993 года –  

5. Конституционная реформа -  

Первые четыре задания оцениваются на «отлично» 

 

Студент должен знать: особенности и основные характеристики развития России и Российской Фе-

дерации на современном этапе развития 

Студент должен уметь: приводить примеры, самостоятельно анализировать социально-

экономическую, политическую обстановку в Российской Федерации, процессы происходящие в 1991-

2000-егг, место России в мире, оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какими трудностями пришлось столкнуться РФ после распада СССР? 

2. Какие новые явления в политике, экономике и культуре позволяют говорить о возрождении Рос-

сии? 

3. Дайте собственную оценку работе В. Путина и Д.Медведева. 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Л. 1. стр.342-351, Л.5. стр. 442-452, Дополнительные источники:  Л. 11. стр. 70-72,выполните со-

общения на тему «Складывание новой государственности» 

 Преподаватель: _______________ Ю.В. Малышева 
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Практическое занятие № 27 

 

Тема: «Мир в XXI веке». 

Наименование работы: «Составление исторической справки «Мир в XXI веке». 

Цель: научиться анализировать современное развитие РФ и стран мирового сообщества, вы-

ражать и аргументировать собственную точку зрения. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет 62. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: инструкционные карты, учебники. 

Литература: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.: Академия, 2006. 

Интернет-ресурсы: http://istorik.org. 

 

Вступительный инструктаж и правила техники безопасности 

1. Работу выполнять строго по образцу, выданному преподавателем. 

2. Убрать рабочее место после выполнения работы. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

Задание 1. Пользуясь данными СМИ, личными знаниями и опытом, составьте историческую 

справку «Мир в XXI веке». 

 

Студент должен знать: особенности и основные характеристики развития РФ и стран мирового со-

общества в XXI веке. 

Студент должен уметь: приводить примеры, самостоятельно анализировать социально-

экономическую, политическую обстановку в мире. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте собственный прогноз на будущее России и человечества? 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом 

1) Убрать рабочее место. 

2) Л.5. стр. 459 - 474, Дополнительные источники:  Л. 3. стр. 7 – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://istorik.org/
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Раздел 3. Контрольные измерительные материалы (задания контрольной работы) 

 

Вариант 1 

1. Первобытный человек отличается от животного: 

а) прямохождением; 

б) умением говорить; 

в) верой в божества; 

г) умением изготавливать примитивные орудия труда. 

 

2. Название религии арабов, способствовавшей объединению государства: 

а) язычество; 

б) ислам; 

в) христианство; 

г) буддизм. 

 

3. Период 1240—1480 гг. вошел в историю России: 

а) как время установления господства тевтонского ордена; 

б) как период феодальной раздробленности; 

в) как время установления монголо-татарского ига; 

г) как период борьбы с Католической Церковью. 

 

4. Основная причина Английской революции: 

а) противоречия между старыми феодальными отношениями и новыми капиталистическими 

отношениями; 

б) неограниченная власть короля и дворянства; 

в) необходимость ликвидации абсолютизма, сдерживающего развитие капиталистических 

отношений; 

г) обострение социальных противоречий в обществе. 

 

5. Особенность мануфактуры в России заключается в применении: 

а) вольнонаемного и крепостного труда; 

б) крепостного труда; 

в) вольнонаемного труда; 

г) батрацкого труда. 

 

6. Мюнхенское соглашение 1938 г. предусматривало: 

а) разрешение для Германии иметь военно-морской флот; 

б) присоединение к Германии Судетской области; 

в) присоединение к Германии Эльзаса и Лотарингии; 

г) признание нацистской Германии. 

 

7. Расположите следующие исторические события первой четверти XIX века в хронологиче-

ском порядке. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. восстание Черниговского полка 

2. Чугуевское восстание 

3. восстание лейб-гвардии Семеновского полка 

4. восстание декабристов на Сенатской площади 

Ответ: 

 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 
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1) Невская битва 

2) реформа патриарха Никона 

3) свержение ордынского владычества 

4) учреждение Сената 

5) Крымская война 

Ответ:  

 

9. Прочтите, изложенную ниже ситуацию. И дайте ответ на вопрос: почему богатый Новго-

род, а об этом хорошо знали завоеватели, не был подвергнут захвату и разорению? 

После взятия города Торжка монголо - татары двинулись было к Новгороду. Но, не дойдя 

двух сотен километров, они «повернули морды коней» в степи, по пути осадив город Ко-

зельск, который, несмотря на героическую оборону его защитников, был ими взят и уничто-

жен. 

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из петиции чартистов и выполните задание 1. Используйте в ответах 

информацию текста, а также знания из курса истории. 

«Петиция нижеподписавшегося народа Соединенного королевства утверждает: правительст-

венная власть имеет своим первоисточником народ, ее задача – защита свободы всех и со-

действие благополучию всех. Она должна быть ответственна перед народом. Там, где отка-

зывают в представительстве, должно быть оказываемо сопротивление обложению налогами. 

Из 26 млн только 900 000 обладают правом голоса. Ваше величество получает из налогов на 

свои личные траты по 164 ф. 17 ш. 10 п. ежедневно, король Ганноверский – 57 ф. 10 ш., ар-

хиепископ Кентерберийский – 52 ф. 10 ш., тогда как многие тысячи рабочих семей имеют по 

3 пенса на душу в день. 

Ваши просители жалуются на то, что они обременены чудовищными налогами для уплаты 

процентов по так называемому долгу. В Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе тысячи 

людей умирают от острой нужды… И Ваши просители… следят за тем, как мало делается 

для бедных, немощных и престарелых… Ваши просители сожалеют, что рабочие часы, осо-

бенно фабричных рабочих, превосходят все границы человеческой выносливости, а заработ-

ная плата за труд… недостаточна для поддержания телесных сил». 

 

1. Какие причины заставили чартистов обратиться с жалобой в парламент? Как чартисты оп-

ределяют задачи правительственной власти? 

Ответ: 
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Вариант 2 

1. Для первобытно-общинного строя характерно: 

а) общие орудия труда; 

б) люди живут небольшими коллективами; 

в) используют совместный труд; 

г) верно все перечисленное. 

 

2. Общие причины восстаний в Англии и Франции  в XIII-XIVвв.: 

а) последствия роста городов и расширение торговли; 

б) замена барщины денежным оброком; 

в) эпидемия чумы и голод; 

г) неудачи в Столетней войне. 

 

3. Результаты второй русско-турецкой войны 1787 – 1791гг.: 

а) Россия получила весь Крым, который стала осваивать; 

б) началось строительство Черноморского флота; 

в) Россия оказала помощь Балканским странам; 

г) Россия потеряла Азов и часть земель между Бугом и Днепром. 

 

4. Великобританию XIX в. называли: 

а) «мастерская мира»; 

б) «полицейский Европы»; 

в) «викторианское королевство»; 

г) «жандарм в юбке». 

