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Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом, утвержденным Министерством об-

разования и науки Российской Федерации в 2015 году.  

Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Последовательность изложения позволяет студентам осознать роль 

и место России в мировом историческом пространстве, её влияние на миро-

вые исторические события вплоть до 2017 года, особенности развития рос-

сийской цивилизации, что формирует в сознании студентов целостную кар-

тину мира, даёт им возможность глубже проследить исторический путь стра-

ны в его своеобразии и сопричастности мировому историческому процессу. 

Включен интегрированный материал отечественной и зарубежной истории, 

учтена преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонта-

ли». Объектом рассмотрения являются основные ступени историко-

цивилизованного развития России и мира в целом. Представлены важные ис-

торические документы, иллюстрации, позволяющие выстраивать уроки по 

блочно-модульной системе. Книга содержит материал об особенностях раз-

вития Сибири как важнейшего региона страны с 17 до начала 20 века, о Том-

ске в годы Великой Отечественной войны.  

Учебное пособие рекомендовано студентам 1-2 курсов средних про-

фессиональных  учебных заведений.  
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Тема 1. Введение 

История – одна из древнейших наук, ей около 2500 лет. Ее основопо-

ложником  считается древнегреческий историк Геродот (V век до н.э.), пер-

вым написавший труд, который так и назывался «История». Древние греки 

называли историю наставницей жизни, историки уважительно именовали ис-

торию «передатчиком времени».  Примечательно, что в Древней Греции по-

кровительницей истории была Клио – богиня, которая прославляет, поэтому 

неудивительно, что одним из атрибутов богини была труба.  Свиток и гри-

фельная палочка в ее руках – символ  и залог того, что ничто не должно ис-

чезнуть бесследно. Слово «история» означало любое знание, полученное пу-

тем исследования. Например, Аристотель использовал это слово в названии 

своей работы «История животных».  В Древнеримской традиции историей 

называли «рассказ о событиях прошлого». Именно поэтому  в современных 

языках некоторых стран слово история употребляется в двух значениях: ис-

торическая наука и рассказ о чем-либо. Содержанием истории, как отдель-

ной науки, служит жизнь человечества в ее развитии и результатах, по 

определению известного российского историка 19 века В.О. Ключевско-

го.  

Источниками исторического знания являются архивные материалы, 

надписи и изображения на памятниках, устные предания, археологические 

открытия. На рубеже 19 и 20 веков появляются новые типы источников: фото 

и кино-материалы, что свидетельствовало о вступлении земной цивилизации 

в новый  период развития. В настоящее время важнейшим информационным 

источником стал Интернет.   

Со временем появились вспомогательные исторические дисциплины. 

Так, например: палеография (история древней письменности), геральдика 

(история гербов), нумизматика (история монет, медалей, орденов). 

На историческое развитие стран влияют различные факторы: природ-

но-климатический, этнический, экономический, культурно-политический.  

Какие же  из вышеперечисленных факторов особенно повлияли на само-

бытность русской истории? 

          Исторический путь России своеобразен, самобытен. Самобытность  

находит отражение в современной российской жизни. Особенности россий-

ской истории, тем не менее,  не исключают Россию из европейской семьи 

народов и из мирового сообщества в  целом, поэтому необходимо  рассмат-

ривать  историю нашего Отечества в контексте мировой истории.  

Современная историческая наука выделяет   четыре фактора, опреде-

ливших особенности отечественной истории: 
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природно-климатический, геополитический,  религиозный и социальной 

организации.  

Природно-климатический или географический фактор в истории Рос-

сийского государства с самого начала имел большое значение, так как с са-

мого начала Древняя Русь складывалось как большое государство с разными 

климатическими зонами; территория обладала значительными водными ре-

сурсами.  Сложные природно-климатические условия, повлекшие более дли-

тельный цикл сельскохозяйственных работ в отличие от Западной Европы,  

привели  к созданию такого государственного устройства, при котором  по-

является  сильная крепостническая зависимость. Этот фактор частично опре-

делил и особенности русского национального характера. Русский человек 

способен к напряжению сил. С другой стороны, постоянный дефицит време-

ни из-за резкой смены природных условий землепользования не выработали 

привычку к тщательности, аккуратности. Тяжелые условия труда, общинные 

традиции развили в русском человеке самопожертвование, коллективизм, 

доброту, те качества, которые приятно отличают русского человека от чело-

века западной цивилизации.  

Слабая заселенность огромной территории способствовала  усилению 

контроля за источниками доходов, что привело в 17 веке к закрепощению 

большинства крестьянства.  

Осложняло  историческое бытие народа открытость русских границ, 

постоянная угроза  вторжений, что требовало напряжения огромных сил,  ма-

териальных и людских ресурсов. В этих условиях неизбежно возрастала  

роль государства.  Осложнялось историческое бытие  и  отдаленностью от 

морей, поэтому государство стремилось на протяжении длительного периода 

своей истории вести  войны за выход в море, необходимый для развития 

страны.  

Позитивной стороной геополитического развития были многочислен-

ные природные богатства, привлекавшие для сотрудничества другие народы.  

Религия также определила особенности развития России. Христианство 

попало в Россию через Византию; именно поэтому в России распространи-

лось христианство в православной форме. В стране складывались обще-

ственные отношения в византийской форме: авторитарная государственная 

власть, господствующая над церковью и обществом,  стремление следовать 

божественным заповедям в мирской жизни, что затрудняло развитие светско-

го элемента в культуре. Православие обеспечило духовное единство  россий-

ского общества. Наряду с христианством в России жили народы, исповедав-

шие ислам, иудаизм.  
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Все вышеперечисленное способствовало возникновению на территории 

России  специфической социальной организации, где  государство, обще-

ство, личность  соединены воедино, соборны, а не разделены как на Западе.  

Данная социальная организация  отличается устойчивостью.  

Периодизация мировой истории.  

Периодизация (установление хронологически последовательных этапов 

общественного развития)  исходит из двух принципов:  

 для ранних периодов становления человеческого общества основопола-

гающими является  материал, из которого изготавливались орудия труда, а 

также технологии  их изготовления. Так появились  понятия: «каменный 

век», «бронзовый век», «железный век». Датировка этих периодов устанав-

ливается с помощью естественнонаучных методов; 

 с появлением письменности в истории человечества возникли  иные 

основания для периодизации. Она стала определяться по времени существо-

вания различных цивилизаций и государств, которые вели свой счет времени. 

В целом мировая история делится на четыре основных периода: 

1. Древний мир (период выделения человека из животного мира около 3 

млн. лет тому назад до падения Западной Римской империи в 476 году н.э.); 

2. Средние века (период от падения Западной Римской империи до начала 

эпохи Возрождения); 

3. Новое время   (от эпохи Возрождения до 1918 года – окончания Первой 

мировой войны); 

4. Новейшее время (от 1919 года до наших дней).  

Периодизация истории России 

          История России – это история шести последовательно существовавших 

государств: 

- Киевская Русь – IХ – ХII вв. 

- Верхневолжская Русь  - ХIII -  ХV вв. 

- Московское государство  - ХV – ХVII вв. 

- Российская империя – ХVIII – начало  ХХ века 

- СССР – ХХ век 

- Постсоветская Россия – конец ХХ начало ХХI века 

 

Тема 2. Древнейшая стадия истории человечества 

 

          Процесс появления человека на Земле является результатом долгого 

исторического развития. Примерно 45 миллионов лет тому назад в экватори-

альных районах Африки и Азии началось формирование предков человека, 

делящееся на 4 периода. Примерно 40 тыс. лет назад сформировался  новый 
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вид человека человек разумный.  И только  5-1 тысяч лет назад в разных ча-

стях земного шара начинают складываться классовые государства. Ученые 

подсчитали, что если  историю человечества условно приравнять к суткам, то 

на время  с момента образования классов до наших дней придется только че-

тыре минуты.  Из всей истории человечества первобытный строй был самым 

длительным по времени – более миллиона лет. Останки древнего человека  

находят  в Западной Индии, Грузии, Южной Африке, на территории нашей 

страны.   Они свидетельствуют  о длительном, сложном пути выделения че-

ловека из животного мира, формирования человеческих особенностей чело-

века.  Часть биологической эволюции человека, которая привела к появле-

нию человека разумного, то есть собственно человека, называется антропо-

генезом. Иными словами можно сказать, что антропогенез – это историче-

ский процесс формирования современного человека. 

 

 
 

Развитие производственной деятельности сопровождался  процессом 

формирования и развития социальных отношений, т.е. общества, который 

получил название «антропосоциогенеза». Первой формой человеческого 

общества стало первобытное общество.  Биологическое и социальное состав-

ляют в человеке единое целое. Важнейшим отличием человека от животного, 
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повлекшее  глобальные изменения является появление абстрактного мышле-

ния, связанное с изменениями климатического характера, сильнейшим похо-

лоданием  планеты, вынудив плотоядных предков человека покинуть гиб-

нувшие леса, переместиться на равнину, что изменило физическую и ум-

ственную природу человека. Ключевым в этом процессе многие ученые счи-

тают создание орудий труда.  

          Первые сообщества людей были небольшие. Люди занимались охотой, 

собирательством. Вели кочевой по преимуществу образ жизни, передвигаясь 

в поисках пищи. Некоторые сообщества, находившие благоприятные условия 

обитания, начали переходить к оседлому образу жизни.  Важнейшим этапом 

формирования общества было появление языка. Вместо сигнального языка 

животных, способствующего координации на охоте, люди начали выражать 

абстрактные понятия. Например, «камень вообще». Такое применение языка 

привело к возможности  обучения потомства словам, планировать действия 

до охоты.  Сначала человек пользовался огнем, полученным при пожарах, 

ударах молнии, то есть естественным путем, постепенно научившись добы-

вать огонь.  Добыча находилась в пользовании коллектива людей. Орудия 

труда, бытовая утварь имели определенного хозяина, который обязан был, 

делиться с людьми. Человек принадлежал всю жизнь к коллективу, в котором 

родился, так называемой родовой общине, которая жила в большом жилище. 

Два или несколько родов объединялись в племя. Род возглавлял старейшина.  

            С изобретением лука совершенствуется охота, приучается собака, по-

могавшая человеку во время охоты. Постепенно охота привела к приручению 

животных – появилось первобытное скотоводство.  Из собирательства вы-

росло земледелие.  Не все семена диких растений собранные  людьми,  ис-

пользовались   полностью, часть их высаживалась возле жилища и давала 

всходы.  Считается, что земледелие зародилось в странах Передней Азии. 

Постепенно не охота и рыболовство, а именно земледелие и скотоводство  

становятся основными видами деятельности. Появляется возможность обес-

печить продуктами питания большое количество людей, так как появляется 

избыточный продукт.      

           Результатом этого становится рост общей численности населения, 

продолжительности жизни. Население планеты увеличивается.  Позже воз-

никает плавка металлов, сначала меди, затем железа, что позволило создать 

более совершенные орудия труда. Произошел переход от присваивающего 

типа хозяйства к производящему типу. Этот переход произошел в пери-

од неолита, поэтому получил название неолитической революции. Автор 

названия – английский археолог Гордон Чайлд.  
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          Произошли и социальные изменения. У земледельческих племен типом 

поселения становится деревня, в которой проживала одна община, сначала 

родовая, затем соседская.  Соседская община – это поселение людей, не 

связанных родственными узами, но занимающими определенную ограни-

ченную территорию, обрабатываемую  коллективно. 

          Появляются ремесленные поселения, которые постепенно отделяются 

от деревни. В них жители совсем или частично отделяются от сельского хо-

зяйства.  

        Постепенно появляются протогосударственные образования. 

         Важнейшим элементом общественной организации стали, так называе-

мые, мужские союзы.  Мужская часть населения выбирала вождя из числа 

мужчин, которые выделялись из общей массы талантами, знаниями, богат-

ством, щедростью. Сначала вожди были влиятельными благодаря своим лич-

ным качествам, затем их власть стала передаваться по наследству. Постепен-

но возникло имущественное неравенство. Вожди начали требовать подноше-

ний. Власть вождя становится царской. Появляется особая одежда, ритуалы, 

культы. Пленные племени, ведшие военные действия, становились рабами. 

Возникают политические единицы (вождества), которые включали в себя не-

сколько деревень или общин, объединенные одним вождем. Племена начи-

нают объединяться в союзы, возникают народности,  численность которых 

росла за счет естественного прироста населения, а также присоединения чу-

жих земель.  

           Постепенно возникают  первые государства в Междуречье на рубеже 

5-4 тысячелетия до н.э., в  Древнем Египте, Древней Индии в конце  4 начале 
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3 тысячелетия  до н.э. Появляются города-государства и только потом круп-

ные государственные образования. Так,  например: правитель города Аккада 

царь Саргон объединил  города-государства в единое крупное Шумерское 

государство в 24 веке до н.э  Затем на этом месте появилось знаменитое Ва-

вилонское царство.   

          Пока социальные нормы носят характер обычаев, обрядов, традиций, 

табу. Постепенно возникают религиозные верования. В эпоху неолита возни-

кают сложные религиозные культы: Небесной матери, Небесного отца, 

Солнца, Луны.  Сначала не было специальных служителей культа. Обряды 

совершали старейшины рода. Постепенно появляются профессиональные 

жрецы, которые присваивают себе право общения с духами, богами. Таким 

образом, с развитием производительных сил, складывания социальных 

отношений  начинается процесс разложения родового строя и возникно-

вения частной собственности. Человечество вступает в новый цивили-

зованный (государственный) период своего существования. 

 

Тема 3. Ранние цивилизации, их 

отличительные черты 

 

          Историческое время цивилизаций древности измеряется тысячелетия-

ми: IV -  III тысячелетия до н.э. – рождение египетской, шумерской цивили-

заций; в III- II тысячелетии – индийской  цивилизации, в Европе – крито-

микенской, предшественницы Древней Греции; во II тысячелетии  – китай-

ской, хеттской, финикийской, древнееврейской. В I тысячелетии цивилизо-

ванный мир продолжает расширяться: Персия – Передняя Азия, Урарту в За-

кавказье, Древняя Греция, Древний Рим в Европе.  

          Ранние цивилизации Востока возникли в районах субтропического кли-

мата, в долинах крупных рек Северной Африки, Азии: на берегу Нила возник 

Египет, Тигра и Евфрата Месопотамия или Междуречье, Двуречье,  Инда и 

Ганга – индийская цивилизация, Хуанхэ и Янцзы – китайская. Эти ранние ци-

вилизации являются естественными продолжателями развития первобыт-

ного общества в местах наиболее благоприятных для жизни и деятельности 

человека.  

       Самые ранние цивилизации – аграрные. Основное занятие – земледелие.  

       Возникновение древнейшего мирового очага цивилизации произошло в 

Друречье – долине рек Тигра и Евфрата.  

           В долине Тигра и Евфрата росло много диких злаковых растений, ко-

торые были окультурены и положили начало выращиванию ячменя, пшени-

цы, проса, риса.  Богатый животный мир позволил приручить ряд животных 
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и перейти к культурному скотоводству. Реки и моря стали транспортными 

артериями, что позволило развиваться торговому делу. Здесь нет гор, строи-

тельного камня и леса. Но много глины. На глине писали, из глины лепили 

фигурки. 

 
           Здесь впервые возникли города-государства. Они долгое время воева-

ли между собой. Но в 24 веке до н.э. правитель города Аккада Саргон объ-

единил все города и создал крупное шумерское государство. На развалинах 

древнего Шумера возникнет Вавилонское царство.   Считается, что древней-

шим городом на планете является шумерский город Ур. Таким образом, счи-

тается, что колыбелью современной цивилизации является  именно Передняя 

Азия. Многое из того, что окружает нас, существовало в далекой древности. 

Именно здесь зародились математические знания, сложилась десятеричная 

система счета, установилось деление часового циферблата на 12 частей, за-

родилась астрономия. Важнейшими государствами Передней Азии  (от 4-го 

до 1 тысячелетия до н.э.) были Вавилонское царство, Палестина, Ассирий-

ское царство, Персидская держава.  
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          Вавилонское царство располагалось в Междуречье, между реками Тигр 

и Евфрат. Города  Междуречья долгое время воевали между собой. Победил 

Вавилон, под властью которого и объединилось все Двуречье. Общество в 

Вавилоне было сложным. Здесь были жрецы, купцы, ремесленники,  свобод-

ные общинники-крестьяне и рабы.  

          Две великих реки – Тигр и Евфрат -  давали жизнь огромной террито-

рии.  Самым могущественным царем считается Хаммурапи (1792-1750 гг. до . 

Он прославился сводом законов, который был высечен на огромном камен-

ном столбе. В 8-7 века до н.э. ассирийские цари завоевали Вавилон. Однако 

после гибели Ассирийской державы в 612 году до н.э.  Двуречье вновь поко-

рилось Вавилону. Это был самый большой и значительный город Передней 

Азии. Это мощнейший торговый центр Древнего мира. Именно в нем распо-

лагалось одно из семи чудес света – висячие сады.  

          Другим важнейшим государством Передней Азии была Финикия. Она 

располагалась на восточном побережье Средиземноморья, между Средизем-

ным морем и Ливанскими горами. На узкой полосе земли  не было крупных 

рек и долин с плодородными почвами. Поэтому финикийцы занимались вы-

ращиванием масличных культур и винограда. В изобилии был ливанский 

кедр, прекрасный строительный материал, из которого создавались  быстро-

ходные корабли для основного занятия финикийцев - торговли. На кораблях 

финикийцы  плавали вдоль всего Средиземноморья, где основывали колонии 

– свои поселения. Именно финикийцы первыми совершили путешествие во-

круг Африки.  

          Во II тысячелетии до н.э.  в степях между  Египтом, Вавилоном, Фини-

кией в долине реки Иордан появились еврейские племена, позднее возникло 

государство Палестина.  

         В 18-12 веках до н.э. существовало Хеттское царство в Восточной Ана-

толии(азиатская часть современной Турции).  

          В 9-6 веках до н.э. на территории Армянского нагорья было государ-

ство Урарту. Столица – город Тушпа.  

        Ассирия – государство, расположенное в верхнем течении реки Тигр, 

значительная часть которого составляют предгорья и горы.  Недра богаты 

железной рудой. Население издавна занималось охотой и скотоводством.  

Около Х века до н.э. началась обработка железа. Появились новые орудия 

труда.  Ассирия стала обладать самой сильной армией в мире, так как владе-

ла  железными мечами, топориками, щитами, обитыми железными бляхами. 

Ассирийцы впервые использовали конницу. При водных преградах исполь-

зовали надутые кожаные мешки.  Крепости брали при помощи таранов. Ас-

сирийское войско покорило Вавилон, часть Палестины, Урарту,  Египет.  Ас-
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сирийские вожди вели жестокую политику на завоеванных территориях, по-

этому Ассирийская держава продержалась недолго.  

          Преемником Ассирийской державы стало Персидское царство. Его 

населяли персы, народ, заселивший территорию вблизи Персидского залива.  

Персидское царство поглотило почти все государства Передней Азии: Меж-

дуречье, Лидию, Мидию, Палестину, а также Египет.  Держава легендарного 

персидского царя Кира Великого простиралась от границ Индии до грече-

ских гор. Сын Кира Камбиз продолжил политику отца. Самым могуществен-

ным царем стал Дарий I. Для успешного управления огромной территорией 

своего государства он разделил его на 20 областей – сатрапий. Во главе каж-

дой области был сатрап – правитель. Покоренные народы платили налоги зо-

лотом, серебром. Чтобы обезопасить себя от заговоров царь имел огромную 

армию осведомителей. Страна славилась хорошими дорогами, что позитивно 

сказывалось на ее управлении.  

          Государственная власть на Востоке утвердилась в форме восточной 

деспотии. Это форма неограниченной монархии, когда власть не связана с 

соблюдением  законов. С помощью такой формы власти осуществлялось 

управление огромными территориями при создании иерархического аппарата 

чиновников. Причиной появления этого аппарата было активное вмешатель-

ство государства в хозяйственную жизнь, прежде всего для развития земле-

делия с искусственным орошением, без которого не могли существовать гос-

ударства в субтропическом климате.  Государство рассматривало орошаемую 

землю в качестве собственности. Важнейшей особенностью восточной дес-

потии как формы правления является особое положение правителя – деспо-

та. Он признавался не только носителем законодательной, исполнительной, 

судебной власти, но и просто сверхчеловеком, ставленником богов или во-

площением Бога на земле. Тем не менее, в древности также были и законы. 

Известны своды законов вавилонского царя Хаммурапи, относящиеся к 

ХVIII веку до н.э., закон Ур-Намму в Месопотамии, древнекитайский закон 

Цзы-чана (VI век до н.э.), древнеиндийский Ману  (II век до н.э.).           

          Важнейшим условием появления ранних цивилизаций стало появление 

письменности. Первые попытки по созданию письменности были предприня-

ты в Шумере. Для этого использовались пиктограммы (рисунчатое письмо). 

Нужная информация заносилась заостренными тростинками на сырые  таб-

лички, сделанные из глины.  Сначала писали вертикальными столбиками, а 

только позднее горизонтальными линиями.  Археологи нашли 250 тысяч 

глиняных дощечек, датированных примерно 3250 годом до н.э. Значки кли-

новидной формы. Этот вид письменности получил название клинописи. Этой 

формой пользовались почти 3 тысячи лет.  В Древнем Египте примерно в 
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3100 году до н.э. возникли иероглифы. Письменность начиналась с простых 

рисунков, которые передавали предметы. Постепенно появились более слож-

ные иероглифы, которые передавали и сложные понятия, группы предметов. 

Использовалось около 700 значков. Сейчас в мире распространено алфавит-

ное письмо, которое было создано в Сирии в ХV веке до н.э.  Первый алфа-

вит состоял из 32 букв. Финикийцы сократили его до 22 букв. Постепенно 

такой алфавит получил распространение по всему Средиземноморью. От не-

го произошли греческий, латинский, арабский, еврейский алфавиты.  

          Одной из ярчайших ранних цивилизаций является египетская.  Слово 

«Египет» греческого происхождения. Сами жители страны, расположенной в 

долине великой африканской реки Нил, называли  свою страну Кемет, черная 

земля, тем самым, подчеркивая огромную роль реки в их жизни.   

 
 

Египетская держава возникла  в конце 4 тысячелетия до н.э., когда завершил-

ся  процесс объединения Верхнего и Нижнего Египта в одно государство  под 

властью фараона, что в переводе означает «большой дом». Государство раз-

вивалось в течение 3-х тысячелетий. Периоды устойчивого развития чередо-

вались с периодами нестабильности. Высшего расцвета Египет достиг во 

времена Нового царства, после чего наступает постепенный закат. Офици-

альное правление фараонов  завершилось  в 30 году до н.э., когда  Римская 

империя захватила  Египет, сделав его своей провинцией.  

          Успех Египетской цивилизации во многом  явился результатом ее спо-

собности адаптироваться в долине реки Нил. Создание письменности, иерар-
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хической системы управления, сложной ирригационной системы, позволив-

шей в изобилии производить  зерновые,  обеспечили социальное и культур-

ное развитие огромной страны. 

          Особое географическое положение страны, огражденная песками пу-

стынь, создало возможность длительное время избежать внешних вторжений 

и существовать по своим законам. В практической и духовной жизни боль-

шую роль играла религия. Древние египтяне обожествляли силы природы, 

растения, птиц, животных. Бог мудрости и письма Тот изображался в виде  

павиана, богиня войны Сохмет имела львиную голову. Животные считались 

священными и их держали при храмах, а после смерти бальзамировали  и по-

гребали в саркофагах. Высшим культом был культ бога солнца – Ра. Нил по-

читался как бог Хапи, податель влаги и урожая. Египтяне пристально следи-

ли  за разливами реки, грамотно обрабатывали почву, что способствовало 

развитию различных наук. Очень почитался бог плодородия, умирающей и 

возрождающейся природы Осирис, Богиней плодородия была его супруга 

Исида. Позднее Осирис передал бразды правления своему сыну Гору, а сам 

удалился в царство мертвых. Религиозные представления составляли основу 

мировоззрения древнего египтянина.  

          Большим достижением  египтян было горнодобывающее дело, а также 

появление полевой геодезии, строительной техники, они знали технологию  

создания стекла, фаянса. Именно египтяне подписали первый мирный дого-

вор. Особенно Египет расцвел при Аменхотепе III, затем при Аменхотепе IV, 

более известным под именем   Эхнатона, царице Хатшепсут,  Рамсесе II.  

          В Древнем Египте как стране ранней цивилизации было три основных 

класса: рабовладельцы, рабы и крестьяне, которые имели небольшой надел 

земли, орудия труда, скот.  Крестьяне должны были отдавать часть собранно-

го урожая, животных  государству, участвовать в строительстве ороситель-

ной системы, пирамид.  

            Удивительным открытием начала  20 века послужили раскопки на по-

луострове Индостан и были обнаружены прекрасные древние города очень 

больших размеров, свидетельствующие о том, что на данной территории бы-

ла древняя  индийская цивилизация. Цивилизация получила название Харапп-

ская, по названию одного из ее центров – Хараппа. Это третья по времени 

возникновения после Египта и Месопотамии.   Она возникла в долине реки 

Инд, на территории современной северной Индии и Пакистана.  Наибольше-

го расцвета достигла в III тысячелетии до н.э. Занимала большую террито-

рию, на которой проживало около 5 миллионов человек. Закат ее произошел 

в 18-17 веках до н.э. За индийской цивилизацией последовал ведический пе-

риод, который продолжался вплоть до V века до н.э. Ведическая цивилизация 
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получила название от книги Веды (знание), которая сохранилась с того вре-

мени. Эта цивилизация послужила основой появления важнейшей религии  

Индии индуизма и  множества особенностей индийской культуры. В сере-

дине I тысячелетия до н.э. начинается кризис ведической культуры, храните-

лями которой были жрецы – брахманы. В  сословии воинов и правителей 

возникает новое аскетическое религиозное учение – буддизм.  

           Начиная с VI века до н.э. на территории Индостана появляется множе-

ство независимых  государственных образований, как с монархическим, так и 

с республиканским правлением. В III веке до н.э. большая часть Южной Азии 

объединилась в империю Мураев. Наибольшего расцвета  империя достигла 

при правлении буддийского царя Ашоки. В III  веке начинается время прав-

ления династии Гунта,  которое принято считать «золотым веком» Индии. В 

Индии расцветает наука, искусство, инженерия, философия.  

