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Лекция №1. Происхождение человека, древнейшие виды человека 

 

Люди эпохи палеолит. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Первое событие, которое изучает историче-

ская наука, – это появление человека. 

Наука исходит из того, что человек появился в результате эволюции из царства живот-

ных. Биологи со времен знаменитого шведского ученого XVIII в. К. Линнея относят челове-

ка, включая его вымершие виды, к отряду высших млекопитающих - приматов. Вместе с че-

ловеком в отряд приматов входят все известные виды обезьян. 

Отличить по анатомическим признакам останки первых видов «доисторического» че-

ловека от останков человекообразных обезьян почти невозможно. Вероятно, поиски следует 

вести в другом направлении. С помощью археологии ученые получили в свое распоряжение 

предметы, изготовленные древними жителями нашей планеты. 

Именно способность к изготовлению разных предметов и следует считать главной осо-

бенностью, отличающей человека от других приматов. 

Останки общих предков обезьян и человека, найденные в Восточной Африке и на Ара-

вийском полуострове, имеют возраст около 30 - 40 млн. лет. В Восточной и Южной Африке 

обнаружены останки наиболее вероятного предка человека - австралопитека (возраст 4 - 5,5 

млн. лет). Австралопитеки, скорее всего, еще не умели изготовлять орудий из камня, но по 

внешнему облику они походили на первое существо, создававшее такие орудия. 

Самые древние каменные орудия (возраст около 2,6 млн. лет), созданные рукой челове-

ка, найдены археологами в местности Када Гона в Эфиопии. Почти столь же древние изде-

лия обнаружены в ряде районов Восточной Африки, в частности в ущелье Олдувай (Олдо-

вай) в Танзании. В этих же местах раскопаны и фрагменты останков их создателей. Этот са-

мый древний вид человека назван учеными Homo habilis - человек умелый. Наиболее харак-

терными орудиями человека умелого являются каменные гальки, оббитые с одной или двух 

сторон. 

Примерно 40 - 35 тыс. лет назад неандертальцы полностью уступили место современ-

ному человеку. По местечку Кроманьон во Франции первых людей современного ти-

па называют кроманьонцами. 

С появлением кроманьонцев заканчивается процесс антропогенеза. 

Некоторые исследователи полагают, что кроманьонцы появились значительно раньше, 

около 100 тыс. лет назад, в Африке или на Ближнем Востоке, а 40-35 тыс. лет назад начали 

заселять Европу и другие континенты. 

Условия жизни первобытных людей. Процесс антропогенеза занял около 3 млн. лет. За 

это время в природе не раз происходили кардинальные перемены: четыре крупных оледене-

ния, а внутри ледниковых и теплых эпох свои периоды потеплений и похолоданий. 

В ледниковые эпохи на севере Евразии и Северной Америки слой льда толщиной до 2 

км покрывал обширнейшие территории. От ледника на юг тянулась бескрайняя тундра. Ле-

том здесь буйно разрастались травы и зеленели кусты. При ледниковые земли были довольно 

густо населены людьми, поскольку там обитали животные, являвшиеся для человека глав-

ным объектом охоты. Речь в первую очередь идет о мамонтах, шерстистых носорогах и пе-

щерных медведях (этих животных называют палеолитическая триада). 

Достижения людей палеолита. В качестве материала для изготовления орудий труда и 

охоты кроманьонцы использовали, прежде всего, кремень, а также обсидиан, яшму и иные 

породы твердого, но легко раскалывающегося камня. Наряду с универсальным ручным ру-

билом появились специализированные орудия для разных целей. Шкуры обрабатывали ка-

менным скреблом, прокалывали в них дырки проколкой или остроконечником, резали но-

жом, резцом и т.д. Изготавливали и составные орудия: к деревянной рукоятке привязывали 

обработанный камень, и получалось копье, топор. Режущие края орудий научились заострять 

с помощью нажатий и легких ударов (ретушь). 
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Холодный климат привел к появлению одежды и совершенствованию жилищ. В Запад-

ной Европе и ряде других мест для жилья широко использовались пещеры. Некогда счита-

лось, что все первобытные люди жили в пещерах, их даже называли троглодиты (пещерные 

люди). Однако в Восточной Европе, в местах, где были пещеры (например, на Урале), чело-

век селился в них далеко не всегда. Здесь обычно выкапывали круглую или овальную яму, по 

ее краям ставили загибавшиеся вовнутрь бивни мамонтов, которые сверху покрывали шку-

рами, ветками и засыпали землей. В таком «доме» обитало до пятидесяти человек. 

В среднем палеолите происходит первое половозрастное разделение труда: мужчины 

ходили на охоту, женщины занимались собирательством, шили одежду. Дети помогали 

женщинам, подросшие мальчики охотились наравне с мужчинами. 

Со временем человеческие племена заселили практически всю Евразию. Во времена 

потеплений они продвигались на север, при наступлении ледника отходили на юг. 

Сорок тысяч лет назад (а может, и раньше) началось заселение Америки. Предполага-

ется, что люди попали туда через перешеек, связывавший Чукотку и Аляску, либо по льду. В 

период позднего палеолита были заселены Австралия и острова Полинезии. 

Для конца эпохи палеолита фиксируется сосуществование в разных частях земли раз-

личных археологических культур (археологическая культура охватывает группу стоянок со 

сходным инвентарем). Это свидетельствует о зарождении этнических отличий между груп-

пами населения нашей планеты. Еще раньше стали складываться три основные ра-

сы человечества: негроидная, европеоидная и монголоидная. 

Первобытная религия и искусство. Первобытные люди много знали о мире. Они разби-

рались в повадках животных, в свойствах разных растений и камней, умели предсказывать 

погоду, лечить от ран и укусов ядовитых змей. С помощью каменных орудий делали даже 

хирургические операции: отрезали поврежденную руку или ногу, вскрывали череп, чтобы 

удалить опухоль. 

Наблюдения за природными явлениями, размышления о жизни людей привели к за-

рождению представлений о существовании невидимых сил - духах и богах, которые влияют 

на природу и жизнь человека. Так зародилась религия. 

Первобытная религия отличалась от религий, существующих в современном мире. Для 

древних людей боги и духи не были потусторонними силами, управляющими миром, они не 

воспринимались как нечто отличное от человека. Боги воплощались в конкретных объектах: 

камнях, деревьях, животных, горах. Богами считались и предки рода. Люди ощущали свою 

постоянную связь с такими богами. Они полагали, что могут воздействовать на них: задаб-

ривать, кормить (жертвоприношения), даже наказывать. 

С религией связано первобытное искусство, проблема происхождения которого до сих 

пор является предметом научных дискуссий. 

Предполагают, что искусство, как и религия, стало одним из способов осмысления 

окружающего мира. 

Искусство зародилось еще у неандертальцев (насечки, орнаменты). При кроманьонцах 

наступило время его подлинного расцвета. Наиболее впечатляющим памятником времен па-

леолита является пещерная (наскальная) живопись. В пещерах обнаружены сотни велико-

лепных красочных реалистичных изображений животных: мамонтов, бизонов, оленей, лоша-

дей, медведей. Пещерные рисунки создавались от 30 до 12 тыс. лет назад. Некоторые изоб-

ражения, очевидно, служили для колдовских охотничьих обрядов. 

Не менее интересна скульптура палеолита. Часто это фигурки животных из камня или 

кости. Их также использовали в обрядовых целях (на них сохранились следы ударов, ко-

торые наносились каменными наконечниками). В отличие от изображений животных изоб-

ражения людей, как правило, выполнялись абстрактно. На стенах пещер все человеческие 

фигуры имеют маски на лицах. Практически нет лиц и у палеолитических Венер - неболь-

ших (5 - 15 см) статуэток женщин, обычно обнаженных, изредка одетых. Немало таких ста-

туэток найдено в Западной Европе, но больше всего в России, в районе Воронежа, а также в 
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Прибайкалье. Историки предполагают, что это изображения прародительниц рода. Подобные 

скульптуры выражали также идеи материнства, плодородия. 

Палеолит на территории России. Самые первые признаки пребывания человека на тер-

ритории современной России некоторые археологи датируют возрастом около 1 млн. лет 

назад. Так, на стоянках Улалинка и У-Кан (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях 

неподалеку от Якутска, Мысовая на Южном Урале обнаружены примитивные орудия труда 

из галек, похожие на древнейшие изделия из Восточной Африки. 

Одним из самых известных мест, связанных с пребыванием древних людей, является 

Капова пещера в Башкирии. Там найдено более сорока выполненных красной охрой рисун-

ков: мамонты, бизоны, дикие лошади, носороги. Возраст рисунков - 15 - 13 тыс. лет. 

Уникальным является Костенко-Борщевский район около Воронежа. Здесь на неболь-

шой территории раскопаны 24 стоянки и 4 погребения, найдено колоссальное количество 

каменных и костяных орудий, статуэток, прежде всего палеолитических Венер. 

На стоянке Сунгирь под Владимиром раскопаны два захоронения, сделанных 25 - 30 

тыс. лет назад. В одном из них, возможно, лежал вождь племени. Вся его одежда и шапка 

были расшиты сотнями маленьких бусинок из бивней мамонта. Руки украшали более два-

дцати браслетов, изготовленных также из бивней. Еще интереснее вторая могила, где захо-

ронены мальчик 12 - 13 лет и девочка 7- 8 лет. Их одежда также богато украшена изделиями 

из кости, всего собрано 7,5 тыс. бусинок. Остается загадкой, почему дети удостоились такого 

пышного захоронения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Опишите основные источники наших знаний о древнейшей истории человечества. 

2. Что такое антропогенез? Каковы современные взгляды на антропогенез? 

3. Какие трудности пришлось преодолеть древним людям? Что позволило им преодо-

леть эти трудности? 

4. Что такое родовая община? Могли бы люди выжить без этой организации? 

5. Каковы достижения людей эпохи палеолита? 

6. В чем особенности религиозных представлений первобытных людей по сравнению с 

современными религиями? 

7. Опишите главные черты первобытного искусства. 

8. Назовите известные вам памятники палеолита на территории России. Знаете ли вы о 

таких памятниках на территории вашего города, района, области, края, республики? 

9. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение о происхождении ре-

лигии или искусства. 

 

Лекция № 2. Неолитическая революция, ее причины и последствия 

 

Что такое неолитическая революция. В течение миллионов лет люди жили за счет охо-

ты, рыболовства и собирательства. Человек «присваивал» себе дары природы, поэтому такой 

тип хозяйства называют присваивающим. Люди целиком зависели от природы, внешних 

условий, изменений климата, обилия или скудости добычи, случайной удачи. Около 11-10 

тыс. лет назад отношения человека и природы становятся кардинально иными. Зарождается 

земледелие и животноводство. Люди стали самостоятельно производить необходимые для 

жизни продукты. Зависимость от окружающей среды намного уменьшилась. Такой тип хо-

зяйства называется производящим. 

Производящее хозяйство до сих пор остается основой существования человечества. 

Переход к производящему хозяйству у ряда племен и народов начался в период мезо-

лита и завершился в неолите. 

Появление производящего хозяйства коренным образом изменило жизнь человечества, 

взаимоотношения внутри сообществ людей, порядок управления в них. 
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Эти перемены историки назвали неолитической революцией. 

Причины неолитической революции. Около 12 тыс. лет назад закончилось последнее 

крупное оледенение Земли. За сравнительно небольшой отрезок времени тундра и часть тер-

ритории, где лежал вечный лед, покрылись лесами. Казалось, подобные перемены облегчат 

жизнь людей, однако во время таяния льда вымерли мамонты и многие другие крупные жи-

вотные, на которых первобытные люди привыкли и умели охотиться и которые давали им 

пищу, шкуры, кость для изготовления различных предметов. Пришлось осваивать охоту на 

мелкую дичь, птицу, больше внимания уделять ловле рыбы. Теперь родовые общины в поис-

ках добычи вынуждены были часто переходить на новые территории. 

В этот период были изобретены лук со стрелами, различные ловушки, капканы. Другим 

изобретением стал бумеранг, имевший свойство при неудачном (не поражающем добычу) 

броске возвращаться назад. Люди строили лодки и плоты, на которых плавали не только по 

рекам и озерам, но и выходили в море. 

Злаковые культуры и домашние животные, полученные древними жителями Передней 

Азии, и поныне остаются основными источниками пищи для человечества. 

Последствия неолитической революции. Вслед за появлением сельского хозяйства бы-

ло сделано еще множество открытий. Люди научились производить шерстяные и льня-

ные ткани. Важнейшим изобретением стала керамика (первые изделия из обожженной глины 

датируются VIII тысячелетием до н.э.). Появился гончарный круг. Из глины же изготавлива-

ли и кирпичи, используемые в строительстве. 

Для полива полей стали строить каналы и бассейны, постепенно ирригационные (оро-

сительные) сооружения становились все сложнее. Поля стали обрабатывать не только моты-

гой, но и сохой и плугом. Со временем для пахоты начали использовать быков. 

На плодородных землях основным занятием становится земледелие и связанное с ним 

животноводство. Земледельцы вели оседлый образ жизни. Племена, оказавшиеся в степных 

районах, полностью переключились на скотоводство, которое после одомашнивания лошади 

и освоения колеса приобрело кочевой характер. 

Произошло так называемое первое крупное общественное разделение труда – выделе-

ние земледелия и скотоводства в отдельные хозяйственные комплексы. 

В поселениях земледельцев стали появляться люди, которые специализировались на 

производстве различных изделий из камня, металлов или глины, на изготовлении тканей и 

т.д. (ремесленники). Со временем многие стали жить исключительно за счет ремесла. 

Произошло второе крупное общественное разделение труда – отделение ремесла от 

земледелия и скотоводства. 

Общественное разделение труда способствовало развитию обмена. Ремесленники 

снабжали своими изделиями земледельцев и скотоводов, получая от них продукты питания. 

Земледельцы и скотоводы также обменивались произведенными продуктами. Так зароди-

лась торговля. 

Начало формирования народов. С освоением производящего хозяйства усилились раз-

личия в темпах развития разных регионов мира. Там, где существовали благоприятные усло-

вия для ведения сельского хозяйства, становления ремесел, развитие шло быстрее. 

Природно-климатические условия оказывали влияние на формирование народов, гово-

ривших на разных языках. 

Основным занятием племен индоевропейцев долгое время являлось скотоводство. Од-

нако овладение секретом изготовления бронзового оружия сделало индоевропейцев очень 

воинственными. Отдельные группы двинулись в разные стороны, стремясь захватить лучшие 

земли. Смешиваясь с другими племенами и передав им свои языки, индоевропейцы заселили 

почти всю Европу, Среднюю Азию, Иран, Индию и другие земли. 

Эволюция общественных отношений. Соседская община. Период мезолита и неолита 

стал временем перемен в общинах. 

У истоков государственности. Высшим органом управления в общинах и племенах 

оставалось собрание, в котором принимали участие все взрослые члены. Избиравшийся со-
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бранием на период военных действий вождь зависел от поддержки соплеменников. Старей-

шины составляли совет общины, племени. Все отношения внутри общества регулировались 

обычаями, традициями (обычное право). Организацию власти в первобытных общинах и 

племенах можно назвать самоуправлением. 

По мере развития материального неравенства нарастало и неравенство в сфере управ-

ления. Более состоятельные члены общины начинали оказывать все большее влияние на 

управление. В народном собрании слово таких людей становится решающим. Власть вождя 

теперь сохранялась и в мирные периоды и постепенно начала переходить по наследству. В 

условиях нарастания неравенства многие обычаи и традиции переставали эффективно регу-

лировать жизнь. Вождям приходилось разрешать споры между соплеменниками, наказывать 

их за проступки, которых раньше не могло быть. Например, после появления у отдельных 

семей собственности, возникло воровство, которого до того не знали, поскольку все было 

общим. 

Развитию неравенства способствовало увеличение числа столкновений между племе-

нами. В период палеолита межплеменные войны были довольно редки, но с начала неолити-

ческой революции они велись почти постоянно. У отдельных общин и племен в условиях 

производящего хозяйства могли накапливаться значительные запасы продовольствия, кото-

рые стремились присвоить другие племена. 

Для успешной обороны и нападений племена объединялись в союзы племен во главе с 

вождем-военачальником. Вокруг вождей сплачивались лучшие воины. 

Во многих древних обществах вожди также приобретали и жреческие функции: только 

они могли общаться с богами, просить у них помощи для соплеменников. Вождь-жрец руко-

водил обрядами. 

Со временем члены общины (племени) начали снабжать вождя и его приближенных всем 

необходимым. Первоначально это были добровольные дары, знаки уважения. Затем пожертво-

вания перешли в разряд обязательных податей, похожих на налоги. Материальной основой та-

кого явления можно считать успехи в хозяйственном развитии. Подсчитано, например, что 

первобытный земледелец Передней Азии за два месяца работы обеспечивал себя продуктами 

на целый год, произведенное в остальное время он отдавал вождям, жрецам. 

После успешного набега на соседей вождь и особо отличившиеся воины получали 

лучшую часть добычи. Среди добычи были и пленные. Раньше их либо отпускали, либо при-

носили в жертву богам, либо съедали. Теперь пленных стали заставлять работать на победи-

телей (опять же потому, что человек уже мог произвести больше, чем было необходимо ему 

самому). Так появились рабы. 

Рост богатств вождей и знати в результате войн еще больше повышал их власть над со-

племенниками. 

Создаваемая структура во многом напоминала государство, одним из главных призна-

ков которого является наличие органов для управления обществом, отделенных от самого 

общества. 

Вместе с тем традиции самоуправления сохранялись еще очень долго. Даже самый могу-

щественный вождь созывал народное собрание, где обсуждались и утверждались важные реше-

ния. Собрание избирало нового вождя после смерти старого, даже если тот был его сыном. 

Первые государства возникли там, где вожди и их помощники становились также руко-

водителями хозяйственной жизни. Так было в тех местах, где для земледелия необходимо 

было строить и поддерживать в исправном состоянии сложные оросительные сооружения. 

Зарождение городов. Некоторые поселки земледельцев превращались в крупные посе-

ления. Вокруг них возводили стены из камня. Такие поселения напоминали города. Города 

становились местом пребывания вождей племен, откуда они управляли подвластной им 

округой. В центре такого города обычно возвышался один или несколько храмов, которые 

считались жилищами богов. В особом почете были боги солнца, ветра и дождя, управляв-

шие, как считалось, явлениями природы, от которых во многом зависела жизнь земледельцев 

и скотоводов. 
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Одно из древнейших поселений (VIII тысячелетие до н.э.) обнаружено в городе Иери-

хон в Палестине. Вокруг древнего Иерихона, в котором жило около 3 тыс. человек, построи-

ли стены из камня толщиной до 3 м. Еще более крупное поселение городского типа Чатал-

Гуюк (Чатал-Хююк) существовало в VII – VI тысячелетиях до н.э. в Малой Азии. Дома из 

высушенных на солнце глиняных кирпичей здесь строили вплотную друг к другу, улиц не 

было, а двери находились на крыше. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Что такое производящее хозяйство? Чем оно отличается и в чем его преимущества 

перед присваивающим хозяйством? Составьте сравнительную таблицу. 

2. Что такое неолитическая революция? Где и почему она началась? 

3. Что нового появилось в жизни людей в период неолитической революции? 

4. Как происходило распространение неолитической революции на Земле? Каков был 

вклад в неолитическую революцию древних жителей территории современной России? 

5. Что такое первое и второе общественные разделения труда? В чем состояли их по-

следствия? 

6. Назовите основные точки зрения по проблеме происхождения индоевропейских 

народов. 

7. Сравните соседскую общину с родовой. Какие перемены в жизни людей связаны с 

переходом от родовой общины к соседской? 

 

Лекция №3. Древнейшие государства и цивилизации 

 

Цивилизации Древнего мира. Период первобытности в наиболее развитых в тот период 

регионах земли закончился на рубеже IV - III тысячелетий до н.э. На смену ему приходит пе-

риод, который называют цивилизация (от лат. civilis - государственный, гражданский). 

Слово «цивилизация» связано и со словом «город». 

Строительство городов является одним из первых признаков рождения цивилизации. 

Окончательно цивилизация сложилась после появления государств. Постепенно фор-

мировалась характерная для цивилизации культура. Огромную роль в жизни древнего обще-

ства стала играть письменность, возникновение которой также считается важнейшим при-

знаком перехода к цивилизации. 

У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие цивилизации влияли 

природно-климатические условия, обстоятельства исторического становления народов и т.д. 

Иногда термином «цивилизация» обозначают историю отдельного народа или государства 

(древнеегипетская цивилизация, шумерская цивилизация, китайская цивилизация, древне-

греческая цивилизация, римская цивилизация и т.д.). Однако у всех цивилизаций Древнего 

мира было немало общего, что позволяет объединить их в две группы древневосточную и 

античную цивилизации. 

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в долинах вели-

ких рек - Нила, Евфрата и Тигра, Инда, Хуанхэ. Затем государства стали возникать и вне 

речных долин. 

Для всех древневосточных государств была характерна огромная власть правителей-

монархов, укреплению которой способствовали государственные чиновники, которые также 

играли ключевую общественную роль. 

Преобладающим населением являлось крестьянство, объединенное, как правило, в об-

щины. Несвободную часть населения представляли рабы. Древневосточное общество можно 

сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней части - чиновничество, в основа-

нии - крестьяне и рабы. 

Первые государства в Египте называют номы. В IV тысячелетии до н.э. в Египте сло-

жилось около сорока номов. Потребности развития земледелия вели к объединению всей до-
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лины Нила. После длительных войн осталось два государства - Верхний и Нижний Еги-

пет. Верхний Египет (Южное Царство) находился в верхнем течении Нила, Нижний Еги-

пет (Северное Царство) - в дельте Нила. Правителей Египта называют фараоны. Примерно в 

3000 г. до н.э. правитель Верхнего Египта Менее (Мена) объединил страну. 

Историю Древнего Египта делят на Раннее (3000 - 2800 гг. до н.э.), Древнее (2800 - 

2250 гг. до н.э.), Среднее (2050 - 1750 гг. до н.э.), Новое (1580 - 1085 гг. до н.э.) и Позднее 

(1085 - 525 гг. до н.э.) царства, которыми правили фараоны примерно тридцати династий. 

Главным занятием египтян было земледелие. Мягкую почву взрыхляли мотыгой или 

легким плугом. Для сбора урожая египтяне долгое время пользовались деревянным серпом с 

микролитами. Позже появились сельскохозяйственные орудия из меди и бронзы. В египет-

ских документах говорится также о ремесленниках многих десятков профессий. 

Государственная власть в Египте имела характер деспотии. 

Деспотия - это форма государственного устройства, при которой правитель неограни-

ченно распоряжается властью. 

По повелению фараона велись строительство оросительных сооружений, работы по 

возведению городов, крепостей и храмов; фараон устанавливал законы, был верховным жре-

цом, он командовал войском и во главе его сражался с врагами. Фараона почитали живым 

богом. 

Фараоны периода Нового царства вели постоянные войны. В Египет поступала огромная 

дань, возросло количество рабов. Наибольшего могущества держава достигла при фара-

оне Аменхотепе III (1455 - 1419 гг. до н.э.). Однако вскоре в Передней Азии появились мощ-

ные державы, начавшие с Египтом борьбу. С переменным успехом эта борьба продолжалась 

около двух столетий. В конце концов силы Египта были истощены. В самой стране шла борьба 

между фараонами, вельможами и жрецами. В 525 г. до н.э. Египет был завоеван Персией. 

Города-государства Шумера. Одновременно или даже раньше, чем в Египте, сложилась 

цивилизация в Южной Месопотамии (Двуречье, или Междуречье - между реками Евфрат и 

Тигр). Эта земля, как и долина Нила, обладала необычайным плодородием, и зарождение ци-

вилизации также было связано с необходимостью возведения и использования оросительных 

систем. 

В Месопотамии обитали разные народы. На севере жили семиты. На юге первыми по-

явились племена, языковую принадлежность которых ученые не могут установить. В V - IV 

тысячелетиях до н.э. в Южную Месопотамию пришли шумеры - также народ неизвестного 

происхождения. Они построили города, создали древнейшую письменность - клинопись. 

Шумеры считаются и изобретателями колеса. 

В IV тысячелетии до н.э. шумерские города стали центрами небольших государств, по-

добных египетским номам. Их называют города-государства: Урук, Киш, Лагаш, Умма, Ур. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. В начале II тысячелетия до н.э. усилился го-

род Вавилон на Евфрате. При царе Хаммурапи (1792 - 1750 гг. до н.э.) вавилоняне завоевали 

почти всю Месопотамию. О жизни Вавилонского царства мы имеем подробные сведения 

благодаря знаменитым законам Хаммурапи. Этот хорошо продуманный свод служил образ-

цом для последующего законодательства многих государств. Согласно законам Хаммурапи 

вся земля в стране принадлежала царю. Крестьянские общины и знать считались пользовате-

лями земли. Существенную роль в хозяйственной жизни играли рабы из числа пленных. Был 

и другой источник рабства: в рабство за долги продавали своих детей, а подчас и самих себя, 

однако закон ограничивал долговое рабство. 

Финикийцы являются создателями первого в мире алфавита, буквы которого обознача-

ли только согласные звуки. Финикийский алфавит заимствовали и усовершенствовали древ-

ние греки. Через них алфавит пришел к римлянам и лег в основу большинства современных 

систем письма (латиница). Славянская, а позже и русская азбуки созданы на основе грече-

ского алфавита. 

Примерно с XIII в. до н.э. еврейские (израильские) племена превратились в Палестине в 

господствующую силу. Помимо скотоводства они стали заниматься и земледелием. В конце 
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XI в. складывается Израильско-Иудейское царство. Период расцвета оно переживало в X в. 

до н.э. при царях Давиде и его сыне Соломоне. Затем единое государство распалось на Изра-

ильское и Иудейское царства. В 722 г. до н.э. погибло Израильское царство. В 587 г. до н.э. 

столица Иудеи Иерусалим была захвачена царем Вавилона Навуходоносором, а многие 

евреи уведены в вавилонский плен. Позже Иудейское царство возродилось в качестве зави-

симого государства. 

Древнейшие цивилизации долины реки Инд. Первые поселения земледельцев и ското-

водов в Индии возникли в IV тысячелетии до н.э. в долине реки Инд. Помимо пшеницы в до-

лине Инда выращивали ячмень, горох, дыни, а затем и хлопок. Ко второй половине III тыся-

челетия до н.э. здесь складывается Хараппская цивилизация. 

Древнейшие индийские города поражают своими размерами. В некоторых из них про-

живало по 100 тыс. человек. 

Упадок древнейшей цивилизации Индии начался примерно через 600 лет после ее воз-

никновения. В начале II тысячелетия до н.э. гибнут первые города. Последние из них исчезли 

после 1500 г. до н.э. Причина гибели Хараппской цивилизации точно неизвестна. Предпола-

гают, что ухудшался климат, Инд изменил свое течение и перестал орошать поля, на города 

стали наступать джунгли. 

Индия под властью ариев. Во II тысячелетии до н.э. в Индии появились арии. Так назы-

вали себя племена индоевропейцев, пришедшие в Индию из степей Восточной Европы.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Назовите признаки, по которым ученые говорят о зарождении цивилизации. В чем 

состояли главные отличия древневосточной и античной цивилизаций. 

2. Как образовалось государство в Египте? Охарактеризуйте основные этапы истории 

Древнего Египта. 

3. Какие народы населяли Месопотамию в древности? 

4. Какие государства Месопотамии вам известны? 

5. Почему, на ваш взгляд, единые государства в древней Месопотамии оказывались 

сравнительно недолговечными? 

 

Лекция № 4. Культура и религия Древнего мира 

 

Под культурой понимают все достижения людей, плоды их деятельности. Это и орудия 

труда, и умение работать ими; это все созданное человеком - города, скульптуры и картины, 

литературные произведения, песни и танцы. В понятие «культура» входят совокупность зна-

ний людей, обычаи, привычки, представления об устройстве мира. Религия, наука, искусство 

также являются важнейшими частями культуры. 

Культура возникла с появлением человека, но культура первобытных людей разительно 

отличается от культуры цивилизованных народов. Одним из важнейших отличий является 

наличие письменности. Шумерская и египетская системы письма возникли примерно одно-

временно, более 5 тыс. лет назад. Они имели немало общего: письменные знаки передавали 

как отдельные слова, так и слоги, звуки. Значительное влияние на развитие письменности 

оказал материал для письма - в Египте папирус, в Месопотамии - глина. Египетскую пись-

менность называют иероглифической, а шумерскую - клинописной.  

Архитектурных памятников Древнего Востока сохранилось очень немного. Среди них - 

египетские пирамиды, которые до сих пор поражают своим величием. В Луксоре (Фивы) 

находится громадный дворец фараона Аменхотепа III. Здесь же расположены великолепные 

храмы с множеством колонн в виде пучков папируса. Поражают красотой и остатки архитек-

турных сооружений Месопотамии. Ворота богини Иштар в Вавилоне высотой 12 м выложе-

ны синим глазурованным кирпичом и украшены изображениями животных. Ныне они вос-

становлены и хранятся в Пергамском музее в Берлине.До наших дней дошли скульптурные 
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изображения богов и людей (больше всего найдено в Египте). Всемирную известность имеет 

бюст жены Эхнатона красавицы Нефертити. 

В древневосточных странах зарождались научные знания. Они неразрывно связаны с 

хозяйственной деятельностью. Так, земледельцы должны были знать, когда начинать сеять, а 

когда убирать урожай. Для этого надо было уметь считать время. Но время невозможно счи-

тать без наблюдения за небесными телами (Солнцем, Луной, планетами и звездами). Так ро-

дилась астрономия - наука о небесных телах. Жрецы научились предсказывать затмения 

Солнца и Луны. Многие древние элементы счета времени дожили до наших дней (деление 

суток на 24 часа и пр.). 

Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. И здесь особенно пре-

успели египтяне. Благодаря изготовлению мумий появилась возможность изучить строение 

человека. Предполагается, что в Египте существовали даже медицинские училища. Слави-

лись и врачи Древнего Китая. Они освоили популярные и поныне методы иглоукалывания, 

диеты, лечебной гимнастики. 

Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. Во всех древневосточных 

государствах существовал сложный пантеон богов, каждый из которых «отвечал» за опреде-

ленное природное явление или сферу человеческой деятельности. 

Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI - V вв. до н.э. 

Мировые религии распространяются среди разных народов. Некоторые ученые относят 

к мировым религиям и зороастризм, появившийся у индоевропейских народов Средней Азии 

и Ирана. 

Религиозные верования играли огромную роль в истории Древней Индии. Здесь про-

изошла эволюция ведической религии древних ариев в брахманизм, а затем в индуизм. 

Греческая литература представлена великими поэмами легендарного Гомера «Илиада» 

и «Одиссея», философскими поэмами Гесиода, лирикой Сафо, Пиндара и др. 

Древняя Греция стала родиной философии. Основы представлений об общих законо-

мерностях мира заложены Фалесом, Гераклитом, Пифагором, Демокритом, Сократом, Пла-

тоном, Аристотелем. 

Греки стали родоначальниками многих других наук. Так, Геродота называют «отцом 

истории», поскольку в его десятитомном сочинении «История» впервые был поставлен во-

прос о закономерностях исторического развития. Дело Геродота продолжили Фукидид и 

другие историки. 

Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали Олимпийские игры - спортивные 

состязания, проводившиеся раз в четыре года в честь бога Зевса в городе Олимпия. 

Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру Рима. Римляне, считавшие 

себя учениками и последователями греков, позднее сами достигли больших высот в этой 

сфере. 

Среди римских поэтов особое место занимали Тит Лукреций Кар, автор философской 

поэмы «О природе вещей», и Катулл, крупнейший мастер римской поэзии. Одним из первых 

произведений, написанных на латинском языке, стал труд Катона «О сельском хозяйстве». 

Выдающимся писателем I в. до н.э. был Марк Теренций Варрон. «Записки о галльской 

войне» и «Записки о гражданской войне» Юлия Цезаря также являются крупнейшими образ-

цами римской художественной прозы. 

Религиозные представления древних греков и римлян были сходными. Они поклоня-

лись многим богам. Боги были неразрывно связаны с природой и людьми. Главные боги, по 

мнению греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию часто называют олимпийской. 

Римляне относились к религии очень практично, поэтому они поклонялись и богам других 

народов, если те приносили им удачу. 

В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение - христианство. Оно 

сложилось как течение в иудаизме, но его распространение связано с глубоким кризисом 

прежних представлений о мире. Христианство признает лишь одного Бога, который является 

абсолютным властелином и творцом мира. 
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Христианство, свидетельствовавшее об окончательном отрыве человека от природы и 

отделении индивидуума от коллектива, также стало мировой религией. 

В отличие от иудаизма христианство обещало спасение всем людям независимо от их 

национального и социального происхождения. 

Первоначально христианство было верой низших слоев населения и рабов. Римские 

власти жестоко преследовали последователей новой веры. Однако их ряды росли. Христиане 

объединялись в общины во главе с епископами. Объединение общин называлось христиан-

ской церковью. Этим же словом обозначали и храмы христиан. Ко второй половине III в. 

христианство превратилось в мощную силу: христиан было много среди воинов, среди со-

стоятельных людей, чиновников. В конце IV в. христианство стало государственной религи-

ей Римской империи. 

С самого начала в христианстве возникло множество течений, представители которых 

вели яростную борьбу между собой. Так, споры вызывало учение о Троице. Бог представля-

ется христианам в виде единства Бога Отца, Бога Сына (Христа) и Бога Святого Духа. Все 

три лица Троицы равны и едины. Этот догмат (неопровержимая истина) вошел в Символ ве-

ры - краткий свод вероучения, принятый на Первом Вселенском соборе в городе Никея в 325 

г. Однако борьба внутри христианской церкви продолжалась и после Никейского собора. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите известные вам памятники 

культуры стран Древнего Востока. 

Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные вам 

памятники Древних Греции и Рима. 

В чем состоят особенности религий Древнего мира? 

Чем отличаются политеистические религии от монотеистических, национальные - от 

мировых? 

Дайте характеристику христианству как мировой монотеистической религии?  

 

Лекция № 5. Великое переселение народов и образование варварских  

королевств в Европе 

 

Гибель в 476 г. Западной Римской империи считается гранью между историей Древнего 

мира и Средних веков, или Средневековья. По поводу времени окончания Средних веков 

среди историков нет единого мнения. Большинство из них полагают, что оно закончилось в 

конце XV в. после открытия европейцами Америки, но есть и другие точки зрения (на-

пример, середина XVII в.). Ученые также спорят: можно ли применять термин «Средневеко-

вье» ко всем регионам Земного шара или же только к Западной Европе? 

Средневековье делят на три этапа – раннее (V в. – середина IX в.), зрелое (конец IX в. – 

конец XIII в.) и позднее (начало XIV в. – конец XV в.). 

Причины падения Западной Римской империи. Гибель империи связана с вторжениями 

на ее территорию варварских племен. Варварами римляне называли тех, кто жил за предела-

ми Римского государства, не знал латинского языка и был чужд римской культуре. 

В Центральной Европе обитали воинственные племена германцев. Поначалу римлянам 

удавалось отражать их набеги. В конце IV в. к германцам в нападениях присоединился ряд 

Других варварских народов. К этому времени многие племена варваров в своем развитии по-

дошли к складыванию государственности. Они объединяются в союзы во главе с вождями –

 герцогами, королями. Численность племен росла, им было трудно прокормиться на своих 

землях. Все народы на подобном этапе развития становятся очень воинственными, стремятся 

к обогащению за счет других. Варваров привлекали города, плодородные поля, тучные паст-

бища империи. Тысячи людей с семьями, скотом, имуществом стали сниматься со своих 

мест и переходить на римские земли. Началось Великое переселение народов. 
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Римская империя оказалась легкой добычей для варваров. Как известно, она раздели-

лась на две части, внутри которых, особенно на западе, было мало единства. Империю сотря-

сали восстания; люди, страдающие от огромных налогов и произвола чиновников, нередко 

ждали прихода варваров как освободителей. В составе ополчений варваров сражались все 

взрослые мужчины племени, а противостояли им сравнительно небольшие отряды римских 

воинов-профессионалов. 

Многих варваров в походах вдохновляли и религиозные мотивы. В их среду еще до 

начала Великого переселения стало проникать христианство. Самое воинственное герман-

ское племя готов было крещено в результате проповедей епископа Улъфилы (он был готом, 

долго прожил в империи и перевел Библию на готский язык). Однако для варваров догмат о 

Троице был непонятен. Поэтому многие из них приняли христианство в форме учения свя-

щенника Ария. На Никейском соборе 325 г. это учение (арианство) было призна-

но ересью (отступлением от догматов христианской веры), Ариане отрицали троичность Бо-

га, считая, что Бог един, а Иисус Христос не единосущен Богу Отцу, а лишь подобосущен 

Ему. Ульфила проповедовал именно арианство. Арианами стали также вандалы, бургунды, 

лангобарды и ряд других племен. Большую часть жителей империи ариане считали еретика-

ми и с воодушевлением воевали с ними. 

Образование варварских королевств. Еще в 410 г. вестготы (западные готы) под пред-

водительством короля Алариха взяли Рим. Вскоре для поселения вестготов западный импе-

ратор предоставил земли на юге Галлии. Так в 418 г. появилось первое варвар-

ское Вестготское королевство. Вестготы захватили другие территории в Галлии и Испании. 

Еще раньше через Галлию и Испанию в Северную Африку прошли племена вандалов и 

аланов. В Африке возникло Вандальско-Аланское королевство. В 455 г. вандалы совершили 

морской набег на Рим, подвергнув его разгрому. В те же годы германские племена англов, 

саксов и ютов начали вторжение в Британию. Они разгромили существовавшие на острове 

после ухода римских войск королевства кельтов и образовали семь англо-саксонских коро-

левств. В Галлии к востоку от вестготов свое королевство создали бургунды. 

Варвары хозяйничали и в Италии. Римское войско здесь почти полностью состояло из 

варваров, вожди которых фактически правили от имени императоров. В 476 г. один из таких 

вождей – Одоакр низложил западного императора, а его корону отослал в Константинополь. 

Формально верховным правителем варварских королевств теперь считался восточный импе-

ратор, однако реальной власти он не имел. Что же касается Одоакра, то он провозгласил себя 

королем Италии. Вскоре в Италию вторглись племена остготов (восточных готов) под пред-

водительством короля Теодориха (493 - 526). Убив Одоакра, остготы создали здесь свое ко-

ролевство. 

Тогда же сложилось и Франкское королевство. В 486 г. король салических (примор-

ских) франков Хлодвиг возглавил их поход на Северную Галлию. Позже франки подчинили 

себе ряд племен германцев – алеманов, тюрингов, победили вестготов и захватили Южную 

Галлию. 

Готы, бургунды и другие племена германцев забирали у жителей Римской империи 

значительную часть земель. Франки, в отличие от них, почти не отнимали земли у местных 

жителей, а делили между собой пустующие бывшие владения императора. Поэтому галло-

римское население относилось к франкам более дружелюбно, чем к другим варварам. Кроме 

того, франки приняли христианство в ортодоксальной форме, которой придерживались жи-

тели Галлии, а не в форме арианства, как другие германцы. Хлодвиг щедро раздавал еписко-

пам и монастырям ценности и земли. По этим причинам из всех варварских королевств 

Франкское оказалось самым устойчивым. 

Варварские правды. О жизни варварских королевств можно многое узнать из записей 

их законов V-IX вв. Эти законы получили название варварские правды. 

Варварские правды являлись записями обычного права (закрепляем традиции, обычаи, 

правила поведения), но, безусловно, они испытали и влияние римского права. 

В варварских правдах определялись наказания за различные преступления, порядок 
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проведения суда и т.д. В качестве особых категорий населения выделялись король и знать, 

свободные полноправные члены общества. Законы по отношению к зависимым людям и ра-

бам были более строгие. 

Наиболее известным документом является «Салическая правда», созданная по указу 

короля Хлодвига примерно в 500 г. Согласно этим законам за убийство знатного человека 

(графа) полагалось заплатить вергелъд (штраф) в размере 600 солидов, свободного человека 

– 200, зависимого – 100; за убийство раба его владельцу выплачивалось 30 солидов. «Сали-

ческая правда» свидетельствует, что франки жили общинами, которые являлись собственни-

ками земель. Леса, пастбища, водоемы находились в совместном владении, а пахотные 

участки – во владении отдельных семей. Продавать эти участки было нельзя, однако наме-

тился процесс превращения участков в семейную собственность. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Укажите хронологические рамки Средневековья и его этапов. 

2. В чем состояла причина гибели Западной Римской империи? 

3. Какие варварские королевства возникли в Западной Европе? Покажите их на карте. 

4. В чем состояли причины религиозных противоречий между варварами и жителями 

Римской империи? 

5. Почему Франкское королевство оказалось самым прочным из варварских госу-

дарств? 

6. Что мы можем узнать о жизни Франкского королевства на основании «Салической 

правды»? 

 

Лекция № 6. Зарождение централизованных государств в Европе 

 

Столетняя война. В XIV – XV вв. (позднее Средневековье) в Европе происходят боль-

шие перемены. Одним из крупнейших конфликтов того времени стала Столетняя война 1337 

-1453 гг. между Англией и Францией, имевшая долгую предысторию. 

В Западно-Франкском королевстве (Франция) в 987 г. королем избрали графа париж-

ского Гуго Капета, прославившегося своей борьбой с норманнами и ставшего основателем 

династии Капетингов. Власть первых Капетингов была слаба. Значительно более сильной в 

это время оказалась королевская власть в Англии. Став королем этой страны в 1066 г., герцог 

нормандский Вильгельм Завоеватель укрепил центральное управление. Его правнук Генрих 

II Плантагенет (1154 —1189) значительно расширил свои владения во Франции. В Англии он 

продолжал политику усиления центральной власти. 

Во Франции король Людовик VI (1108 –1137) смог подавить сопротивление феодалов в 

королевском домене (личном владении королей). Увеличение размера домена произошло 

при его внуке Филиппе II Августе (1180-1223).В 1202-1204 гг. Филипп отвоевал у Плантаге-

нетов Нормандию и большинство других владений английских королей во Франции. Укреп-

ление центральной власти, равно как и борьба с Англией, продолжались в правления королей 

Людовика IX Святого (1226-1270) и Филиппа IV Красивого (1285-1314). 

Короли Англии и Франции стремились в противовес знати опереться на представите-

лей сословий. 

Это вызвало созыв первых сословно-представительных учреждений – парламента в Ан-

глии (1265 г.) и Генеральных штатов во Франции (1302 г.). 

В Англии в 1215 г. была провозглашена Великая хартия вольностей, нацеленная на за-

щиту свободных людей от произвола властей. 

В начале XIV в. во Франции пресеклась мужская линия династии Капетингов. Англий-

ский король Эдуард III, потомок Капетингов по женской линии, заявил о своих правах на 

французский престол. Но французская знать передала корону представителю боковой ветви 

Капетингов – Филиппу VI Валуа. Это и послужило поводом для Столетней войны. Долгое 
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время она была удачной для Англии. Англичане разбили французов в 1346 г. при Креси и в 

1356 г. при Пуатье. Однако во второй половине XIV в. французам удалось потеснить англи-

чан. Но саму Францию в начале XV в. потрясли войны между герцогами Бургундским и Ор-

леанским. Герцог Бургундии заключил союз с Англией. В 1415 г. английская армия возобно-

вила войну. В битве при Азенкуре французское войско было разбито. Англичане захватили 

север Франции, включая Париж. Английский король женился на дочери французского коро-

ля, сын от этого брака должен был стать правителем объединенного королевства. Однако15-

летний наследник короля Франции бежал из Парижа в Орлеан, остававшийся свободным от 

англичан, и провозгласил себя властным правителем Карлом VII. 

В 1428 г. англичане осадили Орлеан. В этот момент произошел перелом в войне, свя-

занный с деятельностью крестьянской девушки Жанны, д’Арк, возглавившей французские 

войска. В мае 1429 г., через четыре дня после появления под Орлеаном войска народной ге-

роини, англичане потеряли свои укрепления и сняли осаду города. Жанна д’Арк продолжила 

войну, но в 1430 г. попала в плен и была сожжена англичанами в мае 1431 г. Тем не менее, 

деятельность Жанны д’Арк предопределила исход войны. Реформированная Карлом VII 

французская армия к 1453 г. завершила изгнание англичан из Франции. 

Реконкиста. Основным содержанием истории пиренейских стран в Средние века ста-

ла Реконкиста (отвоевание). Христианские государства севера полуострова (Леон и Касти-

лия, Арагон, Каталония) постепенно продвигали свои границы на юг. Период XI — XIII вв. 

был временем решающих успехов Реконкисты. В 1085 г. под ударами кастильцев 

пал Толедо. В начале XII в. арагонцы захватили Сарагосу, в 1147 г. был взят Лиссабон. В 

1212 г. король Кастилии Альфонс VIII во главе войска из всех пиренейских государств нанес 

поражение мусульманам в битве при Лас-Навас-де-Толоса. В 30-50-е гг. XIII в. были отвое-

ваны Кордова и Севилья. В руках мусульман осталась лишь Гранада, которая была захвачена 

войсками Кастилии и Арагона в 1492 г. Так завершилась Реконкиста. На месте мусульман-

ских владений сложились два королевства – Испания и Португалия. 

Гуситские войны. Важным событием позднего Средневековья стали гуситские войны. 

Они разгорелись в Чехии, которая входила в состав Священной Римской империи, являясь 

одной из ее наиболее развитых частей. Свое название войны получили по имени чешского 

проповедника Яна Гуса, выступившего с идеей преобразования Церкви. Гус обвинял Цер-

ковь в чрезмерном богатстве, во вмешательстве в дела светской власти. Выступал он и про-

тив немецкого засилья в Чехии. 

В 1415 г. Гус был сожжен по решению церковного собора в Констанце. Его казнь вы-

звала бурю негодования. Сторонниками его учения – гуситами – становились горожане, кре-

стьяне, рыцари, часть крупных феодалов. В 1419 г. началась война между католиками и гу-

ситами. В ходе войны гуситы раскололись на два лагеря. Умеренные гуситы –

 чашники (одно из требований – причащение вином из чаши не только для духовенства, но и 

для мирян) добивались лишения Церкви имущества и подчинения духовенства светской вла-

сти. Радикальные гуситы – табориты (их центр находился на горе Табор) пытались создать 

справедливое общество на основе Божественных заповедей. Войско таборитов во главе с 

Яном Жижкой научилось побеждать рыцарскую конницу. В 1420 г. папа римский объявил 

крестовый поход против еретиков-гуситов. Крестоносцев возглавил сам император. Этот по-

ход, равно как и все последующие, провалился. Табориты сами перешли в наступление. Но 

противники гуситов воспользовались противоречиями между таборитами и чашниками. 

Объединенные силы католиков и чашников в1434 г. разбили таборитов в битве у Липан. 

Начало османских завоеваний. Падение Византии. В позднее Средневековье пала Визан-

тия, и на ее месте появилась могучая держава турков-османов. Османское государство возник-

ло на западе Малой Азии из владений султана Османа(1258-1324). В Византии в это время шла 

острая внутренняя борьба. Турки помогли одному из претендентов на трон и за это получили в 

1352 г. крепость на европейском берегу пролива Босфор. С этого времени османы начинают 

завоевания на Балканах. Османы захватили ряд византийских территорий, после победы над 

сербским войском на Косовом Поле в 1389 г. подчинили Сербию и Болгарию. 
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В 1402 г. османов разгромил правитель Самарканда Тимур. Но туркам удалось быстро 

восстановить свои силы. Новые завоевания османов связаны с султаном Мехмедом 

II Завоевателем. В апреле 1453 г. турецкая армия в 150 тыс.человек появилась под стенами 

Константинополя. Им противостояло менее 10 тыс. греков и наемных воинов. Штурм города 

произошел в мае 1453 г. Большинство его защитников пали в бою. В их числе был и послед-

ний византийский император Константин XI Палеолог. Мехмед II объявил город своей сто-

лицей под названием Стамбул. 

Вскоре турки покорили всю Сербию. В зависимость от них попали Валахия и Молда-

вия. Были разбиты венецианцы. В 1480 г. турецкие войска высадились в Италии, но за-

крепиться там не сумели. После смерти Мехмеда II завоевания продолжались. Вассалом сул-

тана стало Крымское ханство. Была захвачена Венгрия. Опустошительным набегам подвер-

гались Польша, Австрия, Россия и другие страны. В начале XVI в. турки подчинили себе 

земли в Азии и Северной Африке. 

Перемены во внутренней жизни европейских государств. Помимо войн европейцам 

пришлось пережить и другие бедствия. В 1347 г. на континент обрушилась эпидемия чумы 

(«черная смерть»). Так, население Франции сократилось почти вдвое. 

Убыль людей привела к уменьшению потребности в продовольствии. Крестьяне стали 

выращивать больше технических культур, которые затем продавали городским ремесленни-

кам. Чем свободнее был крестьянин, тем успешнее он действовал на рынке, тем больше до-

ходов получал и тем больше прибыли мог принести своему сеньору. 

После эпидемии чумы во многих странах ускорилось % освобождение крестьян от лич-

ной зависимости. Сокращение численности работников повышало их ценность, заставляло 

феодалов с большим уважением относиться к крестьянам. Однако большинство сеньоров за 

освобождение крестьян требовали огромные выкупы. Ответом стали восстания. 

Особенно крупные выступления произошли во Франции и Англии, где положение 

обострилось в связи с бедствиями Столетней войны. На севере Франции в 1358 г. вспыхнуло 

восстание, получившее название Жакерия («Жаками» презрительно называли крестьян дво-

ряне). Восставшие жгли феодальные замки, истребляли их владельцев. Жакерия была жесто-

ко подавлена. В Англии весной 1381 г. началось крестьянское восстание под предводитель-

ством кровельщика Уота Тайлера. Восставшие убивали сборщиков податей, громили поме-

стья и монастыри. Крестьян поддерживали городские низы. Вступив в Лондон, отряды Тай-

лера расправились с ненавистными вельможами. На встрече с королем восставшие выдвину-

ли требования об отмене крепостного права, барщины и т.д. Восстание было подавлено. 

Несмотря на поражения, крестьянские восстания ускоряли освобождение крестьян. 

Складывание централизованных государств во Франции и Англии. Во Франции реши-

тельный шаг к усилению центральной власти был сделан королем Людовиком XI (1461-

1483). В ходе длительных войн он одержал победу над могущественным Карлом Смелым, 

герцогом Бургундским. К владениям короля отошли часть Бургундии, Прованс, Бретань. 

Многие области, города потеряли свои давние привилегии. Утратили значение Генеральные 

штаты. Возросло количество чиновников. Создание постоянной армии, служба в которой 

оплачивалась королем, делало феодалов (дворянство) все более подчиненными ему. Знать, 

хотя и сохраняла частично свои владения, лишалась былой независимости. В XVI век Фран-

ция вступила как крупное централизованное государство. B таком государстве вся террито-

рия реально подчинена центральной власти, а управление осуществляется при помощи чи-

новников. 

В Англии в 1455 г. вспыхнула война Алой и Белой розы между сторонниками двух вет-

вей правящей династии: Ланкастерами и Йорками. В ходе этой войны погибла значительная 

часть крупных феодалов. В 1485 г. к власти пришел король Генрих VII Тюдор (1485-1509). 

Король добился роспуска войск крупных феодалов, многих казнил, а земли забрал себе. Пар-

ламент по-прежнему собирался, но все решала воля короля. Англия, как и Франция, превра-

тилась в централизованное государство. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Расскажите о предыстории Столетней войны. Каковы были ее причины? Кратко 

опишите ее ход. Каковы были последствия Столетней войны. 

2. Что такое Реконкиста? В чем состояли ее итоги? 

3. Составьте план рассказа по теме «Гуситские войны: причины, ход, результаты, по-

следствия». 

4. Расскажите о возникновении державы турок-османов. 

5. Как и почему западноевропейские крестьяне стали свободными? 

6. Что такое централизованные государства? Как они сложились во Франции и Англии? 

 

Лекция №7. Образование Древнерусского государства 

 

Есть довольно много теорий относительно образования Древнерусского государства. 

Если кратко, основная из них такова: Северная территория расселения славян была обязана 

платить дань варягам, южная – хазарам. В 859 году славяне освободили себя от гнета варяг. 

Но из-за того, что они не могли решить, кто ими будет управлять, у славян началась междо-

усобица. Чтобы разрешить ситуацию, они пригласили варяг, чтобы те княжили ими. Как гла-

сит «Повесть временных лет» славяне обратились к варягам с просьбой: “Земля наша велика 

и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидите княжить и володеть нами”. На русскую 

землю пришли княжить три брата: Рюрик, Синеус и Трувор. Рюрик обосновался в Новгоро-

де, а остальные в других частях русской земли. Это было в 862 году, который и считается 

годом основания Древнерусского государства. Существует норманнская теория возникнове-

ния Руси, согласно которой главную роль в образовании государства играли не славяне, а 

варяги. Несостоятельность этой теории доказывается доказана следующим фактом: до 862 

года у славян развивались отношения, которые вели их к образованию государства 

1. У славян была дружина, которая защищала их. Наличие армии – один из признаков 

государства. 

2. Славянские племена соединялись в суперсоюзы, что тоже говорит об их способности 

самостоятельно создать государство. 

3. Экономика славян была достаточно развита для тех времен. Они торговали между 

собой и с другими государствами, у них было разделение труда (крестьяне, ремесленники, 

воины). 

Так что нельзя сказать, что образование Руси – дело рук иностранцев, это дело всего 

народа. Но всё же эта теория существует и до сих пор в умах европейцев. Из этой теории 

иностранцы делают вывод, что русские – народ изначально отсталый. Но, как ученые уже 

доказали, это не так: русские способны на создание государства, а то, что они призвали пра-

вить ими варяг говорит только о происхождении русских князей. 

Предпосылками образования Древнерусского государства стали распад родоплеменных 

связей и развитие нового способа производства. Древнерусское государство складывалось в 

процессе развития феодальных отношений, возникновения классовых противоречий и при-

нуждения. 

Среди славян постепенно формировался господствующий слой, основой которого яв-

лялась военная Знать киевских князей – дружина. Уже в 9 веке, укрепляя позиции своих кня-

зей, дружинники прочно заняли ведущие позиции в обществе. 

Именно в 9 веке в Восточной Европе сформировались два этнополитических объедине-

ния, которые в итоге и стали основой государства. Оно сложилось в результате объединения 

полян с центром в Киеве. 

Славяне, кривичи и финоязычные племена объединились в районе озера Ильмень 

(центр – в городе Новгороде). В середине 9 века этим объединением стал править выходец из 

Скандинавии Рюрик (862-879 гг.). Поэтому годом образования Древнерусского государства 

считается 862-й. Присутствие скандинавов (варягов) на территории Руси подтверждается ар-
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хеологическими раскопками и записями в летописях. В 18 веке немецкие ученые Г.Ф. Мил-

лер и Г.З. Байер доказывали скандинавскую теорию образования Древнерусского государ-

ства (Руси). Первые упоминания о Руси засвидетельствованы в «Баварском хронографе» и 

относятся к периоду 811-821 годов. В нем русские упоминаются как народ в составе хазар, 

населяющий Восточную Европу. В 9 веке Русь воспринималась как этнополитическое обра-

зование на территории полян и северян. 

Рюрик, взявший на себя управление Новгородом, послал свою дружину во главе с Ас-

кольдом и Диром править Киевом. Преемник Рюрика, варяжский князь Олег (879-912 гг.), 

завладевший Смоленском и Любечем, подчинил своей власти всех кривичей, в 882 году об-

манным путем выманил из Киева и убил Аскольда и Дира. Захватив Киев, он сумел объеди-

нить силой своей власти два важнейших центра восточных славян – Киев и Новгород. Олег 

подчинил себе древлян, северян и радимичей. В 907 году Олег, собрав огромное войско из 

славян и финнов, предпринял поход на Царьград (Константинополь), столицу Византийской 

империи. Русская дружина опустошила окрестности, и вынудила греков просить Олега о ми-

ре и заплатить огромную дань. Результатом этого похода стали очень выгодные для Руси 

мирные договора с Византией, заключенные в 907 и 911 годах. Олег умер в 912 году, и его 

преемником стал Игорь (912-945), сын Рюрика. В 941 году он совершил на Византию, нару-

шившую прежний договор. Войско Игоря разграбило берега Малой Азии, но потерпело по-

ражение в морской битве. Тогда, в 945 году в союзе с печенегами он предпринимает новый 

поход на Константинополь и вынуждает греков вновь заключить мирный договор. В 945 го-

ду при попытке собрать повторную дань с древлян Игорь был убит. 

Вдова Игоря княгиня Ольга (945-957) правила за малолетством сына Святослава. Она 

жестоко отомстила за убийство мужа, разорив земли древлян. Ольга упорядочила размеры и 

места сбора дани. В 955 году она посетила Константинополь и крестилась в православие. 

Святослав (957-972) – самый храбрый и влиятельный из князей, подчинивший своей 

власти вятичей. В 965 году он нанес ряд тяжелых поражений хазарам. Святослав победил 

северокавказские племена, а также волжских болгар и разграбил их столицу Булгар. Визан-

тийское правительство искало с ним союза для борьбы с внешними врагами. 

Центром образования Древнерусского государства стали Киев и Новгород, вокруг них 

объединились восточнославянские племена, северные и южные. В 9 веке обе эти группы 

объединились в единое Древнерусское государство, вошедшее в историю как Русь. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Причины и предпосылки образования Древнерусского государства? 

2. Роль Рюрика в образовании Древнерусского государства? 

 

Лекция №8 Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность:  

причины и последствия 

 

К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. Но с течением 

времени единого государства, объединенного властью Киевского князя, уже не стало. На его 

месте появились десятки вполне самостоятельных государств-княжеств. Распад Киевской 

Руси начался после смерти в 1054 г. Ярослава Мудрого. Владения князя были разделены 

между тремя его старшими сыновьями. Вскоре в роду Ярославичей начались конфликты и 

военные усобицы. В 1097 г. в городе Любече состоялся съезд русских князей. «Пусть каж-

дый держит свою отчину» – таково было решение съезда. На деле это означало закрепление 

сложившегося порядка разделения Русского государства на владения отдельными землями. 

Княжеские усобицы, впрочем, съезд не прекратил: напротив, в конце XI – начале XII в. они 

вспыхнули с новой силой. 

Единство государства удалось на время восстановить княжившему в Киеве внуку Яро-

слава Мудрого Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1113–1125). Политику Владимира 
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Мономаха продолжил его сын Мстислав Владимирович (1125-1132). Но после смерти Мсти-

слава период временной централизации закончился. На долгие века страна вступила в 

эру политической раздробленности. Историки XIX в. называли эту эпоху удельным перио-

дом, а советские – феодальной раздробленностью. 

Политическое дробление – закономерный этап в развитии государственности и фео-

дальных отношений. Его не избежало ни одно раннефеодальное государство Европы. По-

всюду в эту эпоху власть монарха была слаба, а функции государства – незначительны. Тен-

денция к сплочению и централизации государств начала проявляться только в XIII–XV вв. 

Политическое дробление государства имело множество объективных причин. Эконо-

мическая причина политической раздробленности заключалась, по мнению историков, в гос-

подстве натурального хозяйства. Торговые связи в XI–XII вв. были развиты достаточно сла-

бо и не могли обеспечить экономического единства русских земель. К этому времени неко-

гда могущественная Византийская империя начала приходить в упадок. Византия перестала 

быть мировым торговым центром, а, следовательно, утратил свое значение древний путь «из 

варяг в греки», который долгие века позволял Киевскому государству осуществлять торго-

вые связи. 