 

5. Второй фронт был открыт: 

а) в Италии в 1943 г.; 

б) на Балканах в 1944 г.; 

в) в Нормандии в 1944 г.; 

г) в Норвегии в 1943 г. 

 

6. XX съезд КПСС, где прозвучал доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина, состо-

ялся: 

а) в 1964 г.; 

б) в 1955 г.; 

в) в 1961 г.; 

г) в 1956 г. 

 

7. Какие два из перечисленных ниже события относятся к попыткам решения крестьянского 

вопроса в царствование императора Александра I? Обведите цифры, соответствующие вер-

ным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1. указ «Об обязанных крестьянах» 

2. отмена крепостного права в Прибалтике 

3. отмена крепостного права в России 

4. введение крестьянского самоуправления 

5. закон о праве крестьян основывать фабрики и заводы 

Ответ: 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, о чем идет речь. 

«Насильственная мера водворения поселений в  XIX веке принята была с изумлением и ро-

потом. Потом объявлена цель их – освобождение России от тяжкой рекрутской повинности. 

Но уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, 
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прочнее и безопаснее, ибо тогда во всей России разлился бы дух военный, а крестьяне столь 

же легко могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, наживая детей, воспитывали 

бы их заранее быть солдатами, а сами были бы готовые ландверы». 

Ответ: 

 

9. Прочтите, приведенный ниже исторический факт. Ответьте на вопрос, почему Новгород 

платил выход Орде? 

Хан Батый налагал дань на русские города и земли лишь после их захвата, и это вполне есте-

ственно. Новгород монголо - татары никогда «не воевали», однако золотоордынскую дань 

Новгородцы платили. 

Ответ: 

 

10. Прочтите, приведенный ниже исторический факт. Ответьте на вопрос, почему Москва 

стала центром объединения русских земель? 

После длительной борьбы Москва становится столицей новой Руси — России. При этом од-

ни считают, что центром государству она стала благодаря ее географическому положению: 

она-де находилась на перекрестке дорог, в центре русской земли. Но разве Тверь, Углич, Ко-

строма были в менее выгодном географическом положении? Другие полагают, что Москве 

стать центром помогла церковь - в 1326 г. митрополит перебрался туда из Владимира. Тогда 

почему центром не стал Владимир, когда там пребывал митрополит? Третьи утверждают, 

что право быть стольным градом Москва доказала богатством и культурой. Но, согласно 

оценкам историков, в начале XIV в. самыми культурными землями были ростово-

суздальские, а самой богатой — Новгородская республика. Четвертые отдают предпочтение 

Москве как наиболее сильному княжеству. 

Однако известно, что таковым правильнее будет назвать Тверское. И вот при всей этой па-

литре, казалось бы не в пользу Москвы, центром объединения становится именно это княже-

ство. 

Ответ: 
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Вариант 3 

1.О прошлом люди узнают благодаря историческим источникам. К ним относятся: 

а) археологические раскопки; 

б) письменность;  

в) захоронения; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. Центром объединения восточнославянского племени полян стал город:  

а) Новгород; 

б) Владимир; 

в) Искоростень; 

г) Киев. 

 

3. Русь не могла противостоять татаро-монголам:  

а) из-за более низкого уровня развития; 

б) из-за численного превосходства войск татаро-монгол; 

в) из-за феодальной раздробленности на Руси; 

г) из-за нежелания князей решать эту проблему. 

 

4. В результате Английской революции Англия стала: 

а) конституционной монархией; 

б) абсолютной монархией; 

в) парламентской республикой; 

г) президентской республикой. 

 

5. К представителям искусства эпохи Возрождения относятся: 

а) Микеланджело; 

б) Хлодвиг; 

в) Ян Гус; 

г) Кромвель. 

 

6. Рейганомика – это мероприятия проводимые Р. Рейганом в области: 

а) власти; 

б) социальных отношений; 

в) экономики; 

г) культуры. 

 

7. Какие два сражения из перечисленных ниже произошли в ходе Отечественной войны 1812 

года? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие 

верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1. сражение при Лютцене 

2. сражение у Малоярославца 

3. Смоленское сражение 

4. сражение под Лейпцигом 

5. сражение под Аустерлицем 

Ответ: 

 

8. Кто из перечисленных ниже деятелей входил в состав «Интимного кружка», созданного 

императором Александром I для подготовки реформ? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в ука-

занном месте без дополнительных символов. 

1. А. Куракин 
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2. Н. М. Карамзин 

3. А. Чарторыйский 

4. М. М. Сперанский 

5. П. Строганов 

Ответ: 

 

9. Прочитайте предложенный исторический факт. Ответьте на вопрос, почему, произошел 

Медный бунт, ведь бояре были всего лишь исполнителями царской воли? 

В 1646 г. Алексеем Михайловичем был принят указ о соляном налоге, затем было сокращено 

жалованье стрельцам, поддержке и опоре царя, а в 1654 г. серебряные деньги были заменены 

на медные (в 1662 г. за один серебряный рубль давали 14 медных). Эти непопулярные меры 

правительства привели к восстаниям городского населения — Соляному (1648 г.) и Медному 

(1662г.) бунтам. Однако гнев народа был направлен не против царя, а на бояр. 

Ответ: 

 

10. Прочитайте предложенный исторический факт. Почему Наследницей Петра I стала его 

жена. 

Петр I умер в 1725 г. В отсутствие сына российский трон, по логике вещей, должна была за-

нять либо его дочь Елизавета, либо внук — сын Алексея. Но никто из, казалось бы, законных 

преемников на престол не взошел. Императрицей стала жена Петра I — Екатерина I. 

Ответ: 
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Вариант 4 

1. Земледелие у древних людей повлекло за собой: 

а) совершенствование орудий труда; 

б) улучшение питания людей; 

в) еще большую веру в божества; 

г) верно все перечисленное. 

 

2. Великий князь — это: 

а) глава великого Киевского княжества в X— XII вв. на Руси; 

б) предводитель дружины; 

в) член Совета старейшин; 

г) глава народного собрания у славян. 

 

3. Характерные черты процесса объединения в России: 

а) преодоление феодальной раздробленности; 

б) отсутствие экономического единства; 

в) борьба Руси с монголо-татарским игом; 

г) отсутствие политического единства. 

 

4. «Декларация прав человека и гражданина», принятая Учредительным собранием в 1789 г., 

провозглашала: 

а) «Закон должен быть равным для всех»; 

б) «Все, что не воспрещено законом, то дозволено»; 

в) «Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами»; 

г) «Объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии суть и по праву должны 

быть свободными». 

 

5. Основные черты мануфактуры: 

а) крупное производство с использованием ручного труда; 

б) применение станков; 

в) использование труда рабов; 

г) производство продукции внутренние нужды. 

 

6. Виды транспорта, которые стали развиваться в Х1Хв.: 

а) пароходство речное и морское; 

б) железные дороги; 

в) гужевой транспорт; 

г) воздушный транспорт. 