        Древнекитайская цивилизация возникла в V- III  тысячелетии до н.э. в 

среднем течении реки Хуанхэ. Бассейн реки – главная территория для фор-

мирования древней китайской цивилизации, один из центров мировой циви-

лизации, которая сформировалась в условиях длительной изоляции. Лишь в 

середине I тысячелетия начинается процесс  расселения территории, увели-

чения ее за счет долины реки Янцзы и дальше на юг. Долина реки Хуанхэ в 

те времена была покрыта  лесами, которых ныне нет совсем, поэтому был бо-

лее теплый климат, позволявший расти бамбуку, водиться слонам и носоро-

гам. Почва была благоприятна для земледелия. Сначала население занима-

лось пойменным земледелием, которое было небезопасно из-за сильных 

наводнений (даже иероглиф «несчастье»  имел изображение разлива реки). 

Появляются железные орудия труда, появляется возможность обработки бо-

лее твердой почвы, и люди начинают заселять север территории.  

          К середине III века до н.э.   7 сильнейших государств Китая  объедини-

лись в империю под началом императора Циня.  Цинь создал систему цен-

трализованного управления, разделив территорию на 36 областей во главе с 

губернаторами. Вся власть была сосредоточена в руках верховного правите-

ля, деспота, которому помогали в управлении чиновники. Была введена еди-

ное письменное законодательство, введены 12 видов казни за непослушание. 

Титулы и привилегии знати,  передаваемые ранее по наследству,  были лик-

видированы. Степень  знатности определялась богатством и личными заслу-

гами перед императором. 120 тысяч аристократов были вынуждены по при-

казу императора переселиться в новую столицу Синьян.  Бронзовое оружие 

изымалось у частных лиц и шло на переплавку в колокола. Произошла уни-

фикация мер и весов, введена единая денежная единица, была упрощена си-

стема письма, что способствовало укреплению империи. Император имел 270 
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дворцов, что свидетельствовало об его могуществе.  Началось строительство 

Великой Китайской стены, дина которой тогда составляла 750 километров 

(ныне 4000 километров), что являлось цивилизованным символом первой 

империи Китая.  

 
После смерти Циня, последовавшей после 14 лет правления в 210 году до 

н.э., страна переживала период нестабильности, что могло привести к  потере 

государственности.  

          Наступала эпоха империи Хань, названной так по названию местности.  

Во главе империи стал Лю Бан,  староста маленькой китайской деревни, ко-

торый в серьезной борьбе  за престол победил своих соперников. Он начал 

проводить реформы, сделал конфуцианство государственной религией. Во-

первых, отменил жестокие указы императора Циня, провел амнистию, снизил 

налоги с крестьян. В своей деятельности новый император опирался не на 

чиновников, а на землевладельцев, объявив земледелие самым уважаемым в 

стране занятием.  Все эти действия привели к увеличению благосостояния, 

росту городов  с населением до 50 тысяч человек. Монополия на соль, желе-

зо, вино пополнила казну. Развивалась торговля. Великий шелковый путь 

связал страну со  странами Запада. Именно благодаря Великому шелковому 

пути  шел не только обмен товарами, но и новыми  знаниями, технологиями. 

Аппарат управления, состоящий из чиновников, проходил строгий отбор 

благодаря системе экзаменов, сдававшихся каждые пять лет. Все чиновники 

делились на 9 разрядов. Разряды присуждались на основе  результатов экза-

менов, которые сдавались самому императору. Чиновники хорошо должны 
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были знать законы, быть эрудированными. Только личные качества помогали 

продвижению по службе.  

          В 1 веке до н.э. официальной идеологией  была признана философия 

великого Конфуция, которая прививала высокие нравственные качества. 

Нарушение законов приводило к серьезному наказанию.  Возник новый образ 

жизни, строго регламентирующий поведение в обществе и семье.  

Таким образом, империя Хань  четыре столетия служила образцом для 

других государств, сумев гармонично сочетать традиции и новаторство 

в своей деятельности.  

          Достижения Восточных цивилизаций Древнего мира стали известны 

европейцам через  Древнюю Грецию и Древний Рим. Недаром, все выдающие-

ся ученые Древней Греции получили образование в Древнем Вавилоне и Егип-

те.  

 Европейская цивилизация начиналась  в Эгейском море. Знаменитой  древ-

негреческой цивилизации предшествовала  минойская цивилизация (названа 

по имени царя Миноса). Она возникла  на рубеже  III и II тысячелетия  до н.э.  

и просуществовала около 500 лет. Эта цивилизация открыта археологами, ко-

торые обнаружили великолепные дворцы многофункционального назначения 

на острове Крит, принадлежащие царю Миносу.   

 
Дворцы представляли собой административные религиозные, хозяйственные 

центры городов.  Жизнь населения острова характеризуется  расцветом зем-

ледельческого культа, так как  остров пригоден для земледелия. Население 

было обложено натуральным налогом и трудовой повинностью.  Правителем 

острова был царь. Цивилизация знала письменность, которая до сих пор не 

расшифрована.  

          На смену этой цивилизации, погибшей в результате извержения вулка-

на,  приходит микенская цивилизация. Севернее города Афины находился го-

род Микены. Эту цивилизацию характеризует развитое строительство, кото-

рое способствовало появлению древнегреческой цивилизации. 
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Тема 4. Античная цивилизация 

          Понятие «античность» появилось в эпоху Возрождения и означает 

«древний». Античность оказала огромное влияние на развитие современной 

европейской цивилизации.  

 
          Античная цивилизация просуществовала 12 столетий и закончилась в 5 

веке н.э. В своем развитии она прошла  два периода: древнегреческий (8 -1 

век до н.э.), древнеримский (8 век до н.э. – 5 век н.э). Между этими цивили-

зациями выделяется особый период – эпоха эллинизма.  

          Древнегреческая цивилизация делится на три периода: 

 Архаический (8-6  вв.) 

 Классический (5-4 вв.) 

 Эллинистический (4-1  вв.) 

  Большую роль в формировании греческой цивилизации сыграло появ-

ление железа, а значит более совершенных орудий труда.  

          В период архаики складывается полис – город-государство как особое  

объединение граждан.  Полис как государственное устройство позволял 

гражданам независимо от происхождения активно участвовать  в управле-

нии, обеспечивая развитие полиса, добиваясь при этом и личного успеха.  

Полис – это не только  территория собственно города, но и  сельских поселе-

ний вблизи города, а также садовые земли, рудники и каменоломни, приле-

гающие к городу.  Самые  большие  территории  были у Афин и   Спарты. 

Все жители этих  территорий назывались жителями города.  
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          В конце VI  века до н.э. в ходе многочисленных греко-персидских войн 

греки отстояли свое право на самостоятельность и уникальность развития. 

Персы стремились поглотить полисную греческую цивилизацию. Эта победа 

сыграла решающую роль в объединении греков, которые осознали  себя как 

единый народ. Наступает период экономического, политического и культур-

ного расцвета. Именно в это время созданы непревзойденные образцы искус-

ства, получившего название классического.  

          В Афинах в период его могущества правил выдающийся государствен-

ный деятель – Перикл. При нем развивались все сферы экономики – строи-

тельство, ремесло, торговля, судостроение, производство тканей. Это позво-

лило увеличить занятость населения, его доходы.  

          В Древней Греции зародились товарно-денежные отношения, без кото-

рых невозможно представить современную цивилизацию. Производство бы-

ло ориентировано на рынок.  Это стало возможным благодаря выгодному 

географическому положению (близость торговых путей, развитых цивилиза-

ций Востока), развитому сельскохозяйственному производству, ориентиро-

ванному на выращивание злаковых культур (особенно ячменя), винограда и 

оливы, урожайность которых была высокой  в этом районе планеты.  

         Около  2200 года до н.э. был изобретен гончарный круг, позволяющий 

развивать гончарное производство, важнейшее ремесло Древнего мира.  

         Главным собственником земли было государство. Она  сдавалась в  

пользование.  В Спарте равные наделы давались всем мужчинам, которые 

могли держать в руках оружие. 

       В разных городах Древней Греции присутствовали разные формы прав-

ления: демократия, аристократическая республика, тирания, империя. 

Наиболее ценным представляется  для современного человечества опыт де-

мократического правления, существовавший в Афинах. В Афинах человек 

был равен перед законом, независимо от социального статуса. Он участвовал 

в  управлении городом, защите от внешнего врага.  Важнейшим органом 

управления было народное собрание, которое собиралось от 10 до 40 раз в 

год. При чрезвычайных ситуациях собиралось немедленно. Народное собра-

ние решало вопросы войны и мира, продовольственного снабжения, назначе-

ния должностных лиц, принимало отчеты чиновников о своей деятельности, 

рассматривало просьбы граждан. В работе народного собрания принимали 

участие граждане мужского пола, достигшие 20 лет. С 4 века до н.э. за посе-

щение народного собрания давалось вознаграждение. Кворум составлял 6000 

человек или 1/5 афинян.  Законопроекты заранее вывешивались, чтобы 

участник народного собрания приходил на заседания подготовленным. На 

народном собрании мог выступить каждый. Чаще выступали профессиональ-
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ные ораторы – демагоги. Решения народного собрания  утверждались Сове-

том. Члены Совета избирались по жребию народным собранием на один год 

из граждан, достигших 30 лет. К компетенции Совета относились вопросы 

судебного характера, дипломатические.         

         Древнегреческий философ Платон мечтал об идеальном государстве, в 

котором  комфортно было бы  жить талантливым людям.  

         Таким образом, древнегреческое   античное общество заложило ос-

новы гражданского общества – самоорганизации граждан. Оно дало вы-

сочайшие образцы  философии, литературы, искусства, оказав сильней-

шее влияние на средневековье, особенно на развитие культуры нового 

времени. Дало образцы  производственных отношений, опыт которых 

был востребован последующими поколениями.  

       В середине 4 века до. н.э. на севере Греции возвысилась Македония. Ма-

кедонский царь Филипп II потребовал, чтобы греки признали его власть и 

под его руководством начали воевать с Персией. Отказавшись подчиниться, 

греки начали воевать с Македонией. В сражении отличился сын царя 18-

летний Александр. Через 2 года он  стал царем Македонии и захватил всю 

Элладу. Александр встал на путь военных завоеваний, результатом которых 

стала огромная империя.  

          В конечном итоге Греция будет покорена Римом, но Римское государ-

ство испытало сильнейшее влияние культуры Древней Греции, Достижения 

греческой цивилизации позднее были положены в основу европейской циви-

лизации.  

           Особенностью Древнеримской цивилизации является  знание четких 

рамок ее появления и исчезновения:  Первая дата – День основания Рима  19 

апреля 753 год до н.э. Финал наступил 04 сентября  476 года, когда был 

свергнут император Ромул Август. 

           Древнейший период его развития называется царским. В это время 

оформляется первичная социальная организация в Древнем Риме. Население 

проживало родами, которыми управляли старейшины. Это была привилеги-

рованная  часть общества – партриции.  

          Все остальные именовались плебеями. 

         В 509 году до н.э. римляне изгнали последнего царя Тарквиния  Гордого 

и решили, что отныне управление не будет находиться в одних руках и ста-

нет делом общественным. Так возникла республика, от лат. слова, обознача-

ющее «общественное дело», которая просуществовала пять столетий. Вместо 

наследственной власть стала выборной, причем в выборные органы выбира-

лись не только патриции, но и плебеи. 
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         В первоначальный период своего развития Рим являлся небольшим гос-

ударством, занимавшим часть Лации, область проживания  племени латинов. 

В период ранней республики Рим расширил свою территорию, постепенно 

захватив весь Апеннинский  полуостров.  После завоевания полуострова Рим 

упрочил свои позиции в Средиземноморье, что привело к конфликту с Кар-

фагеном, крупнейшим государством того периода, основанного финикийца-

ми. В течение Пунических войн Карфаген был разрушен. Рим начал экспан-

сию на Восток, захватывая Грецию, Малую Азию, Сирию. 

           В середине  I века до н.э. Рим сотрясают восстания. Самое известное 

восстание под руководством  Спартака, охватившее всю Италию.  В 82 году 

до н.э. полководец Сулла устанавливает единоличную власть. Армия начина-

ет играть все большую роль в огромной стране.  Основы империи, сменив-

шей республику,  заложил Юлий Цезарь. Понимая необходимость реформ, 

он стал платить воинам своей армии вдвое больше жалования, чем другие 

военачальники, союзникам Рима он щедро раздавал права римского граждан-

ства. В 45 году до н.э. он был объявлен пожизненным диктатором. Он ввел 

законы, изменившие политический строй страны. Народное собрание поте-

ряло свое значение. Сенат был увеличен сторонниками Цезаря, ему даровали 

титул императора с правом передачи титула по наследству. В 44 году до н.э. 

он был убит заговорщиками, желавшими восстановления республики, но это-

го не произошло.  
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         В I веке  нашей эры Рим сотрясался от гражданских столкновений, пока 

во главе государства не стал Октавиан Август, который заложил основы им-

перии, сформировав систему принципата (от принцепс - первый сенатор или 

сенатор, открывающий заседание). Условный термин, обозначающий специ-

фическую форму монархии, совмещающей монархические и республикан-

ские черты. Принцепс  обладал верховной властью, являлся по определению 

первым среди равных. Он совмещал гражданскую власть (был народным 

трибуном пожизненно) и военную (был императором). Формально продол-

жал существовать Сенат, комиции.  Но  они потеряли  прежнюю силу, так как 

вся их деятельность регулировалась принцепсом. Постепенно принципат 

трансформируется в доминат, свидетельствующий о том, что  монархия  ста-

новится неограниченной. Слово «доминат» происходит от обращения «Гос-

подин «бог». Именно после оформления домината, сосредоточения власти в 

руках императора стабилизируется обстановка в стране, раздираемой внут-

ренними противоречиями, сложностью управления огромной территорией.   

          На первом этапе римское общество состояло из двух основных сосло-

вий – патрициев и плебеев. Патриции – коренные жители Рима, представля-

ющие правящий класс, были объединены сначала в 100, а затем в 300 родов. 

Первоначально вступать в брак патриции  с представительницами плебса не 

могли, чтобы обеспечить замкнутость патрициев. Кроме  названных суще-

ствовали клиенты патрициев и рабы. Постепенно социальная структура 

усложняется. Появились всадники – лица не всегда знатного происхождения, 

занимающиеся торговлей. Патрициям заниматься торговлей было  не приня-

то. Постепенно всадники сконцентрировали в своих руках   значительные  

богатства и   слились с патрициями.  

          Рим становится  многонациональным государством, присоединяя но-

вые и новые территории. Постепенно различаются граждане (лица, имеющие 

гражданские права) по рождению и граждане по закону.        

           В последний период своего развития параллельно развиваются два 

процесса: распространение христианства  и регулярные вторжения варваров. 

Христианство зародилось в Римской провинции  Иудея в 1 веке до н.э. В ос-

нове учения лежит искупительная миссия Христа, его смерть и воскресение, 

второе пришествие к людям.  

          В 395 году Римская империя разделилась на Западную и Восточную. В 

476 году закончилась история Римской империи, началась история «варвар-

ской» Европы.  

          Древний Рим – одна из ведущих цивилизаций Древнего мира. Государ-

ство получило название  по имени главного города. На становление этой ци-

вилизации  оказало огромное влияние культура  этрусков  и Древней Греции.  
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Пика своего могущества  Древний Рим достиг во II  веке нашей эры, когда 

под его контролем оказалась огромная территория от современной Шотлан-

дии на севере до Эфиопии на юге, от Армении на востоке и до Португалии на 

западе.  

          Современному миру Рим подарил римское право, считавшееся класси-

ческим вплоть до ХХ века, некоторые архитектурные формы (арку, купол, 

базилику). Христианство как религия зародилась также на территории Рим-

ской империи. Официальным языком  был латинский язык.  

         Римская наука носила прикладной характер, поэтому получили распро-

странение римский календарь и нумерация. Научные вопросы было принято 

излагать в занимательной форме. Особого расцвета достигла юриспруденция 

и сельскохозяйственная наука.  Много трудов было посвящено архитектуре и 

военному искусству. Крупными представителями естествознания были уче-

ные-энциклопедисты: Гай Плиний Секунд Старший, Марк Теренций Варрон, 

Луций Антей Сенека. Написанные ими  трактаты были востребованы и в 

средневековье. 

Тема 5. Особенности развития восточно-христианской цивилизации 

 

В 4 веке Римская империя разделилась на Западную со столицей в Риме 

и Восточную со столицей в городе Константинополе, названном так в честь 

основателя города,  императора Константина. Империя  просуществовала до 

1453 года, когда  столица была осаждена турками и взята.  

         Город был основан на месте греческой колонии Византии, и потому  

новое государство получило название Византия. Расположенная на стыке Ев-

ропы, Азии, Африки страна включала такие великие страны как  Египет, 

Грецию, часть Армении, Месопотамии, Грузию, области Аравии. Всего более 

миллиона квадратных километров.   На территории страны было много 

больших городов.   В раннюю эпоху от 800 до 1200 городских поселений  на 

расстоянии 15-20 километров. Неудивительно, что Византию называли стра-

ной городов. В небольших городах проживало до 1,5 тысяч жителей, в сред-

них до 10 тысяч человек, в крупных городах до 100 тысяч человек.  Города 

имели собственность, под их властью находилась и часть сельского населе-

ния, что помогало развитию городов.  

          Жители страны называли себя римлянами или по-гречески ромеями, 

государственным языком сначала был латинский. Западные историки Визан-

тию часто называют Романа. Также порой Византию называли империей гре-

ков, так как в ней проживало много греческого населения, было множество 

памятников культуры греческого происхождения, расположенных на терри-

тории страны. Неудивительно, что если в 4-6 веке государственным языком 
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был латинский, то  с 7 века и до распада империи  именно греческий язык 

станет государственным языком. В университете Константинополя изучали 

Платона; в 22 святилищах города стояли греческие скульптуры богов. В 

Древней Руси Византию называли греческим царством, а славянские просве-

тители Кирилл и Мефодий были греки по происхождению. Столицу Визан-

тии город Константинополь на Руси называли Царь-градом, так выражая 

восхищение его красотой. Константинополь – один из крупнейших городов 

средневековья. Наибольшей территорией государство обладало при импера-

торе Юстициане. Византия видела  себя преемницей цезарей Великой Рим-

ской империи, потому только за собой оставляла  исключительное право на 

титул императора, не признавая этот титул за правителями Западной Европы. 

Византийские императоры ставили своей целью восстановить империю в 

границах Великого Рима. Только  императору  Юстициану на короткое время  

удалось значительно увеличить свою территорию, включив территорию Ис-

пании.  Юстициану хотелось сделать Средиземное море внутренним морем 

страны.  Территория уменьшалась под натиском варваров и восточноевро-

пейских племен. Осаждали Константинополь и славяне. Пострадала Визан-

тия и от арабов, но пала под натиском крестоносцев и турок.  

          В 4-5 веке Византия – самое крупное государство Европы. На части 

территории находились зоны древнего земледелия (Египет и Фракия). Греки 

умели возделывать масличные культуры, виноград. Страна обладала полез-

ными ископаемыми. Севернее Сирии были освоены целинные земли. Доказа-

тельством экономического подъема в названный период является большое 

количество золотых монет, найденных при раскопках. Основной монетой 

Византии являлся солид, который  чеканили из золота. На один солид можно 

было купить  до 50 кг зерна. Раб стоил от 20 до 50 солидов 

Этнический состав империи был крайне пестр: греки, армяне, евреи, фракий-

цы, позднее готы, арабы, славяне, печенеги, половцы. В 6-11 веках входили и 

этнические группы,  из которых позднее сформировалась итальянская народ-

ность.  

Всю историю Византии можно разделить на несколько периодов: 

- 4-7 век- переход от античности к средневековью; 

- 7-13 века – вступление в средневековье; 

- 13 век – первая половина 15 века  - эпоха экономического и политического 

упадка, завершившаяся  гибелью империи. 

          В первый период развития доминировало среднее рабовладельческое 

поместье. Присутствовало мелкая крестьянская собственность из-за особен-

ностей горного ландшафта,  имеющего мало земли, пригодной для земледе-

лия, что мешало развитию крупного землевладения. Роль рабского труда бы-
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ла значительна. Рабов имели крестьяне, солдаты-ветераны, городские земле-

владельцы, аристократы. Поместье (вилла) имела значительные размеры. По-

степенно основным типом поселения становится деревня.  Крестьяне объ-

единяются в общины. Основным типом общины была соседская община, со-

стоящая из соседей, имеющих долю в общинных угодьях. Наличие общины – 

особенность Византии при переходе к феодализму.  Число общинников  в 

среднем было около 1,5 тысячи человек.           

Главным  собственником земли было государство, хотя землевладель-

цами были феодалы и крестьяне, землей владела и церковь.  

В 5-12 века складывается крупная феодальная собственность. Византийский 

феодал не был полноправным собственником в своем  владении. Государство 

контролировало количество земли, число зависимых крестьян. Оно держало 

владение феодала под своим контролем. 

От Рима империя унаследовала монархическую форму управления. С 6 

века  глава государства стал называться автократором  или василевсом. Он 

обладал всей полнотой власти. Император возглавлял церковь, был главно-

командующим. Обожествлялись дела императора, его распоряжения, но не 

личность императора, поэтому очень часто  императоры умирали не своей 

смертью: из 109 императоров своей смертью умерли только 34. Но сама им-

ператорская власть была неприкосновенной. Именно идея империи помогала 

сохранить ее целостность. Сначала Византия воспользовалась римской си-

стемой  государственного и финансового управления. Император имел боль-

шой государственный аппарат, состоящий из большого числа  судебных и 

налоговых ведомств. Важное место в управлении занимал Сенат, обладаю-

щий совещательными функциями. Чиновником в Византии мог стать не 

только представитель власти, но выходец из простой семьи, обладающий та-

лантами.  

Благоденствию страны способствовала проведенная реформа управле-

ния. Страна была разделена на большее число провинций.  Каждая провин-

ция стала обладать  большой военной властью, которая опиралась на разме-

щенные в главном городе провинции гарнизоны. Все это усилило оборонную 

мощь страны, усилило военную власть.  Константинополь – прекрасно 

укрепленная средневековая крепость, которая защитила город от славян, ара-

бов много раз. Только в 7 веке город 5 лет был в арабской осаде, помешав 

мусульманскому вторжению.  

Византия воспользовалась римским правом. От Римской империи Ви-

зантия заимела крупные города, в которых проживало много ремесленников 

и торговцев, рабовладение в сочетании с общинным земледелием, поэтому 
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переход от античности к средневековью Византия осуществила менее болез-

ненно, чем  Европа.  

         Центром экономической жизни являлась столица, идеально располо-

женная в центре двух великих торговых путей: сухопутного и морского. 

Константинополь – это торговый мегаполис средневековья, занимавший око-

ло 1400 га. Даже императорский дворец служил торговым местом.  Новый 

подъем византийских городов в начале 10 века, продолжавшийся  и весь 12 

век,  стал возможен из-за деятельности византийского купечества, вовлечен-

ного в международную торговлю. Купечество получало крупные заказы и от 

императорского двора, высшего духовенства, знати. В 10 веке появился го-

родской Устав, регламентирующий деятельность ремесленников и торговцев. 

Ремесленники и торговцы начали объединяться в корпорации. Развитию кор-

пораций мешали высокие налоги. И города постепенно попали под власть 

крупных феодалов.  

           Византия - это  восточная империя, расположенная на границе Европы 

и Азии. Некоторые провинции, такие как Египет, Сирия поддерживали тес-

ные связи с Аравией, Персией, арабским миром и все это не могло не оказы-

вать сильного влияния на Византию в целом. В этом важнейшем соприкосно-

вении Запада и Востока и рождалась великая византийская культура. Кон-

стантинополь – великий и цветущий город производил много предметов рос-

коши, которыми Византия снабжала весь мир. Константинополь постепенно 

стал огромным рынком, который имел и европейские и азиатские товары. 

Византия – оплот христианства. В Византии было развито монашество. В 5-6 

веке монахи составляли  треть населения городов.  Государство считало сво-

ей великой миссией распространение христианства, обращение язычников в 

истинную веру. Византия выполняла миссионерскую роль. Уже с 6 века 

несла славу христианского мира от Крыма до Нила. Благодаря Византии бол-

гары, сербы, русичи стали христианами. Христианство было распространено 

среди греков на Балканском полуострове. Абхазы, осетины, македонцы, ру-

мыны также стали христианами под влиянием Византии. Именно от Визан-

тии переняли сложный церковный церемониал. Архитектурные особенности 

византийских храмов  были восприняты храмами итальянской Равенны и Ки-

ева. В 7 веке город отразил вторжение персов, отвоевав остров Крит у му-

сульман. Константинополь поражал своим величием, так как в это время 

большинство стран Европы имели только маленькие города, то Константи-

нополь воспринимался как святое место.           

           Византийская цивилизация - это христианская цивилизация. В ее ста-

новлении и развитии огромную роль сыграла религия. Именно православие в 
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сочетании с эллинистической культурой, римским правом сделало Византию 

не похожей ни на одну страну в мире. 

 

 

Тема 6. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

6.1. Общая характеристика средневековья 

 

          Средние века для Западной Европы – важнейший период развития.  

В средневековье формируется  европейская общность, появляются горо-

да, развивается культура, возникают новые формы управления. Именно в 

этот период  принцип разделения властей на законодательную, испол-

нительную, судебную  получает свое воплощение. В средние века в Европе 

закладываются основы современной науки, системы образования,  гото-

вится почва для  промышленного  переворота. 

          В развитии западноевропейского общества можно выделить 3 этапа: 

 Раннее средневековье (V-Х вв.). 

 Классическое средневековье  (ХI  -ХV вв.). 

 Позднее средневековье (ХV – ХVII вв.). 

        В 4-5 века с периферийной части распадающейся Римской империи  

начинается перемещение населения, которое получило название как великое 

переселение народов, охватившее огромные территории в 7-8 веках. Ядро 

Римской империи составляли территории Италии, Галлии, Испании, Дакии. 