Другой причиной политического распада были пережитки родоплеменных отношений. 

Ведь сама Киевская Русь объединила несколько десятков крупных племенных союзов. Нема-

лую роль сыграли постоянные набеги кочевников на днепровские земли. Спасаясь от набе-

гов, люди уходили жить в малонаселенные земли, расположенные на северо-востоке Руси. 

Непрерывная миграция способствовала расширению территории и ослаблению власти киев-

ского князя. На процесс непрерывного дробления страны могло повлиять и отсутствие в рус-

ском феодальном праве понятия о майорате. Этот принцип, существовавший во многих гос-

ударствах Западной Европы, предусматривал, что все земельные владения того или иного 

феодала мог наследовать только старший из сыновей. На Руси же земельные владения после 

смерти князя могли делиться между всеми наследниками. 

Одним из важнейших факторов, породивших феодальную раздробленность, большин-

ство современных историков считают развитие крупного частного феодального землевладе-

ния. Еще в XI в. идет процесс «оседания дружинников на землю», появления крупных фео-

дальных вотчин – боярских сел. Класс феодалов приобретает экономическое и политическое 

могущество. 

Распад Древнерусского государства не разрушил сложившуюся древнерусскую народ-

ность. Духовная жизнь различных русских земель и княжеств при всем своем многообразии 

сохраняла общие черты и единство стилей. Росли и строились города – центры вновь воз-

никших удельных княжеств. Развивалась торговля, что привело к возникновению новых пу-

тей сообщения. Важнейшие торговые пути вели от озера Ильмень и Западной Двины к Дне-

пру, от Невы к Волге, Днепр также соединялся с Волжско-Окским междуречьем. 

Таким образом, удельный период не следует рассматривать как шаг назад в русской ис-

тории. Однако непрекращающийся процесс политического дробления земель, многочислен-

ные княжеские усобицы ослабляли обороноспособность страны перед внешней опасностью. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Каковы причины политической раздробленности на Руси? 

 

Лекция № 9. Монгольское завоевание и его последствия 

 

Монгольское нашествие. В конце XII – начале XIII в. вождь одного из монгольских 

племен, принявший имя Чингисхан, в жестокой борьбе объединил все монгольские и род-

ственные им племена. Чингисхан истребил родственное монголам племя татар. Однако со-

седние народы называли татарами всех монголов. В Европе название «татары» прижилось в 

связи с тем, что они напоминали европейцам выходцев из ада (по-гречески ад – тартарос). 
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Разведывательный отряд, посланный Чингисханом, пройдя через Закавказье и Север-

ный Кавказ, нанес удар по половцам. Половцы, которые, несмотря на постоянные стычки с 

русскими княжествами, все же имели с ними тесные хозяйственные и родственные отноше-

ния, обратились за помощью к князьям. В 1223 г. русско-половецкое войско встретилось с 

монголами на реке Калке и потерпело жестокое поражение. Монголам помогло отсутствие 

единства среди князей, часть из которых даже не вступила в бой. 

После смерти Чингисхана (в 1227 г.) его старшему сыну Джучи должны были достаться 

владения от Иртыша до Урала и далее на запад, однако он умер еще раньше отца. Власть над 

этими землями получил сын Джучи Батый. В 1235 г. на съезде потомков Чингисхана было 

решено продолжить завоевания на западе вплоть до «последнего моря». В поход под предво-

дительством Батыя двинулось огромное войско. В его состав помимо монголов входили и 

многие из покоренных ими народов. 

Поход Батыя и начало ордынского ига. Разгромив Волжскую Булгарию, Батый в декаб-

ре 1237 г. обрушился на княжества Северо-Восточной Руси. При штурме русских городов 

завоеватели широко использовали военно-технические достижения покоренных народов, 

главным образом Китая, – стенобитные и метательные машины. Один за другим были захва-

чены и уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль и другие города. В марте 1238 г. в битве 

на реке Ситъ завоеватели наголову разгромили войско великого князя владимирского Юрия 

Всеволодовича. Батый двинулся на Новгород, но, не дойдя до него ста верст, повернул об-

ратно. 

Отступление Батыя было вызвано, прежде всего, громадными потерями, понесенными 

его войском в походе. Ни один русский город не сдавался без борьбы, все жители вставали 

на защиту. При возвращении монголов на их пути оказался маленький городок Козельск. Его 

оборона от многократно превосходящих сил противника длилась семь недель. Из-за больших 

потерь под Козельском завоеватели назвали его «злым городом». 

Причиной побед завоевателей было в первую очередь их громадное численное превос-

ходство. По подсчетам историков, Батый привел в Северо-Восточную Русь около 120-140 

тыс. воинов. Все русские земли, включая Новгород, могли выставить не более 30-40 тыс. 

ратников, причем большинство были не профессиональные дружинники, а ополченцы-

горожане. Но даже эти силы действовали разобщено, князья и отдельные земли не оказывали 

помощь соседям, радуясь их несчастью и надеясь в одиночку справиться с бедой. 

Получив подкрепление, Батый продолжил наступление на запад. В 1239 г. были взяты 

и стерты с лица земли Чернигов и Переяславль Южный. В конце декабря 1240 г. пал после 

трехнедельной осады Киев. Бывшая столица Руси превратилась в развалины, почти все жи-

тели погибли или были угнаны в плен. Батый огнем и мечом прошелся по Галицко-

Волынской земле, разорил Венгрию, Польшу, Хорватию. Было разбито войско рыцарей, по-

сланное навстречу монголам императором Священной Римской империи. И все же в 1242 г. 

Батый повернул назад. В Западной Европе, ждавшей неминуемого разорения, это было вос-

принято как чудо. Главной причиной чуда стало упорное сопротивление Русских земель и 

урон, понесенный батыевым войском во время похода. 

В низовьях Волги хан Батый основал столицу своей державы – город Сарай. Он был 

построен руками захваченных на Руси и в других странах ремесленников. Государство Батыя 

и его преемников историки называют Золотая Орда. 

В 1243 г. в Орду были вызваны уцелевшие русские князья, стоявшие во главе разорен-

ных земель. Из рук монгольского хана они получили ярлыки – грамоты на право управления 

тем или иным княжеством. Так Русь попала под иго Золотой Орды. 

Русские княжества сохранили внутреннее самоуправление, но их правители во всем 

подчинялись ханам. Главным выражением монголо-татарского, или ордынского, ига (игом 

называли ярмо, которое надевали на волов, – так образно назвал владычество ордынцев над 

Русью польский хронист в XV в.) являлась тяжелейшая дань, взимаемая с каждого жителя-

мужчины. Отражение угрозы с Запада. Западные соседи Руси намеревались воспользоваться 

ее разгромом. Еще в начале XIII в.в Прибалтике обосновались немецкие рыцари-
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крестоносцы, члены различных духовно-рыцарских орденов. Под предлогом приобщения 

местных племен к христианству (хотя многие из них и так были православными) они начали 

их порабощение. Прибалтийские племена ранее платили дань русским князьям. Потому те 

вступили в борьбу с крестоносцами. 

После нашествия Батыя крестоносцы смогли укрепиться в Прибалтике. Здесь возникло 

государство рыцарей Тевтонского ордена, восточная часть которого называлась Ливонский 

орден. По призыву папы римского рыцари начали наступление на Русь. В союзе с орденами 

действовала Швеция. В 1240 г. крупный отряд шведов на кораблях вошел в реку Неву, бере-

га которой являлись владениями Новгорода. В городе тогда княжил 20-летний сын великого 

князя владимирского Ярослава (брата погибшего на Сити Юрия) Александр. С дружиной 

новгородцев он стремительно преодолел расстояние от Новгорода до устья притока Невы 

Ижоры, где шведы разбили свой лагерь. Утром 15 июля 1240 г. русские атаковали противни-

ка и разгромили его. Эта победа в небольшой по масштабам битве имела огромный резонанс 

на Руси. В условиях нескончаемых поражений это был луч надежды. Князь Александр полу-

чил позже прозвище Невский. 

Вскоре рыцари Тевтонского ордена начали наступление на русские земли: заня-

ли Псков, построили крепость Копорье. Александр Невский с дружиной из Владимиро-

Суздальского княжества и новгородцами взял Копорье и освободил Псков. Затем он вошел в 

пределы владений ордена. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера русская рать нанесла со-

крушительное поражение крестоносцам. Эта битва вошла в историю как Ледовое побоище. 

По новгородско-орденскому договору крестоносцы отказались от притязаний на Русские 

земли. Однако набеги немецких и шведских рыцарей на Русь и нападения новгородцев и 

псковичей на прибалтийские владения ордена и Швеции оставались постоянным явлением в 

жизни Северо-Западной Руси. Александр Невский, а затем и его приемники воевали и с ли-

товцами, также совершавшими нападения на Русские земли. 

Русь под ордынским игом. Подавляющая часть Руси, включая и мало затронутые заво-

евателями Новгородские земли, находилась под властью Золотой Орды почти два с полови-

ной столетия, до 1480 г. Наиболее страшными были первые десятилетия ига. В те времена 

ордынцы часто совершали походы на Русь. По своим последствиям они нередко были более 

разрушительными, чем само Батыево нашествие. Главной целью походов было получение 

добычи, включая пленных, и устрашение оставшихся в живых. Население Руси резко сокра-

тилось, немало городов исчезло навсегда, были забыты многие ремесла, прекратилось ка-

менное строительство. 

Большие изменения произошли и в политической жизни. В результате уничтожения го-

родов и гибели многих бояр возросло значение княжеской власти. Население видело в князь-

ях своих последних защитников. В то же время завоеватели управляли подвластной им тер-

риторией руками князей, которых они стремились разобщить, стравливая друг с другом. По-

этому к постоянной угрозе внешних нападений добавлялись еще и частые распри князей. 

Особенно усилились усобицы при сыновьях Александра Невского. В ходе их враждующие 

правители нередко приводили на Русь отряды ордынцев. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Расскажите о нашествии на Русь хана Батыя. В чем состояли главные причины успе-

хов завоевателей? 

2. Почему в начале XIII в. для Руси усилилась угроза с Запада? Как удалось отразить 

натиск рыцарей-крестоносцев? 

3. Почему, на ваш взгляд, Руси удалось отбиться от врагов с запада и не удалось – с во-

стока? Ответ аргументируйте. 

4. Что такое ордынское иго? Каковы были его последствия для Русских земель? 
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Лекция №10. Образование единого Русского государств 

 

Победив в борьбе за великое княжение на Руси, московские князья продолжали усилия 

по объединению земель вокруг Москвы. Правление Ивана 3-го (1462-1505) ускорило этот 

процесс. В 1463 г., проводя объединительную политику, он присоединяет Ярославское кня-

жество. 

Активное сопротивление объединению оказало Тверское княжество и Новгородская 

республика. Для сохранения независимости новгородские бояре заключили союз с Литвой и 

оказались под частичной властью литовского князя Казимира 4-го. 

В 1471 г. Иван 3-й повел войско на Новгород и в битве на р. Шелони добился победы. 

Для полного покорения Новгорода понадобился и второй поход. В 1478 г. Иван 3-й оконча-

тельно покоряет город (выстояв осадой) и лишает его самостоятельности путем упразднения 

органов местного самоуправления и ликвидации символов независимости (в Москву был 

увезен вечевой новгородский колокол). С падением Новгорода во владение Москвы попали 

все его обширные территории. 

В 1472 г. был покорен Пермский край. В 1474 г. выкуплено Ростовское княжество. В 

1485 г. Иван 3-й во главе многочисленного войска подступил к Твери и за два дня без потерь 

взял город, воспользовавшись изменой тверских бояр. Великий князь Михайло Борисович 

бежал в Литву. 

Присоединив Тверь, Иван 3-й создал единое государство и стал титуловать себя госу-

дарем всея Руси. 

В середине 15-го в. Золотая Орда распалась на несколько независимых ханств. Иван 3-й 

стал держаться по отношению к ним как независимый государь. Он прекратил платить выкуп 

и создал союз с противником Золотой Орды - крымским ханом. 

Восстановить свою власть над Русью пытался золото-ордынский хан Ахмат. В 1480 г., 

заключив союз с литовским великим князем и польским королем Казимиром 4-м, он повел 

свои войска на Москву. 

Все закончилось противостоянием русских и татарских войск на р. Угре. 

Не дождавшись союзников, Ахмат не решился начать сражение и в ноябре 1480 г. вы-

нужден был отступить. Это означало окончательное падение монголо-татарского ига, тяго-

тевшего над Русью более двух веков. 

Иван 3-й стремился к дальнейшему расширению государства. В 1487 г. Казань призна-

ет свою зависимость от Москвы. К концу 15-го в. в состав государства входят территории на 

северо-востоке. Иван 3-й отвоевывает у Литвы и Польши ряд белорусских и украинских зе-

мель. 

Объединительную политику продолжил сын Ивана 3-го - Василий 3-й. В 1503 г., уни-

чтожив Псковскую феодальную республику, он присоединил Псков. В 1514 г. отбил у Литвы 

Смоленск. В 1517-1523 гг. Василий 3-й взял Чернигов и Рязанское княжество. 

Процесс образования единого государства заключался в значительных внутренних со-

циально-экономических и политических изменениях. Это выразилось в образовании режима 

сословно-представительной монархии, при котором самодержавие поддерживают различные 

сословия, прежде всего дворянство, горожане и верхушка столичного боярства, заинтересо-

ванные в создании государства и наличии в нем сильной центральной власти. 

Годы правления Ивана 3-го характеризуются изменениями органов власти. Боярская 

дума становится верховным совещательным органом, создаются учреждения, ведающие раз-

личными сферами государственной жизни, издаются первые приказы, наместники занима-

ются управлением на местах и содержатся за счет управляемой ими территории. 

В 1497 г. был издан Судебник великого князя Ивана 3-го - свод законов, первый кодекс 

Российского государства, который закрепил единую систему государственного управления и 

регламентировал деятельность государственных органов. Судебник устанавливал срок для 

крестьянских переходов (один раз в году, в Юрьев день) и уплату за пользование двором. За-

кон ограничил свободу крестьян и прикрепил их к земле. 

https://historynotes.ru/knyaz-ivan-3-velikiy/
http://historynotes.ru/pravlenie-zolotoy-ordy
https://historynotes.ru/borba-s-mongolo-tatarskimi-zavoevatelyami/
http://historynotes.ru/boyarskaya-duma-kratko
http://historynotes.ru/boyarskaya-duma-kratko
http://historynotes.ru/sudebnik-ivana-3
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В годы правления Ивана 3-го и Василия 3-го (1505-1533) завершился процесс объеди-

нения русских земель и продолжилось укрепление российской государственности. 

 

Лекция № 11. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века 

 

Начало Смутного времени (Смуты) 

1598-1613 гг. - период в истории России, названный Смутным временем. 

На рубеже 16-17-го вв. Россия переживала политический и социально-экономический 

кризис. Ливонская война и татарское нашествие, а также опричнина Ивана Грозного способ-

ствовали усилению кризиса и росту недовольства в обществе. Это и послужило причиной 

начала Смутного времени в России. 

Первый период Смуты 

Первый этап Смуты характеризуется борьбой за престол. После смерти Ивана Грозно-

го к власти пришел его сын Федор, но он оказался неспособен править. Фактически страной 

управлял брат жены царя - Борис Годунов. В конечном счете его политика вызвала недо-

вольство народных масс. 

Смута началась с появлением в Польше Лжедмитрия 1-го (в действительности - Григо-

рий Отрепьев), якобы чудесным образом выжившего сына Ивана Грозного. Он переманил на 

свою сторону значительную часть русского населения. В 1605 г. Лжедмитрия 1-го поддержа-

ли воеводы, а затем и Москва. И уже в июне он стал законным царем. Однако он действовал 

слишком самостоятельно, чем вызвал недовольство бояр, а также он поддерживал крепост-

ничество, что вызвало протест крестьян. 17 мая 1606 г. Лжедмитрий 1-й был убит, на престол 

вступил В.И. Шуйский с условием ограничения власти. Таким образом, первый этап Смуты 

был отмечен правлением Лжедмитрия 1-го (1605-1606). 

Второй период Смуты 

В 1606 г. поднялось восстание, предводителем которого стал И.И. Болотников. В ряды 

ополчившихся входили люди из разных слоев общества: крестьяне, холопы, мелкие и сред-

ние феодалы, служилые, казаки и посадские люди. В битве под Москвой они потерпели по-

ражение. В итоге Болотников был казнен. 

Недовольство властью продолжалось. И вскоре появляется Лжедмитрий 2-й. В январе 

1608 г. его войско направилось к Москве. К июню Лжедмитрий 2-й вошел в подмосковное 

село Тушино, где и обосновался. В России образовалось две столицы: бояре, купцы, чинов-

ники работали на два фронта, иногда даже получали жалование от обоих царей. Шуйский 

заключил договор со Швецией, и Речь Посполитая начала захватнические военные действия. 

Лжедмитрий 2-й бежал в Калугу. 

Шуйский был пострижен в монахи и отправлен в Чудов монастырь. В России наступило 

междуцарствие - Семибоярщина (совет из семи бояр). Боярская дума пошла на сделку с поль-

скими интервентами, и 17 августа 1610 г. Москва присягнула польскому королю Владиславу. 

В конце 1610 г. был убит Лжедмитрий 2-й, но борьба за престол на этом не окончилась. 

Итак, второй этап Смуты был отмечен восстанием И.И. Болотникова (1606-1607), цар-

ствованием Василия Шуйского (1606-1610), появлением Лжедмитрия 2-го, а также Семибо-

ярщиной (1610). 

Третий период Смуты 

Третий этап Смуты характеризуется борьбой с иноземными захватчиками. После смерти 

Лжедмитрия 2-го русские объединились против поляков. Война приобрела национальный ха-

рактер. В августе 1612 г. ополчение К. Минина и Д. Пожарского дошло до Москвы. И уже 26 

октября польский гарнизон сдался. Москва была освобождена. Смутное время окончилось. 

21 февраля 1613 г. Земский собор назначил царем Михаила Романова. 

Итоги Смуты 

Итоги Смутного времени были удручающими: страна находилась в ужасном положе-

нии, казна разорена, торговля и ремесла в упадке. Последствия Смуты для России вырази-

http://historynotes.ru/vneshnyaya-politika-v-16-veke-livonskaya-voyna
http://historynotes.ru/pravlenie-zolotoy-ordy
http://historynotes.ru/politika-oprichniny
http://historynotes.ru/epokha-ivana-groznogo
http://historynotes.ru/epokha-ivana-groznogo
https://historynotes.ru/vremya-borisa-godunova/
https://historynotes.ru/pravlenie-lzhedmitriya-1-i-2/
http://historynotes.ru/vystuplenie-ivana-bolotnikova
https://historynotes.ru/pravlenie-lzhedmitriya-1-i-2/
http://historynotes.ru/boyarskaya-duma-kratko
http://historynotes.ru/kuzma-minin-i-dmitriy-pozharskiy
http://historynotes.ru/zemskiy-sobor-kratko
http://historynotes.ru/car-mihail-fedorovich-romanov-
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лись в ее отсталости по сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства 

ушли десятки лет. 

Лжедмитрий I показан, прежде всего, как продукт внутреннего российского кризиса. 

Помощь, полученная им в Речи Посполитой от Мнишеков, иезуитов и короля Сигизмунда 

III, не сделала самозванца их марионеткой, а не выполнение кондиций (условий), заключен-

ных с Сигизмундом III, осложнили отношения русского царя Дмитрия Самозванца и поль-

ско-литовского монарха. 

Не нашел Лжедмитрий и общего языка с русским боярством, которое приняло его, 

лишь желая избавиться от Годуновых. В итоге заговор Василия Шуйского, совершенный на 

фоне бесчинств польско-литовских гостей в ходе торжеств, сопровождавших бракосочетание 

Лжедмитрия и Марины Мнишек, приводит к гибели царя-самозванца и массовому истребле-

нию иностранцев в Москве. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Что представляла собой русская Смута? 

2. Каковы были ее причины и движущие силы? 

3. На чем зиждился успех самозванства Лжедмитрия I? 

4. Какова была политика царя Дмитрия Самозванца в отношении его русских поддан-

ных? 

5. Как и почему погиб царь-самозванец? 

6. Какие это могло иметь последствия для дальнейшего развития Смуты? 

 

Лекция № 12. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Народные движения 

 

Социально-экономическое развитие. 

После смерти Петра 1 в 1725 г. в истории России начался период, получивший назва-

ние эпохи дворцовых переворотов (1725 - 1762). На троне сменилось несколько монархов, 

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

ны II верховная власть в стране стабилизировалась. Однако смена правительств не оказывала 

сколько -нибудь существенного влияния на процесс развития как сельского хозяйства, так 

промышленности и торговли. Лишь иностранное засилье в годы царствования Анны Иоан-

новны замедлило темпы развития. 

Основой производства в этот период являлось сельское хозяйство. В черноземной по-

лосе, находившейся к югу от Оки, большинство крестьян было переведено на барщину, раз-

меры которой зависели от произвола помещика. Внечерноземных губернии барщина была 

развита слабее. Здесь господствовал оброк. Оброчные крестьяне пользовались большей са-

мостоятельностью, но положение ухудшалось по мере роста оброка. В 1760 -1790 гг. оброк 

возрос в 4 - 5 раз. 

Развивалась промышленность, открывались новые мануфактуры. Так, на Урале бурно 

росло медеплавильное производство. Текстильные мануфактуры возникли в Иванове, Яро-

славле, Серпухове, Тамбове и других городах и селах. 

К 1769 г. в России насчитывалось около 500 мануфактур (суконных, полотняных, сте-

кольных и пр.) и 159 железоделательных и медно-литейных заводов. К концу ХVIII столетия 

в стpaне действовало уже 2294 предприятия. 

Наиболее быстро развивалась промышленность Урала, занимавшая в России первое 

место. Заводы здесь давали 90 % выплавки меди и 65 % производства черного металла по 

всей стране. В 1800 г. в России было выплавлено 9,8 млн. пудов чугуна. По выплавке чугуна 

страна стояла на первом месте в мире, превосходя даже Англию. 

Крепостнические порядки, господствовавшие в деревне, проникали и в промышленность. 

Результатом стало преобладание во всех отраслях промышленности крепостного труда. 
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Помещики приносили за своих крепостных крестьян верноподданническую присягу. 

Они же и собирали с крестьян подушную подать. Вотчинные инструкции до мелочей опре-

деляли жизнь крестьян. 

К концу XVIII столетия крестьяне потеряли остатки своих прав. 

Им было запрещено иметь недвижимость, торговать без разрешения помещика. Кре-

стьян дарили, покупали и продавали, проигрывали в карты. Произвол и жестокость помещи-

ков питали крестьянскую ненависть. 

 

Причины народных восстаний 

Северная война легла тяжелым бременем на плечи большинства населения страны. 

Крестьянство, помимо барщины и оброка, было обложено массой новых государствен-

ных повинностей и налогов. 

Кроме налогов в пользу государства, местные чиновники вводили дополнительные 

платежи и виды работ «на местные нужды». 

Создание регулярной армии потребовало ежегодных рекрутских наборов, отрывавших 

тысячи крестьян от их хозяйств. 

Десятки тысяч крестьян были насильственно направлены на строительство Санкт-

Петербурга, возведение укреплений Азова, Таганрога, Троицкого, на постройку Волго-

Донского, Вышневолоцкого, Ладожского обводного каналов. Многие тысячи людей погибли 

на этих работах. 

Освоение земель Поволжья, Приуралья, Сибири приводило к захватам земель у местно-

го населения. Здесь вводили новые налоги, насильственно насаждали православие. 

По-прежнему жестоко карались сторонники старообрядческой церкви. Сильное недо-

вольство вызывало насильственное введение европейских традиций, обрядов и порядков. 

На протяжении всего правления царя-реформатора имели место выступления различ-

ных слоев населения против власти. 

Астраханское восстание 1705-1706 гг. 

Астрахань в начале XVIII века представляла собой «южные ворота» России, связывав-

шие ее с Востоком. Здесь жили не только русские, но и персидские, армянские, бухарские и 

даже индийские купцы. Это был также крупнейший центр рыболовства. 

Местный воевода Ржевский был известен населению захватами рыбных промыслов, 

непомерными поборами и взятками. Однако чашу терпения переполнили события лета 1705 

года. 

Захватив город, восставшие создали выборное правительство во главе с ярославским 

купцом-старообрядцем Яковом Носовым. 

Заняв несколько небольших городков и станиц, астраханцы направили тысячный отряд 

на взятие Царицына. Одновременно своих представителей они послали на Северный Кавказ 

к терским казакам. 

Узнав о восстании, Петр I отправил послов к калмыцкому хану Аюке, прося его о под-

держке в усмирении мятежа. Угроза захвата Астрахани Аюкой вынудила восставших отсту-

пить от Царицына. 

Тем временем к Астрахани двинулась регулярная армия во главе с фельдмаршалом Б. 

П. Шереметевым. В марте 1706 года город пал. Под следствием оказалось более 500 человек. 

Из них 350 были казнены или умерли во время пыток. 

 

Восстание К. А. Булавина 1707-1709 гг. 

Попытки ограничить казачье самоуправление, массовое принудительное использование 

людей на строительстве флота и крепостных сооружений Азова и Таганрога, постоянные 

экспедиции по розыску беглых крестьян вызвали одно из самых массовых восстаний XVIII 

века – под руководством казака Кондратия Афанасьевича Булавина. 

Началось оно в октябре 1707 года: отряд Булавина уничтожил царский отряд, прислан-

ный для поиска и возвращения беглых крестьян. Но войсковой атаман Лукьян Максимов су-
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мел разбить его и вынудить к бегству в Запорожскую Сечь. Оттуда Булавин стал рассылать 

«прелестные грамоты», призывая крестьян и казаков к восстанию. Этот призыв поддержали 

на Украине, в Тамбовском, Воронежском, Борисоглебском уездах. 

По мере роста мануфактурной промышленности при Петре I начались массовые вы-

ступления новой общественной группы – работных людей. Они протестовали против нече-

ловеческих условий труда, многомесячного отрыва от семей. 

Самыми массовыми и частыми были волнения на уральских заводах. Наиболее распро-

страненной формой протеста были побеги. При сооружении Екатеринбургского завода прак-

тически все приписанные к его строительству крестьяне разбежались. Вместе с ними бежали 

и приставленные для охраны солдаты. Беглецы не могли вернуться домой – там их ждала 

расправа. Поэтому многие из них направились в низовья Волги и Дона, другие скрывались у 

башкир. 

Волнения рабочих были и на более «благополучных» московских предприятиях – на 

Хамовном и Суконном дворах (1720), когда рабочие написали коллективную челобитную на 

директора Тиммермана, а затем обратились к самому царю во время посещения им этих ма-

нуфактур (1722). 

 

Крестьянская война под предводительством Е. и. Пугачева. 

Усиление крепостного гнета привело к крестьянской войне. В этом движении приняли 

участие крестьяне, горнозаводские рабочие, казачество, народности Поволжья и Приуралья. 

Крестьянская война началась в 1773 г. Во главе ее встал донской казак Емельян Иванович 

Пугачев. В 1772 г. у Пугачева родилась мысль выдать себя за Петра 111, будто бы спасшего-

ся от преследования своей жены императрицы Екатерины П. На Яике (Урал) к Пугачеву ста-

ли тайно сходиться казаки. 17 сентября 1773 г. в поход двинулся казацкий отряд численно-

стью 80 человек во главе с Пугачевым. Отряд быстро рос. Пугачев двинулся к Оренбургу, но 

штурм города не удался, и восставшие приступили к его осаде. 

Причинами поражения восстания стали его стихийность, неорганизованность восстав-

ших, слабая связь отрядов восставших друг с другом и со штабом. Сыграли свою роль и не-

ясность конечных целей движения. Пугачевское восстание стало одним из звеньев, борьбы 

крестьян с крепостничеством, приведшей в 1861 г. к его отмене. 

 

Значение народных выступлений 

Несмотря на жестокое подавление народных выступлений, их значение было весьма 

серьезным. 

В условиях, когда в России не существовало иных форм заявить о своем неудоволь-

ствии, народные выступления были единственным средством, заставлявшим власть изменять 

свою политику в отношении различных слоев населения. 

Так, казачьи выступления на Дону и в Запорожье отсрочили отмену казачьей автономии. 

Крестьянские восстания вынуждали власти быть более гибкими в вопросах розыска 

беглых крестьян и не усиливать и без того высоких пошлин и отработок. Национальные 

движения башкир, татар, удмуртов заставляли считаться с национальными традициями и 

обычаями народов России. 

Первые выступления работного люда заставили царя в 1723 году издать указ, в котором 

он требовал содержать работников «порядочно, без всяких напрасных нападков» и устанав-

ливал новые, более справедливые нормы оплаты труда. 

 

Итог  

Таким образом, народные движения первой четверти XVIII века были естественным 

ответом народа на усиление давления со стороны государства, связанного с реформами, про-

водимыми в стране. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Какие новые формы народных движений появились в 18 веке по сравнению с 17 

веком? (национально-освободительное движение башкир, выступления работных людей). 

2. Почему Петр I пошел навстречу казакам, башкирам, рабочим?  

3. Чем занимались казаки?  

4. В каких отношениях были Россия и Турция? 

5. Что значили для России мануфактуры? ( 

6. Могло ли население России в первой четверти 18 века другими способами выска-

зать свое несогласие с проводимой политикой и заставить власть идти на уступки. 

 

Лекция № 13. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе  

в XVI – XVII вв. 

 

Новое в экономике Западной Европы. На рубеже Средневековья и Нового времени в 

странах Западной Европы начинает увеличиваться спрос на изделия ремесла, что привело к 

ускоренному развитию мануфактурного производства. На мануфактурах преобладал ручной 

труд, существовало разделение процесса производства на отдельные операции и использова-

ние труда наемных рабочих. Было два вида мануфактур: рассеянная и централизованная. В 

рассеянной мануфактуре каждый работник трудился на дому: работодатель развозил сырье и 

забирал затем готовую продукцию. 