 

7. Расположите следующие события второй четверти XIX века в хронологическом порядке. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. первая телеграфная линия Санкт-Петербург – Царское Село 

2. «Свод законов Российской империи» М. М. Сперанского 

3. начало реформы П. Д. Киселева 

4. казнь декабристов 

Ответ: 

 

8. Прочтите отрывок историка о компетенции государственного органа, учрежденного импе-

ратором Николаем I, и укажите его. 

«1. Все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции; 2. сведения о 

числе существующих в государстве сект и расколов; 3. известия по открытиям о фальшивых 

ассигнациях, монетах, документах; 4. сведения подробные о всех людях, под надзором поли-
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ции состоящих… 5. высылка и размещение людей подозрительных и вредных; 6. заведова-

ние наблюдательное и хозяйственное всеми местами заключения, в коих заключаются госу-

дарственные преступники; 7. все постановления и распоряжения об иностранцах…». 

Ответ: 

 

9. Многие государства Древнего мира возникали на берегах рек. Объясните, в чѐм состояли 

преимущества такого расположения города (приведите три объяснения). 

Ответ: 

 

10. Дайте собственную оценку личности и правлению императора Петра I. 

Ответ: 
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Вариант 5 

1. Как умение изготавливать орудие труда повлияло на развитие древнейшего человека: 

а) древнейшие люди овладели речью; 

б) у древних людей зародилась религия; 

в) появилась возможность уходить на охоту на дальние расстояния; 

г) древние люди научились добывать огонь. 

 

2. Ярослав Мудрый стремился: 

а) к укреплению своего единоличного господства; 

б) к слиянию русской и константинопольской церквей; 

в) к мирному урегулированию спорных внешнеполитических вопросов; 

г) к установлению международных связей Киевской Руси. 

 

3. Причины победы Москвы над Тверью в борьбе за объединение русских земель: 

а) поддержка политики московских князей Золотой Ордой; 

б) умная, дальновидная политика московских князей; 

в) поддержка другими русскими княжествами Москвы; 

г) выгодность географического положения. 

 

4. В своих тезисах Мартин Лютер утверждал: 

а) грехи без покаяния отпускать нельзя, покаяние требует внутреннего перерождения чело-

века; 

б) отпущение грехов может быть без покаяния; 

в) главное богатство церкви — Священное Писание; 

г) главное богатство церкви — земля и люди. 

 

5. Лавры победителя, открывшего морской путь в Индию, принадлежат: 

а Генриху Мореплавателю; 

б) Васко да Гаме; 

в) Христофору Колумбу; 

г) Фернандо Магеллану. 

 

6. XIX в. в Европе характеризуется: 

а) революциями в европейских странах; 

б) развитием идей социалистического утопизма; 

в) национально-освободительным движением; 

г) становлением политической экономии. 

 

7. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности. 

1) призвание Рюрика 

2) Отечественная война 1812 года 

3) свержение ордынского владычества 

4) Куликовская битва 

5) Крымская война 

Ответ: 

 

8. Установите соответствие между государственными деятелями и 

историческими событиями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ                  ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
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ДЕЯТЕЛИ 

А) П.А. Столыпин    1) создание военных поселений 

Б) А.А. Аракчеев     2) введение «золотого стандарта» 

В) А.Х. Бенкендорф  3) разрешение свободного выхода 

Г) С.Ю. Витте   крестьян из общины 

       4) создание корпуса жандармов 

5) роспуск Учредительного собрания 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

9. Прочтите отрывок и выполните задания 1, 2. Используйте в ответах информацию текста, а 

также знания из курса истории. 

«В 1849 году русская армия помогла Австрии подавить восстание в Венгрии и готова была 

двинуться дальше, спасая европейских королей от революций. В те дни супруг английской 

королевы Виктории писал своему другу: „Император Николай – господин Европы. Австрия – 

его орудие, Пруссия – одурачена, Франция – ничтожество, Англия меньше нуля―. 

1. Исходя из письма – Россия при Николае I – это великая держава или нет? Аргументируйте 

свою точку зрения. 

2. Что вы можете сказать о состоянии российской внешней политики во второй четверти XIX 

века?  

Ответ: 

 

10. Прочтите, предложенный исторический факт. Ответьте на вопрос, почему против Жукова 

дело так и не было «сфабриковано»? 

После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И. В. Сталин опять начал опасаться уси-

ления военных. Военные «слишком высоко задрали хвост», говорил он. Более всего, пожа-

луй, он опасался популярности и авторитета маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Л. П. 

Берия, всегда державший «нос по ветру», стал срочно фабриковать обвинение о «военном 

заговоре» во главе с Жуковым. Сталину представилась прекрасная возможность разделаться 

с полководцем чужими руками, повторив процесс М. Н. Тухачевского. Но он тем не менее в 

обиду Жукова не дал. Почему? 

Ответ: 
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Вариант 6 

1. При обработке земли люди использовали:  

а) мотыгу; 

б) гарпун; 

в) лук со стрелами; 

г) серп. 

 

2. Период феодальной раздробленности характеризуется: 

а) обособлением земель; 

б) междоусобными войнами; 

в) низким развитием ремесла; 

г) интенсивным развитием сельского хозяйства. 

 

3. Государственное устройство России XVI в.: 

а) самодержавная монархия; 

б) сословно-представительная монархия; 

в) конституционная монархия; 

г) феодальная республика. 

 

4. Центром Реформации церкви стала: 

а) Англия; 

б) Германия; 

в) Франция; 

г) Испания. 

 

5. Понятие «холодная война» означает: 

а) состояние противостояния между США и СССР; 

б) военные столкновения между странами;  

в) своеобразные отношения стран, основанные на неприятии друг друга; 

г) раскол мира на два лагеря: социалистический и коммунистический, их противостояние. 

 

6. По Конституции 1918 г. структура управления государством представляла собой: 

а) съезд партии — СНК — наркоматы; 

б) Всероссийский съезд советов — ВЦИК — СНК — наркоматы; 

в) ВЦИК - СНК; 

г) СНК. 

 

7. Установите соответствие между руководителями СССР и датами их руководства: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

РУКОВОДИТЕЛИ СССР     ДАТЫ 

 

А) Ю.В. Андропов     1) 1953-1964 гг. 

Б) М.С. Горбачев      2) 1964-1982 гг. 

В) Л.И. Брежнев      3) 1982-1984 гг. 

Г) К. У. Черненко     4) 1984-1985 гг. 

5) 1985-1991 гг. 

 

Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные буквами 

А Б В Г 
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8. Какие три из названных событий произошли в 1960-е гг.? Запишите цифры, которыми 

обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) «дело врачей» 

2) Карибский кризис 

3) отставка Н.С. Хрущева 

4) Корейская война 

5) выступление рабочих в Новочеркасске 

6) избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Ответ: 

 

9. Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царем вместе с 

Избранной Радой. Однако в начале 1560-х гг. Иван IV оказался от сотрудничества с Избран-

ной радой и выбрал другую политику- политику опричнины. Объясните, в чем заключались 

основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой. 