Именно сюда направились германские племена. Эти территории к 5 веку бы-

ли плотно заселены, поэтому начинаются вооруженные конфликты между  

германским и романским населением. Постепенно в великое переселение 

народов  включаются славяне, тюрки, финно-угорские племена.  

          Основные события с  IV по  VII  век: 

- 375 год – начало великого переселения  - вторжение в Западную Европу 

гуннов; 

- 449 год – захват Британии англами, саксами; 

- 450 год – движение народов через Дакию; 

- 476 год – свержение германскими  племенами Римской империи (паде-

ние Римской империи): 

- 486 год – основание Франкского государства; 

- 500 год создание Шотландского королевства, Северной Ирландии; 

- 585 год – готы занимают Испанию; 

- 600 год чехи и словаки заселили Чехию и Моравию; 

- 7 век – хорваты и сербы занимают территорию Боснии на Балканах. 
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          В последующее время начинаются арабские завоевания, вторжения 

норманнов, монголов, тюрков, приведшее к оформлению  Османской им-

перии, просуществовавшей  до ХХ века.  

          Годом падения Римской империи традиционно считается 476, но на 

самом деле падение такой империи как Римская, это сложный историче-

ский процесс. На ее  распад повлияло  большое количество представите-

лей варваров в армии, что  ослабило ее позиции. На границах римской 

империи оказывалось все больше германских племен, которые все чаще 

перемещались вглубь римской империи, вовлекаясь в экономическую и 

политическую жизнь слабеющей империи.  

          Вначале Западная Европа состояла из ряда разобщенных и неустой-

чивых варварских  королевств, образовавшихся на территории бывшей 

Римской империи. На Британских островах – это англо-саксонские коро-

левства. В континентальной Европе -  Вестготское, Бургундское, Вандаль-

ское, Лангобардское, Франкское и другие. Таким образом, становление 

нового общества происходило через синтез римского и  варварского ми-

ров.           

          Средневековое общество было аграрным, потому что основу эконо-

мики составляло сельское хозяйство. Основное население проживало в 

сельской местности. Основная форма собственности – собственность на 

землю.  Промышленность существовала в виде ремесла и мануфактур.  

          Основных сословий было три: дворянство, духовенство и народ (под 

этим понятием объединялись крестьяне, ремесленники, торговцы).  

6. 2. Система вассалитета 

             

     Важнейшей характеристикой средневекового общества Западной Евро-

пы была иерархия, система вассалитета.  Во главе государства стоял ко-

роль, часто только номинальный глава, что отличало  систему европей-

ского управления от системы управления на Востоке. Король в средние 

века в Европе – всего лишь первый среди равных, а не всемогущий дес-

пот. Король одного государства мог быть вассалом другого короля  или 

папы римского. Вторую ступеньку в иерархической лестнице занимали 

непосредственные вассалы короля: крупные феодалы: герцоги, графы, ар-

хиепископы, епископы, аббаты. Они обладали  неприкосновенностью: 

налоговой, судебной, административной. Они сами собирали налоги, вер-

шили суд, принимали административные решения. Некоторые феодалы 

даже чеканили монеты, поэтому  подчинение королю таких феодалов ча-

сто было формальным. Следующую ступеньку иерархической лестницы 

занимали бароны, вассалы предыдущих. Следующую ступеньку занимали 
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рыцари. Европейские рыцари – феодалы-воины. Их важнейшим занятием 

была война и рыцарские турниры. Турнир мог почтить своим присутстви-

ем даже король. Рыцари выработали своеобразные нормы поведения. Ры-

царь должен был соблюдать верность сеньору, быть храбрым и честным в 

бою. Часто поединок посвящался какой-то знатной даме. Распорядителя-

ми и судьями на турнире были герольды. Важным было для них разби-

раться в гербах рыцарей. Герб получали рыцари от короля за заслуги или 

по наследству. Постепенно появились гербы у феодалов, городов, госу-

дарств.  

           Последнюю ступеньку в социальной лестнице занимали крестьяне.  

          Большая часть земель принадлежала феодалам. Во время постоян-

ных междоусобных войн крестьянин искал защиты у соседнего сеньора. 

За это крестьянин вынужден был отдать свою землю сеньору, тем самым 

признавая свою зависимость от него. И теперь крестьянин  работал на 

земле феодала, за пользование которой выполнял барщину или платил об-

рок. Крестьянин и лично зависел от феодала, который мог его судить, кре-

стьянин только с позволения феодала мог переехать в другую местность. 

И все-таки крестьянин не  полностью был бесправен. Сеньор не мог его 

казнить, согнать с надела, продать или обменять на надел земли. Причем, 

виды барщины, размер оброка не менялись из поколения в поколения. Это 

соблюдали все феодалы.  

             Такая зависимость сформировалась в Англии в 7-8 веках. Ударом 

по этой системе стало восстание под руководством Уота Тайлера в 14 ве-

ке. Начинается освобождение от барщины и перевод на денежную ренту, 

объем которой фиксировался. Параллельно идет процесс лишения кресть-

ян их наделов, крестьяне переходят от занятия земледелия к пастбищному 

хозяйству (разводу овец). Этот процесс в Англии получит название ого-

раживание и сыграет большую роль в дальнейшем развитии страны.  

             Система вассалитета основана на практике земельных пожалова-

ний. Человек, получающий землю, становился вассалом, а тот, кто ее да-

вал сеньором.  Сначала земля давалась на определенный срок, срок слу-

жения сеньору. Впоследствии потомки вассала чаще всего продолжали 

служить тому же сеньору, что и предки, поэтому постепенно земля стала 

передаваться по наследству. Преданность одному сеньору ценилась доро-

го.  Земля, передаваемая  по наследству, называлась феод. Владелец феода 

– феодал, а вся сложившая система – феодализм.      

           Важное место в социальной лестнице занимало духовенство,  кото-

рое было достаточно образовано.  Без веры в Бога невозможно предста-

вить средневековое общество. Поэтому очень часто именно представители 
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духовенства занимали важные государственные должности, оказывая вли-

яние на своих королей. 

          Духовенство делилось на белое и черное, или монашество. Мона-

стыри часто были очень богаты. При монастырях возникали школы, ма-

стерские по переписке книг, библиотеки. Монахи создавали исторические 

хроники.   

 

6.3. Империя Карла Великого и ее распад 

  

         Политическая карта Европы началась с Франкского королевства. Пер-

вым известным нам правителем франков был Хлодвиг, потомок легендарного  

короля Меровея, по имени которого эту династию назвали Меровингами. Им 

было создано в конце 5 века крупнейшее в Европе государство франков. На 

территории страны жили франки, а также галлы и римляне. Все население 

стало говорить на одном наречении, которое позже легло в основу француз-

ского языка. 

          Большое влияние на дела государства стал оказывать майордом – выс-

шее должностное лицо в государстве, власть которого передавалась по 

наследству. Майордом Карл  Мартелл стал править страной, не считаясь с 

королем. Начинались вторжения арабов-мусульман на территорию Европы. 

Угроза арабского вторжения подтолкнула Карла Мартелла к созданию силь-

ного конного войска. Пожелавшие служить в нем воины получали земли с 

живущими на них крестьянами. На доход от земли их владелец покупал сна-

ряжение, коней, чтобы служить в войске. Преемники Карла Мартелла при 

поддержке римских пап отстранили от власти Меровингов и положили нача-

ло новой династии Каролингов.  

          Своего расцвета государство достигло при Карле Великом (768-814) – 

основателе династии Каролингов. В 800 году папа Лев III  короновал Карла и 

провозгласил его римским императором. Карл Великий создал огромную 

державу, в которую входили территории современных Франции, Северной и 

Центральной  Италии, Баварии, Саксонии, Венгрии. Император стал симво-

лом единства  
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Но его империя была непрочной и в 843 году ее поделили между собой 

потомки Карла Великого на три части, положив начало истории трех госу-

дарств – Франции, Германии, Испании. Имперская идея оставалась привле-

кательной в Европе. Король Германии Оттон I захватывает Италию и провоз-

глашает себя императором. Своей столицей он сделала итальянский город 

Равенну. На политической карте Европы появилась Священная Римская Им-

перия, центром которой стала Германия.  

          Важную роль в развитии феодализма в Европе сыграло нашествие 

  норманнов (жители Северной Европы) в 9-11 веках.  Они приплывали к 

берегам Франции, Англии, Германии и грабили население. С Урала  

начинается нашествие венгров на Европу. В этих условиях население Европы  

чувствовало себя незащищенным и начинает строить замки и укрепленные 

города. Начинается период сословно-представительной монархии, когда  

король управляет государством в союзе с сословиями. Возникают первые  

парламенты, ограничивающие власть короля, но в то же время помогая  

управлять. Ранее всех в конце ХI начале ХII века появился протопарламент в  

Испании (кортес), впервые орган сословного представительства возник в 

1265 в Англии, а в ХIV веке в большинстве стран  Европы. Не был определён 

регламент работы. Начало и продолжительность   работы парламента зависела 

от решения короля в зависимости от конкретной ситуации. Главным вопросом, 

который обсуждался на заседаниях   парламента, был  налоговый. Важной 

 особенностью общественной жизни   Европы было появление политических 

 партий, которые начали формироваться в Испании в 12 веке, во Франции в 14 

 веке.   
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     Таким образом, в средневековой Европе начинает формироваться   

принцип разделения властей, важнейший принцип современной систе-

мы управления.         

 

6.4. Католическая церковь в Средние века 

       В Древнем мире каждый народ имел свою религию, в средние века  хри-

стианство приобретает статус мировой религии, объединяя Европу в одну 

семью, складывается единая европейская цивилизация, поэтому  важнейшим 

фактором созидания западноевропейского общества стало христианство. 

          В 313 году христианство признано государственной религий. Пользу-

ясь слабостью варварских государств,  папы присвоили себе административ-

ные и политические функции. Папы имели огромные земельные владения.  

          В 1054 году оформились две самостоятельные христианские церкви – 

католическая и православная.   

         Во времена раздробленности  церковь была единственной сплоченной 

организацией. Большинство населения верило, что существование человека 

без церкви невозможно. Начинается период борьбы пап с императорами, ко-

торая продолжалась в общей сложности в течение 200 лет.  

          В 11 веке папа Григорий VI  провел важные церковные реформы, со-

гласно которым усилилась власть церкви: был введен обет безбрачия (цели-

бат) для всех священников, выбирать нового папу могли только кардиналы – 

высшие после папы священнослужители.  Реформы Григория  VI  вызвали 

противодействие со стороны императора Священной Римской империи Ген-

риха VII. Самым могущественным папой стал Иннокентий III (1198-1216). 

Он сумел ряд императоров признать себя вассалами папы римского. Среди 

них были короли Дании, Польши, Арагона (государство на территории Испа-

нии). Произошло столкновение с Византией. Росло богатство церкви. Рос-

кошь,  в которой жили служители церкви,  приходила в противоречие с уче-

нием Христа. Множество верующих открыто заявляли, что церковь испорче-

на. Они выступали против десятины (налог, шедший в пользу церкви), платы 

за проведение обрядов, торговли церковными должностями. Церковь называ-

ли этих людей еретиками, а их взгляды ересью. Церковь начала борьбу с 

этими людьми. В начале 13 века была введена инквизиция (расследование), 

церковный суд, занимавшийся разоблачением еретиков. Распространенным 

наказанием было сожжение на костре.  Одним из способов борьбы с ерети-

ками было запрещение чтения Библии. Главная книга христиан стала запрет-

ной для большой части населения.                 

 

 



32 

 

6.5. Рост городов 

 В странах Европы начинается  процесс, связанный с освоением новых 

 земель, получивший название внутренней колонизации. Этот процесс каче-

ственно изменил положение крестьян, сделав их более  самостоятельными, 

независимыми от феодала, повысил рентабельность сельского хозяйства 

(развивается маслоделие и виноделие, повышается урожай зерновых в 4-5 

раз). Рост активности крестьянства привел к расширению крестьянских хо-

зяйств, сокращению земли у феодалов, которым все менее выгодно стало 

иметь много земли. Вырос  земельный рынок, что приводит к формированию 

товарно-денежных отношений.  

   Важной характеристикой средневековья является рост городов и город- 

ских ремесел.  

 
          Новые города появлялись около замков, монастырей, мостов. Городом 

в Европе назвался населенное место с населением 4-5 тысяч человек. По 

своим размерам, уровню благосостояния, численности города  средневе-

ковой Европы уступали  городским центрам Востока, Византии. Самыми 

крупными городами был Париж  (100 тысяч жителей),  Милан, где прожи-

вало 80 тысяч человек. Экономически развитыми были города, располо-

женные на исконно римской территории: Венеция, Генуя, Пиза, Падуя, 

Флоренция, Милан. Члены северогерманской Ганзы, торгового гиганта, 

держали в своих руках торговлю в Северном и Балтийских морях - Гам-

бург, Бремен. Города становились центрами денежного обращения. Уже в 

13-14 веках Европа знала такие понятия как банк, вексель.  

          Большинство горожан первоначально зависели от своих сеньоров, 

поэтому жители городов стремились получить  статус вольного города, в 

котором  развиваются органы самоуправления. Вся власть принадлежала 

совету. Глава совета в Англии  и Франции назывался мэром, в Германии 

бургомистром. Появляется особое сословие – бюргерство (от нем. – го-

род), которое имело движимое и недвижимое имущество, участвовало в 

работе органов самоуправления. Органы власти городов были выборны-

ми, имелся свой суд, многие города имели право печатать свою монету, 
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могли объявлять войну, заключать мир.  Средством борьбы за свои права 

были городские восстания, выкуп своих прав у сеньора. В 12 веке незави-

симость получили 200 английских городов.  

          Самыми богатыми в городе  были ростовщики и менялы. Они опре-

деляли качество и полноценность монеты, что было важно в условиях 

частой порчи монет.  

          Развитию городов, ремесел способствует в 12-13 веках рост доходов 

населения. От работы на заказ ремесленники переходят  к работе на ры-

нок. Ремесло становится уважаемым занятием. Особенно строительные 

специальности. Зодчеством занимаются самые талантливые специалисты  

с высоким уровнем профессиональной подготовки. Совершенствуется 

техника металлообработки, выделки тканей. Европейцы начинают носить 

шерстяные ткани вместо меха и льна. В 12 веке в Европе появляются ба-

шенные, а затем и карманные часы, производство которых способствовало 

развитию точного машиностроения, сыграв  важную роль в  развитии 

производства, всего западного общества. Ремесленники постепенно объ-

единяются в цехи по производственному признаку.  Например, в Париже 

было 350 цеховых объединений. Цех помогал не допускать перепроизвод-

ства, поддерживать цены на высоком уровне, учитывать потенциальные 

возможности рынка.  

          Самой развитой страной средневековья была Италия. Несмотря на раз-

дробленность, общность народа поддерживал единый язык и национальная 

самобытная культура.  С точки зрения  гражданских свобод самой передовой 

страной Европы была Англия. 

 

6.6. Период политической раздробленности и формирование националь-

ных государств 

На территории современной Англии в ходе Великого переселения 

народов германские племена англов и саксов создали сеть враждовавших 

друг с другом королевств.  В 9 веке они объединились.  В 1066 году герцог 

Нормандии Вильгельм разгромил англо-саксов и был провозглашен королем 

Англии.  Нормандское завоевание Англии привело к усилению королевской 

власти. Проведена перепись населения. Правнук Вильгельма Завоевателя 

Генрих II  Плантагенет (1154-1189) кроме Англии владел частью земель 

Франции. После его смерти Англия была охвачена смутой. Новый король 

Иоанн Безземельный потерял почти все свои владения во Франции. Против 

короля поднялось восстание. В 1215 году король и его противники пришли к 

согласию:  была принята Великая хартия вольностей  (по латыни «хартия» 

означает «грамота»). Согласно Великой хартии вольностей законы могли из-
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даваться королем только с одобрения Высшего совета, состоявшего из знати. 

В 1265 году был создан Парламент.  

          Англичанин Джон Уиклиф (1320-1384) – профессор Оксфордского 

университета – выступил за переустройство церкви. Он считал, что церковь 

должна существовать только на пожертвования прихожан и отказаться от 

владения землей. Он перевел Библию на английский язык.  

           Последователем Джона Уиклифа стал профессор Пражского универси-

тета чех Ян Гус (1371-1415).  За свои взгляды Ян Гус был сожжен на костре.  

Казнь Яна Гуса вызвала восстание в Чехии. По всей стране гуситы стали 

громить монастыри, убивать служителей церкви. Было организовано пять 

походов против них, но все они закончились неудачей.  

          В 11 веке Франция  была разделена на ряд крупных феодальных вла-

дений  - Нормандию, Бургундию, Бретань, Аквитанию и другие. Хотя герцо-

ги и графы были вассалами короля, на деле они ему не подчинялись. Личные 

территории короля (домен),  расположенные вокруг городов Париж и Орле-

ан, по размерам и численности населения уступали многим герцогствам и 

графствам. Часть территории принадлежала английским королям. Начиная с 

12 века, короли стремились увеличить домен. Главным союзником в борьбе с 

крупными феодалами были горожане, обедневшие рыцари. 

          Король Филипп II  Август (1180-1223) сумел отвоевать у английских 

королей и включить в свой домен почти все владения Франции: Нормандию, 

Анжу, большую часть Аквитании. Дальнейшее усиление королевской власти 

произошло при внуке Филиппа  II  Августа – Людовике IX Святом (1226-

1270). Он добился того, чтобы королевский суд решал судьбу людей, совер-

шивших тяжкие преступления. В королевском домене были запрещены меж-

доусобный войны. Внук Людовика IX – Филипп IV  Красивый (1285-1314) 

обложил налогом церковные земли. Из-за резкого недовольства Папы Рим-

ского Филипп IV обратился к своим подданным и собрал Генеральные Шта-

ты в 1302 году. В него входили депутаты от духовенства, дворянства и от 

всего другого населения.  

         В 14-15 веках Европа вступила в завершающий период эпохи средневе-

ковья. Он был полон драматизма: эпидемии, войны. Наиболее известной яв-

ляется Столетняя война (1337-1453 гг.) между Францией и Англией из-за 

Фландрии и притязаний англичан на французский престол. Начало войны 

было трагичным для Франции. В 1420 году был подписан унизительный для 

Франции мирный договор, по которому Англия и Франция становились еди-

ным королевством, наследником французского престола был объявлен ко-

роль Англии. Однако военные действия продолжались  и после осады города 

Орлеана.  В 1429 году юная  крестьянка Жанна д, Арк  возглавила француз-
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ское войско  и сняла осаду города. Эта весть так поразила людей, что войску, 

возглавляемому Жанной д, Арк, без боя сдавались города. С этого момента 

освободительная война французов  стала успешной и в 1453 году англичане 

вынуждены были покинуть французские земли, сохранив за собой только 

порт Кале на сто лет.  

         Поражение в войне с Францией в Англии привел к войне  среди пред-

ставителей аристократии (война Алой и Белой Розы в 1455-1485 гг.), в ре-

зультате которой произошло усиление королевской власти.  

          В результате войн сформировалась постоянная армия. Появляется по-

стоянный налог на ее содержание. В конце 15 века Франция подчинилась 

единой воле короля.  

         В Испании и Португалии королевская власть укрепилась в борьбе с ара-

бами. Германия и Италия оказались составленными из отдельных княжеств и  

государств.  

          Постепенно в Европе происходит оформление абсолютной монархии. 

Все население  - независимые ранее герцоги, жители городов-коммун (управ-

ляемые органами самоуправления)  – стали подданными короля. Он распо-

ряжался казной и армией, назначал судей и военачальников.  

         В 15 веке произошло событие, которое оказало влияние на развитие 

всей средневековой европейской цивилизации:  Византия была завоевана 

турками. Осажденный огромным войском султана Мехмета II  в 1453 году 

пал Константинополь. Последний византийский император Константин XI  

Палеолог пал в бою.  

 

Тема 7. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности 

развития и контактов 

 

           Средиземноморье  в начале ХI века считалось сосредоточением жизни 

у народов Европы. Центром мира правил Папа Римский как глава церкви. 

Именно в бассейне Средиземного моря располагались столицы Западной 

Римской империи и Восточной. Обе части бывшей Римской империи распо-

лагались к северу от Средиземного моря. Здесь проживали христиане. Юж-

ную часть Средиземноморского бассейна населяли мусульмане. Они нахо-

дись недалеко от Франции, Испании, мусульмане появились внутри террито-

рии Италии. И христиане  по инициативе папы Римского решили вытеснить 

мусульманское население оттуда. В христианстве  не было единства. Между 

Римом и Константинополем существовали сложные отношения. После смер-

ти Мухаммеда в 632 году, основателя ислама, арабы заняли территории 

Ближнего Востока, терпимо относящиеся к христианской вере, разрешавшие 
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посещать святые места в Палестине христианам. Затем эти территории попа-

ли под власть турок, которые   враждебно относились к христианской вере.  

          В ноябре 1095 года Папа Римский Урбан II, француз по происхожде-

нию, выступил вблизи французского города Клермона, призвав христиан 

взяться за оружие против неверных. Всем участникам похода он обещал ис-

купление грехов. Весть об этом быстро разнеслась по всей Западной Европе. 

Принять участие в походе призывали  и священники в церквах. К этому вре-

мени в Западной Европе создались благоприятные условия для борьбы с не-

верными – увеличилось число паломников, был популярен аскетический об-

раз жизни, когда у населения была жажда духовного подвига.  Папа Римский 

также хотел помочь Византии в ее борьбе с турками. Так начались знамени-

тые крестовые походы, походы западных рыцарей против неверных мусуль-

ман и язычников. В походах участвовали и крестьяне, даже дети. Целью пер-

вого крестового похода было освобождение Палестины от турков-

сельджуков для того, чтобы паломники свободно  могли посещать святые 

места.  Следствием первого похода стало  возникновение новых христиан-

ских государств. Позднее походы велись ради обращения в христианство 

язычников Прибалтики, подавления еретических движений и решения поли-

тических задач. Название «крестовые» походы получили из-за того, что их 

участники нашивали кресты поверх одежды. Последний поход состоялся  в 

1271 году.  Таким образом, крестовые походы христиан против мусульман 

продолжались около 2 столетий. Обе стороны считали себя правыми.  Быст-

рые военные успехи мусульманских стран пугали христианские страны. 

Борьба была кровопролитной и была остановлена не победами христианско-

го войска, а внутренними проблемами арабо-мусульманского мира.  

          Позитивным итогом крестовых походов стало сближение Запада и Во-

стока. Стремительно начала развиваться география. Европейцы узнали много 

новых стран. На западных ученых повлияли открытия арабов во многих об-

ластях науки, следствием этого стало  использование арабских цифр, назва-

ний, архитектурных особенностей. Ускорила свое развитие западная медици-

на, астрономия, история, естественные науки. Все это позитивно сказалось на 

мышлении европейцев.  

           Много новых товаров появилось  на Западе: восточные пряности, 

фрукты (лимон, абрикос), орехи (фисташки). В большом количестве на Запа-

де стали потреблять сахар, в обиход вошел рис, новые ткани (ситец, атлас, 

бархат), ковры. На Западе не только знакомились с новыми предметами, но и 

с особенностями их изготовления (во Франции изготовителей восточных 

ковров называли сарацинами). Восток показал Западу невиданную до этого 

роскошь.  
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          Крестовые походы развили население.  Уменьшилось влияние католи-

ческой церкви. В определенном смысле крестовые походы подготовили эпо-

ху Возрождения. Крестовые походы сблизили различные слои общества За-

падной Европы, объединили его. Следствием этого стало культурное влияние 

Востока на Запад. Начинается время постоянных заимствований с Востока.  

Восток позитивно повлиял и на развитие мореплавания европейцев,  торгов-

ли.  Купцы из Генуи, Венеции, Пизы  получали большие доходы от торговли, 

что позитивно сказалось на развитии экономики целого региона Европы, са-

мого развитого в средние века, послужившего началом эпохи Возрождения, 

подготовив экономический переворот конца средних веков.  Крестовые по-

ходы изменили облик  нашей цивилизации, имея и отрицательные итоги, вы-

разившиеся в гибели большого количества людей, ослаблении восточной им-

перии. 

 

Тема 8. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века 

 

Средние века на Востоке по отношению  к эпохе древнего мира явля-

лись временем дальнейшего прогресса в различных сферах жизни: обще-

ственной, хозяйственной, культурной. На карте мира появились новые горо-

да, возникли новые религии. Периодизация средних веков: 

- ранний период (5-6 века, в отдельных странах 2-6 века) – становление фео-

дализма: 

- классический период (11-15 века, в отдельных странах до конца 16 века) – 

подъем производительных сил в сельском хозяйстве, развитие ремесла, рост 

народонаселения, возникновение города как торгового и ремесленного цен-

тра; 

- поздний период (16-18 века, в некоторых странах вплоть до 20 века) – раз-

ложение феодального строя.  

      Исходя из выше изложенного, можно сопоставить восточную и западную 

модели развития феодального строя с помощью таблицы: 
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Восточная модель Западная модель 

 Преобладание государственной соб-

ственности на землю 

Частная собственность как основная 

форма феодальной собственности 

 Экономическая зависимость кресть-

ян в форме государственного налого-

обложения 

Экономическая зависимость крестьян 

от феодалов в форме феодальной 

ренты 

 Сильная центральная власть в форме 

восточной деспотии.  

Политическая раздробленность в пе-

риод зрелого феодализма 

Слабое развитие самоуправление го-

родов    

Развитая форма самоуправления го-

родов 

          В целом становление средневекового общества проходило асинхронно. 

Относительно рано  средневековые общества возникают  в Китае, Индии, Ви-

зантии, позднее в Японии, Аравии, еще позднее в странах Юго-Восточной 

Азии. В некоторых странах  сохранились пережитки рабовладельческого ха-

рактера, даже и более раннего развития. 

        В средние века народы Азии, Северной Африки вступали между собой в 

экономические, политические, культурные взаимоотношения, результатом 

которых стал активный обмен опытом развития производства, достижениями 

научной мысли.  