Централизованная мануфактура появилась несколько позже. В специальных зданиях 

работали наемные рабочие разных специальностей. Каждый из них совершал только одну 

производственную операцию, что позволяло предприятию работать значительно быстрее. 

Открытия в науке и технике. Развитие производства было бы невозможно без многих 

изобретений, совершенных в конце Средних веков и начале Нового времени. Все чаще стали 

использовать механизмы, которые приводились в движение силой воды и ветра. Одним из 

распространенных источников энергии на тот момент были ветряные мельницы. Особенно 

много их было в Нидерландах. Еще в Средние века в производстве использовался двигатель, 

работающий от силы падающей сверху на колесо воды. С XVI в. применение водяного коле-

са сделалось повсеместным. При помощи вырабатываемой энергии можно было совершать 

много производственных операций: плавить металлы, обрабатывать кожи, измельчать руду, 

пилить бревна и т. п. 

Огромное количество технических изобретений основывалось на применении винта. В 

XVI в. был изобретен токарный станок (он приводился в движение ногой мастера), что поз-

волило увеличить производство и применение винтов. 

В производстве тканей вертикальные станки уступили место более совершен-

ным горизонтальным ткацким станкам. Использование одной сукновальной мельницы заме-

няло 24 работника; стал применяться и широкий ткацкий станок, который обслуживался 

двумя рабочими. Это повысило производительность труда в три-четыре раза. Был усовер-

шенствован процесс окраски тканей, созданы новые красители. 

Многие изобретения были связаны с горнорудным производством. При работе в шах-

тах и рудниках необходимо было постоянно откачивать воду, для чего был изобретен специ-

альный насос – помпа. В XVII в. на шахтах стали взрывать породу, вывозить руду на ваго-

нетках, движущихся по деревянным рельсам. 

С давних времен европейцы пользовались древесным углем, что привело к резкому 

уменьшению площади лесов в районах металлургических предприятий. С XVI в. научились 

добывать и применять в металлургии каменный уголь, а в начале XVII в. изобрели спо-

соб очищения угля. Использование каменного угля резко повысило производительность тру-

да в металлургии. 

Первым ручным огнестрельным оружием явилась аркебуза, обслуживавшаяся двумя 

стрелками. Ее устанавливали на специальной подставке и поджигали порох фитилем. С се-
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редины XVI в. стали использовать фитильные ружья – мушкеты. Мушкет заряжался с дула, в 

которое закладывали порох и 8-10 пуль. В XVI в. появились также и первые кремневые ру-

жья. В них вместо фитиля применялся кремневый запал. Вошли в употребление и ручные 

гранаты. В XV в. совершился переворот в судостроении: гребные галеры потеснили каравел-

лы – быстроходные суда с тремя - четырьмя мачтами и системой прямых и косых парусов, 

позволявшей искусно маневрировать при боковом ветре или даже двигаться против ветра. 

Революция цен. Великие географические открытия конца XV – XVI вв. привели к глу-

боким изменениям в хозяйственной жизни Европы. Уменьшилось значение средиземномор-

ской торговли и итальянских городов (Венеция, Генуя). В XVI в. возросла роль таких горо-

дов, как Лиссабон, Севилья, Антверпен. Антверпен в Нидерландах стал общеевропейским 

денежным центром, где купеческие и банковские фирмы всех стран имели свои конторы и 

агентов. 

Другим важным последствием Великих географических открытий стала революция 

цен. Цены резко возросли в связи с ввозом в Европу из Америки, Африки, Азии большого 

количества золота и серебра. В Европе в XVI – начале XVII в. наблюдался усиленный рост 

цен. Цены на продукты сельского хозяйства поднялись значительно выше, чем на промыш-

ленные товары. Заработная плата отставала от роста цен. 

Революция цен принесла пользу землевладельцам, сдававшим свою землю в аренду, 

так как арендная плата выросла. Крестьяне, платившие сеньорам оброк деньгами, тоже из-

влекли для себя некоторую выгоду. Улучшилось положение предпринимателей, поскольку 

реальная заработная плата рабочих сильно уменьшилась. От роста цен не пострадали и куп-

цы. Однако положение большинства дворян ухудшилось. От революции цен проиграли кре-

стьяне, которые вели мелкое хозяйство, и крестьяне, платившие оброк продуктами. В горо-

дах пострадали широкие слои населения, ведь они жили в основном на зарплату. 

Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен привела к еще 

большему усилению духа предпринимательства. Наибольшие и быстрые доходы давала тор-

говля. Купцам было легче действовать вместе. Это привело к складыванию торговых компа-

ний. Стали создаваться акционерные общества. Их члены несли ответственность за деятель-

ность компании своим имуществом. 

Развитие торговли породило и биржи. Товарная биржа представляла собой рынок, где 

шла торговля большими партиями таких товаров, как пшеница, хлопок, кофе и др. На бирже 

продавали и покупали документы, удостоверяющие наличие товаров по их образцам. В XVII 

в. почти все торговые города имели биржи. Самыми большими были биржи в Амстердаме и 

Лондоне. 

Большое значение для торгового дела имели также банки. Впервые их появление отме-

чено в XV в. в Генуе и Барселоне. В это время они уже делились на государственные и част-

ные. В XVII в. возникли Амстердамский и Английский банки. Банки осуществляли посред-

ничество в платежах и кредите. 

Внимание разбогатевших купцов со временем стало привлекать производство товаров 

на продажу. Купцу было выгодно контролировать весь процесс – от производства до прода-

жи. Купцы начали вкладывать деньги в производство. Многие из них стали владельцами ма-

нуфактур. Хозяин мануфактуры нанимал людей, которые работали на него за плату. 

Частные предприятия, на которых работают наемные работники, называют-

ся капиталистическими (от слова «капитал» – деньги и другие ценности, которые приносят 

прибыль), а владельцев этого капитала, предпринимателей, называют буржуазией, 

или капиталистами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Какие изобретения были внедрены в производство в начале Нового времени? Как 

они повлияли на развитие производства? 

2. Расскажите о развитии военной техники в XVI-XVII вв. 
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3. Что такое революция цен? Как она повлияла на развитие стран Западной Европы? 

4. Какие изменения произошли в западноевропейском обществе в XVI-XVII вв.? Срав-

ните это общество со средневековым обществом Западной Европы. 

 

Лекция №14 Становление абсолютизма в европейских странах 

 

Что такое абсолютизм. Абсолютизмом называется форма правления, при которой 

власть принадлежит только монарху. Абсолютизм пришел на смену сословно-

представительной монархии, при которой правитель, принимая решения, учитывал мнения 

сословий, а также знати. В период становления абсолютизма в широких слоях общества воз-

росла заинтересованность в усилении верховной власти. Дворянство видело в ней источник 

доходов, предпринимательские круги – гаранта стабильности и процветания. Усиление бур-

жуазии привело к ее соперничеству с дворянством. Это соперничество позволило монархам 

ряда стран править, не считаясь с сословиями. Страной классического абсолютизма стала 

Франция. 

Абсолютизм во Франции. Основы абсолютизма были заложены в XV-XVI вв. Гене-

ральные штаты тогда не созывались, их заменили собрания назначенных королем лиц (но-

табли). В распоряжении короля находились развитый государственный аппарат, с помощью 

которого собирались налоги, и большая армия. 

Правда, в крупных городах Франции существовали парламенты, которые несколько 

стесняли власть короля. Особенно этим отличался парламент Парижа, в обязанности которо-

го входило регистрировать королевские указы и высказывать о них свое мнение. Короли 

стремились подчинить себе церковь и с ее помощью укреплять свою власть. Абсолютизм 

окончательно утвердился во Франции в XVII в., после окончания религиозных войн при Ген-

рихе IV. Одной из опор абсолютизма являлось стремление населения к миру, гарантию кото-

рого видели в сильной королевской власти. Генрих IV не обращал особого внимания на во-

просы религии. Им были подобраны талантливые помощники, одним из которых стал герцог 

Сюлли. Поддерживались промышленность и торговля, создавались крупные государствен-

ные мануфактуры, поощрялось основание частных мануфактур. В 1610 г. Генрих был убит 

католическим фанатиком. Королем стал его 9-летний сын Людовик XIII. Слабостью прави-

тельства воспользовались вельможи, которые спровоцировали беспорядки в стране. Укреп-

ление абсолютизма произошло в годы правления кардинала Ришелье (1624-1642), первого 

министра Людовика XIII. Была ликвидирована «гугенотская республика» на юге страны. 

Ришелье принял решительные меры, чтобы подчинить непокорных аристократов. Замки бы-

ли снесены, запретили дуэли между дворянами. В 1643 г. королем стал Людовик XIV, кото-

рому было 5 лет («Государство-это я»). Он находился у власти до 1715 г., но до 1661 г. стра-

ной правил кардинал Мазарини, его первый министр, который продолжил политику Ришелье 

по укреплению абсолютизма. Во время правления Мазарини чрезвычайно возросли налоги, 

укрепился центральный государственный аппарат. Людовик XIV с 1661 г. лично занимался 

вопросами внешней и внутренней политики. Его правление характеризуется громкими воен-

ными победами в начальный период и катастрофическими поражениями в конце, покрови-

тельством наукам и искусствам и жестокими преследованиями свободной мысли. Людовик 

XIV вел решительную борьбу с парламентами. По преданию, в ответ на заявление, что пар-

ламент представляет государство, король произнес свою знаменитую фразу: «Государство – 

это я». 

3. Абсолютизм в Англии. В 16 веке английские феодалы делились на старое и новое 

дворянство. Старое дворянство по-прежнему получало от своих крестьян оброк. Новое дво-

рянство быстро богатело. Эти дворяне разводили в своих имениях овец, шерсть которых 

пользовалась большим спросом. Под пастбища для овец они забирали крестьянские наделы. 

Крестьян сгоняли с земли, а образовавшиеся пастбища огораживали заборами. Недовольных 

безжалостно истребляли. Земля постепенно становилась объектом выгодного вложения ка-

питала, богачи охотно ее приобретали, пополняя ряды дворян. 
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С 1485 по 1603 г. Англией правила династия Тюдоров, с которой связано становление 
английского абсолютизма. Король Генрих VIII расправился с недовольной знатью. Эту поли-
тику продолжали его дочери королевы Мария Кровавая и Елизавета. Одним из важных средств 
укрепления абсолютизма явилась реформа церкви при Генрихе VIII. Были закрыты все мона-
стыри, а их земли конфискованы и переданы короне. Реформация проводилась в условиях же-
стокого террора. От англичан требовали полного подчинения новой англиканской церкви. От-
каз карался смертью. Церковь возглавлял король, духовенство ему подчинялось. 

При Тюдорах усилилось стремление к захвату колоний. Елизавета поощряла действия 
пиратов. Пират Ф. Дрейк с небольшой эскадрой совершил второе в истории кругосветное 
плавание и ограбил многие испанские колонии. Англичане наживались не только на пират-
стве, но и на работорговле. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
 

1.Что такое абсолютизм? 
2. Какая страна является родоначальником классического абсолютизма? 
3. С какой династией связано становление английского абсолютизма? 

 

Лекция № 15 Россия в эпоху преобразований Петра I, их итоги 
 

 
1. Сущность реформ Петра I. Итоги реформ Петра I 
В «Табели о рангах» (1722 г.) получило государственное значение личностное начало. 

В петровскую эпоху был введен новый порядок прохождения службы. В предшествующее 
время основным критерием продвижения по службе была знатность происхождения. «Табель 
о рангах» на первое место поставил не происхождение, а личные способности, образование и 
практические навыки дворянина. Теперь служебная лестница состояла из 14 ступеней или 
рангов. У сыновей родовитых отцов предпочтение было только во время дворцовых прие-
мов, но никакого ранга они не получали, если не служили. В то же время «Табель о рангах» 
давал возможность получать дворянские чины представителям других сословий. 

Реформы государственного управления выразили стремление Петра I к централизации 
власти и абсолютизму. Ликвидация патриаршества (1721 г.) и введение Синода означали по-
беду светской власти над духовной; в 1721 г. Петр I принял императорский титул и взял всю 
полноту власти. В 1711 г. был учрежден Сенат, члены которого назначались самодержцем. 
Петр I создал должность фискалов. 

Замена старых приказов новыми центральными учреждениями – коллегиями – была 
проведена в 1717 – 1721 гг. (к концу XVII в. функции центральных учреждений выполняли 
44 приказа – их заменили 11 коллегиями). В коллегиальной системе было более строгое рас-
пределение обязанностей между центральными ведомствами по сравнению с приказной. Ре-
шения принимались большинством голосов членов коллегии. 

В 1708 – 1710 гг. проводилась областная реформа. В ее ходе страна разделялась на 8 
губерний. Губернии делились на провинции (1719 г.) – около 50. Во главе губернии стоял 
назначенный царем губернатор, в провинции – воевода. В итоге административных преобра-
зований завершилось оформление абсолютной монархии. 

Одним из важнейших аспектов экономической политики Петра I был рост промышлен-
ных мануфактур. Ряд мануфактур был построен государством. К строительству других пра-
вительство привлекало частный капитал. Некоторые мануфактуры, построенные на средства 
казны, были переданы для эксплуатации промышленникам на льготных условиях. В начале 
XVIII в. частным владельцам было передано 30 казенных мануфактур в полотняной, сукон-
ной, кожевенной, бумажной и других отраслях. 

Правительство приступило к строительству каналов в целях улучшения торговых пу-
тей. Решающее значение во внутренней торговле принадлежало ярмаркам. По-прежнему 
крупнейшими были Макарьевская, Свенская, Ирбитская, Кролевецкая ярмарки. В стране 
насчитывалось свыше 1000 торговых сел. 
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Выход России к Балтийскому морю увеличил объем и расширил сферу внешней тор-

говли. Торговое значение Белого моря упало. Во внешней торговле большое значение имели 

порты Риги, Ревеля (Таллина), Выборга. В первой половине XVIII в. в русском экспорте по-

высилась доля промышленных товаров: льняных тканей, парусины, железа, мачтового леса, 

смол, канатов. В 1750 г. вывоз железа из страны достиг 1,2 млн пудов. Ввозила Россия сукно, 

красители, предметы роскоши. 

Развивалась торговля и со восточными странами – Персией, Китаем, Турцией, ханства-

ми Средней Азии. В первой половине XVIII в. у России был активный торговый баланс. 

Улучшению внутренней и внешней торговли способствовала реформа монетного дела 

(1700 – 1704). Главными единицами стали медная копейка и серебряный рубль. Петр 1 за-

претил вывозить за границу драгоценные металлы – золото и серебро. Чеканка монет стала 

монополией государства. 

Оценить все преобразования Петра I крайне трудно. У его реформ противоречивый ха-

рактер и дать однозначную оценку им нельзя. Самое важное – это то, что Петр I впервые по-

сле крещения Руси сделал энергичную попытку приблизить страну к европейской цивилиза-

ции. В итоге петровских реформ Россия заняла достойное среди европейских стран. Она ста-

ла великой державой со стабильной экономикой, сильной армией и современным морским 

флотом, высокоразвитой наукой и культурой. Рывок России вперед был быстрым и реши-

тельным. 

Но все его реформы и преобразования проводились насильственным путем, влекли за 

собой огромные жертвы и страдания народа. Новое насаждалось через жестокую борьбу со 

старым. Цена, которую заплатил народ за созданную Петром I Империю, была огромной. По 

архивным данным, только при строительстве Петербурга погибло около 100 000 человек. На 

20% уменьшилось население страны во время его правления из-за многочисленных войн, ре-

прессий, переселения людей на новые места, строительства предприятий. 

 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Перерастание сословно-представительной монархии в абсолютную в России в кон-

це XVII в.... 

а) укрепляло позиции Боярской Думы; 

б) заставило русского царя принять титул «императора»; 

в) сохранило прежние отношения классового господства и подчинения. 

2. Реформа налогообложения в эпоху Петра I предполагала... 

а) существенное ослабление налогового бремя; 

б) право помещика произвольно устанавливать размеры подушной подати, взимаемой с 

крепостных; 

в) замену подворной подати подушной. 

3. Цель реформаторской деятельности Петра I состоит в... 

а) превращении России в великую европейскую державу; 

б) создании условий для начала промышленного переворота; 

в) создании капиталистической промышленности с широким применением вольно-

наемного труда. 

4. В царствование Петра I произошло крестьянское выступление, которое возглавил... 

а) И. Болотников; б) К. Булавин; в) С. Разин. 

5. Полтавская битва... 

а) завершила Северную войну победой России; 

б) коренным образом изменила ход Северной войны; 

в) позволила Швеции приобрети новых союзников Данию и Речь Посполитую. 

6. Соборное Уложение 1649 г.... 

а) запрещало менять вотчины на поместья; 

б) ликвидировало Боярскую Думу; 
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в) объявляло крепостное состояние крестьян наследственным. 

7. Светский театр впервые появился в России в царствование... 

а) Петра I; б) Алексея Михайловича; в) Екатерины II. 

8. Создаваемые Петром I коллегии должны были заменить... 

а) министерства; б) воеводства; в) приказы. 

9. В вооруженных силах России при Алексее Михайловиче... 

а) появились полки нового строя; 

б) ликвидированы стрелецкие полки; 

в) вводилась рекрутская система комплектования армии. 

10.  Петр I был провозглашен императором после... 

а) смерти своего брата и соправителя Ивана Алексеевича; 

б) победы в Северной войне; 

в) указа о престолонаследии от 5 февраля 1722 г. 

 

Лекция № 16. Русская культура XVIII века. Просвещение, литература и искусство 

 

В культуре России в 18 веке больших высот достигли наука, просвещение, издатель-

ское дело, было открыто множество учебных заведений и библиотек. Созданы выдающиеся 

произведения культуры в архитектуре, скульптуре, живописи, театре, литературе и пр. Мно-

жество деятелей науки и культуры прославили Россию во всем мире. 

Для России, как и для западноевропейских стран, XVIII в. явился веком Просвещения. 

Культура высших слоёв российского общества, светская в своей основе, значительно отли-

чалась от традиционной культуры крестьян и обывателей городов. Однако непроходимой 

пропасти между ними не было. Произведения литературы, творения живописи, скульптуры и 

архитектуры становились общенародным достоянием. Просвещённая часть общества все бо-

лее и более проникалась идеей улучшения жизни всего российского народа. 

Основные события и периоды культуры 18 века в России: 

до 1725 года – см. Культура при Петре I. 

1762 – создание «Комиссии о каменном строении». 

1764 – открытие Института благородных девиц и Воспитательного дома. 

1769 – начало издания журналов «Всякая всячина» и др. 

1782 – открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

1783 – открытие Российской академии 1786 – открытие народных училищ. 

1795 – открытие первой Публичной библиотеки. 

XVIII в. вошёл в мировую историю как век Просвещения. В этом велика роль француз-

ских просветителей – Вольтера, Монтескье, Руссо – и энциклопедистов во главе с Дидро. 

Идеи просветителей – привести в систему научные знания и передовые идеи своего времени 

– произвели «революцию умов» и подготовили общество к грандиозным переменам, которые 

знаменуют собой весь XVIII в. 

Середина XVIII в. – это время торжества художественного стиля барокко (в переводе с 

итальянского – «причудливый, вычурный»). Этот стиль полностью отвечал вкусам русских 

монархов и их приближенных, стремившихся окружить себя ослепительной роскошью. 

Ведущим художественным стилем второй половины XVIII в. является классицизм (от 

лат. classicus – «образцовый»). Архитекторы, скульпторы, художники, музыканты, создавая 

свои произведения, ориентировались на образцы античного искусства. 

Искусство 18 века в России по периодам 

Русское искусство начала 18 века. 

Искусство 18 века в России по отраслям 

Театр в 18 веке в России. 

Архитектура 18 века в России. 

Скульптура 18 века в России. 

Живопись 18 века в России. Материал с сайта http://wikiwhat.ru 

http://wikiwhat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://wikiwhat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wikiwhat.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://wikiwhat.ru/%D0%93%D0%BE%D0%B4
http://wikiwhat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_I
http://wikiwhat.ru/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://wikiwhat.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://wikiwhat.ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wikiwhat.ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://wikiwhat.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://wikiwhat.ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://wikiwhat.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://wikiwhat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
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Русская литература 18 века 

Влияние идей Просвещения, народных восстаний и, наконец, Французской революции 

привело к тому, что многие поэты и писатели второй половины XVIII столетия стали посвя-

щать свои произведения злободневным общественным проблемам. В русской литературе 18 

века можно отметить три имени – Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин и А. Н. Радищев. 

 

Музыка 18 века 

Среди музыкантов времени правления Екатерины II особенно выделялся Дмитрий Сте-

панович Бортнянский (1751-1825). Он родился на Украине. Обучался пению и теории музы-

ки в Придворной певческой капелле в Петербурге. Десять лет прожил в Италии, где совер-

шенствовался в музыкальном искусстве. Здесь же были поставлены его первые оперы. В 

1779 г. Бортнянский возвратился в Россию. Его сочинения, поднесённые императрице Екате-

рине II, произвели сенсацию. Бортнянский был удостоен звания композитора Придворной 

капеллы и пожалован денежной наградой, а в 1796 г. назначен директором Придворной пев-

ческой капеллы. Бортнянский вошёл в историю русской музыки прежде всего, как автор хо-

ровых духовных композиций 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Какие даты в истории российской культуры середины XVIII в. можно назвать 

ключевыми? 

2. Что нового появилось в российской культуре в середине XVIII в.? 

3. Какие исторические процессы и события второй половины XVIII в. оказали влия-

ние на развитии культуры России? 

4. Что нового появилось в литературе во второй половине XVIII в.? 

5. Что нового появилось в музыке во второй половине XVIII в.? 

 

Лекция № 17. Промышленный переворот, его последствия. От мануфактуры к фабрике 

 

Начало промышленного переворота. 

Технические достижения.  В конце ХVIII в. в промышленности ряда стран Европы 

начался переход от мануфактурной стадии с ее ручной техникой к фабричной системе про-

изводства. Этот переход называется промышленным переворотом, повлекшим за собой важ-

ные последствия. 

Промышленный переворот начался в Англии в последней трети ХVIII в. Потребности 

развития мануфактур способствовали ряду изобретении в области механики. Ещё в 1722 г. 

французский естествоиспытатель А. Реомюр открыл секрет производства стали. Рецеп-

ты Реомюра стали осуществимыми после того, как в 1856 г. англичанин Г. Бессемер нашел 

способ продувания воздуха через горячий чугун с целью выгорания из него излишнего кис-

лорода и превращения в сталь. Практически одновременно братья Э. и П. Мартены создали 

специальную печь для восстановления чугуна, названную их именем. 

В 1825 г. Дж. Стефенсон провел пассажирский состав. Протяженность железных дорог 

росла очень быстро. В 1830 г. стокилометровый рельсовый путь связал Манчестер с Ливер-

пулем. А к 1850 г. Англия покрылась сетью железных дорог общей протяженностью 50 тыс. 

км. Железнодорожная лихорадка способствовала быстрому развитию металлургии, машино-

строения, паровоза и вагоностроения. 

 

Зарождение индустриального общества. 

Начавшаяся в Англии промышленная революция позже распространилась на другие 

страны Европы, США. Промышленная революция создала условия, породившие индустри-

альное общество. Зародилось и мировоззрение, ставшее идейной основой индустриального 

общества. 

http://wikiwhat.ru/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://wikiwhat.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://wikiwhat.ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
http://wikiwhat.ru/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Наиболее быстрое развитие индустриальное общество получило в Англии. Здесь еще 

во второй половине ХVII в. была установлена свобода промыслов. Складывались необходи-

мые условия для господства свободной конкуренции. Развитию свободной конкуренции в 

Англии способствовало отсутствие внутренних таможенных пошлин. 

 

Завершение промышленного переворота в Англии. 

В первой половине XIX в. промышленный переворот в Англии завершился. Именно в 

этой стране он приобрел наиболее зрелые, классические формы своего развития. Англия 

превратилась в XIX в. в «мастерскую мира» и оставалась ею почти до конца века. 

Экономическое развитие другой ведущей западноевропейской страны - Франции в пер-

вой половине XIX в. также продвигалось успешно. В первом десятилетии XIX в. промыш-

ленность Франции выросла более чем на 50%. Особенности экономического развития во 

второй половине XIX в. Во второй половине XIX в. в экономике передовых стран Европы 

вновь происходят перемены. Они повлияли на жизнь общества и политическое развитие этих 

стран и всего мира. Эти перемены связаны с зарождением монополий. Монополиями счита-

ются крупные хозяйственные объединения, находящиеся в частной собственности, которая 

может быть индивидуальной, групповой, акционерной, и осуществляющие контроль над от-

раслями, рынками и экономикой на основе высокой степени концентрации производства и 

капитала с целью установления повышенных цен и извлечения повышенных прибылей. 

Важнейшей стороной развития монополий стала новая роль банков и других финансо-

вых учреждений в экономике. Рост концентрации производства и капитала заставлял про-

мышленные компании искать с банками прочные связи для получения долгосрочных ссуд, 

открытия кредита в случае изменения экономической конъюнктуры. Банки из посредников 

превращаются во всесильных монополистов.  

После мирового экономического кризиса 1873 г. начинается процесс развития карте-

лей, которые, правда, быстро распадались. К концу XIX столетия картели были одной из ос-

нов европейской экономики. К началу ХХ в. число концернов и трестов в США увеличилось 

с 185 до 250. Новым явлением стало появление международных картелей в добывающей, 

химической, металлургической, электротехнической и других отраслях промышленности. 

Роль государства в экономике. В первой половине XIX в. резко сократилось государственное 

вмешательство в экономику. Банкиры, владельцы промышленных предприятий настойчиво 

отстаивали свободу предпринимательства. По их мнению, роль государства должна была 

ограничиться лишь охраной общих условий, благоприятствующих развитию хозяйственной 

жизни страны (пути сообщения, средства связи, поддержание устойчивости денежного об-

ращения), и защитой их внешних интересов. 

Однако во второй половине XIX в. возрастает роль государства в управлении колония-

ми, а войны (например, франко-прусская 1870-1871 п.) содействуют получению страной-

победительницей огромных военных контрибуций. Государственное вмешательство в эко-

номическую жизнь заключал ось также во введении фабричного и государственного законо-

дательства страхования рабочих. 

Старые государственные предприятия еще сохраняются, прежде всего, в военной обла-

сти, но уже теряют свое былое значение. Государственные земли, недра, леса постепенно пе-

реходят в частные руки. Во владении государства остаются только транспорт и дороги, име-

ющие важный стратегический характер.  

Наиболее сильное влияние государства на экономику было в Германии. Здесь происхо-

дило огосударствление железных дорог, была введена табачная монополия. К началу ХХ 

столетия происходит сращивание крупнейших монополий с государственным аппаратом. 

Государственные чиновники возглавляли монополистические объединения. В некоторых 

случаях монополии наделяются функциями государственной власти. Нередко государствен-

ные и частные монополии переплетались между собой. Перемены в экономике крупнейших 

стран. 
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Франция окончательно превратилась в страну монополистического капитала в начале 

ХХ в. В эти годы происходили быстрый рост концентрации производства, увеличение моно-

полий и их укрепление. В 1897 г. в стране начался экономический подъем, который охватил 

все отрасли промышленного производства, особенно металлургическую. Экономический 

подъем сопровождался ростом внешней торговли, усиленным ввозом сырья и машин, ростом 

внутреннего движения грузов, повышением доходов железных дорог и увеличением стоимо-

сти векселей французского банка.  

К концу XIX в. на первое место по темпам роста промышленности выходят США и 

Германия. Развитие производства потребовало защиты прав рабочих, руками которых и со-

здавалось национальное богатство государств. Раньше всего это было предпринято в Герма-

нии, где было введено государственное страхование рабочих. 

В Англии также узаконили профсоюзы (тред-юнионы), предоставив им статус юриди-

ческого лица и судебную защиту их фондов. Был запрещен труд детей до 10 лет на произ-

водстве. В 1891 г. принят закон о бесплатном начальном образовании. 

Особенно велико было значение профсоюзов в США, где рабочее движение приняло 

широкий размах. Американские профсоюзы (ОРТ и АФТ) возглавили движение рабочих за 

свои права. Борьба эта проходила в форме стачек, массовых выступлений, нередко сопро-

вождавшихся столкновениями с полицией. Главными требованиями рабочих было увеличе-

ние заработной платы, введения 8-часового рабочего дня, охраны труда на производстве. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Где начался переход от мануфактурной стадии с ее ручной техникой к фабричной 

системе производства? 

2. Когда завершился промышленный переворот в Англии? 

 

Лекция № 18 Политическое развитие стран Европы и Америки в ХIХ веке 

 

В 1815 г. после окончания в Европе наполеоновских войн некоторые ведущие политики 

пытались всюду восстановить порядки, существовавшие до Великой французской револю-

ции конца XVIII в. Однако эти попытки были обречены на провал. 

Стремление к переменам вызывает вскоре новую волну революций. В 20-х гг. XIX в. 

происходили революции в Испании, итальянских государствах. В зависимых странах усилива-

ется освободительная борьба. Автономию, а затем независимость получают Греция, Сербия.  

В 1830 г. во Франции произошла революция, свергшая короля Карла Х. Королем стал 

Луи Филипп, его власть была ограничена конституцией. Тогда же Бельгия отделилась от 

Голландии и стала независимым государством. В 1848-1849 гг. произошла общеевропейская 

революция, которая началась с событий во Франции. Заговоры тайных обществ, вооружен-

ные восстания сопровождали все правление Луи Филиппа. Однако в течение многих лет уда-

валось справляться с этими выступлениями. Одновременно происходило бурное экономиче-

ское развитие страны, в политической сфере сделаны серьезные шаги к созданию системы 

конституционной монархии. Но экономический кризис, неурожай и ошибки правительства 

привели к новой революции. 22 февраля 1848 г. тайные революционные общества начали 

выступления, поддержанные массой парижан. Во Франции была провозглашена республика. 

