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ВВЕДЕНИЕ  

 

История как наука представляет собой одну из самых древних систем науч-

ного знания. При этом она почти никогда не утрачивает своей актуальности, а ин-

терес к ней с каждым годом возрастает все больше. Любые социально-

политические или культурные изменения оперативно требуют анализа, уточнения, 

корректировки и включения в документальные материалы, которые впоследствии 

становятся частью исторического знания. 

В образовательных организациях к настоящему времени мы наблюдаем 

изобилие учебников и учебных пособий по истории. Однако вопрос о том, страда-

ет ли качество учебников от их многообразия, по-прежнему остается открытым. 

Данное учебное пособие было разработано с целью решить важную мето-

дическую проблему, обозначившуюся при преподавании истории в образователь-

ных организациях системы МВД России – отсутствие структурированного методи-

ческого материала, который бы не погружался исключительно в раскрытие особен-

ностей развития государственно-правовых институтов, а смог бы стать качествен-

ным базовым остовом для преподавания таких учебных дисциплин, как «История 

государства и права России», «История государства и права зарубежных стран». 

Целями освоения учебной дисциплины «История» являются:  

формирование у обучающихся фундаментальных в соотношении с другими 

юридическими дисциплинами учебных знаний в области истории Российского го-

сударства и ее взаимосвязи с мировой историей;  

ознакомление с основными проблемными вопросами отечественной и ми-

ровой истории, тенденциями и подходами к интерпретации тех или иных собы-

тий, сложившимися в отечественной и зарубежной историографии, а также фор-

мирование комплексного представления о своеобразии и специфике историческо-

го развития России. 

К числу основных задач преподавания данной дисциплины следует отнести: 

определение места и роли российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе посредством анализа общих и специфических черт исто-

рических этапов формирования России, государств западного и восточного мира;  

выявление наиболее актуальных проблем отечественной и мировой исто-

рии, являющихся дискуссионными для современной науки. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся 

специализированного исторического мышления, умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; спо-

собности использовать все вышеперечисленное в практической деятельности со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации.  

Предлагаемое учебное пособие составлено на основе курса, читаемого в 

Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина. Посо-

бие рассчитано на широкую аудиторию и может быть использовано как в рамках 

образовательного процесса при изучении дисциплины «История», так и при изу-

чении смежных, общепрофильных дисциплин. 



6 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА.  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

1.1. Историческая наука как отрасль научного знания: объект, предмет, 

методы и социальные функции. 

1.2. Исторический источник: понятие и виды. 

1.3. Периодизация всемирной и отечественной истории. 

 

1.1. Историческая наука как отрасль научного знания:  
объект, предмет, методы и социальные функции 

 

В переводе с древнегреческого языка «история» означает развертывание, 

расспрашивание, узнавание. В древности историей называли все виды познания 

окружающего мира
1
. В современном языке в это понятие вкладывается разный 

смысл, однако наиболее полным можно считать следующее определение: ис-

тория – область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучени-

ем человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, 

организаций и так далее) в прошлом. 

Предметом исторической науки является изучение закономерностей раз-

вития человеческого общества. Под объектом изучения истории принято пони-

мать независимую от нашего сознания объективную реальность прошлого. По-

скольку историческая наука призвана изучать прошлое человека во всем его 

многообразии, то историю по праву можно рассматривать как комплекс наук, в 

центре внимания которого всегда находится человек. В этой связи следует пони-

мать, что в истории достаточно существенна роль субъективного фактора, вслед-

ствие чего далеко не все исторические процессы возможно объяснить с логиче-

ских позиций, что вызывает многообразные исследовательские проблемы. 

Основной целью исторической науки выступает познание прошлого и 

объяснение посредством анализа событий этого прошлого тенденций совре-

менного развития государства, общества как в разрезе государства националь-

ного, так и в ракурсе международных процессов для определения перспектив 

будущего развития. В этой связи становится понятной актуальность тезиса о 

том, что «историю изучают для того, чтобы не повторять ошибок прошлого». 

Историческая наука опирается на ряд основополагающих принципов: 

 принцип историзма, под которым понимается необходимость рас-

смотрения определенных событий и действий исторических личностей в дина-

мике их изменения, становления во времени, в закономерном историческом 

развитии; 

 принцип научности предполагает использование системы научных 

доказательств при определении событий прошлого; 

                                                 
1
 Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. С. 15. 
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 принцип альтернативности предполагает анализ различных гипоте-

тических сценариев развития событий; 

 принцип детерминизма (причинности, обусловленности историче-

ских событий и процессов) предполагает исследование исторических процессов 

и явлений в разрезе взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материаль-

ного и духовного мира. 

Методы исторических исследований можно разделить на четыре группы: 

философские, универсальные, специальные, междисциплинарные. 

Философские методы представляют собой наиболее общие принципы и 

методы организации теоретического знания. К ним относятся: методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, исторический и логический методы.  

К универсальным методам относятся методы структурно-системного 

анализа, методы моделирования и прогнозирования, классификации.  

К специальным методам исторической науки относятся те методы ис-

следований, которые используют, прежде всего, ученые-историки: хронологи-

ческий, проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, синхрон-

ный, ретроспективный метод и метод периодизации.  

Междисциплинарные методы предполагают использование при изуче-

нии событий и явлений прошлого методы психологии, конкретных социологи-

ческих исследований, лингвистики, математики, астрономии, химии и других 

наук.  

Как любая система научного знания история имеет собственный кате-

гориальный аппарат. К основным категориям исторической науки следует 

отнести: 

Исторический факт, который представляет собой событие, обладающее 

такими характеристиками, как локализованность во времени и пространстве, 

объективность, исчерпаемость. Сложность исторического факта заключается в 

том, что он одновременно и объективен, и субъективен по своей природе, то 

есть факт не только позволяет регистрировать определенное событие прошлого, 

но и включает в себя его интерпретацию, что придает ему субъективный харак-

тер в зависимости от видения самого интерпретатора. 

Исторический закон – это объективные связи, отношения обмена дея-

тельностью между людьми, которые требуют обнаружения и воспроизводства 

гносеологическим (познавательным) путем. Исторические законы действуют 

как тенденции. Для того чтобы эти тенденции реализовались, необходимо оп-

ределенное сочетание конкретно-исторических условий. Именно эти условия и 

тенденции подлежат изучению для того, чтобы ошибки прошлого не происхо-

дили в настоящем и будущем. 

Историческое время представляет собой категорию, которая применяет-

ся историками для создания единого процесса развития человеческого общест-

ва, в рамках которого каждому событию определяется свое место. Понимание 

исторического времени всегда субъективно, поскольку познающий субъект 

воспринимает его через призму личного опыта и убеждений, и сама социально-

политическая действительность может диктовать условия для придания опре-

деленному историческому периоду того или иного образа. 
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Основные функции истории: 

познавательная, состоящая в изучении особенностей исторического пу-

ти стран, народов; 

практически-политическая, сущность которой состоит в том, что исто-

рия как наука, выявляя на основе теоретического осмысления исторических 

фактов закономерности развития общества, помогает вырабатывать научно 

обоснованный политический курс, избегать субъективных решений; 

мировоззренческая функция истории состоит в том, что она расширяет 

взгляды человека на окружающий мир, опираясь на объективную реальность; 

воспитательная функция проявляется в том, что история обладает ог-

ромным воспитательным потенциалом, способна оказывать важное педагогиче-

ское воздействие на разные поколенческие группы. 

Таким образом, история как система научного знания представляет собой 

сложный процесс с выраженной предмет-объектной областью, целеполаганием, 

методологией и функционалом. Изучение истории позволяет расширить грани-

цы не только общемировоззренческого видения, но и глубже познать свои лич-

ные состояния и интенции. 

 

1.2. Исторический источник: понятие и виды 
 

Исторический источник – это любой материальный объект, являющий-

ся результатом человеческой деятельности и содержащий в себе информацию о 

прошлом человеческого общества. 

В настоящее время по форме материального носителя выделяются пять 

видов исторических источников: вещественные, письменные, устные, кино-, 

фото-, видео- и аудиоматериалы; электронные источники. 

К вещественным источникам относятся археологические источники, 

гербы, печати, монеты, бумажные деньги, флаги, ордена, медали и т.д. Основ-

ную массу вещественных источников изучают специальные вспомогательные 

исторические дисциплины, являющиеся специализированными отраслями ис-

точниковедения: 

геральдика (вспомогательная историческая наука, предметом изучения 

которой являются гербы государств и союзов); 

сфрагистика (вспомогательная историческая наука, предметом изучения 

которой являются печати); 

нумизматика (вспомогательная историческая наука, предметом изучения 

которой являются монеты); 

фалеристика (вспомогательная историческая наука, предметом изучения 

которой являются ордена).  

Вещественные источники являются главным и единственным видом ис-

точников для исследователей при изучении тех периодов в истории человечест-

ва, когда письменности еще не существовало. 

К письменным источникам относятся все документы и тексты, сущест-

вующие в письменной форме. Письменные источники имеют еще одно назва-

ние – нарративные.  



9 

К устным источникам относятся тексты, существующие в настоящее 

время в устной форме, либо возникшие и существовавшие в устной форме в те-

чение долгого времени, а впоследствии записанные. Основную часть устных 

источников составляют фольклорные источники – произведения устного на-

родного творчества (народный эпос, народные песни, сказки, легенды, преда-

ния, сказания и т.д.). 

К четвертому виду источников относятся источники Новейшего време-

ни – фотодокументы (с середины XIX века), кинодокументы (с конца XIX ве-

ка), аудиоматериалы (с конца XIX века), видеоматериалы (с середины XX века). 

 

1.3. Периодизация всемирной и отечественной истории 
 

Периодизация истории представляет собой особого рода систематизацию, 

которая заключается в условном делении исторического процесса на опреде-

ленные хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличи-

тельные особенности, которые определяются в зависимости от избранного ос-

нования (критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться самые 

разные основания: от смены типов мышления (О. Конт, К. Ясперс) до смены 

способов коммуникации (М. Маклюэн) и экологических трансформаций 

(Й. Гудсблом). Многие ученые для создания периодизации используют эконо-

мико-производственные критерии, такие как социально-экономические отно-

шения и средства производства (марксистская теория формаций) или основная 

сфера производства (теория индустриального и постиндустриального общества; 

периодизация по принципам производства Л.Е. Гринина). 

При построении общеисторической периодизации обычно учитываются 

такие критерии, как: господствующая форма социально-экономических отно-

шений, тип организации власти, характер организации общества, специфика 

культуры. На основании данных критериев выделяют следующую периодиза-

цию всемирной и отечественной истории: 

Периодизация всемирной истории: 

История «древнего мира» (от 8 тыс. до н.э. – до V в н.э. Этот период ус-

ловно варьируется от выделения человека из животного мира до падения в 476 

году н.э. Западной Римской империи; 

История «Средних веков» (от V в. н.э. – до рубежа XV–XVI вв.); 

История «Нового времени» (от рубежа XV–XVI вв. – до XX в.); 

Новейшая история (XX–XXI вв.). 

Периодизация отечественной истории: 

Период становления и развития первых племенных образований (до IX в.); 

Период становления и развития Древнерусской государственности (IX–

начало XII вв.); 

Период феодальной раздробленности (нач. XII – сер. XV вв.); 

Период образования Российского централизованного государства (сер. ХV – 

ХVII вв.); 

Период становления и развития абсолютной монархии в России (XVIII в. – 

1917 г.); 
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Период «революционного безвременья» и Гражданской войны (февраль – 

октябрь 1917 г. – 1922 г.); 

Образование СССР и первое десятилетие советской власти (1922–1927 гг.); 

Период формирования тоталитарного режима (1928–1953 гг.); 

Период реформ и деформаций сталинской модели социализма (1953–

1985 гг.); 

Период «перестройки» и распад СССР (1985–1991 гг.); 

Формирование новой российской государственности (1993–2000 гг.). 

В заключение стоит отметить, что данные варианты периодизаций пред-

ставляют собой самый общий вариант развития всемирной и отечественной    

истории. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 
 

1. Что выступает в качестве объекта истории? 

2. Назовите предмет исторического знания. 

3. Определите основные категории, которыми оперирует историческая 

наука. 

4. Какие периоды в рамках периодизации всеобщей истории Вам       

известны? 

5. Какие периоды в рамках периодизации отечественной истории Вам     

известны? 

 

Задание 1. Заполните таблицу. 

 

Наименование подхода Достоинства Недостатки 

Цивилизационный подход   

Формационный подход   

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Н.Я. Данилевский и его роль в развитии цивилизационного подхода 

в России. 

2. Методология истории: особенности становления и развития. 

3. Историческое время и особенности его формирования. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ  

СО СТРАНАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ВИЗАНТИЕЙ 
 

2.1. Эволюция восточнославянской государственности в IX–XII вв. 

2.2. Особенности развития международных отношений Руси со страна-

ми Западной Европы и Византией. 

 

 

2.1. Эволюция восточнославянской государственности в IX–XII вв. 
 

Период расселения славянских племен по территории Центральной и 

Восточной Европы относят ориентировочно к VI в. н.э. Месторасположение 

славянских племен до периода Великого переселения народов считается дис-

куссионным в исторической науке: одни исследователи называют территорию 

Среднего Подунавья, другие – между Одером и Вислой, третьи – в Припятском 

Полесье
1
. 

Процесс расселения привел к делению славянских племен на три основ-

ные ветви – восточных (расселились по Восточно-Европейской равнине), за-

падных (Среднее Подунавье и междуречье Одера и Эльбы) и южных славян 

(место расселения – Балканский полуостров). В ходе расселения славяне взаи-

модействовали с представителями финно-угорских, балтских, ирано-язычных 

племен. 

Поскольку процесс образования Древнерусского государства напрямую 

связан с особенностями развития восточных славян, следует отметить, что на 

территории будущей Киевской Руси первоначально проживали 12 славянских 

племенных союзов: поляне, древляне, словене, вятичи, кривичи, северяне, ра-

димичи, дреговичи, уличи, тиверцы, волыняне, белые хорваты. В основе их хо-

зяйственного уклада лежало пашенное земледелие, подчиненную роль играло 

скотоводство, охота, рыболовство и бортничество
2
. Для обработки земли сла-

вяне применяли рало (преимущественно жители южных регионов) и соху (жи-

тели севера).  

Основу хозяйствования составляла семья, несколько семей, объединен-

ных в общину, назывались вервь. Именно община представляла собой важней-

шую социальную структуру сначала славянского, а потом и российского обще-

ства вплоть до начала XX в. Немаловажную роль играла и дружина, которая к 

IX в. выдвинулась на ведущие позиции у восточных славян. Постепенно воз-

растает роль князей, вокруг которых объединялись соплеменники для защиты 

своей территории и завоевания других. Ключевые вопросы решались на вече – 

собрании соплеменников
3
. 

                                                 
1
 Плохих С.В., Ковалева З.А. История Отечества: учебник. – Владивосток, 2002. С. 7. 

2
 Там же. С. 8. 

3
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 94–95. 
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Процесс образования и развития государственности у восточных славян 

обусловлен рядом причин, главной из которых выступала потребность в фор-

мировании такой силы, которая была бы способна регулировать отношения 

между отдельными племенами и соседними народами. В качестве такой силы 

должно было выступить государство. 

Первоначально в первых государственных образованиях не было сложно-

го аппарата государственного управления. Во главе стоял князь, которому под-

чинялось население определенной территории. В его функции входили сбор 

дани (долгое время осуществлялась в форме полюдья – объезда подконтроль-

ной территории князем для сбора продуктов лесного или сельскохозяйственно-

го промысла), осуществление судебных функций и созыв ополчения для защи-

ты своей территории или завоевании новой. Князь опирался на дружину, кото-

рая, как правило, состояла из воинов-профессионалов. Избрание князя проис-

ходило на вече (даже тогда, когда княжеская власть стала наследственной, без 

одобрения вече не принималось ни одно княжеское решение). 

С IX в. у восточных славян складывается два крупных предгосударствен-

ных образования с центрами в Киеве и Новгороде, борьба между которыми за-

вершилась в 882 году, когда новгородский князь Олег захватил Киев и сделал 

его «матерью городов русских». Далее у историков возник один из самых ост-

рых дискуссионных вопросов о происхождении первых русских правителей и 

истоках образования Древнерусского государства. В этом отношении сформи-

ровались две теории – норманская и антинорманская.  

Норманская теория происхождения Древнерусского государства была 

разработана в XVIII в. историками немецкого происхождения Т.З. Байером, 

Г.Ф. Миллером и А.Л. Шлецером, которые служили в Российской Академии 

наук. Впоследствии ее положения были развиты русскими историками 

Н.М. Карамзиным и С.М. Соловьевым. Основным источником, послужившим 

появлению данной теории, стала летопись «Повесть временных лет», в которой 

содержится упоминание о призвании племенами новгородских словен, криви-

чей и чуди, живших в северо-восточной части славянских земель, варягов Рю-

рика, Синеуса и Трувора на правление
1
. Летописец называет варягов Русью, 

«а словенский язык и русский одно есть». Таким образом, название «Русь поя-

вилось в восточнославянских землях, вытеснив на юге местные племенные на-

именования, а на севере, было привнесено варягами. Летопись стала основопо-

лагающим документом для норманистов, которые полагали, что восточные сла-

вяне не могли создать государственного устройства в виду своей отсталости и 

исторической обреченности. 

Антинорманская теория появилась в трудах М.В. Ломоносова, который 

счел непатриотичным начинать историю Древнерусского государства от варя-

гов. Современная наука также полагает, что государственность на Руси сфор-

мировалась задолго до призвания варягов. В пользу этого говорит тот факт, что 

сама летопись, являющаяся основным источником, четко отделяет варягов от 

                                                 
1
 Позднее историки пришли к выводу о вымышленном происхождении Трувора и Синеуса, имена которых 

в переводе с древнешведского означают дом и дружина. Личность Рюрика, напротив, была подтверждена исто-

рически. 



13 

скандинавов. Кроме того, восточные славяне имели контакты с варягами, как с 

государственным объединением, в то время как Скандинавия сильно отставала 

от Руси в социально-экономическом и политическом развитии и не знала 

в IX веке ни княжеской власти, ни государственных образований. Славяне юж-

ной Прибалтики, которые и назывались варягами, имели и то, и другое. Поэто-

му вполне очевидно, что варяги – это одно из славянских племен. Сам же факт 

призвания варягов вполне реален, учитывая повсеместную практику приглаше-

ния князя или короля на правление из близких, зачастую родственных земель. 

Эта традиция сохранилась в Новгороде и Пскове и в более позднее время, когда 

вече самостоятельно приглашало князя из других земель. 

Еще одной важной проблемой является происхождение самого термина 

«Русь». Он впервые появляется в качестве самоопределения новой восточно-

славянской этнокультурной общности в период правления в Киеве князя Олега 

(882 г.) и закрепляется к середине X в. В этот же период появляется и расшири-

тельное географо-политическое понятие – русская земля
1
. Наиболее распро-

страненной является версия происхождения термина, представленная 

Д.И. Иловайским. В I в. н.э. Русь (Рось) встречается применительно к антам или 

роксоланам, проживавшим в Восточной Европе, Приазовье, Приднепровье (на-

звание пошло от наименования рек, протекающих в Восточной Европе). Впо-

следствии русью стали называть ту ветвь роксоланского племени, которая объ-

единила все остальные в единое государство. В IX в. Русью в самом широком 

смысле стали называть почти все восточнославянские племена, которые распо-

лагались в бассейне верхнего и среднего Днепра
2
. 

 

Таблица правления первых русских князей 

 

Имя Годы 

правления 

Основные тенденции правления 

Олег 879–912 882 г. – захватил Киев, превратив его в столицу 

Древнерусского государства; 

Подчинил власти киевского князя племена 

древлян, северян, радимичей; 

Войны с хазарами и печенегами; 

907 г. – поход на Константинополь (Царьград); 

911 г. – заключение договора Руси с Византией 

Игорь 912–945 Присоединение земель уличей; 

915 г. – заключил мирный договор с печенега-

ми; 

941 г. – неудачный поход на Константинополь; 

943 г. – поход на Северный Кавказ 

Ольга 945–969 945 г. – покорение племени древлян; 

Превращение дани в государственный налог; 

                                                 
1
 Отечественная история: учебное пособие / под ред. В.В. Поповой. – М., 2006. С. 24. 

2
 Плохих С.В., Ковалева З.А. История Отечества: учебник. – Владивосток, 2002. С. 10. 
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957 г. – возглавила посольство в Константино-

поль, где провела переговоры с императором и 

была крещена по православному обряду; 968 г. – 

руководила защитой Киева от печенегов 

Святослав 964–972 965 г. – уничтожил основные города Хазарского 

каганата Итиль и Саркел, после чего государст-

во пришло в упадок; 

966 г. – подчинил киевской власти племена вя-

тичей; 

Организовал русские владения на Северном 

Кавказе с центром в Тмутаракани; 

968-971 гг. – война с болгарами и византийцами 

за территории на Дунае; 

971 г. – заключение мирного договора с Визан-

тией 

Ярополк  

Святославович 

972–978 Установление дипломатических контактов с 

германским императором Оттоном II; 

Чеканка первых монет Древнерусского государ-

ства 

Владимир 978–1015 Создание укреплений на границах для защиты 

от нападений кочевников; 

Организована сторожевая служба; 

980 г. – языческая реформа; 

981, 982 гг. – успешные походы на вятичей; 

984 г. – предпринял поход на радимичей; 

988 г. – Крещение Руси 

Святополк 

Владимирович 

1015–1016,  

1018–1019 

Сближение с Польшей в ущерб Русскому госу-

дарству; 

Убийство сводных братьев Бориса, Глеба и Свя-

тослава; 

1019 г. – потерпел поражение от Ярослава и бе-

жал к печенегам 

Ярослав  

Мудрый 

1016–1018,  

1019–1054 

Рост международного авторитета Руси; 

Войны с Польшей и прибалтийскими племенами; 

1036 г. – разгром печенегов; 

Основал города Ярославль, Юрьев и др.; 

Занимался строительством храмов (например, 

крупнейший Софийский собор в Киеве); 

Покровительствовал просвещению; 

При нем появилась первая часть Русской Прав-

ды – Устав Ярослава, первый письменный закон 

Древнерусского государства; 

1051 – утвердил первого русского митрополита 

Илариона 

 



15 

Изяслав  

Ярославич 

1054–1068,  

1069–1073,  

1077–1078 

Борьба за власть с братьями 

Всеслав  

Брячиславич 

1068–1069 Полоцкий князь 

Святослав 

Ярославич 

1073–1076 Оборонял границы Руси на юге; 

Составил новый свод законов – Изборник 

Всеволод I 

Ярославич 

1076–1077,  

1078–1093 

Участвовал в борьбе с половцами; 

Принимал участие в составлении Правды Яро-

славичей 

Святополк 

Изяславич 

1093–1113 Внук Ярослава Мудрого 

Владимир  

Мономах 

1113–1125 Инициатор проведения съезда князей, которые 

проводились с целью урегулирования межкня-

жеских отношений; 

Организация походов против половцев; 

1113 г. – принял Устав Владимира Мономаха; 

Написал «Поучение детям» 

Мстислав 1125–1132 1129 г. – присоединил к Киеву Полоцкое и 

Минское удельные княжества; 

Организовал успешные походы против полов-

цев, литовцев, черниговского князя Олега Свя-

тославича 

 

 

2.2. Особенности развития международных отношений Руси  
со странами Западной Европы и Византией 

 

Внутренняя политика Древнерусского государства была центральным на-

правлением в его развитии, но далеко не единственным. На первых этапах раз-

вития государственности особое внимание уделялось решению сразу несколь-

ких внешнеполитических вопросов, которые позволили бы молодому государ-

ству приобрести новый статус на международной арене. Во-первых, это необ-

ходимость объединения восточнославянских племен; во-вторых, обеспечение 

безопасности торговых путей на Восток и Балканский полуостров; в-третьих, 

установление контроля над важными стратегическими территориями – устьем 

Днепра, Дуная и Керченским проливом
1
. Решение этих вопросов актуализиро-

валось в 907 году, когда войско князя Олега отправилось в сторону Константи-

нополя. Одержав победу, князь Олег получил право на выплату денежной кон-

трибуции и ежегодной дани от византийцев. Кроме того, русские купцы полу-

чили право на получение денежного довольствия и беспошлинную торговлю на 

византийских рынках. В 911 году был заключен первый в истории Восточной 

                                                 
1
 История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – 

М.: Проспект, 2011. С. 23. 
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Европы письменный договор между Византией и Русью, в рамках которого ус-

танавливались договоренности по ключевым вопросам развития международ-

ных отношений (экономическим, юридическим, политическим). 

Осложнение взаимоотношений Руси и Византии произошло после смерти 

Олега, когда территория Древнерусского государства подошла вплотную к ви-

зантийским колониям в Крыму и Причерноморье. Помимо территориальных 

претензий, местная византийская знать была недовольна и облегченной формой 

налогообложения, применяемой по отношению к русским торговцам. Возник-

шие противоречия оформились в Русско-византийскую войну, которая продол-

жалась с 941 по 944 год. В 944 году по инициативе византийцев был заключен 

новый мирный договор, который, с одной стороны, сохранял некоторые поло-

жения прежнего (выплата военной контрибуции, ежегодной дани), с другой – 

отменял беспошлинную торговлю для русских купцов в Византии. Одна из 

ключевых целей международной политики была достигнута – византийцы при-

знали право Руси на устье Днепра и на территории Таманского полуострова. 

Отдельного внимания в вопросе развития взаимоотношений Руси и Ви-

зантии заслуживает политика княгини Ольги, которая с целью повышения ав-

торитета своего государства в 957 году отправилась в Константинополь. В ре-

зультате визита были достигнуты основные цели: подтверждены положения 

мирного договора 944 года, был образован военный союз с византийцами про-

тив арабов и Хазарии, крещение Ольги в православную веру, что положило на-

чало процессу христианизации в княжеской среде Древней Руси. 

Помимо выстраивания отношений с Византией, Ольга пыталась наладить 

дипломатические связи и с германским императором Оттоном I. В полной мере 

добиться поставленной цели не получилось: германский император был ревно-

стным христианином и отправил на Русь миссионеров с целью укрепления хри-

стианской веры. Но киевляне выгнали миссионеров. Власть в Киеве перешла к 

Святославу, ярому язычнику. Процесс христианизации приостановился.  

При Святославе русско-византийские отношения стали более напряжен-

ными – богатые греческие колонии, принадлежавшие Византии, по-прежнему 

привлекали внимание русов. Византия попыталась осуществить попытку стра-

вить Болгарию и Русь, однако это не удалось. Святослав захотел перенести сто-

лицу из Киева на Дунай, в крепость Переяславец. В 970 году началась новая 

Русско-византийская война, которая завершилась в 972 году в связи со смертью 

в бою самого Святослава. 

Внешнюю политику своего отца продолжил Владимир, обозначив при 

этом новый приоритет – завоевание западных земель (в частности земли так на-

зываемой Червенской Руси с городами Перемышль, Червен и др.). При этом 

интересы, связанные с Византией, Владимир также продолжал преследовать. 

С целью повышения международного авторитета Руси актуализировался во-

прос о ее христианизации. В этом была заинтересована и сама Византия, для 

которой христианская Русь могла стать государством, способным находиться 

под влиянием более сильного духовного авторитета, которым себя представля-

ла империя. Противоположные цели привели к искомому результату – в 988 го-

ду князь Владимир принял христианство на Руси. 
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Новый виток напряженных отношений Руси и Византии начался при 

Ярославе Мудром, который в 1043 году начал военные действия, закончившие-

ся в 1046 году подписанием мирного договора, в соответствии с которым был 

заключен династический брак дочери Константина Мономаха и четвертого сы-

на Ярослава – Всеволода. В 1053 году у пары родился сын, который стал извес-

тен под именем Владимир Мономах. Династический брак подчеркнул возрос-

ший авторитет Руси, с которой уже считалась не только Византия, но и Шве-

ция, Польша, Германская империя
1
. 

Отношения со странами Западной и Восточной Европы и Руси сложно 

профилировать, учитывая даже то обстоятельство, что сама Русь на первых 

этапах своего развития не слишком стремилась устанавливать прочные связи. 

За исключением упоминаемых династических связей, прочные позитивные от-

ношения между Русью и Европой не складывались. Первый случай, когда Русь 

стала участницей крупных политических событий в Центре Европы, стал по-

ход, организованный Святославом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, на 

чехов, союзников Германии и противников Польши. Руководили успешным 

походом двоюродные братья Владимир Мономах и Олег Святославич, чьи дей-

ствия позволили заключить успешный мирный договор с чехами и немцами. 

Дальнейшие междоусобицы привели к тому, что к середине XII века Русь 

представляла собой разрозненное государство с 15 самостоятельными княжества-

ми. Киев утратил свою историческую роль центра не только в связи с тем, что от-

сутствовала централизация государства, но и потому, что изменился вектор основ-

ных торговых путей в Европе и Передней Азии. Кроме того, бурный рост итальян-

ских городов, активизация итальянского купечества в Средиземноморье и Южной 

Европе привели к тому, что связи между Западной и Центральной Европой, а также 

Византией и Малой Азией укрепились. И эти связи развивались в обход Руси. 

 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Назовите авторов норманской теории происхождения Древнерусского 

государства. 

2. Назовите авторов антинорманской теории происхождения Древнерус-

ского государства. 

3. В каком веке формируются норманская и антинорманская теории про-

исхождения Древнерусского государства? 

4. Каковы основные положения норманской и антинорманской теорий 

происхождения Древнерусского государства? 

5. Назовите первого князя, чье правление относят к периоду начального 

этапа формирования Древнерусского государства. 

6. Охарактеризуйте основные этапы развития политических отношений 

Руси и Византии. 

7. В каком году состоялось крещение Руси? С чьим именем связан этот 

процесс? 

                                                 
1
 Все сыновья Ярослава Мудрого были женаты на принцессах Византии, Польши, Германии, а дочери выданы 

замуж за правителей разных государств – Анна стала женой французского короля Генриха I, Анастасия – вен-

герского короля Андрея, Елизавета – норвежского короля Гарольда. 
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Задание 1. Заполните представленную ниже таблицу. 

 

Название теории Представители Основные 

положения теории 

Норманская теория   

Антинорманская тео-

рия 
  

Задание 2. Письменно, в тетрадях для занятий семинарского типа, необ-

ходимо проанализировать две модели образования Древнерусского государства 

(норманскую и антинорманскую), определив положительные и отрицательные 

стороны каждой модели. 

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Особенности формирования феодальной системы в Древнерусском   

государстве. 

2. Владимир Святославич и Ярослав Мудрый: два подхода к развитию 

Древнерусского государства. 

3. Особенности формирования системы международных отношений 

в Древнерусском государстве. 
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РАЗДЕЛ 3. РУСЬ И ЕВРОПА В ПЕРИОД КЛАССИЧЕСКОГО  
И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
3.1. Основные тенденции развития Руси и Европы в период классическо-

го и позднего Средневековья. 

3.2. Киевская Русь в период развитого Средневековья. 

3.3. Общая характеристика стран Западной Европы и арабо-

исламского мира в период Средневековья. 

3.4. Индия и Дальневосточный регион в период Средневековья. 

 

 

3.1. Основные тенденции развития Руси и Европы  

в период классического и позднего Средневековья 
 

Тенденции автономизации государственности на Руси и в странах Запад-

ной Европы стали наиболее очевидными в период классического Средневеко-

вья. В это время начинает укрепляться национальное самосознание российской 

цивилизации, особенности которого замечали и выходцы из Западной Европы, 

регулярно посещавшие Россию с конца XV века.  

Период Средневековья явным образом характеризуется политическим и 

социокультурным отставанием восточнославянского мира и Руси от Западной 

Европы. При этом основной тенденцией к сближению двух цивилизаций можно 

считать развитие феодальных форм отношений, которые определялись абсо-

лютным господством системы натурального хозяйствования. На Руси процесс 

выделения землевладельцев и крестьян начался с середины X века, в Западной 

Европе – с VII века. Несмотря на отставание в развитии феодальных отношений 

на Руси, к XI веку Киевская Русь догнала Запад: раннеклассовое древнерусское 

общество превратилось в раннефеодальное. Именно в этот период формируется 

принципиальное ментальное отличие Руси и Запада: Русь пошла по пути право-

славного христианства, Запад – по пути католичества.  

Асинхронность в развитии Руси и Запада определялась еще и тем, что от-

дельные части Киевской Руси развивались неравномерно. Так, территория се-

веро-восточной Руси, впоследствии ставшая ядром Российского государства, 

опаздывала в своем развитии по сравнению с историческим центром Древне-

русского государства – Средним Поднепровьем, что обуславливалось природ-

но-климатическими условиями и масштабом территории. 

Несмотря на вышесказанное Русь и Запад развивались в одном политиче-

ском пространстве, переживая общие проблемы становления и развития государ-

ственности периода раздробленности. Подобные тенденции обуславливали харак-

тер взаимоотношений вплоть до середины XIII века, когда пути исторического 

развития Западной и Восточной Европы расходятся окончательно
1
. 

                                                 
1
 Глебов А.Г., Скобелкин О.В. Россия и Запад: пути развития в эпоху средневековья [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/06-01.htm. 
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Причины асинхронности развития Киевской Руси и Европы многими 

учеными видятся в следующем: 

во-первых, монголо-татарское нашествие, сдерживающее прогресс рос-

сийского общества вплоть до XV века; 

во-вторых, появление хозяйственно развитого западноевропейского фео-

дального города, который в отличие от «русского города», представленного до 

XVII века преимущественно отдельно стоящими военно-стратегическими фор-

постами и политико-административными центрами, оказался оплотом товарно-

денежного производства и духовной жизни общества. 

Развитие западноевропейского города во многом определило характер 

формирования социальных отношений и общих тенденций эволюции феодаль-

ной цивилизации Запада, равно как и монголо-татарское нашествие, которое 

отбросило развитие системы феодальных отношений Руси сразу на несколько 

позиций назад. Влияние политического уклада монголо-татарского ига привело 

к тому, что в Киевской Руси был утрачен статус князя как «первого среди рав-

ных» и заменен на почитание монарха, как господина, по отношению к которо-

му все остальные считаются слугами. К XVI–XVII векам все феодалы Москов-

ского государства, независимо от знатности и чина, стали называться в офици-

альных документах «государевыми холопами». Кроме того, феодальное земле-

владение приобретало ярко выраженный служебный характер, и право собст-

венности на землю было в большей мере, чем в Западной Европе, условным: 

любая территория могла быть отписана в пользу государя.  

Социальных групп, которые были бы способны противостоять новой 

формирующейся системе на Руси, уже не было. Феодалитет в силу преоблада-

ния отношений подданства и служилого характера землевладения и зависимо-

сти от князей и государства не мог отстаивать свои «свободы». На Западе серь-

езным противовесом усилению королевской власти стали города, выступавшие 

в качестве гарантов городских свобод и вольностей. Города домонгольской Ру-

си развивались в аналогичном направлении, но установление ига положило 

этому конец.  

Существенным отличием русской государственно-феодальной системы 

от западноевропейской сеньориальной является отсутствие или неразвитость 

частновладельческих форм крупного привилегированного землевладения и по-

строенной на его основе системы вассалитета. В феодальном государстве клас-

сического европейского типа сложилось ступенчатое распределение земли и 

связанной с ней властью. Королевство делилось на герцогства, княжества, 

графства. Те, в свою очередь, делились на маркизаты, виконтства, баронства. 

Далее земли делились на дворянские феоды – владения рыцарей. Владелец ка-

ждой территории наделялся властными полномочиями – феодальным имму-

нитетом, включая судебные и фискальные права над населением своего вла-

дения. Такая иерархия поземельных отношений формировала соответствую-

щую ей иерархию служебных отношений между феодалами: один из них вы-

ступал господином – сюзереномили сеньором, другой – слугой – вассалом. При 

этом один и тот же человек часто оказывался и в том, и в другом положении.  
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В Киевской Руси деление на княжения носило чисто административный 

характер. Назначение в них князей не сопровождалось наделением земельными 

правами и носило временный характер. Русь рассматривалась как общее родо-

вое владение всех князей – Рюриковичей, и власть в ней распределялась по 

принципу родственных отношений. Такой уклад окончательно был оформлен 

Ярославом Мудрым в середине XI в. Распределение власти на Руси имело не-

сколько существенных отличий от западноевропейской системы. Во-первых, 

иерархия внутри княжеской братии устанавливалась по принципу старшинст-

ва в роду – феодальная лествица. По этому принципу наследовалась верховная 

власть киевского князя, а также распределялись остальные княжения. При этом 

после смерти киевского князя старшим в роду и наследником престола стано-

вился не его сын, а старший из оставшихся братьев, которые княжили пооче-

редно до кончины последнего из них. То есть, наследование власти осуществ-

лялось не по прямой линии: от отца к – сыну, а по боковой: от брата – к брату. 

После этого устанавливалось старшинство в следующем – внучатом поколении 

князей, и старшими считались сыновья старшего из умерших братьев. Так, на-

пример, после смерти сыновей Ярослава Мудрого – «ярославичей»: старшего – 

Изяслава, среднего – Святослава и младшего – Всеволода, – старшими в роду 

становились «изяславичи», за ними шли по иерархии – «святославичи», и толь-

ко после них – младшие «всеволодовичи». Остальные князья, не являвшиеся 

потомками Ярослава Мудрого, находились еще ниже в иерархической лестви-

це, и потому не могли претендовать на выгодные княжения. Противопоставле-

ние установленного Ярославом Мудрым порядка «западноевропейскому» явля-

ется условным, поскольку киевский князь скопировал его со скандинавского 

образца и представлял собой североевропейский вариант феодальной иерархии. 

Тенденции развития двух частей Европы, наметившиеся в XIII–XIV ве-

ках, продолжали действовать по нарастающей и в период позднего Средневеко-

вья. На Западе отношения сельскохозяйственной отрасли с торгово-

ремесленной пусть и носили противоречивый характер, но при этом способст-

вовали интенсификации формирования внутреннего и внешнего рынка посред-

ством усиления заинтересованности населения в результатах своего труда через 

освобождение от более консервативных форм феодальной зависимости (проис-

ходит переход к денежной ренте, появляются первые элементы свободного 

предпринимательства в сельском хозяйстве). В России, в связи с принятием 

Соборного Уложения 1649 года, тенденции к закрепощению крестьян обозна-

чились более явственно. По сути, эта тенденция стала вторым определяющим 

моментом (после выбора духовного пути) в разделении России и Запада. 

Представляется необходимым также обратить внимание на то, что при 

всем сходстве ментальных установок и привычек сознания средневекового че-

ловека от Атлантики до Урала в них существовали весьма специфические чер-

ты не только в смысле социальной окрашенности, но и в плане своеобразного 

их преломления в зависимости от этнической психологии
1
. Принципиальным 
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 Глебов А.Г., Скобелкин О.В. Россия и Запад: пути развития в эпоху средневековья [Электронный ресурс]. – 
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отличием следует считать определенную интимизацию личности человека За-

падной Европы и формирование коллективного сознания русского человека. 

К концу периода зрелого Средневековья значительное влияние на прове-

дение демаркационной линии в ментальности русского и западного человека 

стало реформационное движение, которое привело к доминированию в ряде 

стран Западной Европы протестантизма, усилившего индивидуализацию евро-

пейского сознания. Примерно в это же время в общественном сознании россиян 

формируется стойкая ксенофобия ярко выраженного антизападного направле-

ния. Для русских людей XVI-XVII веков мусульманин был ближе и понятнее, 

чем католик или протестант
1
.  

В заключение следует сказать, что на протяжении развитого Средневеко-

вья Россия и Западная Европа развивались в русле единой феодальной цивили-

зации. Ряд авторов высказывают утверждения относительно того, что россий-

ская феодализация проходила более быстрыми темпами, но в результате целого 

ряда факторов, описанных выше, выпала из общеевропейской феодальной ци-

вилизации, вступив на путь специфического русского пути развития. 

 

3.2. Киевская Русь в период развитого Средневековья 
 

Период зрелого Средневековья для Киевской Руси характеризуется на-

чальным этапом политического распада государства. После смерти в 1132 году 

князя Мстислава Владимировича на киевский престол взошел переяславский 

князь Ярополк, старший из рода Мономаховичей. В целом, ситуация складыва-

лась вполне логично и общество спокойно отнеслось к традиционной форме пе-

рехода власти. Однако достаточно быстро стало понятным, что страна вступила 

на новый путь своего развития, войдя в период феодальной раздробленности. 

Причины феодальной раздробленности на Руси: 

систематические княжеские переделы территории между Рюриковичами; 

усложнение социальной структуры русского общества; 

потеря Киевом исторической роли, что было обусловлено перемещением 

основных торговых путей в Европе и Передней Азии, бурным ростом итальян-

ских городов, развитием тесных взаимоотношений между Западной и Цен-

тральной Европой, Византией и Малой Азией, Ближним Востоком и Европой; 

истощение ресурсной базы Руси после столетий напряженной борьбы с пе-

ченегами и половцами (особенно в районах Среднего Поднепровья) (отсюда нача-

ло выраженной дифференциации между более развитыми регионами (Новгород-

ские, Ростово-Суздальские земли, которые пусть и располагались в сложных кли-

матических условиях, но не испытывали постоянных набегов кочевников)). 

К XII веку на территории Руси среди полутора десятков самыми крупными 

оставались следующие княжества: Киевское, Черниговское, Северское, Новгород-

ское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Полоцкое, Смоленское.  
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Киевское княжество. Несмотря на то, что к периоду феодальной раз-

дробленности Киев утратил свой статус в качестве политического центра, тем 

не менее он сохранил свои позиции в качестве «матери всех городов русских». 

Определялось это не только исторической памятью, но и удобным природно-

географическим положением с плодородными землями и богатыми водами 

Днепра. 