          История Востока тесно связана  с историей Европы.  Носительницей 

традиций Древнего мира в это время являлась  Византия, преемница Римской 

империи, ее восточная часть. Арабское завоевание Испании, походы  кресто-

носцев на Восток  также способствовали  сближению Востока и Запада, хотя 

взаимоотношения устанавливались не всегда  мирным путем. Более заметно 

взаимоотношения между Западом и Востоком устанавливаются к 16 веку, ко-

гда  Европа вырвалась вперед в экономическом и политическом отношении. 

          Становление средневекового общества в разных странах происходило 

по-разному. Общей чертой общественного развития  стран Востока стал рост 

производительных сил. Он выразился в широком распространении железных 

орудий труда, расширении ирригационной системы (например, широкое ис-

пользование водяного колеса, вращаемого энергией животных, созданного в 

Египте и Персии).  

          В развитии феодальных отношений в странах Востока важную роль иг-

рало разложение, а значит определенное сохранение рабовладельческих от-

ношений. Элементы прежней системы значительно влияли на феодальные 

отношения. Особенно это проявилось в истории Северной Африки, Иране, 

Индии, Китае; меньше  в Аравии, странах Юго-Восточной Азии. Для стран 

Востока также характерно сохранение общинных отношений, с характерной 



39 

 

для них с одной стороны индивидуальной собственностью (свой надел) и 

коллективной (пустоши и выгоны). Такое явление было следствием трудоем-

кости процесса земледелия, при котором община играла определенную за-

щитную роль. Эта восточная особенность приводила к застойным явлениям  

в развитии сельского хозяйства. Сдерживался процесс развития капиталисти-

ческих отношений, появление  новых форм хозяйствования.  Разложение об-

щины ранее всего началось в Японии, где и наблюдалось более стремитель-

ное развитие капитализма в сравнении с другими странами Востока.  Следу-

ющей особенностью восточного развития было создание сильной централи-

зованной власти, способной активно изымать прибавочный продукт у кре-

стьян. Главной формой правления  оставалась восточная деспотия, которая 

вела к укреплению государственной собственности и сдерживанию накопле-

ния частного капитала.  

          На развитие восточных государств  влияла миграция кочевников, кото-

рая так или иначе имела место  в течение всего средневековья,  в то время как 

в Европе активно начался процесс разложения феодализма. Мощные пересе-

ленческие процессы характерны для монголов, туркмен, узбеков, тюрков-

османов с 10 по 13 века,  что мешало стабильному развитию производитель-

ных сил: сокращались ареалы поливных земель, утрачивались навыки поле-

водства, культуры пахоты. Как результат демографический спад во многих 

азиатских странах.  Богатство  определялось  степенью доходов, поступаю-

щих от налогов. Государство являлось главным собственником земли.  Для 

успешного проведения этого необходима была деспотическая форма власти.  

Самым опустошительным для азиатских стран стало монгольское нашествие. 

Например, Иран достиг прежнего уровня развития  только к 16 веку.  Мигра-

ционные процессы не затронули только Японию, островное государство.  

При  феодальных общественных отношениях   использовался и рабский труд.  

Например, для храмового строительства, такого распространенного на Во-

стоке. Постепенно наметилась устойчивая тенденция сокращения использо-

вания рабов в производстве,  оставляя рабство как источник рабочей силы 

для сферы обслуживания.  

          Важнейшей особенностью феодализма было развитие городов. Восток 

славился большими городами. В Китае были города с населением до полу-

миллиона человек. Такого  Европа не знала.   Очень  много новых городов 

появилось на Востоке в 10-12 веках.  Восточный город, как и в Европе, был 

сосредоточением  торговли.  Концентрация городского населения, размеры 

городов превосходили западные.  К концу 10 века городское население на 

Востоке составляет 10-15%, в Европе только 1-7%.  Город накапливал богат-

ства.  Восточные базары удивляли путешественников изобилием товаров, 
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многочисленными торговцами, которых порой насчитывалось до 50 тысяч 

человек.  

           Восточный город не знал вольностей, не имел развитого самоуправле-

ния, как в Европе. В политическом отношении город был продолжением 

сельской местности.  

 Особенности феодальной собственности на Востоке: 

 преобладание государственной формы собственности; 

 сочетание ее с мелким натуральным индивидуальным хозяйством кре-

стьян; 

 своеобразный статус крестьян, которые не являлись собственниками 

земли, а были ее держателями на различных условиях; 

 различные формы неэкономического принуждения крестьян; 

 преобладание аграрного сектора над городским производством; 

 низкий уровень знаний и техники;  ручное производство.  

Таким образом, для Востока характерно сохранение традиционных 

устоев, религиозно-культурной, государственной, социальной, экономиче-

ской жизни  в сравнении с Европой.      

 

Тема 9. Китайско-конфуцианская цивилизация, индийская цивилиза-

ция, японская цивилизация  и арабо-мусульманский мир 

 

         С падением  империи Хань  начинается средневековье. Китайская циви-

лизация прошла переход от древности к средневековью без глобальных 

трансформаций. Зарождение феодальных отношений произошло до нашей 

эры, хотя возможности для становления феодализма возникли только в 3 веке 

нашей эры. Феодальные отношения выстраивались в восточном варианте.  

       Для средневековой истории Китая характерны взлеты и падения, выра-

женные в смене династий.  

          Периодизация средневекового Китая: 

 3-6 века – эпоха смутного времени 

 6-7 века – правление династии Суй 

 7-10 века – правление династии Тан 

 10 век  - смена пяти династий 

 10-13 века – правление династии Сунн 

 13-14 века – правление династии Юань, монгольского происхождения 

 14-17 века – правление династии Мин. 

          Сохранилось много исторических документов, которые рассказывают 

об истории средневекового Китая.  
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           В начале 4 века Китай подвергся мощному нашествию кочевников, в 

том числе и гуннов, которые захватили весь север Китая, что привело к  воз-

никновению многочисленных мелких государств, нестабильности в развитии. 

Постепенно кочевники ассимилировались с китайцами. С этого времени в те-

чение двух с половиной  веков Китай был разделен на северную и южную ча-

сти, что сказалось на его последующем развитии. Это сказалось на опреде-

ленной обособленности сторон и возникновении двух диалектов китайского 

языка. 

          Страной управлял император, который именовался Сыном Неба. 

Власть была наследственной и неограниченной.  

          Постоянная  смена династий не влияла на общие тенденции развития. 

Каждая новая династия стремилась сохранить особенности общественной, 

экономической и культурной жизни предыдущей династии. Таким образом, 

цивилизация развивалась по циклическому пути: периоды расцвета сменя-

лись периодами бедствий, народных восстаний. Земледелие, торговля и 

управление находились в руках государства. Крестьяне составляли 90% 

населения. Главным собственником земли было государство. Были и круп-

ные землевладельцы, так называемые «сильные дома», мало зависимые от 

центральной власти. Процесс обезземеливания крестьян регулировался госу-
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дарством, которое на льготных условиях давало крестьянам в пользование 

землю из своего фонда. Действовала так называемая система «равных по-

лей», при которой крупные землевладельцы платили высокие налоги госу-

дарству.   

          В 6-7 века Китай находился в состоянии расцвета. Династия  Суй суме-

ла объединить север и юг страны. Затем династия была свергнута. До 10 века 

правящей династией стала династия Тан. В 10-13 веке при династии Сунн 

происходит расцвет городов, идет строительство дорог, каналов, развиваются 

ремесла, торговля, искусство. В конце 13 века страна подверглась вторжению 

кочевых племен монголов и в 1280 году была завоевана. Главным городом 

стал Пекин.  Монголы основали династию Юань. Внутренняя обстановка в 

стране была тяжелой, китайцев превращали в рабов. В зависимости от Китая 

находись Тибет и Корея. В 1368 году монголы были свергнуты, во главе 

страны встала династия Мин. Для восстановления хозяйства отменено было 

рабство, снижены налоги, сокращено административное давление. Импера-

тор опирался на гражданскую, а не на военную знать. Для усиления государ-

ства  были введены монополии на чай, соль, шелк, фарфор, железо – на все 

то, что приносило  доход в казну, что позитивно сказалось на развитии про-

изводительных сил.  В то же время активная роль государства в хозяйствен-

ной жизни  тормозила  развитие капиталистических отношений в стране.  

           Важнейшей составляющей  общественной жизни Китая, сплочению 

народа  была идеологическая основа – учение великого китайского мудреца 

Конфуция, направленная на стабилизацию и устойчивое развитие. В сере-

дине первого тысячелетия до н.э. Конфуций создал учение, направленное на 

гармонизацию общества, которое стало основой развития китайской цивили-

зации. Идеи Конфуция постепенно овладели народом, став своеобразной гос-

ударственной религией, хотя по большому счету конфуцианство не религия. 

Конфуций был за гармоническое развитие общества, в котором всякий чело-

век  имеет свое место, каждый благодаря труду может занять в обществе до-

стойное место.  Конфуций  поддерживал идею лояльных отношений между 

начальством и подчиненными Он сформулировал золотое правило этики: «не 

делай человеку того, чего не желаешь себе».  Человек в своей жизни должен 

руководствоваться пятью правилами: 

- проявлять человеколюбие; 

- придерживаться справедливости; 

- сохранять верность обычаям, направленным на почитание старших, родите-

лей: 

- руководствоваться в своем поведении здравым смыслом, умея предвидеть 

последствия своих поступков; 
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- быть добросовестным.  

          Государство должно было стать большой семьей.  

          Центральным в учении было  стремление к самосовершенствованию, в 

котором основное – упование на выполнение моральных норм и следование 

долгу, ориентация на постоянный труд (китайцы – одна из самых трудолю-

бивых наций мира). Конфуций и его последователи открывали специальные 

школы, в которых учились чиновники, чтобы в своей деятельности следовать 

учению мудреца. Важнейшим в учении является постановка проблемы соци-

ального равенства,  которое рассматривается с  точки зрения равных возмож-

ностей.  Движение наверх достигается собственными способностями, трудом, 

знаниями. «Три много» желают каждому китайцу: много лет, много богат-

ства, много сыновей. Учение Конфуция считалось непреложной истиной. Та-

ким образом, китаец ценил жизнь и стремился трудом многого достичь. Бла-

годаря  такой идеологии Китай опережал в своем развитии многие страны 

мира и оказал огромное влияние на развитие Японии, Кореи, Индии, Персии, 

Аравии.  

         С 16 века начинается проникновение европейцев в страну. Первенство 

принадлежало португальцам. Со второй половины  17 века в страну прони-

кают англичане и голландцы, которые оказали помощь маньчжурам в поко-

рении Китая. В конце 17 века на территории Китая возник центр распростра-

нения английских товаров.  

Индия в средние века  не испытала сильных потрясений, сопостави-

мых с падением Римской империи. Индийские товары легко проникали на 

восточные рынки от Египта до Китая. Северная и Южная Индия была разде-

лена на множество  феодальных государств. Большими богатствами обладали 

индусские храмы и монастыри. Города южной Индии пользовались широкой 

автономией, имея собственное правление, в которое входили главы влия-

тельных каст. Все общество делилось на 4 варны или сословия. Каждая варна 

имела множество каст. В средние века процветает индуизм. С ХI века начи-

наются разрушительные набеги мусульманских завоевателей – арабов. На се-

вере возникает крупнейшее мусульманское государственное образование – 

Делийский султанат (1206-1526 гг.). В стране активно строятся мечети, мав-

золеи, медресе, минареты. Длительное сосуществование мусульман и инду-

сов подготовило возникновение могущественной мусульманской империи, 

империи Великих моголов.  

              Исламская цивилизация – одна из самых молодых на Востоке. 

Начало ее формирования относится к 7 веку. Колыбелью стала Аравия. Ара-

бы издревле занимали западную часть Аравийского полуострова.  В начале I 

тысячелетия до н.э. существовала развитая земледельческая культура. В пу-
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стынных районах развивалось скотоводство, разведение овец, лошадей, вер-

блюдов. Арабы плавали по морю в Африку, западную Индию, Китай. Снача-

ла арабы были язычниками, поклоняясь множеству богов.  

           В начале 7 века  в Аравии начался социально-экономический кризис. 

Под угрозой оказалось само существование арабского государства из-за  за-

воевательной политики Персии, появления новых торговых путей в обход 

Аравийского полуострова.  

          В 570 году в Мекке родился Мухаммед, который в 610 году начал про-

поведническую деятельность  новой религии  - ислама или мусульманства, 

основанной на вере в Бога, названного Аллахом.  Слова «ислам» и «мусуль-

манство» обозначают по-арабски – «преданность», «покорность».  После 

смерти Мухаммеда арабские племена  объединились на почве ислама. Тогда 

же возникла священная для мусульман книга – Коран, составленная спо-

движниками Мухаммеда, которые записали его речи.    Арабский язык стал 

языком межнационального общения, объединив  огромные территории: Се-

верную Африку, юг Пиренейского полуострова (Испания), Северо-западную 

Индию, Ближний Восток.  В этом районе мира сложился  новый тип цивили-

зации, основанной на религии ислама. Страной управляли халифы, замести-

тели пророка Мухаммеда. Халиф соединял в себе светскую и духовную 

власть. Созданное государство, халифат, возникло путем завоеваний новых и 

новых территорий.  По мере расширения Аравийского государства, включе-

ния в него все новых территорий происходило его ослабление.  

          Постепенно возникают разные направления ислама.  Этот процесс 

начался при Омейядах  и продолжился при Аббасидах, когда начались пере-

воды на арабский язык сочинений иранских и древнегреческих ученых с це-

лью истолкования их с исламской точки зрения.  Одно из направлений исла-

ма – суннизм, оформившейся в Х –ХI веках как господствующее религиозное 

течение. Сунниты  признают правителей арабов – законными преемниками 

Мухаммеда и наряду с Кораном многочисленные предания (сунны) о проро-

ке Мухаммеде. Другие направления ислама – шиизм и суфизм – имеют раз-

личия  правомерного характера. Нарастает сепаратизм в арабском обществе, 

желание обрести самостоятельность отдельных провинций. Отрицательно 

сказываются внешние воздействия: 1055 год – нападение турков-сельджуков, 

в 1258 году – монголо-татарское нашествие, в результате которого захвачен 

Багдад, столица тогдашнего государства.  

          История арабско-мусульманской цивилизации имеет в своем развитии 

три периода: меккано-мединский –период  домусульманского существования 

и возникновение ислама (VI-VII вв.), дамасский (сирийский) – правление ди-

настии Омейядов,  когда государство проводило активную завоевательную 
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политику  (VII- VIII вв.), багдадский (ирано-месопотамский) – правление ди-

настии Аббасидов (VIII -Х I вв.).  

          Япония в средние века развивалось как классическое восточное госу-

дарство. Многое было заимствовано из соседнего более развитого Китая. 

Сюда даже проникло и конфуцианство. Появилась письменность, которую 

они переняли  у китайцев. И еще долгие века признаком образованности счи-

талось чтение стихов на китайском языке. Японский император, как и китай-

ский, концентрировал светскую и религиозную власть в своих руках. При его 

дворе была аристократия, высший слой общества, которая выполняла управ-

ленческие функции. Крестьяне-общинники трудились в пользу государства.  

         В 11-12 веках появляется феодальное поместье. В начале 12 века импе-

ратор теряет власть, уступая ее сёгуну, военному руководителю. В стране 

утверждается феодальный строй. Низшей хозяйственной ячейкой стала об-

щина. Сословие феодалов делилось на крупных феодалов и их вассалов – ря-

довых самураев. Выделялась  прослойка приближенных самураев. В даль-

нейшем японское общество в основном делилось на 4 разряда: торговцев, 

ремесленников, крестьян и феодалов. В начале 12 века правителем Японии 

стал Минамото – глава влиятельного аристократического дома. Наступило 

время расцвета городов, ремесел, торговли. Как правило, города росли возле 

монастырей, усадьб богатых феодалов. Изменился аграрный строй в стране. 

Главной формой становится мелкое самурайское землевладение. Существо-

вали и крупные поместья сёгуна, императора, их приближенных. Япония 

становится военизированным государством с культом воина-самурая. Важ-

ными качествами самурая были не только владение мечом, но и преданность 

владыке, мужество и стойкость. Японские мечи были настолько совершенны, 

что даже стали предметом мистического культа.  

      В период Асикага (1336-1568) власть сёгунов слабеет. Сёгуны из рода 

Асикага никогда не правили всей страной, а только частью. Все это ослабля-

ло государство. На повестке дня встало объединение страны, и это было 

осуществлено в течение 16 начале 17 века.  

       Таким образом, история средневековой Японии сложна. Она позволила 

создать самобытную культуру, режим власти, общественное устройство. От-

личительной чертой развития стал динамизм всех процессов, высокая соци-

альная мобильность,  способность нации воспринимать и творчески перера-

батывать достижения других народов.  
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Тема 10. Восточная Европа: природа и человек 

 

Географические особенности Восточной Европы оказали сильное вли-

яние на образ жизни населения ее людей. Следует отметить три географиче-

ские особенности, которые благоприятно сказались  на истории  территории: 

1) ее деление  на  полосы с различным почвенным составом и растительно-

стью; 

 2) сложность ее водной сети с разносторонним направлением рек и близо-

стью разных бассейнов; 

 3) общий растительный и гидравлический узел в  центральном простран-

стве.  

          Различие в составе почв разных частей равнины с неодинаковой расти-

тельностью определили особенности народного хозяйства.  Восточные сла-

вяне заняли и лесную, и степную зону средней полосы России. Везде разви-

вается и  земледелие, и занятие охотой.  

Большие реки стали естественными торговыми путями. Именно здесь возни-

кали большие города.  

          Гидравлические особенности местности определили расселение племен 

восточных славян, а затем и политическое деление страны: древняя Киевская 

земля – область среднего Днепра, Черниговская земля – область ее притока – 

Десны, Ростовская область – Верхняя Волга.  

          Взаимная близость главных речных бассейнов  содействовала сближе-

нию населения, препятствуя изолированности развития, поддерживала обще-

ние между ними, содействуя объединению страны. Долгое время Ока (в ста-

рину называлась Берег)  являлась естественной границей переселения насе-

ления из южных областей.  Именно отсюда население  перемещалось далее 

на восток и юго-восток. Именно переселенцы из Киевской Руси, поглотив 

местное население финнов, образовали великую русскую народность.           

Лес, степь, река, основные стихии русской природы, оказали влияние  на 

формирование особенности ведения хозяйства,  быта, сознания. 

          Лес определил особенности русской государственности, так как 

наибольшая часть русского населения проживала в лесной зоне Неудиви-

тельно, что  даже в 17 веке западному европейцу, ехавшему в Москву через 

Смоленск, Московия казалась сплошным лесом, в котором населенные пунк-

ты, казались небольшими островками. Лес оказывал русскому человеку раз-

нообразные услуги: снабжал строительным материалом, продуктами пита-

ния, освещал дома лучиной, обувал  лыковыми лаптями, помогал обзавестись 

бытовой утварью. Кроме того, лес служил самым надежным защитником от 

внешних врагов. Лес  и осложнял жизнь, прерывая чащей, продвижение по 
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стране, лес укрывал разбойников.  Неудивительно, что лес населен в русском 

народном творчестве разными страхами.   

          Степь, в большей мере, чем лес оказывала содействие развитию земле-

пашества, скотоводства. Кроме того, южные русские степи находились вбли-

зи теплых морей, позволяющих общение  с южной Европой. В то же время 

степь несла угрозу от внешних врагов, начиная с 8  по 17 век включительно. 

Особенно много бед было от монгольского нашествия.  

          Реки помогали жизни русского человека. Именно река воспитывала дух 

предприимчивости, сближала разные части населения, способствуя обмену 

товарами, опытом. 

 

Тема 11. Народы, населявшие территорию Восточно-Европейской      

равнины до славянской колонизации и этногенез славян 

 

       Русь появляется на страницах истории сравнительно поздно, начиная с 9 

века. Но территория будущего Древнерусского государства была заселена 

издавна.  На этой территории жили балтские и угро-финские племена. Сла-

вяне не были первыми поселенцами на территории Восточно-Европейской 

равнины. Эти земли были заселены  различными племенами, которые оста-

вили после себя памятники материальной и духовной культуры.  

          На рубеже II и  I  тысячелетия до н.э. в причерноморских степях жили 

кочевые племена, которых греческие историки называли киммерийцами. 

Киммерийский союз племен был побежден в VIII-VII  веках до н.э.  скифами, 

которые не были едины. Геродот писал о трех основных группах скифов: 

- царских скифах, живших в низовьях Днепра и Дона, считавшихся верхуш-

кой союза племен; 

- скифах-пахарях, живших в причерноморских степях и лесостепной зоне 

(территория нынешней Украины); 

- скифах-кочевниках, обитавших на побережье Дона.  

          В VII веке до н.э. скифский мир вступил в тесное взаимодействие с ан-

тичной цивилизацией. С этого момента начинается  процесс возникновения 

греческих городов-полисов в Северном Причерноморье. Эмиграция греков в 

Северное Причерноморье была вызвана перенаселением греческих городов и 

социальной борьбой. Чаще всего  новые греческие города в Северном При-

черноморье  возводились выходцами из одного города-полиса Греции и со-

храняли с ним тесные контакты. Греки основывали свои города в тех местах, 

где они могли получать от местного населения рабов и продовольствие, сбы-

вать на рынке свои товары.  
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          Первое греческое поселение возникло на острове Березень вблизи Дне-

про-Бугского лимана во второй половине VII века до н.э. В VI-V веках до н.э. 

на северных берегах Понта Эвксинского (гостеприимного моря), так греки 

называли Черное море, основали несколько своих городов-колоний: 

 Ольвию в устье Буга; 

 Херсонес (возле современного Севастополя); 

 Пантикапей (Керчь); 

 Танаис в устье Дона.  

Ольвия (Счастливая) была классическим греческим городом с демократиче-

ским устройством. Правили городом выбранные на народном собрании ста-

рейшины – архонты.  В окрестностях  Ольвии жили греки и скифы, часть 

скифов жила в самом городе, занимаясь ремеслом.  

Херсонес Таврический был также демократической рабовладельческой рес-

публикой, которой принадлежала большая часть Крыма. Коренными жите-

лями полуострова были тавры (отсюда и название города). 

          В V веке до н.э. греческие города-колонии объединились в Боспорское 

государство  со столицей Пантикапей.  Для этого государственного образо-

вания  была характерна твердая централизованная власть. Должность архонта 

стала наследственной. Архонт Спарток III  (324-284 гг. до н.э.) стал называть 

себя  царем. С этого момента можно говорить о Боспорском царстве.  

          Рядом с Боспорским царством возникло  Скифское царство, которое 

сумело противостоять войскам Александра Македонского.  В III  веке до н.э. 

Скифское царство стало подвергаться  набегам сарматов, родственных ски-

фам племен, живших в Южном Приуралье в степях бассейнов Волги и Дона. 

Во II- I  веке сарматам удалось завоевать значительную часть Скифского цар-

ства. На оставшейся в Крыму территории скифы создали новое царство. 

Скифские цари хотели подчинить себе греческие города-государства, но сде-

лать им этого не удалось.  

          К началу нового тысячелетия соседями скифов кроме сарматов стали 

аланы и анты.  Эти народы были вытеснены из Северного Причерноморья 

германскими племенами готов. Аланы ушли на Кавказ и стали этнической 

основой для современного кавказского народа – осетин.   

Готы делились на две группы: вестготов (западные готы) и остготов (восточ-

ные готы). Вождь остготов Германарих в середине IV века н.э. объединил 

всех готов в одно государство. Но вскоре они были вытеснены гуннами. В 

IV  веке н.э. гунны образовали государство. Под руководством своего знаме-

нитого вождя Аттилы гунны двинулись на запад и остановились на террито-

рии современной Венгрии. Гуннская империя просуществовала около 20 лет 
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и распалась в связи со смертью вождя. Остатки гуннов отступили в район 

Азова и стали известны как болгары.  

        Часть болгар смешавшись позднее со славянами, создала Болгарское 

царство, а другие, так называемые волжские болгары ушли в район верхней 

Волги и создали государство, которое получило название – Волжской Бул-

гарии. Столицей стал город Булгар.  Они приняли ислам, так как активно 

торговали с арабами. Волжская Булгария была разгромлена в 1236 году мон-

голами.  

       Гунны, разгромив Боспорское царство, вытеснив готов, способствовали 

Великому перенаселению народов 4-8 веков нашей эры. 

          Славяне как этнос (народ)  относится к индоевропейской семье наро-

дов и языков. Формирование славянского этноса проходило сложно и долго.  

Многие вопросы, касающиеся истории славянства,  остаются до сих пор дис-

куссионными. Среди них и вопрос о происхождении термина «славяне».  

Три версии являются наиболее распространенными: 

 термин «славяне» в переводе означает «водное» и использовалось для 

обозначения людей, живших на берегах рек; 

 термин «славяне» произошел от термина «слово»,  так назвали себя не-

которые племена, так как понимали друг друга; 

 термин «славяне» произошел от слова «слава», который обозначал сво-

бодных, славных людей.  

Дискуссионным является и вопрос о прародине славян. Существуют 

две наиболее распространенные точки зрения: 

1. Одерско-Висловская, согласно которой прародиной славян была 

территория между Одером и Вислой (современная граница между 

Германией и Польшей); 

2. Одерско-Днепровская, сторонники которой считали, что прароди-

ной славян была территория между Одером и Средним Днепром. 

Время расселения славян по времени совпало с заключительным этапом ве-

ликого расселения народов (6-8 века).  

          Причинами расселения славян стали следующие: 

- естественное увеличение населения, приводящее к необходимости рас-

чищать и осваивать новые территории; 

- натиск соседних враждебных племен; 

-социальное  расслоение, рост дружин и усиление власти князей.           

          Расселение славян шло по трем основным направлениям: 

1. На север и восток  - по Восточно-Европейской равнине (будущие во-

сточные славяне, наши предки – русские, украинцы, белорусы): 
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2. На запад  - на Одер и Эльбу (в будущем это поляки, чехи, словаки): 

3. На юг – на балканский полуостров (в будущем это болгары, сербы, 

хорваты, черногорцы, македонцы).  

Античные авторы (Геродот, Плиний)  упоминали славян под разными име-

нами – венеды и венеты, анты, склавины.  Кстати,  Геродот писал: «Анты 

предпочитают пронзить себя мечом, чем сдаться живыми». Они страшились 

рабства, думая, что оно продолжается и за гробом…» 

Особенно активно шло заселение севера (будущие псковские и новгородские 

земли) и юга (среднее течение Днепра).  