Вскоре революция перекинулась на другие страны. Вооруженные восстания прокати-

лись по Германии и Италии. Кроме свержения феодальных правителей революционеры вы-

ступали за объединение этих стран.  

В Великобритании благодаря маневрированию правительства удалось избежать рево-

люции. Еще в 1832 г. была проведена избирательная реформа, расширившая число людей, 

имевших право голоса на выборах в парламент. В 30-40-е гг. XIX в. развертывается чартист-

ское движение за введение всеобщего избирательного права.  
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Революции 1848-1849 гг. способствовали искоренению всюду остатков феодализма, 

усилению либеральных и демократических идей.  

В XIX в. произошли перемены и в Северной Америке. США расширяют свою террито-

рию. У Франции была куплена Луизиана, у Испании захвачена Флорида. В 30 - 40-е п. XIX в. 

у Мексики отобрали более половины ее территории (Техас, Калифорния и др.). Тем време-

нем в северных штатах США ширилось движение против рабства и одновременно росло со-

противление его отмене в южных штатах.  

Бедственное положение рабочих в период становления индустриального общества при-

вело к распространению среди части рабочих идей социалистов. Социалисты предлагали 

способы построения справедливого мира, где не будет ни бедных, ни богатых, все будут рав-

ными и станут помогать друг другу, наступит всеобщее благоденствие на основе удовлетво-

рения потребностей всех членов общества. Самыми знаменитыми из первых социалистов 

стали А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. 

 

Марксизм. 

На волне интереса к социализму возник марксизм. 

Основатели этой теории К. Маркс и Ф. Энгельс считали возможным создать справед-

ливое общество путем революционного преобразования. Они доказывали, что поскольку 

буржуазия эксплуатирует рабочих (несправедливо присваивает часть произведенных ими 

благ), то интересы рабочих и буржуазии непримиримы, между ними идет постоянная клас-

совая борьба. Рабочие должны стать главной силой социалистической революции. После ее 

победы будет создано новое общество без частной собственности и эксплуатации. Маркс и 

Энгельс писали, что развитие капитализма уже создало материальные предпосылки для воз-

никновения такого общества. Анализу экономики и общественных отношений при капита-

лизме был посвящен знаменитый труд К. Маркса «Капитал». 

 

Социалистические организации. 

Постепенно в рабочем движении усиливалось влияние марксизма. В 1864 г. в Лондоне 

встретились представители рабочих организаций Англии, Франции, Германии, Ирландии, 

Италии, Польши. Было создано Международное товарищество рабочих, или l-й Интернацио-

нал, опубликованы Учредительный манифест и Устав МТР. Ведущую роль в разработке этих 

документов сыграл К. Маркс. 

Утверждение, что «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабо-

чим классом», содержавшееся в Уставе, различными рабочими организациями, примкнув-

шими к Интернационалу в качестве его федераций и секций, понималось по-разному.  

В конце 80-х п. XIX в. социалистическое движение усилилось. Волна забастовок прока-

тилась по всем развитым промышленным странам. Вновь на повестку дня стал вопрос о со-

здании международной социалистической организации. В 1889 г. в Париже собрался кон-

гресс, на котором присутствовали многие делегаты западноевропейских социалистических 

партий. Это был первый Учредительный конгресс 2-го Интернационала. 

Рабочие в большинстве стран были тогда еще политически бесправны - не участвовали 

в выборах, не имели профсоюзов, своих просветительских и кооперативных организаций. II 

Интернационал способствовал созданию рабочих партий и организаций, вел борьбу за рас-

ширение прав рабочих. К концу XIX в. социалистическое движение представляло собой зна-

чительную силу: большое количество избирателей голосовали за социалистов. 

Самая сильная в Западной Европе германская социал-демократическая партия успешно 

прошла полосу испытаний, связанных с законом против социалистов. Окрепла французская 

рабочая партия, за которой шла часть промышленного пролетариата страны. В 1888 г. состо-

ялся учредительный съезд социал-демократической партии в Австрии. В Англии выросло 

влияние социалистов в тред-юнионах. Усилилось также влияние социализма в США. 
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Лекция № 19 Колониальная экспансия европейских стран. Индия и Азия 

 

Изменения в жизни государств Европы с начала периода Нового времени вели к их 

резкому усилению, увеличению военной мощи. Благодаря этому были покорены многие зем-

ли в других частях света. В Америке, Азии, Африке, а позже и в Австралии появились евро-

пейские владения - колонии. Туда переселялись многие жители Европы, местное население 

попадало под их власть. В некоторых колониях, особенно в Америке, европейцы истребляли 

коренных жителей и занимали их территории. В других колониях коренное население обла-

гали податями (Индия, Индонезия). В колониях переселенцы, местные жители и рабы произ-

водили многие товары, которые затем шли в cтраны-метрополии. Поскольку труд рабов был 

бесплатным, а у местных жителей продукты отбирались почти даром, то колониальные това-

ры были для жителей метрополий очень дешевыми. Прежде всего везли сырье (полезные ис-

копаемые, хлопок, сахар), необходимое для работы мануфактур и фабрик. Местные жители и 

переселенцы в колониях покупали изделия промышленности и сельского хозяйства метропо-

лий. Колонии, таким образом, становились рынком сбыта товаров. Имея такие рынки, страна 

развивалась гораздо быстрее. Поэтому многие страны стремились к обладанию колониями. 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, тер-

ритории на берегах Африки и Индии, Индонезию. В ХVII в. К колониальным захватам при-

ступили Голландия, Англия и Франция. Сразу же развернулась жестокая борьба между эти-

ми станами, с одной стороны, и Испанией, Португалией с другой. Первоначально первен-

ствовали голландцы. Они отняли у португальцев большую часть их колоний в Африке, Ин-

дии, Индонезии. 

С ХVIII в. первенство в колониальных захватах прочно переходит к Англии, которую по-

сле окончательного покорения ею Шотландии и Ирландии называли Великобританией. У ис-

панцев англичане отнимают некоторые острова в Карибском море, у голландцев - колонии на 

юге Африки и в Индии. Английские колонии образуются в Северной Америке. Франция также 

захватила часть Северной Америки, Индии и др. В середине ХVIII в. начинаются войны между 

Великобританией и Францией за колонии. В результате французы потеряли почти все свои ко-

лониальные владения. Правда, Англия лишилась части своих колоний в Северной Америке, 

где в конце ХVIII в. образовались США. В начале XIX в. почти все свои колонии в Америке 

потеряли Испания и Португалия. Тогда же было завершено покорение Англией Индии. 

 

Завершение колониального раздела мира. 

К концу XIX в. ведущие европейские державы почти полностью разделили между со-

бой мир на колонии и сферы влияния. В XIX в. важнейшей причиной захвата колоний стала 

необходимость обеспечения промышленности развитых стран сырьем и топливом и создание 

рынков для сбыта готовой промышленной продукции. На путь захвата колоний подталкива-

ло введение государствами Европы в ходе экономических кризисов мер по защите своих 

рынков. Покупать сырье и продавать товары в соседних странах стало невыгодно. Решить 

все эти проблемы мог захват колоний. 

К 70-м гг. XIX в. на Земле оставалась лишь одна малоосвоенная европейцами террито-

рия - Африка. Там наряду с государствами, в определенные периоды достигавшими значи-

тельной централизации (Эфиопия, Буганда и др.), возникали и распадались союзы племен. В 

некоторых районах не знали даже зачаточных форм государственности. Постоянным явлени-

ем были межплеменные войны. Поэтому Африка стала легкой добычей колонизаторов. Пер-

выми обосновались здесь португальцы (Гвинея, Ангола, Мозамбик). В конце ХVII в. на 

крайнем юге Африки закрепились голландцы (Капская колония).  

Несмотря на появление новых колоний, обладание Индией оставалось для Англии од-

ним из главных оснований ее силы и благосостояния. Индия была завоевана англичанами 

при помощи индийских наемников-сипаев.  
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Начало превращения Китая в зависимую страну. 

Второй период Новой истории ознаменовался наступлением западных держав на Ки-

тай, борьбой этих держав за его «открытие». Решающая роль в «открытии» Китая принадле-

жала Англии. Она стремилась превратить весь мир в свой рынок сбыта и источник сырья, 

ломая силой оружия сопротивление народов. Был найден товар, при помощи которого мож-

но было выкачивать деньги из Китая. Это был опиум. С конца ХVIII в. он стал ввозиться в 

Китай все в больших количествах. Маньчжурский император издавал указы, запрещавшие 

курение и ввоз опиума. Но англичане перешли к контрабандной торговле. В Индии они за-

ставляли крестьян выращивать опийный мак, перерабатывали его и везли в Китай. Опиум 

стал для китайцев подлинным бедствием. 

«Опиумная война» открыла Китай для английских товаров. Ввоз дешевых тканей раз-

рушил китайское ремесло, мануфактуру и домашнюю промышленность. Контрибуция, 

наложенная на Китай, и не прекращавшаяся выкачка денег за опиум, привели к обесценива-

нию денег. Народное возмущение все чаще выливалось в восстания, убийства чиновников. 

Оживилась деятельность тайных обществ под лозунгами свержения маньчжурской династии. 

Очагом недовольства стал юг Китая. 

 

Окончательное закабаление Китая. 

В 1899 г. началось новое народное восстание «боксеров» (ихэтуаней) против мань-

чжурской династии и иностранцев. В подавлении его участвовали войска многих государств. 

В 1901 г. Китай подписал с посланниками 11 держав так называемый заключительный про-

токол. 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 посоль-

ство могло иметь свою военную охрану с пулеметами и орудиями. Протокол обязывал ки-

тайское правительство наказывать смертной казнью за всякое выступление против ино-

странцев. Китай окончательно стал полуколонией ведущих держав, которые поделили его на 

сферы своего влияния. 

 

Режим сёгуната в Японии. 

В первой половине XIX в. обострилось положение режима сёгуната Токугава в Японии. 

Деспотизм сёгунской власти, сословный строй, цеховая регламентация - все это препятство-

вало развитию страны. Голод 1833 -1837 п. унес 1 млн. жизней. Происходил и восстания. 

Попытки реформ с целью укрепления власти сёгуна вызывали лишь недовольство. Наряду с 

выступлениями народа активизируется и оппозиция в верхах. Одним из проявлений полити-

ческого кризиса токугавского режима была ставшая очевидной несостоятельность «закры-

тия» Японии. Правители прибрежных районов устанавливали контрабандные связи с ино-

земцами, плававшими у берегов Японии. Росло влияние европейской культуры. 

 

Лекция № 20. Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну 

Второй период Новой истории ознаменовался наступлением западных держав на Ки-

тай, борьбой этих держав за его «открытие». Решающая роль в «открытии» Китая принадле-

жала Англии. Она стремилась превратить весь мир в свой рынок сбыта и источник сырья, 

ломая силой оружия сопротивление народов. Был найден товар, при помощи которого мож-

но было выкачивать деньги из Китая. Это был опиум. С конца ХVIII в. он стал ввозиться в 

Китай все в больших количествах. Маньчжурский император издавал указы, запрещавшие 

курение и ввоз опиума. Но англичане перешли к контрабандной торговле. В Индии они за-

ставляли крестьян выращивать опийный мак, перерабатывали его и везли в Китай. Опиум 

стал для китайцев подлинным бедствием. 

В марте 1839 г. в порт Кантон, через который шла вся торговля опиумом, прибыл по-

сланник императора. Ему было поручено искоренить контрабандную торговлю опиумом. Он 
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окружил войсками английское поселение и известил, что ни один англичанин не будет вы-

пущен из Кантона, пока не будет сдан весь запас опиума. Англичанам пришлось уступить. 

Для устрашения англичан были казнены несколько китайских контрабандистов. В сентябре в 

Кантон прибыли английские военные суда для защиты контрабандистов. С 1840 по 1842 г. 

продолжалась «опиумная война». Китай вынужден был открыть для иностранной торговли 

пять портов. Договор оформил захват англичанами острова Гонконг, который был передан в 

«вечное владение» Англии, превратившей его в свою главную военно-морскую базу на Ти-

хом океане. Опиум стали ввозить в еще больших количествах. Англичане вырвали еще ряд 

уступок и среди них право экстерриториальности, т. е. неподсудность английских подданных 

китайским судам, а также право на организацию сеттльментов, т. е. поселений, в которых 

англичане могли жить, но подчиняясь китайскому законодательству. 

Английскому примеру последовали другие страны. В Китай прибыл уполномоченный 

США с военным флотом. Он принудил Китай подписать в 1844 г. неравноправный договор. 

Франция направила в Китай миссию, которая вынудила Китай к таким же уступкам. За круп-

ными державами потянулись мелкие «хищники»: Бельгия, Швеция и Норвегия вскоре полу-

чили подобные права. 

 

Лекция №21 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

 

Начало XIX столетия ознаменовалось в истории царского самодержавия новым двор-

цовым переворотом. Недолгое царствование Павла I имело тяжелые последствия для Русско-

го государства. Павел был жестоким правителем, деспотичным, болезненно мнительным и 

своевольным. В своей внутренней и внешней политике он действовал по личной прихоти, 

неразумно. Ненавидя свою мать Екатерину II, он стремился переделать все, что сделала она, 

отменял изданные ею законы и распоряжения и заменял их своими. Это внесло путаницу и 

хаос в управление государством.  

Александр I был таким же самодержцем и крепостником, выразителем и защитником 

интересов дворянства, как и его предшественники. Но в начале своего царствования он стре-

мился завоевать популярность и поэтому действовал более тонкими методами, чем его отец. 

Чтобы привлечь на свою сторону широкие круги дворянства, он в своем манифесте обещал 

править «по законам и сердцу» своей бабки Екатерины II. Прежде всего он ликвидировал не-

которые наиболее тяжелые последствия павловского царствования: были амнистированы 

опальные при Павле I дворяне, облегчен въезд в Россию и выезд из нее, несколько смягчена 

цензура, удалены от двора павловские любимцы. Эти меры не затрагивали основ самодер-

жавного строя, но создавали видимость либерализма и заботы царя о своих поддан-

ных. Крупнейшим событием начала XIX в. явилось добровольное присоединение Грузии к 

России в 1801 г., которое имело огромное положительное значение для грузинского народа. 

Подробнее об этом будет сказано ниже. 

 

Реформы государственного управления и просвещения 

Наиболее важное значение имели преобразования в области государственного управле-

ния. Значительной перестройке подвергся центральный аппарат власти. Вместо старых пет-

ровских коллегий вводились министерства, в которых министр являлся единоличным руко-

водителем. 

В отличие от коллегий министерства имели подчиненные им органы на местах. Это 

позволяло лучше руководить той или иной отраслью государственного управления. Деятель-

ность каждого министерства была четко определена. Были образованы министерства: 

военное, 

морское, 

иностранных дел, 

просвещения, 

финансов и др. 
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Высшим учреждением в стране становился созданный в это время Государственный 

совет. В его состав входили министры и другие крупные чиновники. Он являлся совещатель-

ным органом при царе. 

Положительное значение имели мероприятия в области просвещения. Для подготовки 

образованных специалистов и чиновников было увеличено число средних и высших учебных 

заведений (правда доступных преимущественно дворянам), открыты университеты в Казани, 

Харькове, Петербурге, Дерпте (Тарту). Было создано несколько близких к ним по своим 

учебным программам лицеев, в том числе Царскосельский, в котором учился А. С. Пушкин. 

Гораздо меньше внимания уделялось начальной школе. Это и понятно - крепостническое 

государство препятствовало распространению образования среди «низших» сословий. 

Все эти преобразования лишь подкрашивали фасад «безобразного здания российского 

самодержавия», но оставляли незыблемыми царскую монархию и крепостное право. Они 

призваны были укрепить самодержавный строй и крепостнические порядки, отсрочить их 

падение. 

  

Международное положение России в начале 19 в 

Международное положение России в начале XIX в. было чрезвычайно сложным. В 

1804 г. Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции. Он задушил француз-

скую революцию и начал вести захватническую внешнюю политику в интересах крупной 

французской буржуазии. Наполеон стремился завоевать мировое господство, подчинить себе 

все европейские государства. Создание французской империи, указывал Ленин, сопровожда-

лось порабощением ряда крупных народов Европы; наполеоновские войны с этого времени 

носят захватнический характер и порождают «национально-освободительные войны». 

Уже в начале века России пришлось вести войны с наполеоновской Францией в союзе 

сначала с Австрией, а затем с Пруссией. Эти войны оказались неудачными для союзников. 
 

Тильзитский мир  

Царское правительство вынуждено было пойти на заключение мира, который был под-

писан в местечке Тильзит и поэтому получил название Тильзитского мира (1807). По этому 

договору Россия не понесла каких-либо территориальных потерь. Императоры договорились 

о том, что Наполеон получает свободу действий в Западной Европе, а Александр - на севере 

и востоке Европы. Таким образом, императоры обещали не мешать друг другу. 

Но в целом этот договор был невыгодным для России. 

Во-первых, из отторгнутых от Пруссии польских земель Наполеон создал герцогство 

Варшавское, чтобы иметь удобный плацдарм для нападения на Россию; 

во-вторых, Россия обязывалась присоединиться к континентальной блокаде. 
 

Лекция № 22. Правление Николая I. Кодификация законов. Социально-экономическое 

развитие России во второй четверти XIX века 
 

Годы жизни (1796-1855), годы правления (1825-1855). 

Николай – третий из пятерых сыновей императора Павла I, поэтому не мог рассчиты-

вать на престол, что определило направление его воспитания и образования. С ранних лет он 

увлекался военным делом, особенно его внешней стороной, и готовился к военной карьере. 

В 1817 г. великий князь Николай Павлович женился на дочери прусского короля, в 

православии получившей имя Александры Федоровны. У них было 7 детей, старший из ко-

торых – будущий император Александр II. 

В 1819 г. император Александр I сообщил Николаю о намерении их брата Константина 

Павловича отречься от своего права престолонаследия, и соответственно власть должна бу-

дет перейти к Николаю. В 1823 г. Александр I издал Манифест, провозглашавший наследни-

ком престола Николая Павловича. Манифест являлся семейной тайной и не был опублико-

ван. Поэтому после внезапной смерти Александра I в 1825 г. возникла путаница с вступлени-

ем на престол нового монарха. 

http://historykratko.com/gody-pravleniya-pavla-1
http://historykratko.com/aleksandr-1-kratkaya-biografiya
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На 14 декабря 1825 г. была назначена присяга новому императору Николаю I Павлови-

чу. На этот же день «декабристы» запланировали восстание с целью свержения самовластия 

и требованием подписать «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались граж-

данские свободы. Проинформированный Николай перенес присягу на 13 декабря, а восста-

ние было подавлено. 

 

Внутренняя политика Николая I 

С самого начала правления Николай I заявил о необходимости реформ и создал «коми-

тет 6 декабря 1826 года» для подготовки преобразований. Большую роль в государстве стала 

играть «Собственная Его Величества канцелярия», которая постоянно расширялась создани-

ем множества отделений. 

Николай I поручил специальной комиссии под руководством М.М. Сперанского разра-

ботать новый Свод Законов Российской империи. К 1833 г. было отпечатано два издания: 

«Полное собрание законов Российской империи», начиная с Соборного уложения 1649 г. и 

до последнего указа Александра I, и «Свод действующих законов Российской империи». Ко-

дификация законов, проведенная при Николае I, упорядочила российское законодательство, 

облегчила ведение юридической практики, но не принесла изменений в политическую и со-

циальную структуру России. 

Император Николай I по духу своему был самодержцем и ярым противником введения 

в стране конституции и либеральных реформ. По его мнению, общество должно жить и дей-

ствовать, как хорошая армия, регламентировано и по законам. Военизация государственного 

аппарата под эгидой монарха – вот характерная черта политического режима Николая I. 

Он крайне подозрительно относился к общественному мнению, под цензурный гнет 

попали литература, искусство, просвещение, были приняты меры по ограничению периоди-

ческой печати. В качестве национального достоинства официальная пропаганда стала пре-

возносить единомыслие в России. Идея «Народ и царь едины» была главенствующей в си-

стеме образования в России при Николае I. 

Согласно «теории официальной народности», разработанной С.С. Уваровым, Россия 

имеет свой путь развития, не нуждается во влиянии Запада и должна быть изолирована от 

мирового сообщества. Российская империя при Николае I получила название «жандарма Ев-

ропы» за охранение покоя в европейских странах от революционных выступлений. 

В социальной политике Николай I делал упор на укрепление сословного строя. Чтобы 

оградить дворянство от «засорения», «Комитет 6 декабря» предложил установить порядок, 

по которому дворянство приобреталось только по праву наследования. А для служилых лю-

дей создать новые сословия – «чиновных», «именитых», «почетных» граждан. В 1845 г. им-

ператор издал «Указ о майоратах» (неделимости дворянских имений при наследовании). 

Крепостное право при Николае I пользовалось поддержкой государства, и царь подпи-

сал манифест, в котором заявил, что изменений в положении крепостных крестьян не будет. 

Но Николай I не был сторонником крепостничества и тайно готовил материалы по крестьян-

скому вопросу, чтобы облегчить дело своим последователям. 

 

Внешняя политика Николая I 

Наиболее важные стороны внешней политики в период царствования Николая I были 

возврат к принципам Священного союза (борьба России против революционных движений в 

Европе) и Восточный вопрос. Россия при Николае I участвовала в Кавказской войне (1817-

1864 гг.), русско-персидской войне (1826-1828 гг.), русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), в 

результате которых Россия присоединила к себе восточную часть Армении, весь Кавказ, по-

лучила восточный берег Черного моря. 

В период правления Николая I наиболее памятной стала Крымская война 1853-1856 го-

дов. Россия была вынуждена воевать против Турции, Англии, Франции. В ходе осады Сева-

стополя Николай I потерпел поражение в войне и утратил право иметь военно-морскую базу 

на Черном море. 
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Неудачная война показала отсталость России от передовых европейских стран и 

насколько нежизненной оказалась консервативная модернизация империи. 

Николай I умер 18 февраля 1855 г. Подводя итоги правления Николая I, историки назы-

вают его эпоху самой неблагополучной в истории России, начиная со Смутного времени. 

 

Лекция № 23. Русская культура XIX века. Развитие науки и техники 

XIX столетие в истории России явилось прямым продолжение предыдущего. Россия 

продолжала расширять свои территории. После присоединения Северного Кавказа. Средней 

Азии и других земель она стала не просто огромной, но поистине необъятной страной –

 империей. Начатые Петром I преобразования также продолжались 

Наиболее глубокие и впечатляющие изменения происходили в духовной культуре. В 

этой области XIX столетие стало для России временем невиданного взлета и расцвета. Если в 

XVIII в. Россия громко заявила всему миру о своем существовании, то в XIX в. она букваль-

но ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из самых высоких и почетных мест. 

Основная заслуга в этом при надлежит двум великим русским писателям - Ф.М. Досто-

евскому и Л.Н. Толстому. Знакомство с их творчеством явилось для Запада настоящим от-

крытием, откровением и потрясением. Их огромный успех способствовал возвышению авто-

ритета всей русской духовной культуры, усилению ее влияния и быстрому распространению 

во всем мире. 

Основу рождающейся промышленности составляет быстро развивающаяся металлур-

гия, где ключевую роль играют заводы Демидовых на Урале. Успешно развивается тек-

стильная промышленность. Рост промышленности способствует росту городов, увеличению 

численности их населения. Города все ощутимее начинают доминировать над селом. 

Отечественная война 1812 г. вызвала рост национального самосознания и невиданный 

подъем патриотизма. Она пробудила у россиян чувство гордости за свое отечество, за свой 

народ, сумевший победить такого сильного противника, отстоявший не только свою нацио-

нальную свободу, но и свободу европейских народов 

Западники - среди которых были П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский — сто-

яли на позициях культурного универсализма и рационализма. Они высоко оценивали петров-

ские реформы, выступали за развитие России по западному пути, считая его универсальным 

и неизбежным для всех народов. Западники были сторонниками европейской образованно-

сти, науки и просвещения, определяющей роли законов и права в организации общественной 

жизни. 

Славянофилы, которых представляли И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. 

А.С. Хомяков, напротив, стояли на позициях культурного релятивизма и православия. Они 

отрицательно оценивали петровские преобразования, нарушившие, по их мнению, есте-

ственную эволюцию России. Славянофилы отвергали западноевропейский путь развития, 

настаивали на самобытном развитии России, делали упор на ее религиозно-историческом и 

культурно- национальном своеобразии. 

После реформы 1861 г.. отменившей крепостное право, развитие системы образования 

ускорилось. В пореформенное время грамотность России повысилась с 7 до 22% населения. 

К концу века насчитывалось 63 высших учебных заведения, включая 10 университетов. Об-

щее число студентов составляло 30 тыс. С 1819 г. развивается женское образование, а в 1870-

е гг. берет начало высшее женское образование. В 1869 г. в Москве открылись Лубянские 

высшие женские курсы, в 1870 г. — Аларчинские курсы в Петербурге. Наибольшую извест-

ность приобрели Бестужевские женские курсы в Петербурге. Однако становление женского 

образования шло не без трудностей. Поэтому в 1870-е гг. в Цюрихском университете девуш-

ки из России составляли 80% всех иностранных студенток. 

Успехи в области образования и просвещения способствовали дальнейшему прогрес-

су российской науки, которая переживает настоящий расцвет.  
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В области математики они связаны прежде всего с именами Н.И. Лобачевского, А.А. 

Маркова и др.  

Достижения астрономии были во многом связаны с основанием Пулковской обсервато-

рии, ставшей одной из лучших в мире. 

Русские ученые внесли огромный вклад в развитие физики, особенно в изучение элек-

тричества. В.В. Петров открыл электрическую дугу, нашедшую широкое практическое при-

менение.  

В географии в январе 1820 г. русскими мореплавателями было сделано величайшее от-

крытие: экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена – М.П. Лазарева открыла шестую часть света – Ан-

тарктиду. 

Значительных достижений добилось языкознание. Здесь особого выделения заслужива-

ет деятельность В.И. Даля, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», 

над которым он трудился около 50 лет и который сохранил свое значение и в наши дни. 

 

Русская литература XIX в. 

Наиболее благоприятным и плодотворным XIX в. оказался для художественной куль-

туры, которая переживала невиданный подъем и расцвет и стала классической. Основными 

направлениями русского искусства были сентиментализм, романтизм и реализм. Главная 

роль принадлежала литературе. 

К началу 1830-х гг. в русской литературе утверждается реализм и становится главным 

направлением. В его становлении важную роль сыграло творчество А.С. Грибоедова и И.А. 

Крылова. Однако самыми великими именами русского реализма, всей русской литературы и 

культуры являются А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. 

А.С. Пушкин стал родоначальником русской словесности, создателем русского литера-

турного языка. Именно в его творчестве русский язык впервые предстает действительно ве-

ликим, могучим, правдивым и свободным. Его ранние произведения – «Руслан и Людмила», 

«Цыганы», «Кавказский пленник» и др. – находятся в русле романтизма. 

А.С. Пушкин был не только великим художником, но и выдающимся историком и 

мыслителем. В споре с П. Чаадаевым он дает более тонкое, глубокое и убедительное пони-

мание места и роли России в мировой истории. Критически оценивая существующие в Рос-

сии азиатское невежество, дикий произвол и насилие, бесправие народа, он выступает про-

тив насильственных способов изменения существующего положения. А.С. Пушкин оказал 

огромное влияние на все последующее развитие русской литературы, философии и всей 

культуры. 

Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому русская литература и культура обязаны своей ми-

ровой славой и признанием. В своем творчестве Ф.М. Достоевский бился над тем, что он 

определил как «тайна человека». Разгадке этой тайны посвящены главные его произведения 

– «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и др.  

К числу великих русских писателей, получивших мировое признание, относятся так-

же М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.П. Чехов. 

Чайковский стал вершиной развития русской музыки всего XIX в. Именно ему она в 

первую очередь обязана своей мировой славой. Он создал подлинные шедевры во всех му-

зыкальных жанрах. Самыми известными его операми являются «Евгений Онегин» и «Пико-

вая дама». Мировое признание получили балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица». 

«Щелкунчик». Он создал шесть симфоний, несколько фортепьянных и скрипичных концер-

тов. Музыкальный гений Чайковского сопоставим с гением Моцарта. 

Огромный вклад в развитие русской и мировой музыкальной культуры внесла «Могу-

чая кучка» – группа выдающихся русских композиторов, куда входили М.А. Балакирев (ру-

ководитель), А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Успешному развитию русской музыки способствовало открытие консерваторий в Пе-

тербурге (1862) и Москве (1866). 
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Русская живопись и искусство XIX в. 

Большими достижениями отмечено также развитие изобразительного искусства, осо-

бенно живописи. Романтизм в русской живописи XIX в. представляют О.А. Кипренский и 

С.Ф. Щедрин. Первый известен главным образом как портретист, написавший «Автопортрет 

с кистями за ухом», «А.С. Пушкин», «Е.П. Ростопчина» и др. Второй создал поэтические об-

разы итальянской природы, в частности серию «Гавани в Сорренто». 

Впечатляющие успехи и достижения русской культуры и сегодня кажутся удивитель-

ными и невероятными. Но они действительно были и позволили России занять достойное 

место в ряду передовых стран мира. 

 

Лекция № 24. Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Отмена крепостного права 

 

Отмена крепостного права в России в 1961 году и последовавшие за ней реформы 

местного самоуправления (земская и городская): судебная, военная, народного просвещения, 

цензуры и другие – крупнейшее событие, «поворотный пункт» отечественной истории. Эти 

реформы дали новый отсчет истории России и определили путь ее исторического развития, 

сущность аграрного вопроса, чреватого позже революционной развязкой. 

Основные положения реформы. 

1. Личное освобождение крестьян. 

С момента публикации законов 19 февраля 1861 года помещичьи крестьяне перестали 

считаться собственностью – отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить, переселять 

по произволу владельца. Бывшие крепостные крестьяне стали «свободными сельскими обы-

вателями». Им присвоили гражданские права – свободу вступления в брак, самостоятельное 

заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на 

свое имя, участвовать в сходах, в выборах общественных должностей, переходить в другие 

сословия, поступать в учебные заведения. 