Поворотным моментом в истории Киевского княжества стала борьба ме-

жду Мономаховичами и Ольговичами, развернувшаяся после смерти Мстисла-

ва Великого в 1132 году. В этот период Киев утрачивает свою власть над Рос-

тово-Суздальской землей, где правил Юрий Долгорукий, а также над Новгоро-

дом и Смоленском, которые шли по пути создания республик. Внешняя поли-

тика Киева в этот период ограничивалась двумя направлениями – борьбой с по-

ловцами и противостоянием с усиливавшим свое влияние Ростово-Суздальским 

княжеством. Половецкая проблема решалась проще – с привлечением военной 

помощи других княжеств, которые также испытывали сложности от набегов 

кочевников. Ситуация с Ростово-Суздальским княжеством осложнилась после 

прихода к власти в нем Андрея Юрьевича Боголюбского, который предъявил 

права на старшего князя на киевском престоле. В 1169 году суздальцы взяли 

Киев. Это был первый в истории Руси случай, когда город был взят не внешни-

ми врагами. Киев был разгромлен, но смог отстроиться заново и добиться ста-

бильности уже при князе Святославе Всеволодовиче. После него Киевским 

княжеством управлял Роман Мстиславич Волынский, который был убит во 

время охоты поляками в 1205 году. 

Черниговское и Северское княжества. Первые попытки получить отно-

сительную независимость Чернигов делал при Ярославе Мудром. Брат Яросла-

ва Мстислав стал княжить в землях от Чернигова до Тмутаракани после его по-

беды над войском Ярослава. Смерть Мстислава привела к новому объединению 

земель, однако попытки к обретению самостоятельности были достаточно час-

тым явлением. Во многом это обстоятельство обуславливалось экономически-

ми и политическими особенностями региона. В Чернигове изначально форми-

ровалась сильная боярская верхушка, которая опиралась на вотчинное земле-

владение. Для этой части Киевской Руси были характерны развитые торговые 

связи, активная духовная жизнь, сильная военная дружина. Активно было раз-

вито градостроительство (наиболее известные города, входившие в состав Чер-

ниговского княжества: Новгород-Северский, Путивль, Любеч, Рыльск, Курск, 

Стародуб, Брянск, Козельск и т.д.). 

Смерть Олега привела к появлению на черниговском престоле его стар-

шего сына Всеволода, а другие сыновья Олега получили владения в остальных 

городах Черниговского княжества. В течение второй половины XII века черни-

говские князья активно боролись за киевский престол с потомками Мономаха. 

Киевский престол перешел к Ольговичам благодаря действиям Всеволода Оль-

говича и его сына Святослава. События борьбы за княжеский престол в Киеве и 

действия, развернувшиеся в половецкой степи, описываются в знаменитом 

произведении «Слово о полку Игореве». 
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Изначально князь Игорь, заручившись поддержкой половецких ханов 

Кончака и Кобяка, направился в Киев, чтобы привести к власти старшего в их 

роду – Святослава Всеволодовича. Игорь и половцы были разбиты киевской ра-

тью. Однако через некоторое время Святослав сам завладел киевским престо-

лом. Таким образом Святослав расположился в Киеве, а его двоюродный брат 

Игорь – в Новгород-Северском. В основе их совместной внешней политики ле-

жала продолжающаяся борьба с половцами. 

23 апреля 1185 года Игорь начал самостоятельный поход против полов-

цев, который закончился его поражением. Игорь и некоторые соратники из его 

боярской свиты были взяты в плен. Половцы пошли обратно на Русь, и только 

усилиями сил русских княжеств удалось противостоять нашествию. Впоследст-

вии Игорь бежал из плена. В 1198 году он стал великим князем Черниговским. 

Умер в 1202 г. 

Галицко-Волынское княжество. Сформировалось из земель бывшего 

Владимиро-Волынского княжества, располагавшегося на западных и юго-

западных границах Руси. Это территория, с точки зрения условий хозяйствова-

ния, была крайне благоприятной. С одной стороны, княжество граничило с 

предгорьями Карпат, с другой – с владениями Киевского княжества, которое 

уже не претендовало на абсолютное лидерство среди русских княжеств. На тер-

ритории Галицко-Волынского княжества выросли крупные города – Владимир-

Волынский, Галич, Перемышль, Дорогобуж, Теребовль, Червень и другие. 

В единое княжество Волынское и Галицкое были объединены на рубеже XII – 

XIII веков благодаря усилиям Романа Мстиславича Волынского. 

С самого начала своего образования Галицко-Волынское княжество пе-

реживало регулярные боярские смуты, воинствующую городскую активность, 

вмешательство иностранных соседей – венгров и поляков. Наивысшего расцве-

та княжество достигло в период правления Ярослава Осмомысла.  

К концу XII века в юго-западной части Руси самым могущественным кня-

зем стал Роман Мстиславич, который после смерти Ярослава Осмомысла стре-

мился объединить всю юго-западную Русь. В 1205 году Роман умер и его вла-

дения распались. На территории Галицко-Волынского княжества продолжились 

тенденции к формированию сильной боярской олигархии. Противостоять этому 

процессу пытался сын Романа Даниил, о личной храбрости которого ходили ле-

генды. В своей политике Даниил опирался не столько на бояр, сколько на мел-

ких землевладельцев, которые формировались из воинов, получавших земель-

ные наделы от князя при условии службы у него. Однако при наследниках Да-

ниила земли Галицкого княжества вошли в состав Венгрии, Польши и Великого 

княжества Литовского. 

Новгородское княжество. Земли «Господина Великого Новгорода» рас-

полагались на обширных территориях, которые простирались от Балтики до 

Уральских гор, от Белого моря и берегов Ледовитого океана до междуречья 

Волги и Оки. Достаточно быстро Новгород достиг своего расцвета, став горо-

дом, в котором процветало ремесло и торговля. Во многом это стало возмож-

ным благодаря тому, что город располагался на знаменитом торговом пути «из 

варяг в греки», а также тому обстоятельству, что с периода варяжских нашест-
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вий IX в. Новгород не знал внешней опасности. Киев смотрел на Новгород как 

на свой северный форпост, однако сам Новгород присланных из Киева князей 

воспринимал очень непросто. 

Господствующее влияние в Новгороде принадлежало боярам-

землевладельцам, которые, опираясь на церковь, удерживали свое право на су-

веренитет. Во внутренней жизни город раздирали свои противоречия, обуслов-

ленные и борьбой боярских кланов, и открытыми столкновениями низов с бо-

ярской верхушкой. 

Управление городом осуществляло вече – народное собрание, на котором 

избирались должностные лица (посадник, тысяцкий, владыка (архиепископ)). 

Князь, прежде всего, выполнял функцию военачальника и являлся высшей су-

дебной инстанцией. Все это позволяло говорить о Новгороде как о боярской 

республике. 

Владимиро-Суздальское княжество. В отличие от остальных регионов 

Киевской Руси Владимиро-Суздальское княжество некоторое время отставало в 

своем развитии. При этом северо-восток привлекал внимание киевских князей 

своим умеренным климатом, густыми лесами и полноводными реками. Нема-

ловажным фактором в освоении этих земель была и слабая интенсивность 

внешнего вторжения. К XI веку на этой территории располагались такие горо-

да, как Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань. Владимир Мономах осно-

вал здесь Владимир-на-Клязьме и Переяславль. В этот регион на княжение был 

отправлен один из сыновей Владимира Мономаха – Юрий Долгорукий, кото-

рый получил свое прозвище за то, что пытался проводить активную политику 

по завоеванию других княжеств, в частности Киевского, проводил активные во-

енные действия против Волжской Булгарии. Умер Юрий Долгорукий в 1157 

году в Киеве, отравленный киевскими боярами. 

В тот же год власть во Владимиро-Суздальском княжестве перешла к сыну 

Юрия Долгорукого – Андрею Боголюбскому, который перенес резиденцию отца 

из Ростова и Суздаля в молодой город Владимир. Киев его не интересовал, ос-

новное внимание было сосредоточено на укреплении северо-восточной Руси. 

Действия Андрея Боголюбского боярская власть Ростова и Суздаля оценивала 

крайне негативно. Андрей Боголюбский был убит боярскими заговорщиками, 

однако процесс централизации Владимиро-Суздальской Руси это не остановило. 

Двухлетний период междоусобиц завершился приходом к власти млад-

шего брата Андрея Боголюбского – Всеволода «Большое Гнездо» (прозвище он 

получил за то, что имел большое потомство. Политика Всеволода была про-

должением политики его брата, но проходила в более мягком варианте. После 

смерти Всеволода северо-восточная Русь снова оказалась втянутой в междо-

усобную войну. В 1218 году престолом овладел Юрий Всеволодович. 

 

Монголо-татарское нашествие на Русь 

Во второй половине XII – XIII в. в степях Центральной Азии, где про-

живали многочисленные монгольские племена, начался переход к формирова-

нию ранней государственности. В отличие от восточнославянских племен или 

представителей Западной Европы, здесь имелось существенное отличие – мон-
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голы были кочевниками-скотоводами, что определило характер монгольской 

государственности. Первые попытки объединения монгольских племен при-

надлежали Есугэю из племени тайджиут. Однако после его смерти улус Есугэя 

распался. К 1190 году сыну Есугэя Тэмучэну, который впоследствии стал из-

вестен всему миру под именем Чингисхана, удалось объединить все монголь-

ские и родственные им племена. Именно Чингисхан выдвинул привлекатель-

ную идею о создании всемирного государства, в котором монголы станут гос-

подствовать, живя за счет покоренных народов. В процессе объединения Чин-

гисхан истребил родственное племя татар, название которых прочно закрепи-

лось впоследствии за самими монголами. 

Чингисхан создал государство, проведя ряд крупных реформ, а именно: 

ввел десятичную систему организации общества и армии (все взрослое 

население делилось на «тьмы» (10 тысяч), тысячи, сотни и десятки); 

создал мощное войско с железной дисциплиной; 

основал личную гвардию, под охраной которой находился постоянно; 

ввел систему управления личным имуществом; 

определил систему привилегий для своих военных, освободив их от на-

логообложения. 

В 1211 году началась завоевательная политика Чингисхана. Сначала пал 

Северный Китай, позднее государство хорезмшахов в Средней Азии. Настала 

очередь половцев. Сами половцы, которые вели длительную напряженную войну 

с русскими княжествами, тем не менее имели с ними и тесные хозяйственные 

контакты, что вынудило половецких князей обратиться к Руси с целью оказания 

военной помощи в борьбе с монголо-татарами. В 1223 году состоялась битва на 

реке Калке, в которой русско-половецкое войско потерпело поражение. 

В 1227 году Чингисхан умирает, и государство делится между его че-

тырьмя сыновьями. По замыслу Чингисхана, трое из них должны были подчи-

ниться великому хану, старшему сыну, которому достались западные земли. 

Однако сын Чингисхана умер рано, и власть над западными территориями пе-

решла к его сыну Батыю. 

В 1237 году Батый начал наступление на территорию северо-восточной 

Руси. Были уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль. Русские города сопротив-

лялись самоотверженно, что не позволило Батыю продолжить свою наступа-

тельную политику. Восстановившись, Батый продолжил наступление на запад-

ные земли Руси. Были уничтожены Чернигов и Переяславль, в 1240 году пал 

Киев. До 1242 года Батый прошелся по части Европы, разгромив Венгрию, 

Польшу, Хорватию. Остальная Европа ожидала своего часа, но Батый повернул 

обратно, занявшись основанием новой столицы своего государства. Столицу 

было решено определить в низовьях Волги и назвать Сарай-Вату. Само госу-

дарство монголо-татар стало называться Золотой Ордой. С 1243 года в столице 

началась раздача ярлыков на княжение – грамот, которые выдавались Батыем 

русским князьям с правом управления определенным княжеством. С этого пе-

риода Киевская Русь оказалась под монгольским игом.  
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Структурно Русь сохраняла самоуправление при непосредственном под-

чинении хану. Все мужское население Руси обязано было выплачивать дань – 

«ордынский выход», выплату которой контролировали баскаки. Освобождались 

от дани только духовенство, поскольку монголо-татары уважительно относи-

лись ко всем религиям. 

Монголо-татарское иго пагубно отразилось на развитии Киевской Руси: 

было подорвано городское самоуправление, оказались утраченными многие 

ремесленные специальности, прекратилось летописание, замедлилась центра-

лизация русских земель. 

Тем не менее Золотая Орда стремилась оказывать помощь русским 

князьям в борьбе с литовцами, шведами и немцами, которые пытались восполь-

зоваться ослаблением Руси. В 1240 году рыцари укрепившегося в Прибалтике 

Тевтонского ордена, в союзе со шведами, начали наступление на Русь. Шведы 

на своих кораблях вошли в Неву, берега которой принадлежали Новгороду. 

В Новгородских землях в этот период княжил сын владимирского князя Яро-

слава Александр, которому 15 июля 1240 года удалось разбить шведов. За по-

беду Александр получил прозвище «Невский». 

В 1241 году Тевтонский орден занял Псков, который также удалось ос-

вободить Александру. 5 апреля 1242 года на Чудском озере Александр Невский 

одержал победу над рыцарями Тевтонского ордена, благодаря чему крестонос-

цы отказались от последующих претензий на русские территории. 

Влияние Александра Невского, редкие случаи появления здесь сборщи-

ков дани сделали территорию северо-восточной Руси местом формирования 

новых государственных объединений. Кроме того, опыт противостояния Золо-

той Орде показал, что успех в борьбе с монголо-татарами может ждать только 

централизованный союз. 

Образование Московского централизованного государства 

К XIV веку оформились два крупных центра, вокруг которых началось 

объединение русских земель. Первый – Великое княжество Литовское, в состав 

которого входили огромные территории, включая Галицко-Волынское княже-

ство и Смоленск. Второй центр– территория северо-восточной Руси. Если Ве-

ликое княжество Литовское одолевали усобицы между преемниками Ольгерда, 

то на северо-востоке Руси происходило усиление Тверского княжества, власть в 

котором принадлежала потомкам брата Александра Невского Ярослава. Одно-

временно усиливалось и Московское княжество, в котором правил младший 

сын Александра Невского Даниил. В 1318 году сын Даниила Юрий начал от-

крытую борьбу за влияние в регионе с Тверью. В результате и сам Юрий, и оба 

его соперника из Твери погибли в Орде. Монгольский хан отдал ярлык твер-

скому князю Александру Михайловичу. В Москве же власть перешла к брату 

Юрия Ивану Калите. В 1327 году в Твери началось восстание против Орды, к 

подавлению которого вместе с монголо-татарами присоединилось Московское 

княжество. Тверь была разорена. С периода правления Ивана Калиты началось 

собирание русских земель вокруг Москвы, что во многом было обусловлено ак-

тивной политикой московских князей и четкой политической системой Мос-
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ковского княжества, которая не допускала междоусобиц и определяла устояв-

шийся принцип престолонаследования.  

Иван Калита умер в 1340 г. Сыновья Ивана Семен Гордый и Иван Крас-

ный продолжали лояльную политику своего отца по отношению к Золотой Ор-

де. Развитию подобных отношений во многом способствовала и политика, про-

водимая митрополитом Алексием, который часто ездил в Орду и поддерживал 

дружественные отношения с ханом. 

Изменить ситуацию удалось в 50-е годы XIV века, когда в Золотой Орде 

началась «великая замятия» – кровопролитная междоусобная война, которая 

приводила к частой смене ханов на монгольском престоле. В 1359 году на мос-

ковский престол сел малолетний сын Ивана Красного – Дмитрий, будущий 

Дмитрий Донской. Одновременно это был год распада Золотой Орды на две 

части: в западной власть получил хан Мамай, который не был потомком Чин-

гисхана и в соответствии с устоявшимися законами не имел права занимать 

ханский трон. На востоке власть принадлежала сарайскому хану. Все это вызы-

вало, с одной стороны, непонимание, у кого брать ярлык на княжение, а с дру-

гой развязывало руки русским князьям. 

Продолжилась и борьба между Москвой и Тверью. После смерти Ивана 

Красного суздальский князь Дмитрий Константинович смог получить ярлык на 

княжение. Однако московские бояре повезли в Орду сына Ивана Красного 

Дмитрия, который также сумел получить ярлык. Фактическая же власть в Мос-

ковском княжестве принадлежала митрополиту Алексию, которому удалось ук-

репить отношения с Дмитрием Константиновичем. 

В Твери княжил Михаил Александрович, который имел поддержку у ли-

товского князя Ольгерда. Заручившись поддержкой Литвы, Михаил направил 

войска на Москву и разбил московское войско. В ответ на это Дмитрий разорил 

тверские земли. Окончательный разгром Твери произошел в 1375 году, когда 

Михаил получил ярлык на княжение и объявил войну Дмитрию. По заключен-

ному мирному договору тверской князь признавал старшинство князя москов-

ского. Но более важной статьей договора стала статья, предусматривающая 

создание военного союза против Орды. 

К 70-м годам XIV века ситуация стала накаляться: с одной стороны, ха-

ну Мамаю удалось укрепить Золотую Орду, с другой, Московское княжество 

перестало выплачивать дань Орде, что вызывало возмущение подобным непо-

виновением. В 1377 году Мамай разгромил русское войско на реке Пьяне, а 

11 августа 1378 года войско Дмитрия Ивановича разбило войско мурзы Бегича 

на реке Воже. Мамай стал собирать войско, чтобы наказать московского князя. 

В состав монголо-татарского войска входили отряды наемников, в том числе 

итальянцев из их колоний в Крыму и литовский отряд князя Ягайло, сына 

умершего Ольгерда. 

Дмитрий обратился ко всем русским княжествам с просьбой об объеди-

нении против общего врага. Духовная составляющая битвы была выражена и в 

том, что перед ее началом Дмитрий заручился благословением авторитетного 

настоятеля Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского. 
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8 сентября 1380 г. началась Куликовская битва, результатом которой 

стал разгром монголо-татарского войска. Многие исследователи считают, что 

именно в этом сражении были заложены первые духовные скрепы будущего 

Русского централизованного государства. При этом полностью освободиться от 

ига не удалось. В Золотой Орде власть перешла к хану Тохтамышу, который в 

1382 году начал новое наступление на Русь. Была сожжена Москва, и Дмитрий 

Донской был вынужден возобновить выплату дани Орде. 

Дмитрий Донской умер в 1389 году, и на московский престол вступил 

его старший сын Василий I Дмитриевич, которому на тот момент было 18 лет. 

Его жизненный путь не был простым, в возрасте 13 лет он оказался в заложни-

ках у хана Тохтамыша, потом бежал в Литву и только за год до смерти своего 

отца вернулся в Москву. В 1425 году Василий умер, а его брат Юрий отказался 

признавать в качестве наследника престола его сына Василия Васильевича. На-

чалась борьба за московский престол, которая продолжалась до 1453 года (уже 

с участием сыновей Юрия Василия Косого и Дмитрия Шемяки) и сильно по-

дорвала не только политическую, но и хозяйственную деятельность страны. 

После смерти в 1462 г. Василия II престол перешел к его старшему сыну 

Ивану III, которому пришлось решать внешнеполитические вопросы сразу в не-

скольких направлениях: борьба с Казанским ханством, проблемы с установле-

ние авторитета на новгородской земле и, собственно, сама Золотая Орда. 

В 1417 году Москва покорила Новгород, который признал авторитет Москвы 

(в 1478 г. Новгород был окончательно присоединен к Москве). В 1472 году на 

Русь двинулись войска хана Ахмата, которые благодаря слаженным действиям 

русских войск были отброшены обратно в степь. В 1480 г. Ахмат начал второй 

поход на Русь. Заручившись поддержкой Литвы, он осуществил попытку фор-

сирования реки Угры. Бои продолжались до октября. Литовцы так и не пришли 

на помощь монголо-татарам. В ноябре хан Ахмет приказал начать отступление, 

которое в итоге превратилось в бегство. Монголо-татарское иго пало. 

Процесс образования единого централизованного государства начался с 

заключения династического брака между Иваном III и племянницей последнего 

византийского императора Софьей Палеолог. Этот брак значительно укрепил 

международный авторитет как самого князя, так и Москвы. Иван ввел новый 

титул для себя – «Государь всея Руси», что позволило обосновать всему миру 

свои претензии на усиливавшуюся власть нового централизованного государст-

ва. Даже сама символика нового государственного образования указывала на 

будущий высокий статус страны на международной арене. Гербом стал заимст-

вованный из Священной Римской империи двуглавый орел, один лик которого 

был повернут к востоку, а другой – к западу. 

При Иване III был оформлен Судебник 1497 года, который вобрал в себя 

единые правовые нормы, влияние которых распространялось на всю террито-

рию Российского государства. Изменился социальный статус государя, который 

уже не был первым среди равных, а был монархом, власть которого распро-

странялась на все русские земли. Помимо монарха власть осуществляла Бояр-

ская дума, состоящая из бояр. В ведении думы находились вопросы внутренней 

и внешней политики государства. Опору власти государя составляло и вновь 
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формируемое служилое дворянство, которое получало земельные наделы за 

осуществление военной службы.  

После смерти Ивана Васильевича в 1505 году на престол взошел его сын 

Василий, который опираясь на сильную армию, значительно упрочил свою лич-

ную власть. При Василии сформировалась система местничства, закрепившая 

право каждого крупного феодала занимать то место в системе управления госу-

дарством, которое ему принадлежало по праву родства и знатности. Также при 

нем активно начала развиваться система приказов, которые стали серьезными 

рычагами в отраслевом управлении страной. Умер Василий III в 1533 году.  

Во главе государства был поставлен 3-летний сын Василия Иван IV Ва-

сильевич, регентом при котором стала его мать Елена Глинская. Однако в 8 лет 

Иван IV потерял и мать. Молодой правитель оказался в руках боярской вер-

хушки, что, по мнению большинства историков, определило личность будуще-

го правителя, получившего в народе прозвище «Грозный». 16 января 1547 года 

Иван IV венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Вен-

чавший его митрополит Макарий возложил на Ивана символы Византийской 

империи – крест, венец и бармы. 

Основные направления внутренней политики Ивана IV Грозного 

можно свести к следующему: 

продолжающаяся борьба за власть с боярами; 

расширение состава Боярской думы (царь включил в состав думы менее 

знатных, но способных людей, поддержкой которых заручился); 

создание Избранной рады – совета, состоящего из приближенных к Ива-

ну IV сторонников царской власти; 

развитие системы Земских соборов; 

создание стрелецкого войска; 

отмена системы кормлений; 

усиление центрального управления; 

разработка Судебника 1550 г.; 

опричнина; 

присоединение Сибири. 

Основные направления внешней политики Ивана IV Грозного: 

Присоединение Казани и Астрахани; 

Ливонская война. 

После смерти Ивана Грозного в 1584 г. дальнейшие события развива-

лись поступательно. Трон занял его 27-летний сын Федор, хотя формально 

власть принадлежала выдвинувшемуся при Иване Грозном боярину Борису Го-

дунову. Династия Рюриковичей прекратила свое существования со смертью 

Федора 7 января 1598 г. 

Первая половина XVII века ознаменовала собой период смут и волне-

ний. Относительный период спокойствия во время правления Бориса Годунова 

сменился серьезным кризисом, который обозначился в 1601 году с началом 

страшного голода. Одновременно возникла внешняя опасность, проявившая се-

бя в попытках занять престол сначала Лжедмитрием I, а позже Лжедмитрием II. 
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Преодолеть кризис удалось во многом благодаря умелым действиям народных 

масс, возглавляемых князем Д.М. Пожарским и торговцем К.М. Мининым. 

Смута внесла свои коррективы в управление государством. Требовалась 

новая власть, способная контролировать разворачивающиеся в обществе про-

цессы. В конце 1612 года на Земский собор в Москву съехались представители 

всех основных сословий для решения главной задачи – выборов нового россий-

ского монарха. Выбор пал на 16-летнего Михаила Романова, которого избрали 

на царство 21 февраля 1613 года. С этого времени в России стала формировать-

ся самодержавная власть. Началась 300-летняя история рода Романовых. 

 
3.3. Общая характеристика стран Западной Европы  
и арабо-исламского мира в период Средневековья 

 
К концу V века политическая ситуация в мире изменяется. Во многом это 

было обусловлено падением в 476 году Западной Римской империи. К числу 

основных причин этого процесса следует отнести вторжение варварских пле-

мен, а также социальное недовольство общества, вызванное высокими податя-

ми и сборами.  

В 418 году на территории будущей Европы появляется первое варварское 

королевство вестготов, в Африке – Вандало-аланское королевство, к востоку от 

вестготов было образовано королевство бургундов, а германские племена анг-

лов, саксов и ютов, начав наступление на территорию Британии, образовали 

7 англо-саксонских королевств. Вторжение на территорию Италии восточных 

готов (остготов) под руководством короля Теодориха (493–526) привело к обра-

зованию остготов. В 486 году благодаря усилиям короля Хлодвига по переселе-

нию салических франков на территорию Северной Галлии было образовано 

Франкское королевство. 

Именно Франкское королевство, проводя успешную внешнюю политику 

оказалось самым устойчивым варварским образованием. В целом, варварские 

королевства представляли собой достаточно слабо централизованные государ-

ства, которые изобиловали внутренними и внешними проблемами. При этом 

для варварских королевств было характерно развитие собственного законода-

тельства, которое получило название «правд». Самой знаменитой была Саличе-

ская правда, созданная по указу короля Хлодвига около 500 года. 

Франкское государство продолжало развиваться и после смерти Хлодви-

га. При этом власть его потомков была менее значительной, чем основателя ко-

ролевства. В исторической традиции потомков Хлодвига называли «ленивыми 

королями», которые с точки зрения государственного управления находились в 

сильной зависимости от майордомов (титул старшего сановника при дворе вар-

варского монарха).  

Одним из наиболее авторитетных майордомов в начале VIII в. стал Карл 

Мартелл (Молот). Одной из первостепенных задач было решение вопроса с 

землевладельцами, чьи земли были отобраны в пользу государства. Вторая за-

дача состояла в решении вопроса, связанного с внешней угрозой – вторжением 
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арабов. Победа Карла стала возможной благодаря созданию новой боеспособ-

ной кавалерии. Карл сосредоточил свое внимание на развитии социальной мис-

сии по отношению к военному сословию. Тем военнослужащим, кто являлся 

выходцем из свободных слоев населения, Карл на время несения службы разда-

вал в собственность участки земли
1
. Изначально эта собственность не подлежа-

ла передаче по наследству, но впоследствии при условии продолжения службы 

собственность разрешалось наследовать родственникам военнослужащего. 

В том случае, если наследник не хотел оставаться на службе, земля изымалась 

из собственности. Подобное условное землевладение стало называться феодом 

или леном. Победа над арабами в 732 оду в битве при Пуатье значительно по-

высила авторитет Карла Мартелла в глазах христианского мира.  

После смерти Карла майордомом стал его сын Пипин Короткий, который 

руководствуясь поддержкой епископа Бонифация, сверг последнего «ленивого 

короля», заняв его пост. Пипин, поддерживаемый Бонифацием, получил под-

держку папы Римского и вступил в войну с лангобардами, исповедовавшими 

арианскую ересь и враждовавшими с папами. Победа Пипина привела к тому, 

что земли лангобардов в Центральной Италии перешли к папе Римскому. Вновь 

образованное государство стало называться Папским королевством. 

Ключевым политическим лицом государства Франков стал Карл        

(768–814), сын Пипина Короткого, который получил прозвище «Великий»
2
. 

Благодарю успешной завоевательной политике Карла размеры государства 

франков увеличились в два раза. При Карле были разгромлены лангобарды, 

авары и саксы, покорена Бавария, отвоевана часть земель на севере Испании. 

В 800 году Карл получил статус императора. 

После смерти Карла в 814 году престол перешел к его сыну Карлу Людови-

ку, человеку слабохарактерному и мало способному к управлению государством. 

Правление Людовика привело к разрастанию междоусобиц в государстве и после-

дующему разделу империи в 843 году. Внук Карла Великого Лотарь получил Ита-

лию и узкую полосу от Средиземного до Северного моря. Карл Лысый стал коро-

лем Западно-Франкского государства, а Людовик Немецкий – королем Восточно-

Франкского государства. Из троих только Лотарю удалось сохранить император-

ский титул своего деда. Владения трех внуков Карла Великого впоследствии пре-

вратились в государства Францию, Германию и Италию. 

В период раннего Средневековья на исторической карте Европы появля-

ются и другие государства. В 1066 году посредством завоевания англо-

саксонских королевств нормандским
3
 герцогом Вильгельмом была образована 

Англия. К востоку от Германии оформились государства славянского типа – 

Польша, Чехия, Русь. В районе Среднего Дуная появилось Венгерское государ-

ство. В северной части Европы были образованы королевства Дания, Норвегия, 

Швеция.  

Ключевую роль в период средних веков на территориях европейских ко-

ролевств играла Римская церковь во главе с папой Римским. Изначально боль-

                                                 
1
 Чаще всего, это была одна деревня с крестьянами. 

2
 Само слово «король» произошло от имени «Карл». 

3
 Нормандия – область на севере Франции. 
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шая часть христианского мира находилась под влиянием епископа Константи-

нопольского, во власти которого оставались и папы римские. Однако в конце 

VI в. эта власть ослабла.  

Византийские императоры не могли оказывать помощь Риму в борьбе с 

лангобардами. Их внешнеполитической задачей было подавление влияния ара-

бов и славян. Кроме того, ситуация усугубилась, когда в 590 г. папой Римским 

стал Григорий I. Благодаря его умелой внешнеполитической деятельности уда-

лось подавить сопротивление лангобардов и возвысить авторитет папского пре-

стола. В большей части европейских государств церковь стала подчиняться папе. 

Усиление папской власти привело к окончательному разрыву между вос-

точной и западной церковью. Западная получила название римско-

католической (всеобщей), восточная – греко-православной (истинной). К числу 

основных отличий между церквями следует отнести следующее: 

в католичестве богослужение осуществлялось только на латинском языке, 

в православии – на языке того народа, где распространялось православное ве-

роучение; 

в католичестве Библию могли читать только служители церкви, в право-

славии – все без исключения; 

крестились католики пятью пальцами, а православные – тремя или двумя;  

в католичестве священникам со временем запретили иметь семью, а в 

православии целибат распространялся только на монахов (черное духовенство). 

Окончательный раскол православной и католической церквей произошел 

в 1054 г., когда папа Николай объявил о лишении византийского патриарха Фо-

тия сана. В ответ Фотий проклял папу.  

Структура Римской католической церкви напоминала «феодальную лест-

ницу», внизу которой находись приходские священники. Главой священников 

был епископ, который возглавлял епархию. Епископы нескольких епархий час-

то находились под главенством архиепископа. Епископы и архиепископы под-

чинялись римскому папе. В католичестве огромным авторитетом пользовались 

монастыри, жизнь которых определялась уставом и была связана с молитвой и 

физическим трудом. Отдельное направление деятельности монастырей занимал 

труд интеллектуальный. Монахи переписывали книги, составляли хроники, от-

крывали школы и больницы. Постепенно монастыри становились владельцами 

крупных земельных угодий, что уводило монахов от молитвенной жизни и при-

водило к чрезмерному роскошеству. Обогащение монастырей способствовало 

росту недовольства ими со стороны населения и ортодоксального монашества. 

Некоторые из ортодоксальных монахов основывали новые монастыри, в кото-

рых возрождались строгие правила. С X–XI вв. центром борьбы за очищение 

монашества стал монастырь Клюни во Франции. Клюнийская реформа привела 

к тому, что в церкви была запрещена торговля должностями, активно проводи-

лось отстранение от церкви тех священников, которые не отличались благо-

нравным поведением. Последствием Клюнийской реформы стал запрет свя-

щеннослужителям иметь семью, что воспринималось в качестве повода для на-

копления материальных ценностей.  
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Некоторые изменения в соотношении светской и духовной власти в За-

падной Европе наметились в период правления короля Оттона I. Победа Оттона 

в 955 году над венграми в битве на реке Лехе ознаменовала собой переход 

церкви в Германии под контроль короля. После завоевания Италии и получения 

Оттоном титула короля Италии римские папы попали в окончательную зависи-

мость от императоров. Произошло воссоединение империи, которая впоследст-

вии получила название Священной Римской империи. 

Зависимость от императоров во многом была причиной начала папством 

Клюнийской реформы. Первоначально их поддержали и императоры, приемни-

ки Оттона, поскольку тоже хотели повысить уважение к церкви, которая была 

одной из опор их власти. Однако, достигнув цели, папы начали борьбу за осво-

бождение от власти императоров. Был принят закон, по которому в избрании 

пап могли участвовать лишь несколько епископов-кардиналов. Постепенно им-

ператор был отстранен от участия в выборах. В результате борьбы между пап-

ством и императорской властью победу одержали папы. Во многом это стало 

возможным благодаря ослаблению императорской власти в Германии и тому, 

что Италия перестала быть частью империи. 

Эти события повлекли за собой повышение авторитета папского престо-

ла. Окончательно укрепление власти римских пап стало возможным в результа-

те поражения императора Фридриха Барбароссы. В указанный период самым 

могущественным папой Римским стал Иннокентий III (1198–1616), который все 

силы направил на борьбу с еретиками и мусульманами. 

Первый призыв к крестовым походам состоялся в 1095 году, когда папа 

Урбан II призвал к походу в Палестину. Походы получили название «кресто-

вых», поскольку их участники украшали свою одежду и доспехи крестами, что 

подчеркивало их связь с христианской верой. Изначально в крестовых походах 

принимали участие не только рыцари, но и выходцы из крестьянского сословия. 

В 1096–1099 гг. крестоносцы отвоевали у турок-сельджуков Сирию и Па-

лестину, вследствие чего возникло Иерусалимское королевство, вассальными 

владениями которого считались графства Эдесское и Триполитанское, а также 

княжество Антиохийское. Однако постепенно немногочисленные войска кре-

стоносцев начали нести потери на Востоке. 

Было еще семь крупных крестовых походов, в которых крестьяне уже 

практически не принимали участия. Зачастую возглавляли их императоры и ко-

роли. В большей части эти походы были безрезультатными. Во время Четверто-

го крестового похода крестоносцы в 1204 г. взяли Константинополь, создав на 

византийских землях Латинскую империю. В 1261 году византийским правите-

лям удалось освободить Константинополь, но своего прежнего могущества Ви-

зантия так и не вернула. 

Одновременно с развитием крестовых походов в Палестине начинают 

создаваться рыцарские ордена, участие в которых подразумевало несение 

службы за христианскую веру. Среди наиболее известных следует назвать ор-

дена тамплиеров, госпитальеров и Тевтонский орден.  Отряды орденских рыца-

рей отличались от обычного феодального войска своей дисциплиной, но посте-
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пенно тяга к роскоши привела к тому, что дисциплина стала не такой суровой, 

как прежде. 

В 1187 г. султан Салах-ад-Дин (Саладин), объединивший Сирию и Еги-

пет, отвоевал Иерусалим. В 1291 г. пала последняя крепость крестоносцев 

в Палестине – Акра, что позволило говорить об усиливавшемся влиянии турок. 

Положительные стороны крестовых походов: 

европейцы познакомились с высокой культурой Византии и восточных 

стран; 

укрепились позиции европейских купцов, развитие товарно-денежных 

отношений; 

рост европейских городов и ремесленного производства; 

усиление королевской власти. 

Еще одной задачей папской власти была борьба с еретическими движе-

ниями, которые распространились по христианским регионам почти сразу же 

после принятия христианства в качестве государственной религии. Еретические 

движения выступали за возврат к изначальным религиозным ценностям с их 

образцами праведной, аскетичной жизни. 

Борьба с еретиками была ознаменована созданием церковного суда, по-

лучившего название – святой инквизиции (расследование). Система инквизи-

ции была разработана для выявления еретиков. В ее основе лежало применение 

пыток к тем, кто по мнению Римской католической церкви «отклонялся» от ис-

тинно христианского вероучения. 

После Иннокентия III могущество папского престола стало угасать. Еще 

больше авторитет римских пап был подорван в процессе борьбы между папой 

Бонифацием VIII и французским королем Филиппом IV, и последовавшим за 

ней «авиньонским пленением» пап, продолжавшимся до 1377 г.  

После возвращения пап в Рим начался Великий раскол в католической 

церкви. В течение 40 лет выбирались одновременно два, а иногда и три папы. 

В Англии и Франции церковь фактически оказалась в подчинении королевской 

власти. Для преодоления кризиса католической церкви был созван Вселенский 

собор. Он заседал в Констанце с 1414 по 1418 г. В 1417 г. был избран новый 

папа. Тем самым Великий раскол был преодолен. 

В период позднего Средневековья на территории европейских государств 

происходят различные события. Самым крупным военно-политическим про-

цессом стала Столетняя война между Англией и Францией, которой предшест-

вовали многочисленные события, в частности укрепление власти обоих коро-

левств. Еще одним ключевым событием стал процесс, получивший название 

Реконкиста (отвоевание) – процесс завоевания пиринейскими христианами 

(преимущественно испанцами и португальцами) территорий Пиринейского по-

луострова. 

Восточная Римская империя 

В отличие от Запада Римская империя на Востоке к IV веку имела значи-

тельные преимущества. Это было обусловлено богатством территорий с силь-

ными земледельческими традициями, опорой сельскохозяйственного производ-
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ства на свободных и полусвободных крестьян, а также успешной политикой в 

отношении варварских завоеваний. 

Расцвет Византийской империи случился в период правления императора 

Юстиниана (525–565). Его ключевой задачей выступало восстановление Рим-

ской империи в прежних территориальных границах. В 534 г. под ударами его 

войск пало государство вандалов в Северной Африке. Затем началась война с 

Остготским королевством, которую остготы проиграли. В начале успешной 

была и политика Юстиниана в отношении испанских вестготов. Но его завое-

вания оказались непрочными и планам образовать новую империю не суждено 

было сбыться. 

В законодательстве Юстиниана были две центральные идеи: неограни-

ченная власть императора и союз государства с церковью. Кроме того, большое 

внимание в законах уделялось вопросам торговли, предоставлению займов и 

закреплению процесса наследования. Основой всего гражданского права стало 

введение понятия полной частной собственности. 

Ключевым правовым памятником времени правления Юстиниана стал 

«Свод гражданского права», в который были включены не только законы, при-

нятые императором, но и высказывания авторитетных юристов древности. 

Важной составляющей, позволившей Византийской империи усиливаться 

с каждым годом, стало развитие образованности. В Византии значительное рас-

пространение получили и частные школы, где давалось начальное образование, 

и высшие школы, в которые люди приходили для обучения философии и юрис-

пруденции. Среднее образование, как правило, получали под руководством 

учителя по античным наукам, в которое входило обучение орфографии, ариф-

метике, музыке, астрономии и т.д. 

Арабо-исламский мир в средние века 

Ключевым процессом, позволившим говорить об образовании на терри-

тории Аравийского полуострова государства Арабский халифат стало появле-

ние такой исторической личности, как пророк Мухаммед, который напрямую 

причастен и к появлению третьей мировой религии – ислама. 

Со смертью Мухаммеда в 632 году началась борьба за власть в государст-

ве между его ближайшими родственниками. Глава государства стал именовать-

ся халифом, чьей основной задачей выступало распространение ислама и рас-

ширение государственных территорий. К середине VII века были завоеваны 

Иран, часть территории современного Афганистана, Армения, Сирия, Палести-

на, Египет. В 714 г. было уничтожено Вестготское королевство. Вся Испания, 

за исключением горной территории на севере, перешла под власть мусульман. 

С 661 по 750 гг. власть в Арабском халифате принадлежала династии 

Омейядов, которые государственную столицу перенесли в Дамаск. Территория 

халифата была поделена на пять наместничеств во главе с эмирами. Уже на 

этом этапе государство оказалось в ситуации противостояния, поскольку власть 

правящей династии признавали далеко не все жители. Постепенно в мусуль-

манстве начали оформляться два течения – суннитов (сторонники халифов, 

признававшие в качестве священной книги помимо Корана еще и Сунну) и 
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шиитов, которые являлись сторонниками двоюродного брата Мухаммеда Али, 

четвертого халифа государства.  

В 750 г. к власти в халифате пришла династия Аббасидов, которые явля-

лись прямыми потомками дяди Мухаммеда. Столица государства была перене-

сена в Багдад. В отличие от Омейядов, Аббасиды практически не проводили за-

воевательной политики, в результате чего халифат начал распадаться (на терри-

тории Испании образовался Кордовский халифат; отделились территории Се-

верной Африки, Средней Азии, Ирана). В 945 году Багдад был завоеван прави-

телями одного из государств Ирана, в 1055 г. турками-сельджуками, а в 1258 г. 

монголами. До 1517 г. аббасидские халифы жили в Каире. После завоевания 

Египта турками-османами титул халифа принял на себя турецкий султан. 

В середине XIII века на западе Малой Азии из владений султана Османа 

возникла Османская империя. Воспользовавшись внутриполитической борьбой 

в Византии, турки совершили несколько европейских походов, подчинив Сер-

бию и Болгарию. А в 1453 году был взят Константинополь, который по распо-

ряжению султана Мехмеда II стал новой столицей Османского государства, по-

лучив название «Стамбул». С этого периода активизировалась завоевательная 

политика турецкого государства – в 1456 году вассалом Османского государст-

ва стала Молдавия, впоследствии Крымское ханство. Перманентным нападени-

ям подвергались территории Польши, Австрии, России. Турки начали захваты в 

Азии и Северной Африке. 

 
3.4. Индия и Дальневосточный регион в период Средневековья 

 
Индия 

Индийское государство в период раннего Средневековья не представляло 

собой целостной территории. В этом регионе к указанному периоду свободно 

проживало около 50 враждебно настроенных друг по отношению к другу пле-

менных образований. 