Основными факторами, ставшими определяющими в оформлении восточно-

славянской народности стали следующие:  

 Геополитическая и географическая уникальность Среднерусской 

равнины, ее равнинный характер, отсутствие естественных географи-

ческих границ, сложные климатические особенности, огромные терри-

ториальные пространства, удаленность основной территории от морей; 

 Соседство кочевников, борьба с которыми являлась постоянно дей-

ствующим фактором славянской истории.  

Славяне жили в соседстве многочисленных соседских племен, которые не 

могли не оказать влияния на них. На северо-западе жили балтийские или ли-

товские племена: литва, латыши, пруссы, ятвяги (близкие к литовцам). 

По языку индоевропейцы, по религии – язычники, обожествляли силы при-

роды. Богом грома и молнии был Перкун.  Они не знали общины, селились 

изолированным хозяйством. Долго не было своей государственности.  

          На Скандинавском полуострове жили древние германские племена 

норманнов.  В Европе их называли викингами.  Часто норманны выступа-

ли в роли военного сопровождения для славянских торговых караванов. 

Финны называли их «руотси» (гребцы), а славяне – варягами, т.е. чуже-

странцами. Иногда варяги облагали данью славян и даже захватывали от-

дельные славянские территории.  

          На северо-востоке  соседями славян были финно-угорские племена. 

Финские народы (чудь, весь, емь, эсты, меры, мурома, мордва, вотяки, 

черемисы) занимались охотой, рыболовством. До прихода славян  не имели 

государства. В процессе колонизации славяне мирно уживались с финнами.   

          Южным соседом восточных славян была Византия. Славяне называли 

их греками или ромеями, а греки называли славян антами.  Привлекала сла-

вян своими богатыми рынками. Именно в Константинополе заканчивался  

знаменитый торговый путь  Средиземноморья «из варяг в греки», который 

начинался в южной Скандинавии, проходя через земли восточных славян, по 
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рекам Волхов, Ловать, (проходит по территории Псковской и Новгородской 

земли), Днепр.  

          В южной степи кочевали тюркские и иранские племена. В 6 веке н.э. из 

Азии пришло тюркское племя – авары,  создав на территории Северного 

Причерноморья  государство, получившее название Аварский каганат, так 

как во главе государства  был каган (царь, единовластный правитель). Оно 

было основано аварским кагатом Баяном.  Государство пало под натиском 

германцев и славян в 8 веке. Место аваров заняли  другие тюркские племена 

– венгры и хазары.   Венгры (или мадьяры) заселили территорию около Ду-

ная и Буга, которая и стала  территорией их государства – Венгрии. Хазары в 

7 веке  создали свое государство – Хазарский каганат, который располагал-

ся  от предгорий  Кавказских гор до районов Нижней Волги и Среднего Дне-

пра. Основными занятиями  было сельское хозяйство и торговля.  По терри-

тории каганата проходил Великий волжский торговый путь.   

           Южными соседями славян в 10 веке были печенеги. Они ослабили Ха-

зарию, что позволило славянам разбить хазар и печенегов.  В 11 веке славя-

нам грозили половцы.  

Таким образом, в течение длительного времени славянские земли 

были предметом спора многих кочевых племен. И этот спор во многом 

определил особенности восточнославянской истории.  

 

Тема 12. Общественный строй восточных славян. Верования 

   

        Тысячелетия восточные славяне жили родовым строем. Во главе рода 

стояли старейшины, выбранные народом для управления и разрешения спо-

ров. Общеплеменные вопросы выносились на Совет старейшин. Важную 

роль в жизни племени играли народные собрания – вече.  Вождь племени  

являлся военным предводителем.  
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         Родовая община сменялась соседской, которая на долгие столетия опре-

деляла особенности исторического развития славянского общества. Обшир-

ные жилища рода сменяются небольшими жилищами для семей. Коллектив-

ные формы хозяйствования сохраняются, так как  они и были условием вы-

живания общества. Сама природа Восточно-европейской равнины с мало-

плодородными почвами, суровым климатом требовала сохранения коллек-

тивного труда. Изменилось положение племенных вождей. Они возвысились 

над сородичами и соседями. Рядом возникают военные дружины. Большую 

роль играли войны в жизни славян, так как приносили добычу, а значит и бо-

гатства. Постепенно создаются союзы племен для обороны и ведения успеш-

ной войны.  

          Появляются племенные союзы. Каждый племенной союз управлялся 

вождем-военачальником (князем), при котором постепенно возникает воен-

ная дружина,  советом старейшин, народным собранием (вече). В вече при-

нимали участие только мужчины-воины. Возникает соперничество между 

военными вождями,  зафиксированное в византийских исторических доку-

ментах;  появляются  рабы из пленных.  Каждый племенной союз имел свою 

территорию. Летописи называют  следующие восточнославянские племен-

ные союзы: 

 Поляне  поселились в Среднем течении Днепра, в «полях»; 

 Древляне, жившие к северо-западу  в дремучих лесах; 

 Северяне, обитавшие к востоку от полян по рекам Десна, Северный 

Донец; 

 Дреговичи, жившие между Припятью и Западной Двиной; 

 Полочане – бассейн реки Полоты, приток Западной Двины; 

 Кривичи – в верховьях Волги и Днепра; 

 Радимичи  по летописи произошли от  «ляхов», поляков; привел  на 

приток Днепра их старейшина Вадим; 

 Вятичи – также потомки поляков, привел на Оку  старейшина Вятко; 

 Ильменские словене – обитали в районе озера Ильмень и реки Вол-

хов; 

 Волыняне обитали на реке Волынь.  

        Были и другие племенные союзы восточных славян. Наиболее круп-

ным было объединение полян. Именно они и создали ядро Древнерусско-

го государства. Земля полян называлась Русь или Рось, так как  одно из 

племен жило на реке Рось.  Затем это название было переведено на всю 

территорию восточных славян.        
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      Для хозяйства восточных славян характерно  пять важнейших видов: 

земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, бортничество.  

          Основным занятием восточных славян было земледелие. Именно 

оно и определило оседлый образ жизни. Южные районы обгоняли в своем 

развитии северные.  Систему земледелия определяли природно-

географические факторы.  

          Жители Приднепровья  использовали перелог, систему земледелия, 

при которой земельный участок использовался до полного истощения, а 

затем забрасывался до восстановления дерна. В северных районах исполь-

зовалась  подсечно-огневая форма. Неисчерпаемое обилие  земли позво-

ляло также использовать ее до полного истощения, а затем  поднимать но-

вый участок (выжигать деревья, корчевать пни, рыхлить землю). Плодо-

родия участка при таком обрабатывании земли хватало на 3-4 года.  

          Сельскохозяйственные орудия были приспособлены к местным 

условиям.  На юге, начиная с 8 века, был широко распространен плуг, на 

севере – соха, так как она лучше подходила к лесостепной почве, не нуж-

дающейся  в глубокой вспашке.  Основными орудиями труда были: топор, 

мотыга, заступ (штыковая лопата для земельных работ), борона-суковатка, 

серп, каменные зернотерки  и ручные жернова. Постепенно происходит 

совершенствование орудий труда: появляется плуг с железным наконеч-

ником. Славяне выращивали рожь, ячмень, свеклу, морковь, редьку, огур-

цы. Пашенное земледелие способствовало повышению производительно-

сти труда, что позитивно влияло на урожайность и увеличение избыточно-

го продукта, в конечном счете,  дало развитие  торговле.  

          Славяне занимались скотоводством: разводили коров, свиней, мел-

кий рогатый скот. В качестве тяглового скота использовали на юге волов,  

в лесной зоне – лошадей.  

          Сельскохозяйственный год в Восточной Европе длился 3-4 месяца, в 

Западной Европе 8-9 месяцев, поэтому восточным славянам приходилось 

весь объем необходимых сельскохозяйственных работ выполнять  в более 

короткие сроки, чем европейским народам. Рабочий цикл славян отличал-

ся  неритмичностью. Именно неритмичность  выполнения сельскохозяй-

ственных работ отразилась на особенностях русского национального ха-

рактера, что выразилось  в отсутствии тщательности в работе.  

          Важную роль играли  охота, рыболовство, торговля, бортничество.  

Леса изобиловали зверем. Дупла меда позволяли сбор меда поставить на 

промысловую основу. Именно мед, воск и пушнина были главными това-

рами при торговле с Византией, Западной Европой. В конце 9 века возни-

кает главная торговая дорога – Великий водный путь «из варяг в греки»: 
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от стен Константинополя, по Черному морю, по Днепру, затем волоком 

тащили корабли в реку Ловать, а затем попадали в Ильменское, потом Ла-

дожское озеро, Неву,  Варяжское (ныне Балтийское море).  Этот путь, по 

выражении. В.О. Ключевского, был стержнем экономической, политиче-

ской, культурной жизни славянства, так как именно на этом торговом пу-

ти были сосредоточены ремесленные, торговые центры, превратившиеся 

со  временем в города, главными из которых были Киев и Новгород.  

Первоначально внешняя торговля была развита лучше у восточных сла-

вян, чем внутренняя.  

          Древние славяне были язычниками. 

Языческая культура зародилась около 30 тысяч лет назад. В верованиях 

славян прослеживалось два направления: 

- поклонение явлениям природы; 

- культ предков.  

          Славяне обожествляли силы природы, воспринимая природу и чело-

века как единое целое. У славян не было храмов, были только языческие 

святилища, где они размещали фигурки наиболее почитаемых богов. Не 

было и профессиональных служителей культа – жрецов, их роль выполня-

ли волхвы и кудесники.  

          У славян был целый пантеон богов, который олицетворял разнооб-

разные силы природы,  социальные и общественные отношения того вре-

мени. 

 Главное божество – Перун, бог грома и молнии. В мифологии пред-

стает в виде всадника на колеснице, по виду немолодой мужчина, 

вооруженный стрелами, палицей. 
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 Божеством  небесного огня  был Сварог, славянский Гефест. В 

представлении славян именно он научил людей ковать железо.  

 
 

 Покровителем скотоводства был Велес. Был также богом торговли и 

был очень распространен на Руси.  

 
 

 

 

 Широко почитался бог огня, света небесного, подателем земных 

благ – Даждьбог.  
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Имя означало – дающий Бог. Он являлся сыном Сварога, был связан 

с солнцем. Он являл собой мужское начало, движение, смену дня и 

ночи, времен года. В сознании славян он умирал осенью, но вновь 

рождался 24 декабря. Позднее его место занял Ярило.  

 Богиней судьбы, матерью хорошего урожая была Макошь.  Она 

воспринималась как покровительница очага, брака,  семьи.  
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 Богом Солнца  был Хорс.  

 
          Многие праздники  были связаны с явлениями природы: в конце декаб-

ря отмечали праздник зимнего солнцеворота -  Коляду, рождение солнца. В 

день летнего солнцеворота (в июне)  праздновали День Ивана Купалы, ко-

торый был богом изобилия.  

 

 
  

          Сложными религиозными обрядами были похороны, рождения, свадь-

бы.  

          Мир восточных славян был населен многочисленными берегинями, ру-

салками, лешими. Языческие верования определяли духовную жизнь восточ-

ных славян.  
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Тема 13. Формирование основ государственности восточных славян 

 

Формированию древнерусского государства  предшествовали  социаль-

но-экономические предпосылки: 

- развитие земледелия, совершенствование орудий труда, повышение произ-

водительности труда (появление железного плуга, переход к пашенному зем-

леделию, получение избыточного продукта).  Это привело к выделению из 

общины княжеско-дружинной группировки (отделение управленческого тру-

да от производительного); 

- отделение ремесла от земледелия; 

- сосредоточение ремесел в городах (погостах, от др. рус.погостити – побы-

вать в гостях, название постоялого двора, в местах постоялых дворов, позд-

нее и создавались города); 

- развитие международной торговли, возрастание значения европейского тор-

гового пути «из варяг в греки», появление центров древнерусской государ-

ственности на южном и северном  узловых пунктах этого торгового пути  

(впоследствии города Киев и Новгород).  

Социально-политическими предпосылками формирования государства стали 

следующие:  

- переход от родовой общины к соседской; 

-усиление межплеменных столкновений, приведшее к повышению роли кня-

зей, их дружин, так как они обороняли от внешних врагов; 

- появление союзов племен. 

 Духовные предпосылки: 

- наличие общей языческой религии у славян; 

- наделение князя сверхъестественными силами и способностями как залога 

благополучия племени, что приводило к обожествлению княжеской власти и 

подготавливало к переходу от общинных отношений к государственным; 

- схожесть их быта и нравов. 

Внешнеполитической  причиной являлось необходимость защиты территории 

от кочевых племен.  

         Этапы формирования государственности у славян: 

- на первом этапе (8-середина 9 века)  появление «полюдья», сбор дани  с 

общинников в пользу князя; 

- на втором этапе (вторая половина  9 века – середина 10 века) процесс обра-

зования Древнерусского государства ускорился из-за активного вмешатель-

ства внешних сил – хазар и норманнов (варягов).  

          Древнерусская летопись «Повесть временных лет» 11 века повествует, 

что в 862 году новгородские князья перессорились между собой и обратились 
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к соседям – варягам, к племени русов, его вождю Рюрику.  Рюрик считается 

основателем  княжеской династии Рюриковичей, которая правила Русью бо-

лее 700 лет. Утвердившись в Новгороде, Рюрик начинает объединять под  

свое начало соседние славянские племена. После смерти Рюрика в 879 году 

власть переходит к  малолетнему его сыну Игорю, а фактически начальнику 

дружины князю Олегу, который 882 году захватил Киев. Объединение Нов-

города и Киева считается началом образования  государства. Возникает 

Древнерусское государство  с центром в городе Киеве. 

          Правителем Руси в течение 30 лет был князь Олег.  

 
Он объединил южные и северные земли, сделал столицей г. Киев и освобо-

дил юг страны от нападения хазар, установил равные торговые отношения с 

Византией. Для  создания государства была использована княжеская дружи-

на. Эту политику присоединения южных земель к  славянскому государству 

продолжил князь Игорь, его жена Ольга, их сын Святослав. Он попытался 

укрепить языческую веру, а вместе с ней и княжескую власть. С этой целью 

он создал пантеон основных богов во главе с Перуном, который особенно 

почитался среди дружинников. Но эта мера мало что изменила. И тогда сын 

Святослава Владимир по прозвищу Святой произвел своеобразную револю-

цию сверху – ввел в 988 году  христианство, установив обязательное отчис-

ление десятой части полюдья в пользу православной церкви. День Крещения 

Руси (28 июля) почитается до сих пор. Крещение Руси укрепило государ-

ственную власть, территориальное единство, преодолело определенную изо-

ляцию Руси от христианского мира Европы. Во главе русской церкви стал 

митрополит, назначаемый константинопольским патриархом.  



60 

 

 
Именно христианство заложило духовную основу  для складывания единой 

русской народности и Древнерусского государства. Владимир заменил пле-

менных князей своими сыновьями, признавших новую веру, тем самым,  

превратив русскую землю во владение рода Рюриковичей. Он укрепил юж-

ные границы государства, переселив сюда часть словен, кривичей, чуди и вя-

тичей и стал восприниматься общественным сознанием как князь-защитник 

государства.  Всего  Древнерусское государство объединило 15 славянских 

племен.  

Таким образом, на территории Восточной Европы появилось Древ-

нерусское государство. Замедленность процесса образования государства 

у восточных славян в сравнении с Западной Европой объясняется  суро-

вым климатом, оторванностью от центра античной цивилизации, со-

седство с кочевыми племенами, с которыми восточные славяне вели по-

стоянную борьбу.  Русь соединила Восток и Запад, что во многом пред-

определило особенности ее развития.  

 

Тема 14. Древнерусское государство  в конце 9, середине 12 века 

 

          История Древнерусского государства с центром в городе Киеве де-

лится на три периода: 

– 9 - 10 век – становление  и развитие Древнерусского государства; 

–11 век  – расцвет;  

–12 век – упадок  и начало феодальной раздробленности.  

          Древнерусское государство с центром в Киеве – это  раннефеодальное 

государство с элементами родового строя. 
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          В управлении государством  выделялось монархическое начало, пред-

ставителем которого  являлся князь. Он  со своей дружиной охранял торго-

вые пути, главным из которых был Великий торговый путь «из варяг в гре-

ки», степные границы, вел строительные работы по укреплению границ, 

осуществлял сбор дани с подвластной территории (полюдье).  Первоначально 

дань не была фиксированной, поэтому брали столько, сколько считали нуж-

ным. Только с 946 года (в правление княгини Ольги) установили точный раз-

мер дани и место ее сбора. Князь назначал чиновников, руководителей обла-

стей (посадников), которые осуществляли судебную и административную 

власть на территориях от имени князя.  

          Князь являлся военачальником. Он вел внешнюю политику, объявлял 

войну, собирал дружину, назначал начальника народного ополчения – тысяц-

кого. При князе старшие дружинники составляли  совет князя – Думу и назы-

вались боярами. Младшие дружинники  назывались отроками или чадью.  

         Боярская Дума играла важную роль в управлении государством.  Без нее 

князь не принимал важных решений.  

          В Древнерусском государстве  было и демократическое начало  - 

народное собрание (вече), от слова – вещать.  Вече было открытым собрани-

ем, в нем могло принимать участие все свободное население. Голосовать 

имели право только мужчины. Главные вопросы, которые решали на вече: 

- призвание или изгнание князя; 

- вопросы войны и мира; 

-прекращение или продолжение военных действий.  

          Если князь мог вести военные действия с помощью только своей дру-

жины, вече не собиралось, но если ему для ведения военных действий нужно 

было ополчение, тогда  созывалось вече. При популярном князе (Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах) вече собиралось редко. Только в Новгороде и 

Пскове вече было постоянным органом управления.  

         Особенностью  экономического развития Древнерусского государства 

был  государственный феодализм, так как первоначально власть и земля 

находилась в руках рода Рюриковичей. Они за пользование землей облагали 

народ данью. Феодальное землевладение  до 11 века отсутствовало. Князья 

жаловали за службу не землю в пользования, а часть дани. С разрастанием 

рода Рюриковичей и увеличением числа дружинников дани стало не хватать.  

Князья стали посылать своих наместников-бояр  « на кормление», передавая 

им право сбора дани в какой-нибудь местности. В отдельных случаях князь 

закреплял отдельные села за боярином, которое могло передаваться по 

наследству и становилось вотчиной.  
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          С 11 века на Руси формируется феодальное  землевладение. Князья 

начинают жаловать за службу боярам землю. Формой феодальной собствен-

ности постепенно становится вотчина (отчина, отцовское владение), переда-

ваемое по наследству. Вотчина могла быть княжеской, боярской или мона-

стырской. Это формы частной собственности на землю.  Оно развивается не 

за счет насильственного захвата  общинных земель, как в Западной Европе, а 

за счет  интенсивной  раздачи земель.  

          Феодальная собственность строилась без закрепощения крестьян. Ос-

нову государства  составляло  общинное землевладение, земля свободных 

людей. Община строилась на принципах уравнительности и демократии (вы-

борность, коллективное принятие решений).  

          С 11 века начали выстраиваться  вассальные отношения. Таким обра-

зом. Киевское государство строилось на основе западного института васса-

литета. После  монгольского нашествия  вассалитет на Руси исчезает.  

          На вершине социальной лестницы находился князь со своей дружиной, 

бояре. К средним слоям общества относились рядовая масса дружинников, 

слои городского купечества. Низшие слои были представлены  городским 

простонародьем и свободными крестьянами, которые объединялись в общи-

ны. Свободные общинники назывались людинами. Община отвечала за обще-

ственный порядок на территории, платила дань князю за пользование землей, 

которая распределялась между семьями. Существовала и часть зависимого 

населения: закупы (разорившиеся общинники), работавшие за ссуду, купу на 

господина), рядовичи (заключали с господином ряд, договор на работу). Вни-

зу общественной лестницы были холопы (люди, не сумевшие  заплатить кре-

диторам) и челядь (формировалась из пленных), которые практически были 

рабами. Эта категория населения  была бесправна.  

Характеристика государства.   В 11 веке Киевская Русь становится 

крупнейшим  европейским государством. Размеры его велики – 1,5 млн. кв. 

км с населением до 5 млн. человек. Ядро составляла славянская народность, 

но проживало еще 22 народа. Русь была  центром транзитной торговли меж-

ду Востоком и Западом. Большую часть экспорта составляла пушнина, лес, 

воск, мед.  В городах насчитывается до 60 ремесленных профессий.  

Расцвет могущества Древнерусского государства с центром в Киеве 

связан с именем Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.), при  котором разверну-

лось храмовое и городское строительство, книгописание.   

Он был женат на дочери шведского короля, поэтому дети его породни-

лись с европейскими монархами. Взаимодействие было равноправным.  
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          Древнерусское государство вело активную внешнюю политику, посте-

пенно расширяя свою территорию, вела войны против хазар, печенегов, по-

ловцев. Государство пыталось вести войны с Византией. В то же время  Русь 

заключала торговые, дипломатические  соглашения со своими соседями.  

Таким образом, внешнеполитическая деятельность Древнерусского 

государства была  типична для раннего феодального государства.  

 

Тема 15. Древняя Русь в период политической раздробленности                  

(12-13 века) 

 

          С конца 11, начала 12 века Русь вступает в период политической 

раздробленности.  
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     Раздробленность  - это закономерный этап развития феодальных отно-

шений от раннего  феодализма  к зрелому.  Произошел не распад государ-

ства, а превращение его в федерацию княжеств во главе с великим киевским 

князем, хотя его власть становилась во многом номинальной.   

           Причины  раздробленности:  

 Формирование местных княжеских династий. 

 Укрепление местного боярства (стремление бояр к самостоятель-

ности, вызванной успехами земледелия, ростом численности бояр-

ских дружин); именно бояре стали главной политической силой, 

которая ослабила государство. 

 Изменение  торговых путей, которое привело к тому, что Киевское 

княжество оказалось не в центре  торговли между Востоком и За-

падом. 

 Ослабление Киевского княжества из-за  многочисленных набегов 

кочевников и   многочисленной миграции населения на северо-

восток. 
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 Неотрегулированность порядка княжеского престолонаследия 

(кому передавать престол в Киеве старшему в роде или старшему 

сыну). 

Возрастала самостоятельность князей. Некоторые территории уже не 

хотели платить дань Киеву. Появились города, которые также претендо-

вали на роль центра наравне с Киевом: Новгород, Чернигов, Владимир, 

Галич, Суздаль, Полоцк.  

          После смерти Ярослава Мудрого нарастают княжеские междоусо-

бицы.  

          В 1097 году в г. Любeче состоялся съезд князей по инициативе Вла-

димира Мономаха, который юридически закрепил начало  раздробленно-

сти. На съезде было принято историческое решение:  «каждому князю 

держать свой удел, править на своей отчине». Киевский князь стал равным 

братом. Однако в начале 12 века процесс  раздробленности был приоста-

новлен: из-за внешней опасности, нападения половцев, а также личных ка-

честв Владимира Мономаха, которого в 1113 году призвали на киевский 

престол.  Он  был внуком Ярослава Мудрого, талантливым полководцем, 

рассудительным человеком. Став киевским  князем в 60 лет, он поражал 

современников  своей образованностью, смердолюбием и активностью.   

          Для укрепления государства он предпринял ряд мер:  

 следил за соблюдением соглашения 1097 года,  по которому кня-

зья не могли вести междоусобные войны; 

 ввел новое законодательство, которое облегчало жизнь закупам,  

запрещало свободного человека превращать в холопа; 

 упорядочил право наследования, по которому все сыновья име-

ли право на наследство, дочери на приданое; 

 вел активную борьбу за укрепление границ: разбил половцев, 

булгар, чудь на Балтике.  

Таким образом, за 12 лет своего правления Владимир Мономах су-

мел возродить единство и международный авторитет Древнерус-

ского государства, оставив глубокий след как выдающийся государ-

ственный деятель.  

Его сыну Мстиславу Великому  удалось продолжить дело своего отца, 

но после его смерти в 1132 году начинается цепная реакция распада. 

Именно  1132 год считается началом раздробленности  Руси, которая распа-

лась на 15 самостоятельных удельных княжеств: Киевское, Черниговское, 

Переславское, Рязанское, Смоленское, Галицкое, Волынское (позже 

Галицко-Волынское), Ростово-Суздальское (далее Владимиро-
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Суздальское). Особняком стояла Новгородская земля с республикан-

ским строем. В 13 веке из нее выделилась Псковская земля, также с 

республиканским строем.  

И все-таки полного распада государства не произошло,   страну объ-

единял язык, общая система права,  церковь, которая выступала за единство  

Руси. Внешний враг также заставлял  объединяться для отпора врага, хотя 

эти союзы были непрочными.  

        Раздробленность продолжалась до второй половины 15 века. Число 

княжеств постоянно возрастало и в 14 веке дошло до 250. Наиболее круп-

ными были: Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское и Новгородская 

земля.  

          Владимиро-Суздальское княжество расположилось в бассейне реки 

Оки и верхнем течении реки Волги.  Именно эта территория впоследствии 

станет ядром Московского царства. Первоначально здесь жили  угро-

финские племена (мордва, мурома), затем   проникают и славянские племена. 

На этой территории были основаны  старинные  русские города: Муром,  Ро-

стов, Суздаль, позднее появился Владимир и Ярославль. В 1147 году лето-

пись впервые упомянула город Москву, позднее Тверь. Здесь развивается    

пашенное земледелие, появляются  боярские вотчины. С конца 12 века эта 

территория    была уже густо  заселена  и получила решительное преоблада-

ние над всеми другими областями  Русской земли.  

Последствия этого:  

- этнографические:  

на этой территории сформировался великорусский народ и рус-

ский язык; 

-социально-экономическое:  

Северо-Восточная Русь  стала аграрной территорией, находилась в 

стороне от международных торговых путей. Города Владимиро-

Суздальской земли  не имели того экономического и социально-

политического влияния, которое имели города Киевской и Новгород-

ской земли.  

- политическое: во Владимиро-Суздальской земле князь владел об-

щинными землями, население в основном было пришлым, поэтому 

здесь сформировалась монархическая авторитарная система власти.  