Ответ: 

 

10. Напишите исторический портрет И.В. Сталина. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Назовите основные направления его деятельности и дайте их краткую характеристику. Ука-

жите результаты его деятельности. 

Ответ: 
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Вариант 7 

1. Укажите имена фараона, которому была построена знаменитая пирамида: 

а) Эхнатон; 

б) Рамзес II; 

в) Хеопс (Хуфу); 

г) Тутмос III. 

 

2. Законодательство «Русская Правда» связано с именем: 

а) Ивана Калиты; 

б) Ярослава Мудрого; 

в) Владимира Мономаха; 

г) Александра Невского. 

 

3. Одним из изобретений, положившее начало промышленному перевороту в Англии: 

а) паровой двигатель; 

б) летучий челнок для ткацкого станка; 

в) применение ватерного способа в металлургии; 

г) механическая прялка «Дженни». 

 

4. Цель «Великого посольства» Петра I: 

а) найти союзников в предстоящей войне против Швеции; 

б) заключить мирный договор с Польшей; 

в) познакомиться с государственным устройством западных стран; 

г) найти союзников в предстоящей войне против Турции. 

 

5. Причины Второй мировой войны: 

а) борьба за передел мира крупнейших европейских стран; 

б) агрессивная политика Германии; 

в) борьба европейских стран за владение колониями; 

г) попытка Германии избежать революции. 

 

6. Освоение целины происходило на территории: 

а) Южного Урала и Крайнего Севера; 

б) Узбекистана и Таджикистана; 

в) Казахстана и Сибири; 

г) Молдавии и Западной Белоруссии. 

 

7. Какие три из названных событий относятся к царствованию Александра III? Запишите в 

ответе соответствующие цифры. 

1) прекращение временнообязанного состояния крестьян, 

2) учреждение Государственного совета, 

3) создание Свода законов Российской империи, 

4) отмена университетской автономии, 

5) создание Сената, 

6) издание циркуляра «О кухаркиных детях». 

Ответ:  

 

8. Установите соответствие между названиями организаций и именами их участников: к ка-

ждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ    ИМЕНА УЧАСТНИКОВ 

 

А) Северное общество     1) П.И. Пестель 
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Б) «Черный передел»      2) Н.М. Муравьев 

В) Южное общество     3) Г .В. Плеханов 

Г) «Народная воля»      4) Л.О. Мартов 

5) А.И. Желябов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

9. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV-XV вв. и создание единого 

государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борь-

бе одержала Москва. Н.М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Горо-

док, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество ... 

Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы (приведите несколько объясне-

ния). 

Ответ: 

 

10. Прочитайте, предложенный исторический факт. Ответьте на вопрос, в чем же тогда зна-

чение Куликовской битвы? 

Неизгладима в памяти народной победа русских войск на Куликовом поле в 1380 г. Но, тем 

не менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Орды. Дмитрию Донскому 

вскоре пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и продолжать платить дань. 

Ответ: 
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Вариант 8 

1. Первыми создателями письменности были шумеры. Эта письменность называлась: 

а) клинопись; 

б) иероглифы; 

в) алфавит;  

г) скоропись. 

 

2. С именами Кирилла и Мефодия связывают: 

а) появление славянской письменности; 

б) перевод церковных книг на русский язык; 

в) создание библиотек при княжеских дворах; 

г) написание первого букваря. 

 

3. Центром объединения русских земель стало княжество: 

а) Владимирское; 

б) Тверское; 

в) Московское; 

г) Черниговское. 

 

4. Слова «Государство — это я» принадлежат: 

а) кардиналу Ришелье; 

б) Людовику XIV; 

в) Гастону Орлеанскому (брату короля); 

г) Рошфору. 

 

5. Причины Реформации церкви в Европе: 

а) великие географические открытия; 

б) процесс объединения государств; 

в) распространение книгопечатания; 

г) продажа церковью индульгенций. 

 

6. Цели перестройки: 

а) превращение СССР в великую державу; 

б) остановить процесс распада СССР; 

в) совершенствование социализма; 

г) проведение ряда реформ при сохранении КПСС. 

 

7. Установите соответствие между представителями и основными течениями внутри народ-

ничества. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из вто-

рого и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Представители течений 

A) М. Бакунин 

Б) П. Ткачев 

B) П. Лавров 

 

Течения внутри народничества 

1. заговорщическое 

2. пропагандистское 

3. нигилистическое 

4. бунтарское 
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Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г 

    

 

8. Что из перечисленного включала в себя земская реформа 1864 года? Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запи-

шите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1. губернаторы отныне назначались с согласия земств 

2. земское собрание заменяло некоторые центральные органы власти 

3. земские управы имели право строить школы, содержать больницы, тюрьмы 

4. на земские собрания мог прийти любой желающий 

5. «Положения о земствах» были введены во всех губерниях России 

Ответ: 

 

9. Прочитайте фрагмент текста и укажите название реформы, о которой идет речь. 

«Теперь мужчины – подданные Российской империи – с 20 лет могли быть призваны на во-

енную службу. Срок службы в сухопутной армии устанавливался в 6 лет, после чего человек 

еще 9 лет числился в резерве и мог быть снова призван в случае необходимости. Срок служ-

бы зависел от образования призывника: окончивший начальную школу вместо 6 лет служил 

– 4 года, выпускник гимназии – 1,5 года, человек с высшим образованием – 0,5 года. При 

этом тех, кто подлежал призыву, было примерно в 5 раз больше, чем требовалось, и они тя-

нули жребий». 

Ответ: 

 

10. Перечислите причины и результаты перестройки. 

Ответ: 
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Вариант 9 

1. Существуют в мире «Семь чудес света». В Вавилоне находилось одно из них. Назовите 

его. 

а) пирамиды; 

б) колосс Родосский; 

в) дорога бога Мардука; 

г) висячие сады Семирамиды. 

 

2. Историческое значение победы русских в битве на Чудском озере: 

а) была сохранена независимость новгородских и псковских земель; 

б) было сохранено единство Руси; 

в) было сохранено религиозное единство; 

г) было утверждено господство Католической Церкви в Северо-Восточной Руси. 

 

3. Второе ополчение против польско-шведской интервенции связано с именами: 

а) К. Минина и Д. Пожарского; 

б) П. Ляпунова и Хлопка; 

в) И. Болотникова и Ф. Романова; 

г) И. Шуйского и В. Шуйского. 

 

4. Эпоха Екатерины II вошла в историю как: 

а) эпоха просвещенного абсолютизма; 

б) имперская эпоха; 

в) «бироновщина»; 

г) эпоха великих перемен. 