С середины VIII века Северная и Центральная Индия были завоеваны 

раджпутами – потомками кочевников, которые смешались с местным населени-

ем. Один из знатных родов раджпутов образовал на этой территории государст-

во Пратихаров, которое долгое время господствовало на территории Индии. 

К XIII веку произошло объединение Индии под властью мусульман. Но-

вое государство получило название Делийский султанат с доминированием ис-

лама в качестве государственной религии страны. При этом на территории го-

сударства крайне сильны были индуистские верования. Борьба индуизма и ис-

лама, несовместимость жизненных обычаев, норм поведения, определяемых 

этими религиями, постепенно привели к ослаблению Делийского султаната. 

Индийское общество в средние века было представлено сельской общи-

ной, которая состояла из нескольких деревень. Во главе общины стоял старос-

та. Более весовым объемом прав, по сравнению с другими социальными слоя-

ми, обладали те земледельцы, которые владели обширными наделами и наслед-

ственными правами на них. 
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Следует отметить и крайне высокий статус индийской средневековой 

науки с ее десятичной системой исчисления и разработкой таблиц для вычис-

ления месторасположения планет. Именно в индийской науке впервые прозву-

чала идея о том, что Земля представляет собой шар, который вращается вокруг 

своей оси (ее высказал ученый-астроном Арибхата). 

Китай  

Развитие Китая в период Средневековья также изобиловало различными 

междоусобными войнами. После империи Хань единство страны было восста-

новлено только в 589 г. благодаря действиям династии Суй. Крестьянское вос-

стание привело к свержению династии, и власть перешла к династии Тан 

(618 г.). 

Объединение Китая позволило активизировать и внутреннюю политику 

государства. Началось строительство Великого канала между реками Хуанхэ и 

Янцзы, укрепление Великой Китайской стены. Однако со второй половины 

VIII в. начался закат государства Тан. Это было обусловлено разрастанием 

управленческого аппарата, разложением военной системы и чиноуправством 

китайской знати. 

В IX в. начинается серия крестьянских восстаний, которые в 874 году пе-

реросли в крестьянскую войну. В 881 г. крестьянское войско овладело столицей. 

После 50 лет борьбы Китай был объединен в 960 г. под властью династии 

Сун. Однако в XII в. северные территории страны захватили кочевые народы, 

создавшие там свои государства. 

Территориальная раздробленность Китая позволила монголам быстрее 

провести свою завоевательную политику на китайских территориях. Сначала 

Чингисханом был завоеван Северный Китай, а после уже его потомками южно-

китайское государство Сун (1279 г.). Династия монгольских императоров Китая 

получила название Юань. Под властью монголов Китай находился больше ста 

лет. В XIV в. в результате мощного народного движения власть монголов была 

свергнута. Вождем восстания был крестьянин Чжу Юаньчжан. Он был провоз-

глашен Сыном Неба. С его приходом к власти началось правление династии 

Мин (1368–1644). 

Основные направления политики Чжу Юаньчжана: 

укрепление центральной власти и экономики страны; 

снижение податных налогов; 

развитие ремесла и торговли (основным товаром в развитии торговых от-

ношений Китая с другими странами стали ткани, в основном шелк, и фарфор). 

Потомки Чжу Юаньчжана продолжили успешную политику своего осно-

вателя, окончательно изгнав монголов с китайских территорий и укрепив 

внешнюю торговлю. 

Япония 

К периоду Средневековья японское государство было объединено под 

властью одного из племенных союзов. Значительную роль в его развитии сыг-

рал принц Наканооэ, который, придя к власти в 645 году, предпринял серию 

эффективных преобразований. В частности, Япония образовывалась как госу-

дарство по примеру Китая (высшим органом выступал совет при правителе – 
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императоре). Вся территория делилась на отдельные провинции, которые были 

объединены под властью императора. Провинции, в свою очередь, подразделя-

лись на уезды. Каждый крестьянский двор получал от государства во времен-

ное пользование надел земли, размер которого должен был соответствовать ко-

личеству членов семьи. Помимо оплаты зерном и ремесленными изделиями, 

крестьяне обязывались платить барщину государству. В этот период на терри-

тории Японии появляются и первые города. 

С течением времени сильно ослабла центральная власть в японском госу-

дарстве, поскольку руководители провинций желали самостоятельности. Опо-

рой правителей провинции стали самураи – японские рыцари, исповедовавшие 

определенный кодекс чести – бусидо («путь воина»). Основой поведения саму-

рая являлись верность господину, скромность, мужество и готовность к само-

пожертвованию. Ключевым обычаем для самурая было самоубийство после 

смерти своего господина. По традиции самураи получали за свою службу зем-

лю, что привело к разрастанию на территории Японии феодальных порядков. 

В японском обществе постоянно шла борьба между отдельными группи-

ровками самураев. В 1185 г. войска одного из объединений самураев разгроми-

ли своих противников. В 1192 г. глава этого объединения Минамото присвоил 

себе звание сегуна (главнокомандующего) и стал фактическим правителем 

Японии, оттеснив от власти императоров. Долгое время сегуну не удавалось 

укрепить свою власть над всеми самураями страны, что дополнительно усугуб-

ляло феодальную раздробленность. 

В XIII в. японцам удалось отразить попытку монголов захватить их стра-

ну. Однако затем вспыхнула усобица, закончившаяся свержением сегуна из ро-

да Минамото. После многих лет борьбы в стране утвердилась власть сегуна из 

другого рода. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Определите основные причины феодальной раздробленности на Руси. 

2. Назовите имя русского царя, который первым получил статус «Госу-

даря всея Руси». 

3. В каком году пала Западная Римская империя? 

4. С именем какого религиозного и политического деятеля связано появ-

ление ислама? 

5. Кто является основоположником Франкского королевства? 

6. В чем заключались причины распада Франкской империи? 

7. В каком году произошел раскол христианства? 

 
Тематика информационных сообщений: 

 

1. Карл Мартелл и Карл Великий: два образа франкского короля. 

2. Инквизиция в Европе: особенности процесса. 

3. Проблема централизации власти на Руси и в Европе в период Средне-

вековья. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ И МИРОВОГО  
СООБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII–XIX ВВ. 

 
4.1. Основные тенденции развития России во второй половине XVII–XIX вв. 

4.2. Европа и США в Новое время. 

4.3. Страны Востока в Новое время.   

 

4.1. Основные тенденции развития России  
во второй половине XVII–XIX вв. 

 

XVII век в истории Российского государства был ознаменован приходом 

к власти нового царя Алексея Михайловича. С этого периода в России начина-

ется становление абсолютной монархии, что было официально закреплено в 

ключевом нормативном акте государства – Соборном Уложении 1649 года.  

Система государственного управления России строилась на приказах, ка-

ждый из которых представлял собой орган отраслевого управления, регули-

рующего какое-либо направление государственной деятельности. С одной сто-

роны, приказная система должна была упорядочить работу в ключевых сферах 

жизни государства и общества. Однако на практике, приказы по своему функ-

ционалу зачастую дублировали друг друга. Контроль за деятельностью всех 

приказов осуществлял Приказ тайных дел. 

Местное управление было организовано с опорой на классическую тра-

дицию – во главе стояли воеводы, которые зачастую пользовались своим поло-

жением и не боялись даже власти царя. Кроме того, управленческие традиции 

России прослеживались и в системе местничества, которое было отменено 

в 1682 г. 

Особое внимание в структуре новой власти было уделено созданию регу-

лярной армии. В период правления Михаила Федоровича (первого царя из рода 

Романовых) появились первые солдатские (пешие), рейтарские (конные) и дра-

гунские (сражались как в пешем, так и в конном строю) полки. При Алексее 

Михайловиче была предпринята попытка создать первый русский флот. Первая 

эскадра Каспийского флота, состоявшая из корабля «Орел», яхты, двух шлюпок 

и одного челнока, создавалась в селе Дединово на Оке. 

Этот период ознаменовался активизацией процесса расширения террито-

рии России в сторону Сибири и Дальнего Востока
1
.  

К числу ключевых внешнеполитических задач, стоявших перед государ-

ственной властью в России в первой половине XVII века можно отнести сле-

дующие:  

продолжение борьбы с Крымским ханством
2
; 

                                                 
1
 Был основан город Якутск, открыт пролив между Америкой и Евразией благодаря стараниям путешественни-

ка Семена Дежнева, власть русского царя закрепилась на Амуре. 
2
 Особое внимание было уделено укреплению обороны южной границы от нападений крымских татар. В 1635–

1636 гг. приступили к возведению оборонительных линий (засечных черт) и городов на южных границах. 

К концу 40-х гг. XVII в. было закончено сооружение грандиозной укрепленной линии от реки Ворсклы через 

Белгород и Воронеж до Тамбова и далее на восток, получившей название Белгородской засечной черты. 
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присоединение Украины к России (Переяславская Рада 1654 г.); 

русско-польская война (1654–1686 г.); 

война России со Швецией (1656 г.). 

Внутренняя политика России в годы правления Алексея Михайловича оз-

наменовалась крупным церковным расколом. Этот процесс был связан со всту-

плением на патриарший престол в 1652 г. Никона, который имел большое 

влияние на царя. Деятельность Никона на посту патриарха была ознаменована 

проведением реформ в церкви с целью укрепления государственно-

конфессиональных связей России и православных земель. Содержательно ре-

форма Никона заключалась в исправлении богослужебных книг, изменении ис-

правления некоторых церковных обрядов (в частности, в замене двуперстного 

крещения трехперстным). Большая часть духовенства к реформам отнеслась 

отрицательно, результатом чего стал раскол. Противником Никона выступил 

протопоп Аввакум, к которому примкнули низы духовенства, недовольные 

собственным положением и стремлением Никона к централизации религиозной 

власти и укреплению власти собственной. Недовольный сложившейся ситуаци-

ей царь созвал в 1666 году собор, на котором был лишен патриаршего сана Ни-

кон, а протопопа Аввакума отправили в заточение (позже он был сожжен зажи-

во). Никон был направлен в Ферапонтов монастырь, а позже – в Кирилло-

Белозерскую обитель. В 1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он 

скончался.  

Петр I и его политическая деятельность 

27 апреля 1682 года умер царь Федор Алексеевич, что привело к значи-

тельному обострению политической обстановки. Между кланами Нарышки-

ных и Милославских началась борьба за власть. Нарышкины хотели объявить 

царем 10-летнего Петра, а Милославские слабоумного брата Петра Ивана. 

15 мая 1682 года начался стрелецкий бунт, результатом которого стало объяв-

ление царями Ивана и Петра. Регентом братьев стала их старшая сестра Со-

фья, которая в течение 7 лет вместе со своим фаворитом князем Василем Ва-

сильевичем Голицыным продолжала укрепление центральной власти в госу-

дарстве. Правление Софьи было ознаменовано заключением в 1682 г. «вечно-

го мира» с Польшей и несколькими походами в Крым (1687, 1689 гг.), которые 

по итогу оказались безрезультатными. В результате Софья была заключена в 

Новодевичий монастырь. 

Становление будущего российского императора Петра проходило в селе 

Преображенском, где благодаря его усилиям были образованы первые гвардей-

ские полки – Преображенский и Семеновский. В 16 лет Петр заключил брак с 

Евдокией Лопухиной. Это обстоятельство сделало его полностью легитимным 

монархом, способным к управлению государством. Между Софьей и Петром 

начинается борьба за власть. В 1689 году он получил титул российского царя. 

С самого начала своего правления Петр проявил большой интерес к орга-

низации в России военного дела (много времени уделялось развитию «потеш-

ных полков», совершенствованию вооружения, обучению военных тактике и 

стратегии проведения боевых действий). Благодаря успешной политике в этом 

отношении именно при Петре I была создана первая регулярная армия с систе-
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мой рекрутских наборов. Рекрутирование предусматривало такую систему, при 

которой для формирования постоянной армии из каждого 50, 100 или 200 кре-

стьянского или посадского двора выделялось по одному человеку для поступ-

ления на службу. 

Вторым главным интересом Петра стала организация морского флота, 

строительство которого началось в городе Воронеж. Отдельное внимание уде-

лялось переустройству социального быта по западному образцу. 

Крупнейшим внешнеполитическим событием в годы правления Петра I 

стала Северная война, которая началась в 1700 году со Швецией. Главное сра-

жение Северной войны состоялось 27 июня 1709 г. под Полтавой. Шведские 

войска под командованием Карла XII были разбиты русской армией. Шведский 

король нашел убежище в Османской империи, втянув ее в войну с Россией 

(1710 г.). Для решения проблемы турецкого военного сопротивления Петр 

предпринял в 1711 г. Прутский поход, который окончился неудачей. В резуль-

тате Петр добился перемирия с османами, уступив им Азов. 

Основные события последних 9 лет войны развернулись на Балтийском 

море и по его берегам. Под руководством Петра был создан Балтийский флот, 

первой победой которого стало сражение у мыса Гангут в 1714 г. В мае 1719 г. 

русский флот одержал победу у острова Эзель, а в июле 1720 г. у острова 

Гренгам. 

В 1721 г. был заключен Ништадтский мирный договор, который закрепил 

за Россией все ее прибалтийские завоевания. Россия получала Лифляндию с Ри-

гой, Эстляндию с Ревелем и Нарвой, острова Эзель и Даго, а также некоторые 

другие земли. Результатом победы России в Северной войне стало закрепление 

выхода России к Балтийскому морю. После заключения Ништадтского мира 

Петр I был провозглашен императором, а Россия стала империей. 

Основные государственные реформы Петра I можно свести к следующему: 

создание Правительствующего Сената в 1711 году, который обладал су-

дебной, административной и законодательной властью; 

замена приказов коллегиями; 

создание Святейшего Синода – высшего органа духовной власти в госу-

дарстве и отмена патриаршества; 

создание регулярной полиции (1718 г.); 

создание Прокуратуры в 1722 году; 

проведение административной реформы, в соответствии с которой страна 

была поделена на губернии и провинции; 

введение Табеля о рангах (1722 г.), в соответствии с которым все чинов-

ники, офицеры и придворные делились на 14 классов, переход внутри которых 

был возможен не в результате знатного происхождения, а в зависимости от 

личных заслуг человека; 

строительство крупного флота; 

развитие мануфактурного дела; 

изменение в системе образования (появляются новые специализирован-

ные учебные заведения, закладывается фундамент для образования Академии 

наук). 
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Эпоха дворцовых переворотов 

Петр I умер 28 января 1725 года. С его смертью начался период, который 

вошел в историю Российского государства как эпоха дворцовых переворотов 

(1725–1762). За этот период на троне сменилось несколько монархов, причем 

часть из них захватывала власть силой оружия. Только с приходом к власти 

Екатерины II верховная власть в стране стабилизировалась. 

После Петра на престол была возведена его супруга Екатерина I, в по-

мощь которой для управления государством в 1726 году создается Верховный 

тайный совет. В 1727 г. Екатерина I умирает. Согласно ее завещанию, новым 

императором становится внук Петра I Петр II Алексеевич.  

Зимой 1730 г. император Петр II скоропостижно умер. Выбор членов 

Верховного тайного совета пал на курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, 

племянницу Петра I. Члены Верховного совета поставили будущей императри-

це серию условий для вступления на престол, которые получили название кон-

диций. 

Кондиции ограничивали самодержавную власть императрицы и были, по 

существу, шагом к конституционной монархии. Анна Иоанновна, которая сна-

чала подписала кондиции, после прибытия в Москву быстро обнаружила, что 

эта идея получила мало популярности при дворе и разорвала их. 

При Анне Иоанновне фактическим главой государства был фаворит им-

ператрицы выходец из Курляндии Э. Бирон. Время его неофициального прав-

ления в истории Российского государства получило название бироновщины. 

После смерти Анны Иоанновны герцог Бирон стал регентом малолетнего 

императора Ивана Антоновича – сына племянницы Анны Иоанновны, Анны 

Леопольдовны. Но через три недели в результате переворота Бирон был смещен 

фельдмаршалом Б.Х. Минихом и новым регентом стала мать императора. 

25 ноября 1741 г. произошел очередной переворот, в результате которого на 

трон взошла дочь Петра I – Елизавета.  

Внешнеполитическая деятельность Анны Иоанновны была весьма насы-

щенной, но не слишком продуктивной: в 1736 году был занят Крым (однако 

достаточно быстро русская армия под командованием Миниха его оставила); 

повторная попытка вторгнуться в Крым была произведена в 1737 году, но итог 

также был не слишком успешен для России. Союзница России Австрия в сен-

тябре 1737 года подписала мирный договор с Турцией, что заставило Россию 

также начать проведение мирных переговоров в Белграде, по результатам кото-

рых Россия получала обратно во владения Азов, но не смогла получить выход к 

Черному морю. 

В период правления Елизаветы (1741–1761) была предпринята попытка к 

возращению старых порядков ее отца – достигнуты существенные успехи в 

экономике, возрос интерес к русским обычаям и традициям. Важнейшим собы-

тием конца царствования императрицы стало участие России в Семилетней 

войне. 

Вступление России в войну было вызвано политикой прусского короля 

Фридриха II, который активизировал свои завоевательные настроения в Европе. 

Удача была на стороне Фридриха, поскольку далеко не все из его противников 
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были объективно готовы к началу военных действий. 17 августа 1756 г. Фрид-

рих вторгся в Саксонию и, окружив саксонскую армию, принудил ее к сдаче. 

Одновременно были отброшены австрийские войска. Весной 1757 г. в войну 

вступили союзники Австрии. Французы заняли Ганновер. Над Пруссией навис-

ла угроза вторжения. Однако Фридрих II разгромил французов, а затем победил 

и австрийцев. 

Россия вступила в войну с Пруссией в мае 1757 года. Командование рус-

ской армией принял на себя фельдмаршал С.Ф. Апраксин. В битве при Гросс-

Егерсдорфе, которая состоялась 19 августа 1757 года, прусские войска потерпе-

ли поражение, но С.Ф. Апраксин, узнав о кончине Елизаветы Петровны, выну-

жден был отступить. По возвращению стало известно, что императрица выздо-

ровела, на престол, как предполагалось, не взошел ее племянник Петр, и 

С.Ф. Апраксин был отдан под суд. 

Однако эта ситуация была предтечей развернувшихся событий, о кото-

рых предполагал С.Ф. Апраксин. В 1758 г. был занят Кенигсберг, а в 1759 г. в 

битве у деревни Кунерсдорф армии Фридриха II было нанесено сокрушитель-

ное поражение. Русская армия 28 сентября 1760 г. заняла Берлин. Фридрих 

был готов подписать мирный договор на любых условиях, но в России в ночь 

на 25 декабря 1761 года умирает Елизавета. На престол восходит Петр III, 

ярый поклонник Фридриха II и всего прусского, который прекратил военные 

действия с Пруссией. 

Время правления Петра III было недолгим. Было издано несколько ука-

зов, в соответствии с которыми в пользу государства изымались монастырские 

земли и крестьяне, проживающие на них, а дворянам было разрешено вообще 

не нести воинскую службу, сохраняя дворянский статус и расширяя влияние на 

крестьян. Даже несмотря на то, что Петр пытался сделать дворянское сословие 

своей опорой, его приверженность всему прусскому не повышала его статус в 

глазах дворян. Одновременно с этим происходит усиление власти супруги Пет-

ра немецкой принцессы Софьи Фредерики Анхальт-Цербстской, принявшей 

имя Екатерины Алексеевны. 

В ночь на 28 июня 1762 г. Екатерина была провозглашена императрицей. 

На следующий день Петр III подписал отречение. А через неделю он был убит. 

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Вступление на российский пре-

стол Екатерины мало кто в государстве расценивал как долгосрочное событие. 

Несмотря на откровенную неприязнь к Петру III прямая связь Екатерины с 

убийством мужа негативно воспринималась дворянской знатью. Кроме того, на 

престол имелся и гораздо более легитимный наследник – Павел Петрович, сын 

Екатерины и Петра. Противниками Екатерины было и духовенство, которое 

было недовольно процессом секуляризации церковной собственности. 

Учитывая все сложности, связанные с ее вступлением на престол, Екате-

рина изначально заняла достаточно дальновидную позицию: во-первых, она 

попыталась отмежеваться от своей причастности к смерти Петра; во-вторых, 

чтобы избавиться от иных претендентов на престол (в частности, Ивана Анто-

новича, который к тому моменту 24 года был узником Шлиссельбургской кре-
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пости) было приказано усилить охрану крепости; в-третьих, началась активная 

раздача наград, чинов и государственных земель представителям знати; в-

четвертых, произошла активизация военного ресурса (все воинские части были 

подчинены Екатерине, были отменены прусские порядки в армии, введенные 

его супругом и сильно раздражавшие солдат и офицеров); в-пятых, как только 

Екатерина усилила собственную власть, сразу же был разорван указ о создании 

ограничивающего ее власть императорского совета. 

Период правления Екатерины II в истории Российского государства на-

зывается эпохой просвещенного абсолютизма – период, когда исчерпали себя 

отжившие средневековые порядки и проявила себя необходимость перевода 

страны на современные цивилизационные рельсы. Одним из наиболее ярких 

проявлений «просвещенного абсолютизма» явилась Комиссия по составлению 

нового Уложения. Екатерина II подготовила «Наказ»комиссии, основанный на 

идеях французских просветителей. 

Политика правительства Екатерины II носила ярко выраженный дворян-

ский характер. В начале царствования был издан указ о запрещении «утруж-

дать» императрицу «недельными челобитными». По этому указу крепостным за 

подачу жалоб угрожало наказание плетьми и каторгой. Кроме того, к числу так 

называемых «Дворянский актов» относились указы о разрешении помещикам 

по собственному усмотрению ссылать крестьян за дерзости на каторгу (1765), 

о запрещении крестьянам жаловаться на своих господ (1767).  

Политикой укрепления дворянской власти были недовольны многие слои 

российского общества. Крупнейшим очагом недовольства стал Яик, где прожи-

вали вольнолюбивые казаки. Возведение Оренбурга и военной оборонительной 

полосы выявило необходимость привлечения к воинской службе представите-

лей казачества. Кроме того, росту недовольства способствовало введение госу-

дарственной монополии на ловлю рыбы и добычу соли. Недовольства среди ка-

заков жестоко подавлялись. В обществе начали распространяться слухи о чу-

десном спасении Петра III, который вернется для освобождения России от про-

извола чиновников. 

Таким «избавителем» стал казак Емельян Пугачев, человек малообразо-

ванный, но смелый и рисковый, имеющий хороший боевой опыт. После восста-

ния Пугачева в 1775 г. была проведена губернская реформа, в результате кото-

рой страна была поделена на 50 губерний, а те, в свою очередь, на уезды. 

Во главе губерний были поставлены губернаторы. 

Венцом политики усиления государственной власти Екатерины II стала 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. В соответствии с документом дворяне 

получали монопольное право на владение крестьянами, землями и земельными 

недрами. Дворяне освобождались от уплаты налогов и телесных наказаний. 

Еще одним документом стала Жалованная грамота городам, которая по-

зволила выстроить стройную корпорацию городских жителей. Города получали 

право на самоуправление, при этом контроль за их деятельностью осуществля-

ла администрация, состоящая из генерал-губернаторов, губернаторов, городни-

чих, приставов. 
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Внешняя политика Екатерины II. Во второй половине XVIII в. 

во внешней политике России усматривалось несколько проблем: борьба с 

Польско-Литовским государством, обеспечение выхода к Балтийскому морю и 

получение выхода к Черному морю, а далее к проливам Босфору и Дарданел-

лам, что обеспечивало Россию продовольственными товарами с рынков Южной 

Европы. Еще одной важной проблемой стала борьба с давним сторонником 

Турции – Крымским ханством. 

Расширение территории Российской империи при Екатерине IIстало воз-

можным благодаря успешным военным кампаниям. Огромная роль в непобе-

димости русской армии в период правления Екатерины II принадлежала вы-

дающимся полководцам – Г.А. Потемкину, П.А. Румянцеву, А.В. Суворову, ад-

миралу Ф.Ф. Ушакову. Благодаря стараниям Г.А. Потемкина произошла замена 

неудобной формы пехотинцев. П.А. Румянцев стал первым военачальником, 

который отказался от линейного построения войск и применившим на поле ба-

тальонные колонны. Именно благодаря его стараниям был создан новый вид 

пехоты, действовавшей в рассыпном строю. Главные свои победы П.А. Румян-

цев одержал во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.  

В ходе новой русско-турецкой войны 1787–1791 гг. заблистал талант ад-

мирала Ф.Ф. Ушакова, который возглавил только что созданный Черноморский 

флот России. Ф.Ф. Ушаков отбросил линейную тактику ведения боя. Корабли 

теперь стремились быстро сойтись с противником на короткой дистанции для 

выведения из боя главных судов противника. 

Русско-турецкую войну 1787–1791 гг. историки с полным правом назы-

вают «суворовской», так как наиболее яркие победы в ней связаны с именем 

великого полководца. Боевой путь великого русского полководца генералисси-

муса Александра Васильевича Суворова (1729–1800) начался на полях Семи-

летней войны. В ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. А.В. Суворов раз-

громил противника в боях под Туртукаем, Козлуджей. В ходе войны          

1787–1791 гг. он разбил турок при Кинбурне, Фокшанах, Рымнике. Исход сра-

жений решали русские штыки и суворовские «быстрота, глазомер и натиск». 

Вершиной военного искусства Суворова стало взятие 10 декабря 1790 г. непри-

ступного Измаила, возведенного французскими инженерами и защищаемого             

35-тысячным гарнизоном. Проведя тщательную подготовку к штурму, А.В. Су-

воров в течение суток взял крепость. В конце 1791 года между Турцией и Рос-

сией был заключен Ясский мирный договор, по которому Россия получила тер-

ритории между Бугом и Днестром, а Турция окончательно признала Грузию и 

Крым за Россией. Это событие значительным образом повысило международ-

ный престиж России. 

При Екатерине II была решена и еще одна задача – вернуть старорусские 

земли, отторгнув их от Польши. Разделы Польши были инициированы не толь-

ко Россией, эти процессы были обусловлены и Великой французской буржуаз-

но-демократической революцией, которая косвенно затронула все европейские 

государства. Не осталась в стороне и Россия. Изначально дворянство достаточ-

но воодушевленно оценило результаты революции во Франции. Но Екатерина 

видела в революционных процессах угрозу, что в целом нашло свое подтвер-
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ждение – во Франции вместо утверждения прав и свобод начался период яко-

бинской диктатуры и террора. В России были предприняты меры по искорене-

нию всего французского и недопущению ситуаций вольнодумства. 

Большую озабоченность вызывало и состояние Польши. Польский сейм 

принял ряд решений для укрепления польской государственности: в стране бы-

ла объявлена наследственная монархия, увеличились вооруженные силы, был 

запрещен проход русских войск по территории Польши. Настроенные прорус-

ски польские магнаты и представители шляхты выступили против этих мер. 

Россия ввела войска в Польшу. В 1793 году завершился второй раздел Польши 

между Россией и Пруссией. Пруссии отошли земли с прибрежными городами 

Гданьск и Торунь, а к России вся Белоруссия и Правобережная Украина. Тре-

тий раздел Польши произошел после 1794 года.  

Правление Павла I 

Смерть Екатерины II открыла время правлению нового российского им-

ператора – ее сына Павла, которое продолжалось недолго – с 1796 по 1801 г. 

Павел не пользовался большой популярностью среди российского общества. 

Причиной этому была и его любовь ко всему прусскому, и ужесточение правил 

существования дворянского сословия, которое новый император считал разбол-

танным после «золотого века» екатерининской дворянской эпохи. В годы прав-

ления Павла дворяне стали подвергаться телесным наказаниям, могли быть ли-

шены гражданских прав за убийство, лишались права на подачу коллективных 

просьб. Недовольство политикой Павла высказывали и низшие сословия. 

В 1797 году был издан императорский указ, который запрещал крестьянам под 

страхом смертной казни выказывать неповиновение своим помещикам. Одно-

временно с этим были запрещены барщинные работы в воскресный день и бо-

лее чем три раза в неделю. 

В сфере внешней политики Павел I начал антифранцузскую политику. 

Для оказания помощи коалиции в борьбе с французами в Средиземное море был 

направлен Черноморский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова. В 1799 году 

из опалы был возвращен А.В. Суворов, которому было велено стать главноко-

мандующим объединенными войсками коалиции. В битвах при Адде, Требии и 

Нови армия под командованием великого полководца разбила французов, ото-

двинув их от границ Италии. Одновременно флот Ф.Ф. Ушакова освободил юг 

Италии от французов.  

Император Австро-Венгрии, опасаясь усиления власти России, направил 

русские войска в Швейцарию против французского генерала Массена, предва-

рительно вывел с территории Швейцарии австрийские войска. Так начался по-

ход А.В. Суворова в Швейцарию, который хоть и с большими сложностями 

увенчался победой русской армии. Павел I был разгневан поведением своих 

союзников в лице австрийского императора и приказал А.В. Суворову и 

Ф.Ф. Ушакову вернуться в Россию. Ответной реакцией Павла стало вступление 

в союзническую коалицию с Францией, в которой власть захватил Наполеон 

Бонапарт против Англии. Войска Российской империи даже отправились в по-

ход на территорию подконтрольной британской короне Индии, но Павел был 

убит и поход свернут. 
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Российская империя в XIX веке 

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в России был совершен последний 

дворцовый переворот – был убит император Павел I, и на престол взошел его 

сын Александр. С детства находясь в окружении своей бабушки Екатерины Ве-

ликой, Александр I наметил для себя тот политический курс, которым следова-

ла сама Екатерина. С самого начала своего правления ставка была сделана на 

совещательный орган при императоре, который получил название «Негласный 

комитет», в состав которого вошли мятежный польский аристократ А. Чарто-

рыйский, граф В.П. Кочубей (будущий первый министр внутренних дел Рос-

сийской империи), граф П.А. Строганов, князь Н.Н. Новосильцев. Комитет был 

образован из людей, которые считали прогрессивными либеральные устремле-

ния Александра и с симпатией смотрели на некоторые идеи Французской рево-

люции. После четырех лет систематических собраний Комитета стало все от-

четливее прослеживаться, что ни члены, ни сам император к реформированию 

страны в полном смысле не готовы. Это и стало началом конца первого рефор-

маторского проекта молодого императора. 

Основные направления внутренней политики Александра I: 

замена коллегий министерствами; 

издание «Указа о вольных хлебопашцах» (1803 г.), в соответствии с кото-

рым помещики получали право освобождать своих крепостных, которые после 

освобождения переходили в особое сословие; 

учреждение Государственного совета (1810 г.); 

развитие системы учебных заведений. 

Внешняя политика Александра I: 

Русско-шведская война 1808–1809 гг., в результате которой к России 

отошла Финляндия; 

Русско-турецкая война 1806–1812 гг., результатом которой стало включе-

ние в состав России Бессарабии; 

Отечественная война 1812 года, которая завершилась поражением Напо-

леона Бонапарта; 

Заграничные походы русской армии с подписанием в 1815 году заключи-

тельного акта Венского конгресса, по которому большая часть Польши переда-

валась России, в составе которой появилось Царство Польское. 

19 ноября 1825 года во время своего путешествия в Таганрог Александр I 

умирает. Прямых наследников у Александра не было. Следующим по старшин-

ству в ряду наследования становился брат Александра Константин, который за 

несколько лет до кончины императора отказался от претензий на император-

ский престол в пользу младшего брата Николая. Акт отречения был секретом 

для многих, и после смерти Александра в Петербурге приняли присягу Кон-

стантину. Через месяц Николай решился принять корону. Присяга была назна-

чена на 14 декабря. Этим обстоятельством решили воспользоваться члены Се-

верного общества, являвшегося одним из остовов зародившегося тайного де-

кабристского движения. Однако восстание декабристов было подавлено, а его 

организаторов ждала смерть и каторга. 
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Первые попытки преобразований Николая I были связаны с образованием 

III Отделения. На него были возложены обязанности политического надзора и 

руководство всеми органами системы наблюдения за порядком в стране. 

Управляющим и шефом жандармов был назначен граф А.X. Бенкендорф. 

С целью укрепления законодательства и пресечения нарушений в аппара-

те управления, выявленных во время следствия по делу декабристов, по прика-

зу Николая I была предпринята кодификация (систематизация) законов. Эта ра-

бота была поручена группе юристов во главе с выдающимся государственным 

деятелем М.М. Сперанским. 

Важным направлением внутренней политики Николая I оставался и кре-

стьянский вопрос, который успехом не увенчался. Единственной реальной по-

пыткой освобождения значительной категории крестьян явилась реформа госу-

дарственных крестьян П.Д. Киселева, которая должна была наладить систему 

управления деревней и продемонстрировать помещикам пример образцового хо-

зяйствования. В деревнях были созданы новые органы управления. Частично 

крестьян переселяли в места, богатые свободной землей. Были открыты школы и 

больницы. Крестьянам оказывали помощь в снабжении инвентарем и семенами.  

Благодаря стараниям министра финансов Е.Ф. Канкрина была достигнута 

финансовая стабильность Российского государства. В 1839 г. основой россий-

ского денежного обращения стал серебряный рубль. Стали выпускаться и бу-

мажные деньги, которые можно было обменять на серебряную монету. 

В период правления Николая I взошла звезда еще одного видного госу-

дарственного деятеля – графа С.С. Уварова, который в 1818 г. стал Президен-

том Российской Императорской академии наук и более 15 лет оставался мини-

стром просвещения. Он активно содействовал развитию в стране начального 

образования, пытался проводить работу по превращению высших учебных за-

ведений в крупные научные и просветительские центры.  

Основные направления внешней политики Николая I: 

Войны с Ираном и Турцией; 

Крымская война 1853–1856 гг. 

Николай I скончался в 1855 году, когда еще продолжалась Крымская вой-

на. Престол занял его сын Александр II, который к моменту вступления на пре-

стол был человеком зрелым, обладавшим обширными преставлениями в раз-

личных областях общественной и политической жизни. Время, в которое Алек-

сандр вступил на престол, было непростым для российского государства. Стра-

на вела неудачную войну. Только в марте 1856 г. в Париже был подписан мир-

ный договор, и внимание к внешней политике отошло на второй план. 

С именем Александра II связывают период активного реформирования 

Российской империи. Ключевой реформой, положившей начало формированию 

новой системы социальных отношений, стала крестьянская реформа 1861 года, 

в соответствии с которой крестьяне за определенный выкуп могли приобрести 

личную свободу
1
. Величину выкупа крестьянских повинностей определили 

следующим образом: была найдена величина капитала, которая, будучи поло-

                                                 
1
 Манифест был подписан 19 февраля 1861 г. 
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женной в банк, выплачивающий на вклады в год 6% прибыли, приносила бы 

ежегодно сумму оброка, получаемого помещиком. 

По крестьянской реформе 1861 г. община и ее выборные органы стали 

низшим звеном административного управления в деревне на всех категориях 

земель. Были определены функции общины, получившей наименование сель-

ского общества, права и обязанности сельского схода как собрания глав кресть-

янских дворов, а также избираемого сельским сходом старосты. Последствия 

крестьянской реформы, которая изобиловала множеством недостатков, в боль-

шей степени имели положительное значение для развития России. Была про-

стимулирована промышленность, увеличился рост производительных сил 

в стране, произошел переход от мануфактуры к фабрике. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости влекло за собой не-

обходимость и иных изменений в жизни российского государства. 1 января 

1864 года было утверждено Положение о земских учреждениях, согласно кото-

рому представителям всех сословий, владевших землей или иной недвижимой 

собственностью, а также сельским крестьянским обществам предоставлялось 

право участвовать в делах хозяйственного управления через выборных-

гласных. В уездах и губерниях учреждались земства, выборы в которые прово-

дились каждые три года. В городах образовывались всесословные органы го-

родского управления, которые избирались на основе имущественного цен-

за.Распорядительным органом самоуправления была городская дума, исполни-

тельным – городская управа под председательством городского головы. 

В 1864 году была проведена и Судебная реформа, в соответствии с кото-

рой судебный процесс получил статус не обвинительный, а состязательный. 

Был создан суд присяжных. Основу суда составили принципы бессословности, 

гласности и публичности. Изменилась и сама структура судов, которые стали 

делиться на мировые и общие. Мировой суд был единоличным и осуществлял-

ся мировым судьей. В его компетенцию входили уголовные и малозначитель-

ные гражданские дела, если ущерб не превышал 500 рублей. Выбирались миро-

вые судьи уездными земскими собраниями. Общий суд устанавливался в трех 

инстанциях: окружные суды (обычно один на губернию), судебные палаты (од-

на на несколько судебных округов) и Сенат. В окружных судах рассматрива-

лись наиболее важные дела. Уголовные дела решались с участием, а граждан-

ские дела – без участия присяжных заседателей. Приговор, вынесенный при-

сяжными заседателями, считался окончательным, и по нему не принимались 

апелляции. Судебные палаты принимали апелляции по делам окружных судов. 

Высшей судебной инстанцией являлся Сенат, обязанностью которого были су-

дебное управление и надзор за правильностью применения закона. Предвари-

тельным расследованием занимались независимые судебные следователи. Они 

могли пользоваться помощью полиции. Была введена адвокатура. Присяжные 

поверенные и частные поверенные отныне защищали интересы обвиняемых. 

После смерти Александра II на престол восходит его сын – император 

Александр III. Его приход к власти ознаменовал собой переход от либерального 

политического курса, начавшегося еще в период правления Екатерины II к кур-
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су консервативного толка. С середины 80-х годов XIX века начался период, ко-

торый вошел в историю под названием «контрреформы». 

Александр III получил прозвище «миротворец», поскольку в его правле-

ние Россия не принимала участия ни в одном военном событии. К числу его 

внутренних реформ относились: установление института земских участковых 

начальников, которые заменили институт мировых посредников, уездные суды 

по крестьянским делам и мировой суд; повышение избирательного ценза; ре-

формирование образовательной системы и цензурной политики государства. 

Вторая половина XIX века изобилует большим количеством общегосу-

дарственных достижений, к числу которых относится и увеличение темпов же-

лезнодорожного строительства, и активная финансовая политика, проводимая в 

том числе под руководством С.Ю. Витте. При этом к 1887 году ухудшилось по-

ложение в сфере народного хозяйства, что было связано со значительным сни-

жением цен на основные сельскохозяйственные продукты. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века во многом обу-

словлена деятельностью талантливого дипломата А.М. Горчакова, который за-

нимал пост министра иностранных дел с 1856 по 1883 год. России удалось по-

лучить право на военное укрепление Черноморского побережья. В результате 

событий Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. к России отошла Южная Бесса-

рабия, Батум, Ардаган, Баязет и Карс. Вскоре некоторые позиции Сан-

Стефанского мирного договора были пересмотрены под влиянием Великобри-

тании и Австро-Венгрии в Берлине. Во время конгресса был подписан Берлин-

ский трактат, который сокращал территорию автономной Болгарии, Австро-

Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины, а за Россией за-

крепились только Карс, Ардаган и Батум. Не менее важным событием внешне-

политической деятельности России во второй половине XIX века стало присое-

динение Казахстана и Средней Азии. 

В 1882 году был заключен Тройственный союз между Германией, Авст-

ро-Венгрией и Италией, что заставило Россию искать себе союзников. Основ-

ным союзником стала Франция, с которой 27 августа 1891 года был заключен 

секретный русско-французский союз, который предусматривал взаимные обя-

зательства государств в случае нападения на одну из сторон. 

В конце XIX в. обострилась борьба великих держав за раздел Китая. При-

амурье и Приморье отошли к России по договорам с Китаем в 1858 и 1860 гг. 

Экономическое освоение этих территорий шло крайне медленно. Понимая сла-

бость своих позиций в Дальневосточном регионе, Россия проводила дружест-

венную политику по отношению к Китаю и Японии. В 1895 г. Россия предоста-

вила Китаю огромный заем под гарантию российского правительства. Был за-

ключен также Московский договор об оборонительном союзе против Японии и 

о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) по территории 

Маньчжурии. Тем самым Россия получила возможность соединить Читу и Вла-

дивосток железнодорожным сообщением по более короткому пути. КВЖД на-

чали строить в 1897 г., а в 1901 г. по ней прошел первый поезд. 
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4.2. Европа и США в Новое время 
 

Новое время для Европы было ознаменовано ускоренным развитием ма-

нуфактурного производства с преобладанием ручного труда, а также начавшей-

ся серией великих географических открытий, которые привели к серьезным из-

менениям в хозяйственной жизни большей части стран Европы. 

Начало великим географическим открытиям было положено выходцами 

из Португалии и Испании. В XV веке усовершенствовав каравеллы, португаль-

цы отправились к побережью Гвинейского залива, которое было богато золотом 

и слоновой костью, а к 1471 году уже доплыли до экватора. В ходе своих пла-

ваний португальцы открыли Азорские острова, острова Мадейра, Канарские 

острова и др.
1
 

Еще одним ключевым открытием стало открытие испанцем Х. Колумбом 

американского континента, которое состоялось в результате реализации попы-

ток поиска морского пути в богатую Индию. Сам Х. Колумб полагал, что пред-

принял плавание к восточному побережью Индии, поэтому европейцы и стали 

называть коренных жителей Америки индейцами. И только итальянский путе-

шественник Америго Веспуччи, посетивший эти земли в 1497–1504 гг., доказал, 

что это новый континент
2
. Достижения Колумба сделали испанцев и порту-

гальцев прямыми конкурентами. В 1494 году в городе Тордесильянсе был за-

ключен договор, в соответствии с которым от полюса до полюса была проведе-

на граница и установлено, что все вновь открытые нехристианские области 

к западу от нее должны принадлежать испанцам, а к востоку – португальцам.  

К числу ключевых географических открытий Нового времени следует   

отнести: 

Морские походы Васко да Гама; 

Плавание Ф. Магеллана; 

Испанские завоевания латиноамериканского континента Ф. Кортесом. 