После распада Киевской  Руси  центр политической жизни сосредоточился во      

Владимиро-Суздальском княжестве, которое к концу 12 века стало сильней-

шим. В 1125-1157 годы княжеством правил Юрий Долгорукий, который меч-

тал о киевском престоле. С именами Андрея Боголюбского и Всеволода 

Большое Гнездо связан   дальнейший расцвет княжества.  Андрей Боголюб-
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ский правил княжеством с 1157   года по 1174  год. Он стремился укрепить 

Владимиро-Суздальское княжество, чему     способствовало: 

 Превращение  Божьей Матери Владимирской  в небесную покро-

вительницу княжества (икона привезена из  Византии в Киев, а 

оттуда привезена Андреем во Владимир). 

 Мощное каменное строительство, создание нового архитектурно-

го стиля, который подчеркивал  могущество Владимиро-

Суздальской земли. 

 Стремление установить митрополию, напрямую зависимую от 

Константинополя. Сумел только перенести епископский престол 

из Ростова во Владимир.  

Всеволод Большое Гнездо, брат убитого  боярами Андрея  Боголюб-

ского  получил такое прозвище, так как имел 12 детей. Он проводил более 

взвешенную политику: усилил дружину, совершил победоносные походы 

против Волжской Булгарии, подчинил своему контролю Киев, Новгород, 

Чернигов, Рязань и Муром, удачно громил половцев, тем самым сумел 

предотвратить распад Владимиро-Суздальского княжества.  

         В результате деятельности названных выше трех князей оконча-

тельно утвердилось первенство Владимиро-Суздальского княжества. 

        Экономический подъем Владимиро-Суздальского княжества про-

должился и при сыновьях Всеволода. Однако этот процесс был прерван 

в 1238 году нашествием монголов.  

          Вторым  крупным княжеством было Галицко-Волынское. Это тер-

ритория Прикарпатья и бассейн реки Буг.  Эти земли обладали исключитель-

но благоприятными условиями для развития земледелия. Географическое  

положение княжества, близость Польши, Болгарии, Византии и Венгрии поз-

воляло вести торговые отношения  с этими странами. Именно здесь была 

развитая зона пашенного земледелия, высокого уровня достигло и ремесло. 

Здесь было построено много  городов, которые имели хорошие укрепления. 

Через эти территории проходили морской торговый путь из Балтийского мо-

ря  в Черное море и сухопутные пути в страны Юго-Восточной Азии и Цен-

тральной Европы. Здесь сформировалась мощная боярская прослойка, кото-

рая стремилась к независимости от Киева, от собственных князей. Все это 

привело к мощным междоусобицам между князьями и боярами, в которые 

было втянуто и  городское население. Самым выдающимся государственным 

деятелем княжества был Даниил Романович Галицкий (1201-1264 гг.). Он 

с трудом утвердился на отцовском престоле. Ему удалось ликвидировать  

феодальные междоусобицы, длившиеся 40 лет, разбить объединенные силы 
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Польши, Венгрии, Галицких бояр, взять Киев, тем самым, объединив Юж-

ную и Юго-Западную Русь. Он сумел добиться экономического развития 

этой территории и признания  его западноевропейскими государствами. На 

его территории было более 80 городов, включая такие города как Львов, Га-

лич, Берестье (Брест), Перемышль.  Даниил Романович был опытным госу-

дарственным деятелем, сделавшим много для развития своей земли (отрыл 

первый на Руси заповедник), но со временем эта территория была захвачена 

монголами, а затем стала ареной ожесточенной борьбы между Венгрией, 

Литвой и Польшей. В 1367 году (в 14 веке) все Галицкие и западноволынские 

земли были захвачены Польшей.  

          Новгородская  боярская феодальная республика  имела огромные 

территории  от Финского залива, Северно-Ледовитого океана до верхо-

вьев Волги, включая города: Псков, Старую Руссу, Великие Луки, Тор-

жок, Ладогу.  

          Суровые природные условия, смешанный состав населения (финно-

угорские народы, славяне), исторические особенности определили  особен-

ности  хозяйственной и политической жизни. Новгород часто оказывался за-

висимым от Владимиро-Суздальского княжества, крупного поставщика зер-

на. Это экономически привязывало Новгород к Владимирской земле. На 

Новгородской земле занимались землепашеством, скотоводством и садовод-

ством (урожаи были невысокие),   сама природа с многочисленными лесами 

и реками принуждала людей активнее заниматься  промыслами.  

           Удобное географическое положение княжества позволяло  установить 

торговые отношения с Западной Европой, куда новгородцы направляли меха, 

кожу, продукты морского промысла. Через Новгород шли торговые пути  в 

Швецию, Данию, Ганзу (торговый союз северо-германских городов, главны-

ми из которых были Гамбург, Бремен), а также на восток. К 12 веку Новгород 

стал крупнейшим торговым центром, превратившись в хорошо организован-

ный, благоустроенный и укрепленный город.  

          Боярство в Новгороде происходило не из княжеской дружины, а из 

племенной знати. Бояре контролировали  и ремесленное производство. Ока-

зав помощь Ярославу Мудрому в его борьбе за княжеский престол, новго-

родское боярство получило привилегии, которые помогли ему скупить об-

щинные земли. В Новгороде так и не появилась своя княжеская династия, так 

как новгородские князья подчинились  Киеву, и сюда направлялись  старшие 

сыновья киевского князя.  

           В Новгороде всегда действовало народное собрание – вече. Постепен-

но  вече превратилось в высший орган власти. Оно созывалось князем, либо 

посадником, либо тысяцким, либо по воле народа. Вече призывало или изго-
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няло князя, избирало посадника, судило их или отстраняло от должности, 

решало споры о войне и мире, налогах. Важную роль играли так называемые 

«золотые пояса» - 300 самых богатых новгородцев, которые входили в Совет 

господ.  Совет  Господ  предварительно рассматривал вопросы перед тем, 

как вынести их на обсуждение веча.  Главой исполнительной власти был по-

садник.  В его компетенции входили вопросы городского устройства, суд, за-

ключение соглашений с князем. В отсутствие князя он правил городом, вел 

дипломатические переговоры, вел войско в бой.  Срок пребывания посадника 

у власти не был ограничен. Начиная с 12 века, посадники избирались факти-

чески из представителей 4 боярских родов. Тысяцкий осуществлял контроль 

над налоговой системой, вел дела с иностранцами. Сначала тысяцкий изби-

рался из небогатого населения, позже эта должность стала боярской. В его 

подчинении были сотские, которые и собирали подати. Большую роль в 

управлении играл архиепископ (владыко), глава церкви. Сначала он назна-

чался Киевом, а затем с 1156 года (с середины 12 века) стал избираться на 

вече и только утверждаться Киевом. Архимандрит, глава монастырей, так-

же избирался на вече и постоянно пребывал в Юрьевом монастыре.  

Таким образом,  раздробленность была закономерным этапом  раз-

вития русских земель. Русь прошла этот период в 12-15 веках, тогда как 

Западная Европа в 10-11 веках.  

 

Тема 16. Борьба Руси с иноземными захватчиками 

 

           В конце 12  первой половине 13 века Северо-Западной Руси  при-

шлось столкнуться  с немецкими рыцарями-крестоносцами, а также со швед-

скими и датскими феодалами. Ареной борьбы стала Прибалтика. Здесь из-

давна жили балтийские племена (литовцы и латыши, а также финно-угорское 

племя – эсты, на Руси их называли «чудь»). Древнерусское государство име-

ло прочные позиции в Прибалтике, но  в 12 веке у него появился опасный со-

перник – крестоносцы. В 12 веке немецкие рыцари захватили славянское По-

морье, население которого подвергалось массовому истреблению. В 1201 го-

ду здесь был основан город Рига, в 1202 году основан орден меченосцев, пе-

ред которым была поставлена задача христианизации народов Прибалтики. 

Опорой этих захватов стала католическая церковь, главный организатор 

немецкой агрессии.  К 1212 году крестоносцы захватили земли ливов, а  в 

1216 году эстонцев. Народы Прибалтики оказывали сопротивление, но борь-

ба была не равной. Единственной силой, которая могла противостоять им,  

была Русь.  
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В 1240 году состоялась Невская битва, в результате которой под ру-

ководством новгородского князя Александра Ярославовича 

 
были разбиты шведы, двинувшиеся на Новгород с благословения Папы Рим-

ского. После битвы князь Александр получил прозвище Невский. Эта победа 

сохранила за Русью надолго устье Невы и выход в Балтийское море.  

          В 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище. В составе вой-

ска захватчиков были немецкие  и датские рыцари. В этом же году захватчи-

кам удалось захватить псковскую крепость Изборск и сам Псков. Из-за раз-

ногласий с вече Александр Невский покинул Новгород, войска захватчиков 

двинулись на Новгород. Архиепископ срочно выехал во Владимир и угово-

рил Александра Невского вернуться. Александр Невский внезапным ударом 

освободил Псков, а затем, проявив свой полководческий талант, уничтожил 

весь цвет  ордена меченосцев, который  к этому времени уже стал Ливонским 

орденом. Победа, одержанная русскими, сорвала планы рыцарей. Орден по-

просил мира.  

Русь  вступила в борьбу и   с монгольскими захватчиками.  Пред-

посылками этого  явились: 
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 Экстенсивный (развитие за счет расширения территории) 

характер кочевого скотоводческого хозяйства монгольских 

племен, истощение пастбищ. 

 Появление у кочевой знати потребности в роскоши (под вли-

янием более развитых  соседних народов), которую она не могла 

удовлетворить в силу отсутствия у монголов ремесленного про-

изводства.  

           На рубеже 12 и 13 веков в результате внутренней борьбы победу 

одержал  Темучин, который в 1206 году на съезде монгольской знати (ку-

рултае)  был избран главным ханом и стал Чингисханом (ханом над всеми 

ханами). Он сумел объединить все монгольские племена и провел реформы 

по созданию монгольского государства. Ему удалось  усилить влияние воен-

ной элиты, преодолеть разногласия монгольской знати, установить жесткую 

централизацию, организацию монгольского общества.  Он провел перепись 

населения, объединив разрозненные массы кочевников в военные подразде-

ления с четкой системой командования и подчинения. Он ввел жесткую дис-

циплину, за нарушение которой применялась смертная казнь, создав мощное 

подвижное войско, которое передвигалось от 50 до 150 километров в сутки. 

Некоторые исторические источники свидетельствуют, что при необходимо-

сти войско могло двигаться по 10-12 суток,  так как монголы могли спать в 

седле. Чингисхан  использовал новейшие достижения  военного искусства, 

заимствованные им в Северном Китае,  который од подчинил с  1211 по 1215 

годы. Завоевание Северного Китая позволило монголам овладеть  осадной 

техникой, воспользоваться трудом китайских ремесленников. Он изменил 

идеологию государства, главной целью которого,  стало объединение сосед-

них  азиатских племен с целью захвата стран для расширения своей террито-

рии и среды обитания. При Чингисхане было создано писаное законодатель-

ство – Яса, нарушение которого наказывалось смертной казнью.      

          Подчинив кочевников Центральной Азии и соседних племен Южной 

Сибири, (китайцев, маньчжур, уйгур, якут, бурят, забайкальцев), Чингисхан 

расширил границы монгольского государства и упрочил свои позиции. 

          Монголы  овладели Хорезмским государством, которое не смогло за-

щитить себя из-за внутренних распрей. Потом они  вторглись в Закавказье и 

Северный Кавказ, где разгромили объединенные армяно-грузинские  войска, 

а затем аланов и половцев, сумев обмануть союзников,  расправившись с ни-

ми поодиночке.  

В 1223 году на реке Калке состоялась первая встреча русских войск, 

вступивших в союз с половцами против монголов, в результате которой рус-
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ские и половцы потерпели сокрушительное поражение: погибли шесть рус-

ских  князей и более 10 тысяч воинов.  

Причинами разгрома русских войск стали: 

-нежелание русских князей выступить единым фронтом; 

-отсутствие единого командования (русские и половцы действовали 

не согласовано); 

- недооценка военной мощи монголов. 

          Разбив русские войска на Калке, монголы не стали развивать успех и на 

долгие годы ушли на восток.  Потерпев поражение, русские князья  не сдела-

ли выводов, продолжая, воевать друг против друга, деля земли, что подорва-

ло  силы Руси перед нашествием Батыя.  

          В результате своих многочисленных завоевательных походов (1208-

1227 гг.) Чингисхан создал огромную империю. Своим сыновьям Чингисхан 

завещал продолжить свое дело, завоевать русские земли и Западную Европу 

         Главнокомандующим западного направления был назначен  Бату-хан, 

по-русски Батый. Его помощником был назначен один из лучших полко-

водцев Чингисхана, встречавшийся с русскими на реке Калке,  Субедей.  

Русские князья привыкли к  летне-осенним набегам  кочевников, монголы же 

напали зимой. В это время многочисленные реки и озера были покрыты 

льдом, что облегчало продвижение завоевателей. 

          В декабре 1237 года войска Батыя – Субедея  подошли к Рязанскому 

княжеству.  Началось завоевание русских земель.  Сначала монголы потребо-

вали  покорности и уплаты десятины. Рязанцы ответили отказом. Город был 

хорошо укреплен, но рязанцы не знали вооруженного превосходства своего 

нового врага.  Штурм шел 6 дней, потери монголов были велики, что вызвало 

злобу Батыя. Старая Рязань была разорена  и   более никогда   не возроди-

лась, погибли все жители города и семья князя. Новая Рязань  находится на 

месте другого города – Переславля - Рязанского.  

          Разгромив Рязань, монголы двинулись вверх по Оке, разоряя  по дороге 

малые русские города. Великий князь владимирский встретил монголов на  

границе своего княжества, сосредоточив свои основные войска  под городом 

Коломной, которая являлась важным стратегическим пунктом, так как  за-

крывала единственный речной путь вглубь Владимиро-Суздальского княже-

ства. В этом сражении погибла почти вся владимирская рать, что и пред-

определило судьбу Северо-Восточной Руси.  Не выдержала штурма и 

Москва. Батый начал угрожать Владимиру, а также и Великому Новгороду, 

который являлся финансовой основой Северо-Восточной Руси. Полчища Ба-

тыя подошли к Владимиру 4 февраля 1238 года.  
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Были убиты все жители города. После разрушения Владимира Батый дви-

нулся в трех направлениях: к Ростову,  к средней Волге, к Твери и Торжку. В 

течение февраля было уничтожено 14 русских городов. В начале марта 1238 

года монголы вступили в пределы Новгородской земли. Стратегическое зна-

чение имел город Торжок.  Торжок был полностью уничтожен, хотя оказал 

отчаянное сопротивление. Начиналась весна, распутица, что спасло Новгород 

от разорения.  Батый решил не рисковать. Повернув на юг, неожиданно мон-

голы  натолкнулись на отчаянное сопротивление маленького Козельска, в ко-

тором не было значительного гарнизона.  Город сопротивлялся семь недель. 

Монголы смогли уничтожить город, только дождавшись подкрепления све-

жих сил. Батый потратил три месяца на разорение Северо-Восточной Руси и 

почти два месяца стоял под Козельском. Это показало Батыю, что монголы 

начали терять свою боеспособность. Войско нуждалось в передышке.  

           Осенью 1238 года монголы сожгли Нижний Новгород, Муром, в нача-

ле 1239 года вторглись в пределы Южной Руси.  Из-за междоусобиц князей 

Южная Русь оказалась легкой добычей.  Осенью 1240 года монголы подошли 

к Киеву. После трехмесячной осады Киев пал и был разрушен. Многие жите-

ли спрятались в Десятинной церкви,  стены ее рухнули. Руководителя оборо-
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ны воеводу Дмитра враги не убили, удивившись его храбрости. После паде-

ния Киева пали Галич и Волынск.  

Причины поражения русских княжеств: 

  Раздробленность, ослабившая Русь в военном и политическом отно-

шении. 

 Военное превосходство монголов. Монгольское войско 13 века было 

лучшей военной организацией, состояло из конницы и инженерных 

войск.  

 Выносливость монгольского войска. 

 Хорошее снаряжение монгольского войска. 

 Хорошая организованность,  дисциплина монголов.  

          Завоевав Русские земли, монголы двинулись в Западную Европу. Вес-

ной 1241 года монголы разбили польско-немецкие войска короля Генриха II 

Благочестивого,  затем армии венгерского короля Белы IV, захватив столицу, 

город  Пешт, опустошили Восточную Чехию и Хорватию, в январе вышли на 

берег Адриатического моря. Европу охватила паника. Однако во второй по-

ловине 1242 года Батый повернул свои войска на восток. В начале 1243 года 

он обосновал свою столицу в степях нижней Волги, недалеко от Каспийского 

моря и назвал ее Золотая Орда.  

Таким образом, Западная Европа была спасена, а Русь лежала в развалинах.  

          Вернувшись из Западной Европы, Батый потребовал приехать в свою 

ставку в 1242 году  владимирского князя Ярослава Всеволодовича с великой 

честью и тот признал зависимость Руси от Золотой Орды. С этого момента  

считается начало монгольского ига – создания завоевателями гибкой систе-

мы властвования, которая изменялась в зависимости от политической си-

туации. Главная цель – использование русских княжеств  для своего обога-

щения.  

          Политика монголов была направлена на препятствие объединения рус-

ских князей.  

          В тоже время они не создали своей династии, русские князья продол-

жали править Русью.  В стране действовали свои правовые нормы. Монголы 

были терпимы к вероисповеданию, поэтому Русь сохранила  свою духовную 

основу – православие.  

 Каковы последствия монгольского ига? 

- разрушено много городов; 

- уничтожено много людей; 

-подорвано развитие ремесел; исчезли целые виды ремесел: стекольное, ме-

таллическое литье, каменное строительство; 
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-сокращен внутренний товарооборот, почти полностью исчез денежный 

оборот внутри русских земель; 

- оборваны традиционные связи с Византией; 

- исчезли демократические институты (вече); 

- урон нанесен развитию культуры; 

-произошло огрубление нравов: была введена смертная казнь; 

-начали формироваться такие особенности русского национального харак-

тера как  пассивность, долготерпение. 

Таким образом, развитие  русских земель было отброшено на 50 (по 

некоторым оценкам на 150) лет, именно в этот период начал формиро-

ваться механизм исторического развития догоняющего типа. Монголь-

ское нашествие  и иго прервали  путь к рыночным отношениям, свобод-

ному (гражданскому обществу) и правовому государству. Было изменено 

направление развития Руси, в ее облике все отчетливее стали прояв-

ляться черты восточного уклада. 

 

Тема 17. Русь на пути к возрождению. Формирование                                 

централизованного государства 

 

          К концу 13 века русские княжества начали оживать от монгольского 

нашествия:  

-стали заселяться опустошенные земли,  

-осваивались новые, возрождались старые ремесла,  

-оживала торговля,  

-отстраивались города.  

Таким образом, начала налаживаться хозяйственная жизнь стра-

ны. Русь начала подниматься благодаря стремлению к объединению.  

        Основой начавшегося процесса собирания русских земель было вот-

чинное землевладение. Обширные владения принадлежали князьям, боярам 

и монастырям. Им стали передавать и общинные земли, так как  начался 

процесс закрепощения крестьян. Спасаясь от этого, крестьяне бежали  в по-

исках новых земель. В  условиях раздробленности феодалам трудно было бо-

роться с этим явлением. Поэтому феодалы стали стремиться к объединению, 

к сильной власти, которая бы могла им обеспечить  власть на землю и кре-

стьян.  

        Формирование великорусской народности также способствовало объ-

единительным процессам на Руси. Центром складывания этой народности 

стала  территория  Владимиро-Суздальского княжества, а основой  формиро-

вания русского языка  стали  средне-русские и северо-русские диалекты, из 
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которых ведущим станет московский. Постепенно москвичи, рязанцы, тверя-

ки и нижегородцы все более сближались  в языке, быту, обычаях, нравах, 

культуре, сливаясь в единую русскую народность. Постепенно  территории, 

на которых проживали названные жители, объединились в единое Россий-

ское государство.  

      Объединительным процессам способствовало и желание освободиться от 

золотоордынского ига и внешнего врага. 

 Объединение русских земель в единое государство продолжалось более 

двух столетий. 

          В начале политического объединения важной явилась борьба между 

Московским  и Тверским удельными княжествами за получение ярлыка (гра-

моты) на Великое  княжение от Золотой Орды. Этот спор продолжался 75 

лет. Победила Москва. Что это давало московскому князю: распоряжаться 

землями, входящими в состав великокняжеской земельной собственности,  

раздавать ее своим слугам,   контролировать сбор дани, представлять Русь в 

Золотой Орде. Все это поднимало его престиж, усиливало его власть. В этом 

противостоянии решался вопрос:  вокруг какого центра  будут собраны рус-

ские земли. Постепенно происходит усиление Московского княжества.  

          В 1325 году (в начале 14 века)  на московский престол вступает Иван 

Калита, что тогда означало кошель  для денег. Иван Калита сумел получить 

ярлык, которым владел до самой смерти, т.е. до 1340 года. Он получил право 

сбора дани для Золотой Орды со всех русских земель. Он сумел увеличить 

территорию княжества за счет территории Рязанского княжества, а также  он 

покупал в некоторых княжествах опорные села для собирания земель вокруг 

Москвы. В 1326 году он перенес кафедру митрополита из Твери в Москву, 

сделав ее духовным центром. Он продолжил строить Московский Кремль.  

            Строительство в конце 14 века Московского Кремля, выделило Моск-

ву, повысило ее престиж.  

          В течение ряда лет Московское княжество при князе Дмитрии Ивано-

виче несколько раз пыталось не платить дани Золотой Орде. В ответ  монго-

лы во главе с ханом Мамаем напали на Нижегородское княжество, затем  

нанесли поражение русскому войску  на берегу реки Пьяны. Решив закрепить 

успех, Мамай напал на Русь на реке Вожже, где потерпел поражение. Поэто-

му Куликовская битва была неизбежной и состоялась 8 сентября 1380 года 

при впадении реки Непрядвы в Дон, за победу в которой князь Дмитрий 

Иванович получил прозвище Донской.  В 1382 году  хан Тохтомыш напал на 

Москву и хитростью разорил ее. Тем не менее, именно с Куликовской бит-

вы процесс объединения русских земель усиливается. Постепенно  Москва 

становится центром не только одного княжества, а всей Руси.   
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     Таким образом, главными причинами  победы Москвы в историческом 

соревновании княжеств за лидерство стали: 

 Выгодное географическое положение Московского княжества, нахо-

дившегося в центре русских земель. 

 Политика московских князей в достижении поставленной цели. 

 Превращение Москвы в духовный и этнический центр.  

          В 1468 году Иван III подчинил Москве Ярославское княжество, в 1474 

году  Ростовское княжество. Завершение политического объединения рус-

ских земель  произошло после присоединения Новгорода. Это также  собы-

тие произошло при Иване III, опытном политике.  

 
Факторы, благоприятствующие объединению: 

-население новгородских земель было православным; 

-церковная организация Новгорода   подчинялась Московскому митрополи-

ту; 

-московские князья по сложившейся традиции выступали защитниками Нов-

городской земли  от внешних врагов; 
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- Московское княжество помогало Новгороду зерном, поэтому можно было 

рассчитывать на поддержку населения.  

 

Факторы, мешающие объединению: 

- Новгородские земли имели республиканскую форму правления, и она резко 

отличалась от монархической формы  Московского  княжества; 

- важнейшие экономические связи Новгорода тянулись к Прибалтике,  к За-

падной Европе; 

- сильная оппозиция бояр, тянувшаяся к Литве, которая тоже претендовала на 

роль собирателя русских земель.  

          Часть новгородского боярства  во главе с Марфой  Посадницей, вдовой 

новгородского посадника в 1471 году заключила договор с Великим князем 

Литовским и королем Польским Казимиром IV. Новгород признал Казимира 

своим князем, что послужило поводом для походов Ивана III на Новгород. С 

1471 по 1478 годы Иван III  предпринял три таких похода, пока не присоеди-

нил Новгородские земли к Московскому княжеству.  

За 1484-1500 годы  87 % новгородских земель сменили своих владель-

цев. Земли выселенных новгородских бояр получили московские служилые 

люди.  

Тверь, давняя соперница Москвы, также пыталась найти союзника в 

Литовском княжестве, но Иван III сумел присоединить и Тверь к Московско-

му княжеству.  В 1485 году Иван III  и его сын Иван Иванович торжественно 

въехали в Тверь на белых конях,  что означало создание единого государства. 

С 1490 по 1500 год князья западных русских земель, долго тяготевшие 

к Литовскому княжеству, признали верховенство Ивана III  и поступили к 

нему на службу.  

Великий князь московский стал первым великорусским государем.  

Окончательно завершил объединение Руси сын Ивана III Василий III, присо-

единив земли Пскова, Смоленска, превратив Московское княжество в единое 

национальное государство. Московское княжество превратилось в крупней-

шее государство Европы. С конца ХV оно стало называться Россией, от 

греческого, византийского названия Руси.  

          Одним из важнейших завоеваний Ивана III  стало и полное освобожде-

ние  Руси от монгольского ига. Он сумел противостоять  хану Ахмату, то-

гдашнему правителю Золотой Орды. Это событие произошло 11 ноября 1480 

года, когда,  не добившись на переговорах  с Иваном III,  сохранения дани, не 

дождавшись помощи литовского князя Казимира IV, вынужден был повер-

нуть свои войска. Монгольское иго длилось 238 лет.  
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          Политический строй Московии  на рубеже 14 -15 веков развивался в 

сторону централизации. Начало этому процессу положила деятельность Ива-

на III. После присоединения  Твери  в 1485 году он провозгласил себя само-

держцем.  Процесс централизации отразился и на государственном праве. 

Иван III  передал по наследству своему старшему сыну Василию  целый ряд 

политических преимуществ: 

- он один имел право печатать монеты (до этого монеты печатались в разных 

русских землях; он воспользовался тем, что московские деньги  были легче 

новгородских и повелел чеканить их только в Москве); 

- бездетные князья передавали свои земли  Великому московскому князю; 

- только московский князь вел дела с иностранными государствами. 

          Все это укрепляло позиции Великого князя московского и способство-

вало укреплению русского государства.  