 

5. Самая кровопролитная битва в годы Первой мировой войны: 

а) у крепости Перемышль; 

б) на реке Сомме; 

в) операция «Канны»; 

г) «Верденская мясорубка». 

 

6. Активным сторонником политики умиротворения в годы Второй мировой войны был: 

а) Ф. Рузвельт; 

б) Р. Пуанкаре; 

в) Н. Чемберлен; 

г) Э. Даладье. 

 

7. Что из перечисленного относилось к мероприятиям внутренней политики Петра I? Укажи-

те два верных положения из четырех предложенных. 

а) создание коллегий 

б) создание Славяно-греко-латинского училища 

в) ликвидация Боярской Думы 

г) ликвидация Земского собора 

Ответ: 

 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите, в каком году происходили описанные в нем 

события. 

«… Отстранен от власти законно выбранный Президент страны. Какими бы причинами ни 

оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституцион-

ным переворотом… Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требо-

вать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно необходимо 
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обеспечить возможность Президенту страны (…) выступить перед народом. Требуем немед-

ленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР». 

Ответ: 

 

9. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопрос 1. 

В конце XIX века Россия по выплавке чугуна вышла на 3-е место в мире после США и Гер-

мании, по добыче нефти – на 1-е место. По общему уровню производства и уровню жизни 

населения Россия уступала США, Англии, Франции и Германии; вместе с Японией она за-

нимала по этим показателям 5-е место в мире. 

1. Судя по этим сведениям, экономика России к концу XIX века была аграрной или индуст-

риальной? В чем принципиальное отличие общества аграрного от общества индустриально-

го?  

Ответ: 

 

10. Почему конфликт после Второй мировой войны получил название «холодной войны» и 

как он протекал, с какими особенностями? 

Ответ: 
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Вариант 10 

1. Обязанности вассала по отношению к сеньору:  

а) поставлять продукты питания и ремесленные изделия; 

б) содержать войско сеньора; 

в) выкупать сеньора из плена, если он в таковой попал; 

г) идти вслед за ним в военный поход. 

 

2. Первым царем из династии Романовых был: 

а) Алексей Михайлович; 

б) Михаил Федорович; 

в) Петр Алексеевич; 

г) Федор Алексеевич. 

 

3. Как назывались основанные в первой половине XIX века центральные правительственные 

учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства? 

а) коллегии; 

б) приказы; 

в) земства; 

г) министерства. 

 

4. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идѐт речь. 

«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Пога-

ные прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер рвѐт в 

стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья 

широкие поля кликом огородили и золочѐными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки пога-

ных вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...» 

а) Ледовое побоище; 

б) Куликовская битва; 

в) стояние на реке Угре; 

г) битва на реке Калке. 

 

5. Понятие «политика просвещѐнного абсолютизма» связано с царствованием: 

а) Павла I; 

б) Анны Иоанновны; 

в) Екатерины II; 

г) Алексея Михайловича. 

 

6. Неудачи России в Первой мировой войне были вызваны: 

а) международной поддержкой Германии; 

б) кризисом в снабжении армии; 

в) договором о взаимопомощи в случае военных действий с Сербией; 

г) созданием Тройственного союза. 

 

7. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

XIX в. 

1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы; 4) бироновщина; 

5) земства; 6) винная монополия. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  
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8. Расположите в хронологическом порядке документы, отражавшие процесс закрепощения 

крестьян:  

1) «Соборное уложение»  

2) Указы о «заповедных летах»  

3) Судебник 1497 г.  

4) Указы об «урочных летах» 

Ответ: 

 

9. Прочтите документ и определите, кто из российских правителей XVIII в. давал такие обе-

щания, вступая на престол. «Наикрепчайше обещаем ... по принятии короны российской в 

супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ... не определять. Еще обещаемся 

... Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тай-

ного совета согласия:  

1) ни с кем войны не всчинять 

2) миру не заключать 

3) верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать 

4) в знатные чины ... выше полковничьего ранга не жаловать, и гвардии и 

прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета 

5) у шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать 

6) вотчины и деревни не жаловать 

7) в придворные чины ... не производить». 

Ответ: 

 

10. Охарактеризуйте крестьянскую реформу 1861 года. С именем, какого российского импе-

ратора она связана? Укажите особенности освобождения крестьян.  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

Вариант 11 

1. Человек, отлученный от Церкви: 

а) предавался смертной казни; 

б) не мог вступить в брак; 

в) не мог быть похоронен по «христианскому обряду»; 

г) считался изгоем общества и жил отшельником. 

 

2. В 988 г. на Руси князь Владимир осуществил: 

а) религиозную реформу; 

б) Крещение Руси; 

в) создал государство Киевская Русь; 

г) принял первое русское законодательство «Русская Правда». 

 

3. Название «Учредительное собрание» означало, что собрание берет на себя: 

а) ответственность и право учредить Конституцию; 

б) право отменить сословия; 

3) введение всеобщего избирательного права; 

г) право отменить феодальную собственность. 

 

4. Американский материк назван в честь Америго Веспуччи, потому что он: 

а) открыл его во время кругосветного путешествия; 

б) наиболее полно сделал его описание; 

в) начал первым поиск путей в Индию; 

г) открыл мыс Доброй Надежды. 

 

5. Укажите наиболее известные битвы наполеоновской армии 1812г.: 

а) Аустерлицкое сражение; 

б) Трафальгарская битва; 

в) битва под Лейпцигом; 

г) битва под Малоярославцем. 

 

6. Захват Гитлером Чехословакии означал: 

а) крах политики умиротворения; 

б) ликвидацию Народного фронта во Франции; 

в) спад национально-освободительного движения в колониях; 

г) начало гражданской войны в Испании. 

 

7. Какие три события из перечисленных ниже относятся к царствованию Александра II? 

Укажите цифры, под которыми эти события указаны.   

1) создание губернских, уездных земств; 

2) учреждение военных поселений; 

3) введение суда присяжных заседателей; 

4) учреждение Государственного Совета; 

5) издание циркуляра «о кухаркиных детях» ; 

6) введение всесословной воинской повинности. 

Ответ: 

 

8. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с кото-

рыми связано их возникновение.   

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
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ПОНЯТИЯ        ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

А) временнообязанные крестьяне    1)  Петр I  

Б) Синод        2)  Екатерина II  

В) теория «официальной    3) Александр I  

народности»       4) Николай I  

Г) аракчеевщина       5) Александр II 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

9. Причтите, предложенный исторический факт. Дайте аргументированный ответ на вопрос. 

Так есть ли основание считать, будто это «стояние на Угре» ознаменовало собой свержение 

ордынского ига? 

Летом 1480 г. золотоордынский хан Ахмат подошел с большим войском к пограничной мос-

ковской реке Угре. Московская рать встала на противоположном берегу. Ни Ахмат, ни Иван 

III так и не рискнули начать генеральное сражение — на том и разошлись. 

Ответ: 

 

10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите царя, о котором 

идет речь.  