Одновременно с этими событиями в Европе начались процессы, которые 

вошли в историю как Реформация (в переводе с латинского «преобразование») 

и Контрреформация. Реформация представляла собой широкое общественное 

движение, характеризующееся отходом от католической церкви значительной 

части населения Европы. Учение католической церкви перестало удовлетворять 

многих европейцев в условиях происходящих перемен. Людей раздражала рос-

кошь духовенства, его жадность, что особенно проявлялось в продаже индуль-

генций, когда за деньги можно было купить «отпущение грехов».  

Начало Реформации было связано с выступлением профессора Виттен-

бергского университета в Германии Мартина Лютера в октябре 1517 г. с 95 те-

зисами против индульгенций
3
. Вопреки учению католической церкви Лютер 

провозгласил, что церковь и духовенство не являются посредниками между Бо-

гом и человеком. Он объявил ложными претензии католической церкви на то, 

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 132. 
2
 От имени Америго Веспуччи континент получил свое название Америка. 

3
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Указ. раб. С. 137. 
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что она может отпускать грехи с помощью таинств в силу особых полномочий 

от Бога. Основное положение в проповеди Лютера гласило, что человек дости-

гает спасения души не через церковные обряды, а с помощью своей веры. Но-

вое движение получило название лютеранство. В ходе реформации была 

оформлена третья ветвь христианства – протестантизм
1
. 

Достаточно быстро в лагере реформаторов произошел раскол. Одним из 

новых идеологов стал Томас Мюнцер, который в отличие от Лютера занимал 

более радикальные позиции, полагая, что земная жизнь должна быть очищена 

от зла. Германия не должна быть княжеской и дворянской, а дворянские замки 

и монастыри нужно уничтожить.  

В 1524–1525 гг. в ряде районов Германии вспыхнуло восстание крестьян 

против феодалов. Крестьяне собирались в целые армии и вели боевые действия 

против отрядов местных правителей и дворян. Эти события получили название 

Крестьянской войны. Программа крестьянства «12 статей» закрепляла освобо-

ждение крестьян от всех налоговых тягот, создание форм жизни на основе об-

щей пользы, передел частной собственности в пользу крестьян. 

В середине мая 1525 г. в Тюрингии состоялся неравный бой между фео-

дальной конницей, вооруженной артиллерией и фактически безоружными кре-

стьянскими отрядами. Крестьянская армия была разбита, а Мюнцер попал в 

плен и был казнен.  

Еще одним центром Реформации стала Швейцария, где получило распро-

странение учение Жана Кальвина, утверждавшего, что ни один человек не мо-

жет знать, какая судьба его ждет и тем более не может ее изменить. Богатство 

человека в земной жизни является доказательством его богоизбранности, что 

предполагало активизацию усилий населения для приобретения богатства и ак-

тивной деятельности. 

С 40-х годов XVI в. началось разворачивание нового движения, которое 

получило название «Контрреформация», то есть движение против Реформа-

ции
2
. Наиболее ярко она проявила себя в движении монашеского ордена иезуи-

тов, основоположником которого был испанский дворянин Игнатий Лойола. 

Главными направлениями деятельности иезуитов были: воспитание молодежи в 

духе католицизма, проникновение во все сферы общества с целью подчинения 

их своей власти.  

В XVI в. в Германии и Франции вспыхнули гражданские войны между 

сторонниками и противниками Реформации. В результате этих событий Европа 

разделились на католические и протестантские государства. Протестантскими 

были в основном северные страны – Англия, Швеция, Дания, ряд северогерман-

ских княжеств (Пруссия, Саксония и др.). Во Франции религиозные войны вы-

лились в кровавые события Варфоломеевской ночи (23 августа 1572 г.), когда 

началась массовая резня гугенотов по приказу матери короля Франции Карла IX 

                                                 
1
 Протестантами впервые стали называть германских правителей, подписавших в 1529 г. на имперском сейме 

(собрании князей Священной Римской империи) «Протестацию». Они протестовали против решения большин-

ства сейма об ограничении распространения лютеранства в Германии. 
2
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 139. 
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Екатерины Медичи. Гугеноты создали свое государство во главе с бежавшим из 

Парижа Генрихом Наваррским. В ходе войны погибли многие вожди с обеих 

сторон. В 1589 г. Генрих Наваррский стал королем Франции, основав династию 

Бурбонов. В 1593 г. он принял католичество и вступил в Париж. В 1598 г. король 

провозгласил Нантский эдикт, завершивший религиозные войны. Католицизм 

оставался господствующей религией, но гугеноты получали свободу вероиспо-

ведания, сохраняли за собой ряд крепостей, вооруженные силы.  

Эти события повлекли за собой формирование в большей части госу-

дарств Западной Европы новых абсолютных монархий, которые заменили со-

бой сословно-представительные формы. Усиление власти монарха рассматри-

валось как единственно возможное условие для укрепления государственности. 

Начало развития классического абсолютизма было положено во Франции после 

окончания религиозных войн. Апогея абсолютизм во Франции достиг в период 

правления короля Людовика XIV (стал королем в 1643 г.), который озвучил 

знаменитый тезис «Государство – это я». 

В Англии становление абсолютизма происходило под влиянием династии 

Тюдоров, которая правила с 1485 по 1603 г. Король Генрих VIII расправился с 

недовольной знатью. Эту политику продолжали его дочери – королевы Мария 

Кровавая и Елизавета. Одним из важных средств укрепления абсолютизма яви-

лась реформа церкви при Генрихе VIII. Были закрыты все монастыри, а их зем-

ли конфискованы и переданы короне. Именно при Тюдорах началась активная 

колонизационная политика Англии. В частности, в период правления королевы 

Елизаветы началась активная деятельность пирата Ф. Дрейка по ограблению 

испанских колоний. Действия пиратства были поощряемы английской властью, 

поскольку английская корона наживалась не только на доходах от пиратства, но 

и на работорговле. 

После смерти Елизаветы к власти пришла династия Стюартов. В стране 

начали зарождаться новые поводы для конфликтов. Росла оппозиция в англий-

ском парламенте. В 1692 году Карл I разогнал английский парламент и в тече-

ние 11 лет правил единолично. В 1639 г. началась война с Шотландией. Был со-

зван двухнедельный «короткий» парламент. В 1640 г. был созван второй пар-

ламент, получивший название «долгого». Его созыв принято считать началом 

Английской революции. Программа оппозиции была выражена в «Великой ре-

монстрации». Для выполнения этой программы парламент принял следующие 

меры: в июле 1641 г. были ликвидированы чрезвычайные суды, феодальные 

поборы, а лидеры оппозиции освобождены из тюрем. В своей борьбе парла-

ментская оппозиция опиралась на народное движение. В январе 1642 г. король 

пытался арестовать членов парламента, выступавших за «Великую ремонстра-

цию», но народ укрыл их. Тогда король в августе 1642 г. объявил парламенту 

войну
1
.  
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Англия была поделена на два лагеря – сторонников короля (кавалеры) и 

сторонников парламента (круглоголовые). Началась гражданская война. В ар-

мии парламента большинство составляли люди, считавшие, что государство не 

должно вмешиваться в дела церкви. Они назывались индепендентами (незави-

симыми). Их лидером стал Оливер Кромвель, мелкий дворянин. К 1645 г. ему 

удалось создать новую армию, отличавшуюся от войск короля и прежней армии 

парламента. В нее входили небогатые новые дворяне, крестьяне, ремесленники, 

подмастерья. Армия Кромвеля стала одерживать победы над армией короля. 

Кавалеры были окончательно разбиты при Нейзби 14 июня 1645 г. Карл I бежал 

в Шотландию, но был выкуплен парламентом. Победа была закреплена рево-

люционным актом парламента от 24 февраля 1646 г., который предусматривал 

отмену королевской опеки над дворянской землей, уничтожение феодальной 

зависимости от короля, ликвидацию всех штрафов и ряда других феодальных 

обязательств.  

Землевладельцы получили возможность неограниченного распоряжения 

своими землями. В связи с этим они стали ущемлять крестьян в правах: огора-

живали их участки, осушали болота. Народ начал понимать, что революция не 

оправдала их надежд. Ядром революционных сил становится армия. В ней 

складывается политическая партия левеллеров. В 1646 г. ими была выпущена 

«Ремонстрация многих тысяч горожан», где содержались требования: уничто-

жение власти короля и палаты лордов; передача власти палате общин; превра-

щение парламента в ежегодно избираемый орган; полная свобода совести; от-

ветственность должностных лиц.  

В мае 1647 г. стихийно прошли выборы в Совет армии. Весной 1648 г. 

началась вторая гражданская война. В это время индепенденты сблизились с 

левеллерами. Из парламента изгнали сторонников Карла, специальный суд при-

говорил Карла I Стюарта к смертной казни. 30 января 1649 г. король был каз-

нен, а в стране провозглашена республика. В 1653 г. Долгий Парламент был 

распущен, правителем Англии стал Кромвель, провозглашенный лордом-

протектором. В 1658 г. Кромвель умер и в стране началась реставрация монар-

хии. Новым королем стал Вильгельм Оранский. Этот переворот назван в исто-

рии «Славной революцией». В 1689 г. парламентом была принята «Декларация 

прав», через некоторое время ставшая «Биллем о правах». Англия стала кон-

ституционной монархией. Король обязан был управлять страной совместно с 

парламентом.  

Еще одной «горячей точкой» на карте мира в Новое время стали США, 

точнее 13 английских колоний вдоль побережья Атлантического океана. С се-

редины XVIII в. Англия ужесточила политику по отношению к колониям. По-

селенцам запретили заниматься обработкой железа, судостроением, отправлять 

товары на экспорт, чеканить собственные деньги. В колонии запретили ввозить 

технику. Английское правительство пыталось ограничить торговлю колоний с 

другими странами.  
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В марте 1770 г. на одной из улиц Бостона произошло столкновение между 

жителями и британскими солдатами, было убито шесть человек
1
. Их похороны 

превратились в массовую антибританскую демонстрацию. В 1774 г. в столице 

Вирджинии Филадельфии открылся 1-й Континентальный конгресс, на котором 

присутствовали представители всех 13 колоний. Конгресс вел осторожную по-

литику. Однако противоречия между жителями колоний и Англией нарастали. 

В апреле 1775 г. произошло первое вооруженное столкновение между колони-

стами и английскими войсками.  

В мае 1775 г. в Филадельфии собрался 2-й Континентальный конгресс 

представителей 13 колоний. 4 июля 1776 г. конгресс принял Декларацию неза-

висимости. В ней провозглашалось отделение колоний от Англии, а также рес-

публиканские и демократические свободы: равенство перед законом, суверени-

тет народа, его право изменять форму власти. Автором декларации был моло-

дой юрист Томас Джефферсон.  

Силы повстанцев возглавил генерал Джордж Вашингтон – опытный во-

енный. Борьбу колоний открыто поддержали Франция и Испания, вступившие 

в войну с Англией. Россия проводила благоприятную для повстанцев политику 

«вооруженного нейтралитета». В 1783 г. был заключен мирный договор, по ко-

торому Англия признавала независимость североамериканских колоний.  

В 1787 году была принята Конституция США, а из 13 колоний было обра-

зовано новое государство
2
. Высшим законодательным органом нового государ-

ства становился Конгресс, который получил право распоряжаться земельным 

фондом, определять систему налогообложения, особенности содержания армии 

и флота. Президент избирался не вследствие прямых выборов, а через коллегию 

выборщиков. Его полномочия были значительно шире, чем у английского ко-

роля. Первым президентом США стал Дж. Вашингтон.  

В США было узаконено рабство негров, беглые рабы возвращались 

прежним владельцам. В бесправном положении оставались индейцы, которые 

не считались гражданами США. В 1791 г. был принят Билль о правах, провоз-

глашавший ряд демократических прав и свобод.  

Активизация военных событий происходила и в центре Европы, в частно-

сти, во Франции, где в 1789 году началась Великая Французская буржуазно-

демократическая революция, основной причиной которой было недовольство 

большей части населения страны своим бесправным положением. Кроме того, 

в стране начался острый финансовый кризис. Все это вынудило короля Людо-

вика XVI согласиться на созыв Генеральных штатов, которые не собирались 

в стране более 150 лет. 

17 июня 1789 г. собрание депутатов третьего сословия провозгласило се-

бя Национальным собранием. 9 июля Национальное собрание объявило себя 

Учредительным собранием – высшим представительным и законодательным 

органом французского народа. Король и сторонники абсолютизма не желали 

мириться с этими решениями. В Париж и Версаль стягивались войска. Учреди-

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 146. 
2
 Там же. С. 147. 
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тельное собрание в августе приняло декрет о полном уничтожении феодального 

режима. Упразднились личные повинности крестьян и церковная десятина. 

Прочие феодальные повинности подлежали выкупу.  

26 августа 1789 г. был принят важнейший документ революции – Декла-

рация прав человека и гражданина. Она состояла из 17 статей. Первая из них 

определяла, что люди рождаются свободными и остаются таковыми на всю 

жизнь, в правах они тоже равны. В Декларации провозглашались свобода лич-

ности, совести, слова, право на сопротивление угнетению, священное право ча-

стной собственности.  

На основе Конституции 1791 г. было избрано Законодательное собрание, 

которое начало свою работу 1 октября 1791 г. В нем господствовали сторонни-

ки конституционной монархии. Оппозицию им составляли жирондисты, высту-

павшие за республику. В Законодательном собрании существовала и группа 

крайних левых во главе с М. Робеспьером.  

В 1792 г. экономическое положение в стране резко ухудшилось. Объяв-

ленная война Австрии привела к тому, что Людовик XVI был свергнут, а 21 ян-

варя 1793 г. казнен. 

20 августа 1792 г. собрался Национальный конвент, который провозгла-

сил в стране республику. Политическая обстановка становилась крайне напря-

женной. Конвент и особенно Комитет общественного спасения стали выпол-

нять функции, далеко выходящие за рамки конституции. 29 сентября 1793 г. 

были введены твердые цены на товары первой необходимости.  

В конце 1793 г. развернулась борьба между якобинцами и так называе-

мыми «бешеными». Последние выступили с критикой политики Конвента. 

«Бешеные» требовали усиления террора, особенно против спекулянтов. Они 

были разгромлены, но многие их требования, такие, как меры по обузданию 

спекулянтов или защите бедных, нашли поддержку в народе. Поддержали их и 

левые якобинцы. В стране усилился террор.  

9 термидора по революционному календарю (27 июля 1794 г.) произошел 

переворот. Робеспьер и его сподвижники были арестованы и казнены. Начал 

действовать очищенный от якобинцев Конвент. В нем преобладали промыш-

ленники, финансисты и новые владельцы земли, разбогатевшие в результате 

революции. Максимум цен на продукты упразднили. Жесткие меры были при-

няты против недовольной бедноты.  

Термидорианский Конвент принял в 1795 г. новую Конституцию, которая 

ликвидировала всеобщее избирательное право. Вместо Конвента были выбраны 

Совет старейшин и Совет пятисот. Им принадлежала законодательная власть. 

Законодатели выбирали Директорию, наделенную исполнительной властью. 

С 1797 г. война в защиту Французской республики превращается в войну за за-

воевание чужих территорий. Здесь более всего отличился генерал Наполеон 

Бонапарт. Он завоевал Италию и разгромил Австрию. Однако главным врагом 

Франции была Англия. Стремясь подорвать ее колониальное могущество, Ди-

ректория послала экспедицию в Индию, поставив во главе Наполеона Бонапар-

та. Бонапарт захватил Египет и повел свои войска в Сирию. Сирийский поход 

закончился для французов неудачно. В тот же период войска противников 
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Франции очистили от французов Италию. 9 ноября 1799 г. Бонапарт совершил 

военный переворот и захватил власть. Он стал первым консулом. События 

18 брюмера считаются концом Великой французской революции. 

Ключевые политические события в Европе в XVII–XVIII вв. 

Тридцатилетняя война (1618–1648), причиной которой стали не только 

противоречия между католиками и протестантами, но и иные политические со-

бытия (противоречия между императором и князьями в Германии, конфликт 

между Францией и Священной Римской империей и Испанией). Итогом стало 

заключение двух Вестфальских мирных договоров, в соответствии с которыми 

Швеция завладела почти всем южным берегом Балтийского моря, став одним 

из сильнейших государств Европы, была закреплена политическая раздроблен-

ность Германии, а Испания признала независимость Голландии. 

Усиление власти Франции на территории Европы, в том числе в результате 

прихода к власти Наполеона Бонапарта и начало его завоевательной политики; 

Рост колониальных владений Англии. 

Северная война России и Швеции (1700–1721 гг.), в которой Швеция по-

терпела поражение, а Россия стала ведущим игроком на мировой арене. 

Война за австрийское наследство между Пруссией и Австрией. 

Поражение наполеоновской армии и формирование новой венской систе-

мы международных отношений, развал которой произошел после революций 

1848–1849 гг. 

В конце XIX в. противоречия между державами еще более обострились. 

Особенно усилилось колониальное соперничество великих держав. Наиболее 

острыми были противоречия между Англией, Францией и Германией. Эти со-

бытия заставили Францию обратить внимание на Россию. В августе 1891 г. ме-

жду двумя государствами был заключен договор, а год спустя – военная кон-

венция. Окончательное оформление союза состоялось в 1893 г. Англия про-

должала оставаться ключевой соперницей России и Франции. С целью проти-

востояния русско-французскому союзу Англия пыталась купить поддержку 

Германии обещанием колониальных компенсаций, но германское правительство 

запросило такую цену, что Англия отказалась от этой сделки. В 1904–1907 гг. 

было оформлено соглашение Англии с Францией и Россией, получившее на-

звание «Тройственного согласия» – Антанты (в переводе с французского – 

«сердечное согласие»). Европа была окончательно разделена на враждебные 

военные блоки. 

 
4.3. Страны Востока в Новое время   

 

Османская империя 

К началу Нового времени империя Османов превращается в крупное го-

сударство, чья деятельность была почти непрерывно ознаменована войнами. На 

Востоке основными объектами завоевательной политики османов стали Иран, 

Армения, Курдистан и арабские страны. В период правления Сулеймана II За-

конодателя территория Османской империи стала расширяться не только в вос-



59 

точных, но и в западных границах
1
. В 1521 году был захвачен Белград, позже 

была завоевана Центральная Венгрия и остров Родос. К концу XVII в. турки 

наметили своей целью Украину, часть которой была передана в качестве уступ-

ки польским королем. Планы не удалось реализовать полностью, поскольку на 

защиту украинских территорий встала Россия. В 1681 г. был заключен Бахчиса-

райский договор, согласно которому границей между Османской империей и 

Россией был признан Днепр, а Киев и прилегающие к нему территории оста-

лись за Россией. После этого Турция начала военные действия против Австрии. 

В 1683 г. турецкая армия осадила Вену, но вскоре была разгромлена польским 

королем Яном Собеским.  

В 1684 г. была создана Священная лига – антиосманская коалиция, в ко-

торую вошли Австрия, Польша, Венгрия и позже Россия. Действия союзников 

нанесли поражение туркам, в результате чего те вынуждены были оставить 

Белград и почти всю Южную Грецию. В 1696 г. Петр I взял крепость Азов, а в 

следующем году австрийский полководец Евгений Савойский разгромил ту-

рецкую армию при Зенте. В 1699 г. были заключены Карловицкие мирные до-

говоры. Их результаты: Австрия получила почти всю Венгрию, Трансильва-

нию; Польша вернула себе Правобережную Украину; Венеция приобрела ряд 

островов в Эгейском море.  

XVIII век был для турецкой армии неудачным. В результате русско-

турецких и австро-турецких войн Турция потеряла ряд территорий в Европе. 

С этого периода наметился упадок Османской империи. Военная сила на под-

властных территориях еще продолжала использоваться, но внутренние связи 

между завоеванными турками территориями уже не были настолько прочными. 

Османское правительство стало устанавливать «чрезвычайные налоги», широ-

кое развитие получила откупная система (сбор податей с населения, что сопро-

вождалось вымогательством и открытым грабежом). Упадок империи Османов 

проявил себя и во внешней политике при заключении капитуляций – серии до-

говоров с европейскими государствами, по которым европейцы получали от 

турок льготы в одностороннем порядке. 

Китай 

В конце XVI века на территории Китая власть захватывают племена 

маньчжуров, которые ранее проживали у северо-восточных границ Китая. Эти 

племена образовали новую династию, которая вошла в историю как династия 

Цин. Государство Цин опиралось на мощную армию, с помощью которой в 

1683 году полностью захватили Китай. В период правления династии Цин все 

население Китая делилось на сословия маньчжуров, земледельцев, образован-

ных землевладельцев (шэньши), ремесленников и торговцев. Привилегирован-

ную часть населения составляли завоеватели-маньчжуры
2
. Они практически не 

имели отношений с китайцами, браки между ними были запрещены. Шэньши 

обладали учеными званиями, а в некоторых случаях и чиновничьими рангами. 

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

Москва: Академия, 2016. С. 196. 
2
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Их численность была невелика, так как ученое звание можно было получить, 

только сдав сложные экзамены.  

Период Нового времени характеризуется и проникновением на террито-

рию Китая европейцев. Начало было положено португальцами, которые еще в 

1537 г. получили разрешение на строительство на территории Китая складов 

для хранения товаров
1
. К XVII веку на Тайване обосновались голландцы, кото-

рые наложили тяжелое налоговое бремя на местных жителей, что вызвало серь-

езное возмущение, а голландские купцы были изгнаны из Тайваня. Позже гол-

ландцев потеснили англичане.  

К XVII в. правительство династии Цин приняло решение о закрытии гра-

ниц Китая. Иностранцам было запрещено въезжать на территорию государства, 

в том числе и с торговыми целями. Жителям страны также запрещалось пересе-

кать государственную границу. Причиной такой политики стало желание цин-

ской династии укрепить собственную власть. 

Закрытие границ хоть и отдалило, но полностью не исключило завоева-

тельную политику европейцев в отношении Китая. Особенно эта территория 

была выгодна Англии, которая стремилась превратить весь мир в свой рынок 

сбыта и источник сырьевого ресурса. С конца XVIII в. англичане начали вво-

зить в Китай опиум, хотя на территории государства его курение было запре-

щено императорским указом. Англичане перешли к контрабандной торговле, 

заставляя индусов выращивать опиумный мак, который перерабатывали и на-

правляли в Китай. 

С 1840 по 1842 г. продолжалась «опиумная война» по итогам которой Ки-

тай открыл для англичан пять портов. Англичане получили в свое распоряже-

ние Гонконг, из которого они сделали главную военно-морскую базу на Тихом 

океане. При этом количество ввозимого опиума только увеличивалось. 

Английская практика порабощения Китая выглядела привлекательной и 

для других государств. Так, в 1844 году на территорию Китая прибыл уполно-

моченный США, который вынудил его подписать договор с американцами. 

Аналогичных уступок добилась Франция. 

Опиумные войны и неравноправное положение китайцев повлекло за со-

бой создание на территории государства различных тайных обществ, которые 

выступали за свержение маньчжурской династии. Особенно острым недоволь-

ство было на юге Китая, где в крестьянской среде появилась религиозная секта 

под предводительством сельского учителя Хун Сюцюаня. В августе 1851 года 

началось восстание с провозглашением нового «небесного государства» («тянь-

го»). Глава повстанцев был провозглашен небесным царем, а новое государство 

получило название Тайпин – «Великое благоденствие». Тайпинская армия не 

смогла взять Пекин, но тайпины закрепились в Центральном Китае. В 1854 г. 

они потерпели несколько поражений. Территория тайпинов стала суживаться 

под ударами противников. В самом государстве тайпинов начался раскол. Анг-

личане помогали маньчжурам, предоставляя свои суда для перевозки войск и 

                                                 
1
 Так возникло португальское колониальное владение Макао, которое играло роль важного пункта иностранной 

торговли. 
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оружия. Позже они приняли непосредственное участие в военных действиях. 

Против крестьян-тайпинов воевали английские и французские регулярные вой-

ска, военные корабли Англии, Франции и США.  

Еще одно сопротивление династии Цин началось в 1899 году. Оно было 

связано с восстанием «боксеров» (ихэтуаней) против маньчжурской династии и 

иностранцев. В подавлении его участвовали войска многих государств. 

В 1901 г. Китай подписал с посланниками 11 держав так называемый заключи-

тельный протокол. Он налагал на Китай огромную контрибуцию. Уплата ее 

обеспечивалась важнейшими доходами империи, перешедшими под контроль 

этих держав. Протокол запрещал ввозить в Китай оружие.  

Иностранцам предоставлялся особый квартал в Пекине, где каждое по-

сольство могло иметь свою военную охрану с пулеметами и орудиями. Прото-

кол обязывал китайское правительство наказывать смертной казнью за всякое 

выступление против иностранцев. Китай окончательно стал полуколонией ве-

дущих держав, которые поделили его на сферы своего влияния. 

Индия 

XVI век для Индии начался с завоевательной политики Бабура (бывшего 

правителя Ферганы и Афганистана), который в 1526 году разгромил войско Де-

лийского султаната и основал новую династию Великих Моголов
1
. Территория 

Индии при Великих Моголах значительно расширилась (она включала в себя 

территорию современного Афганистана, а также всю Северную и Центральную 

Индию). Главной религией династии Моголов был ислам, а основная часть ин-

дийцев исповедовала индуизм, что часто приводило к конфликтам на религиоз-

ной почве. Постепенно власть династии Моголов ослабла. 

Этому способствовали и религиозные разногласия, и то обстоятельство, 

что с XVI века на территорию Индии стали проникать португальские и гол-

ландские колонизаторы. В последней трети XVII в. в Индии появились францу-

зы, которые стали главными конкурентами англичан в борьбе за колонизацию 

Индии. В 1758 году под властью англичан оказалась Бенгалия. Семилетняя 

война (1756-1763) между французами и англичанами определила победителя: 

французам было разрешено торговать с Индией, владеть городом Пондишери и 

несколькими другими пунктами на побережье, но она должна была вывести из 

Индии войска и убрать все оборонительные сооружения. Вскоре Англия при-

ступила к покорению остальных частей Индии. 

Завоевание Индии стало возможным благодаря действиям индийских на-

емников-сипаев, которые превратились в полицейскую силу для контроля над 

покоренной территорией. Английские власти уверенно опирались на сипаев и к 

середине XIX века даже стали отправлять их на войны за пределы Индии. При 

этом жалование сипаев было значительно сокращено, что вызвало в их рядах 

дополнительное недовольство. В мае 1857 г. началось восстание сипаев, однако 

войска действовали децентрализованно и колониальный режим англичанам 

удалось спасти.  

                                                 
1
 Бабур по отцовской линии происходил от Тимура, а по материнской – от Чингисхана. Артемов В.В., Луб-

ченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М.: Академия, 

2016. С. 199. 
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С покорения Индии начался период активной колонизаторской политики 

европейских государств. В Америке, Азии, Африке, а позже и в Австралии поя-

вились европейские владения – колонии. Туда переселялись многие жители Ев-

ропы, а местное население попадало под их власть. Процесс колонизации для 

местных жителей проходил трудно: массовое истребление местного населения, 

порабощение, обложение огромными налогами и прочее. Для европейцев обла-

дание колониями было весьма перспективным, поскольку колонии выступали 

хорошим рынком сбыта сырья. 

В начале Нового времени самые большие колонии захватили Испания и 

Португалия. Испания овладела обширнейшими колониями в Америке – от реки 

Миссури на севере до Магелланова пролива на юге, а также Филиппинами 

в Тихом океане. Португалия получила Бразилию, территории на берегах Афри-

ки и Индии, Индонезию.  

В XVII веке началась борьба за колонии между Голландией, Англией и 

Францией, с одной стороны, и Испанией, и Португалией, с другой. Голландцы 

отняли у португальцев большую часть их колоний в Африке, Индии, Индоне-

зии. С XVIII в. первенство в колониальных захватах прочно переходит к Анг-

лии, которую после окончательного покорения ею Шотландии и Ирландии ста-

ли называть Великобританией. У испанцев англичане отнимают некоторые ост-

рова в Карибском море, у голландцев – колонии на юге Африки и в Индии. 

Английские колонии образуются в Северной Америке. Франция также захвати-

ла часть Северной Америки, Индии и др.  

К XVIII веку колониальные войны начались между Англией и Францией, 

в результате которых французы потеряли почти все свои владения. После вой-

ны за независимость в США колонии на североамериканском континенте теря-

ет Англия, Испания и Португалия. К концу XIX в. ведущие европейские держа-

вы почти полностью разделили между собой мир на колонии и сферы влияния. 

Оставалась только одна не завоеванная территория – Африканский континент, 

который по сути представлял собой территорию с проживающими на ней де-

централизованными племенами. Для колонизаторов это была легкая добыча. 

Сначала территории Гвинеи, Анголы и Мозамбика захватили португаль-

цы, на юге Африки закрепились голландцы (впоследствии эта территория пе-

решла под власть англичан). Северное побережье Африки явилось объектом за-

хватов Франции, которая в результате длительных войн к середине XIX в. ов-

ладела Алжиром. Окончательный раздел Африки начался в 80-е гг. XIX в., 

власть на материке поделили между собой Англия и Франция. 

Япония 

Японское государство к началу XIX века характеризовалось ослаблением 

власти сёгуната Токугавы. Во многом это определялось недовольством боль-

шей части населения диктаторской властью сёгуна, выраженным сословным 

делением общества и жесткой цеховой регламентацией. Любые попытки ре-

формирования с целью усиления власти сёгуна приводили к еще большему не-

довольству. Помимо недовольства низов, оформилась оппозиция и в верхушке 

власти, что во многом было обусловлено недовольством политикой закрытия 

японских границ.  
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К середине XIX в. на Дальнем Востоке усилилась экспансия западных 

стран, в первую очередь США, которые в 1854 г. заключили с Японией ряд до-

говоров, по которым добились открытия двух портов для иностранных судов. 

Аналогичные договоры заключили Англия, Франция, Россия и ряд других 

стран. Положение сёгуната стало ухудшаться. Против власти выступило и кре-

стьянство, и торгово-промышленные круги, и низшее дворянство. В 1862 г. 

правители части южных кланов, которые были более развитыми экономически, 

направили в резиденцию императора для защиты ее от сёгуна вооруженные са-

мурайские отряды. В качестве основного требования выступало изгнание ино-

странцев из государства.  

В 1867 г. императором стал Муцухито, от имени которого фактически 

действовали руководители южных районов. Представители антисёгунской оп-

позиции вручили сёгуну меморандум с требованием, чтобы тот «вернул» импе-

ратору власть. Начались военные действия, в результате которых войска сёгуна 

были разбиты. Сёгунат прекратил свое существование. 

Период царствования Муцухито был назван Мэйдзи – «просвещенное 

правление»
1
. В 1868 г. император изложил новую программу:  

все важные дела будут решаться с учетом общественного мнения;  

все должны заботиться о преуспевании нации;  

все плохие обычаи упраздняются, правосудие будет соблюдаться;  

знания будут заимствованы во всем мире.  

Реформы Мэйдзи ознаменовали переход Японии к буржуазной монар-

хии, которая начала путь активного капиталистического развития. Это обстоя-

тельство позволило Японии активизировать собственную колониальную поли-

тику в Азии, используя противоречия, которые наблюдались среди европей-

ских держав.  

 

Контрольные вопросы и задания: 
 

1. Какой хронологический период в мировой истории принято называть 

«Новым временем»? 

2. Назовите основные социально-политические события Нового времени 

в России. 

3. Какими социально-политическими событиями богата Великобритания 

в период Нового времени? 

4. Назовите хронологические рамки Великой французской буржуазно-

демократической революции. 

5. Определите основные тенденции колонизационных процессов, проис-

ходивших на Востоке в период Нового времени. 

 

 

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 264. 
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Задание 1. Прочтите фрагмент Декларации прав человека и гражданина 

1789 г. и ответьте на следующие вопросы: 

Перечислите все права и свободы человека и гражданина, отраженные в 

данном фрагменте. 

Какие права и свободы Декларация относит к естественным и неотъемле-

мым? 

Почему особое внимание в документе уделяется вопросам контроля над 

властями со стороны граждан? 

 

Задание 2. Прочтите текст Акта о народном представительстве Велико-

британии, датированный 1832 г. и ответьте на следующие вопросы: 

В чем состоит основная причина появления данного документа? 

Перечислите основные изменения, предусмотренные новым избиратель-

ным законом Великобритании. 

В чьих интересах были произошедшие изменения? 

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Сегунат Токугавы: проблемы становления и упадка. 

2. Дж. Вашингтон – первый президент США. 

3. Борьба с рабством на территории США: к истории проблемы. 
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РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 
 

5.1. Основные тенденции развития мирового сообщества в начале XX века. 

5.2. Россия на рубеже XIX–XX веков. 

 
5.1. Основные тенденции развития мирового сообщества  

в начале XX века 

 
В XX век мир вошел, поделенный на колонии с разным уровнем эконо-

мического и, как следствие, социального развития. Совершенствование колони-

ального мира и постоянные войны за колонии во многом стали возможными 

благодаря развитию в начале XX века транспортной инфраструктуры, с помо-

щью которой можно было перевозить на дальние расстояния сырье и готовую 

продукцию
1
. Страны Западной Европы, США, Япония выбрали индустриаль-

ный путь развития, пройдя этапы промышленной революции и вступив на 

путь создания капиталистических обществ. Большая часть государств Азии и 

Африканского континента оставались на этапе доиндустриального развития. 

Огромное значение для совершенствования капиталистических стран имело 

развитие электрификации промышленных предприятий и транспорта, широ-

кое использование двигателей внутреннего сгорания, совершенствования хи-

мических технологий.  

По форме правления преобладали монархии (преимущественно ограни-

ченные народными представительствами (пример: Великобритания, Германия, 

Япония, Австро-Венгрия)). Республиканская форма правления установилась в 

Америке, Франции и Швейцарии. 

Ряд стран продемонстрировал крайне успешный опыт модернизации сво-

их государств. Так, удачно прошли эти процессы в Японии, которая после ре-

волюции Мэйдзи взяла курс на ускоренное промышленное развитие, распро-

странение гражданских прав и свобод, сохранение собственных традиций. Раз-

витие Великобритании представляло собой вполне очевидный исход ее удачной 

колониальной политики. При этом внутри самой Британии все не было на-

столько гладко. Во-первых, наметились экономические проблемы и рост недо-

вольства среди рабочего населения (что привело к созданию в 1906 г. новой 

лейбористской (рабочей) партии); во-вторых, борьба за независимость Ирлан-

дии, которая подрывала суверенность Англии как гегемона Туманного Альбио-

на. Наметились проблемы и во Франции, которые были обусловлены особенно-

стями французской экономики, которая преимущественно носила ростовщиче-

ский характер (капиталы вывозились за границу чаще всего в виде государст-

венных займов). 

                                                 
1
 1898 г. – война между США и Испанией, в результате которой независимость получила Куба; Англо-бурская 

война (1899–1902); Русско-японская война (1904–1905). Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для 

студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М.: Академия, 2016. С. 273. 
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Несколько иное положение дел сложилось в Германии, которая в отличие 

от Англии и Франции только претендовала на то, чтобы стать колониальной 

державой. Особое внимание в Германии было уделено увеличению военных 

расходов и росту тяжелой промышленности
1
. 

Отличительной чертой развития мирового сообщества в начале XX века 

стало развитие в большей части государств Запада социальных движений. 

В 1886 году в США была образована Американская федерация труда, в 1895 г. 

во Франции оформилась Всеобщая конфедерация труда. Основной их целью 

выступало совершенствование системы организации труда рабочего персонала: 

повышение заработной платы, установление 8-часового рабочего дня. Зачастую 

недовольство рабочих выливалось в стачки, бойкоты, забастовки. 

Ответом на подобные действия стало реформирование социальной систе-

мы. Так, в Англии левое крыло либеральной партии выступило в роли посредни-

ка между предпринимателями и рабочими. Были приняты следующие меры: ста-

ла выплачиваться компенсация работникам, пострадавшим на производстве 

(1906 г.); установлен 8-часовой рабочий день (1908 г.); вводилось пенсионное 

обеспечение для рабочих с 70-летнего возраста; был принят закон о страховании 

рабочих по болезни и безработице. В 1909 году в Англии был принят бюджет, 

который получил название «народный», поскольку в нем значительная доля бы-

ла заложена на решение социальных проблем английского общества. В США 

были приняты законы против монополий, а также в сфере охраны природных бо-

гатств. Устанавливался запрет на бесхозное использование земли и водных ре-

сурсов. Был введен контроль за качеством продуктов и медикаментов. 

В отличие от стран Запада, восточные государства развивались неравно-

мерно. В Китае продолжалась борьба с маньчжурской династией и иностран-

ными интервентами. Ключевую роль в этой борьбе сыграл Сунь Ятсен, автор-

ству которого приписывают идеологию национально-освободительного движе-

ния Китая, так называемые «три народные принципа» – национализм (сверже-

ние маньчжурской династии и установление суверенности Китая), народовла-

стие посредством образования республиканской формы правления и народное 

благоденствие (равные права всех граждан Китая на землю). 

10 октября 1911 г. в Учане началась Синьхайская революция. 1 января 

1912 г. в Нанкине было провозглашено создание Китайской Республики, а Сунь 

Ятсен стал ее временным президентом. При участии президента была разрабо-

тана временная Конституция, в соответствии с которой провозглашались рав-

ные права для всех граждан, устанавливалась свобода слова и печати, вероис-

поведания и т.д. Одновременно с этим проходили военные действия между ре-

волюционными войсками и силами цинского правительства во главе с генера-

лом Юань Шикаем. 12 февраля 1912 г. малолетний император Пу И отрекся от 

престола, а затем Сунь Ятсен отказался от президентского поста, передав его 

Юань Шикаю. Сам Сунь Ятсен стал лидером партии Гоминьдан («Националь-

ная партия»). В апреле 1913 г. начал работу первый китайский парламент, в ко-

                                                 
1
 В 1914 г. она уже имела 232 новых боевых корабля и заняла по их количеству второе место в мире, уступая 

лишь Англии. 
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тором члены Гоминьдана получили большинство. Юань Шикай постепенно со-

средоточивал в своих руках все больше власти, добился роспуска большинства 

революционных войск.  

В 1913 году ситуация обострилась. Население было недовольно подпи-

санными Юань Шикаем кабальными договорами об иностранных займах. На-

чалось новое восстание, которое возглавил Сунь Ятсен. Однако восстание было 

подавлено, и Юань Шикай в 1914 году опубликовал новую Конституцию, вос-

станавливающую в Китае монархию. Этим планам не суждено было сбыться, 

поскольку в 1915 году Юань Шикай умер. 

В начале XX века неспокойный период начался и на территории Турции. 

В 1907 году на конгрессе в Париже был образован блок турецких революцион-

ных организаций во главе с комитетом «Единение и прогресс». Позже члены 

комитета перенесли свою деятельность в город Салоники, принадлежавший то-

гда Турции. Во всех городах действовали его отделения. Участников организа-

ции называли младотурками. Это название возникло еще в XIX в. как обозна-

чение сторонников преобразований в Турции по аналогии с участниками дви-

жений типа «Молодая Германия» начала XIX в. В 1908 году на территории Ма-

кедонии состоялось первое восстание младотурков, в результате которого сул-

тан подписал указ о восстановлении Конституции 1876 г. и проведении выбо-

ров в палату депутатов. Тем самым власть султана стала ограниченной. В осно-

ву младотурецкой идеологии был положен так называемый «османизм» (равен-

ство всех подданных султана и отрицание национального вопроса). В качестве 

государственного языка был провозглашен турецкий язык. В стране установи-

лась диктатура. 

Еще одной проблемной точкой на карте мира стала Индия, которая в на-

чале XX века активно стала бороться за снятие с себя бремени колонизма. Это 

обстоятельство было обусловлено тем, что с 1899 года в Индии началась поли-

тика давления и расовой дискриминации. В 1885 году на территории Индии 

был образован Индийский национальный конгресс, который при том, что дол-

жен был бороться с колонизаторами, допускал в отношении них всевозможные 

послабления, поскольку в структуру Конгресса преимущественно входили за-

житочные люди, демонстрирующие достаточную лояльность к политике коло-

низаторов. Одновременно в Конгрессе стали обозначаться и радикальные на-

правления, выступавшие против засилья англичан. Все большую популярность 

получали лозунги свадеши (отечественное производство) и сварадж (собствен-

ное правление). В 1906 году движение свадеши превратилось в массовые вы-

ступления, в результате которых были созданы профсоюзы. В 1914 г. лидером 

Индийского Национального конгресса стал Махатма Ганди, который разрабо-

тал программу «ненасильственного несотрудничества» с властями.  

Одновременно с этими процессами на рубеже веков происходило деление 

мира на военно-политические союзы. В образованный Тройственный союз во-

шли Германия, Австро-Венгрия и Италия. Антанта была представлена Россией, 

Францией и Великобританией. Каждое из государств вынашивало собственную 

идею, находясь в этих союзах:  

Англия хотела стать еще более «Великой Британией»;  
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Германия строила планы создания «Великой Германии», «Срединной Ев-

ропы», которая охватывала бы Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю Азию, 

Прибалтику, Скандинавию, Бельгию, Голландию и часть Франции, и имела ко-

лонии в Южной Америке; 

Франция стремилась не только вернуть Эльзас и Лотарингию, но и при-

соединить Рур, расширить колониальную империю; 

Россия хотела овладеть черноморскими проливами, расширить влияние в 

районе Тихого океана; 

Австро-Венгрия добивалась разгрома Сербии, чтобы укрепить свою геге-

монию на Балканах.  

К 1914 г. гонка вооружений в мире достигла огромных размеров. Значи-

тельно усилилась военная мощь Германии, росло число обученных военному 

делу в странах Антанты. Однако в отличие от Германии реализация военных 

планов Франции и России значительно отставала. Кроме того, Великобритания 

не стремилась к широкому участию в сухопутных сражениях, переложив в этом 

вопросе ответственность на Россию и Францию. 