          Падение Византии позитивно сказалось на развитии Московского кня-

жества, так как Московское государство оказалось единственным независи-

мым православным государством. Падение Константинополя и женитьба 

Ивана III  на племяннице  последнего византийского императора Софье Па-

леолог позволили провозгласить себя преемником византийских императо-

ров, а Москву – столицей всего православного мира. При московском дворе 

заводится строгий и пышный  церемониал по византийскому образцу. С кон-

ца 15 века на печатях Ивана  III  изображался  не только московский герб с 

Георгием Победоносцем, но и византийский с двуглавым орлом. Появилась 

идея о том, что Москва – это третий Рим, которая при Иване IV станет  офи-

циально признанной.  

          При Иване III начинает  формироваться и система управления единого 

государства. Что входило в эту систему: 

 Дума, высший государственный консультативный орган, совмещаю-

щий  законодательные, судебные  и военно-административные функции; со-

стояла из 5 или 12 бояр и 12 окольничих (придворный чин, ведавший поезд-

ками князя). Все они были потомками аристократических родов. 

  Дворец и казна.  Дворец возглавлял дворецкий, который  ведал двор-

цовыми землями. Казну возглавлял казначей. В казне хранились день-

ги, драгоценности, архив, государственная печать. По сути дела, казна 

– это государственная канцелярия. Это ведомство руководило и внеш-

ней политикой. Позднее из казны выделились приказы.  

           В целях централизации и унификации судебно-административной дея-

тельности  в 1497 году  был принят Судебник, первый свод законов единого 

государства, в котором: 
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 была определена в общих чертах компетенция должностных лиц; 

 определился общий порядок следствия и суда; 

 вводились единые налоговые нормы; 

 определились наказания за особо опасные для федерального госу-

дарства  преступления; 

 защищалась жизнь землевладельцев, ограничивалось право перехо-

да крестьянина от одного хозяина к другому (неделя до Юрьева дня 

и неделя после Юрьева дня),  законодательно закрепляется процесс  

закрепощения крестьян. 

Во второй половине 15 начале 16 века в России устанавливается 

самодержавная монархия, при которой Великому князю московскому 

принадлежала вся полнота политической власти. Но административ-

ное управление только формировалось, сохранялись пережитки феодаль-

ной раздробленности (уделы, феодальное ополчение, распределение долж-

ностей по древности рода). Дальнейшее формирование централизованно-

го государства будет связано с деятельностью Ивана IV,  Грозного.  

 

Тема 18. Россия в царствование Ивана Грозного 

            

          Деятельность Ивана Грозного делится на два периода: 

Первый  период (1547-1565 г) 

Второй  период (1565-1584 гг.) 

Началу периода реформ предшествовали два важных события: венчание его 

на царство и пожар в Москве.  

          Венчание на царство в 1547 году произошло в Успенском соборе Мос-

ковского Кремля с благословения митрополита Макария. Во внешнеполити-

ческом плане: 

 царский титул уравнял Ивана IV и его наследников с императором Ви-

зантии  и восточными соседями – астраханским и казанским ханами, 

наследниками Золотой Орды,  недавними повелителями Руси; 

 царский титул ставил Ивана IV выше европейских королей: датского, 

английского, французского, польского, шведского и др. В этом титуле 

отразилось стремление Московского царства выйти на новый уровень 

международных отношений. 

Во внутреннеполитическом плане: 

 принятие нового титула означало подчеркивание особой роли и особой 

ответственности Московского царства как хранителя православия; 
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 провозглашение Ивана IV  повысило его авторитет и возвысило над 

всеми  другими русскими князьями.  

          24 июня 1547 года вспыхнуло восстание в Москве из-за засухи, погиб-

ло много народу. В этом несчастье обвинили Глинских, родственников царя 

по материнской линии, тем более что фактической правительницей до этого 

была мать Ивана IV  Елена Глинская, так  как  отец  Ивана  умер, когда ма-

ленькому князю было всего три года. Восстание в Москве показало силу со-

циального недовольства, накопившегося в народе, необходимость усиления 

царской власти.  

          К началу 1549 года вокруг царя образовался круг советников, полу-

чивший название Избранная рада.  

 
В ее состав    вошли разные по социальному происхождению люди: князь 

Андрей Курбский, аристократ, философ, Алексей Адашев, костромской  по-

мещик, талантливый государственный деятель, ведавший личной канцеляри-

ей царя, митрополит Макарий, отец Сильвестр.  Рада стала неофициаль-

ным, идейным центром реформ, объединением единомышленников, 

сильных своей близостью и влиянием на царя Ивана IV. 

                                           Проведение реформ. 

           Важным шагом в направлении реформ по централизации государства 

стал созыв первого в истории России Земского собора.  В нем приняли уча-
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стие представители аристократии, служилых людей, духовенства, позднее в 

них будут участвовать горожане, свободные крестьяне, казаки,  купечество. 

Земские Соборы знаменовали собой установление в России сословно-

представительной  монархии. Они не ограничивали власть царя, а служили 

для совета и опоры в проведении внутренней и внешней политики. Собор 

1549 года получил в истории название «собора примирения». На этом соборе 

был взят курс на достижения согласия между различными слоями  верхов 

русского общества и их объединения вокруг центральной власти. На основа-

нии решений Собора начались реформы.  

Судебная реформа 

          В июне 1550 года был введен новый Судебник, который уточнял и 

дополнял Судебник Ивана III  1497 года. Новый документ был направлен на 

улучшение всей системы правосудия в России: 

- новый Судебник ограничивал власть  наместников в волостях; 

- царский, а не боярский суд должен был судить детей боярских; особенно 

важно было в тяжбах о земле; 

- взяточничество и волокита получили юридическое осуждение; закон уста-

навливал наказание для всех чиновников; 

- крестьяне  могли покинуть своего хозяина только 26 ноября в Юрьев  день, 

уплатив увеличенное «пожилое» своему хозяину.  

          Данный Судебник был действующим законодательством в масштабе 

государства в течение 99 лет до Соборного уложения 1649 года.  

          Новый свод законов ускорил оформление приказной системы в России. 

Вместо двух учреждений – государевых Казны и Дворца – возникла новая  

система специализированных по отраслям приказов: 

 Поместный приказ  (управление по делам земельной собственности); 

 Разбойный приказ  (управление по делам юстиции); 

 Посольский приказ (управление по внешним делам страны); 

 Разрядный приказ (подготавливал назначения на должности в войсках); 

 Челобитная изба (принимала прошения и жалобы на имя государя и 

проводила расследования, являясь личной канцелярией царя).  

          Всего было создано 50 приказов. Работу приказов возглавляли бояре. 

Руководители приказов  присутствовали на заседаниях Боярской думы и до-

кладывали о положении дел. С появлением приказов Боярская дума превра-

тилась в высший орган государственной власти.  

          Происходит оформление государева двора.  Лица, входящие в госуда-

рев двор (княжеская, боярская аристократия) стали называться дворянами. 
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Отныне самые важные назначения на военные и административные должно-

сти стали занимать дворяне, что укрепило центральную власть.  

                                          Церковная реформа 

          В 1551 году  состоялся Стоглавый церковный собор (в сборнике его 

решений было сто глав), который утвердил основные направления церковной 

реформы: 

- единый пантеон святых,   Россия показала, что она претендует на то, чтобы 

стать центром православного мира; 

-унифицированы церковные обряды, что укрепляло церковное управление; 

-уделено внимание нравственному облику духовенства, так как в условиях 

централизации возросла роль церкви; 

-запрещалось получать новые земли монастырям без разрешения царя.  

                                           Финансовая реформа 

          Налоговая система, существовавшая в государстве,  морально устарела. 

Поэтому 

- частично отменены «тарханы» - разнообразные финансовые и судебные 

привилегии крупных землевладельцев; 

- появились новые налоги (например, пищальные деньги); 

- была введена единая система налогообложения; за единицу была взята «со-

ха», участок земли в 400-600 га, с которой взималось «тягло» (комплекс 

натуральных и денежных повинностей). Налоговые льготы коснулись мелко-

поместных дворян, которые составляли ядро русской армии.  

- была укреплена единая централизованная денежная система. Ею стал мос-

ковский рубль, равный ста копейкам.   

Военная реформа 

          В 1550 году отряды пищальщиков были преобразованы в стрелковые 

войска. Стрельцы формировались как постоянный  контингент пехоты, были 

вооружены огнестрельным оружием.  Стрельцы обеспечивались коллективно 

землей, городскими дворами, небольшим денежным довольствием, имели 

право заниматься ремеслом и торговлей. Реформа уравняла в службе бояр и 

дворян. И те, и другие должны были идти на войну «конно, людно, оружно».  

Численность вооруженных сил увеличилась. Все это повысило боеспособ-

ность войска.  

Земельное законодательство 

          Центральным вопросом внутренней политики середины 16 века яв-

лялся земельный вопрос. 11 мая 1551 года был издан указ, целью которого 

было: 

- установить контроль над землей; 

- ограничить самовластие церкви в этом вопросе; 
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- расширить государственный фонд земельной собственности для обеспече-

ния землей служивого дворянства. 

         Основными формами достижения цели были следующие: 

1. Запрещение покупки монастырями и другими представителями цер-

ковного  землевладения вотчин «без доклада царю».  

2. Обязательное извещение царя обо всех земельных вкладах. 

3. Введение ограничений на покупку земель для вотчинников ряда 

местностей.  Нарушение этого приводило к отчуждению земли в казну.  

4. Введение частичной секуляризации церковных земель (обращение 

церковной собственности в светскую). 

Таким образом, реформы Избранной рады  затронули важные стороны 

жизнедеятельности централизованного государства. Все реформы середи-

ны 16 века  носили  практический характер. Реформы привели к усилению 

государственной власти, способствовали  развитию торговых, экономиче-

ских и культурных, дипломатических отношений с Западом, что укрепило 

внешнеполитическое положение страны, способствуя оформлению со-

словно-представительной монархии.  

        Однако централизация не была доведена до конца.  

 Начинаются разногласия  царя  с Избранной радой, возникшие из-за спо-

ров о направлениях внешней политики государства. Царь выбрал западное 

направление (после присоединения Казанского и Астраханского царства). 

Началась неудачная Ливонская война (1558-1583 гг.). Для быстрого  за-

вершения централизации, к  которому стремился Иван Грозный, необхо-

димо было введение террора. Избранная рада на него не соглашалась, что 

привело  к ее падению и гонению на ее членов.  Падение Избранной рады 

привело к мрачному периоду нашей истории, который получил название 

опричнины.  Неудачи Ливонской войны, личная трагедия (смерть стар-

шего сына и жены), отсутствие благотворного влияния видных государ-

ственных деятелей эпохи,  усилили влияние противоречивого характера   

царя  на дальнейший ход  российской истории.  

Опричнина 

          Порвав с Избранной радой. Иван Грозный решился  на установление 

в стране диктатуры, уничтожение оппозиции с помощью террора.  Иван 

Грозный избрал необычный тактический ход,  покинув столицу и объявив 

о своем отречении от престола. Боярская дума вынуждена была принять 

все его условия, которые были следующими: 

 Дать ему неограниченные полномочия по отношению  к непослуш-

ным боярам.  
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 Ввести опричнину для охраны его жизни с двором, армией и терри-

торией.  

          Царь понимал, что эти условия приводили к абсолютной власти. В 

феврале 1565 года указом  была введена опричнина. На языке 16 века 

опричнина – это создание  удельного княжества для личного пользования 

Грозным.  

          В годы опричнины  (1565 -1572 г.)  страна была разделена на две ча-

сти: опричнину и земщину. Они имели разную территорию, правитель-

ственные резиденции, верховную власть, государственный аппарат и вой-

ско. В войско отбирали с особой тщательностью. Социальный характер 

опричников был разноликий.  

          Опричнина привела к перераспределению земельных владений сре-

ди господствующего сословия и к массовому террору.  

          В результате опричнины Иван Грозный получил неограниченную 

власть. Боярская Дума лишилась самых влиятельных своих членов. Она 

ликвидировала остатки  раздробленности, ослабив влияние боярско-

княжеской аристократии. Опричнина явилась решающей силой в объеди-

нении господствующего класса  вокруг царя-самодержца.  Покорность 

стала нормой поведения.  

          Опричнина подкосила экономическую жизнь страны. Погромы со-

провождались уничтожением производительных сил. В результате погро-

мов до 50% пахотных земель не обрабатывалось. В 1570-1571 годы по 

стране прокатилась эпидемия чумы. Начался социально-экономический 

кризис, который и привел к смутному времени. Опричнина способствова-

ла (де-факто) утверждению крепостного права в стране.  

Таким образом, централизация в России  проходила не по западному 

образцу, где  опорой власти стал союз городов и власти, а по восточ-

ному, византийскому пути, когда сильны были деспотические тенден-

ции. Централизация сопровождалась дальнейшим закрепощением кре-

стьян.  Вопрос о власти Иван Грозный решил в свою пользу, а не в 

пользу сословно-представительной монархии.  

 

           Во внешней политике можно выделить два основных направления: 

- Восточное. Главной задачей было ликвидация Казанского и Астрахан-

ского ханств – осколков Золотой орды, присоединение к России народов 

Поволжья, Приуралья, расширив границы государства на Восток.  

-Западное.  Борьба с Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю.  

          Восточное направление  было важным по многим причинам:  рус-

ские земли на Востоке подвергались постоянным набегам  со стороны Ка-
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занского и Астраханского ханств, в плену находились около 100 тысяч 

русских, которые работали в цепях и жили в ямах. Осада Казани далась 

тяжело и все-таки 1 октября 1552 года Казань была взята, и в честь этого 

события был построен Покровский собор или Собор Василия Блаженного. 

В состав России вошла Башкирия. За помощью к России начали обра-

щаться черкесские, кабардинские, дагестанские князья и даже приняли 

русское подданство. Эта территория стала заселяться русскими.  В 1556 

году была взята Астрахань. Опасность с Востока исчезла. Россия получи-

ла выход к Каспийскому морю.  

          Присоединение Сибирского ханства стало возможно после взятия 

Казани и Астрахани. Территория Сибирского ханства включала земли Ба-

рабинских степей, Приуралье, нижнее течение реки Оби.  В политическом 

отношении Сибирское ханство было слабым феодальным образованием, 

не имеющим четких границ. Оно возникло в 15 веке в результате распада 

Золотой Орды. Центром первоначально была Чимга-Тура (Тюмень). В 

конце 15 века появилась новая столица на берегу Иртыша Кышлык.            

Большую роль в освоении Сибири сыграли Строгановы, которые имели 

деревни на берегу  Камы и Чусовой. В 1574 году Строгановы получили от 

Ивана IV грамоту, разрешающую строить городки на территории Сибир-

ского ханства, на Тоболе, Иртыше, Оби. Таким образом, начались дей-

ствия против Сибирского ханства.  В 1582 году  Строгановы снарядили 

экспедицию из казаков  во главе с Ермаком Тимофеевичем Алениным. 

Войско во главе с Ермаком заняло столицу Кышлык. И начало собирать 

дань с местного населения. Освоение Сибири началось, и его уже не воз-

можно было остановить. Начали строить опорные пункты. Широкое  же 

освоение Сибири началось в 17 веке.  

          Продвижение в Сибирь определялось потребностью государства в 

пушнине как постоянном источнике доходов казны. Растущее Российское 

государство испытывало потребность в  драгоценных металлах и других 

полезных ископаемых, которые надеялись найти в Сибири.  Русское пра-

вительство надеялось наладить прямую торговлю с Индией и Китаем, ко-

торая могла бы принести огромные  доходы. Правительство  собиралось 

использовать Сибирь для высылки неугодных.  Русские  крестьяне бежали 

в Сибирь  в поисках лучшей доли.  

Таким образом, в освоении Сибири был государственный и народный ин-

терес.  

В 1556 году  основан Тюменский острог. 

В 1587 году  основан  Тобольский острог.  

В 1594  году появился Сургутский острог.  
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В 1595 году – Нарымский острог. 

В 1604 году  - Томский острог.  

В 1618 году – Кузнецкий острог.  

          В 17 веке в понятие  «сибирский край» входили не только земли ны-

нешней Западной и Восточной Сибири, но и уральские и дальневосточные  

земли. Сибирь была заселена  с древнейших времен, но не равномерно и 

слабо. К началу 17 века на площади в 10 млн. кв. км проживало лишь 200-

220 тысяч человек. Это население имело свою сложную культуру,  разли-

чалось по языку, хозяйственному укладу и социальному развитию.  

          На севере Западной Сибири  обитали  самоеды (ненцы, энцы). 

Южнее проживали остяки (манси, ханты, селькупы). На юге тюркские 

племена (сибирские татары, енисейские киргизы,   томские, чулымские, 

кузнецкие татары (предки современных шорцев,  алтайцев, хакасов). В 

Восточной Сибири тунгусы, якуты, буряты. Малочисленные группы,  

предки чукчей, коряков, эскимосов и другие народы.  

К концу 17 века почти вся территория Западной Сибири вошла в со-

став Российского государства. Сначала все отряды снаряжались  Стро-

гановыми, и только  с середины 17 века экспедиции стали посылаться  

государством. С конца 17 века в Сибирь устремляются служилые люди, 

крестьяне, промышленники.  

          Западное направление. Главным была борьба за выход в Балтий-

ское море. Поводом к войне послужила блокада России со стороны 

немецких купцов и феодалов: в 1548 году они не пропустили иностранных 

специалистов, нанятых Иваном  IV в Россию.  

          В 16 веке Ливония – слабое феодальное государство – имело 50 

замков (Рига, Ревель, Дерпт, Тарту и др.) Местное население находилось в 

подчинении Ордену. Ливонская война с перерывами продолжалась 25 лет. 

Уничтожение Ордена в 1560 году привело к тому, что у России появились 

новые, более сильные противники – Польша и Литва, которые также хоте-

ли взять Ливонию под собственный контроль. В 1569 году Польша и Лит-

ва объединились в одно государство Речь Посполитою. Россия не готова 

была к борьбе с таким сильным противником.  Итогом войны с Речью По-

сполитой явилась потеря всех завоеваний в Ливонской войне. Выхода к 

Балтийскому морю Россия не получила. Война ослабила государство, 

ускорив  разрушительные социально-политические процессы, приведшие 

к Смутному времени.  
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Тема 19.  Смута в России в начале 17 века 

 

          Глубочайший кризис, охвативший страну в конце 16 начале 17 века,  

получил название Смуты. 

Смута начала 17 века – это гражданская война, вооруженная борьба  за 

государственную власть внутри страны между различными общественно-

политическими силами.  

Негативную роль в развитии событий сыграла иностранная интервенция 

Швеции и Польши, поставив страну на грань национальной катастрофы. 

Обострил ситуацию и голод 1601-1603 годов из-за неурожаев.  Кроме то-

го, начался династический кризис, вызванный пресечением  династии Рю-

риковичей в связи с отсутствием наследника после смерти Федора Иоан-

новича в 1598 году.  

После смерти Федора Иоанновича царем стал Борис Годунов, избранный 

Земским собором.  

 
Это был царь-реформатор. Даже за короткое время правления  с 1598 по 

1605 год он смог сделать многое: 

 Облегчил положение ремесленного населения с целью развития ре-

месла и торговли.  
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 Строились новые города-крепости:   Самара, Царицын, Елец, Уфа, 

Белгород, Оскол, Томск и  др.  

 Попытался консолидировать класс землевладельцев, пойдя на даль-

нейшее закрепощение крестьян, введя «урочные лета», когда в тече-

ние 5 лет хозяину могли вернуть беглого крестьянина, фактически 

отменил Юрьев день, который не способствовал экономической 

стабильности в стране, и практически не облегчал положение кре-

стьян.  

 Расширил связи с Западом, привлекая в Россию ценных специали-

стов, посылая впервые  дворян учиться за границу.  Годунов плани-

ровал открытие в России университета.  

 Занимался благотворительной деятельностью, оказывая материаль-

ную поддержку населению во время голода, пожаров.  

 Заключил  перемирие  с  Польшей и Швецией на 20 лет, получив  

выход России в Балтийское море, который страна потеряет в Смут-

ное время. Петру I потребуется 21 год, чтобы «прорубить окно в Ев-

ропу».  

         И все-таки Борис Годунов не пользовался поддержкой населения, так 

как по понятиям 17 века Годунов не принадлежал к династическому роду, 

поэтому  не имел права на престол. Пытаясь вывести страну из кризиса, 

вызванного опричниной, Годунов пошел по пути дальнейшего закрепо-

щения крестьян, что вызвало недовольство его политикой.  Ситуация в 

стране ухудшалась из-за природных катаклизмов.  В этих условиях и раз-

вернулась борьба за власть между Годуновым и его сторонниками и само-

званцем Лжедмитрием I  и его сторонниками. Борьба закончилась победой 

Лжедмитрия I, который в 1605 году венчался  на царский престол. Эта по-

беда впоследствии не была поддержана  ни одной из сторон. Начинается 

второй период Смуты, во время которого появляется второй самозванец – 

Лжедмитрий II.  Летом 1606 года у народных масс появляется предводи-

тель Иван Исаевич Болотников.  Его поддерживали также и дворяне.  

Восстание Болотникова окончилось поражением, став высшей точкой 

подъема крестьянского движения.  

           Постепенно в стране фактически устанавливается двоевластие, так 

как часть страны жила по указам Лжедмитрия II, который сделал своей 

резиденцией село Тушино под Москвой,  а часть  по  указам царя Василия 

Шуйского, который был выбран Земским Собором в мае 1606 года.   Вой-

ско самозванца грабило и притесняло местное население, поэтому посто-

янно вспыхивали народные восстания. В этой ситуации Василий Шуйский 
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совершил  политическую ошибку, пригласив шведские  войска на борьбу 

с самозванцем. Москва перестает быть политическим центром государ-

ства, так как часть территорий, например  Новгород и Астрахань отдели-

лась. Швеция согласилась помочь России ценой отказа от Балтийского 

моря. Речь Посполитая воспользовалась ситуацией и начала открытые во-

енные действия против России, так как была в состоянии войны со Шве-

цией. Начинается период открытой шведско-польской интервенции стра-

ны.  Значительная часть территории страны была захвачена интервентами, 

что привело к национальному кризису. Страна оказалась на грани потери 

своей самостоятельности. Центральная власть в стране пала (В. Шуйский 

отказался от престола по требованию Боярской Думы).  Страной стала 

управлять Боярская Дума во главе с Мстиславским.  Дума состояла из се-

ми человек, поэтому ее правление  получило  название Семибоярщина 

(1610-1613 годы).  

          Страх перед самозванством и польской военной силой заставил Бо-

ярскую Думу  пойти на компромисс и попытаться  выйти из кризиса, ис-

пользовав, польскую династию. Для этого 17 августа 1610 года  Дума за-

ключила  договор с польским  королем Сигизмундом III о призвании на 

русский престол его 15-летнего сына Владислава. Автором договора был 

боярин Михаил Салтыков.  Договор содержал следующие условия: 

- неприкосновенность русской веры; 

-сохранения за Русью суверенитета и независимости; 

 -определение  прав русского народа и его преимуществ. 

          Переговоры шли трудно, так как  Владислав  должен был принять 

православие,  русским царем мог быть только православный, но в этом 

случае  Владислав утратил бы право на польский престол после смерти 

своего отца, чего он не хотел.  

          В сентябре 1610 года  в Москву вошли польские войска. Наместник 

Владислава Александр Гонсевский  самовластно начал распоряжаться в 

Москве. Поляки повели себя в Москве как оккупанты.  Сигизмунд откры-

то заявил, что он сам станет царем России, которая войдет в состав Речи 

Посполитой.  Возникла серьезная угроза суверенитету страны.  

          Шведы, приглашенные Василием Шуйским для борьбы с Лжедмит-

рием II, не получавшие жалования, а после свержения Шуйского, осво-

божденные от договорных обязательств, начали захватывать русские зем-

ли. 16 июня 1611 года они взяли Новгород и осадили Псков.  В Новгороде 

установилась власть шведских эмиссаров.  

          Таким образом, борьба за политическую власть привела к социаль-

ному хаосу. Начиная с 1611 года, наступает период национальной борьбы 
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против польского гнета. Во главе этого движения встала  православная 

церковь во главе  с патриархом Гермогеном, который был посажен в 

тюрьму, там умер, но до конца рассылал грамоты во все города России, 

поднимая русский народ на борьбу. В сложившейся  обстановке можно 

было опираться  только на народные массы. Возникает идея народного 

ополчения. В феврале 1611 года сформировано Первое народное ополче-

ние. По социальному составу оно было очень пестрым.  Ополченцы оса-

дили Москву. Был создан высший орган власти – Совет всей земли.  

Внутри руководства ополчения начались разногласия.  По инициативе од-

ного из руководителей в июне 1611  был принят документ, получивший 

название Приговор всей земли.  Этот документ предусматривал в общих 

чертах будущее устройство страны. Он имел яркую крепостническую 

направленность, что привело к еще большому расколу внутри ополчения.  

          Критическая обстановка ускорила создание  к осени 1611 года Вто-

рого ополчения.  Его возглавили нижегородский земской староста 

Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, отличившийся в борьбе в 

первом ополчении.  Появилась Программа действий, которая включала 

следующие требования: 

 освобождение Москвы; 

 отказ от призвания на русский престол государя иноземного проис-

хождения. 

          Эта программа сплотила представителей всех сословий. Второе опол-

чение  создало новый Совет   всей земли. В ведении Пожарского находилось 

решение политических вопросов, материальное обеспечение осуществлял 

Минин.  С помощью населения многих городов  были собраны материальные 

средства. В марте 1612 года ополчение выступило в поход на Москву через 

Кострому и Ярославль, чтобы присоединить к себе служилых и посадских 

людей этих территорий. В августе 1612 года ополченцы подошли к Москве. 

26 октября 1612 года Москва была освобождена от польских захватчиков.  
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          Независимость страны была восстановлена благодаря мужеству рус-

ских людей. Памятник  К. Минину и Д. Пожарскому установлен в 1818 годку 

в Москве на Красной площади на народные средства.  

                                          Избрание Романовых 

                 После освобождения Москвы страна оказалась перед необходимо-

стью выбора новой царской династии. Началась подготовка к проведению 

Земского собора.  В январе 1613 года Земский собор открылся в Успенском 

соборе Кремля.  