«…Его избрали на царство,  потому что он доводился племянником последнему царю старой 

династии Федору…  Собор присягал не только избранному им царю, но и его будущей цари-

це и их будущим детям, видя в своем избраннике если не наследственного,  то потомствен-

ного государя… Служилые люди обет давали быть без прекословия во всяких государевых 

делах».  

Ответ:  
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Вариант 12 

1. На основе отрывка определите, о чем идет речь: «Там копья всадники ломают... чтоб сбить 

со взмыленных коней своих противников скорей»: 

а) о турнире; 

б) об осаде замка; 

в) о военных столкновениях племен; 

г) о военных походах. 

 

2. Походы на Византию позволяли восточным славянам: 

а) обогащаться; 

б) заниматься торговлей; 

в) иметь рабов; 

г) развивать ремесло. 

 

3. Прозвище «Тушинский вор» получил: 

а) Лжедмитрий I; 

б) И. Болотников; 

в) Лжедмитрий II; 

г) Хлопок. 

 

4. Указ Петра I о престолонаследии (1722 г.) утверждал право государя: 

а) передавать престол по наследству; 

б) самому выбирать и назначать наследника; 

в) передавать престол по наследству как по мужской, так и по женской линии; 

в) судьбу государства должен был решать жребий. 

 

5. Попытка захвата власти нацистами в 1923 г.вошла в историю как: 

а) «Пивной путч»; 

б) «Ночь длинных ножей»; 

в) «Ночь Валтасара»; 

г) «Варфоломеевская ночь». 

 

6. Акт о безоговорочной капитуляции Японии в 1945 году подписан: 

а) на борту американского крейсера «Миссури»; 

б) в американском городе Портсмут; 

в) на одном из военных кораблей в советском порту Находка; 

г) в немецком городке Потсдам. 

 

7. Какие три понятия возникли в связи с проведением Крестьянской реформы 1861 г.?  

1) временнообязанные крестьяне; 

2) барщина; 

3) отрезки; 

4) местничество; 

5) оброк; 

6) выкупные платежи. 

Ответ: 

 

8. Установите соответствие между событиями,  явлениями внешней политики СССР и фами-

лиями руководителей, с деятельностью которых они связаны.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
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СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ      РУКОВОДИТЕЛИ 

А)  разрыв отношений с Югославией    1) М.С. Горбачев 

Б)  Карибский кризис       2) Л.И. Брежнев 

В)  ввод советских войск в Афганистан    3) И.В. Сталин 

Г)  прекращение гонки вооружений     4) Н.С. Хрущев 

5) Б.Н. Ельцин 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о ко-

торой идет речь.  

«…Центральный пункт их программы – "социализация"  земли,  т.е. ликвидация частной 

собственности на землю и передача ее без выкупа в заведование сельских и городских об-

щин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой принцип.  Важнейшим 

элементом революционной тактики они считали политический террор.  Для осуществления 

крупных актов,  т.н. "центрального террора",  осенью 1901 г. была создана боевая группа,  

которая затем получила название Боевой организации. Вождем и теоретиком партии был 

В.М. Чернов».  

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССР по Центральному те-

левидению в декабре 1991 г. и напишите его фамилию.  

«В силу сложившейся ситуации...  прекращаю свою деятельность... Я покидаю свой пост с 

тревогой.  Но и с надеждой,  с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – наследники 

великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой 

современной и достойной жизни...»  

Ответ:  
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Вариант 13 

1. Основное занятие арабов-бедуинов: 

а) скотоводство; 

б) земледелие; 

в) ремесло;  

г) охота. 

 

2. Иван Грозный в Ливонской войне добивался: 

а) выхода в Балтийское море; 

б) наказания Ливонского ордена за невыплату дани Руси; 

в) балтийских земель от Речи Посполитой; 

г) восстановления господства России в балтийских землях. 

 

3. Борьба Римской Католической церкви с Реформацией вошла в историю под названием: 

а) контрреформации; 

б) инквизиции; 

в) религиозных войн; 

г) крестовых походов. 

 

4. Екатерина II — одна из немногих монархов, кто находился в переписке: 

а) с Вольтером; 

б) с Сольери; 

в) с Робеспьером; 

г) с Руссо. 

 

5. Цель столыпинской реформы: 

а) создание класса мелких собственников; 

б) развитие фермерского хозяйства наравне с общинным; 

в) переход на прусский путь развития; 

г) развитие крестьянского промысла. 

 

6. Когда произошѐл взрыв на Чернобыльской АЭС: 

а) 1985 г.; 

б) 1986 г.; 

в) 1988 г.; 

г) 1984 г. 

 

7. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй 

половине ХХ в. 

Ускорение, гласность, раскулачивание, целина, период разрядки, дефолт. 

Найдите и запишите термины, относящийся к другому историческому периоду. 

Ответ: 

 

8. Установите соответствие между терминами,  относящимися к жизни в СССР в 1930-е гг., и 

их определениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-

цию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ТЕРМИНЫ      ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) ГУЛАГ     1) политика, направленная на устрашение 

Б) «тройка»  2) форма движения передовиков в промышленности 

В) террор  3) орган, руководивший исправительно-трудовыми коло-

ниями 
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Г) соцреализм  4) внесудебный орган, выносивший приговоры по полити-

ческим обвинениям 

5) художественный метод, утвердившийся в советском ис-

кусстве 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора,  правившего в XIX в., о 

котором идет речь.   

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, император любил и знал 

русскую историю…  Его радовало прозвание "мужицкий царь".  Однако подданных своих он 

ставил невысоко и самодержавное отношение к ним выразил фразой: "Конституция? Чтобы 

русский царь присягал каким-то скотам?"…  В 1892  г.  был учрежден Крестьянский позе-

мельный банк…  Важнейшим мероприятием эпохи контрреформ было введение института 

земских начальников в 1889 г.»  

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя императрицы,  о которой идет 

речь.  

«С приходом к власти [императрица] заменила всех сановников-немцев русскими людьми.  В 

управлении страной формально возродилась линия Петра I, но слишком далеко по уму и 

размаху реформаторства стояла дочь от отца.  В ее царствование были достигнуты успехи в 

развитии науки и культуры,  во внешней политике,  чему способствовала деятельность М.В. 

Ломоносова, П.И. и И.И. Шуваловых...».  

Ответ:  
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Вариант 14 

1. Византийская империя устояла под натиском варваров, потому что: 

а) император мог содержать сильную армию  и флот; 

б) сохранился обмен между городом и деревней;  

в) у варваров не было попыток завоевать Византийскую империю; 

г) Византийская империя уже была завоевана арабами-бедуинами. 

 

2. Перелог — это: 

а) система земледелия у славян; 

б) мера веса; 

в) орудие труда в земледелии; 

г) вид ремесла. 