 

5.2. Россия на рубеже XIX–XX веков 
 

На рубеже XIX–XX вв. Россия находилась на одной из первых стадий раз-

вития капиталистических отношений. В экономике по-прежнему сохранялись 

черты многоукладности и феодализма. При этом по темпам промышленного раз-

вития российская империя значительно превосходила страны Запада. Это было 

обусловлено развитием системы монополистических объединений (трестов, кар-

телей, синдикатов) с высокой концентрацией производства, рабочей силы и ино-

странного капитала. Существенную роль в экономическом развитии государства 

играл банковский капитал, оказывавший прямое влияние на государственную 

политику. Специфика российского капитализма проявлялась также и в том, что в 

государстве преобладали экстенсивные формы хозяйствования. 

Не менее важное значение имело развитие сельскохозяйственной отрасли, 

в которой было занято около 82% населения страны. Для сельского хозяйства 

порубежной России была характерна зерновая специализация и маломощность 

крестьянских хозяйств, которые развивались на принципах прежнего поме-

щичьего управления. Несмотря на то, что Россия занимала одно из первых мест 

в мире по производству ржи и пшеницы, уровень ведения хозяйства оставался 

низким, часто случались неурожаи и голод. Это усиливало тенденции к имуще-

ственному расслоению крестьян. 

С точки зрения социальной стратификации в начале XX века Россия пред-

ставляла собой страну, состоящую из замкнутых социальных сословий – дво-

рянство (потомственное и личное), именитые граждане – горожане, духовенст-

во, купечество (крупные российские предприниматели), крестьянство, казаче-

ство. Капитализация страны способствовала складыванию новых классов – 

буржуазии и рабочего класса. Постепенно росла прослойка интеллигенции. 

Важной особенностью Российской империи выступала ее поликонфессиональ-

ность и полинациональность, что приводило к разрастанию новых форм напря-
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женных взаимоотношений между крестьянством и дворянством, дворянством и 

буржуазией, буржуазией и рабочими и т.д. 

По форме правления Россия представляла собой абсолютную монархию. 

17 января 1895 года на царство венчался последний российский император Ни-

колай II, который в качестве главы государства имел огромные полномочия. 

Главным совещательным органом являлся Государственный совет. Исполни-

тельная и судебная власть принадлежала Сенату. По-прежнему важные функ-

ции выполняли министерства и ведомства в качестве отраслевых органов госу-

дарственного управления. Местная администрация была представлена губерна-

торами. Часть функций выполняли земства.  

Одной из ключевых политических фигур этого периода стал министр фи-

нансов (возглавлял министерство с 1892 по 1903 год) С.Ю. Витте. Основные 

достижения: развертывание железнодорожного строительства и введение на 

железных дорогах единого тарифа; введение винной монополии; государствен-

ное регулирование внутренней и внешней торговли; расширение частного 

предпринимательства; стимулирование иностранных капиталовложений; гиб-

кое налоговое законодательство; укрепление национальной валюты за счет вве-

дения золотого эквивалента рубля и т.д.  

В начале XX в. в стране наблюдалось обострение социально-

экономических и политических противоречий. Власть оказалась неспособной 

разрешить их путем последовательных реформ как в экономической, так и в 

социально-политической области. 

Ослаблению абсолютной монархии в России поспособствовали события 

Русско-японской войны 1905–1907 гг. К числу основных причин начала воен-

ных действий следует отнести ущемление интересов Японии при колониальном 

переделе сфер влияния и потерю территорий, завоеванных Японией в войне 

1895–1896 гг. Россия не желала начала военных действий. Император Николай 

II и русские дипломаты прикладывали усилия, чтобы удалось избежать военно-

го конфликта. С этой целью Россия пошла на уступки, предоставив право сво-

бодной экономической деятельности на территории Маньчжурии японцам и 

признание приоритетов японских интересов в Корее. Япония, в свою очередь, 

не хотела мириться с частичными притязаниями, желая полностью подчинить 

себе регион. 

26 января 1904 г. японские военные корабли атаковали русскую эскадру в 

Порт-Артуре. Это событие послужило началом Русско-японской войны. На 

следующий день японские крейсеры и миноносцы напали на крейсер «Варяг» и 

канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Подвиг русских моряков 

крейсера «Варяг» под руководством капитана В.Ф. Руднева, которые самоот-

верженно сражались в неравном бою с японцами 45 минут, запечатлен в памят-

ном стихотворении немецкого поэта Р. Грейнца «Памяти «Варяга», которое 

было переложено на музыку. Так, в 1904 г. появилась знаменитая музыкальная 

композиция «Варяг». 

В отличие от России Япония была хорошо подготовлена к войне. Японцы 

прекрасно знали территорию Дальнего Востока и понимали, что построенная к 

тому времени Транссибирская магистраль не позволит России в полном объеме 
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обеспечить пропускную способность в военных условиях. Существенной про-

блемой для русской армии были существенные просчеты командования. По-

пытки командующего Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала С.О. Макарова 

одержать серию решительных побед не увенчались успехом. 31 марта 1904 г. 

флагманский броненосец командующего «Петропавловск» подорвался на япон-

ской мине, командование и офицеры корабля погибли. Тихоокеанская эскадра 

оказалась запертой в Порт-Артуре. 

Во время Русско-японской войны произошло несколько крупных сражений 

на суше: в августе 1904 г. состоялось сражение на Лаояне (русские потеряли 

17 тыс., японцы – 24 тыс., но генерал А.Н. Куропаткин отдал приказ отступать); 

в сентябре 1904 г. состоялась битва при Шахэ (русские потеряли 42 тыс., япон-

цы – 70 тыс.). 

Проигрышными для России стали и другие крупные события: 20 декабря 

1904 года был сдан Порт-Артур; с 5 по 25 февраля 1905 г. состоялось сражение 

под Мукденом, где русские войска также потерпели поражение, что вызвало 

огромное недовольство в обществе. 

Из морских сражений наиболее неудачным для России стало Цусимское 

сражение, которое началось 14 мая 1905 г. Япония нанесла поражение русскому 

флоту под командованием З.П. Рождественского. Бой продолжался всю ночь, 

но силы были неравны. На этом боевые действия завершились. 

Япония, как и Россия, истощила свои ресурсы в ходе военной кампании. 

Чувствуя угрозу надвигающемуся экономическому кризису, Япония стала ис-

кать возможности для проведения переговоров. Свои услуги в качестве ней-

тральной стороны для их проведения предложили США. В американский город 

Портсмут был направлен С.Ю. Витте, которому были даны установки, так на-

зываемые «четыре нет»: русской территории не отдавать, военную контрибу-

цию не выплачивать, железнодорожную линию к Владивостоку не уступать, 

русского военного флота на Тихом океане не ликвидировать. Для фактически 

проигравшей стороны задание было почти невыполнимым. 

Начавшиеся 27 июля переговоры продолжались месяц. Япония требовала 

полного ухода России из Кореи и Маньчжурии, передачи российского дальне-

восточного флота, выплаты контрибуции и аннексии Сахалина. 23 августа 

1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор, в соответствии с которым 

Россия отдавала японцам южную часть о. Сахалин (до 50-й параллели), Порт-

Артур, Южно-Маньчжурскую железную дорогу между Порт-Артуром и Чань-

чунем, признавала преобладающие интересы Японии в Корее, выплачивала 

японцам денежную компенсацию за содержание военнопленных, которая позже 

была определена в 46 млн руб. В ответ Япония сняла требование контрибуции. 

Южная часть острова Сахалин и Курильские острова более 40 лет принадлежа-

ли Японии (1905–1945 гг.). 

Несмотря на то, что в целом результаты переговоров оказались весьма бла-

гополучными для России, социально-политическая ситуация в стране была 

сильно подорвана, особенно в отношении личности российского императора, 

которого российская интеллигенция стала обвинять в несостоятельности как 

управленца. 
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Внутренняя политика России в этот период отличалась крайней неста-

бильностью. Росло число митингов, стачек, забастовок, что во многом обусло-

вило начало первой русской революции. 

Основные события первой русской революции 1905–1907 гг.:  

9 января 1905 г. – Кровавое воскресенье;  

январь-февраль – волна забастовок, эсеровский террор;  

май – образование первого рабочего Совета в Иваново-Вознесенске;  

весна-лето – подъем крестьянского движения, выступления в армии и на 

флоте (июнь – восстание на броненосце «Потемкин»);  

осень – Всероссийская Октябрьская стачка, издание Манифеста 17 октября;  

декабрьское вооруженное восстание;  

1906 – 3 июля 1907 г. – упадок революционного движения и переход ини-

циативы в руки властей.  

Основные итоги революции: 

образование первого представительного органа власти – Государственной 

Думы; 

изменение состава и функций Государственного совета;  

создание Совета министров;  

формирование легальных политических партий, профсоюзов;  

появление демократической прессы.  

Важным достижением революционного процесса стало расширение коли-

чества и функционала общественно-политических движений. В стране было 

сформировано три политических лагеря: правительственный во главе с 

К.П. Победоносцевым и В.К. Плеве (незыблемость, сохранение самодержавия), 

либеральный (против неограниченного произвола самодержавия, но и против 

революционных методов борьбы, за проведение реформ, предоставление поли-

тических свобод, расширение прав земств и т. д.) и революционный (за насиль-

ственное свержение самодержавия, радикальные преобразования).  

В 1903 году была создана партия РСДРП, идеология которой строилась на 

социал-демократическом учении К. Маркса. Октябрь 1905 г. ознаменовался 

созданием конституционно-демократической партии (кадеты), программа кото-

рой строилась на идеях западноевропейского либерализма. Лидеры – П.Н. Ми-

люков, П.Б. Струве, Г.Е. Львов, В.И. Вернадский и др. В 1906 г. была организо-

вана партия октябристов («Союз 17 октября»), в которую вошли представители 

промышленной и финансовой буржуазии и помещиков. Лидеры – А.И. Гучков, 

Д.Н. Шипов, М.В. Родзянко и др. Монархические, «черносотенные» партии 

возникли в 1905 г. Крупнейшие из них – «Союз русского народа» (А.И. Дубро-

вин) и «Русский народный союз имени Михаила Архангела» (В.М. Пуришке-

вич). Идейная основа – теория официальной народности («православие, само-

державие и народность»).  

Революционный процесс внес изменения в структуру государственной 

власти Российской империи. Члены Государственной думы избирались сроком 

на 5 лет. Возрастной ценз для избирателей определялся не моложе 25 лет. Голо-

сование велось по куриям (группам избирателей), выборы не были равными 

(право голоса не имели женщины, военнослужащие, некоторые категории ра-
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бочих, часть «инородцев»). Верхней палатой парламента стал Государственный 

совет, имевший право вето. Император сохранял за собой всю полноту власти: 

правительство было ответственно лишь перед ним, он имел право распустить 

Думу, принимать указы без ее ведома. Таким образом, в России возникла новая 

форма государственного устройства – «думская» монархия, не являвшаяся еще 

конституционной в чистом виде.  

В I и II Государственных думах (работали 27 апреля – 8 июля 1906 г., 

20 февраля – 3 июня 1907 г.) большинство составляли кадеты и трудовики. Ос-

новная борьба разгорелась по аграрному вопросу. Оба созыва Думы, «разжи-

гающие в народе революционные настроения», были распущены. 3 июня 

1907 г. был принят новый избирательный закон, ограничивавший права кресть-

ян и рабочих. III Дума (1907–1912), в которой преобладали октябристы и край-

не правые, проводила политику лавирования между различными политически-

ми силами (российский «бонапартизм»). В IV Думе (1912–1917) большинство 

мест получили октябристы, правые и кадеты. Первая мировая война и порож-

денные ею проблемы определили переход части членов IV Думы, в том числе и 

октябристов, в оппозицию к царскому правительству.  

Одну из ключевых ролей в истории России начала XX века играл                             

П.А. Столыпин, занимавший пост премьер-министра страны с июня 1906 г. Его 

деятельность была ознаменована целым рядом реформаторских проектов, в ча-

стности: введение всеобщего начального образования, строительство железных 

дорог и развитие других видов транспорта, расширение местного самоуправле-

ния. Однако важнейшим направлением его деятельности стала аграрная рефор-

ма, целью которой выступало реформирование России при сохранении полити-

ческого строя и формирование прослойки зажиточных крестьян – собственни-

ков земли в качестве опоры государственной власти. 

Основные направления аграрной реформы П.А. Столыпина: 
предоставление крестьянам права выхода из общины с получением в лич-

ную собственность общинных земель;  

передача Крестьянскому банку части государственных удельных земель 

для продажи крестьянам;  

стимулирование переселения крестьян из Центральной России в Сибирь, 

на Дальний Восток, в Среднюю Азию.  

Эта реформа не была реализована в полной мере. Во-первых, этому пре-

пятствовали сами крестьяне, которые не хотели разрушать крестьянскую общи-

ну. Во-вторых, трудности, с которыми крестьяне сталкивались в необжитых 

местах, вынуждали их возвращаться обратно. Однако наметились и некоторые 

успехи аграрной реформы. В частности, началось создание рынка свободных 

рабочих рук и приобщение крестьян к товарному производству. По темпам 

промышленного развития страна занимала ведущее место в мире. Но расслое-

ние, которое наметилось в деревне, грозило новыми революционными процес-

сами. В 1911 г. П.А. Столыпин был убит, и реформу не завершили. 
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Контрольные вопросы и задания: 
 

1. Определите основные тенденции развития мирового сообщества на 

рубеже XIX–XX веков. 

2. Каковы причины распада колониального мира? 

3. Назовите лидеров Российской империи на рубеже XIX–XX веков. 

4. Каковы основные причины дальневосточного конфликтана рубеже 

XIX–XX веков? 

5. Определите особенности аграрной реформы П.А. Столыпина. 

 

Задание 1. Определите основные направления развития русской много-

национальной культуры во второй половине XIX века, зафиксировав результа-

ты в виде таблицы. 

 

Задание 2.Составьте схему основных изменений в российском революци-

онном движении второй половины XIX века. 

 

  

 Тематика информационных сообщений: 
 

1. Балканские войны на рубеже веков. 

2. Контрреформы Александра III: проблемы и перспективы. 

3. Первые Государственные думы в России. 
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РАЗДЕЛ 6. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  
В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

(1914–1939 ГГ.) 
 

6.1. Первая мировая война (1914–1918 гг.) 

6.2. Российский революционный процесс в 1917 г. 

6.3. Гражданская война в России. 

6.4. Новая экономическая политика и образование СССР. 

6.5. Европа после Первой мировой войны. 

6.6. Страны Азии в 20–30-е годы XX века. 

 
6.1. Первая мировая война (1914–1918 гг.) 

 
Причины Первой мировой войны лежат в плоскости событий, развернув-

шихся в Европе еще в конце XIX века, когда в 1871 году состоялось объедине-

ние Германии, нарушив политическое равновесие в Европе. Канцлер Германии 

Отто фон Бисмарк прямо определил внешнеполитическую доктрину своего го-

сударства высказыванием о том, что «немцам тоже нужно свое место под солн-

цем». С планами Германии колониальные державы Запада мириться не хотели. 

В 1879 году Германия и Австро-Венгрия заключили тайный союз против Фран-

ции и России. Позже этот союз будет дополнен Италией и получит название 

«Тройственного». В свою очередь, к союзу России и Франции присоединилась 

Великобритания, образовав Тройственное согласие (Антанту). 

«Пороховым погребом» Европы стали Балканы, территория которых бы-

ла полем соперничества многих европейских держав. Сами балканские госу-

дарства также имели своих союзников. В частности, Сербии покровительство-

вала Россия, а Австро-Венгрии – Германия, которые являлись представителями 

двух противоборствующих блоков. 

Государства Европы начали гонку вооружений, активно готовясь к разво-

рачиванию военных действий. Наращивали военный потенциал Германия и Ав-

стро-Венгрия. Наименее подготовленной была Россия, которая растеряла часть 

боевой мощи в событиях войны с японцами. 

Предпосылкой к началу военных действий стало убийство 15 июня 

1914 г. в г. Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фран-

ца Фердинанда и его жены, которые прибыли в Сербию для осмотра военных 

маневров, проводимых Австро-Венгрией вблизи сербских границ. Выстрел 

произвел сербский студент Гаврило Принцип. 

Австро-Венгрия предъявила Сербии жесткие требования, связанные с 

введением на их территории ограниченного контингента австро-венгерских 

войск и привлечением к расследованию убийства эрцгерцога следователей из 

Вены. На второе условие Сербия согласилась, но отвергла требование о введе-

нии иностранного военного контингента. 15 июля Австро-Венгрия объявила 

Сербии войну. Николай II осознавал, что помощь православной Сербии будет 



75 

означать для России вступление в войну, к которой страна была не готова. 

17 июля 1914 года император подписал указ о всеобщей мобилизации в стране, 

а 19 июля немецкий посол в России граф Ф. Пурталес от имени германского 

кайзера Вильгельма II объявил России войну. Франция и Англия заявили о сво-

ей поддержке России. На стороне Антанты выступили Япония и Египет, а Гер-

манию и Австро-Венгрию поддержали Болгария и Турция. В считанные дни 

в войну вступили основные европейские государства. Началась Первая мировая 

война (1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г.). 

В орбиту военных событий были втянуты 38 государств мира, которые раз-

бились на два блока: Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болга-

рия) и Антанта (Англия, Франция, Россия, к которым в ходе войны присоедини-

лись Италия, США, Япония и другие государства). Война принесла неисчислимые 

бедствия народам мира: было убито, ранено, умерло от ран – 9,5 млн чел. Эконо-

мика многих стран была подорвана, погибло большое количество мирного насе-

ления. Первая мировая война привела к крушению сильнейших монархий мира: в 

России, Германии, Австро-Венгрии, Турции. 

Основные военные кампании Первой мировой войны: 

1914 год 

16–24 августа – поражение Австро-Венгрии от сербов в районе хребта 

Цера; 

17 августа – 15 сентября – Восточно-Прусская операция, в ходе которой 

русские войска потеряли 170 тыс. человек, немцы 37 тыс. Итог – поражение 

русской армии; 

18 августа – 21 сентября – Галицийская операция, в результате которой 

русские войска Юго-Западного фронта нанесли поражение Австро-Венгрии и 

заняли Галицию; 

21–28 августа – сражение союзнических войск Англии и Франции против 

германской армии. Итог – поражение Англии и Франции; 

5–12 сентября – поражение германской армии в Марнском сражении; 

28 сентября – 8 ноября – Варшавско-Ивангородская операция, в ходе ко-

торой германо-австрийские армии потерпели поражение от русских войск в 

Польше; 

15 октября – 20 ноября – сражение во Фландрии на реках Изер и Ипр, в 

результате которых стороны перешли к позиционной обороне; 

1 ноября – поражение английской эскадры под командованием К. Крэдока 

от германской эскадры адмирала М. Шпее в Коронельском бою; 

11–12 ноября – бои между русской и турецкой армией на эрзурумском 

направлении; 

Лодзинская операция (с 29 октября по 11 ноября). 

1915 год 

7–26 января – начало наступления австро-венгерского командования в 

районе Карпат; 

20 февраля – 3 марта – Праснышская операция в Польше, в ходе которой 

германские войска были отброшены к границам Восточной Пруссии; 

февраль-март – капитуляция австро-венгерского гарнизона Перемышля; 
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2–5 мая – Горлицкий прорыв германо-австрийских войск; 

май – наступление германских войск в Прибалтике; 

август-сентябрь – Свенцянский прорыв; 

сентябрь – поражение британских войск от турок под Багдадом. 

В 1915 году Россия потеряла Польшу, Литву, часть Западной Белоруссии 

и Галицию. Из строя была выведена вся кадровая русская армия. Верховное 

главнокомандование на себя принял Николай II. 

1916 год 

10 января – 2 марта – Эрзурумская операция русской армии на Кавказе 

(русские войска взяли крепость Эрзурум, прорвав турецкий фронт); 

5 февраля – 18 апреля – Трапезундская операция русских войск (русские 

воска заняли турецкий город Трапезунд); 

февраль-декабрь – битва при Вердене; 

май – Брусиловский прорыв, в результате которого русские войска очи-

стили от австро-венгерских войск Буковину, Южную Галицию, а Австро-

Венгрия оказалась на гране краха; 

июль-ноябрь – битва при Соме. 

1917 год 

9 апреля – 5 мая – «бойня Нивеля» (неудачное наступление союзнических 

армий); 

22–27 июля – успешное наступление русско-румынских войск на румын-

ском фронте; 

июнь – неудачное наступление русских войск на Западном фронте; 

1–6 сентября – Рижская оборонительная операция. Итог – русские войска 

сдали Ригу; 

12–19 октября – Моонзундская оборонительная операция русского флота. 

1918 год 

3 марта – подписание Брестского мирного договора Советской России с 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. В соответствии с мирным 

договором Россия отказывалась от суверенитета над Польшей, Литвой, частью 

Белоруссии и Латвии; выводила войска с территории Украины, Финляндии, 

Латвии и Эстонии и проводила полную демобилизацию армии и флота. На тер-

ритории Закавказья Россия отказывалась от Карса, Ардагана и Батума; 

15 июля – 4 августа – наступление германских войск на реке Марна; 

8–13 августа – Амьенская операция, в ходе которой англо-французские 

войска нанесли поражение Германии; 

26 сентября – начало общего наступления союзных войск. Итог – прорыв 

германской обороны; 

11 ноября – Компьенское перемирие стран Антанты и Германии. Итог – 

капитуляция Германии. 

Окончательные итоги Первой мировой войны подведены в 1919 г., когда 

в Версале был подписан мирный договор. На его подписание Россия приглаше-

на не была. 
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Итоги Версальского мирного договора 

 

Страна Территория 

Франция Эльзас и Лотарингия, Того и Камерун 

Бельгия Округа Мальмеди и Эйпен, нейтральная и прусская части 

Морене; район Руанда-Урунди в Африке 

Польша Познань, части Поморья и территории Западной Пруссии 

(южная часть осталась у Германии), часть Верхней Силезии 

(в 1921 г.) 

Дания Часть Шлезвига (перешла в 1920 г.) 

Чехословакия Часть Силезии 

Великобритания Колония Танганьика в Африке, Того и Камерун 

Португалия «Треугольник Кионга» (Юго-Восточная Африка) 

Южно-

Африканский 

Союз 

Мандат на Юго-Западную Африку 

Япония Острова севернее Экватора на Тихом океане 

Австралийский 

союз 

Германская Новая Гвинея 

Новая Зеландия Остров Самоа 

Город Данциг (Гданьск) был объявлен свободным городом 

Город Мемель (Клайпеда) передан в ведение Англии и Франции  

(в феврале 1923 года присоединен к Литве) 

 
6.2. Российский революционный процесс в 1917 г. 

 

В 1917 году Россию захлестнула череда революционных событий, кото-

рые во многом были определены кризисом абсолютного самодержавия в стране 

и в мире. В государстве наметился кризис власти. 

Поводом к развязыванию событий стало убийство приближенного цар-

ской семьи Г. Распутина 17 декабря 1916 г., в котором приняли участие родст-

венник Николая II князь Феликс Юсупов и один из великих князей Дмитрий 

Павлович Романов. Императору поступило письмо от дворянской знати с 

просьбой не прибегать к мерам относительно убийц Распутина. Однако Нико-

лай принял иное решение. 5 января 1917 года на банкете петербургских фабри-

кантов была высказана мысль о созыве Земского собора с объявлением в каче-

стве нового императора сына Николая II наследного принца Алексея ввиду не-

пригодности Николая II для царствования. Недовольство высказывали и низы, 

началась волна стачек и неповиновения властям. 

Николай II начал проведение репрессивных мер: был увеличен военный 

гарнизон, армия и полиция получили инструкции по подавлению любых форм 

восстаний, силовым структурам были переданы закупленные в Англии пулеме-

ты. Однако армия, растерявшая свой костяк в сражениях Первой мировой вой-

ны, не смогла и не хотела оказывать должного сопротивления бунтовщикам. 
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В феврале 1917 года началась вторая революция, которая преимущест-

венно носила стихийный характер. 23 февраля в Петрограде 120 тыс. рабочих 

вышли на демонстрацию (к ним присоединились студенты, служащие и интел-

лигенция). 25 февраля началась общая забастовка и кровавые столкновения на 

улицах столицы, которые принесли много человеческих жертв. 27 февраля сол-

даты Петроградского гарнизона стали переходить на сторону восставших. Цар-

ские министры были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. 

В это время, 25 февраля Николай II издал указ о роспуске Государствен-

ной думы (до апреля 1917 г.). 27 февраля бывшие члены Государственной думы 

создали Временный комитет во главе с М.В. Родзянко, который занял выжида-

тельную позицию. В тот же день в Таврической дворце начинает работу еще 

один орган – Петроградский совет рабочих депутатов во главе с представите-

лями трех партий Государственной думы – меньшевиков (Н.С. Чхеидзе, 

М.И. Скобелев), трудовиков (впоследствии эсеров) (А.Ф. Керенский), больше-

виков (А.Г. Шляпников, П.А. Залуцкий). Петросовет взял на себя руководство 

революционным гарнизоном и рабочими отрядами. По соглашению с Исполко-

мом Совета Временный комитет Государственной думы создает Временное 

правительство, в которое вошли Г.Е. Львов, А.Ф. Керенский и Н.С. Чхеидзе. 

28 февраля Николай II выехал в Петроград, но революционеры задержали его 

поезд. Николай направился в Псков, в штаб Северного фронта.  

В столице шла борьба в политических кругах о судьбе России. Кадеты 

полагали, что необходимо сохранить конституционную монархию, передав 

трон Алексею, сыну Николая II (при регентстве великого князя Михаила Алек-

сандровича). Это предложение было озвучено императору. 2 марта 1917 г. от-

речение было подписано императором, но не в пользу сына, который с детства 

страдал от наследственного заболевания гемофилии, а в пользу младшего брата 

Михаила Александровича Романова. 3 марта Михаил Романов отрекся от пре-

стола. В России завершилось правление династии Романовых. 

3 апреля 1917 г. в Петроград из Женевы возвратился лидер большевиков 

В.И. Ленин с оформленной программой дальнейших действий. Февральскую 

революцию он рассматривал как следствие аналогичных революций в странах 

Западной Европы и как первый этап революционного процесса в России. Ос-

новной вопрос, который по мнению В.И. Ленина стоял перед властью – это во-

прос о войне, выход из которой отвечает основным требованиям народа. Вся 

власть должна быть передана Советам с изменением формы государственной 

власти, которая должна стать республиканской. Эсеры и меньшевики не желали 

мириться с тезисами В.И. Ленина, особенно с тем фактом, что преимуществен-

но власть в Советах должна принадлежать большевикам. Согласия между 

большевиками тоже не наблюдалось. 

С 4 по 28 мая в Петрограде был проведен I Всероссийский съезд кресть-

янских депутатов. 3 июня открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Эти события, а также петроградская демонстрация 

18 июня обусловили кризис Временного правительства. С целью усиления по-

зиций Временного правительства А.Ф. Керенский, который к тому времени 

стал военным министром, начал активную деятельность на фронтах Первой 
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мировой войны. Эти действия успехом не увенчались. 4 июля начались новые 

демонстрации. Временное правительство применило войска для разгона де-

монстрантов, на большевиков начались гонения. Ленина объявили «шпионом 

в пользу Германии». Партия большевиков переходит на полулегальное поло-

жение.  

25 июля создается второе коалиционное правительство, Керенский стал 

премьер-министром, а период двоевластия в стране завершился. Тем не менее 

радикализация общества постепенно набирала обороты. В стране началось 

формирование военной диктатуры. Верховный главнокомандующий Л.Г. Кор-

нилов озвучил идею о введении смертной казни в тылу, установлении жестокой 

дисциплины на железных дорогах, фабриках, заводах. В стране был озвучен 

курс на вооруженное восстание. 

События, связанные с корниловским мятежом, определили дальнейший 

ход революционного процесса. Л.Г. Корнилов выдвинул на Петроград конный 

корпус генерала А.М. Крымова и потребовал от А.Ф. Керенского сложить свои 

полномочия. В ответ Керенский объявил Корнилова мятежником и снял с поста 

Верховного главнокомандующего. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой, создан Де-

мократический Совет республики (Предпарламент). Стал усиливаться распад 

государства. Власть Временного правительства носила формальный характер, в 

регионах устанавливалось влияние местной власти. Постепенно получала все 

больший авторитет партия большевиков, в которой также выделилось два до-

минирующих блока. Первый был представлен В.И. Лениным, а второй связкой 

Каменев-Зиновьев. Ленин предлагал начать вооруженное восстание для укреп-

ления власти Советов, его оппоненты надеялись на разрешение ситуации мир-

ным путем. На заседаниях 10 и 16 октября в ЦК партии победила точка зрения 

Ленина. 16 октября был создан Военно-революционный комитет для руково-

дства вооруженным восстанием. Восстание увязывалось с открытием II съезда 

Советов, которое намечалось на 25 октября. К утру столица уже перешла к вос-

ставшим. В ночь на 26 октября пал Зимний дворец и арестовано Временное 

правительство. 

В 22.40 съезд Советов был поставлен перед фактом о свершившейся ре-

волюции. По докладу Ленина II съезд Советов 26 октября принял «Декрет 

о мире», «Декрет о земле», образовал временное Советское правительство – 

Совет Народных Комиссаров (СНК). Первый состав СНК стал полностью 

большевистским. 

Состав первого советского правительства: 

Председатель – В. Ленин; 

Народный комиссар по внутренним делам – А. Рыков; 

Народный комиссар земледелия – В. Милютин; 

Народный комиссар труда – А. Шляпников; 

Народные комиссары по военным и морским делам – В. Овсеенко (Анто-

нов), Н. Крыленко и П. Дыбенко;  

Народный комиссар по делам торговли и промышленности – В. Ногин; 

Комиссар народного просвещения – А. Луначарский;  
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Народный комиссар финансов – И. Скворцов (Степанов);  

Народный комиссар иностранных дел – Л. Бронштейн (Троцкий);  

Народный комиссар юстиции – Г. Оппоков (Ломов);  

Народный комиссар продовольствия – И. Теодорович;  

Народный комиссар почт и телеграфов – Н. Авилов (Глебов);  

Народный комиссар по делам национальностей – И. Джугашвили (Сталин). 

27 октября началось наступление войск генерала Краснова под руково-

дством верховного главнокомандующего Керенского на Петроград, к 30 октяб-

ря мятеж был подавлен. А.Ф. Керенский бежал за границу. Сопротивление ре-

волюции окончательно было подавлено к марту 1918 г. В стране утвердилась 

власть Советов. 

Кульминацией политической борьбы в центре стал созыв III съезда Сове-

тов и Учредительного собрания, с которым народные массы связывали возмож-

ности на демократизацию общественных отношений. Выборы в Учредительное 

собрание состоялись 12 ноября 1918 г., а созыв собрания был назначен на 5 ян-

варя 1918 г. Результаты выборов были следующими: 

эсеры – 370 мест (52,5%);  

большевики – 175 мест (24,5%);  

левые эсеры – 40 мест (5,7%);  

меньшевики – 15 мест (2,1%);  

энесы – 2 места (0,3%);  

кадеты – 17 мест;  

представители различных национальных партий – 86 мест.  

Подавляющим большинством голосов население страны определило курс 

на формирование социалистического развития общества. 5 января состоялось 

заседание Учредительного собрания, на котором большевикам было отказано в 

принятии «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и в 

одобрении деятельности Советского правительства. Большевики и левые эсеры 

покинули заседание Учредительного собрания. Остальные ждали до 5 часов ут-

ра. 6 января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания. 

Окончательное решение о государственном устройстве России и об от-

ношении к Учредительному собранию принял III съезд Советов, который со-

стоялся 10 января. С 13 января к нему присоединился III Всероссийский съезд 

Советов крестьянских депутатов. С этого момента единый Всероссийский съезд 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов стал высшим органом 

представительной власти трудящихся в советском государстве. Съезд одобрил 

политику и деятельность ВЦИК и СНК, выразив им полное доверие, одобрил 

роспуск Учредительного собрания. Были приняты следующие нормативные ак-

ты: «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», «Декларация о 

федеральных учреждениях Российской республики», «Основной закон о социа-

лизации земли». Временное рабоче-крестьянское правительство, избранное на 

II съезде, переименовано в высшую исполнительную власть – Совет Народных 

Комиссаров. 
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Весной 1918 г. Советская власть, проведя первоочередные преобразова-

ния, сумела утвердиться по всей стране, однако большевикам не удалось удер-

жать сложившееся соотношение политических и военных сил. На рубеже конца 

весны – начала лета 1918 г. обстановка начала быстро меняться в сторону раз-

вертывания гражданской войны. 

 
6.3. Гражданская война в России 

 
Причины Гражданской войны в России: 

интервенция капиталистических государств в территориальные границы 

России; 

ухудшение экономического положения и нарастание голода в городах; 

переход политических партий социалистической ориентации (эсеров и 

меньшевиков) к организации активной борьбы за свержение Советской власти 

и, фактически, смыкание их с кадетами и «белым» движением под лозунгом 

«Вся власть Учредительному собранию!»; 

бескомпромиссный характер резких социальных преобразований Совет-

ской власти по отношению к свергнутым классам; 

унизительные условия Брестского мира. 

Начало событиям Гражданской войны в России было положено за ее пре-

делами, когда 9–10 декабря 1917 г. была проведена англо-французская конфе-

ренция, а 23 декабря подписано соглашение о совместной интервенции и разде-

ле сфер влияния под названием «Условия конвенции, согласованной в Париже 

23 декабря 1917 г.». Предусматривалось деление на две зоны: 

Английская – Армения, Грузия, Курдистан, территории казачества;  

Французская – Бессарабия, Украина, Крым.  

В начале 1918 г. интервенцию начала Румыния, оккупировав Бессарабию. 

9 марта в Мурманске высадился английский десант, затем к ним присоедини-

лись французские и американские войска. В начале апреля 1918 г. между пра-

вительствами США, Японии, Англии и Франции достигнуто соглашение о на-

чале совместной интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири. 5 апреля японцы 

высадились во Владивостоке, затем к ним примкнули американские, француз-

ские и английские войска. В апреле 1918 г. немецкие войска заняли Крым. 

На захваченных территориях был установлен режим военного террора. Суще-

ственную роль в разворачивании Гражданской войны сыграл мятеж сформиро-

ванного из военнопленных чехов и словаков чехословацкого корпуса, который 

с 15 февраля 1918 г. был включен в состав французской армии.  

2 мая 1918 г. в Версале представители Франции, Англии, Японии и США 

подписали коллективную «Ноту № 25», в которой корпусу предписывалось 

«в случае необходимости совместно участвовать в акции союзников в Сибири». 

В конце мая восстание чехословаков стало базой для образования эсеро-

меньшевистских антисоветских правительств в Поволжье, на Урале и в Сибири. 

На территории Дона атаман Краснов при поддержке немецкого командования 
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создал Донскую армию. При помощи стран Антанты генералы А.И. Деникин и 

М.В. Алексеев сформировали Добровольческую армию на территории Кубани. 

Процессы интервенции вызвали необходимость внутреннего сопротивле-

ния. В апреле 1918 года большевики издают указ о развертывании регулярной 

армии с привлечением военных-выходцев из бывших офицеров и генералов и 

объявляют переход общества к мобилизации. Начинаются процессы перевода 

страны на военные рельсы. 9 мая была введена хлебная монополия, а позже ус-

тановлена продовольственная диктатура. Меры были достаточно жесткими, что 

привело к острой классовой борьбе в деревне и, как следствие, активизировало 

политическую оппозицию. 

Сначала началось сопротивление меньшевиков, которые весной 1918 г. 

объявило о необходимости замены Советской власти властью, которая сплачи-

вает все силы демократии. В ответ 14 июня ВЦИК принял постановление об 

исключении из Советов меньшевиков и эсеров. Левые эсеры не были согласны 

с этой позицией. 6 июля они организовали убийство германского посла Мирба-

ха и подняли мятеж в Москве, который достаточно быстро был подавлен. 9 ию-

ля работа Всероссийского съезда советов продолжилась. Была принята первая 

советская Конституция, объявлена мобилизация в Красную Армию, создава-

лись новые военные кадры из рабочих и крестьян (С.М. Буденный, Г.И. Котов-

ский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.А. Щорс). Мобилизация еще больше усили-

ла процессы разногласий в обществе. 

Летом 1918 года было сформировано несколько фронтовых линий: первая – 

от финской границы до Урала; вторая – от реки Белой до степей Южного Урала; 

третья – по Туркестанскому краю, от Каспия до Дона. На севере большевикам 

противостояла армия Северной республики, на востоке – корпус чехословаков и 

отряды под руководством адмирала А.М. Колчака, на территории Северного Кав-

каза – Добровольческая армия под руководством генералов Корнилова, Деникина, 

Алексеева. На Дону большевикам оказывали сопротивление казачьи соединения 

во главе с генералом Красновым. Параллельно с этой военной силой на террито-

рии России создавались автономные местные правительства (в Архангельске, 

Уфе, Самаре и т.д.). 

Основные события Гражданской войны лета и осени 1918 г. разверну-

лись на Восточном фронте. Белогвардейцы захватили власть в Симбирске и 

Казани (в Казани находился к тому времени золотой запас России, состоящий 

из 40 тыс. пудов золота и платины). 5 сентября 1918 года была создана Крас-

ная армия, которая начала активное сопротивление, освободив и Казань и 

Симбирск. Этим же днем был принят Декрет «О красном терроре», что стало 

следствием попытки убийства В.И. Ленина. Постепенно в практику вошли 

массовые расстрелы «врагов», заключения в концлагеря. В ночь с 16 на 

17 июля в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, была расстреляна царская семья. 

Террор был не только «красным», белогвардейцы также не гнушались массо-

выми расправами. 

Заключение перемирия с Германией 18 ноября 1918 г. усилило процессы 

иностранной интервенции на территории России. В ноябре 1918 г. в Новорос-

сийске высадилась объединенная англо-французская эскадра, увеличился ино-
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странный контингент на Севере и Дальнем Востоке. Основным противником 

большевиков внутри страны стал А.В. Колчак. В ночь на 18 ноября 1918 г. ра-

дикальные офицеры, опираясь на казачество, свергают власть Директории в 

Омске, установив военную диктатуру. Власть в Директории была передана 

Колчаку, которого провозгласили «Верховным правителем Российского госу-

дарства». 

Весной 1919 года при поддержке иностранной контингента началось на-

ступление армии А.В. Колчака, которому удалось прорваться за Волгу и соеди-

ниться с армией Деникина. Большевики консолидировали силы и остановили 

продвижение Колчака, отбросив их к Уралу. К августа Красная Армия заняла 

весь Урал, начав движение к Сибири.  

Одновременно с армией Колчака весной активизировалась и армия 

А.И. Деникина, который к началу лета занял районы Дона, Кубань, Северный 

Кавказ и Южную Украину. В июле началось наступление Добровольческой ар-

мии Деникина на Москву. Были взяты Курск, Воронеж, Орел. Одновременно ар-

мия Н.Н. Юденича начала наступление на Петроград. Большевики затратили 

много усилий для того, чтобы отстоять обе столицы. К весне 1920 г. антисовет-

ские силы потерпели поражение. Угроза свержения власти Советов перестала 

быть актуальной. А.И. Деникин, передав власть П.Н. Врангелю, уехал за границу. 

Помимо гражданской войны этот период характеризовался еще и собы-

тиями Советско-польской войны, которая длилась с 25 апреля 1920 года по 

18 октября 1920 года и была завершена подписанием Рижского мирного дого-

вора в марте 1921 г. В соответствии с этим договором значительная часть Ук-

раины и Белоруссии оказалась под властью Польши. 

Осенью 1920 г. большевики заняли Крым. Внимание переместилось на 

территорию Дальнего Востока, где большевикам оказывала сопротивление 

Япония. С целью предотвращения войны с Японией была создана Дальнево-

сточная республика, с которой японская власть в июле 1920 г. заключила пере-

мирие и вывела свои войска из Забайкалья. В 1922 г. Дальневосточная респуб-

лика была упразднена и вошла в состав РСФСР. 

Гражданская война завершилась в 1922 году, когда Красная Армия раз-

била последние очаги сопротивления белогвардейцев. Основные причины по-

беды Красной Армии в Гражданской войне: отсутствие консолидации военных 

и политических сил у белогвардейцев, отсутствие поддержки белого движения 

со стороны основной массы населения, ослабление идейных позиций белогвар-

дейцев. 

 
6.4. Новая экономическая политика и образование СССР 

 
Гражданская война привела Россию к глубокому внутреннему кризису. 

Страна почти ничего не производила. Лозунги о перераспределении, озвучен-

ные большевиками ранее, стали бессмысленными. Перераспределять было не-

чего. К 1920 г. национальный доход сократился в 2,75 (по сравнению с 1917 г.). 
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К 1922 году уровень жизни стал крайне низким, не хватало элементарных 

предметов потребления (мыла, керосина, спичек).  

Переход к новой экономической политике был обусловлен не только эти-

ми процессами, но и кронштадтским мятежом, когда власть в Кронштадте за-

хватили матросы, требующие перевыборов Советов, свободы слова и печати 

для рабочих и крестьян, освобождения всех политзаключенных. Мятеж был по-

давлен, но заставил задуматься о пересмотре политики, прежде всего, в сфере 

экономики. 

8 марта 1921 г. начал свою работу X съезд РКП (б), в центре внимания 

которого стали вопросы о запрете фракций внутри партии и замене продразвер-

стки продналогом. Введение продналога ознаменовало собой начало Нэпа. 

Сущность Нэпа: 

воссоздание многоукладной экономики России; 

использование организационно-технического опыта капитализма; 

укрепление союза рабочих и крестьян; 

восстановление промышленности. 