2. Земельные наделы. 

Крестьяне обязательно наделялись землей в количестве «необходимом для обеспечения 

их быта и исправной уплаты казенных и земельных повинностей». Надел зависел от качества 

земли и плотности населения в данной местности. Надел предоставлялся ревизским душам, 

то есть попавшим в учет мужчинам, и включал в себя усадьбу, пастбища и сенокос. 

В Великороссии было выделено три полосы: черноземная, нечерноземная, степная. 

Каждая полоса разделялась на местности, для которых вводились высшие и низшие наделы. 

Низший надел был на 1/3 меньше высшего. Высший надел для нечерноземной полосы коле-

бался от 3 до 7 десятин; для черноземной – от 2,75 до 6 десятин. В степной полосе надел был 

единым. Если существовавший крестьянский надел был больше высшего, помещик мог его 

урезать. В результате реформы было отрезано огромное количество земли, особенно в пло-

дородных черноземных губерниях. Так, саратовские крестьяне потеряли 42,4 % своих наде-

лов, самарские – 41,8 %, полтавские – 37,4 %. Наименьшие потери понесли крестьяне нечер-

ноземных, малоплодородных районов: в Ярославской губернии было отрезано 7,1 % кре-

стьянской земли, в Новгородской 3,4 % . 

В итоге проведения реформы 10 млн душ мужского пола, бывших помещичьих кресть-

ян, получили в среднем 3,4 десятины на душу. В целом же, наделение было проведено сле-

дующим образом: 20 % крестьян получили по 2 десятины, 28 % – от 2 до 3 десятин, 26 % – от 

3 до 4 и 27 % – более 4 десятин. Наименее обеспеченными оказались крестьяне черноземной 

полосы, где «отрезки» были наибольшими. Совсем не получили земли 724 тыс. дворовых и 

127 тыс. мелкопоместных крестьян. 

Повинности за пользование землей устанавливались из расчета высшего надела. Оброк 

в среднем по стране составлял 10 рублей; барщина – 40 мужских дней и 30 – женских. При-

том 3/5 этих дней надо было отрабатывать летом. Летний день – по 12 часов. 

3. Выкуп земли. 
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Выкуп земель, отведенных в постоянное пользование крестьян, совершался на основа-

нии оброка, определенного уставной грамотой, и рассчитывался по формуле «капитализация 

оброка из 6 %», то есть крестьянин оказывался должен помещику такую сумму денег, кото-

рая, будучи положенной в банк по 6 % годовых, приносила бы ежегодный доход, равный до-

реформенному оброку. Но у крестьян таких средств не было. Чтобы обеспечить возможность 

выкупа, государство взяло на себя выплату 80% выкупных платежей с последующим пога-

шением ссуды крестьянами в течение 49 лет в виде ежегодных платежей. 20% суммы кресть-

яне выплачивали непосредственно помещику. За выкупленную землю, которая по рыночной 

цене стоила 544 млн руб., крестьяне внесли 867 млн руб., то есть переплатили 323 млн руб. . 

 

Буржуазные реформы 60-70-х годов. 

Реформа 1861 года не прошла бесследно для всего государственного организма, за сто-

летия привыкшего к крепостному праву. Уже во время подготовки основной реформы в Ре-

дакционных комиссиях и комиссиях Министерства внутренних дел, которыми руководил 

Н.А. Милютин, разрабатывались законодательные предложения о преобразованиях местных 

органов самоуправления, полиции, суда, принципов комплектования армии. 

 

Земская реформа. 

Уже в период подготовки крестьянской реформы встал вопрос о новой системе местно-

го управления. Прежде формальные обязанности заботы о крестьянстве государство возлага-

ло на помещиков. Отмена крепостного права исключила такую возможность даже теоретиче-

ски. В процессе подготовки крестьянской реформы вокруг вопроса о местном управлении 

возникло много мнений. Большинство дворянских депутатов склонялись к организации 

земств как органов местного самоуправления. Высказывались даже голоса в пользу созыва 

Земской думы или Земского собора как высшего совещательного органа. Игнорировать та-

кую позицию дворянства царизм не мог. 17 марта 1859 года начала работу особая комиссия 

при Министерстве внутренних дел о губернских и уездных учреждениях. Председателем ко-

миссии был Н.А. Милютин, но работала она параллельно с Редакционными комиссиями. Ее 

состав принципиально отличался от состава Редакционных комиссий: в ней были представ-

лены крупные чиновники МИДа, юстиции, государственных имуществ – П.О. Арцимович, 

К.К. Грот, С.И. Зарудный, В.А. Татаринов. Активным деятелем комиссии был А. Соловьёв. 

Таким образом, разработка новой концепции местного управления была доверена только 

правительственным чиновникам, хотя и прогрессивно настроенным. 

К марту 1863 года был разработан проект «Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях», который после обсуждения его в Государственном совете 1 января 1864 года 

был утвержден Александром II и получил силу закона. По этому закону создаваемые земские 

учреждения состояли из распорядительных органов – губернских и уездных земских собра-

ний и исполнительных – губернских и уездных земских управ, избиравшихся на три года. 

Судебная реформа. 

После отмены крепостного права остро встал вопрос о соблюдении гражданских прав 

населения, гарантировавших судебной системой. К апрелю 1862 года было завершено со-

ставление общего плана преобразований суда, разработанного большой группой юристов. 

 

Реформа в области образования. 

Отсталость России особенно ощущалась в области просвещения народа. Правительство 

стремилось хоть в какой-то степени решить проблему грамотности в стране и подготовить 

часть молодежи для общественной службы и для поступления в высшие и специальные 

учебные заведения.  

Началом школьной реформы послужил составленный в 1860 году «Проект устава низ-

ших и средних училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения»  В 

пореформенной России существовало три типа начальных школ: министерские, земские и 

церковноприходские. Второй закон утверждал новый устав гимназий. Вводился принцип ра-
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венства в среднем образовании для всех сословий и вероисповеданий. Но из-за высокой пла-

ты за обучение в гимназиях оно было доступно не всем. Гимназии были классические и ре-

альные — и те, и другие семиклассные. Во-первых, акцент делался на преподавание древних 

языков, во-вторых, увеличивался объем математических и естественных дисциплин. 

 

16 ноября 1862 года утвержден устав женских гимназий. 

Численность начальных и средних школ, училищ и гимназий в России составляла в 

1856 году – 8227, в 1880 году – 22 700, в 1896 году – 78 700, а число обучавшихся в них воз-

росло с 450 тыс. до 3801 тыс. Несмотря на значительный рост народного образования в по-

реформенной России, к концу XIX века подавляющее большинство населения оставалось 

неграмотным. 

18 июня 1863 года был утвержден университетский устав, предоставлявший универси-

тетам большую автономию: расширялись права совета вуза, вводилась выборность ректора, 

деканов, профессоров. В 70-е годы XIX века было положено начало высшему женскому об-

разованию. Но высшая женская школа существовала за счет частных пожертвований и платы 

за обучение. 

 

Военные реформы. 

Поражение царской России в Крымской войне, вскрывшей военно-техническую отста-

лость царской армии, дальнейший рост вооружений и развитие военной техники в Европе 

требовали коренной реорганизации военного дела в России. В 60-70-е годы XIX века была 

проведена целая серия военных реформ, начавшаяся с реформ в области военного управле-

ния и завершившаяся наиболее важной военной реформой – введением всеобщей воинской 

повинности, а также проведением ряда мер по перевооружению армии. 

 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Укажите годы царствования Александра II: 

а) 1825-1855 гг.; б) 1855-1881 гг.; в) 1881-1894 гг. 

2. Назовите видных деятелей реформ 60-70-х годов в России: 

а) П.Д. Киселев, С.С. Уваров; 

б) В.М. Панин, П.П. Гагарин, С.Ю. Витте; 

в) С.С. Ланской,Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев. 

3. Какой государственный орган был создан в России для разработки проектов кре-

стьянской реформы? 

а) V отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии; 

б) Государственный совет; 

в) Редакционные комиссии. 

4. Укажите главную причину отмены крепостного права: 

а) кризис феодальной социально-экономической системы; 

б) поражение России в Крымской войне; 

в) рост крестьянских движений. 

5. В чем заключалась наиболее радикальная сторона крестьянской реформы 1861г.? 

а) отмена власти помещика над крестьянами, изменение их юридического отношения к 

земле; 

б) переход крестьян от несения повинностей (барщины, оброка) на выкуп; 

в) передача полномочий помещика государственным органам и сельской общине. 

6. Кроме реформы 1861 г. были проведены и другие реформы. Какие? 

а) судебная и земская реформы; 

б) военная, городская реформы, в области просвещения, цензуры и финансов; 

в) все перечисленные реформы. 

7. В чем заключалась суть судебной реформы 1864 г.? 



48 
 

а) улучшение судоустройства путем синтеза российского и западноевропейского зако-

нодательства; 

б) устранение недостатков российского законодательства; 

в) реорганизация суда на принципах буржуазного права (гласность, состязательность, 

бессословность, адвокатура). 

8. Какая из этих реформ была наиболее радикальной? 

а) военная; б) судебная; в) земская. 

9. Назовите основной элемент военной реформы 60-70-х гг.: 

а) реорганизация военного министерства и Главного штаба; 

б) слом сословной структуры армии, введение всеобщей воинской повинности; 

в) перевооружение войск более современным оружием и техникой на основе последних 

достижений военной мысли. 

10.  Какую часть выкупа за крестьян при отмене крепостного права взяло на себя госу-

дарство? 

а) 20 %;  б) 80% ; в) 60 %. 

 

Лекция № 25. Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». 

 

Основой периодизации долгое время было положение о том, что эпоха Новейшей исто-

рии в СССР начинается с октябрьской революции, поскольку начинается переход от капита-

лизма к коммунизму. Сам исторический процесс трактуется как процесс изменения соотно-

шения сил между капитализмом и социализмом, в пользу последнего. 

Периодизация, хронологические рамки, содержание были определены в 1934 году в до-

кументе «Замечания Сталина, Кирова и Жданова о проекте учебника Новой истории». Ста-

лин не был автором положений, изложенных в документе, он использовал многочисленные 

высказывания об этом Маркса, Энгельса и Ленина. Новую историю предполагалось делить 

на три этапа: 

1. 1789 – 1870 гг. - период победы и утверждения капитализма. 

2. 1871 – 1917 гг. - период упадка капитализма, который вырожден тем, что свободная 

монополия сменяется капиталистической. 

3. 1917 – третий период Новой истории. 

Эта периодизация просуществовала вплоть до распада СССР. Её совершенствовали в 

деталях и под неё подгонялись новые события. Позднее последний период стали называть 

Новейшей историей. 

Новейшая история стала делиться на два периода: c 1917 по 1945 гг. и с 1945 по н.в. 

Связанно это с появлением целого ряда социалистических стран на востоке. Первый 

период при этом делится на четыре этапа: 

1. 1918 – 1923 гг. - послевоенный революционный подъём. 

2. 1924 – 1929 гг. - временная и частичная стабилизация капитализма. 

3. 1929 - 1939 гг. - крушение капиталистической стабилизации. 

4. 1939 – 1945 гг. - Вторая мировая война. 

Предполагалось положить в основу периодизации смену форм мышления, географиче-

ский фактор, изменения в технологиях производства. Историки пытались положить в основу 

периодизации цивилизационный подход. Используется понятие тип развития. При этом один 

тип развития отличается от другого несколькими признаками: 

1. Общность историко-политической судьбы и экономического развития. 

2. Взаимопереплетение культур. 

3. Наличие сферы общих интересов и общих задач. 

Выделяется три типа цивилизаций: 

1. Непрогрессивная форма существования. 

2. Циклического развития. 

3. Прогрессивного развития. 
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Западная цивилизация при этом относится к последнему типу. Исторически сложились 

её основные черты: 

1. Высокий нравственный престиж труда и его результатов. 

2. Классовая структура общества и развитая структура классовой организации. 

3. Рынок как способ функционирования экономики. Развитая частная собственность. 

Высокий престиж предпринимательства. 

4. Наличие гражданского общества, существующего независимо от власти. 

5. Правовое демократическое государство. 

Существующие сейчас варианты периодизации опираются на сочетание формационно-

го и цивилизационного подходов. 

 

 

Лекция № 26 Россия в период столыпинских реформ.  

Обострение внешнеполитической обстановки 

 

Столыпинские реформы 

Основной задачей третьеиюньской политической системы было сохранение существу-

ющего строя путем консервативно-либеральных преобразований. Ключевой фигурой нового 

курса являлся председатель Совета министров П.А. Столыпин. 

Важнейшим элементом новой политической системы стала Государственная дума. III 

Дума (1 ноября 1907–9 июня 1912 г.), избранная по новому положению, имела цензовый ха-

рактер, нормы представительства в ней были изменены в пользу помещиков и крупной бур-

жуазии. Третьеиюньская Дума стала надежной опорой как антиреволюционной, так и уме-

ренно-реформистской программы Столыпина. 

Главное отличие III Думы от предыдущих заключалось в том, что силы, оппозицион-

ные правительству, не составили в ней большинства. Правооктябристские круги III Думы 

составляли экономически мощную силу, поддерживающую П.А. Столыпина. 

Острота революционных событий 1905–1907 гг. показала, что крестьянский вопрос яв-

лялся центральным в политике и от его решения зависело будущее существование режима. 

Все реформы П.А. Столыпина, который в 1906 г. возглавил правительство, были 

направлены на преобразования в деревне. Самая главная из них была земельная, получившая 

название «столыпинская». Особенностью столыпинской аграрной реформы было стремление 

быстрее разрушить общину. Главной причиной такого отношения власти к общине послужи-

ли революционные события и аграрные беспорядки в 1905–1906 гг. Другой не менее важной 

целью земельной реформы была социально-политическая, так как требовалось создать в ка-

честве социальной опоры самодержавия класс мелких собственников как основной ячейки 

государства, являющейся противником всяких разрушительных теорий. 

Кроме аграрной, столыпинские реформы включали в себя преобразования и в других 

сферах, осуществление которых должно было вывести Россию из состояния перманентного 

кризиса и привести к стабильности. В их числе были: реформа местного управления и само-

управления, которая предполагала уничтожение сословного управления крестьянством и 

введение бессословных волостных учреждений; реформа в системе народного просвещения, 

предусматривавшая широкое строительство сельских школ и переход к обязательному 

начальному образованию; мероприятия, направленные на улучшение положения рабочих 

(создание системы их страхования, введение правил о найме на работу, сокращение продол-

жительности рабочего времени и т. д.). 

Аграрная реформа П.А. Столыпина была незавершенной и не вполне удачной. К 1 ян-

варя 1916 г. выделились из общины 25-27 % крестьянских дворов. 

В этот период в стране произошел рост сельскохозяйственного производства и увели-

чение экспорта хлеба. Наиболее ощутимый результат реформа принесла в Сибири. После 

1905 г. за Урал переселились около 3,7 млн человек, из них около 1 млн. человек возврати-

лись обратно, 700 тыс. разбрелись по Сибири и лишь 2 млн, т. е. немногим больше полови-
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ны, сумели закрепиться на земле. Именно здесь на 62 % увеличилась посевная площадь под 

хлеб и быстрыми темпами стала развиваться крестьянская промысловая кооперация. 

Реализации реформаторских замыслов П.А. Столыпина препятствовали такие факторы, 

как незначительные сроки проведения реформ; сопротивление со стороны правых и левых 

политических сил, увидевших в этих реформах угрозу своему влиянию; сложные взаимоот-

ношения окружения царя и П.А. Столыпина. Сам П.А. Столыпин стал вызывать устойчивое 

раздражение у императора. Во время торжеств по случаю открытия земских учреждений в 

Киеве в сентябре 1911 г. П.А. Столыпин был смертельно ранен. 

В условиях острой политической борьбы осуществлялась работа российского парла-

мента. В IV Государственной думе (15 ноября 1912 г. – 6 октября 1917 г.) число правых и ле-

вых депутатов увеличилось, а октябристская фракция сократилась. Поражение «Союза 17 

октября» было следствием разочарования прогрессивного дворянства и городской буржуазии 

в консервативно-либеральном курсе правительства. 

Реформы, проведенные в стране под воздействием революции 1905–1907 гг., оказались 

запоздалыми и были возможны только в тех рамках, на которые соглашалось самодержавие 

или на которые вынуждал народ. В связи с этим в общественном сознании стало формиро-

ваться представление о том, что революционное давление на власть становилось предпочти-

тельным средством политической борьбы в России. 

 

Лекция №27. Первая мировая война 

 

До начала XX века человечество пережило ряд войн, в которых принимали участие 

многие государства и были охвачены значительные территории. Но только эта война полу-

чила название Первой мировой. Оно было продиктовано тем, что этот военный конфликт 

стал войной мирового масштаба. Тридцать восемь из существовавших на то время пятидеся-

ти девяти независимых государств были в него вовлечены, в той или иной степени. 

 

Причины и начало войны 

В начале 20 века обострились противоречия между двумя европейскими коалициями 

европейских государств – Антантой (Россия, Англия, Франция) и Тройственным союзом 

(Германия, Австро-Венгрия и Италия). Они были вызваны обострением борьбы за передел 

уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, война посте-

пенно приобрела глобальный характер, охватив Дальний и Ближний Восток, Африку, аква-

тории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов. 

Поводом для начала войны послужил теракт, совершенный в июне 1914 года в городе 

Сараево. Тогда член организации «Млада Босна» (сербско-боснийская революционная орга-

низация, боровшаяся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии) Гаврило 

Принцип убил наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда. 

Австро-Венгрия предъявила Сербии неприемлемые условия ультиматума, которые бы-

ли отвергнуты. В результате Австро-Венгрия объявила Сербии войну. За Сербию вступилась 

Россия, верная своим обязательствам. Россию обещала поддержать Франция. 

Германия потребовала от России прекратить мобилизационные действия, которые были 

продолжены, в результате 1 августа она объявила войну России. 3 августа Германия объяв-

ляет войну Франция, а 4 августа – Бельгии. Великобритания объявляет войну Германии и 

направляет войска на помощь Франции. 6 августа – Австро-Венгрия против России. 

В августе 1914 года войну Германии объявила Япония, в ноябре на стороне блока Гер-

мания – Австро-Венгрия в войну вступила Турция, а в октябре 1915 года – Болгария. 

Италия, изначально занимавшая позицию нейтралитета, в мае 1915 года 

под дипломатическим давлением Великобритании объявила войну Австро-Венгрии, а 28 ав-

густа 1916 года – Германии. 
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Основные события 

Итоги войны 

Главным итогом Первой мировой войны стали огромные человеческие потери. В об-

щей сложности погибло более 10 миллионов человек, причем значительную часть потерь со-

ставляло мирное население. В результате были разрушены сотни городов, подорвана эконо-

мика стран-участниц. 

Результатом войны стал крах четырех империй – Османской, Австро-Венгерской, Гер-

манской и Российской. Уцелела только Британская империя. 

В мире изменилось буквально все – не только отношения между государствами, но и их 

внутренняя жизнь. Изменился человеческий быт, стиль одежды, моды, женские прически, 

музыкальные вкусы, нормы поведения, мораль, общественная психология, взаимоотношения 

государства и общества. Первая мировая война привела к небывалому прежде обесценению 

человеческой жизни и появлению целого класса людей, готовых решать свои и обществен-

ные проблемы ценой насилия. Так завершился период новой истории, и человечество всту-

пило в другую историческую эпоху. 

 

Лекция №28. Гражданская война в России. Причины Гражданской войны.  

Красные и белые 

 

Хронологические рамки этого исторического события до сих пор вызывают споры. 

Официально началом войны считаются бои в Петрограде, ставшие началом Октябрьской ре-

волюции, то есть октябрь 1917 г. Есть также версии, относящие начало войны к началу Фев-

ральской революции 1917 г. или к маю 1918 г. По поводу окончания войны также нет едино-

душного мнения: одни ученые (и их большинство) считают концом войны взятие Владиво-

стока, то есть октябрь 1922 г., но есть и те, кто утверждает, что война окончилась в ноябре 

1920 или в 1923 г. 

 

Причины войны 

Самые очевидные причины начала боевых действий – острейшие политические, соци-

альные и национально-этнические противоречия, которые не только сохранились, но и 

обострились после Февральской революции. Самыми насущными из них принято считать 

затянувшееся участие России в Первой мировой войне и нерешенный аграрный вопрос. 

Многие исследователи усматривают прямую связь между приходом к власти больше-

виков и началом Гражданской войны, и считают, что это было одной из их главных задач. 

Национализация производственных средств, разорительный для России Брестский мир, 

обострение отношений с крестьянством из-за деятельности комбедов и продотрядов, а также 

разгон Учредительного собрания – все эти действия Советского правительства вкупе с его 

стремлением удержать власть и установить собственную диктатуру любой ценой не могли не 

вызвать недовольства населения.  

 

Ход войны 

Гражданская война проходила в 3 этапа, отличавшихся составом участников боевых 

действий и интенсивностью боев. Октябрь 1917 – ноябрь 1918 гг. – становление вооружен-

ных сил противников и образование главных фронтов. Белое движение активно начало борь-

бу с большевистским режимом, однако вмешательство третьих сил, прежде всего Антанты и 

Четверного союза, не дало ни одной из сторон приобрести преимущества, которое бы реши-

ло исход войны. 

Ноябрь 1918 – март 1920 гг. – этап, в который наступил коренной перелом войны. Бое-

вые действия интервентов сократились, и их войска были выведены с территории России. В 

самом начале этапа успех был на стороне Белого движения, однако затем контроль над 

большей частью территории государства получила Красная армия. 

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/872-oktyabrskaya-revolyuciya.html
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Март 1920 – октябрь 1922 гг. – заключительный этап, в ходе которого боевые действия 

переместились в пограничные районы государства и, по сути, не представляли угрозы для 

большевистского правительства. После октября 1922 г. борьбу продолжила лишь Сибирская 

Добровольческая Дружина в Якутии, которой командовал А.Н. Петляев, а также казачий от-

ряд под командованием Бологова под Никольск-Уссурийском.       

 

Итоги войны 

На всей территории России была установлена власть большевиков, а также в большей 

части национальных регионов. Более 15 миллионов человек были убиты или умерли из-за 

болезней и голода. Более 2.5 миллионов человек эмигрировали из страны. Государство и об-

щество находились в состоянии экономического упадка, целые социальные группы были 

фактически уничтожены (в первую очередь это касалось офицерства, интеллигенции, казаче-

ства, духовенства и дворянства).       

 

Причины поражения Белой армии 

Сегодня многие историки открыто признают, что за годы войны из Красной армии де-

зертировало в несколько раз больше солдат, чем служило в армии Белой. При этом лидеры 

Белого движения (например, П.Н. Врангель) в своих воспоминаниях подчеркивали, что насе-

ление занятых ими территорий не только поддерживало войска, снабжая их продовольстви-

ем, но и пополняло ряды Белой армии. Тем не менее, пропагандистская работа у большеви-

ков носила массовый и более агрессивный характер, что позволяло привлечь на их сторону 

более широкие слои населения. Кроме того, под их контролем оказались почти все производ-

ственные мощности, огромные людские ресурсы (ведь они контролировали большую часть 

территории), а также материальные средства, в то время как регионы, оказавшие поддержку 

Белому движению, были истощены, а их население (прежде всего, рабочие и крестьяне) вы-

жидали, не выказывая явной поддержки ни одной из сторон. 

 

Лекция №29 Европа и США.  

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны 

 

Территориальные изменения после Первой мировой войны. 

По условиям Версальского мирного договора 1919 г. Франция возвращала Эльзас и Ло-

тарингию, оккупировала Рейнский регион Германии. Угольные копи Саара перешли к Фран-

ции на 15 лет. Небольшие приращения получили Бельгия и Дания, значительные - Польша. 

Данциг (Гданьск) стал вольным городом. Германия должна была выплачивать репарации. 

Всеобщая воинская повинность в Германии запрещалась, стране нельзя было иметь подвод-

ные лодки, военную авиацию, численность добровольной армии не должна была превышать 

100 тыс. человек. 

Договор с Австрией зафиксировал распад Австро-Венгрии и запрещал объединение 

Австрии с Германией. Часть территории бывшей монархии Габсбургов отходила к Италии, 

Польше, Румынии. Болгария лишилась некоторых земель в пользу Греции, Румынии и Юго-

славии. Османская империя теряла Палестину, Трансиорданию, Ирак, Сирию, Ливан, Ар-

мению, почти все свои владения в Европе. Однако после революции в Турции в 1гг. и пора-

жения Армении и Греции в войнах с Турцией последняя увеличила свою территорию. 

B Европе появились новые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия, 

Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. 

Германские колонии в Африке поделили Великобритания и Франция. К ним же отошли 

ближневосточные владения Турции. Ирак признавался независимым, но фактически попал 

под власть Великобритании. Японии достались германские острова в Тихом океане. 

Революционные события в Европе. 

В Германии обострившаяся в годы войны обстановка в ноябре 1918 г. переросла в ре-

волюцию. Она началась с кровавого подавления выступления моряков в Киле, где образова-

http://ote4estvo.ru/belye-generaly/191-vrangel-petr-nikolaevich.html
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лись первые Советы - солдатский и рабочий. Советы стали возникать и в других городах. 9 

ноября монархия была свергнута. Власть оказалась в руках Совета народных уполномочен-

ных во главе с социал-демократом Фридрихом Эбертом. Левые социал-демократы во главе с 

Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, создавшие в декабре 1918 г. Коммунистическую 

партию, выступали за углубление революции. В январе 1919 г. между правительством и ра-

бочими вспыхнула вооруженная борьба.  

В ноябре 1918 г. в Венгрии образовалась Коммунистическая партия во главе с Беллой 

Куном. 21 марта 1919 г. будапештский Совет рабочих депутатов провозгласил Венгрию со-

ветской республикой. На местах всю власть сосредоточили в своих руках Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Были национализированы банки, промышленные 

предприятия, транспорт, земли помещиков. На борьбу с Венгрией Антанта направила войска 

Румынии и Чехословакии. 1 августа 1919 г. советская власть была ликвидирована. Фактиче-

ски страной стал управлять адмирал Миклош Хорти, провозглашенный регентом, так как в 

Венгрии формально сохранялась монархия. 

Выступления недовольных происходили во всех странах Европы Коммунистическое 

движение. События в России и усиление рабочего движения во многих странах вели к 

укреплению позиций социал-демократов. Внутри социал-демократического течения не было 

единства. Многие считали, что рабочие уже добились значительных изменений и теперь 

необходимо двигаться вперед путем постепенных реформ. Другие призывали к активным 

действиям, взятию власти по примеру большевиков. Сторонники такого курса создавали 

национальные компартии. 

В марте 1919 г. делегаты от коммунистических и близких к ним партий собрались в 

Москве на Учредительный конгресс, объявивший о создании Коммунистического III Интер-

национала (Коминтерна). Его главными задачами объявлялись борьба за мировую револю-

цию и создание всемирной советской республики. Национальные компартии считались сек-

циями Коминтерна. Коминтерн вел большую работу по пропаганде коммунистических идей, 

созданию коммунистических организаций, готовил выступления против правительств в раз-

ных странах. 

Приверженцы умеренных взглядов в социал-демократическом движении объединились 

в 1923 г. в Социалистический рабочий интернационал. 

 

Экономическое развитие XX в. 

В 20-е гг. в большинстве западных стран наблюдался устойчивый экономический рост. 

Однако в 1929 г. разразился небывалый экономический кризис. 

После Первой мировой войны экономический центр мира переместился в США. Здесь 

применяли новые технологии, по-новому организовали производство, массово выпускали 

новейшую продукцию: автомобили, радиоаппаратуру, лекарства и т. д. Но именно США ста-

ли центром экономического хаоса в начале 30-х гг. 

Во время экономического бума 20-х гг. в США широко процветала спекуляция акция-

ми, цена которых намного превышала их реальную стоимость. В октябре 1929 г. произошел 

крах фондового рынка ценных бумаг. Затоваривание привело к падению цен, прекращению 

производства, беспрецедентному росту безработицы. Резко сократилась мировая торговля. В 

итоге весь капиталистический мир оказался в тисках затяжного экономического кризиса.  

 

Кейнсианство. 

Экономический кризис заставил пересмотреть многие взгляды на развитие общества. В 

ряде государств в экономике на смену стихии рыночных отношений при-

шло государственное регулирование. Особые методы такого регулирования были предложе-

ны в 30-е гг. XX в. английским экономистом Джоном Кейнсом (кейнсианство). В основе тео-

рии Кейнса лежит идея сочетания государственного регулирования с рыночной экономикой. 

Этим путем пошли США, Великобритания, некоторые другие страны. 
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По мнению Кейнса, государство, чтобы преодолеть экономические кризисы, за счет 

своего бюджета должно поддерживать объем спроса и потребления на производимые това-

ры, не допуская кризиса перепроизводства и безработицы. 

Победив на выборах, Рузвельт в течение ста дней 1933 г. провел несколько мероприя-

тий, повлиявших на весь облик страны и ее будущее. В результате вмешательства правитель-

ства в дела частных банков стабилизировались банковская система и финансы. Была осу-

ществлена экстренная помощь безработным и нуждающимся. Для молодежи создавались 

трудовые лагеря, где за выполнение общественных работ (благоустройство лесов в отдален-

ных районах) кормили и выдавали 1 доллар в день. Специально созданная государственная 

корпорация претворила в жизнь проект экономического и экологического возрождения 

огромного района в долине реки Теннесси. 