 

3. Лжедмитрий I заручился помощью Речи Посполитой, обещав: 

а) освободить крестьян от крепостной зависимости; 

б) Северские и Смоленские земли Речи Посполитой; 

в) распространить католицизм в России; 

г) привести русских дворян к присяге королю Речи Посполитой; 

 

4. Укажите дату дворцового переворота, который привел Александра I к престолу: 

а) 1—2 марта 1796 г.; 

б) 1—2 марта 1801 г.; 

в) 25—26 февраля 1801 г.; 

г) 26—27 января 1796 г. 

 

5. Славянофилы выдвигали идеи: 

а) самобытности России; 

б) нарушенного Петром I исторического развития России; 

в) либеральных ценностей; 

г) развития России по европейскому образцу. 

 

6. Цель атомной бомбардировки японских городов со стороны США: 

а) оказать давление на СССР в вопросах послевоенного устройства; 

б) завершить Вторую мировую войну; 

в) изменить условия Портсмутского мира; 

г) пересмотреть восточные границы Польши. 

 

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события.  Запишите буквы, которы-

ми обозначены события, в правильной последовательности.  

а)  Северная война; 

б)  церковный раскол; 

в)  восстание под руководством Е. Пугачева; 

г) «Смута». 

Ответ: 

 

8. Какие три из названных событий произошли в 1980-е гг.?  В ответе укажите номера под 

которыми зашифрованы правильные ответы. 

1) «дело врачей»; 

2) Карибский кризис; 

3) взрыв на Чернобыльской АЭС; 

4) перестройка; 

5) выступление рабочих в Новочеркасске; 
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6) избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Ответ: 

 

9. Прочтите отрывок из записок Н.А. Греча о царствовании одного из российсских импера-

торов и назовите этого императора.  

«Царствование его может делиться на следующие периоды: 1) от вступления на престол до 

Аустерлица; 2)  от Аустерлица до Фридланда; 3) от Тильзита до начала Отечественной вой-

ны; 4) от начала Отечественной войны до Троппаусского конгресса … и 5) от Троппаусского 

конгресса до кончины его. В эти периоды характер и действия его изменялись чувствитель-

ным образом».   

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из выступления В.И. Ленина 20 ноября 1922 г. и назовите политику 

Советской власти,  по отношению к которой В.И.  Ленин считал новую политику отступле-

нием.   

«…Новая экономическая политика!» Странное название. Эта политика названа новой эконо-

мической политикой потому, что она поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы от-

ступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее 

прыгнуть вперед…  

Ни одного лозунга,  которым мы вчера выучились, мы не забудем. Это можем совершенно 

спокойно,  без всякой тени колебания,  сказать кому угодно, и наш каждый шаг это говорит. 

Но мы должны еще приспособиться к новой экономической политике».  

Ответ:  
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Вариант 15 

1. У арабов, так же как и у других народов, велись постоянные межплеменные войны. При-

чина: 

а) из-за скота; 

б) из-за земли; 

в) из-за власти; 

г) из-за религии. 

 

2. Пугачев выступил под именем: 

а) царевича Дмитрия; 

б) императора Петра II; 

в) царевича Федора; 

г) императора Петра III. 

 

3. М. И. Кутузов 1 сентября 1812 года решил оставить Москву, отступая на Рязань, сделал 

при этом обманный маневр. Этот маневр вошел в историю как: 

а) Рязанский маневр; 

б) Тарутинский маневр; 

в) Калужский маневр; 

г) Шевардинский маневр. 

 

4. В годы гражданской войны советское руководство проводило политику: 

а) «военного коммунизма»; 

б) превращения республики «в единый военный лагерь»; 

в) финансовой и административной реформ; 

г) активных преобразований в области социальных программ. 

 

5. Оккупационный режим — это: 

а) режим террора и насилия, устанавливаемый на чужой территории захватчиками; 

б) введение чрезвычайного положения; 

в) ввод войск на ту или иную территорию в мирное время для поддержания порядка; 

г) политика физического насилия. 

 

6. Какая международная организация была создана после Второй мировой войны, для кон-

троля за порядком в мире: 

а) ООН; 

б) НАТО; 

в) ОВД; 

г) СНГ. 

 

7. Установите соответствие между событиями и годами, когда они произошли. Буквы, соот-

ветствующие выбранным элементам, запишите сначала в таблицу, приведенную в тексте за-

дания. 

СОБЫТИЯ             ГОДЫ 

1)  битва на реке Калке      А) 1240 г.  

2)  разорение монголо-татарами Киева    Б) 1223 г.  

3)  сражение на реке Воже      В) 1382 г.  

4)  набег на Москву хана Тохтамыша    Г) 1378 г.  

            Д) 1242 г. 

Ответ: 

1 2 3 4 
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8. Установите соответствие между событиями советской истории и их датами.   

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и за-

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЯ         ДАТЫ 

A)  образование СССР        1) 1918 г.  

Б)  принятие первой Конституции РСФСР    2) 1922 г.  

В)  принятие второй Конституции СССР     3) 1926 г.  

Г)  заключение пакта о ненападении с Германией   4) 1936 г.  

5) 1939 г. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и назовите российского госу-

даря, к которому относится эта характеристика.  

«Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воз-

дух нужен был, как вода рыбе. Бросив кремлевские хоромы,  он вывел и натянутую пыш-

ность прежней придворной жизни московских царей.  При нем во всей Европе разве только 

двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петер-

бургским; недаром он сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мо-

товства и роскоши. При нем не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни 

дорогой посуды. Обычная прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян,  большею ча-

стью незнатного происхождения, называвшихся денщиками». 

Ответ:  

 

10. Прочтите отрывок из статьи Н.П.  Огарева и напишите,  как назывались участники обще-

ственного движения, о которых говорится в отрывке.  

«Донесение «Следственной комиссии» уверяет, что и Рылеев смотрел на Пестеля как на чес-

толюбца и боялся, чтобы он не сделался Наполеоном... Пестель и Сергей Муравьев-Апостол 

были реалисты;  как ни мало было надежды на успех восстания, но все же, если уже восста-

ние было решено обществом,  то им хотелось,  чтобы были приняты действительные ме-

ры...».  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



446 
 

Ключи: 

Вариант 1 

№ вопроса  Правильный ответ 

1 а 

2 б 

3 в 

4 а 

5 б 

6 б 

7 2, 3, 4, 1 

8 1, 3, 2, 4, 5 

9  

10  

Вариант 2 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г 

2 в 

3 а 

4 а 

5 в 

6 г 

7 1, 2 

8 военные поселения Александра I 

9  

10  

Вариант 3 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г 

2 г 

3 в 

4 в 

5 а 

6 в 

7 2, 3 

8 3, 5 

9  

10  

Вариант 4 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 а 

3 в 

4 а 

5 а 

6 б 

7 4, 2, 3, 1 

8 жандармский корпус 

9  

10  
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Вариант 5 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 г 