Продналог вводился с фиксированной ставкой. Это позволяло крестьянам 

свободно распоряжаться излишками своего производства. Крестьяне получили 

серьезные экономические стимулы для развития сельского хозяйства, в том 

числе и потому, что размер продналога был в два раза меньше, чем продразвер-

стки. В годы нэпа допускалась аренда земли и найм рабочей силы. Частным ли-

цам, занятым в производстве, было разрешено открывать мелкие и брать в 

аренду средние предприятия. 

В стране стали появляться предприятия, в экономике которых присутст-

вовала доля иностранного капитала (концессия). Было отменено жесткое регу-

лирование в снабжении предприятий сырьем и распределении готовой продук-

ции. Взамен отраслевого принципа управления промышленностью вводился 

более гибкий территориально-отраслевой. Была проведена денежная реформа, 

которая позволила сократить эмиссию излишней денежной массы и ввести в 

оборот червонец. Благодаря реформе был укреплен советский рубль и снижены 

инфляционные показатели. К 1926 году были достигнуты экономические пока-

затели довоенного времени как в сфере сельского хозяйства, так и промышлен-

ности. При этом рост социального неравенства также охарактеризовала собой 

новая экономическая политика.  

Политика нэпа в основном касалась вопросов социально-экономического 

характера. В политической сфере проблемы напротив обострялись. В партии 

началась борьба за власть. К 1922 году была полностью свернута деятельность 

всех социалистических партий. Начались репрессии. 

Образование СССР 
Образование СССР имело ряд предпосылок, среди которых: 

– необходимость выстраивания (или встраивания) отношений с отдель-

ными территориями бывшей российской империи (Польшей, Финляндией, Лат-

вией, Литвой и т.д.); 
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– важность национального вопроса для большевиков в контексте развития 

государственно-территориального строительства, поскольку более половины 

населения страны составляли нерусские народы.  

Сосредоточив в руках всю власть, партия большевиков нацелилась на 

создание объединенного государства. 30 декабря 1922 года на I съезд Советов 

СССР было провозглашено создание нового государства. На Съезде были при-

няты два важных документа – Декларация и Договор республик об образовании 

СССР. Позже разработана первая Конституция нового союзного государства, в 

соответствии с которой определялось, что Высшим органом власти является 

Всесоюзный съезд советов, а между его сессиями ВЦИК (Всесоюзный Цен-

тральный Исполнительный Комитет). Председателем Совета Народных комис-

саров стал В.И. Ленин, который из-за болезни к работе не приступил. В 1924 

году на этот пост был назначен А.И. Рыков. Столицей нового государства стала 

Москва. 

Состав СССР к моменту подписания Декларации и Договора: РСФСР, 

Украина, Белоруссия, ЗСФСР. В 1925 году в состав Союза вошли Узбекская 

ССР, Туркменская ССР. В 1929 году – Таджикистан. В 1936 г. – Казахстан и 

Киргизия. В этом же году Закавказская республика была распущена и образо-

ваны три отдельные автономные республики – Азербайджанская, Армянская и 

Грузинская. 

Основным следствием принятия Конституции 1924 года стала централи-

зация союзных органов власти. Партия ознаменовала собой целостность всего 

государства. Однако и внутри партии не заканчивались разногласия. Их обост-

рение во многом было обусловлено болезнью и смертью 21 января 1924 г. ли-

дера – В.И. Ленина. 

Постепенно власть перешла к И.В. Сталину, который еще в 1923 году вы-

ступил с речью об ограничении демократизации в стране. Для укрепления вла-

сти И.В. Сталин объединился с членами Политбюро Л.Б. Каменевым, Г.Е. Зи-

новьевым против Л.Д. Троцкого. Разгром троцкистов привел к созданию новой 

оппозиции Каменева и Зиновьева, которые теперь выступали против Сталина.  

В конце 20-х годов в ВКП(б) ужесточилась партийная дисциплина: уси-

лилась секретность, возросла монополия на любую информацию, партийные 

решения стали приобретать характер всеобщих нормативных актов, обязатель-

ных для исполнения. 1 декабря 1934 года после убийства С.М. Кирова начина-

ется открытая расправа с противниками Сталина. 

14 апреля 1937 года была создана Комиссия Политбюро по вопросам безо-

пасности и внешней политики, что определило начало формирования в СССР 

тоталитарного режима. Был создан «секретариат товарища Сталина», который 

фактически стал органом исполнительной власти в государстве, проводящим все 

кадровые перестановки в стране. Правительственные посты в государстве заняли 

сторонники Сталина (К.Е. Ворошилов (нарком по военным и морским делам), 

Г.Г. Ягода (ОГПУ), В.М. Молотов (председатель Совнаркома)).  

На протяжении всех 30-х годов идет усиление репрессивного аппарата в 

государстве. К 1934 году в НКВД уже входят ОГПУ, Главное управление ми-

лиции, Главное управление пограничных и внутренних войск, Главное управ-



86 

ление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (ГУЛАГ). Чис-

ленность внутренних войск в течение 30-х годов возросла в 4 раза.  

Одновременно происходит формирование культа личности И.В. Сталина. 

В 1925 году город Царицын переименован в Сталинград, позже появляются го-

рода Сталинск, Сталинабад и т.д. Любое слово Сталина стало восприниматься 

как прямое руководство к действию. 

Происходят изменения и в правовом отношении. 5 декабря 1936 года был 

принят текст новой Конституции СССР. Одним из важных пунктов стала реор-

ганизация органов советской власти. Были упразднены областные и республи-

канские съезды Советов. Создан Двухпалатный Верховный Совет. Конституция 

провозгласила основные политические права: свободу слова, печати, собраний, 

неприкосновенность жилища. Но на практике эти права были лишь деклараци-

ей и не способствовали демократизации в СССР. 

Индустриализация и коллективизация в СССР 

Опасаясь военного столкновения с Западом, советское руководство видело 

необходимость в наращивании темпов оснащенности армии посредством инду-

стриализации государственной экономики. В декабре 1925 года был взят курс 

на социалистическую индустриализацию, а к декабрю1927 г. подготовлены два 

варианта плана – максимальный и минимальный.  

Основные задачи индустриализации: 

развитие государственного сектора как основы социалистической эко-

номики; 

строительство экономики на плановых началах; 

формирование нового типа отношений между городом и деревней; 

сокращение непроизводительного потребления с целью перевода сэконом-

ленных средств на строительство заводов и фабрик. 

Зимой 1927–1928 г. было принято решение о корректировке плана хозяй-

ственного развития страны. На следующий хозяйственный год было намечено 

приоритетное развитие тяжелой индустрии. К этому же времени относится на-

чало разработки первого пятилетнего плана, рассчитанного на 1928–1932 гг. 

В основу первой пятилетки были положены планы форсирования индустриали-

зации за счет сельского хозяйства и легкой промышленности. Были предусмот-

рены меры по вытеснению частного капитала, что по сути означало свертыва-

ние Нэпа. Индустриализация проводилась исключительно за счет внутренних 

резервов, без привлечения иностранного капитала. 

На XVI партконференции в апреле 1929 г. был выбран максимальный план 

развития индустриализации. Озвучено, что ежегодно необходимо удваивать 

объем капиталовложений и повышать производство продукции на 30%. 

Результаты индустриализации:  

создание ряда новых отраслей промышленности, строительство крупных 

предприятий, дорог, каналов, электростанций и др.;  

разработка пятилетних планов развития хозяйства; 

закрепление административно-командных методов управления экономикой; 

разорение деревни; 
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СССР стал индустриальной державой, вышедшей по объему промышлен-

ного производства на второе место в мире.  

Еще одним спорным направлением политики конца 20 – начала 30-х годов 

стала коллективизация. В деревне назревал серьезный экономический кризис. 

Начало процесса коллективизации было ознаменовано статьей И.В. Сталина 

«Год великого перелома», которая увидела свет в 1929 г. В ней был сделан вы-

вод о повороте к колхозам середняков и ускорении темпов коллективизации. 

Коллективизация проводилась с использованием жестких методов с примене-

нием принудительных мер и обобществлением практически всей крестьянской 

собственности. Все это вызвало массовое недовольство крестьян. Создание 

колхозов сопровождалось борьбой с кулачеством и высылкой зажиточных кре-

стьян на поселения. Согласно секретной инструкции ЦИК СССР и Совнаркома 

от 4 февраля 1930 г. кулаки, которые были частью антисоветских движений, 

подлежали аресту (1 категория кулаков). Ко второй категории относились за-

житочные влиятельные кулаки, которые переселялись в другие области или в 

пределах одной области. Третья категория (остальные кулацкие хозяйства) – 

расселялись на худших землях, вне колхозных земельных участков.  

Имущество раскулаченных передавалось в колхозе, отбирались в том числе 

и денежные накопления. В 1930 г. И.В. Сталин опубликовал статьи «Головокру-

жение от успехов», «Ответ товарищам колхозникам», а ЦК партии принял по-

становление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», где 

вся ответственность за «перегибы» возлагалась на местные органы власти. Тем-

пы коллективизации стали снижаться к осени 1931 года. Зима и весна 1932 г. ха-

рактеризовалась оттоком крестьян из колхозов. В 1932–1933 годах в стране на-

чался голод. В 1937 году было объявлено о завершении коллективизации. 

 

6.5. Европа после Первой мировой войны 
 

Первая мировая война внесла существенные изменения в государственно-

территориальные структуры большей части стран Европы. Франция получила 

обратно территории Эльзаса и Лотарингии, в ее владения переходили угольные 

копи Саарской области. Приросли территориями Бельгия, Дания, Польша. 

К числу наиболее крупных изменений относятся распад Российской, Ав-

стро-Венгерской, Османской империй. Территория Австро-Венгрии была поде-

лена между европейскими государствами. На политической карте Европы воз-

никли Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Польша, Эстония, Латвия, 

Литва, Финляндия. Произошел передел колоний в Африке, на Тихом океане.  

Революционные процессы затронули не только Россию. В ноябре 1918 го-

да началась революция в Германии. Летом 1919 года в Веймаре была принята 

Конституция, которая установила всеобщее избирательное право и определила 

широкий спектр полномочий президента. Одновременно революционные про-

цессы начались в Венгрии и Италии. В Венгрии к власти пришел М. Хорти, 

ставший регентом страны, поскольку в государстве все еще сохранялась      

монархия.  
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Революционный подъем обусловил создание на территориях стран Евро-

пы широкого движения, получившего название «Коминтерн», основной задачей 

которого выступала борьба за мировую революцию и создание всемирной со-

ветской республики. Исполком Коминтерна находился в Москве. 

Характерной особенностью развития большей части стран Западной Ев-

ропы стал устойчивый экономический рост, который необходимых результатов 

все же не дал, поскольку в 1929 году в мир вошел в состояние глубокого эко-

номического кризиса, получившего название «Великой депрессии». Этот про-

цесс коснулся и США, которые к 30-м годам стали претендовать на статус фи-

нансового центра. Экономический кризис 1929–1933 гг. заставил правительства 

большей части государств мира пересмотреть свои взгляды относительно доли 

государственного регулирования в экономике страны. В 30-е гг. XX в. англий-

ский экономист Д. Кейнс разработал новую экономическую модель, которая 

стала практическим руководством к действию для всех «несоциалистических» 

стран после Второй мировой войны, получив название «кейнсианство». В осно-

ву данной теории была положена идея сочетания рыночной экономики и госу-

дарственного регулирования.  

Основные положения кейнсианства:  

государственная поддержка объемов потребления и спроса на произво-

димые товары;  

в ситуации кризиса увеличение государственных расходов, снижение на-

логов, банковских процентов, а в ситуации стабилизации – их повышение при 

снижении государственных расходов; 

развитие социального партнерства между предпринимателями и работни-

ками на основе взаимных соглашений и компромиссов.  

Наиболее существенно экономический кризис ударил по экономике 

США. За период «Великой депрессии» объем промышленного производства 

сократился на 50%, повысилась безработица. На выборах 1932 г. победу одер-

жал демократ Франклин Рузвельт, который обещал «новый курс», основанный 

на кейнсианстве. С 1933 года благодаря политике Ф. Рузвельта в экономике 

США началась серия изменений: была стабилизирована банковская система, 

осуществлена экстренная помощь безработным, созданы трудовые лагеря для 

молодежи. Одним из главных достижений экономического курса Рузвельта 

стало введение кодексов честной конкуренции, которые утверждались лично 

Президентом страны и принимали форму законов. Основной целью кодексов 

была необходимость в выработке единых условий производства. Были осуще-

ствлены меры по выделению крупных ассигнований для государственного 

строительства, оказана помощь фермерам. На выборах в 1936 году Ф. Рузвельт 

одержал свою вторую победу. В конце 30-х гг. XX в. Рузвельт провел, несмотря 

на сопротивление конгресса и Верховного суда, многие социальные законы 

(о трудовых отношениях, о страховании, о справедливых условиях найма и 

т.д.). Это обстоятельство позволило ему еще дважды избираться на пост Прези-

дента США. 
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Усиление государственного контроля наблюдалось не только в США. 

Кризис затронул и европейские государства. На этой почве в странах Западной 

Европы к власти начинают приходить радикально настроенные организации. 

В Италии 30 октября 1922 г. премьер-министром стал Б. Муссолини, лидер фа-

шистской партии.  

Наиболее острой была проблема в Германии, которая после Первой миро-

вой войны оказалась в состоянии глубокого кризиса. Обесценилась денежная 

единица – марка, страна вынуждена была выплачивать репарации. По всей стра-

не возникали волнения, которые наиболее острыми были на территории Баварии. 

Еще в 1919 г., одновременно с созданием в Италии фашистской партии, в Герма-

нии возникает Национал-социалистическая рабочая партия, которая предприни-

мает поход на Берлин. Инициатором этого события был А. Гитлер.  

Достаточно быстро имя А. Гитлера становится популярным в Германии, 

особенно после его выступления в ноябре 1923 г. в пивном баре Мюнхена, где 

было объявлено о начале национальной революции и формировании нового на-

ционального правительства. Первая попытка прихода Гитлера к власти не 

увенчалась успехом, восстание было подавлено, а Гитлер заточен в тюрьму, где 

написал трактат «Моя борьба» («Майн Кампф»), в которой изложил нацист-

скую идеологию. В декабре 1924 г. он был освобожден из заключения и начал 

перестройку своей партии.  

Для поддержки партии создавались хорошо организованные отряды СС, 

партийные детские, женские и молодежные организации. На выборах в Рейхс-

таг в 1932 г. нацисты заняли первое место. В основе идей Гитлера стояли обе-

щания обеспечить немецкому народу старость и экономику. Все беды немецко-

го народа связывались Гитлером с американской плутократией, английским 

империализмом и мировым еврейством. 30 января 1933 г. президент Гинден-

бург назначил Гитлера рейхсканцлером – главой правительства. В Германии 

началось формирование тоталитарного режима. 

В феврале 1933 г. в стране было введено чрезвычайное положение. Лик-

видировалась свобода слова, печати, собраний. Под контроль нацистской пар-

тии переходили все органы государственного управления. В Рейхстаге был 

принят закон, который позволял Гитлеру издавать собственные законы. Пер-

вым стал закон о запрете деятельности коммунистической партии в стране. 

В Германии была разрешена только деятельность нацистской партии. В 1934 г. 

после смерти президента П. Гинденбурга Гитлер объединил посты президента и 

рейхсканцлера.  

Одним из направлений политики нацистов был еврейский вопрос. В ап-

реле 1933 года был принят закон о запрете евреям на работу в государственных 

учреждениях. В 1935 г. были составлены списки евреев, по которым они лиша-

лись гражданства и права голоса. В 1938 г. прошла «хрустальная ночь», когда 

были разгромлены стекла и витрины 7000 магазинов, принадлежащих евреям.  

В стране был установлен контроль за политической деятельностью. Пол-

номочия были переданы Г. Гиммлеру, который возглавил тайную полицию и 

управление трудовых и концентрационных лагерей. Министерство пропаганды 

возглавил И. Геббельс. 
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Примечательно, что политика А. Гитлера пользовалась большой попу-

лярностью в обществе. Ликвидировалась безработица, государство повышало 

военную мощь путем того, что государственные военные предприятия получа-

ли крупные кредиты и сырье. Гитлера считали предвестником возрождения но-

вой Германии. 

Непросто разворачивались события и в Испании, на территории которой в 

30-е годы началась Гражданская война, в результате которой к апрелю 1939 г. 

была установлена диктатура Ф. Франко. 

Усиление военной и идеологической мощи в Германии, формирование 

авторитарных режимов на территории европейских государств заставило миро-

вое сообщество обратиться к процессу урегулирования международных отно-

шений. Еще в 1919 г. на конференции в Версале была учреждена Лига Наций 

основной целью которой было недопущение повторных военных событий. Ос-

новными органами управления стало собрание членов Лиги и Совет, в который 

входили Великобритания, Италия, США, Франция, Япония и 4 временных чле-

на. США не вступили в Лигу Наций, так как Сенат не утвердил условий Вер-

сальского мирного договора.  

При том, что Лига Наций к 30-м годам была уже в достаточной степени 

сформированным органом, тем не менее очаги напряженности на карте мира 

возникали со все большей силой. К числу основных следует отнести: 

1931 г. – оккупация Японией Маньчжурии; 

1937 г. – Японо-китайская война. 

В этот период активизируются военные силы Германии, которая в 1933 г. 

вышла из Лиги Наций. Франция пошла на соглашение с СССР. В начале мая 

1935 г. был подписан франко-советский договор о взаимопомощи. Аналогич-

ный договор Советским Союзом был подписан с Чехословакией. В свою оче-

редь в 1936 г. Германия заключает договор с Японией, а позже к ним примкну-

ла Италия. Антикоминтерновский пакт превратился в военный союз. 22 июля 

1939 г. был подписан договор между Германией и Италией. Япония присоеди-

нилась к пакту лишь после захвата Германией стран Западной Европы (11 де-

кабря 1940 г.).  

Накануне Второй мировой войны Англия и Франция продолжали полити-

ку умиротворения, которая во многом была связана с именем английского пре-

мьер-министра Н. Чемберлена. Однако Германия уже шла по другому пути и в 

ультимативной форме потребовала от правительства Австрии ухода в отставку. 

11 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, которая была объявлена 

частью Германии. 

Одновременно независимости потребовали этнические немцы, которые 

проживали на территории Судетской области в Чехословакии. Армия Гитлера 

оказала им помощь. Несмотря на то, что армия Чехословакии не уступала нем-

цам, правительство Чехословакии решило не воевать. 

15 сентября 1938 г. Чемберлен вылетел на встречу с Гитлером. Гитлер 

потребовал «самоопределения» Судетской области. Англия и Франция удовле-

творили требование Германии. Главе Чехословакии Э. Бенешу передали усло-

вия Мюнхенского соглашения – Германии передавались все пограничные рай-
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оны, а не только Судетская область. 1 октября немцы заняли Судеты и ряд го-

родов, где вообще не проживали немцы. Параллельно Венгрия получила часть 

Словакии и Карпатскую Украину. Польша присвоила Тешинскую область. В 

Словакии развивалось инспирированное Германией сепаратистское движение, 

выступающее за отделение от Чехии. В марте 1939 г. Германия установила 

окончательный протекторат над Чехословакией. 

23 августа 1939 г. в Москве был подписан договор, который получил на-

звание «Пакт Молотова-Риббентропа». В соответствии с ним оба государства 

обязывались не использовать против друг друга военную силу, и не поддержи-

вать страну, напавшую на Германию или СССР. К пакту прилагался дополни-

тельный секретный договор, который разграничивал между СССР и Германией 

сферы влияния в Европе. К сфере интересов СССР относились Финляндия, Эс-

тония, Латвия, часть Польши, Бессарабия. К сфере интересов Германии – часть 

Польши и Литва. Позже Литва была отнесена к сфере интересов СССР, а Фин-

ляндия – Германии.  

 

6.6. Страны Азии в 20–30-е годы XX века 
 

Страны Востока в 20–30-е годы XX века вступили на путь освобождения 

от колониальной зависимости. В Китае начался период восстаний и революций. 

В 1917 году Сунь Ятсен стал главой правительства, а к 1923 г. он привлек к со-

трудничеству коммунистическую партию
1
. В 1925 г. началась Великая нацио-

нальная революция. Правительство Гоминьдан провозгласило себя националь-

ным правительством Китая, захватив власть на юге. В 1925–1928 гг. войска на-

ционального правительства, под руководством генерала Чан Кайши, начали на-

ступление на север Китая. 

Раскол между представителями Гоминьдана и коммунистической партией 

привел к гражданской войне, которая продолжалась на территории 10 лет. Го-

миньдан не справлялся на международной арене, возникла опасность со сторо-

ны Японии по инспирированию Маньчжурии. Запад оказывал Японии помощь 

и Чан Кайши вынужден был обратиться за помощью к СССР. 

В 1931 г. была провозглашена Китайская Советская Республика во главе с 

лидером коммунистов Мао Цзэдуном. Гоминьдан пытался сопротивляться. Было 

организовано пять походов против коммунистов. Первые четыре похода были 

отражены, а пятый повлек за собой поражение коммунистов, которые создали на 

стыке провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся так называемый Особый район.  

С 1937 г., когда началось открытое вторжение Японии в Китай, Гоминь-

дан оставил значительную часть территорий. Китайские коммунисты, полу-

чавшие поддержку от СССР, напротив, действовали успешно. Окончание Вто-

рой мировой войны и антияпонской войны в Китае привело к еще большему 

усилению гражданской войны. В 1947–1949 гг. наступление коммунистической 

Народно-освободительной (Красной) армии на юг привело к поражению войск 

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 276. 
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Чан Кайши. Остатки гоминьдановцев укрылись на Тайване, образовав собст-

венное государство, споры о принадлежности которого не утихают по настоя-

щее время. 

У самой Японии в рассматриваемый период наблюдалось значительное 

укрепление экономики, что позволило ей превратиться в крупнейшее государ-

ство Восточной Азии. Препятствием была только сама территория японского 

государства, которое размещалось в сейсмоопасной зоне. Правящие круги 

страны выступали за обретение «жизненного пространства». Был разработан 

план создания великой сферы совместного процветания, куда должны были 

войти все азиатские государства во главе с Японией. Кроме того, предлагалось 

закрыть Азию от европейцев. 

Внутри государства к 30-м годам началась политика ужесточения: были 

распущены партии, начались репрессии по отношению к профсоюзам, была 

введена трудовая повинность и обязательная военная подготовка. К 1937 г. 

Япония начала большую войну с Китаем. До 1939 г. были захвачены почти все 

приморские территории Китая. Однако у озера Хасан (1938 г.) и у реки Халхин-

Гол (1939 г.) японцы потерпели поражение от советской Красной армии. 

На территории Индии и Турции в 20–30-е годы начинаются активные на-

ционально-освободительные движения. В Индии этот процесс связан с именем 

Махатмы Ганди, а в Турции с Мустафой Кемалем Ататюрком. 

М. Ганди выступил с идеей о ненасильственном сопротивлении. Но только 

в 1947 г. Англия согласилась на предоставление независимости Индии, выдвинув 

требование о разделе государства по религиозному признаку на индуистскую Ин-

дию и мусульманский Пакистан. Политика Ганди в итоге оказалась достаточно 

успешной, но полного несопротивления достичь не удалось. Религиозная война 

унесла миллионы жизней индусов и мусульман, в том числе самого М. Ганди.  

В Турции процессы установления независимости после распада Османской 

империи начались после принятия в 1920 г. в Стамбуле Декларации о независи-

мости. Разгон нового парламента войсками стран Антанты не помешал парла-

менту собраться вновь, но уже в Анкаре. Председателем был избран Мустафа 

Кемаль (Ататюрк). Турция начала войны с Арменией, затем Грецией. Военные 

события позволили расширить территорию Турции. В 1923 г. Турция стала рес-

публикой. При Ататюрке были проведены важные социальные реформы: про-

возглашены права и свободы, установлен светский характер государственной 

власти, введен европейский календарь и латинский алфавит, произошла европеи-

зация быта, снижена доля иностранного капитала в турецкой экономике. 

 

Контрольные вопросы и задания: 
 

1. Назовите хронологические рамки Первой мировой войны. 

2. Какие два союза являлись главными противоборствующими сторонами 

в Первой мировой войне? 

3. Назовите дату отречения императора Николая II от престола. 

4. В каком году был образован СССР? 

5. Каковы итоги Гражданской войны в России? 
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Задание 1. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему как ос-

нову новой расстановки сил в мире. Результаты зафиксируйте в тетради в виде 

таблицы. 

 

Задание 2. Охарактеризуйте идеологию гандизма. Результаты отразите 

схематически. 

 

Задание 3. Проанализируйте «новый курс» Ф. Рузвельта и заполните про-

белы в следующих схемах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Прочтите фрагмент из «Производственного кодекса» Голли-

вуда, датируемый 1930 г.: «Каждый американский фильм должен утверждать, 

что образ жизни Соединенных Штатов – единственный и лучший для любого 

человека. Так или иначе, каждый фильм должен быть оптимистичным и пока-

зывать маленькому человеку, что где-нибудь и когда-нибудь он схватит за 

хвост свое счастье. Фильм не должен выворачивать наизнанку темные стороны 

нашей жизни, не должен разжигать решительных и динамичных страстей». 

Приведите примеры известных вам американских фильмов, содержание 

которых соответствует указаниям, данным в документе. 

 

Задание 5. Изучите статистические показатели развития сельского хозяй-

ства СССР в 30-е гг. XX в. и сделайте вывод о темпах экономического роста 

в СССР. 

Изменения в промышленности 

принудительное  

картелирование  

предприятий 

составление кодексов  

частной конкуренции 

Изменения в сельском хозяйстве 

повышение цен на с/х 

продукцию 

увеличение доходов  

фермеров 

Изменения в финансовой сфере 

реорганизация  

банковской системы 

девальвация доллара 
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Задание 6. Определите особенности «культурной революции» 30-х гг. 

XX в. в СССР. Результаты зафиксируйте в виде таблицы. Используя дополни-

тельную литературу, напишите сообщение об одном из советских фильмов 30-х 

гг. (указав в обязательном порядке: автора сценария, режиссера, актеров, со-

держание фильма, историю съемок, отношение к фильму советского руково-

дства, массового зрителя и т.д.).  

 

Информационно-творческий проект: 
Вариант № 1. Выберите и изучите одно из событий Первой мировой 

войны. Разделитесь на три группы и напишите небольшую газетную заметку об 

этом событии. Группа № 1 – для газеты одной из стран Антанты; Группа № 2 – 

для газеты одной из стран Четвертного союза; Группа № 3 – для нелегальной 

газеты, издающейся революционерами – противниками войны в одной из 

воюющих стран. Обсудите заметки. Что в них общего и чем они различаются? 

В чем состоят причины расхождения? 

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Тоталитаризм как негативный феномен XX века. 

2. Мюнхенский сговор: к истории проблемы. 

3. Формирование авторитарных режимов в Европе в 20–30-е годы XX века. 
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РАЗДЕЛ 7. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
(1939–1945 ГГ.) 

 

7.1. Начало Второй мировой войны. 

7.2. Великая Отечественная война. 

 
7.1. Начало Второй мировой войны 

 
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда войска Гитлера 

вторглись на территорию Польши. 3 сентября 1939 г. Великобритания и Фран-

ция объявили войну Германии. Действия, которые вели Англия и Франция на 

первом этапе военных событий принято называть «странной войной», посколь-

ку союзнические армии бездействовали 9 месяцев. 

В апреле-мае 1940 г. началось наступление немецких войск на Сканди-

навские страны – Данию, Норвегию. 10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию Бельгии, Нидерландов, Люксембурга
1
. 22 июня 

1940 г. между Францией и Германией было подписано Компьенское перемирие. 

10 июля 1940 г. в войну против Великобритании и Франции вступила Италия. 

В середине сентября итальянские войска из Ливии вторглись в Египет, но вско-

ре были остановлены англичанами, а в декабре отброшены.  

В мае 1940 г. новое британское правительство под руководством У. Чер-

чилля приступило к организации эффективной обороны. В августе того же года 

Германия начала массовые бомбардировки Великобритании, но господства над 

Ла-Маншем достичь не смогла. 

СССР понимал сложность ситуации. И.В. Сталин наиболее эффективный 

способ укрепления безопасности страны видел в перемещении советских гра-

ниц на Запад. Для реализации этой цели 17 сентября 1939 г. СССР ввел войска 

в Польшу, чье правительство сбежало в Румынию. Польша как государство 

прекратила свое существование. Территории Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии, полученные Польшей в 1920 г., отошли к советским Украине и Бело-

руссии.  

В 1939 г. начался нажим на Прибалтийские государства и Финляндию. 

Эстония, Латвия и Литва подписали договоры о дружбе с СССР, которые 

включали пункты о создании на их территориях советских военных баз. Фин-

ляндия отказалась. Это было обусловлено и тем, что СССР требовал от нее пе-

редачи небольшой территории на Карельском перешейке вблизи Ленинграда в 

обмен на обширные земли в других местах. В конце 1939 г. началась советско-

финляндская война, которая в марте 1940 г. завершилась поражением Финлян-

дии. К СССР отошли ряд земель, включая город Выборг. В 1940 г. Эстония, 

Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

 

 

                                                 
1
 14 мая капитулировали Нидерланды, а 28 мая – Бельгия. 
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7.2. Великая Отечественная война 
 

Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкая 

армия без объявления войны напала на СССР, нарушив пакт о ненападении. Во-

енный план нападения на СССР был разработан гитлеровским командованием в 

июле 1940 года и получил название «план Барбаросса». План основывался на 

стратегии «блицкрига» (молниеносной войны). Германия рассчитывала в корот-

кие сроки нанести поражение СССР и закончить войну к осени 1941 г. 

За два дня до начала военных действий, германское командование разо-

слало в воинские части инструкции, в которых указывалось, что офицерский 

состав должен провести работу с солдатами, убедив их, что Германия освобож-

дает Россию от гнета советской власти, а речь о расчленении территории СССР 

не идет. То есть следует говорить только о борьбе с Красной Армией, а не с Рос-

сией и русским человеком. 

Возле границ СССР Гитлер сосредоточил 190 дивизий (5,5 млн солдат и 

офицеров), почти 4 тысячи танков, около 5 тысяч боевых самолетов, свыше 

47 тысяч орудий и минометов. В западных регионах СССР сосредоточил 

170 дивизий и более половины всей боевой техники. В численном эквиваленте 

СССР не уступал Германии, но Красная Армия значительно отставала по уме-

нию распоряжаться боевой техникой. 

Немецкие войска начали наступление на трех ключевых направлениях – 

Ленинградском, Московском и Киевском. Внезапность войны сыграла на руку 

Гитлеру. Немцам удалось продвинуться вглубь советской территории и парали-

зовать связь между штабами и воинскими соединениями. К 10 июля были за-

хвачены Латвия, Литва, значительная часть Белоруссии, Украины и Молдавии. 

Этот период ознаменовался примером высокого героизмагарнизона Брестской 

крепости (руководил гарнизоном П.М. Гаврилов), который до июля 1941 г. ока-

зывал сопротивление немецкой армии. 

Одним из ключевых событий первого этапа Великой Отечественной вой-

ны стало Смоленское сражение. Целью Гитлера была Москва, путь к которой 

лежал через Смоленск. Только к июлю немцам удалось выйти к Смоленску. Бои 

за город продолжались две недели. В Смоленском сражении было применено 

новое оружие – реактивные установки (знаменитые «катюши»). 30 июля гитле-

ровское командование отдало приказ перейти от наступления к обороне, чего 

немцы не делали ни разу, завоевывая Европу. 

5 сентября войска Резервного фронта под командованием генерала 

Г.К. Жукова прорвали оборону гитлеровских войск и освободили Ельню. 

10 сентября с переходом к обороне войск Западного, Резервного и Брянского 

фронтов двухмесячное Смоленское сражение закончилось. 

На южном направлении события тоже развивались стремительно. Особое 

место в планах Гитлера занимала Одесса как главная военно-морская база 

СССР на Черном море. Для нападения на Одессу была отправлена 4-я румын-

ская армия. Оборона Одессы продолжалась больше двух месяцев. В связи с уг-
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розой захвата Крыма по приказу Ставки Верховного Главнокомандования за-

щитники Одессы 16 октября 1941 года организованно оставили город. 

Одну из самых героических страниц в истории Великой Отечественной 

войны являет собой оборона Севастополя, которая началась 30 октября 1941 го-

да и позволила сковать действия 11-й армии Гитлера, лишив немцев возможно-

сти использовать ее для наступления на южном крыле советско-германского 

фронта. 

По плану немецкого командования «Барбаросса» главный удар группы 

армий «Юг» был направлен на Киев. Самоотверженное сопротивление жителей 

города и войск Юго-Западного фронта заставило немцев 10 августа прекратить 

штурм города. Группа армий «Юг» оказалась скованной на подступах к Киеву. 

Еще одним ключевым объектом в планах гитлеровского командования 

был Ленинград, захват которого должен был предшествовать захвату Москвы. 

8 сентября 1941 года, захватив Шлиссельбург, немецкие войска окружили Ле-

нинград с суши. Началась 900-дневная блокада города. 10 сентября 1941 года 

командующим Ленинградским фронтом был назначен Г.К. Жуков. Для связи 

Ленинграда с Большой землей через Ладожское озеро была проложена ледовая 

трасса, названная ленинградцами Дорогой жизни. Блокада была снята только 

27 января 1944 года. 

Ключевым событием первого этапа войны стала битва за Москву. План 

гитлеровского командования по захвату Москвы получил название «Тайфун». 

Этому сражению придавали особое внимание с обеих сторон. С целью обороны 

Москвы были мобилизованы строительные организации и инженерные войска. 

Были созданы Вяземская и Можайская линии обороны. 

30 сентября 1941 г. началось наступление гитлеровской армии. Изначаль-

но стратегическое преимущество было за Гитлером. Казалось, что путь к Моск-

ве открыт. Но советские войска, сражавшиеся в окружении под Вязьмой и 

Брянском, своим сопротивлением сковали силы противника, задержали его про-

движение. Во второй половине октября немцы захватили Калинин, Малояро-

славец, Можайск, Волоколамск. 20 октября в столице и ее пригородах было вве-

дено осадное положение. 

Наступление фашистских войск на Москву возобновилось 15-18 ноября. 

Наиболее упорный характер носили бои в полосе 16-й армии под Волоколам-

ском (командующий – генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский). У разъезда Дубо-

секово гитлеровским войскам дала бой 316-й дивизия генерала И.В. Панфилова 

во главе с политруком В.Г. Клочковым. 23 героя-панфиловца (из 28) вместе с 

Василием Клочковым погибли, но не пропустили немцев к Москве. 

5 декабря 1941 года началась битва под Москвой. Противник был оста-

новлен. Параллельно советские войска начали контрнаступление по всему 

фронту – от Калинина до Ельца.  
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Второй период Великой Отечественной войны.  

Военные действия летом и осенью 1942 года 
Важнейшим стратегическим направлением летом 1942 года был Сталин-

град, который рассматривался Гитлером в качестве важного объекта, поскольку его 

захват позволял получить выход к Волге – крупнейшей водной артерии СССР.  

Обстановка под Сталинградом складывалась для советских войск крайне 

неблагоприятно. 6-я немецкая армия обладала значительным преимуществом. 

С 17 июля началась активная фаза боев. 23 августа противнику удалось про-

рваться к Волге севернее города. 25 августа в Сталинграде было введено осад-

ное положение. Город стал фронтом. Попытка гитлеровцев захватить его ударом 

с севера вдоль Волги была отбита. Немцев остановили на северо-западной ок-

раине Сталинграда. К середине сентября оборона Сталинграда была возложена 

на 62-ю армию под командованием генерал-майора М.С. Шумилова. Советское 

командование одержало победу под Сталинградом. 

Осенью-зимой 1942 года начался один из самых сложных периодов для 

советских войск. Значительная часть территорий СССР была захвачена немца-

ми, возросла проблема эвакуации людей и материальных ценностей. Необходи-

мо было мобилизовать население не только на решение военных, но и хозяйст-

венных задач. 

В 1943 году Гитлер решил взять реванш за поражение под Сталинградом 

и возобновить наступление на Москву, путь к которой лежал через курское на-

правление. Немцы провели тотальную мобилизацию ресурсов. Армия Гитлера 

получила в распоряжение новую боевую технику – тяжелые танки «тигр» и 

«пантера», самоходные орудия «фердинанд», новые самолеты. План гитлеров-

ского наступления получил название «Цитадель». 

5 июля 1943 года немцы начали наступление, а 12 июля в районе желез-

нодорожной станции Прохоровка состоялось крупнейшее в истории мировой 

цивилизации танковое сражение, в котором с обеих сторон принимало участие 

около 1500 танков. Основная роль в нанесении контрудара по наступающему 

врагу принадлежала 5-й гвардейской танковой армии под командованием гене-

рала П.А. Ротмистрова. 

5 августа 1943 года советские войска освободили Орел и Белгород. В честь 

этой победы в Москве в тот же день был произведен первый торжественный ар-

тиллерийский салют. Далее началось наступление советских войск на Харьков-

ском направлении. 23 августа 1943 года Харьков был освобожден. 

Победа под Курском создала благоприятные условия для наступления на 

Украине. В сентябре, освободив Левобережную Украину и Донбасс, советские 

войска вышли к Днепру и начали форсирование реки одновременно на несколь-

ких участках. Развивая наступление, Красная Армия освободила крупные про-

мышленные города юга страны – Запорожье и Днепропетровск. Победа на Дне-

пре осталась за СССР. В ночь на 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского 

фронта под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина вступили в Киев. 

К концу 1943 года более половины оккупированной немцами советской терри-

тории было освобождено.  
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28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция, в которой прини-

мали участие И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль. На конференции обсуждался 

вопрос об открытии второго фронта, которое состоялось 6 июня 1944 года и 

было ознаменовано высадкой англо-американских войск на севере Франции. 

 

Третий период войны (январь 1944–1945). 

Освобождение правобережной Украины и Крыма 

В рамках третьего периода войны основной задачей стояло освобождение 

оккупированных территорий, в том числе правобережной Украины, территории, 

которой Гитлер придавал особое значение, пытаясь восстановить оборону по 

Днепру и остановить наступление советских войск. 

Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием генералов 

Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева 28 января 1944 года замкнули кольцо окружения 

корсунь-шевченковской группировки, где находилось десять вражеских диви-

зий. 17-18 февраля разгром группировки был завершен. Окончательный этап 

освобождения правобережной Украины осуществлялся в марте – апреле 

1944 года. Освободив правобережную Украину, Красная Армия приступила к 

ликвидации вражеской группировки в Крыму. Полное освобождение Крыма за-

вершилось 12 мая. К лету 1944 года в руках немцев осталась лишь четверть за-

хваченной ими территории СССР. 

Летом 1944 года основное внимание советского командования было прико-

вано к освобождению западных территорий СССР. Для этих целей советским 

командованием был разработан план «Багратион». Военная операция началась 

23 июня. 3 июля была освобождена столица Белоруссии Минск.  

В разгар наступления в Белоруссии была проведена еще одна наступатель-

ная операция, в ходе которой было завершено освобождение Украины. Эта опе-

рация началась 13-14 июля нанесением мощных ударов на Рава-Русском и 

Львовском направлениях. К концу июля упорное сопротивление противника 

было сломлено, освободили Закарпатскую Украину. После открытия Второго 

фронта 6 июня 1944 г. началась Нормандская операция англо-американских со-

юзнических войск, которая получила название «Оверлорд». К 24 июля была за-

нята территория, достаточная для накопления сил с целью решительного насту-

пления англо-американских войск во Франции
1
. 

В результате проведения Ясско-Кишиневской операции была освобождена 

Молдавия. Операция началась 20 августа, и в итоге двухдневных боев оборона 

противника была прорвана. Летом и осенью 1944 года были освобождены при-

балтийские государства. 

Успех Ясско-Кишиневской операции ознаменовал собой начало освобож-

дения стран Юго-Восточной и Центральной Европы. 23 августа 1944 года вла-

сти Румынии разорвали отношения с Германией. Румынские войска приняли 

участие в боевых действиях совместно с войсками 2-го Украинского фронта. 

8 сентября 1944 года советские войска вошли на территорию Болгарии. К концу 
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сентября единственным союзником фашистской Германии в Европе оставалась 

Венгрия. Окружение будапештской группировки завершилось только к концу 

декабря. Будапешт был освобожден от немецкой армии 13 февраля 1945 года. 

С 12 января по 3 февраля 1945 года проходила Висло-Одерская операция 

по освобождению Польши. 17 января была освобождена Варшава.  

Последним этапом в Европе оставалось Берлинское направление. Ставка 

выделила войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского фронта во 

главе с выдающимися советскими военачальниками Г.К. Жуковым, К.К. Рокос-

совским, И.С. Коневым. В Берлинской операции участвовали также 1-я и 2-я 

армии Войска Польского. Наступление началось 16 апреля 1945 года. 1 мая 

1945 года на Рейхстаге было поднято Знамя Победы. 8 мая в пригороде Берлина 

был подписан акт о капитуляции Германии. Со стороны СССР его подписал 

Г.К. Жуков, со стороны Германии – бывший начальник штаба Верховного ко-

мандования вермахта. В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими сила-

ми адмирал флота Х. Фридебург и генерал-полковник авиации Г. Штумпф. 

Во Второй мировой войне оставалась последняя точка на военной карте 

мира. С 9 августа по 2 сентября продолжалось сопротивление союзницы Герма-

нии Японии.  В канун согласованного срока открытия военных действий СССР 

6 августа 1945 года США бросили на японский город Хиросиму атомную бомбу, 

9 августа атомной бомбардировке подвергся и город Нагасаки. Военной необхо-

димости в этом не было, поскольку судьба Японии была предрешена. 2 сентяб-

ря на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безого-

ворочной капитуляции Японии. С советской стороны его подписал генерал-

лейтенант К.Н. Деревянко. 2 сентября 1945 года считается датой окончания 

Второй мировой войны. 