Рузвельт стремился к реорганизации всей экономики. По закону о восстановлении наци-

ональной промышленности (NIRA) были введены кодексы честной конкуренции. Предприни-

матели каждой отрасли должны были выработать единые условия производства, которые ста-

вили бы их в равное положение. Цены и объемы производства определялись с учетом объема 

рынка. Усилиями правительства такими кодексами было охвачено 95 % промышленности. За-

кон также регулировал взаимоотношения предпринимателей и рабочих, ограничивая произвол 

первых. Предусматривались крупные ассигнования на общественные работы и государствен-

ное строительство. Была оказана государственная помощь фермерам. NIRA и законы о регули-

ровании сельского хозяйства действовали в течение двух лет и в конце концов были признаны 

неконституционными Верховным судом США. Но именно эти законы сыграли решающую 

роль в выходе страны из кризиса и развитии экономики. В конце 30-х гг. XX в. Рузвельт про-

вел, несмотря на сопротивление конгресса и Верховного суда, ряд социальных законов (о тру-

довых отношениях, о страховании, о справедливых условиях найма и т. д.). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой войны? 

2. Опишите ход и результаты революционных событий в Европе после Первой мировой 

войны. 

3. Охарактеризуйте деятельность Коминтерна. 

4. Почему ни в одной стране, кроме России, коммунисты не сумели прийти к власти? 

Приведите не менее пяти причин. 

5. Дайте характеристику экономического развития западных стран XX в. 

6. Используя дополнительную литературу, сравните экономический кризис 1гг. с эко-

номическими кризисами начала XX в., с кризисом, начавшимся в 2008 г. 

7. В чем состоит суть кейнсианства? 

8. Что такое «новый курс» Ф. Рузвельта? Перечислите основные мероприятия этого 

курса. Каковы были его результаты? 

 

Лекция №30 Индустриализация и коллективизация в СССР 

 

СССР добиться возвращения к довоенному уровню развития. Однако войти в ряд эко-

номически развитых стран Советский Союз так и не смог. Становилось очевидным, что без 

создания тяжелой промышленности, по уровню равной западной, преждевременно не только 

мечтать о мировой революции, но и надеяться на сохранение социализма в самом СССР. Это 

хорошо понимало руководство партии во главе с И. В. Сталиным. В партии развернулась 

дискуссия о путях создания тяжелой промышленности, т.е. об индустриализации. 

Видный партийный деятель Н. И. Бухарин призывал использовать для этого возможно-

сти рынка (товарно-денежных отношений, кооперации). Государственная и частная торговля 

и промышленность, по его мнению, должны были конкурировать друг с другом, хотя регу-

лировать эту конкуренцию надлежало государству. 

https://pandia.ru/text/category/obtzem_sprosa/
https://pandia.ru/text/category/pereproizvodstvo/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_korporatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_korporatciya/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/kejsianstvo/
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Против идей Бухарина выступила так называемая «новая оппозиция» во главе с други-

ми соратниками Ленина – Г.Е. Зиновьевым и JI. Б. Каменевым. Они обвиняли Бухарина и его 

сторонников в перерождении, доказывая, что цены на промышленные товары надо не сни-

жать, а, наоборот, повышать, чтобы добиться перевода средств из деревни в город. Бухарина 

поддержал И. В. Сталин, а «новой оппозиции» сочувствовали Л. Д. Троцкий и значительная 

часть старых членов партии. 

В декабре 1925 г. «новая оппозиция» выступила на XIV съезде партии (на нем РКП (б) 

была переименована в ВКП (б) – Всесоюзную коммунистическую партию (большеви-

ков)), но подверглась разгрому. Ее лидеры были выведены из руководящих органов, а позд-

нее, на XV съезде ВКП (б), исключены из партии. 

В ходе споров И. В. Сталин, руководствуясь здравым смыслом, окончательно пришел к 

выводу о невозможности быстрой победы мировой революции. Эта идея заменялась иде-

ей построения социализма в одной стране. 

Начало индустриализации. Зимой 1927-1928 гг. началась разработка первого пятилет-

него плана развития народного хозяйства. 

В управление вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за 

экономию ресурсов и финансов с тем, чтобы направить средства на строительство новых за-

водов и фабрик, техническое переоснащение действующих предприятий и развитие энерге-

тических мощностей. За пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в разви-

тие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время, 

наоборот, замедлилось. Основу экономики, по замыслу составителей плана, должен был со-

ставить государственный сектор. В новой экономике частнику уже не было места. 

Председатель Совнаркома СССР А.И. Рыков выступил с предложением выдвинуть на 

первое место легкую промышленность. Однако против Рыкова выступили Госплан и Выс-

ший совет народного хозяйства, поддержанные И. В. Сталиным. Главной опасностью теперь 

был объявлен «правый уклон», лидером которого являлся Н. И. Бухарин, выступавший с 

критикой темпов индустриализации. На пленуме ЦК ВКП (б) в ноябре 1929 г. было принято 

решение о недопустимости нахождения в партии сторонников уклона. 

Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На базе 

государственных синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы произ-

водственные объединения. Распределение ресурсов по предприятиям также происходило 

централизованно. Нормы оплаты труда рабочих регламентировались сверху. Руководители 

предприятий отвечали за выполнение плана, срыв заданий мог означать для них очень серь-

езные последствия. 

Коллективизация. В 1927 г. был получен высокий урожай. Однако план хлебозаготовок 

был провален, поскольку крестьяне отказались продавать зерно по низким закупочным ценам. 

Государство не имело зерна для экспорта за границу, а следовательно, и средств для за-

купки передовых технологий для индустриализации. В январе 1928 г. Политбюро ЦК ВКП 

(б) приняло решение о чрезвычайных мерах, направленных на выполнение плана хлебозаго-

товок. Однако в 1928 г. объем хлебозаготовок еще более сократился. 

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации коллек-

тивных хозяйств – колхозов. В деревню было направлено 25 тыс. рабочих (двадцатипятиты-

сячники), которые должны были организовывать эти колхозы. 

В ноябре 1929 г., накануне празднования годовщины Октябрьской революции, в 

«Правде» была опубликована статья И. В. Сталина «Год великого перелома», в которой го-

ворилось о том, что момент перехода к сплошной коллективизации уже давно созрел. В от-

вет на статью Ноябрьский пленум ЦК ВКП (б) 1929 г. увеличил плановые задания по созда-

нию колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций (МТС). (МТС должны были предо-

ставлять сельскохозяйственную технику колхозам и совхозам.) Зимой 1929-1930 гг. решение 
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пленума стало проводиться в жизнь. Местные органы власти, стремясь отрапортовать о вы-

полнении плана коллективизации, стали широко проводить раскулачивание. Под него неред-

ко подпадали все, кто не желал вступать в колхоз. Земли кулаков, скот и инвентарь конфис-

ковывали и передавали местным органам. Кулаки подлежали высылке. На спецпоселения 

сослали около 2 млн. человек. Всего было выселено до 3,5 млн. крестьян. 

В самих колхозах дела налаживались с трудом. Часто скотина стояла на колхозных 

фермах недоенной, домашняя птица гибла на общественных птичниках. Колхозники не вы-

ходили на работу, трудились спустя рукава, растаскивали имущество. За 1929-1932 гг. пого-

ловье крупного рогатого скота и лошадей сократилось на треть, свиней – в 2 раза, овец и коз 

– в 2,5 раза. 

В 1932 г. был принят Закон об охране социалистической собственности («Закон о пяти 

колосках»): за хищение колхозного имущества вводился расстрел с конфискацией всего 

имущества (а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок не менее 10 лет 

с конфискацией имущества). Сталин требовал выполнения плана сдачи хлеба государству 

любой ценой. В результате этой политики, а также засухи 1932-1933 гг. разразилась страш-

ная трагедия – голод, охвативший Северный Кавказ, Поволжье, Украину, Казахстан и унес-

ший свыше 3 млн. жизней (по другим данным, 5-8 млн.). 

На 1932 г. в СССР было коллективизировано 61,5%, на 1937 г. – 93 % крестьянских хо-

зяйств. 

Главным итогом преобразований на селе стала усиленная перекачка средств из деревни 

в город, из сельского хозяйства в промышленность. 

В дальнейшем Сталин смягчил режим в деревне. В 1935 г. принимается Примерный 

устав сельскохозяйственной артели, закреплявший право колхозников на владение личным 

подсобным хозяйством. Колхознику разрешено было иметь от 0,25 до 0,5 га, а в отдельных 

районах – до 1 га приусадебной земли, от одной до двух-трех коров, неограниченное количе-

ство птицы, кроликов и другой мелкой живности. Разрешалась продажа своей продукции на 

рынке, были расширены права членов колхозов и т.д. 

Коллективизация стала важнейшим условием обеспечения ускоренной индустриализации. 

В 30-х гг. из сельскохозяйственного производства высвободилось 15-20 млн. человек, 

что позволило увеличить число рабочих. Накануне коллективизации ежегодно производи-

лось 72-73 млн. т. зерна, свыше 5 млн. т. мяса, 30 млн. т. молока; в конце 30-х гг. – 75-80 млн. 

т. зерна, 4,5 млн. т. мяса, 30 млн. т. молока. Но до коллективизации эти продукты создавали 

50-55 млн. крестьян-единоличников, а в конце 30-х гг. – лишь 30-35 млн. колхозников, т.е. 

примерно на треть меньше. Большая часть продуктов теперь не оставалась на селе, а посту-

пала в города. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. В чем состояли причины отказа от нэпа? - Какие мнения о путях дальнейшего разви-

тия страны существовали среди руководства СССР? 

2. Какие изменения произошли в сфере управления экономикой при переходе к инду-

стриализации? 

3. Что такое коллективизация? - Каковы были причины перехода к политике коллекти-

визации? 

4. Как осуществлялась коллективизация? - Каковы были ее результаты? 

5. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение об одной из строек 

первых пятилеток (по выбору). 
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Лекция № 31. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы.  

Особенности советской политической системы 

 

Советское государство в 1920-е гг. 

Переход к нэпу. К концу 1920 г. Гражданская война в основном закончилась. Она про-

должалась на окраинах: на Дальнем Востоке и в Средней Азии. За годы войны экономике 

страны был нанесен огромный урон. К 1921 г. промышленное производство сократилось в 

семь раз, а продукция сельского хозяйства – почти наполовину. Процесс экономического 

развития затормозился и из-за того, что политика «военного коммунизма» убивала стремле-

ние к производительному труду, вела в экономический и политический тупик. 

Постепенно формируются основные принципы и направления нэпа. В экономике: 

продналог (до 1925 г. в натуральной форме), свобода торговли, разрешение аренды и откры-

тия небольших частных предприятий, найм рабочей силы, отмена карточной системы и 

уравнительного распределения, платность всех услуг, привлечение иностранного капитала 

путем предоставления концессий, перевод государственной промышленности на полный 

хозрасчет и самоокупаемость. Вместо главков начала действовать система трестов и синди-

катов, отвечавших за результаты деятельности своим имуществом. В торговле наряду с госу-

дарственными и кооперативными магазинами появились частные. 

К 1922 г. на территории бывшей Российской империи существовало девять советских 

республик: РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Дальневосточная 

республика, Бухарская и Хорезмская. В РСФСР имелось восемь автономных республик: 

Башкирская, Горская, Дагестанская, Киргизская (Казахская), Крымская, Татарская, Турке-

станская, Якутская – и 14 автономных областей (Вотская, или Удмуртская, Калмыцкая, Че-

ченская, Чувашская и т. д.). Реальной самостоятельности эти государства не имели, так как 

во главе их стояли члены одной партии – РКП(б). Все основные вопросы предварительно 

решались в Москве Политбюро ЦК и на Пленумах ЦК РКП(б). Так, в октябре 1922 г. ЦК 

РКП(б) принял решение об упразднении Дальневосточной республики и ее вхождении в 

РСФСР. Затем это было оформлено в официальном порядке. Таким же образом в марте 

1922 г. произошло образование Закавказской федерации (Азербайджан, Армения, Грузия). 

Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс объединения советских респуб-

лик в единое государство.  

Образование СССР 30 декабря 1922 г. произошло в составе четырех республик: 

РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации. В январе 1924 г. была принята 

Конституция СССР. Согласно ей высшим законодательным органом был съезд Советов 

СССР. 

Социально-экономическое развитие. Первые шаги нэповской экономики были крайне 

трудными. Упадок сельскохозяйственного производства привел в 1921 г. к колоссальному 

голоду. В Поволжье, на Украине и других местах погибло несколько миллионов россиян. 

Массовая безработица сочеталась с высокой преступностью и бандитизмом. Бушевала ин-

фляция. Стоимость рубля в 1921 г. упала по сравнению с 1913 г. в 5600 раз. За 1922 г. цены 

выросли в 256 раз, а за 1923 г. – в 263 раза. 

При всех трудностях первых лет нэпа жизнь показала, что новый курс позволил доста-

точно быстро восстановить сельское хозяйство и легкую промышленность. 

Значительным успехом советской власти во внутренней политике была финансовая ре-

форма. Ее руководителем был народный комиссар финансов Г.Я. Сокольников. В основе ре-

формы лежала идея двух параллельных денег: старых «совзнаков» и твердых «золотых чер-

вонцев». Первые два года реформы эти «параллельные деньги» были официально в ходу од-

новременно. К февралю 1924 г. оставшиеся в обращении «совзнаки» были выкуплены у 

населения Госбанком СССР. С марта 1924 г. в обращение вошли новые рубли и металличе-

ская монета. 

Переход к нэпу позволил не только обеспечить страну продовольствием, но и без 

ущерба для питания советских граждан восстановить экспорт зерна.  
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В 1924-1925 гг. И.В. Сталин и Н.И. Бухарин дополнили ленинскую общенациональную 

идею, заявляя о возможности построения социализма в одной стране. 

Завершение восстановительного периода. Нэп, как и любая политика, имел свои мате-

риальные и моральные издержки. Одной из главных негативных сторон была безработица. 

Часть большевиков и их единомышленников, как уже отмечалось, считала нэп капитуляцией 

перед капитализмом. Противники же советской власти, наоборот, радовались «победе» капи-

тализма над Советами. Среди партийного актива было популярно мнение об угрозе социа-

лизму, таящейся в дальнейшем проведении новой экономической политики. 

Экономику страны неоднократно сотрясали кризисы: в 1923, 1925 и 1927 гг. 

С конца 1926 г. в стране началось строительство Днепрогэса, а в последующие годы 

Турксиба, Уралмаша, Сталинградского тракторного завода, крупнейшего в мире завода сель-

хозмашин в Ростове-на-Дону; началось проектирование Магнитогорского и Кузнецкого ме-

таллургических комбинатов. В 1928 г. вступил в строй крупнейший в стране электрозавод, 

находившийся в Москве. Это требовало огромных средств. Но иностранный капитал боялся 

серьезно вкладывать средства в СССР. С 1925 г. государство начало торговать 40° водкой, 

отказавшись от лозунга «Социализм и водка несовместимы» («сухой закон» был введен в 

августе 1914 г.). Партийное руководство было встревожено политической активностью не-

пролетарских слоев (требования создания Крестьянского союза, выступления интеллигенции 

за либерализацию режима). 

Первым успехам индустриализации страны сопутствовали неудачи в сельском хозяй-

стве. В 1927–1928 гг. в СССР произошел хлебозаготовительный кризис. Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков предлагали преодолеть его экономическими путями. Сталин и его сторонники отверг-

ли это предложение. Индустриализация страны была избрана приоритетным направлением 

отечественной экономики. 

К концу 1920-х голов нэп был свернут окончательно. Начиная с 1929 г. основной фор-

мой планирования социально-экономического развития СССР стали пятилетние планы – так 

называемые «пятилетки». 

Внешняя политика. Итоги Первой мировой войны подвел Версальский мирный договор 

(1919). Была ограничена численность немецкой армии. Германии запрещалось иметь воен-

ную авиацию и танки. Прекратили существование Австро-Венгерская и Османская (Турец-

кая) империи. 

Появилось много новых государств: Польша, Чехословакия, Югославия и т. д. Для со-

хранения мира была создана Лига Наций (около 50 государств). 

Особое внимание уделялось сближению с Германией для совместного противостояния 

странам Антанты. 16 апреля 1922 г. в Рапалло близ Генуи был подписан двухсторонний до-

говор между РСФСР и Германией. Суть его – юридическое признание РСФСР и отказ от 

взаимных претензий. В 1920-е гг. на территории СССР осуществлялась подготовка герман-

ских летчиков, танкистов, велись совместная разработка и производство химического ору-

жия. Высшие военные кадры СССР проходили переподготовку в Германии. 

На востоке главным объектом советской внешней политики в эти годы являлся Китай. 

Враждебное отношение к СССР в политических кругах Англии, США, Китая и т. д. исполь-

зовалось в собственных целях политическим руководством страны для нагнетания страха 

перед новой войной и интервенцией, для оправдания собственного курса во внутренней по-

литике. 

Пример Советского Союза – невиданного еще в истории общества, вызывал различную 

реакцию в других странах. Для многих трудящихся стран Европы и Азии это было осу-

ществлением мечты о единстве, равенстве и братстве. Эта интернациональная идея соперни-

чала с идеей национальной, воплотившейся в ряде стран в национал-социалистическую 

идею, приведшую к фашизму. Многих трудящихся других государств пугали последствия 

борьбы за социализм вооруженными методами. По этой причине в европейских государствах 

все более популярными становились идеи социал-демократов, предлагавших идти к социа-

лизму не революционным, а эволюционным методом, то есть с помощью реформ. 
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Таким образом, в 1920-е годы большевикам удалось не только удержаться у власти, но 

и укрепить ее. Начав новую экономическую политику, Россия, а позже Советский Союз, ста-

ла конкурентоспособной среди различных производителей промышленных и сельскохозяй-

ственных товаров. Нэп во многом способствовал политическому признанию СССР на миро-

вой арене. Новая экономическая политика могла бы стать перспективным направлением раз-

вития советского государства. Однако для Сталина и его сторонников нэп был лишь трам-

плином к созданию предпосылок для будущей решающей битвы с буржуазией всех стран. 

Период новой экономической политики по воле партийного руководства к концу 1920-

х годов закончился. Дальнейшие стратегические устремления сталинцев были направлены на 

укрепление военной мощи СССР. Советский Союз брал курс на утверждение тоталитарного 

режима, выдаваемого за социалистический строй. 

 

Лекция № 32. Вторая мировая война. Значение победы над фашизмом 

 

Предпосылки названного военного конфликта начали формироваться задолго до ос-

новных событий: еще с 1919, когда был заключен Версальский мирный договор, закрепив-

ший результаты Первой мировой. 

Перечислим ключевые причины, приведшие к новой войне: 

Отсутствие у Германии возможности выполнить некоторые условия Версальского до-

говора в полном объеме (выплаты пострадавшим странам) и нежелание мириться с военны-

ми ограничениями. 

Смена власти в Германии: националисты, возглавляемые Адольфом Гитлером, умело 

использовали недовольство немецкого населения и страхи мировых лидеров перед коммуни-

стической Россией. Их внутренняя политика была направлена на установление диктатуры и 

пропаганду превосходства арийской расы. 

Внешняя агрессия Германии, Италии, Японии, против которой крупные державы не 

предпринимали активных действий, боясь открытого противостояния. 

 

Начальный период 

Началом Второй мировой войны принято считать вторжение войск Германии в Польшу 

01.09.1939, поводом для которого была Гляйвицкая провокация (инсценированное нациста-

ми нападение поляков на немецкую радиостанцию). Немцам оказала военную поддержку 

Словакия. 

Гитлер не принял предложение решить конфликт мирным путем. 03.09 Великобрита-

нией и Францией было объявлено о начале войны с Германией. 

Развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

 

Вторая мировая война 

Человечество постоянно переживает вооруженные конфликты разной степени сложно-

сти. 20 столетие не стало исключением. В нашей статье речь пойдет о самом «темном» этапе 

истории этого века: Второй мировой войне 1939-1945. 

 

Предпосылки 

Предпосылки названного военного конфликта начали формироваться задолго до ос-

новных событий: еще с 1919, когда был заключен Версальский мирный договор, закрепив-

ший результаты Первой мировой. 

Перечислим ключевые причины, приведшие к новой войне: 

Отсутствие у Германии возможности выполнить некоторые условия Версальского до-

говора в полном объеме (выплаты пострадавшим странам) и нежелание мириться с военны-

ми ограничениями; 

Смена власти в Германии: националисты, возглавляемые Адольфом Гитлером, умело 

использовали недовольство немецкого населения и страхи мировых лидеров перед коммуни-
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стической Россией. Их внутренняя политика была направлена на установление диктатуры и 

пропаганду превосходства арийской расы; 

Внешняя агрессия Германии, Италии, Японии, против которой крупные державы не 

предпринимали активных действий, боясь открытого противостояния. 

 

Начальный период 

Началом Второй мировой войны принято считать вторжение войск Германии в Польшу 

01.09.1939, поводом для которого была Гляйвицкая провокация (инсценированное нациста-

ми нападение поляков на немецкую радиостанцию). Немцам оказала военную поддержку 

Словакия. 

Гитлер не принял предложение решить конфликт мирным путем. 03.09 Великобрита-

нией и Францией было объявлено о начале войны с Германией. 

СССР, который в то время был союзником Германии, 16.09 объявил о взятии под свой 

контроль западных территорий Белоруссии и Украины, входивших в состав Польши. 

06.10 польская армия сдалась окончательно, а Гитлер предложил англичанам и францу-

зам мирные переговоры, которые не состоялись из-за отказа Германии вывести войска с 

польской территории. 

К первому периоду войны (09.1939-06.1941) относят: 

Морские сражения англичан и немцев в Атлантическом океане в пользу вторых (на су-

ше между ними активных столкновений не происходило); 

Война СССР с Финляндией (11.1939-03.1940): победа российской армии, заключен 

мирный договор; 

Захват Германией Дании, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Бельгии (04-05.1940); 

Оккупация Италией юга Франции, захват немцами остальной территории: заключено 

немецко-французское перемирие, большая часть Франции остается оккупированной; 

Включение Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины в состав СССР 

без ведения военных действий (08.1940); 

Отказ Англии от заключения мира с Германией: в результате авиационных сражений 

(07-10.1940) англичанам удалось отстоять страну; 

Сражения итальянцев с англичанами и представителями французского освободитель-

ного движения за африканские земли (06.1940-04.1941): перевес на стороне вторых; 

Победа Греции над итальянскими захватчиками (11.1940, вторая попытка в марте 

1941); 

Захват немцами Югославии, совместное немецко-испанское вторжение в Грецию 

(04.1941); 

Оккупация немцами Крита (05.1941); 

Захват Японией юго-востока Китая (1939-1941). 

В годы войны состав участников двух противоборствующих союзов менялся, но основ-

ными были: 

Антигитлеровская коалиция: Великобритания, Франция, СССР, США, Нидерланды, 

Китай, Греция, Норвегия, Бельгия, Дания, Бразилия, Мексика; 

Страны «оси» (нацистский блок): Германия, Италия, Япония, Венгрия, Болгария, Ру-

мыния. 

Франция и Англия вступили в войну из-за союзных соглашений с Польшей. В 1941 

Германия напала на СССР, Япония на США, тем самым изменив расстановку сил воюющих 

сторон. 

 

Результаты 

Подведем главные итоги Второй мировой: 

Война в разной степени затронула 62 страны. Погибло около 70 млн человек. Разруше-

ны десятки тысяч населенных пунктов, из них только в России – 1700; 
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Германия и ее союзники потерпели поражение: прекратился захват стран и распростра-

нение нацистского режима; 

Сменились мировые лидеры; ими стали СССР и США. Англия и Франция утратили 

былое величие; 

Изменились границы государств, появились новые независимые страны; 

В Германии и Японии осуждены военные преступники; 

Создана Организация Объединенных Наций (24.10.1945); 

Возросла военная мощь основных стран-победителей. 

Историки считают важным вкладом в победу над фашизмом серьезное вооруженное 

сопротивление СССР против Германии (Великая Отечественная война 1941-1945), амери-

канские поставки военной техники (ленд-лиз), получение авиацией западных союзников 

(Англия, Франция) превосходства в воздухе. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. Назовите предпосылки начала Второй мировой войны? 

2. Какие страны стали мировыми лидерами после окончания войны? 

3. Дата создания Организации Объединенных Наций? 

 

Лекция № 33. Мировое устройство во второй половине ХХ века 
 

Вторая мировая война стала серьезным ударом, в том числе и по экономике западных 

стран. Особенно пострадали страны континентальной Европы, на территории которых ве-

лись боевые действия, в том числе регулярно подвергавшаяся бомбардировкам Германия, к 

концу войны лежавшая в руинах. 

США, как и в Первую мировую войну, пострадали меньше других: на их территории 

(за исключением владений в Тихоокеанском регионе) не велось боевых действий, а нацио-

нальную экономику стимулировала активно функционировавшая тяжелая промышленность, 

обеспечивавшая поставками союзников США. 

 

Основные тенденции развития 

Послевоенные годы: реконверсия и план Маршалла 

После войны первоочередными задачами для западных стран было восстановление раз-

рушенной инфраструктуры и промышленных объектов, а также реконверсия экономики, то 

есть ее перевод с военных рельсов на производство продукции мирного времени. 

США, чья экономика пострадала от войны в меньшей степени, в конце 1940-х годов за-

пустили программу предоставления финансовой помощи странам Европы, получившая 

название плана Маршалла. План Маршалла во многом способствовал скорейшему восста-

новлению экономик западных стран (например, Великобритании, Франции, ФРГ) и их по-

следующему активному росту. 

Вместе с тем план Маршалла отчасти ставил европейские страны в политическую зави-

симость от США: так, условием получения помощи было выведение коммунистов из состава 

правительств, план налагал запреты на торговлю со странами Восточного блока. Также план 

Маршалла критикуется в связи с тем, что он в определенной степени превратил западноев-

ропейские страны в рынок сбыта американских товаров, лишив их экономической самостоя-

тельности. 

 

1950-60-е годы: Кейнсианство и экономический рост 

Начиная с 1940-х годов правительства западных стран развивали экономику, в основ-

ном опираясь на кейнсианскую макроэкономическую модель, согласно которой государство 

должно активно вмешиваться в экономику, стимулируя экономическую активность населе-

ния. В течение определенного периода времени эта модель оправдывала себя, способствуя 
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росту благосостояния европейцев и развитию экономики в целом. Этот период характеризу-

ется начавшимся еще до войны развитием общества потребления (см. Общество потребле-

ния), роста производства автомобилей, бытовой техники и т.п. 

Также этот период характеризуется ростом урбанизации, значительным падением доли 

сельского хозяйства в структуре западных экономик, ростом доли сферы услуг, а главное – 

научно-технической революцией (НТР). НТР связана, в частности, со значительным ростом 

значения науки как фактора производства, применением принципиально новых технологий, 

возрастающей автоматизацией производства (см. урок: Характеристика научно-технической 

революции). 

 

Кризис кейнсианства и неоконсерватизм 

Нефтяной кризис 1973 года и последовавший следом мировой экономический кризис 

1974–1975 годов заставили правительство отказаться от кейнсианской модели с присущей ей 

значительной ролью государства в экономике. Ответом на кризис стал рост популярности 

теории монетаризма М. Фридмана, согласно которой роль государства в экономике должна 

быть минимальной, сводясь к контролю за обращением денежной массы (Кейнсианство и 

монетаризм). В западной экономике происходит поворот к неоконсерватизму, главными 

представителями которого являлись Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, и 

Рональд Рейган, президент США с 1980 года. Проводившаяся ими экономическая политика 

получила название соответственно «тэтчеризма» и «рейганомики» и характеризуется следу-

ющими элементами: 

общее снижение роли государства в экономической жизни, 

свертывание социальных программ, 

прекращение государственных дотаций предприятиям, 

снижение налогового бремени, 

в случае Великобритании – масштабная приватизация промышленных предприятий. 

С одной стороны, эти меры способствовали оздоровлению экономики после кризиса. С 

другой стороны, они привели к росту безработицы и ударили по беднейшим группам населения. 

 

Скандинавская модель 

Так называют экономическую модель, воплощенную во второй половине XX века с раз-

личными вариациями в странах Северной Европы: Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, 

Исландии. Также эту модель называют скандинавским социализмом. Ее основные черты:  

• высокий уровень социальной защиты населения (пенсии, пособия по безработице и пр.);  

• важная роль профсоюзов и многочисленность их участников;  

• крайне высокая налоговая нагрузка. 

При этом указанные черты сочетаются с развитой предпринимательской деятельно-

стью. Во многом следование данной модели сделало уровень благосостояния в странах Се-

верной Европы одним из самых высоких в мире. 

 

Глобализация и транснациональные корпорации 

Во второй половине XX века особое значение в экономике западных стран и всего мира 

вообще (в особенности после окончания холодной войны) получили такие явления, как гло-

бализация экономики и рост роли транснациональных корпораций, то есть компаний, пред-

ставленных в нескольких странах, для которых зарубежный бизнес играет значительную 

роль. Бюджеты крупнейших транснациональных корпораций сравнимы с бюджетами доста-

точно развитых государств, на их долю приходится около 70% мировой торговли. 

Глобализация экономики заключается в росте экономической взаимозависимости 

стран, росте международной торговли, общемировом характере экономических спадов и 

кризисов, формировании общемирового рынка труда и т.п. Характерной чертой глобализа-

ции экономики является перенос транснациональными корпорациями многих производств в 

страны третьего мира с целью сокращения издержек. С одной стороны, это способствует со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://interneturok.ru/ru/school/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/harakteristika-nauchno-tehnicheskoy-revolyutsii?seconds=0&chapter_id=236
http://interneturok.ru/ru/school/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/harakteristika-nauchno-tehnicheskoy-revolyutsii?seconds=0&chapter_id=236
http://slon.ru/economics/monetarizm_vs_keynsianstvo-158280.xhtml
http://slon.ru/economics/monetarizm_vs_keynsianstvo-158280.xhtml
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зданию рабочих мест и стимулированию экономик развивающихся стран. С другой стороны, 

подобные тенденции вызывают обвинения в экономической эксплуатации развивающихся 

стран со стороны развитых и базирующихся в них транснациональных корпораций. В целом 

экономическая глобализация часто критикуется как проявление неоколониализма. 