3 а 

4 б 

5 б 

6 а 

7 1, 4, 3, 2, 5 

8 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 2  

9  

10  

Вариант 6 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 б 

3 б 

4 б 

5 г 

6 б 

7 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4  

8 2, 3, 4 

9  

10  

Вариант 7 

№ вопроса Правильный ответ 

1 в 

2 б 

3 г 

4 в 

5 б 

6 в 

7 6, 4, 1 

8 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 4  

9  

10  

Вариант 8  

№ вопроса  Правильный ответ 

1 а 

2 а 

3 в 

4 б 

5 г 

6 в 

7 А – 4, Б – 2, В – 1  

8 3, 5 

9 военная реформа Александра II 

10  
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Вариант 9 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г 

2 а 

3 а 

4 а 

5 г 

6 в 

7 а, г 

8 1991 

9  

10  

Вариант 10 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г 

2 б 

3 г 

4 б 

5 в 

6 б 

7 4 

8 3, 4, 2, 1 

9 Анна Иоанновна 

10  

Вариант 11 

№ вопроса Правильный ответ 

1 в 

2 б 

3 а 

4 б 

5 г 

6 а 

7 1, 3, 6 

8 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3  

9  

10  

Вариант 12 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 а 

3 в 

4 б 

5 а 

6 а 

7 1, 3, 6 

8 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1  

9 эсеры 

10 Горбачев 
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Вариант 13 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 г 

3 а 

4 а 

5 а 

6 б 

7 раскулачивание, целина 

8 А – 3, Б – 2, В -1, Г – 5  

9 Александр III 

10 Елизавета Петровна 

Вариант 14 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 

2 а 

3 в 

4 б 

5 а 

6 б 

7 г, б, а, в 

8 3, 4, 6 

9 Александр I 

10 военный коммунизм 

Вариант 15 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г 

2 г 

3 б 

4 а 

5 а 

6 а 

7 1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В  

8 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5  

9 Петр I  

10 декабристы 
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Раздел 4. Темы для рефератов, исследовательской работы 

 

1. Вклад М. В. Ломоносова в развитие современной науки.   

2. Башкиры в Отечественной войне 1812 года.  

3. Образование СССР.  

4. Великие битвы Великой войны (военные сражение времени Великой Отечественной вой-

ны).  

5. Отечественная война 1812 года.  

6. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года. 

7. Октябрьская революция 1917 года. 

8. Первая мировая война 1914 – 1918гг.  

9. Реформы Александра II. 

10. Отмена крепостного права. 

11.Индустриализация и коллективизации. 

12. Смутное время.  

13. Фашизм.  

14. Гражданская война: красные и белые.  

15. Полководцы Великой Отечественной войны.  

16. Полководческий талант М. Кутузова.  

17. Промышленный переворот.  

18. Холодная война.  

19. Полководческий талант Г. Жукова.  

20. Первые российские партии.  

21. Контрреформы Александра III. 

22. Николай II.  

23. Из истории сражений Второй мировой войны.  

24. И. Сталин.  

25. Ленд-лиз.  

26. Подвиг советского тыла в годы Великой Отечественной войны.  

27. Деколонизация и выбор путей развития во второй половине 20 века.  

28. Хрущевская оттепель 1953 – 1964гг.  

29. Брежневский застой 1964 – 1982гг. 

30. Реформы Петра 1. 

 

 

Реферат, исследовательскую работу должна соответствовать плану: 

1. Введение. 

1. 1. Актуальность выбранной темы. 

1. 2. Цель исследования. 

1.3. Задачи исследования (то есть, то что вы будете делать чтобы проанализировать, исследо-

вать тему). 

1. 4. Методы и приемы исследования. 

2. Содержание исследовательской работы (сама суть вашего исследования). 

3. Заключение (выводы по работе). 

4. Список использованной литературы. 
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Раздел 5. Список литературы и Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 

2006. 

2. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.: Зна-

ние, 2006. 

3. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М.: Наука, 2010. 

4. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под 

ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. 

5. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб: Просвеще-

ние, 2003. 

2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М.: Просвещение, 2002.  

3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М.: Просвещение, 2001.  

4. Война в Корее. — СПб: Знание, 2000. 

5. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М.: Знание 2003.  

6. Галактионов М. Париж 1914. —М.: Просвещение, 2001.  

7. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М.: Просвещение, 2002. 

8. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М.: Наука, 2000.  

9. Зайончковский A.M. Первая мировая война. — М.: Просвещение, 2000.  

10. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М.: Ака-

демия, 2006. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.: Ака-

демия, 2006. 

12. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. —М., 2006. 

13. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. —М.,2006. 

14. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М.: Просвещение, 

2006. 

15. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М.: Ас-

трель, 2002. 

16. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М.: Культура, 2003.  

17. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М.: Просвещение, 2003.  

18. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопе-

дия. Т. 1—3. — М.Знание, 1994—2000.  

19. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М.: Просвещение, 2003.  

20. Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). — М.: Знание, 2005. 

21. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М.: Знание, 2002.  

22. Сьюк У. Корейская война. — М.: Просвещение, 2003.  

23. Типельскирх К. Вторая мировая война. – М. Военная история, 1991. 

24. Шоню П. Цивилизация  классической  Европы.  —  Екатеринбург: Мир книги, 2005. 

25. Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 1996.  

26. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 1996.  

27. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2001.  

28. Россия, которую мы не знали. 1939-1993 гг. Хрестоматия. - Челябинск, 1995.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 
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3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org. 
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Раздел 6. Схемы и таблицы по курсу «Отечественной истории» 
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Заключение 

 

В заключении можно отметить, что учебные пособия, составленные са-

мим преподавателем играют в учебном процессе огромную роль.  

Во-первых, в них преподаватель выстраивает учебный материал, так как 

ему удобно, он включает в него только нужные студентам факты, которые со-

ответствуют рабочей программе его учебной дисциплины, сам конструирует 

задания, составляя их таким образом, что они соответствуют уровню подготов-

ки студентов. 

Во-вторых, задания, предлагаемые для выполнения студентам, также со-

ставлены с учетом их особенностей, и распределены по уровню сложности. 

Схемы, таблицы, включенные в учебное пособие также дают краткую 

подробную информацию о курсе отечественной истории. 

Данное учебное пособие кроме образовательного процесса может быть 

использовано и во внеурочной деятельности, например, для подготовки к вне-

классным мероприятиям, для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



511 
 

Список использованной литературы 

 

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразователь-

ной школе. – М.: Просвещение, 1985.  

2. Коджаспирова Г. М. Педагогика. М.: Гардарики, 2004.  

3. Теория и практика применения наглядных пособий и технических 

средств обучения в профессиональной школе / Айт О.А., Аронов Е.Е., Батышев 

А.В. и др.; Под ред. Кыверяма, Батышева А.В.. - М.: Высшая школа, 1990. 

4. Шейман В.М. Технологии работы учителя. – М.: Творческая педагоги-

ка, 1992. 

5. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