 

Контрольные вопросы и задания: 
 

1. Назовите дату начала Второй мировой войны. 

2. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

3. Назовите имена выдающихся военачальников времен Великой Оте-

чественной войны (не менее пяти). 

4. Какое военное событие стало переломным в Великой Отечественной 

войне? 

5. Определите основные последствия Великой Отечественной войны 

для развития Советского государства. 

 

Задание 1. Составьте структурно-логическую схему «Этапы Великой 

Отечественной войны». 

 

Задание 2. Используя дополнительную литературу, напишите биографию 

одного из полководцев Второй мировой войны (по выбору). 
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Информационно-творческий проект: Изучите материалы о помощи, 

полученной СССР от США в годы Великой Отечественной войны по закону о 

ленд-лизе. Подберите высказывания государственных деятелей, историков, 

публицистов о значении этой помощи для СССР. Используя цифровые данные, 

составьте таблицы и диаграммы, показывающие соотношение поставок по 

ленд-лизу и собственного производства по отдельным видам продукции. На ос-

нове полученных данных, сделайте вывод о значении для СССР поставок из 

США в годы войны. 

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Вклад многонационального советского народа в победу над гитлеров-

ской Германией. 

2. Курская битва как ключевое событие во Второй мировой войне. 
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РАЗДЕЛ 8. МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО И СССР  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

8.1. Послевоенное устройство мирового сообщества. 

8.2. СССР в послевоенные годы. 

 
8.1. Послевоенное устройство мирового сообщества 

 
Существенную роль в послевоенном устройстве мира сыграла Потсдам-

ская конференция, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года. Уча-

стие в ней приняли главы правительств СССР, США и Англии. На конферен-

ции была согласована идея раздела Германии (страна подлежала четырехсто-

ронней оккупации – СССР, США, Англией, Францией). Остро стоял вопрос о 

судьбе Польши. Вся Восточная Пруссия отходила к Польше, Кенисберг и при-

легающий к нему район переходили к СССР. На Западе границей Польши ста-

новилась территория вдоль рек Одер и Нейсе. Страны Восточной Европы полу-

чали независимость. С целью определения судьбы нацистских преступников на 

конференции в Потсдаме было принято решение о проведении судебного про-

цесса, который в истории получил название «Нюрнбергского», по названию го-

рода, в котором процесс проходил с 1945 по 1949 г.  

Еще одним важным событием в сфере послевоенных международных от-

ношений стало образование 25 апреля 1945 года Организации Объединенных 

Наций. На конференции в Сан-Франциско присутствовали представители 

50 стран. На заседании был принят Устав ООН, который включал следующие 

позиции: все члены Организации разрешают споры между собой только мир-

ным путем, признавалось равноправие всех людей, уважение прав и свобод, оп-

ределялось требование по соблюдению международных договоров и иных обя-

зательств. Основной задачей ООН стало обеспечение всеобщего мира и между-

народной безопасности. Важная роль отводилась Совету безопасности ООН, 

который состоял из 14 членов (5 – постоянные члены Организации (СССР, 

Англия, США, Франция, Китай; остальные переизбирались каждые два года)
1
. 

Новый мировой порядок обозначился поиском не только точек соприкос-

новения, но и объективно складывающимися противоречиями между СССР, с 

одной стороны, и США и Великобританией, с другой. Еще весной 1945 г. 

У. Черчилль начал разработку плана Третьей мировой войны против СССР. 

В соответствии с его замыслом война должна была начаться 1 июля 1945 г., од-

нако превосходство Красной армии остановило эти планы.  

5 марта 1946 года в американском городе Фултоне У. Черчиллем была 

произнесена речь перед студентами Вестминстерского колледжа, которая идео-

логически закрепила начало холодной войны. Вопреки устоявшемуся мнению 

на момент произнесения речи У. Черчилль не был премьер-министром Велико-

                                                 
1
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британии. Он приехал в Америку в качестве неофициального лица. Поддержи-

ваемый американским президентом Г. Трумэном У. Черчилль констатировал, 

что США находятся на вершине мировой силы и главной опасностью для мира 

является коммунизм во главе с СССР. Для борьбы с Советским Союзом Чер-

чилль предложил объединиться всем англоговорящим странам и противостоять 

войне и тирании. Ситуация противостояния СССР и стран Запада в 1947 г. аме-

риканским журналистом У. Липманом была названа «холодной войной»
1
. 

Отношения между СССР и США стали планомерно ухудшаться. С целью 

оказания экономической помощи разрушенной Европе в США был разработан 

«план Маршалла», по которому помощь Европе должна оказываться под кон-

тролем США. СССР не принял этого условия. Под его давлением Венгрия, Ру-

мыния, Албания, Болгария, Югославия, Польша, Чехословакия и Финляндия 

отказались от участия в плане Маршалла.  

В 1947 году в качестве ответа на план Маршалла по инициативе СССР 

было создано Информационное бюро коммунистических партий (Коминформ). 

Коммунисты стали приходить к власти в странах Восточной Европы, что озна-

чало формирование социалистического лагеря во главе с СССР, который фор-

мировался в противовес капиталистическому лагерю во главе с США. Выстро-

ился биполярный мировой порядок. 

В апреле 1949 г. был подписан Североатлантический договор (НАТО), 

оформивший военно-политический союз западных стран под главенством 

США. В него вошли 11 государств: США, Англия, Франция, Италия, Бельгия, 

Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Исландия и Канада. 

20 сентября 1949 г. состоялся и окончательный раздел Германии. Запад-

ная оккупационная зона Германии была объявлена Федеративной Республикой 

Германией (ФРГ). 7 октября 1949 г. была образована просоветская Германская 

Демократическая Республика (ГДР).  

Постепенно США стали превращаться в ведущую мировую державу. 

В Америке завершилось складывание военно-промышленного комплекса с 

опорой на достижения научно-технической революции. В 60-е годы в США на-

чались активные социальные преобразования. Основу этой политики заложил 

американский президент Д. Кеннеди, который занял этот пост в 1961 г. 

Дж. Кеннеди проводил политику «новых рубежей», нацеленную на создание 

общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация неравноправия, бедности, 

преступности, предотвращение ядерной войны). В 60-е годы в США начался 

новый виток борьбы за права чернокожего населения государства. Во главе 

протестных настроений стоял М.Л. Кинг. К 1968 г. были приняты законы, кото-

рые определяли равноправие между афроамериканцами и «белым» населением 

США. При этом фактически проблема расовой сегрегации не решена в США до 

настоящего времени. 

Ухудшение социально-экономического положения США произошло 

в 60–70-е гг. XX в., что было обусловлено эскалацией войны, которую амери-
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канцы вели во Вьетнаме. Война завершилась поражением США. Это, и начав-

шийся в 90-е годы мировой экономический кризис, привели к политике разрядки 

между СССР и США. Были заключены договоры об ограничении вооружений. 

В 80-х годах мир поразил новый кризис. Американский президент Р. Рей-

ган начал проводить политику по сокращению социальных расходов на образо-

вание, медицину, пенсии. Были снижены налоги. Этот курс вызвал протесты, но 

способствовал улучшению положения в экономике. Рейган выступал за нара-

щивание гонки вооружений, однако в конце 80-х гг. XX в. по предложению ли-

дера СССР М.С. Горбачева начался процесс нового сокращения вооружений. 

После распада СССР США приняли на себя роль единственного лидера.  

Европа после Второй мировой войны находилась в состоянии разрухи. 

Англия превратилась в «младшего партнера» США, потеряв почти все свои ко-

лонии. В Великобритании после войны к власти пришли лейбористы, которые 

начали политику по национализации ряда отраслей промышленности. В 1979 г. 

к власти пришли консерваторы во главе с М. Тэтчер, которые выступили в за-

щиту «истинных ценностей британского общества». Политика М. Тэтчер сво-

дилась к приватизации государственного сектора, уменьшению роли государст-

венного вмешательства в экономику, сокращению налогов и социальных рас-

ходов. Несмотря на то, что экономическое положение страны улучшилось, мно-

гие граждане Британии были недовольны политикой консерваторов. Только к 

концу XX в. к власти пришли лейбористы во главе с Э. Блэром.  

Во Франции в 1946 г. была принята новая Конституция, которая устано-

вила начало Четвертой республики. В сфере внешней политики участие Фран-

ции в военных событиях во Вьетнаме и Алжире порождали в обществе большое 

недовольство. На этой волне в 1958 г. к власти пришел генерал Шарль де 

Голль. При де Голле была принята Конституция, в соответствии с которой были 

значительно расширены права президента. Начался период Пятой республики. 

В 1962 г. Алжир получил независимость от Франции. С середины 60-х гг. XX в. 

более независимой стала внешняя политика Франции, она вышла из военной 

организации НАТО, был заключен договор с СССР.  

В 1969 г. де Голль ушел в отставку под влиянием массовых выступлений 

в обществе. Его преемник Ж. Помпиду сохранил прежний политический курс. 

К 70-м годам экономическое положение страны улучшилось. В 1981 г. состоя-

лись президентские выборы, на которых победил представитель социалистиче-

ской партии Ф. Миттеран
1
. В парламенте была сформирована широкая коали-

ция социалистов и коммунистов. Политика социалистической партии позволи-

ла провести важные общественные реформы. Был сокращен рабочий день, уве-

личены отпуска, расширены полномочия профсоюзов. Возникшие экономиче-

ские проблемы заставили правительство пойти по пути жесткой экономии. 

В 90-е годы во Франции нарастают националистические настроения. 

Во многом это было обусловлено массовым наплывом мигрантов в страну.    

Новую партию националистического толка «Национальный фронт» возглавил 
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Ж.-М. Ле Пен, которого сменила его дочь М. Ле Пен. На выборах 1995 г. пре-

зидентом стал правый политик голлист Ж. Ширак. В 2007 г. его сменил одно-

партиец Н. Саркози. В 2012 г. на выборах победил социалист Ф. Орланд.  

Федеративная республика Германии развивалась под влиянием западных 

партнеров. В 1949 г. правительство возглавил лидер Христианско-

демократического союза К. Аденауэр, который проводил политику социально 

ориентированной рыночной экономики. В конце 60-х годов к власти в Герма-

нии пришли социал-демократы под руководством В. Брандта. В сфере внешней 

политики были налажены отношения с СССР, ГДР и Польшей. В результате 

недовольства правительством социал-демократов в 1982 г. к власти снова при-

шли представители Христианско-демократического союза во главе с Г. Колем. 

При нем началась приватизация, сокращено государственное регулирование 

экономики, произошло объединение ФРГ и ГДР. С 1998 г. к власти пришли со-

циал-демократы во главе с Г. Шредером, однако проблемы в экономике позво-

лили Христианскому союзу получить большинство голосов. Было сформирова-

но правительство «большой коалиции» (ХДС и СДПГ) во главе с лидером хри-

стианских демократов А. Меркель.  

Следует отметить, что важным направлением во внутренней политике 

большей части европейских государств, стало падение авторитарных режимов в 

70–80-е годы. В 1974 г. в Португалии военные совершили переворот, свергнув 

диктаторский режим А. Согазара
1
. В 1975 г. началось восстановление демокра-

тии в Испании. Формирование демократических режимов породило тенденции к 

объединению европейских государств. Еще в 1949 г. возник Совет Европы. 

В 1957 г. 6 стран во главе с Францией и ФРГ подписали Римский договор о соз-

дании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) (в 70–80-е годы уже бы-

ло 12 участников, а к 1995 – 15). С 2002 г. в 12 странах ЕС была окончательно 

введена единая валюта – евро, что усилило экономические позиции этих стран.  

В странах Восточной Европы напротив происходил рост коммунистиче-

ских сил после Второй мировой войны: были приняты новые конституции, лик-

видированы монархии, национализированы крупные предприятия. Одновре-

менно происходило слияние левых с социал-демократами. Существенную по-

мощь восточно-европейским коммунистическим режимам оказывал СССР. 

В политической области большое значение имело создание в 1955 г. Ор-

ганизации Варшавского договора (ОВД), образование которого стало ответом 

на прием ФРГ в НАТО. Участники договора обязывались оказывать вооружен-

ную поддержку той стране, на территории которой велись военные действия, 

определялось создание общего военного командования, проведение совмест-

ных военных учений. 

После смерти И. Сталина в государствах Восточной Европы наметились 

тенденции к переменам. На территории ГДР в 1953 г. был провозглашен «но-

вый курс», который предусматривал укрепление правопорядка и увеличение 

выпуска товаров народного потребления. Обострились противоречия в Польше, 
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Венгрии и Чехословакии. В 1968 г. в Чехословакии была одобрена программа 

экономических преобразований и демократизации общества. Во главе страны 

стоял А. Дубчек. 1 августа 1968 г. с целью предотвращения контрреволюции 

войска Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР вошли в Чехословакию
1
.  

В 70-80-е гг. обострились отношения в Польше на территории которой 

возник независимый комитет «Солидарность» во главе с Л. Валенсой. В 1981 г. 

президент Польши генерал В. Ярузельский ввел военное положение, лидеры 

«Солидарности» были подвергнуты домашнему аресту.  

После Второй мировой войны наметились новые тенденции и в Югосла-

вии. Президент страны И. Броз Тито выступал за независимость страны, чем 

вызвал раскол с СССР. Отношение с Советским Союзом были нормализирова-

ны только после смерти И. Сталина. 

Политика перестройки в СССР привела к изменениям и в Восточной Ев-

ропе. В большинстве правящих там партий сменилось руководство. Во многих 

странах ухудшилось экономическое положение, проходили демонстрации и за-

бастовки. В результате манифестаций октября – ноября 1989 г. в ГДР прави-

тельство ушло в отставку, 8 ноября началось разрушение Берлинской стены.  

В большей части восточноевропейских государств коммунисты были от-

странены от власти. На выборах победу одержали оппозиционеры. Эти события 

получили название «бархатные революции».  

Самые драматические события развернулись на территории Югославии. 

В 1991 году Сербия и Хорватия вышли из состава Югославии, провозгласив не-

зависимость. В Хорватии началась война между сербами и хорватами, так как 

сербы опасались преследований, имевших место во время Второй мировой 

войны со стороны хорватских фашистов-усташей. Позже провозгласили неза-

висимость Македония и Босния и Герцеговина. Сербия и Черногория образова-

ли Союзную Республику Югославию. В Боснии и Герцеговине начался кон-

фликт между сербами, хорватами и мусульманами. Он продолжался до 1997 г. 

Союзная Республика Югославия после свержения в ней в 2000 г. президента 

С. Милошевича продолжила распад. В 2006 г. возникло два государства – Сер-

бия и Черногория. В начале 90-х годов произошел распад еще одного восточно-

европейского государства – Чехословакии
2
. В 1993 году был проведен рефе-

рендум, и она мирно разделилась на Чехию и Словакию. 

На Востоке тоже искали выходы из последствий Второй мировой войны. 

В Японии в 1947 г. была принята Конституция, которая расширяла демократи-

ческие права и закрепляла мирный статус страны. Японцам удалось быстро 

восстановить свою экономику. В 50-е годы начинается период японского эко-

номического чуда, которое было основано на особенностях организации эконо-

мики и менталитете японцев, а также малой доли военных расходов. Трудолю-

бие, неприхотливость, корпоративно-общинные традиции населения позволяли 

японской экономике успешно конкурировать. Был взят курс на развитие науко-

емких отраслей, сделавших Японию лидером по производству электроники.  
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После Второй мировой войны начался процесс освобождения колоний. 

Наиболее заметным национально-освободительное движение было в странах 

Азии. Европейская и американская колонизации сменились здесь японской ок-

купацией, которая вызвала сопротивление. 15 августа 1945 г. во Вьетнаме нача-

лась революция. У власти встал Национальный комитет освобождения во главе 

с лидером коммунистов Хо Ши Мином. Независимость Вьетнама была провоз-

глашена 2 сентября 1945 г. 17 августа 1945 г. Комитет по подготовке независи-

мости Индонезии объявил о независимости страны. Лидер комитета Сукарно 

стал первым президентом Индонезии. В 1946 г. США предоставили независи-

мость Филиппинам, одновременно закрепив экономические привилегии и свои 

военные базы на филиппинской территории.  

Процесс обретения независимости колониальных стран: 

1946 г. – обретение независимости Сирии и Ливана; 

1949 г. – признание Голландией независимости Индонезии; 

1950 г. – провозглашение независимости Индии и объявление ее респуб-

ликой; 

1951 г. – независимость Ливии; 

1952 г. – провозглашение независимости Египта; 

1956 г. – независимость Пакистана, Марокко, Туниса; 

1960 г. – «год Африки», когда от колониальной зависимости освободи-

лось 17 государств; 

1962 г. – признание независимости Алжира со стороны Франции; 

начало 60-х гг. – независимость получили страны Британской Восточной 

Африки (Танганьика, Уганда, Кения, Занзибар); 

1964 г. – независимость стран Центральной Африки; 

1965 г. – независимость Замбии; 

1975 г. – независимость Анголы, Мозамбика; 

1980 г. – получила независимость Зимбабве; 

1990 г. – независимость Намибии.  

Одним из самых развитых государств африканского континента стала 

ЮАР, которая вышла из Британского содружества в 1961 г. В 1948 г. в государ-

стве к власти пришла африканерская (бурская) Националистическая партия, 

провозгласившая апартеид государственной политикой
1
. Основной целью этой 

политики было помешать смешению рас. Так расизм стал государственной по-

литикой в ЮАР. 

С целью борьбы с расизмом в 1961 году в ЮАР возникла организация 

«Копья нации». Возглавил организацию один из лидеров Африканского нацио-

нального конгресса Н. Мандела (в 1963 г. он был арестован и приговорен к по-

жизненному заключению). 
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В 70-е гг. XX в. все крупные промышленные центры ЮАР были охваче-

ны забастовочным движением. В качестве одной из основных претензий выска-

зывалось недовольство политикой апартеида, которая была осуждена всей ми-

ровой общественностью. 

В июне 1976 г. в африканском пригороде Йоханнесбурга Соуэто начались 

волнения, затем охватившие все крупные промышленные центры ЮАР. В этом 

процессе значительно усилился авторитет Африканского национального коми-

тета. С февраля 1989 г. президентом ЮАР становится Ф. де Клерк, представи-

тель нового поколения, убежденный в необходимости ликвидации режима 

апартеида. Правительство освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало перего-

воры с его руководством. Всеобщие выборы 1993 г. позволили АНК занять ве-

дущую роль в государстве. Президентом ЮАР стал Н. Мандела.  

Изначально освободившиеся государства пошли по социалистическому 

пути развития, пытаясь преодолеть экономическую отсталость. Акцент делался 

на национализации собственности иностранных кампаний и частных владений, 

создании государственного сектора. Однако отсутствие материально-

технической базы и слабое развитие гражданского общества тормозили эволю-

цию государственного сектора. Это обусловило застой экономики, сохранение 

отсталости и нищеты. Падение социалистического режима в СССР определило 

падение его и в ЮАР. Большая часть стран «третьего мира» выбрала капитали-

стический путь развития. Но принципиально это ситуацию не изменило, и в 

XXI век Африка вошла как один из самых отсталых регионов мира. 

После Второй мировой войны на подъеме национально-освободительного 

движения оказалась Индия. В 1946 г. обострился конфликт между Индийским 

национальным комитетом и Мусульманской лигой. Лига выступала за создание 

государства Пакистан (страны чистых) и отделение его от Индии. В этом же 

году было создано временное правительство во главе с Д. Неру. Мусульманская 

лига отказалась войти в правительство и провозгласила начало борьбы за Паки-

стан. Против разжигания религиозной розни выступал М. Ганди. Он требовал 

создания приемлемых условий для мусульман, оставшихся в Индии. Это вызы-

вало нападки, обвинения в предательстве интересов индусов. В январе 1948 г. 

М. Ганди был убит членом одной из религиозных организаций.  

14 августа 1947 г. было провозглашено образование Пакистана. Главой 

правительства Пакистана стал лидер Мусульманской лиги Ликиат Али Хан. 

15 августа провозгласил свою независимость Индийский Союз. Из 600 кня-

жеств подавляющее большинство присоединились к Индии. Первое индийское 

правительство возглавил Дж. Неру
1
.  

Наибольшее внимание противоборствующих сторон вызывала террито-

рия Кашмира, которая должна была войти в состав Индии, несмотря на то, что 

на ней проживало большое количество мусульман. В результате военных собы-

тий в 1971 г. на месте Восточного Пакистана было образовано государство 

Бангладеш. 
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В Индии до конца 70-х годов на выборах побеждали представители Ин-

дийского национального конгресса. Были проведены аграрная реформа, раз-

личные социальные преобразования. Экономика Индии, несмотря на все труд-

ности, довольно успешно развивалась. Свидетельством этого стало создание и 

испытание Индией на рубеже XXI в. ядерного оружия.  

Китай после Второй мировой войны пошел по пути формирования социа-

листического государства. 1 октября 1949 г. было провозглашено создание Ки-

тайской Народной Республики. Во главе государства стал Мао Цзэдун, который 

проводил политику национализации промышленных предприятий, создания 

кооперативов. Активная работа велась по индустриализации страны. В 50-е го-

ды Китаем был взят курс на сверхбыстрые темпы развития, что вызвало боль-

шой хаос в экономике. Политика «большого скачка» вызвала недовольство у 

партийных чиновников. В 1965–1966 гг. началась «культурная революция», ко-

торая породила борьбу с чиновниками. В этот же период обострились отноше-

ния Китая и СССР. КНР заключила договор с США.  

9 сентября 1976 г. Мао Цзэдун умер. В Китае началась внутрипартийная 

борьба. Во главе партии и государства стал Дэн Сяопин, который в 1978 г. про-

возгласил политику «четырех модернизаций»: в сфере промышленности, сель-

ского хозяйства, культуры и армии. 

За 80–90-е гг. реформы серьезно изменили образ Китая. В сельском хозяй-

стве были распущены кооперативы, каждый двор получал участок земли на усло-

виях длительной аренды. В промышленности предприятиям предоставлялась са-

мостоятельность, развивались рыночные отношения. Появились частные и ино-

странные предприятия. К концу XX в. объем промышленности увеличился в 5 раз.  

Во второй половине XX в. активные процессы затронули и страны Латин-

ской Америки. С середины 40–50-х гг. XX в. происходил быстрый рост про-

мышленности, чему способствовала протекционистская политика государств. 

Резкое сокращение импорта товаров и капиталов во время Второй мировой 

войны и в то же время рост цен на экспортируемые из стран Латинской Амери-

ки аграрно-сырьевые продукты позволили направить большие средства на раз-

витие своего производства.  

Изначально в странах Латинской Америки доминировали демократиче-

ские тенденции, однако к концу 40-х гг. они стали непопулярны, что было обу-

словлено началом «холодной войны». В 1948 г. возникла Организация амери-

канских государств (ОАГ), которая по принятой в 1954 г. резолюции имела 

право на интервенцию против любого американского государства, оказавшего-

ся «под контролем со стороны международного коммунистического движе-

ния». Важным явлением в ряде латиноамериканских стран в этот период стала 

деятельность национал-реформистских партий. Они стремились потеснить ино-

странные монополии и латифундистов, выступали за аграрные реформы.  

Новый подъем демократического движения начался с конца 50-х гг., ко-

гда пали диктатуры в Перу, Венесуэле, Колумбии. Однако в 60-е гг. снова на-

метилась динамика по установлению диктатур. В 1967 г. пытался разжечь пар-

тизанскую войну в Боливии Че Гевара.  
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К концу 60-х гг. XX в. Латинская Америка вновь склоняется в сторону 

прогрессивных преобразований. Однако консервативные круги, использовав 

ошибки и трудности реформаторов, в очередной раз сумели взять реванш. По-

ворот к реакции начался с Боливии (1971 г.). В 1973 г. произошли военные пе-

ревороты в Уругвае, Чили. В 1975 г. были остановлены реформы в Перу. 

Во второй половине 70-х гг. XX в. большая часть Латинской Америки оказа-

лась под властью диктаторских режимов.  

В 70-80-е гг. страны Латинской Америки шли по двум путям. Одни госу-

дарства пытались сохранить диктаторские режимы (Чили, Аргентина, Уругвай, 

Боливия). Для этого курса характерно резкое снижение жизненного уровня насе-

ления. Те страны, которые шли по пути установления конституционных режи-

мов (Венесуэла, Мексика) столкнулись с меньшим количеством проблем. 

В конце 80-х г. диктатуры пали во всех странах Латинской Америки. Были вос-

становлены конституционные правления в Эквадоре, Перу, Боливии, Аргентине, 

Бразилии и др. Однако социально-экономическое положение Латинской Амери-

ки остается неустойчивым. Примером стал экономический крах в Аргентине в 

конце XX в. Исключение составили Бразилия, Чили, Колумбия и Панама.  

Не менее динамично развивались события на Кубе. 10 марта 1952 г. в ре-

зультате военного мятежа Ф. Батисты к власти пришла военная хунта. Хунта 

установила тесный контакт с США. В обществе росло недовольство. 26 июня 

1953 г. группа студентов Гаванского университета во главе с Фиделем Кастро 

атаковала армейские казармы города Сантьяго-де-Куба (в крепости Монкада). 

Штурм провалился и Ф. Кастро оказался в тюрьме. Кампания солидарности по-

будила Батисту амнистировать заговорщиков, которые эмигрировали в Мекси-

ку. Освобождение позволило Ф. Кастро начать партизанскую войну. 

В мае–июле 1958 г. армия повстанцев победила войска Батисты. 1 января 

1959 г. Батиста бежал с Кубы. Повстанческая армия вступила в Гавану. Ф. Ка-

стро стал премьер-министром. Основные направления политики Ф. Кастро: пе-

редача крупных земельных владений в государственную собственность или 

арендаторам и безземельным сельским жителям; национализация сахарных и 

нефтеперерабатывающих заводов и иных американских предприятий; бесплат-

ное медицинское обслуживание; бесплатное образование; введение плановой 

экономики. США объявили начало экономической блокады Кубы, что позволи-

ло Кубе пойти на сближение с СССР
1
. 

Падение социалистических режимов тяжело было воспринято руково-

дством Кубы. Было объявлено о переходе к «особому периоду в мирное время»: 

максимальной экономии потребления во всех областях, мобилизации трудовых 

усилий. В конце 90-х гг. XX в. был взят курс на оживление частной инициати-

вы, допущения элементов рыночной экономики. К началу XXI в. Кубе удалось 

частично преодолеть последствия кризиса 90-х гг. XX в., возросли темпы эко-

номического развития, повысился уровень жизни населения.  

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 400. 
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Одним из наиболее развитых государств Латинской Америки было Чили, 

на территории которого в 1969 г. был создан блок Народного единства. 4 сен-

тября 1970 г. президентом Чили стал С. Альенде. При С. Альенде начался про-

цесс национализации добывающей промышленности, активизировалась аграр-

ная реформа. При этом активизировалось давление на Чили со стороны США. 

11 сентября 1973 г. начался военный мятеж, который возглавил главнокоман-

дующий сухопутных войск А. Пиночет. Попытки организовать сопротивление 

в рабочих кварталах были жестоко подавлены. Альенде отказался оставить пре-

зидентский пост и с небольшой группой верных ему людей до своей смерти от-

бивал атаки на президентский дворец Ла Монеду. Власть оказалась в руках во-

енной хунты во главе с Пиночетом.  

На рубеже XX–XXI вв. в Латинской Америке вновь стало нарастать 

влияние левых сил. В этом отношении выделяется личность президента Вене-

суэлы У. Чавеса, который стал президентом в 1998 г. По инициативе У. Чавеса 

была национализирована нефтяная промышленность, внедрены широкие соци-

альные программы. После смерти У. Чавеса в 2013 г. президентом был избран 

его последователь Я. Мадуро. В 2005 г. президентом Боливии стал последова-

тель Чавеса индеец Э. Моралис. Кроме того, его последователи одержали побе-

ду на выборах в Никарагуа и Эквадоре. В начале XXI в. левые силы, хотя и бо-

лее умеренные, пришли к власти в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае и др. 

 
8.2. СССР в послевоенные годы 

 
Советский Союз вышел из Второй мировой войны победителем. Основная 

задача, которая стояла перед руководством СССР в первые послевоенные годы – 

это восстановление народного хозяйства. Последствия войны были масштабны-

ми: 25–27 млн граждан погибло, пропали без вести или оказались в плену; резко 

сократилась численность мужчин, что привело к снижению рождаемости; были 

разрушены предприятия, выведены из строя железные дороги; значительно со-

кратилось поголовье скота. Положение страны осложняла начавшаяся «холодная 

война», которая потребовала огромных расходов на создание ядерного оружия и 

средств его доставки. Страна включилась в «гонку вооружений». В 1949 году 

Советский Союз приступил к испытанию атомной бомбы. 

Основные направления внутренней политики СССР в первые послево-

енные годы: 

перестройка форм и методов государственно-партийного руководства; 

демобилизация Вооруженных сил и репатриация советских граждан, уг-

нанных в Германию; 

конверсия оборонной промышленности; 

проведение денежной реформы; 

принятие мер по улучшению жизни и быта советских граждан; 

осуществление 4-го пятилетнего плана восстановления и развития народ-

ного хозяйства. 
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Реализация первого пункта заключалась в отмене чрезвычайного положе-

ния и упразднении Государственного комитета обороны, функции которого пе-

решли к Совнаркому СССР. Упразднялись и другие чрезвычайные органы. 

В 1946 году были проведены выборы в местные Советы, которые укрепили Со-

ветскую власть на местах и способствовали эффективному осуществлению ме-

роприятий центральной власти. Совет народных комиссаров преобразовывался 

в Совет министров, председателем которого стал И.В. Сталин. 

Еще одной ключевой задачей являлась демобилизация вооруженных сил 

и репатриация граждан СССР, угнанных в Германию в годы войны. Демобили-

зации первой очереди со второй половины 1945 года подлежали военнослужа-

щие 13 возрастов призыва. После капитуляции Японии началась демобилиза-

ция 10 возрастов второй очереди. В 1946 г. состоялась демобилизация третьей 

очереди. Завершилась демобилизация в 1948 г. 

В мае 1945 года СССР заключил соглашение с союзными державами о 

взаимной репатриации. К январю 1953 года на родину вернулись 5,5 млн совет-

ских граждан. К началу 50-х годов из Советского Союза было репатриировано 

более 4 млн иностранных граждан, в том числе 2 млн немецких и 600 тыс. 

японских военнопленных. 

В послевоенное время требовалось проведение конверсии оборонной 

промышленности, которая включала в себя определение пропорций между от-

раслями промышленности, перераспределение рабочей силы, изменение струк-

туры финансирования. Конверсия была проведена за 1,5 года. 

В декабре 1947 года была проведена денежная реформа. Реформа преду-

сматривала оперативную замену денежных знаков, выпуск которых произво-

дился в ограниченном размере. Кроме того, была отменена карточная система и 

установлены единые государственные цены. Вплоть до 1953 г. ценовая полити-

ка была такова, что каждый год происходило снижение цен. 

Еще одной важной задачей послевоенного времени стало восстановление 

пострадавших регионов страны. К 1950 году был превышен довоенный уровень 

в производстве чугуна, стали, угля, нефти, электроэнергии и цемента. При этом 

проблемы обнаружились в деревне. Сельское хозяйство получало средства по 

остаточному принципу. Производительные силы деревни были практически 

разрушены. Если в 1950 году основные производственные фонды промышлен-

ности возросли на 41% по сравнению с 1940 годом, то в сельском хозяйстве 

лишь на 1%.  

В целом за первые пятилетки, благодаря труду советских граждан, объем 

валовой промышленной продукции увеличился на 85%. Вошли в строй около 

3000 крупных промышленных объектов. Существенно повысилось благосос-

тояние населения. К 1950 г. было введено в строй 201 млн кв. м. жилья. 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. В сентябре 1953 г. руководство 

страной принял Н.С. Хрущев, при котором отдельное внимание стало уделяться 

развитию сельского хозяйства. В стране началось активное освоение целинных 
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и залежных земель
1
. В июле 1955 года анализ развития промышленности при-

вел руководство страны к выводу о необходимости ускорения научно-техни-

ческого прогресса с учетом разворачивавшейся в мире научно-технической ре-

волюции. 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд   КПСС, на котором Н.С. Хрущев 

выступил с докладом о развенчании культа личности Сталина. Страна оказа-

лась на пороге новых перемен. Эти перемены коснулись не только внутренней, 

но и внешней политики. На XX съезде министр обороны Г.К. Жуков объявил, 

что армия и флот переоборудованы новым ракетно-ядерным оружием. Это об-

стоятельство ставило под сомнение претензии США на единоличное лидерство 

в мире. 

В 1955 году были восстановлены отношения с Югославией и ФРГ. По со-

глашению с КНР и Финляндией Советский Союз ликвидировал военные базы в 

Порт-Артуре и в Поркалла-Удд. Были предприняты шаги по сокращению чис-

ленности советской армии и уменьшению расходов на ее содержание. В 1958 го-

ду СССР в одностороннем порядке прекратил испытания ядерного оружия, а 

в 1963 году СССР, США и Англия подписали Московский договор о запреще-

нии испытаний ядерного оружия на земле, под водой и в космосе.  

Ухудшение отношений произошло тогда, когда СССР начал оказывать 

помощь национально-освободительным движениям Египта и Кубы. Кроме того, 

в 1954 г. ФРГ вступила в НАТО, которое разместило на ее территории ядерное 

оружие. 

В мае 1955 года благодаря усилиям СССР была создана Организация 

Варшавского Договора, что усилило блоковое противостояние социалистиче-

ского и капиталистического лагеря. В октябре 1962 года возник Карибский кри-

зис, в результате которого мир был поставлен на грань ядерной катастрофы. 

В итоге интенсивных контактов между руководством СССР и США кризис был 

преодолен.  

Во внутренней политике шел активный процесс десталинизации. 30 июня 

1956 года было принято постановление ЦК КПСС «О преодолении культа лич-

ности и его последствий», которое сыграло важную роль в утверждении демо-

кратических принципов в стране и партии. Во внутренней политике страны ра-

бота проводилась в следующих направлениях: был принят закон о пенсиях, 

увеличена продолжительность декретных отпусков, отменена плата за обучение 

в старших классах и вузах, введено обязательное восьмигодичное обучение в 

школе, осуществлен перевод рабочих на шести- и семичасовой рабочий день, 

развернулось активное жилищное строительство на основе индустриальных ме-

тодов. В 1957 году были упразднены отраслевые министерства и осуществлен 

переход на территориальный принцип управления. Страна была разделена на 

105 экономических районов, созданы совнархозы. В ноябре 1962 г. произошло 

разделение партийных и советских органов на промышленные и сельскохозяй-

ственные, в основе которых был положен производственный принцип. Крайне 

                                                 
1
 За 1954–1956 гг. в районах Казахстана, Поволжья, Урала и Сибири было освоено 42 млн га новых земель, соз-

дано 425 зерновых совхозов. 
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остро стояла проблема развития сельского хозяйства. В 1963 г. СССР даже стал 

закупать зерно за рубежом. 

В 50-е годы в ответ на засилье коммунистической идеологии стало форми-

роваться диссидентское движение («диссидент» - несогласный, инакомыслящий). 

Существенную роль в развитии диссидентского движения сыграл процесс над пи-

сателями Ю. Даниэлем и А. Синявским за публикацию в западных изданиях своих 

произведений. Произведения, критикующие коммунистический режим начали из-

даваться в «самиздатских» журналах «Вече», «Поиски», «Память»
1
. 

В 1964 г. Н.С. Хрущев уходит в отставку. Первым секретарем ЦК КПСС 

становится Л.И. Брежнев. На пост Председателя Совета Министров СССР был 

рекомендован А.Н. Косыгин.   

В период руководства страной Л.И. Брежнева СССР продолжал сохранять 

статус мировой державы. Росли производительные силы страны, национальный 

доход увеличился в 4,4 раза. Выросли реальные доходы населения, улучшились 

жилищно-бытовые условия людей, возрос научно-образовательный потенциал 

страны. Огромная работа была проделана в сфере перевооружения армии. 

В марте 1965 г. на заседании Пленума ЦК КПСС был определен новый 

порядок планирования сельскохозяйственного производства: планы закупок 

сельхозпродукции стали устанавливаться на пятилетку; закупочные цены повы-

сились; за сверхплановую продукцию платили полторы цены; сократились на-

логи; поощрялось развитие личного подсобного хозяйства. Предпринятые меры 

дали положительный результат. В сентябре того же года было принято решение 

о проведении экономической реформы, идеологом которой стал А.Н. Косыгин. 

Основные направления реформы: расширение хозрасчета на предприятиях и в 

отраслях; сокращение числа плановых показателей, доводимых до предпри-

ятий; создание на предприятиях фондов материального стимулирования; недо-

пущение изменения плановых заданий без согласования с предприятиями; из-

менение принципов деятельности предприятий – вместо «вала» вводился пока-

затель реализованной продукции. Сначала итоги реформы показались положи-

тельными. Ускорился экономический рост. Однако в дальнейшем реформа пол-

ностью изжила себя, не затронув основ хозяйственного механизма. 

В годы правления Л.И. Брежнева наблюдалась некоторая половинчатость 

государственной политики. С одной стороны, СССР превосходил США с точки 

зрения освоения космоса, по разработке военных заказов (военно-

промышленный комплекс СССР каждый год наращивал свои производствен-

ные темпы). С другой, значительно уступал своему политическому оппоненту в 

сфере разработки микроэлектроники. 

К середине 70-х годов старая система управления начинает себя изжи-

вать. Росли денежные доходы населения, увеличивались общественные фонды 

потребления, делались серьезные финансовые вложения в медицину, образова-

ние, спорт. Однако рост денежных доходов не был обеспечен увеличением 

производства товаров и услуг. Это вело к возникновению дефицита, к скрытому 

                                                 
1
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2016. С. 380. 
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росту цен, что стало экономической предпосылкой расцвета спекуляции, обра-

зования теневой экономики.  

Были допущены серьезные просчеты и во внешнеполитической деятель-

ности. Гонка вооружений осложняла экономический путь и СССР, и США. 

В 1979 г. советские войска вошли на территорию Афганистана, что обострило 

конфликт между мировыми державами. В течение трех лет (1981–1983) дейст-

вия советской дипломатии были направлены на то, чтобы помешать размеще-

нию в Европе американских ракет.  

К середине 1980-х гг. в СССР наступил экономический, социальный и 

политический кризис. Попытка партийного руководства страны сохранить 

власть путем «закручивания гаек», предпринятая Ю.В. Андроповым, оказалась 

безуспешной. В общественном сознании зрело понимание необходимости глу-

боких перемен. Начался период, который вошел в историю российского госу-

дарства, как «эпоха перестройки», который напрямую связан с личностью 

М.С. Горбачева. 

М.С. Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г. В 

апреле того же года был взят курс на ускоренное социально-экономическое 

развитие страны. Главным инструментом политики перестройки стала глас-

ность – объективное освещение всех сторон жизни общества. Летом 1988 г. был 

провозглашен курс на создание в СССР правового государства. Начались изме-

нения в структуре управления. В марте 1990 г. М.С. Горбачев стал Президен-

том СССР. Из Конституции была исключена статья о руководящей роли пар-

тии, что позволило ликвидировать однопартийную систему в СССР. 

Отдельное внимание в политике перестройки имело изменение политиче-

ского мышления. Был сформулирован вывод о смертельной опасности ядерного 

оружия и гонки вооружений. СССР и США пошли на сближение, но ухудши-

лись отношения с КНР. Состоялись встречи М.С. Горбачева и Р. Рейгана, а по-

сле с Д. Бушем-старшим. К 1990 г. в Европе были ликвидированы советские и 

американские ракеты средней и малой дальности. В начале 1989 г. был осуще-

ствлен вывод советских войск из Афганистана.  

В стране стали складываться предпосылки к распаду СССР. В 1990 г. 

большинство союзных республик приняли декларации о суверенитете. 12 июня 

1990 г. на Первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Деклара-

ция о государственном суверенитете Российской Федерации. В марте 1991 г. 

был проведен референдум по проблеме сохранения СССР. В нем приняли уча-

стие девять республик (отказались участвовать три прибалтийские республики, 

Грузия, Армения и Молдова). Свыше трех четвертей голосовавших высказа-

лись за сохранение Союза. 

Одновременно были предприняты попытки о подписании нового Союз-

ного Договора, который был выработан в ходе переговоров представителей 

республик в Ново-Огареве. По этому договору республики, вошедшие в новый 

Союз, должны были получить значительно больше прав. Центр из управляюще-

го превращался в координирующий.  
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19 августа 1991 г. против этого решения выступил Государственный ко-

митет по чрезвычайному положению (ГКЧП). ГКЧП ввел в стране чрезвычай-

ное положение, были запрещены митинги, приостанавливалась деятельность 

демократических партий. Члены ГКЧП не получили необходимой поддержки 

населения страны, встретив активное противодействие нового президента РФ 

Б.Н. Ельцина и его сторонников.  

Августовские события ускорили распад Советского Союза. 8 декабря 

1991 г. в Беловежской Пуще под Брестом руководители: Белоруссии – 

С.С. Шушкевич, Российской Федерации – Б.Н. Ельцин, Украины – Л.М. Крав-

чук подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). На встрече в Алма-Ате к Содружеству присоединилось еще восемь рес-

публик. 25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев в связи с прекраще-

нием существования Союза ССР сложил свои полномочия.  

 
Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Назовите дату смерти И.В. Сталина. 

2. Кто стал следующим руководителем СССР после смерти И.В. Сталина? 

3. С именем какого советского руководителя связан период «оттепели»? 

4. Что понимается под этим термином? 

5. Дайте определение термину «диссидент».  