  

Лекция № 34. СССР в послевоенные годы.  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы 

 

Развитие СССР в 1945-1953 годы 

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз приобрел статус ве-

дущей мировой державы. 

Мир разделился на два блока, один из которых возглавил СССР. В общественной жиз-

ни царил эмоциональный подъем, связанный с победой в войне. В то же время продолжала 

укрепляться тоталитарная система. 

Главной задачей послевоенного периода стало восстановление разрушенной экономи-

ки. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял план реконструкции и восстановления 

народного хозяйства. 

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного ком-

плекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая промышленность, главным образом 

машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс. 

К 1948 г. производство достигло довоенного уровня благодаря героическому труду со-

ветского народа, бесплатному труду заключенных ГУЛАГа, перераспределению средств в 

пользу тяжелой промышленности, перекачке средств из аграрного сектора и легкой про-

мышленности, привлечению средств от репарации Германии, жесткому планированию эко-

номики. 

В 1945 г. валовая продукция сельского хозяйства СССР составляла 60% от довоенного 

уровня. Правительство пыталось карательными мерами вывести отрасль из кризиса. 

В 1947 г. был установлен обязательный минимум трудодней, ужесточен закон «За по-

сягательство на колхозную и государственную собственность», повышен налог на содержа-

ние скота, что привело к его массовому забою. 

Были сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. Уменьшилась нату-

ральная оплата труда. Колхозникам отказывали в выдаче паспортов, что ограничивало их 

свободу. Одновременно с этим проводилось укрупнение хозяйств и ужесточение контроля 

над ними. 

Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м гг. удалось выйти на довоенный уровень 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Послевоенная обстановка потребовала от правительства проведения в жизнь демокра-

тических принципов устройства государства. 

В 1945 г. был упразднен Государственный комитет обороны. Прошли перевыборы Со-

ветов всех уровней, участились их созывы и сессии. Было увеличено количество постоянных 

комиссий, возобновлена работа общественных и политических организаций. 

В 1946 г. Совет народных комиссаров был преобразован в Совет министров, а наркома-

ты - в министерства. В соответствии с Конституцией были проведены прямые и тайные вы-

боры народных судей. Состоялся 19-й Съезд партии. С 1946 г. началась разработка проекта 

новой Конституции СССР. В 1947 г. на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен 

вопрос о проекте новой программы ВКП(б). 

Историческая наука основывалась исключительно на «Курсе истории ВКП(б)». Жесто-

кому разгрому и репрессиям подверглись исследования и научные руководители таких обла-

стей науки, как кибернетика, генетика, психоанализ, волновая механика. 

Объектами гонения и критики со стороны партии стали композиторы: Прокофьев, Ха-

чатурян, Мурадели и др. В 1948 г. за создание «одиозных» произведений они были исключе-

ны из Союза композиторов. 

http://historynotes.ru/velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945
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В 1948 г. начались преследования «космополитов». Были введены запреты на контакты 

и браки с иностранцами. По стране прокатилась волна антисемитизма. 

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 г. было введено обязательное семи-

летнее образование, стали открываться вечерние школы. Была образована Академия худо-

жеств и Академия наук с ее филиалами в республиках. Во многих вузах появилась аспиран-

тура. Началось регулярное вещание телевидения. 

На фоне положительных сдвигов в области науки и культуры началось активное вме-

шательство политики в их развитие. Правительство и партия стали контролировать научные 

исследования историков, философов, филологов. 

 

Лекция № 35. СССР: триумф и распад. Последствия Распада СССР 

 

На данном этапе развития и политических преобразований, происходящих в Россий-

ской Федерации и соседних государствах, преемниках бывшего СССР, когда с политической 

сцены уже ушли главные действующие лица того периода, сам интерес к этому периоду в 

российской истории несколько утих, можно попытаться рассмотреть это время в истории 

нашего государства, дабы найти ответы на те вопросы и проблемы, которые у нас возникают 

сейчас. Говоря о СССР, можно сказать, что это был весьма непростой период в истории 

нашего государства. И, лишь поэтому, причин образования и распада союзного государства 

можно выделить множество. Результатом августовских событий 1991 г. явился распад СССР. 

Все попытки М.С. Горбачева возобновить работу по подписанию нового Союзного договора 

оказались безуспешными. Украина и Белоруссия проголосовали за независимость своих рес-

публик и отказались от подписания Союзного договора. В этой ситуации объединение с дру-

гими республиками теряло смысл. 8 декабря 1991 г. под Минскими президентами Украины, 

Белоруссии и России было подписано Беловежское соглашение об образовании Содружества 

Независимого Государств. Позже к ним присоединились Казахстан и другие республики 

(кроме Прибалтики и Грузии). Подписанием этого договора заканчивалось существование 

Советского Союза как единого государства. Президент СССР Горбачев был вынужден сло-

жить свои полномочия. Цель работы – охарактеризовать ключевые аспекты политики СССР 

и его распада. Задачи: 1. Кратко рассмотреть важнейшие факты истории СССР. 2.Изучить 

причины и результаты распада СССР. Структура работы базируется на задачах и логике ис-

следования и содержит введение, две части, заключение и список литературы. Основная 

часть 1. История СССР Второй Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депута-

тов, взявший власть в России в результате Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 

1917 г., сформировал правительство во главе с В. И. Лениным (Ульяновым), лидером Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии большевиков (РСДРП(б). Третий Съезд 

Советов 23–31 января 1918 г. провозгласил Россию Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой (РСФСР). РСДРП(б) была переименована в Российскую 

коммунистическую партию — РКП(б). В РСФСР был ликвидирован капитализм (национали-

зированы земля, банки, промышленные и торговые предприятия, транспорт, отменены ры-

ночные отношения). Формально законодательная власть в стране принадлежала Советам де-

путатов, фактически — коммунистам (Политическому бюро Центрального Комитета РКП(б) 

— Политбюро, с 1952 г. Президиуму), поскольку они преобладали в Советах. Фактически, 

все важнейшие решения государственного значения сначала обсуждались партийным руко-

водством, а затем решения, выработанные верхушкой РКП(б), практически без изменений 

утверждались советскими органами. Российская империя распалась. Стали независимыми 

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азер-

байджан, Бухарский эмират и «Кокандская автономия». В 1919–1924 гг. местными коммуни-

стами с помощью Красной Армии были образованы: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 

Грузинская ССР (в 1922–1936 гг. объединялись в Закавказскую Советскую Федеративную 

Социалистическую республику — ЗСФСР), Абхазская ССР (вошла в состав Грузинской ССР 

как автономная республика — АССР), Белорусская ССР, Хорезмская и Бухарская народные 
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республики (с 1923 г. и 1924 г. — ССР) и Тувинская народная республика (до 1926 г. — Тан-

ну-Тува, в 1944 г. вошла в РСФСР как автономная область, с 1961 г. — АССР). 

30 декабря 1922 г. было провозглашено образование СССР в составе: РСФСР, УССР, 

БССР и ЗСФСР. В 1924–1925 гг. Туркестанская АССР, Бухарская и Хорезмская народные 

советские республики были преобразованы в Туркменскую ССР и Узбекскую ССР, в 1929 г. 

Таджикская АССР — в Таджикскую ССР. В 1936 г. образованы Казахская ССР и Киргизская 

ССР. В 1922 г. член Политбюро ЦК РКП(б) и народный комиссар по делам национальностей 

и рабоче-крестьянской инспекции И. В. Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК 

РКП(б) (1922–1953 гг.). С этого момента начинается формирование нового властного меха-

низма, который в итоге привёл к созданию административно-командной системы управле-

ния, характерной для советского общества. 21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. В 1925 г. 

РКП(б) была переименована во Всесоюзную коммунистическую партию (ВКП(б). В декабре 

1925 г. было принято решение об индустриализации страны. Было введено государственное 

планирование народного хозяйства. На годы двух первых пятилеток (1928–1932 гг. и 1933–

1937 гг.) приходится промышленный рывок, в результате которого страна из аграрной пре-

вратилась в индустриальную. Были построены тысячи новых предприятий, особенно в тяже-

лой промышленности. В 1929–1933 гг. была осуществлена коллективизация сельского хозяй-

ства, которая сопровождалась насилием в отношении крестьян, высылкой в Сибирь, вызвала 

голод 1932–1933 гг. и гибель нескольких миллионов людей. Укрепляя свою власть, Сталин 

опирался на широкую поддержку тех, кто стремился к построению социализма в стране. В 

1936 г. в связи с принятием новой Конституции СССР Сталин объявил о том, что социализм 

в стране, в основном, построен. 

Если говорить кратко причины распада СССР следующие: 

кризис, спровоцированный плановым характером экономики и приведший к дефициту 

многих товаров народного потребления; 

неудачные, во многом непродуманные, реформы, приведшие к резкому ухудшению 

уровня жизни; 

массовое недовольство населения перебоям поставок продуктов питания; 

все усиливающийся разрыв уровня жизни между гражданами СССР и гражданами 

стран капиталистического лагеря; 

обострение национальных противоречий; 

ослабление центральной власти; 

авторитарный характер советского общества, в том числе жесткая цензура, запрет 

церкви и так далее. 

Процессы, приведшие в результате к распаду СССР, обозначились уже в 80-е годы. На 

фоне общего кризиса, который к началу 90-х только углубился, отмечается рост национали-

стических тенденций практически во всех союзных республиках. Первыми из состава СССР 

выходят: Литва, Эстония и Латвия. За ними следуют Грузия, Азербайджан, Молдавия и 

Украина. 

Распад СССР стал результатом событий августа – декабря 1991 г. После августовского 

путча деятельность в стране партии КПСС была приостановлена. Утратил власть Верховный 

Совет СССР и Съезд народных депутатов. Последний в истории Съезд состоялся в сентябре 

1991 г. и заявил о самороспуске. В этот период высшим властным органом стал Государ-

ственный Совет СССР, который возглавил Горбачев, первый и единственный президент 

СССР. Предпринятые им осенью – замой попытки предотвращения как экономического, так 

и политического развала СССР успеха не принесли. В итоге 8 декабря 1991 года, после под-

писания Беловежского соглашения главами Украины, Беларуси и России, Советский Союз 

прекратил свое существование. В тоже время, произошло образование СНГ – Содружества 

Независимых Государств. Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической ката-

строфой 20 века, повлекшей глобальные последствия. 
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Вот только основные последствия распада СССР: 

• резкое сокращение производства во всех странах бывшего СССР и падение уровня 

жизни населения; 

• территория России сократилась на четверть; 

• доступ к морским портам вновь осложнился; 

• уменьшилось население России – фактически на половину; 

• возникновение многочисленных национальных конфликтов и появление территори-

альных претензий между бывшими республиками СССР; 

• началась глобализация – постепенно набирали ход процессы, превратившие мир в 

единую политическую, информационную, экономическую систему; 

• мир стал однополярным, а единственной сверхдержавой остались Соединенные штаты. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРЛЯ: 

 

1. Основные причины распада СССР? 

 

Лекция № 36 Российская федерация на рубеже ХХ-ХХI вв.  

Формирование российской государственности 

 

Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 1991-2009 годах 

За время постсоветского государственно-политического строительства Российская Фе-

дерация прошла исторически значимую эпоху реформирования, которую условно можно 

разделить на два периода. Первый период (1991-1999) связан с именем первого Президента 

России Бориса Николаевича Ельцина. В это время происходило стремительное разрушение 

основ прежней советской государственности и социалистической экономики. Главную роль 

на данном этапе сыграла команда либералов-реформаторов. Второй период в истории обнов-

ленной российской государственности совпал с началом третьего тысячелетия и деятельно-

стью второго Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Указанные периоды соот-

ветственно включают ряд важных этапов. 

Первый переходный этап (1991-1993) характеризуется сломом государственно-

политических и партийных структур прежней советской государственности, разрушением 

сложившегося планового хозяйства. Одновременно шло становление новой демократической 

системы в РСФСР при осуществлении форсированных рыночных реформ, сопровождавших-

ся острой борьбой между исполнительной и законодательной (в форме Советов) ветвями 

власти. 

Второй этап (1994-1999) был обусловлен принятием в 1993 г. пятой в истории нашей 

страны Конституции, оформившей новый государственно-политический строй и установив-

шийся режим президентской власти. В этот период эффективность функционирования всей 

государственно-политической системы значительно ослабла, заметно выросло влияние фи-

нансово-олигархических групп и глав регионов, одновременно усилились коррупция госап-

парата и криминализация общества. 

Третий этап (2000-2004) связан с избранием на пост Президента РФ на первый срок В. 

В. Путина. Характерными особенностями этой новой ступени эволюции российской госу-

дарственности являлось укрепление исполнительной вертикали власти, усиление роли госу-

дарства в социально-экономическом развитии при сохранении курса на углубление рыноч-

ных преобразований и высоких темпов экономического подъема. 

характеризовался определением в качестве важнейшего вектора государственного 

строительства переход от стабилизации внутриполитического и международного положения 

России к ее динамичному инновационному развитию, стратегическому планированию всех 

сторон жизни нашего общества на период до 2020 г. 

Наконец, пятый этап (с середины 2008 г. по настоящее время) обусловлен избранием на 

пост третьего Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева и деятельностью Прави-
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тельства во главе с В. В. Путиным, принятием важных решений конституционного порядка, 

реализацией приоритетных социальных программ в сложных условиях мирового экономиче-

ского кризиса. 

Государственное строительство Российской Федерации в 1991-1993 гг. 

Процесс формирования новой российской государственности начался с принятия 12 

июня 1990 г. I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном сувере-

нитете России, что стало важнейшей вехой в становлении институтов власти и управления 

республикой, независимых от союзных структур1. На пост Председателя Верховного Совета 

на съезде был избран Б. Н. Ельцин, который стал лидером обновляющейся Российской Фе-

дерации. Ровно через год, 12 июня 1991 г., опираясь на итоги проведенного в апреле рефе-

рендума, а также на принятый IV Съездом народных депутатов республики Закон о Прези-

денте РСФСР, Б. Н. Ельцин был избран на этот пост в результате всенародного голосования. 

После августа 1991 г. когда российское руководство своими решительными действиями 

предотвратило реализацию планов ГКЧП, вся полнота государственно-политической власти 

перешла от союзного центра к республикам. Осенью 1991 г. руководство России поставило 

своей целью разрушение структур КПСС, создание новой системы исполнительной власти, а 

также обеспечение перехода рычагов управления страной от союзных органов к республи-

канским. 

В сфере государственного строительства важнейшей задачей российского руководства 

являлось решение вопроса о сохранении территориальной целостности. Еще в 1990 г. авто-

номные республики в составе РСФСР получили статус союзных, что значительно расширило 

их государственно-правовую компетенцию и повысило суверенитет. В условиях острейшего 

социально-экономического кризиса между регионами усилились центробежные тенденции, 

разрушительно влияющие на хозяйственные связи. Это создавало для России реальную угро-

зу повторения судьбы Союза ССР. Для предотвращения "расползания" Российской Федера-

ции необходимо было создать прочный правовой барьер. Сохранение Российского государ-

ства как единой многонациональной державы, основанной на принципах федеративного 

устройства и национального равноправия, полностью зависело от успешного проведения ра-

дикальных социально-экономических преобразований, способствовавших возрождению ин-

теграционных процессов на новом фундаменте рыночных механизмов. 

Важной вехой в формировании основ новой российской государственности стало под-

писание в Кремле 31 марта 1992 г. большинством из 89 субъектов Российской Федерации 

Федеративного договора. Этот документ разграничивал предметы ведения и полномочия 

между федеральными органами исполнительной и законодательной власти и соответствую-

щими органами власти и управления субъектов РФ. К числу субъектов Федерации были от-

несены республики в составе Российской Федерации, края, области, автономные образова-

ния, а также города Москва и Санкт-Петербург. Однако подписание Договора не дало ожи-

даемых результатов: сохранение как в центре, так и на местах органов представительной (со-

ветской) власти, находившихся к тому же в состоянии конфронтации с органами исполни-

тельной власти, тормозило процесс государственного строительства. 

После распада Советского Союза и обретения РСФСР (с 1992 г. - Российской Федера-

цией - Россией) подлинной независимости российская государственность в высшем эшелоне 

власти была представлена тремя ветвями: 

- высшая законодательная власть осуществлялась Съездом народных депутатов Рос-

сии и избираемым из числа депутатов двухпалатным Верховным Советом; 

- исполнительная власть концентрировалась в руках Президента и назначаемого 

им Правительства. Председатель Правительства утверждался по представлению Президента 

Съездом народных депутатов; 

- систему судебных органов власти венчали Конституционный Суд и Верховный 

Суд, состав которых также утверждался Съездом народных депутатов. 

В действующей в тот период Конституции РСФСР (1978) с внесенными в нее много-

численными поправками функции и пределы компетенции разных ветвей власти не были 
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четко определены. Основной Закон не мог обеспечивать политическую стабильность в усло-

виях поиска оптимальной формы государственности. На повестке дня стоял первостепенный 

вопрос: быть ли России президентской республикой, парламентской республикой или пар-

ламентско-президентской республикой? В президентской республике глава государства - 

президент - является одновременно гарантом конституционного устройства, возглавляет ис-

полнительную власть, имеет право издавать указы, обладающие силой законов, а также при 

определенных обстоятельствах распускать парламент и объявлять досрочные выборы. 

В январе 1993 г. в качестве выхода из сложившегося положения Президент РФ Б. Н. 

Ельцин предложил заключить конституционное соглашение с руководством Верховного Со-

вета. В связи с возникшими по этому поводу дебатами он выдвинул идею вынести вопрос о 

путях разрешения конституционного кризиса на референдум. Лидеры парламента выступили 

против идеи всенародного голосования, их поддержал Конституционный Суд, и VIII (вне-

очередной) Съезд народных депутатов, состоявшийся 10-13 марта 1993 г., отклонил вопрос о 

проведении референдума. Тогда Президент принял решительные меры: 20 марта он обратил-

ся к гражданам России, заявив, что подписывает указ об особом порядке управления стра-

ной вплоть до преодоления кризиса власти. Этот шаг вызвал негодование большей части 

российских депутатов. 26 марта 1993 г. начался IX (внеочередной) Съезд народных депута-

тов, на котором был поставлен вопрос об отрешении Президента от должности в связи с пре-

вышением им полномочий. Референдум состоялся 25 апреля 1993 г. Его результаты, под-

твердившие одобрение реформаторского курса, проводимого Президентом (из 64% участво-

вавших в нем россиян большинство проголосовало за доверие к главе исполнительной вла-

сти), стали правовой основой, позволившей Б. Н. Ельцину продолжить обсуждение консти-

туционной реформы. 

 

Лекция № 37. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 

Политический кризис на Украине 

В ноябре 2013 года на Украине начался политический кризис, вызванный отказом офи-

циальных властей от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сторонники ев-

роинтеграции потребовали отставки президента и правительства страны. Волна беспорядков, 

начавшаяся в Киеве, перекинулась на другие украинские города и регионы. Однако власти 

Автономной Республики Крым (АРК) отказались поддерживать оппозицию. 4 февраля 2014 

года президиум Верховного совета республики постановил инициировать проведение обще-

крымского опроса о статусе полуострова "в условиях политического кризиса и рвения к вла-

сти групп национал-фашистского толка". 22 февраля в результате госпереворота власть на 

Украине перешла к оппозиции, президент Виктор Янукович покинул Киев. 23 февраля ис-

полнение обязанностей главы государства было возложено на нового спикера Верховной ра-

ды Александра Турчинова. В тот же день депутаты отменили закон, предусматривающий 

предоставление русскому языку статуса регионального в ряде областей страны. Это решение 

вызвало массовые протесты среди русскоязычного населения, прежде всего на юго-востоке 

Украины и в Крыму. 

Акции протеста в Крыму. 23 февраля 2014 года пророссийски настроенные жители по-

луострова, не желая признавать новое украинское правительство, начали бессрочную акцию 

протеста у здания Верховного совета республики. Основным требованием митингующих бы-

ло отделение Крыма от Украины. В Севастополе также прошел митинг, в ходе которого гла-

вой города был избран предприниматель Алексей Чалый. Аналогичные акции прошли в Кер-

чи и других городах Крыма, на полуострове стали формировать отряды самообороны. 

26 февраля в Симферополе у стен крымского парламента произошли столкновения 

между сторонниками новых украинских властей и пророссийски настроенными жителями 

Крыма, пришедшими на митинг. В результате беспорядков два человека погибли, более 30 

получили ранения. Работа Верховного совета была блокирована. На следующий день, после 

освобождения здания и возобновления работы парламента, депутаты отправили в отставку 
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правительство Анатолия Могилева и назначили новым премьер-министром АРК лидера 

местного движения "Русское единство" Сергея Аксенова. 

Референдум. 27 февраля 2014 года Верховный совет республики назначил дату прове-

дения референдума по вопросу статуса Крыма - 25 мая того же года. 

1 марта Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об 

оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. В связи 

с обострением ситуации в регионе референдум о статусе Крыма решено было перенести на 

30 марта. В тот же день Совет Федерации РФ дал согласие главе государства на использова-

ние российских Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-

политической обстановки в этой стране. Депутаты горсовета Севастополя 1 марта проголо-

совали за неподчинение киевским властям и за поддержку проведения в Крыму референдума 

о расширении статуса автономии. 

6 марта Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой включить 

республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и назначил референдум 

на 16 марта. В этот же день Севастопольский городской совет принял постановление об уча-

стии в общекрымском референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

На общекрымский референдум 16 марта были вынесены два вопроса: "1. Вы за воссо-

единение Крыма с Россией на правах субъекта РФ? 2. Вы за восстановление действия Кон-

ституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". 

Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50% проголосовавших граж-

дан. Бюллетени были напечатаны на трех языках - русском, украинском и крымско-

татарском. По результатам голосования 96,77% граждан (или 1 млн 233 тыс. 2 человека) в 

Крыму и 95,6% (262 тыс. 41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. 

Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе - 89,5%. За проведением референдума следили 

более 50 наблюдателей из 21 страны, в том числе Израиля, Франции, Италии. Большинство 

государств - членов ООН не признало плебисцит о статусе Крыма. 

 

Провозглашение независимости Крыма 

17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление, в котором Крым 

был провозглашен независимым суверенным государством. В документе также содержалось 

обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав РФ в качестве нового субъек-

та со статусом республики. В тот же день крымский парламент был переименован в Государ-

ственный совет Республики Крым, Севастопольский городской совет - в Законодательное со-

брание. Госсовет Крыма признал расположенную на полуострове государственную собствен-

ность Украины собственностью республики и постановил, что с 17 марта в Крыму "не приме-

няется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады и иных госорга-

нов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года". Севастопольский горсовет единогласно 

принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъ-

екта Федерации - города федерального значения. 17 марта президент России подписал указ о 

признании Республики Крым суверенным и независимым государством. 

 

Воссоединение Крыма с Россией 

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров 

Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Констан-

тинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, 

Европейский союз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией. 

21 марта того же года Путин подписал закон о ратификации договора, а также консти-

туционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве субъ-

ектов Федерации. Президент также подписал указ об образовании Крымского федерального 

округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь (28 
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июля 2016 года Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь включены 

в состав Южного федерального округа). Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был 

дан праздничный салют. 

11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, согласно которой госу-

дарственными языками являются русский, украинский и крымско-татарский. 

День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта на полуострове отмечается День воссо-

единения Крыма с Россией, который установлен законом "О праздниках и памятных датах в 

Республике Крым" от 29 декабря 2014 года (с поправками от 3 марта 2015 года). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1.Чем было вызвано начало политического кризиса на Украине в 2013 году? 

2. Когда был подписан указ о признании Республики Крым суверенным и независимым 

государством? 

 

Лекция № 38. Политические лидеры и общественные деятели современной России 

 

Механизм политического лидерства предполагает систему правил, в соответствии с ко-

торыми происходит выдвижение лидера в структурах власти и осуществление им своих 

властных полномочий. Осуществляется персонификация власти посредством ее слияния с 

индивидуальными качествами лидера. 

Одним из современных вариантов интерпретаций политического лидерства, который 

согласуется и с тем, что было уже признано многими мыслителями прошлого, может быть 

предложенный Ж. Блонделем: «По сути и по форме это есть феномен власти. Лидерство - это 

власть, потому что оно состоит в способности одного лица (или нескольких лиц), находяще-

гося «на вершине», заставлять других делать то позитивное или негативное, что они не дела-

ли бы или, в конечном счете, могли бы не делать вообще. Но, разумеется, лидерством явля-

ется не всякий род власти. Лидерством является власть, осуществляемая «сверху вниз».[1] 

Лидером можно стать либо в известной степени случайно-интуитивно угадав интересы 

широких слоев, совпав своим духовным складом с их потребностями, либо целенаправленно 

– выявив, исследовав эти интересы. Чем сложнее политическая и социальная жизнь, тем бо-

лее вероятен второй путь. 

Политический лидер, по мнению российского политолога Р. Мухаева, – это «личность, 

оказывающая постоянное и решающее воздействие на общество, государство, организа-

цию».[2] 

Политическое лидерство существует на трех социальных уровнях, где оно выполняет 

различные функции. 

Лидерство на уровне малой группы, объединенной политическими интересами. Здесь 

происходит интеграция групповой деятельности, в которой лидер направляет и организует 

действия группы, предъявляющей к личности лидера определенные требования: способность 

принимать решения, брать на себя ответственность, находить оптимальный способ удовле-

творения группового интереса и др. 

Лидерство на уровне политических движений, связанных общностью политических ин-

тересов, основанной на одинаковом социальном статусе, а не узко групповых интересах, как 

в первом случае. В этом отношении лидерство представляет собой способ адекватного вы-

ражения интересов части общества, поддерживающего данного политика. Фигура лидера 

служит символом определенной социальной позиции, с ней связывают свои интересы носи-

тели обыденного сознания. 

В политике формальный аспект является ведущим. 

Политическое поведение лидера является целенаправленным и мотивированным. Ис-

следователи отмечают множество различных личных потребностей, связанных с политиче-

ской деятельностью, среди которых основными являются следующие: 
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- Потребность во власти, т.е. достижение высшей ценности, которой является власть (Г. 

Лассуэлл, А. Джордж); 

- Потребность в контроле над событиями и людьми – это проявление в политической 

деятельности базовой человеческой потребности в контроле над внешними силами и собы-

тиями, влияющими на нашу жизнь; 

- Потребность в достижении, которая проявляется в заботе о совершенстве, мастерстве, 

поведении, направленном на достижение успехов; 

- Потребность в аффилиации, т.е. принадлежности к группе и получении одобрения, 

которая проявляется в заботе политического лидера о близких отношениях с другими людь-

ми.[3] 

 

Типы и функции политического лидерства в современной России 

Исследование феномена политического лидерства может быть успешным, если учиты-

вать его составляющие, а именно: наличие потребности в политическом лидерстве; саму по-

литическую систему, в которой это лидерство функционирует; личные характеристики лиде-

ра; ситуацию, с которой он сталкивается; влияние окружения; наличие последователей. Этой 

цели в значительной мере служат классификации политического лидерства. 

В политической науке достаточно распространены дихотомические классификации ли-

дерства, основанные на противопоставлении двух типов лидеров: «львы» и «лисы» (Н. Ма-

киавелли), «реальные» лидеры – менеджеры (Р. Такер), «лидеры-преобразователи» и «лиде-

ры-дельцы» (Дж. Мак Грегор Бернс). 

Достаточно распространена классификация лидерства на основе имиджевых характе-

ристик (визуальная привлекательность личности), которую предложила М. Херманн. Она 

выделяет следующие образы лидера: «знаменосец», «служитель», «торговец» и «пожарник». 

Лидера-знаменосца (В.И. Ленин) отличает собственное видение действительности, привле-

кательный идеал, способный увлечь массы. Лидер-служитель (Л.И. Брежнев) всегда стре-

мится выступать в роли выразителя интересов своих приверженцев и избирателей, ориенти-

руется на их мнение и действует от их имени. Для лидера-торговца (В.В. Жириновский, Б.Е. 

Немцов, Г.А. Явлинский, другие лидеры современных политических партий) характерна 

способность привлекательно преподнести свои идеи и планы, убедить граждан в их преиму-

ществе, заставить «купить» эти идеи, привлечь массы к их осуществлению. Лидер-пожарный 

(Б.Н. Ельцин, В.В. Путин) ориентируется на самые актуальные общественные проблемы, на-

сущные требования момента. Его действия определяются конкретной ситуацией. К этим об-

разам лидеров можно еще добавить лидера-марионетку (К.У. Черненко), полностью завися-

щего от воли и интересов своего ближайшего окружения. В реальной жизни в чистом виде 

эти образы лидерства не встречаются, а сочетаются у политических деятелей в различных 

пропорциях. 

В настоящее время в России все чаще встречаются лидеры преобразующие, а не ком-

промиссные. Компромиссный лидер осуществляет действия без изменения основ общества. 

Преобразующий лидер всегда нацелен на некую перемену формы организации общества; он 

предвосхищает, посредничает и подчиняет опыт средствам воображения и рассудка, пытает-

ся утвердить «моральное лидерство», которое всегда исходит из фундаментальных желаний, 

стремлений и ценностей последователей. 

Основные тенденции в политическом лидерстве современной России. В современной 

России отчетливо проявляются две главные тенденции, во многом изменяющие представле-

ния о лидерстве - институциализация и профессионализация. Институциализация лидер-

ства сегодня проявляется, прежде всего, в том, что процесс рекрутирования, подготовки, 

движения к власти, деятельность политических руководителей осуществляется в рамках 

определенных норм и организаций. Функции лидеров определены разделением власти на за-

конодательную, исполнительную, судебную, ограничены Конституцией и другими законода-

тельными актами.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

 

1. В чем сущность интерпретации политического лидерства Ж. Блонделем? 

2. В чем заключается различие между формальным и неформальным лидерством? 

3. Назовите основные типологии политического лидерства. 

4. Какие основные функции характерны для политических лидеров современной России? 

5. В чем проявляется институциализация лидерства? 
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