 

Задание 1. Прочтите фрагмент текста Фултонской речи У. Черчилля, да-

тированной 5 марта 1946 г. и выполните следующие задания:  

выделите основные пункты содержания данного документа. 

определите меры, которые предприняли правительства государств Запад-

ной Европы и США для борьбы с СССР. 

 

Задание 2. Является ли обоснованной позиция некоторых историков, счи-

тающих, что СССР становится сверхдержавой не в 30-е гг. и не в период Вели-

кой Отечественной войны, а именно в первое десятилетие? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 3. Составьте структурно-логическую схему «Реформы 

Н.С. Хрущева». 

 

Задание 4. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообще-

ние на тему «Итоги и последствия Нюрнбергского трибунала». 

 

Информационно-творческий проект:  

Вариант № 1. Используя дополнительную литературу и материалы сети 

«Интернет», изучите сведения о развитии ракетно-космической техники в 

СССР и в мире во второй половине XX – начале XXI века. Подготовьте презен-

тацию на данную тему. 
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Вариант № 2. Соберите информацию, фотодокументы, оценки совре-

менников и историков об одном из важнейших событий второй половины 

XX века (по выбору). Выделите истоки события, его суть, оценки, а также по-

следствия и влияние на последующее историческое развитие отдельного госу-

дарства или всего мирового сообщества. На основе собранного материала под-

готовьте презентацию. 

 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Война во Вьетнаме: к истории вооруженного конфликта. 

2. Берлинский и Карибский кризисы. 

3. Война в Афганистане: итоги и последствия. 
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РАЗДЕЛ 9. РОССИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ (1991–2000).  

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СООБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ. 

 

9.1. Социально-экономическое развитие России (1991–2000 гг.). 

9.2. Внешняя политика России в 90-е годы. 

 
9.1. Социально-экономическое развитие России (1991–2000 гг.) 

 
Распад СССР повлек за собой серьезные последствия как во внутренней, 

так и во внешней политике России. Одной из ключевых проблем начала 90-х 

стала проблема финансовой стабилизации, которой предлагалось добиться 

средствами монетаристской политики, в том числе посредством борьбы с ин-

фляцией и сокращением бюджетного дефицита. 

Экономика стала идти по пути «шоковых реформ». Инфляция снижалась 

резко, как и дефицит бюджета. Все это приводило к тому, что экономику стра-

ны охватил глубокий инвестиционный кризис. Предприятия лишились возмож-

ности обновлять свою техническую базу, снижалась конкурентоспособность 

отечественных товаров, сузились возможности экономического роста. Главным 

фактором углубления кризиса было состояние российского бюджета, поскольку 

правительство уверенно шло по пути сокращения государственных расходов. 

Вырос дефицит бюджета. Государство вынуждено было заимствовать деньги 

для его обслуживания, что повлекло за собой рост государственного долга Рос-

сийской Федерации, в том числе краткосрочных долгов. 

17 августа 1998 г. в стране произошел крупнейший экономический кри-

зис. Началась девальвация рубля. Его стоимость по отношению к доллару сни-

зилась втрое, а уровень инфляции повысился с 11% в 1997 г. до 84,4% к концу 

1998 г.  

Еще одним направлением в экономической политике 90-х годов стала 

приватизация, которая началась с подписания 14 августа 1992 г. соответствую-

щего указа президента. Ее особенностью было то, что приватизация преследо-

вала, прежде всего, социально-политические цели и рассматривалась как важ-

нейшая часть системной трансформации.  

Важным политико-правовым событием в истории России начала 90-х гг. 

стало принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ. Голосование проходило в 

рамках референдума. Принятие Конституции способствовало формированию но-

вой политико-правовой определенности в государственном устройстве России. 

Существенное внимание в этот период уделялось проблеме сепарирова-

ния территорий РФ. 15 февраля 1994 г. был подписан Договор между Россией и 

Татарстаном. В соответствии с документом признавалось, что Татарстан оста-

ется в составе Российской Федерации и признает верховенство Конституции 
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Российской Федерации. При этом субъект получал значительную автономию в 

решении внутренних вопросов. 

Более драматичным путем выстраивались отношения с Чеченской рес-

публикой, на территории которой в 90-е годы развернулись открытые военные 

действия. Две чеченские кампании, повлекшие за собой существенные челове-

ческие жертвы, поставили точку в процессе определения самостоятельности 

Чечни, которая осталась в составе РФ. 

Неудачи в экономике, война в Чечне делали правительство Б.Н. Ельцина 

все менее популярным в народе. Индикатором массового недовольства граждан 

стали результаты выборов в Госдуму, прошедшие в декабре 1995 г. Из четырех 

партий-победителей – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Наш дом Россия» (НДР) – 

только НДР B.C. Черномырдина выступал с поддержкой правительства. Почти 

вдвое (с 65 до 149) увеличили свое представительство коммунисты.   

На выборах в 1996 г. побеждает Б.Н. Ельцин, опередив своего главного 

соперника – лидера Коммунистической партии Г.А. Зюганова. В конце 1995 г. – 

начале 1996 г. президент отправил в отставку непопулярных лиц из своего ок-

ружения (А.В. Козырева, А.Б. Чубайса, С.М. Шахрая, С.А. Филатова), с имена-

ми которых связывались экономические неудачи страны. В стране начинает 

проводиться политика по выработке новой программы действий.  В январе-

апреле президент подписывает серию указов, направленных на своевременную 

выдачу зарплат работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты 

пенсионерам, повышение стипендий студентам и аспирантам. Был разработан 

план мирного урегулирования чеченской проблемы. Западные страны обещают 

оказать финансовую поддержку России. Все это вызвало лишь временный по-

ложительный эффект. На вторых выборах Б.Н. Ельцин вновь побеждает, но с 

небольшим преимуществом и только во втором туре (Б.Н. Ельцин набрал 35%, 

Г.А. Зюганов – 32%). 

Второй срок президентства Б.Н. Ельцина был ознаменован приходом к 

власти новых продемократических лидеров: А. Чубайса, Б. Немцова. Новым 

кабинетом была разработана программа первоочередных мер, известная под на-

званием «Семь главных дел». Проводимые меры широкой поддержки в обще-

стве не получили. В стране началась чехарда премьер-министров. В марте 

1998 г. пост премьер-министра покидает В.С. Черномырдин. Следующим этот 

пост занял С.В. Кириенко. Экономический кризис 1998 г. привел к тому, что 

все правительство было отправлено в отставку. В обществе начали серьезно об-

суждать проблему импичмента президента. Опасаясь утраты власти, 10 сентяб-

ря 1998 г. президент на пост премьера предложил академика Е.М. Примакова, 

который в том момент возглавлял российский МИД.  

Руководство Е.М. Примаковым кабинетом министров по праву называет-

ся «периодом двойного лидерства». Он пользовался большим уважением у чле-

нов Государственной Думы и в предпринимательской среде. Кроме того, за во-

семь месяцев своего руководства Примакову удалось стабилизировать общест-

венно-политическую ситуацию в стране. 12 мая 1999 г. был подписан прези-

дентский указ об отставке Е.М. Примакова. 
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9 августа 1999 г. был подписан указ о назначении В.В. Путина и.о. пре-

мьер-министра. 31 декабря 1999 г. в ежегодном новогоднем обращении 

Б.Н. Ельцин сообщил о своем уходе с поста Президента Российской Федерации. 

Руководство страной перешло к В.В. Путину. 

 

9.2. Внешняя политика России в 90-е годы 
 

Внешнюю политику РФ во многом определили события распада СССР. 

Изначально общество было воодушевлено случившимися переменами, надеясь, 

что открылось новое окно на запад. Политики тоже надеялись, что сближение 

со странами Запада автоматически изменит их отношение к России. Была сде-

лана ставка на ускоренную интеграцию в евро-атлантические структуры.  

В первой половине 1990-х годов получила теоретическое обоснование и 

практическое воплощение политика «атлантизма», в основе которой лежала 

ориентация на западный путь развития. США и страны Западной Европы стали 

восприниматься как ближайшие союзники. Однако на Западе Россию воспри-

нимали иначе, как страну, проигравшую «холодную войну». Роль равноправно-

го партнера РФ не отводилась. 

С середины 90-х годов ситуация стала восприниматься более реалистич-

но. От «атлантизма» наметился переход к курсу на разновекторную внешнюю 

политику. Этот курс был связан с именем Е.М. Примакова. Ключевым направ-

лением во внешней политике РФ в этот период стали отношения с США. Но-

вый характер российско-американских отношений получил отражение в двух 

документах 1992 г. Ими были: «Декларация президентов России и США» и 

«Хартия российско-американского партнерства и дружбы». В них предусмат-

ривался отказ сторон рассматривать друг друга в качестве противников, общая 

приверженность правам человека, экономической свободе, поддержки. Разви-

вались отношения в сфере сокращения вооружения (в 1992 г. был ратифициро-

ван подписанный годом ранее Договор СНВ-1, а уже в 1993 г. был подписан 

Договор СНВ-2).   

Ухудшение отношений произошло после 1996 г. США постепенно стали 

отходить от принципов международного права, начав проводить политику «гума-

нитарной интервенции» – военное вмешательство на территории суверенных го-

сударств с целью установления демократии. Первым шагом стали бомбардировки 

НАТО территории бывшей Югославии, против которых выступила Россия. 

В отношениях с европейскими государствами для России открывались 

более благоприятные перспективы. Однако острой здесь была проблема расши-

рения НАТО, чему активно пыталась воспрепятствовать Россия. В России на-

чалась антинатовская кампания. В мае 1997 г. Россия и альянс подписали Осно-

вополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.  

Активное участие в европейских делах Россия принимала в рамках Обще-

европейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

По инициативе России на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. была одобрена 

Хартия европейской безопасности. Под влиянием России в Хартии нашла широ-

кое отражение антитеррористическая проблематика.  
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Важным для внешнеполитической деятельности России стало и налажи-

вание связей с Европейским союзом, который в 90-е гг. выступил важнейшим 

стратегическим партнером России. 

1996 г. был ознаменован вступлением РФ в Совет Европы – организацию, 

целью которой является расширение демократии и защита прав человека. 

Во второй половине 90-х годов вектор внешней политики России пере-

местился на Восток. Стали развиваться контакты с Китаем, Японией, Индией. 

В 1998 г. Россия стала участницей Организации азиатско-тихоокеанского эко-

номического сотрудничества (ОАТЭС). 

Ключевым направлением стало выстраивание отношений со странами 

СНГ. В январе 1993 г. был принят Устав СНГ. Всего в рамках сотрудничества 

за 90-е гг. было подписано около 2 тыс. различных соглашений. Однако боль-

шая часть из них так и не была реализована. К концу 90-х годов позитивные 

изменения во взаимоотношениях со странами СНГ все же были достигнуты. 

Началась экономизация связей России и СНГ. Акцент был смещен на налажи-

вание эффективного двустороннего и многостороннего сотрудничества в рам-

ках Союза Беларуси и России, а также с участниками Договора между Россией, 

Белоруссией, Казахстаном и Киргизией об углублении интеграции в экономи-

ческой и гуманитарной областях. 

 
Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Назовите дату распада СССР. 

2. В каком месяце состоялся путч 1991 года? Каковы его последствия? 

3. Кто стал первым Президентом Российской Федерации? 

4. Назовите дату принятия Конституции. 

5. Каковы причины экономического криза в России в 90-е годы? 

6. Каков внешнеполитический курс РФ в 90-е годы? 

 

Задание 1. Прочтите текст Декларации о государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 ию-

ня 1990 г. и выполните следующие задания: 

перечислите основные положения Декларации; 

используя дополнительную литературу, определите, каковы были послед-

ствия принятия этой декларации. 

 

Информационно-творческий проект:  
Напишите эссе на тему «Герои и антигерои XX столетия: кто они?». 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Распад СССР: причины и последствия. 

2. Приватизация в России: проблемы социально-политического процесса. 

3. Экономический кризис в России 1998 г.  
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РАЗДЕЛ 10. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН МИРА  

В XXI ВЕКЕ 
 

10.1. Особенности развития западноевропейских государств и США           

в XXI веке. 

10.2. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в XXI веке. 
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10.1. Особенности развития западноевропейских государств  

и США в XXI веке 

 
В XXI век страны Западной Европы и США вступили, испытывая опре-

деленные кризисные состояния. Экономический кризис, охвативший мировое 

пространство в 2008-2009 годах, привел к резкому сокращению производства, 

росту безработицы, разорению банков и промышленных предприятий. Ключе-

вой причиной разрастания кризисных явлений на Западе исследователи назвали 

возрастающие тенденции к перепроизводству товаров и услуг. Последствия 

кризиса не преодолены в европейских государствах до настоящего времени. 

Еще одной важной чертой развития западного пространства в XXI веке 

стали усиливавшиеся процессы евроинтеграции. Подписанный в 1991 году 

Маастрихский договор заложил ее основу. В соответствии с данным договором 

европейские государства создали валютный, экономический и политический 

союз на основе ЕЭС, который получил название Европейский союз. Маастрих-

ский договор вступил в силу в 1993 году, и с этого периода в Европе создано 

общее пространство для перемещения людей, товаров и услуг, были введены 

унифицированные стандарты качества на промышленные и сельскохозяйствен-

ные товары. К 1995 году в составе Евросоюза находились 15 государств (поми-

мо имеющихся вошли Австрия, Финляндия, Швеция). В период с 2004 по 

2015 год в ЕС был принят еще ряд стран: Польша, Чехия, Словакия, Мальта, 

Кипр, Венгрия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Хорва-

тия. В качестве единой валюты была введена новая денежная единица – евро. 

В 2007 году (вступил в силу в 2009 г.) странами ЕС был подписан Люк-

сембургский договор, согласно которому был введен пост постоянного предсе-

дателя Европейского совета, были расширены функции основных органов ЕС. 

Функции правительства ЕС исполняет Европейская комиссия, в которую вхо-

дят 28 еврокомиссаров (по одному от каждой страны-участницы). Еврокомис-

сары назначаются сроком на 5 лет Европейским советом и утверждаются Евро-

парламентом. Комиссия локально размещается в Брюсселе и возглавляется 

председателем. Европарламент также назначается сроком на 5 лет. К числу его 

ключевых задач относятся утверждение бюджета и решений Совета ЕС. Парла-

мент заседает в двух городах: в Страсбурге и Брюсселе. Еще одним органом ев-

ропейского управления является Европейский суд, который осуществляет юри-
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дический контроль органов Союза и обеспечивает единообразие в толковании и 

применении юридических актов. 

Особняком в развитии европейского пространства стоит Великобритания. 

Успехи в экономическом развитии страны в конце XX – началеXXI века были 

связаны с политикой премьер-министра Энтони Чарльза Блэра (1997–2007). 

Реформы Блэра как руководителя кабинета министров и лейбористской партии 

были направлены на совершенствование системы управления (в частности, ре-

форма палаты лордов) и социальной сферы (увеличение государственного фи-

нансирования в области здравоохранения, образования и пенсионного обеспе-

чения). Удачная внутренняя политика Блэра нивелировалась менее удачной 

внешнеполитической деятельностью. Великобритания активно поддерживала 

действия США в Ираке, что вызывало недовольство граждан Великобритании и 

во многом стало причиной отставки Тони Блэра.  

В 2007 году на пост премьер-министра вступил Гордон Браун           

(2007–2010). С приходом Брауна в Великобритании стали проявляться первые 

элементы экономического кризиса, при том, что меры, которые Браун принял 

для стимулирования экономики, английское общество восприняло вполне пози-

тивно. 

В 2010 году премьер-министром Великобритании стал Дэвид Кэмерон 

(2010–2016), лидер консервативной партии. Кэмерон выбрал срединный путь 

развития экономики: налоги были сохранены на прежнем уровне, нопри этом 

была реализована программа сокращения государственных расходов (уменьше-

ны расходы на социальные программы и оборону). Наиболее сложным для Кэ-

мерона был вопрос развития взаимоотношений Великобритании с ЕС. Лондон, 

являясь крупным финансовым центром, не хотел подчиняться мерам финансо-

вого регулирования, определенным ЕС. Сам Кэмерон был сторонником того, 

чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС, но с сохранением значитель-

ной доли привилегий для страны. Но на проведенном в 2016 году референдуме 

51,9% британцев высказались за выход страны из союза. Кэмерон ушел в от-

ставку, а правительство возглавила Тереза Мэй, также представляющая консер-

вативную партию. Официальный выход Великобритании из Евросоюза состо-

ялся 31 января 2020 года. 

Франция в начало XXI века вошла под руководством Жака Ширака 

(1995–2007), который свою первую победу на президентских выборах одержал 

в 1995 году, а в 2002 г. был переизбран на второй срок. Приход Ширака к вла-

сти ознаменовался сокращением срока президентства до 5 лет и повсеместным 

отказом от государственного планирования. В 2004 г. был разработан План со-

циального единения, который стимулировал рост в государстве рабочих мест, 

но при этом действовал в рамках данной программы Договор первого займа, 

который определял возможности предпринимателя уволить работника без объ-

яснения причин в течение двухлетнего испытательного срока. Эта норма при-

вела к росту забастовок в стране и провалу программы. Внешняя политика 

Франции при Шираке была нацелена на реализацию независимого курса. 

Франция не поддержала политику США и Великобритании в Ираке. 
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В 2007 году к власти во Франции пришел Николя Саркози (2007–2012) – 

лидер партии «Союз за народное движение». Изначально Саркози проводил по-

литику, определенную Шираком, однако экономический кризис 2008 года за-

ставил его вернуться к политике дирежизма и начать активное государственное 

регулирование с сокращением государственных расходов. В сфере внешней по-

литики Саркози сделал ставку на укрепление международного статуса Фран-

ции. Так, Франция заключила ряд договоров о сотрудничестве с североафри-

канскими странами. Внутренние социально-экономические проблемы привели 

Саркози к поражению на президентских выборах в 2012 г. Новым главой рес-

публики стал Франсуа Олланд. 

В Германии в 1998 году на выборах в бундестаг победила Социал-

демократическая партия. Новым канцлером стал Герхард Шредер (1998–2005). 

В этот период Германия оказалась в сложном экономическом положении: росла 

безработица, снижались темпы экономического роста. Подобное было обуслов-

лено низкой конкурентной способностью немецких товаров на мировом рынке 

и большими социальными издержками предпринимателей внутри страны. С це-

лью решения социально-экономических проблем была разработана программа 

«Повестка дня-2010»:снижены налоги, сокращен госаппарат, уменьшены пен-

сии и пособия, расходы на здравоохранение, при этом увеличены расходы на 

образовательные программы. В настоящее время эти реформы оцениваются 

крайне позитивно. Исследователи полагают, что именно они позволили стаби-

лизировать экономику Германии и вывести ее на одну из лидирующих позиций 

в Европе. 

При несомненных достоинствах политики Шредера в XXI веке Германия 

столкнулась с серьезной проблемой притока мигрантов. В начале это было ра-

бочее население Турции, а после – представители арабо-исламского мира и аф-

риканского континента. Политика государства в отношении мигрантов привела 

к учащающимся случаям ксенофобии в государстве и росту преступности. 

В 2005 году состоялись очередные парламентские выборы, на которых 

Христианский демократический союз и Социал-демократическая партия Гер-

мании набрали примерно равное число голосов. Правительство возглавила ли-

дер Христианско-демократического союза Ангела Меркель. Очередная победа 

ее партии в 2009 г. позволила Меркель остаться на посту канцлера во второй 

раз подряд. Создание коалиции между социал-демократами и представителями 

христианского союза привело к тому, что в 2017 г. президентом ФРГ стал один 

из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер. 

В начале XXI века определилось устойчивое лидерство и в руководстве 

Италии. В 2001 году на выборах в итальянский парламент победу одержала 

правоцентристская коалиция под руководством Сильвио Берлускони (2001–

2006). Несмотря на то, что при Берлускони были снижены налоги, простимули-

ровано предпринимательство, его политика вызвала серьезную критику со сто-

роны общества. Кроме того, у Италии сохранялся внешний долг на уровне 

107%, что существенно превосходило норму, рекомендованную Евросоюзом. 

Новому премьер-министру не удалось решить и экономические проблемы, по-

скольку итальянские товары не были конкурентоспособны на мировом рынке 
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вследствие их высокой себестоимости. При Берлускони была ужесточена им-

миграционная политика. Во внешней политике Берлускони поддержал США в 

их военных действиях в Ираке. 

В 2005 году в Италии была предпринята реформа избирательной систе-

мы: в государстве вновь стала реализовываться пропорциональная система с 

использованием бонусного большинства.На парламентских выборах в 2006 г. 

победила левоцентристская коалиция «Союз» во главе с Проди (2006–2008), в 

состав которой входили 16 партий. Поскольку коалиция была крайне разно-

шерстной, наблюдались определенные сложности в проводимой политике. 

В результате, ни одно из крупных внутриполитических преобразований реали-

зовать так и не получилось. В сфере внешней политики «Союз» провел меро-

приятия по выводу итальянских войск из Ирака, а также способствовал урегу-

лированию конфликта Израиля и Хезбаллы в 2006 г. Правительство под руко-

водством «Союза» ушло в отставку из-за коррупционных скандалов. На выбо-

рах в 2008 г. победу одержала правоцентристская коалиция Берлускони    

(2008–2011). Время руководства страной С. Берлускони пришлось на годы эко-

номического кризиса. Вырос государственный долг Италии, наблюдался эко-

номический спад и серьезный дефицит бюджета. Берлускони пытался прово-

дить стимулирующие меры, осваивать новые рынки сбыта на Балканах и в Се-

верной Африке. В 2011 г. были сокращены государственные расходы, увеличе-

ны налоги и повышен пенсионный возраст (до 65 лет). Сам образ премьер-

министра тоже находился под постоянным давлением. Берлускони обвиняли в 

коррупции, мошенничестве, что вынудило его подать в отставку.  

С 2011 по 2013 г. правительством Италии руководил Марио Монти – бес-

партийный экономист, который ужесточил внутриполитический курс Берлу-

скони. Были сокращены государственные расходы на социальное финансиро-

вание и госаппарат, увеличены налоги, расширены права мелких и средних 

предпринимателей. Быстрого эффекта от этих мероприятий не наблюдалось – 

ВВП Италии сокращался, а государственный долг возрастал. На выборах в пар-

ламент в 2013 г. силы левых и правых были равны. Новым премьер-министром 

стал один из лидеров Демократической партии Энрико Летта, который карди-

нально повлиять на развитие экономической ситуации в стране не мог. 

В 2014 г. руководство страной принял Маттео Ренци при котором были сниже-

ны налоги, сокращены расходы на государственный аппарат, предоставлен 

больший объем прав для предпринимателей по увольнению работников. При 

некоторых положительных изменениях в государстве при Ренци возросла про-

блема нелегальной иммиграции. В 2016 году Ренци подал в отставку. Кабинет 

министров возглавил Паоло Джентилиони, а президентом в 2015 г. стал Серджо 

Маттарелла. 

Испания в XXIвек вошла под руководством лидера Народной партии Хо-

се Марии Аснара (1996–2004) с серьезным набором экономических трудностей. 

Правительство Аснара добилось в государстве стабильного экономического 

роста, была снижена инфляция, проведена налоговая реформа, которая снизила 

налоги с предпринимателей. Значительное внимание уделялось развитию ин-

формационных технологий, что во многом позволило Испании присоединиться 
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к еврозоне. В сфере внешней политики Аснар поддерживал действия США в 

Афганистане и Ираке, направив туда на помощь американцам испанский воен-

ный контингент. При этом сами испанцы выступали против войны в Ираке. 

В марте 2004 г. должны были состояться выборы в кортесы, однако за три дня 

по стране прокатилась серия терактов, ответственность за которые взяла на се-

бя Аль-Каида. В результате на выборах победила Испанская социалистическая 

рабочая партия, которая пообещала вывести испанские войска из Ирака. Новым 

премьер-министром стал Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004–2011). Сапатеро 

сдержал предвыборное обещание и вывел войска из Ирака, чем сразу же ухуд-

шил отношения с США. Им была выдвинута идея «Альянса цивилизаций», 

в основе которой лежало представление о том, что европейская цивилизация 

должна не конфликтовать, а сотрудничать с другими цивилизациями. В 2005 

году была принята «национальная программа реформ», которая предполагала 

рост государственных инвестиций в наукоемкие отрасли промышленности, 

предоставление льгот для мелких и средних предприятий и создание новых ра-

бочих мест. Программа Сапатеро была успешно реализована: увеличились раз-

меры минимальной заработной платы, социальные пособия, возросло государ-

ственное финансирование в области здравоохранения. В 2006 году он провел 

переговоры с ЭТА (леворадикальная националистическая организация сепара-

тистов, выступающая за независимость Страны басков – региона, расположен-

ного на севере Испании и юго-западе Франции), которые большим успехом не 

увенчались. Правительство настаивало на полном разоружении ЭТА, на что се-

паратисты идти не хотели. Сапатеро, как и многие европейские лидеры, не 

справился с кризисом 2008 г. Проводимые меры были несвоевременными и 

привели к отставке Сапатеро в 2011 г. Новым премьер-министром Испании 

стал лидер Народной партии Мариано Рахой Брей. В 2014 году сменилась и 

верховная власть Испании. В результате серии коррупционных скандалов, в ко-

торых были замешаны члены королевской семьи, Хуан Карлос отрекся от пре-

стола в пользу своего сына Филиппа VI. 

В заключение данного параграфа необходимо обратить внимание на осо-

бенности развития США в XXI веке. В 2000 г. на президентских выборах побе-

ду одержал Джордж Буш младший, республиканец по своим убеждениям. Его 

основной задачей была либерализация экономики, что позволило оставаться 

экономике США стабильной вплоть до начала мирового кризиса. Существен-

ное внимание в годы правления Буша-младшего уделялось развитию социаль-

ных программ. Особенно удачными были программа в сфере образования и 

здравоохранения. Первая предполагала государственное финансирование обу-

чения детей из малообеспеченных семей в средних школах, а вторая была на-

правлена на увеличение доли государственного финансирования здравоохране-

ния детей и лиц пожилого возраста. Существенное внимание уделялось про-

блемам нелегальной эмиграции. При Буше-младшем усилилась охрана амери-

кано-мексиканской границы и принята программа по легализации трудовых 

мигрантов. В сфере внешней политики изменения проводимой Бушем политики 

наметились после событий 11 сентября 2001 г., когда террористы Аль-Каиды 

уничтожили башни Всемирного торгового центра на Манхэттене. С этого дня 
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началась американская борьба против терроризма. Центром терроризма был 

объявлен режим талибов в Афганистане. В 2002 г. в Афганистане началась вой-

на. США обозначили собственную «ось зла», в которую включили Северную 

Корею, Иран и Ирак, определив, что с этими странами необходимо вести пре-

вентивную войну. Регулярные военные кампании и последствия экономическо-

го кризиса привели к резкому падению рейтинга американского президента. 

В 2009 году новым президентом США стал демократ Барак Хусейн Обама – 

первый в истории США президент афроамериканского происхождения. В сфере 

внутренней политики его главной задачей стало преодоление экономического 

кризиса. Были предприняты меры по стимулированию экономики: повышен 

минимум заработной платы, расширены государственные инвестиции в наибо-

лее пострадавшие от кризиса отрасли, проведена серия мероприятий по созда-

нию новых рабочих мест. Активизировалась социальная политика: была введе-

на обязательная медицинская страховка с ограничением стоимости, увеличена 

доступность медицинской помощи для малообеспеченных категорий населе-

ния. Резонансным стал закон о легализации официальных браков между пред-

ставителями ЛГБТ-сообщества. В сфере внешней политики были восстановле-

ны отношения США и Кубы. Обама добился нормализации отношений с Ира-

ном. В обмен на снятие санкций Иран прекратил разработку ядерного оружия.  

В 2017 году новым президентом США стал Дональд Трамп, представи-

тель республиканской партии. Трамп руководил страной вплоть до выборов в 

январе 2021 года, когда проиграл демократу Джо Байдену, нынешнему 46-му 

президенту США. Свою же победу Трамп одержал над Хилари Клинтон во 

многом благодаря целой серии популистских лозунгов. Свою политику Трамп 

начал с того, что свернул реформу здравоохранения Барака Обамы. Активизи-

ровалась миграционная политика. При Трампе был подписан указ о строи-

тельстве стены на границе с Мексикой, что вызвало серию недовольств в го-

сударстве. В марте 2017 года был подписан указ, который запретил въезд 

в США гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Была ус-

тановлена серия ограничений на получение грин-карты. В сфере внешней по-

литики США развернули военные действия на территории Сирии в 2017 году. 

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что настроило против США 

многие арабские государства. В 2018 г. США вышли из ядерной сделки с Ира-

ном. В отношении России Трамп демонстрировал достаточно дружественную 

политику, что подтверждалось серией встреч с Президентом Российской Фе-

дерации В.В. Путиным в 2017, 2018, 2019 гг. 

 
10.2. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в XXI веке 

 
Страны Азии и Африки в начале XXI века условно можно разделить на три 

группы, с опорой на их уровень экономического развития. К первой группе от-

носятся наименее развитые государства «третьего мира» (страны Тропической 

Африки, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Бангладеш, Афганистан). Для государств 

данной группы характерны отрицательные темпы роста, низкая рентабельность 
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ведущего для этих стран аграрного сектора экономики. Большая часть населе-

ния находится за чертой бедности. Вторая группа стран – это государства со 

средним уровнем экономического развития (Египет, Алжир, Тунис, Филиппины 

и т.д.). В этих государствах наблюдается сочетание промышленной и сельско-

хозяйственной структур в экономике. Преобладает государственный сектор в 

сфере экономического регулирования. Недостатками в экономическом разви-

тии этих стран является отсталость в технологическом отношении и сущест-

венный внешний долг, что значительно тормозит развитие экономики. В этой 

группе стран выделяется сектор нефтедобывающих государств Юго-Западной 

Азии (Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмира-

ты), которые благодаря обнаруженным запасам нефти и газа за несколько деся-

тилетий превратились в центры мировой экономики. Недостатком этих госу-

дарств по-прежнему остается их сырьевая зависимость. Однако в условиях те-

кущей геополитической ситуации, когда США и страны Западной Европы на-

ложили ограничения на поставки нефти и газа из России, именно страны Ара-

вийского полуострова стали ключевыми поставщиками нефти для западных 

стран. 

К третьей группе стран относятся индустриально развитые государства 

(Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия). 

Выбрав в 60–70-е годы капиталистический путь развития с привлечением част-

ных иностранных капиталов в экономику страны, эти государства направили 

силы на интенсивное развитие промышленности и наукоемкого производства. 

Недостатками развития стала сильная социальная дифференциация. При этом, 

безусловно, наметилось и существенное повышение уровня жизни и доходов 

населения данных стран. 

Основной задачей молодых государств Азии и Африки в XXI веке по-

прежнему является достижение экономической и культурной независимости. 

Для большей части этих государств характерен переход от колониальной зави-

симости к постколониальному давлению иностранного сектора транснацио-

нальных корпораций. Важным является и борьба с высоким уровнем инфляции, 

который в некоторых государствах Латинской Америки достигает 50 и более 

процентов. В современных государствах Азии и Африки преимущественно 

преобладают следующие тенденции: 

бывшее политическое насилие метрополий заменяется фактором сплоче-

ния вокруг национального лидерства; 

предпринимаются попытки создать новые капиталистические государства; 

неразвитость гражданского общества; 

наличие советников из стран Запада; 

СМИ, подконтрольные бывшим метрополиям. 

Позитивные сдвиги в борьбе за экономическую независимость очевиднее 

всего наблюдаются в странах Азии. Прежде всего, это связано с созданием ор-

ганизации Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Первая встреча 

глав-государств ШОС состоялась в сентябре 2001 г. в Алматы, а вторая – 7 ию-

ля 2002 г. в Санкт-Петербурге, в рамках которой была принята «Хартия Шан-
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хайской организации сотрудничества». В дальнейшем саммиты ШОС стали 

проводиться на регулярной основе. В июне 2017 г. в состав ШОС вошли Индия 

и Пакистан. Активно повысилась роль Китая в интеграционных процессах, осо-

бенно после выдвижения инициативы о создании нового «Шелкового пути». 

В апреле 2019 г. Президент В.В. Путин участвовал в конференции в Пекине 

«Один пояс – один путь», посвященной этому проекту, что говорит о поддерж-

ке российского лидера идеи развития торгово-экономических связей с Китаем. 

В современном мире существенной проблемой становятся и внутрикон-

фессиональные отношения ислама (войны суннитов с шиитами в Афганистане, 

Палестине, Ираке, Ливане). Процессы исламизации постепенно захватывают 

территорию не только Ближнего Востока, но и Западной Европы. С целью ста-

билизации ситуации в арабском мире 10–13 февраля 2007 г. состоялся первый 

визит Президента России В.В. Путина в Саудовскую Аравию, Катар, Иорда-

нию. А 26 февраля 2007 г. состоялся визит в Москву лидера «Хамас» Халеда 

Машааля, что ознаменовало собой новый этап борьбы за установление мира на 

Ближнем Востоке. Дестабилизация обстановки на Востоке в результате Араб-

ской весны привела к появлению новой угрозы в лице «Исламского государст-

ва» – организации, запрещенной в России, борьба с которой требует много уси-

лий со стороны мирового сообщества. 

 
10.3. Российская Федерация на современном этапе 

 
В XXI век Российская Федерация вошла под знаменем существенных из-

менений в высшем руководстве страны. Во время новогоднего обращения 

31 декабря 1999 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин объявил о 

своей отставке. В соответствии с Конституцией обязанности президента были 

возложены на Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Пути-

на. На май 2000 г. были назначены новые президентские выборы. Основные 

идеи предвыборной программы В.В. Путина были обозначены в его статье 

«Россия на рубеже тысячелетий»: 

консолидация российского общества на добровольной основе; 

укрепление государственной власти посредством развития демократиче-

ского, правового, дееспособного федеративного государства; 

повышение эффективности экономики, проведение последовательной со-

циальной политики; 

рост государственного финансирования науки. 

На президентских выборах в мае 2000 г. В.В. Путин набрал 52% голосов 

избирателей. С целью укрепления вертикали власти уже в мае 2000 г. было соз-

дано семь федеральных округов (Северо-Западный, Центральный, Приволж-

ский, Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) во главе с полномоч-

ными представителями президента, которые обязаны были координировать 

деятельность местных органов власти. В начале 2000-х годов существенное 

внимание уделялось укреплению института президента в стране, который рас-
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сматривался не только как высшее должностное лицо, но и как один из сплачи-

вающих общество личностных символов.   

Была проведена реформа Совета Федерации, члены которого начали рабо-

тать в структуре на постоянной основе. Удалось преодолеть кризис во взаимо-

отношениях между органами исполнительной власти и Государственной Ду-

мой. Началось активное реформирование военизированных структур. В соот-

ветствии с «Планом строительства Вооруженных Сил Российской Федерации» 

предусматривался рост их финансирования при сокращении личного состава, 

совершенствование боевой техники и технологий.  В июне 2002 г. был принят 

Закон «Об альтернативной гражданской службе». В этом же году были прове-

дены первые попытки реформирования системы МВД, которые завершились 

только к 2011 г. и ознаменовали собой появление нового правоохранительного 

органа – «полиции». Произошли значительные структурные изменения в сис-

теме органов государственной безопасности. В 2003 г. Федеральной службе 

безопасности возвращены Федеральная погранслужба (ФПС) и Федеральное 

агентство правительственной связи (ФАПСИ). Расформирована Федеральная 

служба налоговой полиции (ФСНП), налогово-фискальные функции которой 

переданы в МВД. Была модернизирована судебно-правовая система.  

В декабре 2000 г. были утверждены государственные символы России: 

герб в виде двуглавого орла и трехцветный флаг. За Вооруженными Силами со-

хранялись красные знамена советской эпохи. Был возвращен гимн, созданный в 

годы Великой Отечественной войны, на музыку А. Александрова и стихи 

С. Михалкова. 

Одним из главных внутриполитических достижений В.В. Путина стала 

борьба с террористами на территории Северного Кавказа. Прокатившиеся по 

стране террористические акты вынудили руководство страны идти на реши-

тельные меры. Активные боевые действия завершились в феврале 2000 г., когда 

федеральные войска взяли Грозный. Но сложности партизанской войны про-

должались. Встал вопрос о реорганизации органов государственной власти в 

Чечне. В июне 2000 г. указом Президента Российской Федерации муфтий Чеч-

ни А. Кадыров был назначен главой администрации. В январе 2001 г. в прави-

тельстве России была учреждена должность федерального министра по делам 

Чечни, создано правительство Чеченской республики, принята Федеральная 

программа восстановления ее экономики и социальной сферы, на которую вы-

делено 14,7 млрд руб. Однако чеченские боевики развернули действия не толь-

ко против федерального центра, но и против чеченской администрации. 23 ок-

тября 2002 г. отряд чеченских террористов-смертников численностью более 

50 человек захватил в заложники около тысячи зрителей и актеров мюзикла 

«Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в Москве. Правоохранительным 

органам, при потерях со стороны мирных граждан, все же удалось ликвидиро-

вать боевиков и освободить заложников. 

В марте 2003 г. в Чечне был проведен референдум, на котором 96% избира-

телей высказались за предложенный проект Конституции и поддержали идею 

выборов президента и парламента республики, которые состоялись в октябре 

2003 г. 9 мая 2004 г. на параде Победы в Грозном террористы взорвали стадион. 



131 

Президент республики А. Кадыров был убит. Новым лидером республики стал 

его сын Р. Кадыров. Не сразу, но наметилась стабилизация в Чечне. 

Изменилась и социально-экономическая обстановка в России. К 2006 г. 

бюджет страны вырос почти в 6 раз. Страна отказалась от внешних займов и 

создала Стабилизационный фонд, который оберегает бюджет России от разного 

рода рисков. В сфере внешней политики поддерживались конструктивные от-

ношения с основными участниками международных экономических отноше-

ний. Но к 2003 году отношения на постсоветском пространстве изменяются. 

Начинается серия революционных событий, открыто поддерживаемых страна-

ми Запада: 2003 г. – «революция роз» в Грузии, 2004 г. – «оранжевая револю-

ция» на Украине, 2005 г. – «революция тюльпанов» в Киргизии. В августе 

2008 г. произошло обострение российско-грузинских отношений. Активные 

действия развернулись в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла массиро-

ванному обстрелу столицу Южной Осетии. В регион были введены российские 

военные силы. Боевые действия продолжались до 12 августа. С 14 по 16 августа 

президентами Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии был подписан план 

мирного урегулирования конфликта. Глобальным событием для новейшей ис-

тории Российской Федерации стали события марта 2014 года, когда полуостров 

Крым и город Севастополь в результате проведенного референдума вошли в 

состав России.  

После 2014 года отношения России и стран Запада стали еще более напря-

женными. Единственной точкой соприкосновения оставался вопрос борьбы с 

международным терроризмом. В остальном Россия и Запад занимают диамет-

ральное положение в отношении вопросов урегулирования мирового порядка. 

Плацдармом для борьбы с Россией западные страны по-прежнему выбирают 

ближайших соседей, в частности Украину, которая не признала утрату Крыма и 

продолжает рассматривать его в своем законодательстве как «временно окку-

пированную часть страны». Признание Крыма и Севастополя российской тер-

риторией является одним из принципиальных условий, выдвигаемых Россий-

ской Федерацией для прекращения специальной военной операции на террито-

рии Украины, объявленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

24 февраля 2022 г.  

 
Контрольные вопросы и задания: 

 
1. В каком году Э. Блэр стал премьер-министром Великобритании? 

2. При каком премьер-министре Великобритании прошел референдум по 

выходу страны из Евросоюза? 

3. Какова основная причина экономического кризиса 2008 г. в Германии? 

4. Какими причинами определяется неравномерность развития стран 

Азии и Африки к XXI веке? 

5. Назовите срок первого президентства В.В. Путина. 

6. Назовите дату проведения референдума по вхождению Крыма и Сева-

стополя в состав России. 
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Задание 1. Определите современную структуру Евросоюза. Составьте 

схему достоинств и недостатков данного политико-экономического объеди-

нения. 

 

Информационно-творческий проект:  
Напишите эссе на тему «Исламизация мира в XXI веке: правда или     

вымысел». 

 

Тематика информационных сообщений: 
 

1. Политический образ В.В. Путина. 

2. Ключевые внешнеполитические события новейшей истории России: 

краткий обзор. 

3. Локальные конфликты современности: к международным истокам про-

блемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Изменения, которые происходят в России и мире, активизируют интерес 

к исторической науке, к прошлому российской и европейской государствен-

ности.  

Проявляющая себя в обществе ценность трансляции исторических знаний 

на уровень социальных масс, прежде всего, объясняется представлениями об 

актуальности социальных функций истории. Кроме того, на уровне политиче-

ской и интеллектуальной элиты история по-прежнему наделяется существенной 

консолидирующей ролью. Все вышеуказанное в совокупности привело к тому, 

что постепенно сформировалось представление о том, что история с ее курса-

ми, профессиональными стандартами и учебно-методическим материалом пе-

рестала быть исключительно сферой ответственности профессиональных исто-

риков и педагогов. В настоящее время историческое знание выступает сферой 

активности самых разнообразных групп. 

Не менее важным в этом отношении выступает интерес к истории пред-

ставителей силовых структур, в том числе сотрудников ОВД, которые в своей 

основе выступают не только гарантом физической, но и ментальной безопасно-

сти государства и его граждан. 

В рамках данного учебного пособия авторы проанализировали ключевые 

позиции развития России и крупнейших мировых стран и регионов в сравни-

тельно-правовом ключе, что в большей степени соответствует профилю подго-

товки обучающихся в ведомственных вузах системы МВД России, позволяя 

сформировать те структуры исторического мировоззрения, которые способны 

эффектизировать профессиональную компетентность полицейского.  
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