 
Собор принял решение не рассматривать кандидатуры иностранного проис-

хождения. В качестве компромисса после рассмотрения 10 кандидатур  воз-



93 

 

никла фигура 16-летнего Михаила Романова.  В пользу этой кандидатуры 

было выдвинуто несколько аргументов: 

 родственные связи с династией Рюриковичей (мать Федора Иоаннови-

ча была из рода  Романовых); 

 юный возраст, что предполагало его безгрешность перед Богом и 

неучастие в событиях Смуты; 

 малочисленность родственного клана Романовых; 

 широкие связи отца  Михаила в среде боярства и духовенства; 

 пребывание Филарета, отца Михаила, в польском плену. 

          Михаил Романов в большей степени устраивал все сословия, что поз-

воляло достичь примирения, такого необходимого после Смуты.  И все-таки 

Собор сделал в своей работе перерыв на две недели, в которые  получали ин-

формацию о  принятии кандидатуры Романова на местах. И только после 

подтверждения  согласия с кандидатурой Романова на местах Собор  в тор-

жественной обстановке 21 февраля 1613 года избрал Михаила Романова 

царем. С избранием Михаила Романова была восстановлена центральная 

власть, но гражданская же война продолжалась. Особенно выступали казаки. 

В течение 1613 -1618  было более 10 восстаний в среде казачества. Власть 

вынуждена была найти пути примирения с казачеством.  Большинство каза-

ков вошли в состав военно-служивого населения, получив землю.  

          Новая власть сумела отрегулировать взаимоотношения со Швецией. 

Шведская интервенция закончилась в 1617 году подписанием мирного дого-

вора, по которому  России был возвращен Новгород, Старая Русса, Ладога, 

но выхода к Балтийскому морю Россия не вернула. Россия вынуждена была 

отдать часть своей территории: Ижорские земли, Ивангород и другие.  

          Польская интервенция продолжалась до 1618 года. Последний поход  

армий Владислава на Москву потерпел неудачу. 1 декабря 1618 года Россия 

подписала тяжелый мирный договор с Польшей, по которому она отдавала 

часть территории с городами Смоленск, Чернигов. Владислав не отказался от 

своих претензий на русский престол. Обе стороны возвращали друг другу 

пленных.  В Россию должен был вернуться и отец царя Филарет.  

Таким образом, в годы Смуты  был серьезно подорван экономиче-

ский потенциал страны. На преодоление разрухи ушло не одно десяти-

летие, что стало возможным только с окончательным закрепощением 

крестьян.  В стране усилились антизападные настроения, что усугубило 

ее замкнутость и отсталость, несмотря на деятельность сословно-

представительных институтов (Земские соборы, Боярская Дума). Россия 

пошла по пути дальнейшего укрепления самодержавия. 
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Тема 20.  Россия в середине и второй половине 17 века 

 

          17  век явился временем глобальных перемен.  

         Для Европы в экономическом отношении они выразились в стреми-

тельном развитии капитализма в его промышленной мануфактурной стадии.  

        Постепенно мануфактуры становятся решающим фактором развития 

рынка. В политическом отношении 17 век – это время расцвета абсолютной 

монархии и становления конституционной монархии.  

        В духовной сфере 17 век – это секуляризация (приобщение к светской 

культуре), научная революция, связанная с именами Галилея, Бэкона, Нью-

тона, Декарта, других выдающихся представителей естественных наук и фи-

лософии, заложивших основы современного опытного и теоретического  зна-

ния. Именно 17 век заложил основы  перехода  от аграрного (феодального) 

традиционного  общества к индустриальному (капиталистическому)  обще-

ству.  

           Развитие России не укладывалось в европейские стандарты. И все-

таки именно в этот период начинается складываться  российская ориентация 

на Запад, что было связано с формированием современной европейской ци-

вилизации.  

          В экономике появляются первые ростки новых капиталистических  от-

ношений. Страна оживала после великой Смуты. Основой экономики остава-

лось сельское хозяйство. Главным путем развития был экстенсивный, т.е. 

развития хозяйства за счет присоединения  новых земель. Для этого началась 

колонизация нижнего Дона, Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Повол-

жья, Сибири. Освоение новых земель повысило урожайность сельского хо-

зяйства. Орудия труда (соха, борона, серп) оставались прежними. Крестьян-

ское и помещичье хозяйство оставалось натуральным. Увеличение внутрен-

него и внешнего спроса приводили к увеличению оброка и барской запашки. 

Возрастала роль денежной ренты, что свидетельствовало о развитии товарно-

денежных отношений. Новым явлением стало создание новых промысловых 

предприятий в крупных помещичьих хозяйствах, что не изменило их кре-

постнической основы.  

          Ремесленное производство постепенно ориентировалось  с заказа на 

продажу. Рост производства, рассчитанного на рынок, был вызван специали-

зацией отдельных районов.  Центрами изготовления полотна стали Новгород, 

Псков, Смоленск, Кострома, кожи – Вологда, Ярославль, Казань, Калуга. Хо-

тя ремесленники не являлись крепостными, но им запрещалось перемещаться 

из города в город, они были закреплены за определенным городом. Стало 

распространенным сезонное ремесленничество, которое связано с уходом на 
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заработки крестьян. Ремесленник же не порывал с земледелием, что помога-

ло ему  в пополнении денежных средств и укреплении производства. Поэто-

му российский город отличался от западноевропейского своим сельскохозяй-

ственным обликом. 

          Появляются в России и мануфактуры ( от лат. манус – рука)  – крупные 

промышленные предприятия,  основанные на разделении труда, которые ис-

пользовали преимущественно ручной труд. Главными районами стали Урал, 

Тульско-Каширский, Олонецкий, именно здесь появляются железоделатель-

ные и медеплавильные предприятия.  Мануфактурам принадлежала ведущая 

роль в производстве оружия. Если в Европе на мануфактурах работали воль-

нонаемные работники,  то в России – крепостные крестьяне. Постепенно 

начинают появляться и вольнонаемные рабочие из холопов, беглых крестьян, 

посадских людей. Из крупных купцов появились первые предприниматели.   

          В 17 веке начинает формироваться внутренний рынок. Главное в его 

становлении принадлежит мелкотоварному производству. Появляются меж-

областные ярмарки. Хозяевами формирования всероссийского рынка стано-

вятся купцы. Постепенно во Всероссийский рынок вовлекаются южные, се-

верные территории европейской части, Урал, Сибирь.  

          На внешний рынок вывозились привычные товары: меха, зерно, лен, 

пенька, кожа, сало. Вывозила Россия и промышленные изделия: металл, сук-

но, чай, предметы роскоши. 75 % внешнеторгового оборота давал Архан-

гельск, единственный порт, который связывал Россию с Европой. На востоке 

ведущую роль в торговле осуществляла Астрахань.  По Торговому уставу 

1653 года Россия начала политику протекционизма в интересах русского 

торгового сословия. Это позволило создать благоприятные условия для 

внутренней торговли и увеличило поступления в казну.  

          В 17 веке завершилось складывание социальной структуры общества, а 

Соборное уложение 1649 года юридически закрепило эту организацию. Гос-

подствующая роль принадлежала боярам и дворянам. Они относились к пер-

вой категории. Положение бояр и дворян все больше стало зависеть не  от 

знатности, а от занимаемой должности. Стрельцы,   казенные ремесленники  

получали небольшое жалование, что заставляло заниматься торговой дея-

тельностью, но обладали привилегией, не платя налогов.  

          Основное население платило налоги («несло тягло») в пользу государ-

ства. К этой категории относились крестьяне и посадские люди. По переписи 

1678 года в России насчитывалось 888 тягловых дворов, из них 90% состав-

ляли крепостные крестьяне. 

Крестьяне делились на 4 основные группы: частновладельческие, жившие в 

имениях, дворцовые, монастырские и государственные. Соборное уложение 
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1649 года окончательно закрепило закрепощение крестьян. До 1675 года кре-

стьянина нельзя было продавать, с этого года не только имущество, но и 

личность крестьянина стала собственностью помещика. Крепостное состоя-

ние передавалось по наследству.  После Соборного уложения 1649 года  ши-

рокий размах  приобрел сыск беглых крестьян. Государственные крестьяне 

(они составляли  9%) были лично свободные. Они распоряжались землей и 

платили налоги государству.  В течение 17 века государственных крестьян 

отдавали служивому сословию, поэтому в конце века они остались только в 

Поморье и Сибири.  

          К середине 17 века в стране было около 250 городов.  Торговцы и ре-

месленники играли существенную роль в экономической жизни страны. В 

связи с материальным достатком горожане  делились на несколько катего-

рий: «лучшие», «средние», «молодшие».  К первой группе относилось приви-

легированное купечество. Они имели право владеть вотчиной, выезжать за 

границу, объединяться в корпорации, были освобождены от налогов и ис-

пользовались государством для руководства таможнями, промыслами и т.д.  

Ко второй группе относились ремесленники, которые  работали на государ-

ство, казну.  

Остальные входили в посадские общины городов и  назывались тяглом.           

                                   Политический строй России 

В России во второй половине 17 века складывается абсолютная монархия. 

Это выразилось в самодержавной идеологии, когда в  публицистике, офици-

альных документах подчеркивался божественный характер происхождения  

царской власти. Монарх трактовался  как защитник веры, церкви и всех пра-

вославных. Он соединил законодательную, исполнительную и судебную 

власть. Романовы прилагали большие усилия, чтобы забылось, как они при-

шли к власти, поэтому угасала деятельность Земских Соборов. Последние 

Соборы собирались в 1651 и 1654 годах в связи с принятием в подданство 

России Украины. Изменилась Боярская Дума.  В нее все больше входили 

лица  неаристократического происхождения. Численность выросла с 35 чело-

век до 94, что делало ее  не способной принимать  решения. Поэтому царь 

все меньше обращался за советом к Думе, решая важнейшие вопросы в узком 

кругу.  

Царь Алексей Михайлович Романов создал при Думе Государеву ком-

нату – учреждение, где предварительно обсуждались вопросы.  
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          Развивалась приказная система. В течение 17 века число их росло от 

50 до 80. Часть приказов носила временный характер. Все приказы можно 

разделить на три группы:  

-государственные (территориальные и отраслевые) 

- дворцовые; 

- патриаршие.  

          Функции приказов часто пересекались, и упорядочить громоздкую си-

стему приказов было сложно. Царь Алексей Михайлович учредил приказ 

Тайных дел, который должен был обеспечить слаженную работу  всего адми-

нистративного аппарата. Этот приказ подчинялся только царю. Таким обра-

зом, государь лично контролировал работу  государственных служащих. В 

период царствования Алексея Михайловича выдвинулась целая плеяда вид-

ных государственных деятелей:  Ф.М. Ртищев, А.Л. Ордин-Нащокин и др.  

         Вместо устаревшего дворянского ополчения создаются полки нового 

строя.  Вводилось систематическое обучение. Таким образом, был сделан 
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важный шаг к созданию регулярной армии, что свидетельствует об укрепле-

нии абсолютизма в России.  

          Середина и вторая половина 17 века были наполнены социальными 

взрывами, вызванные   общей политикой государства, приведшей к  ухудше-

нию материального положения  народных масс: 

 Соляной бунт  1648 года в Москве, когда правительство повысило 

налог на соль; постепенно восстание перекинулось на другие города 

страны,  поддержал восстание и Томск. 

 Восстание в Пскове и Новгороде в 1650 году, причиной стало резкое 

повышение цены на хлеб. 

 Медный бунт в Москве в 1662 году, так как из-за продолжающейся 

войны России с Речей Посполитой и Швецией  стали перечеканивать 

серебряную монету и ввели медные деньги по цене серебряных.  

          Требования восставших сводились к следующему: отменить медные 

деньги, снизить цены на соль и другие товары, прекратить насилие  и взя-

точничество бояр. 

          Восстание под руководством Степана Разина в 1667 -1671 годы  за-

кончилось поражением восставших.  

Церковная реформа Никона 

      Русская православная церковь  в начале 17 века продолжала играть  

большую роль в жизни страны. С одной стороны,  она поддерживала свет-

скую власть, с другой часто противостояла ей.  Церковь была богата, по-

этому, опираясь на свою экономическую силу  и  духовный авторитет, она  

пыталась оказывать влияние на государственную власть. В процессе цен-

трализации церковь теряла свои позиции в связи с интересами государ-

ства. Утверждение русской православной церкви как центра православия 

требовало устранения расхождений между ней и православным Востоком. 

Потребность унификации  определялась и необходимостью объединения 

церквей России и Украины.  Для этого надо было привести в единообра-

зие церковные обряды, принятые  на Украине, в Сербии и других право-

славных церквах. Инициатором церковных преобразований выступила 

государственная власть. Всю работу по реформированию русской право-

славной церкви возглавил патриарх Никон. Он хотел сделать церковь не-

зависимой от царской власти, что привело его к падению. В конце 1653 

года Церковный собор принял реформу, предложенную Никоном.  Было 

приведено в соответствие с греческими образцами. Устанавливался еди-

ный для всех церквей культ богослужения на основе греческого. Для бо-

гослужения допускались только иконы греческого письма.  Креститься 
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надо было тремя пальцами, а не двумя, как ранее. Произошла реформа 

церковно-славянского языка (изменилась лексика, грамматика, ударения), 

были внесены  изменения в церковную и монашескую одежду.  Началось 

строительство Воскресенского монастыря  (по названию храма Воскресе-

ния в Иерусалиме) - Нового Иерусалима, который должен был стать цен-

тром мирового православия. В этот монастырь и уедет Никон, когда  от-

ношения с царем окончательно испортятся  из-за желания Никона  быть 

соправителем государства.  Церковный собор 1666-1667 годов поддержит 

реформу Никона, но осудит его претензии на светскую власть. Начинается 

раскол церкви на приверженцев старой и новой веры.  

Основные направления внешней политики 

          В 17 веке начинается освоение Восточной Сибири.  Разгром Сибир-

ского ханства открыл  правительственным отрядам дорогу на восток. На 

реке Таз появляется город Мангазея, который стал важной базой  для про-

движения на восток, а в дальнейшем всесибирским центром для охоты и 

торговли.  Покоряя Сибирь, русские  люди  совершали географические от-

крытия. Так, например, в 1648 году казак Семен Дежнев открыл пролив, 

отделяющий Азию от Северной Америки; Василий Поярков в 1645 году  

вышел по Амуру в Охотское море и совершил отважное плавание вдоль  

всего побережья; в середине 17 века устюжский торговый человек Еро-

фей Хабаров направился в Даурию и завоевал земли по Амуру; экспедиция 

Атласова в 1697-1699 годы положила начало продвижению на Камчатку 

и Курильские острова.  

По мере продвижения на восток возникали остроги: 1619 – Енисейский, в 

1628 – Красноярский, 1631 – Братский, 1632- Якутский, в 1652 году 

возникло Иркутское зимовье, в 1651  году – Абазинский острог, в 1654 

– Нерчинский, в 1665 году – Селенгинский. 

          В 1637 году возник Сибирский приказ. Город Тобольск стал свое-

го рода столицей Сибири, из него воевода руководил внутренней и внеш-

ней политикой Сибири.  Воевода собирал с местного населения ясак, еже-

годную подать, главным образом мехами.  

          Процесс колонизации Сибири проходил быстро, что объяснялось  

часто добровольным присоединением населения под подданство России, 

слабой заселенностью края, разветвленной речной системой, позволяю-

щей быстро добираться, а также решительностью, предприимчивостью 

промышленников и служивых людей.  

           Присоединение Сибири способствовало развитию производитель-

ных сил региона, возникновению городов (всего было построено 150 

острогов, 20 из которых стали уездными центрами), развивались  районы 
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товарного производства, торговля со Средней Азией, возникло и развива-

лось ремесленное производство (50 видов). Появилось даже судостроение. 

В некоторых районах строили от 350 до 580 судов в год. Развивалась  до-

бывающая промышленность: золота, серебра, выплавка слюды, добыча 

железной руды, свинца. Развивалось пашенное земледелие. В 18 веке Си-

бирь сама обеспечивала себя хлебом. Часть местного населения перешла к 

оседлому образу жизни. Произошло знакомство местного населения с 

русской культурой, а русских с местными культурными традициями. 

Народы Сибири были избавлены от набегов кочевников, прекратились 

межплеменные войны.  

          Другим направлением внешней политики России  было восстановле-

ние прежнего авторитета страны после Смуты. Предстояло решить две 

главные задачи: возобновить и развивать дипломатические и торговые от-

ношения со странами Запада, без чего нельзя было преодолеть экономиче-

скую отсталость России и обеспечить безопасность южных границ от 

набегов крымских татар и обеспечить мирное восстановление хозяйства 

страны, пострадавшего в годы Смуты.  

В этом направлении необходимо было вернуть территории, потерянные 

по мирному договору со Швецией, восстановить выход в Балтийское море 

и освободить русскую торговлю от контроля со стороны Швеции.  Также 

необходимо было вернуть земли, захваченные Речью Посполитой в пери-

од Смутного времени, присоединить древнерусские территории, захва-

ченные Литвой и Польшей в 14-15 века.  Россия нуждалась в Черном мо-

ре. Для этого надо было вести  борьбу с Крымским ханством, за которым 

стояла Турция.  

Все  задачи внешней политики решать было очень трудно, так как в Рос-

сии не было боеспособной армии, достаточного вооружения, выхода в 

Балтийское и Черное моря.  Был только северный Архангельск, на терри-

тории возле которого претендовала Швеция. Россия воспринималась на 

Западе как отсталая восточная страна,  представляющая  интерес для сбы-

та товаров.  

          В 15-16 веках  земли Украины и Белоруссии оказались под властью 

Литвы и Польши. Большинство земель принадлежало литовским и поль-

ским феодалам.  Польско-литовские феодалы стремились подчинить пра-

вославную церковь Папе Римскому. В городах Литвы и Украины привиле-

гированное положение занимали  польско-литовские купцы и ремеслен-

ники. Украинские и белорусские мещане были ограничены в правах. Цен-

тром недовольства стала Запорожская сечь. Казаки и стали той вооружен-

ной силой, на которую опирался украинский и белорусский народ. В 1648 
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году началась борьба казачества против Речи Посполитой. Войсками каза-

ков командовал Богдан Хмельницкий. В 1649 году Речь Посполитая в ре-

зультате успешных действий казаков вынуждена была признать автоно-

мию Левобережной Украины в составе Речи Посполитой. В декабре 1650 

года  польский сейм начал борьбу против казаков. В 1651 году был заклю-

чен Белоцерковный мир, невыгодный для казаков. Число казаков сократи-

лось до 20 тысяч, территория самоуправления казаков ограничилась Киев-

ским воеводством. У Богдана Хмельницкого не хватало сил для победы 

над Речью Посполитой, которая в это время слабла. В этих условиях Рос-

сия начинает активную помощь народам Украины. В ходе борьбы созрело 

понимание необходимости воссоединения Украины с Россией. В 1654 го-

ду на  раде (совете) в городе Переславле было принято решение о воссо-

единении Украины и России. Украина вошла в состав России на правах 

широкой автономии: 

 - она управлялась гетманом, которого выбирал народ; 

- урядниками в городах, которых выбирали только украинцев; 

- число казаков выросло до 60 тысяч.  

          Воссоединение Украины с Россией означало войну с Речью Поспо-

литой. События военных действий  полны большого драматизма. И все-

таки 30 января 1667 года между Речью Посполитой и Россией было под-

писано перемирие сроком на 13, 5 лет по которому: 

 Россия вернула смоленские  и северо-черниговские земли. К России 

отходила и Левобережная Украина.  

 На Правобережной Украине к России отходил Киев и некоторые 

другие небольшие территории на берегу Днепра.    (Киев 

с 1362 года находился в составе Литовского княжества, затем в со-

ставе Речи Посполитой)        

      

 Запорожская Сечь переходила под совместное управление двух  

государств. 

 Польша и Россия объединились против крымских татар.  

            Параллельно России  пришлось вести войну и со  Швецией (1656-

1658 гг.). Причиной войны стала необходимость выхода России в Балтийское 

море, ликвидация зависимости балтийской торговли России от шведов, а 

также претензии шведского короля на территорию Литвы и Белоруссии.  

Война со  Швецией закончилась  подписанием в 1658 году  перемирия на три 

года. Россия была вынуждена отказаться от  территории, приобретенной в 
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результате войны со Швецией, так как  необходимо было завершить войну с 

Речью Посполитой, и потом  Турция заявила о своих претензиях на Украину.      

              Австрия, Речь Посполитая  заключили антитурецкий союз. Затем к 

этому союзу присоединилась  и Венеция. В 1684 году возникла Священная 

лига. Союзники пригласили Россию принять участие  в деятельности лиги. 

Россия соглашалась только при условии урегулирования отношений с Речью 

Посполитой. В 1686 году был подписан так называемый вечный мир с 

Россией. За Россией окончательно закрепилась Левобережная Украина с Ки-

евом, Смоленская и  Черниговская земли, Запорожье. Россия разрывала от-

ношения с Турцией и вступала в Священную лигу, направленную против нее. 

Таким образом, мирный договор 1686 года стал поворотным договором в 

отношениях России и Польши.  

 

Тема 21. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной        

Европы в 16-18 веках.  Появление Соединенных Штатов Америки 

21.1. Вступление  Западной Европы в Новое время. 

           

Для европейской и во многом для мировой цивилизации эпоха Нового 

времени имела исключительное значение. Некоторые историки называют ее 

временем «великого прорыва», когда общество от традиционного перешло к 

индустриальному.  Именно в эту эпоху Европа превратилась в экономическо-

го, технологического и военно-политического лидера мирового сообщества.  

          «Великий прорыв»  Европы был обусловлен новыми научными откры-

тиями. Наступил перелом в развитии математики,  физики, успехов достигла 

химия, биология, медицина. Появились новые приборы для изучения: микро-

скоп, телескоп, которые расширили сферу познавательной деятельности че-

ловека. Многое определялось потребностями практики.  

          На рубеже 15 и 16 веков меняются представления европейцев о Земле 

благодаря развитию науки и техники, главным образом мореплавания, карто-

графии, навигации. Каравеллы Колумба открыли Новый Свет (американский 

континент был открыт в 1492 году). Европа экономически и политически 

подчинила себе цивилизации, находящиеся на огромном пространстве от 

Юго-Западной Азии до Америки. К концу 16 века сложились первые колони-

альные империи - испанская в Латинской и Центральной Америке и порту-

гальская, центром которой стала Бразилия. С середины 16 века в борьбу за 

неевропейский мир включились Англия, Франция, Голландия.  

          Великие географические открытия изменили экономическое развитие 

Европы. Торговые пути из Средиземного моря переместились в Атлантику. 
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Возникает мировой рынок и первоначально центром его стал Антверпен, за-

тем Амстердам.   

          В 16-17 веках в Западной Европе начинается процесс экономических, 

политических и социальных изменений, который получил название мо-

дернизации. Европа начинает доминировать в мировом сообществе.  Это 

доминирование было достигнуто  на новой технологической основе путем 

промышленных революций. В экономической жизни  происходит активное 

развитие торговли, банковского дела, появление и расширение мануфактур, и 

связанный с этим процесс первоначального накопления капитала. Меняет-

ся социальная структура общества: буржуазия и новое дворянство, разбога-

тевшее на торговле и развитии мануфактур,  приобретают все больше поли-

тический вес. Закономерным процессом стала Реформация ( от лат исправле-

ние),  разрушающая духовную монополию церкви. Человек перестал так в 

ней нуждаться для общения с Богом.  Лидером этого движения стал Мартин 

Лютер. В Европе появляется новое направление христианства – протестан-

тизм. Название происходит от слова – «протест». Эта религия больше соот-

ветствовала новому времени. Новому времени и более соответствовала и 

другая форма правления, получившая название абсолютной монархии, что 

значит неограниченная.  На политической карте Европы были представлены 

крупные империи, объединившиеся под властью монарха разнородные в эко-

номическом, политическом, этническом отношении ( империя Карла V, Свя-

щенная Римская империя, испанская держава Филиппа II, Османская импе-

рия), национальные монархии, прошедшие путь централизации ( Франция, 

Англия), мелкие государственные образования, перед которыми стояли зада-

чи объединения ( итальянские монархии,  германские княжества).  

 

Абсолютизм 

          Эта форма правления начала складываться еще в 15 веке, но его 

расцвет приходится на 17 век.  Сословно-представительная монархия сме-

няется новой формой правления, т.к. появились централизованные государ-

ства, нуждающиеся в больших средствах для своего развития, а значит в по-

стоянном налогообложении,  сильной армии, развитом чиновничьем аппара-

те. Появляются теории,  обосновывающие законность и необходимость абсо-

лютизма. Вот основные его черты.  

            Главная особенность: сосредоточение законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти в руках монарха. Образцом европейского абсолютиз-

ма является Франция. Важная веха – правление Франциска I, указы которого 

стали сопровождаться фразой: «Ибо такова наша воля». При Генрихе IV Бур-

боне процесс усиливается. При его сыне Людовике ХIII два десятилетия пост 
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первого министра занимал кардинал Ришелье. Ему принадлежит особая роль 

в укреплении абсолютизма. Он был фактическим правителем Франции.  

При Людовике ХIII парламент был распущен. 175 лет парламент не собирал-

ся. Своего расцвета абсолютизм достиг при Людовике XIV, которого называ-

ли «королем-солнцем» (1643-1715 гг.). Именно ему приписывают изречение 

«Государство – это я».  

          В Англии абсолютизм особенно проявил себя при Генрихе VIII  Тюдо-

ре (1509-1547 гг.) и достиг при его дочери Елизавете I . Эту же политику 

продолжал и Яков I Стюарт. Но ему пришлось, как и его сыну, Карлу I, бо-

роться с парламентом, не считаться с которым было сложно.  

         Самой деспотичной абсолютная монархия была в Испании после отвое-

вание у мавров своей территории. Ее опора – мелкое и среднее дворянство. 

Роль Кортеса (парламента) было незначительной. Окончательное оформле-

ние абсолютной монархии произошло при Карле V  Габсбурге. Испания ста-

ла сильнейшим государством Европы, но длилось это недолго.  

          Абсолютная монархия способствовала введению единых законов, 

языка, обычаев, формированию наций, что необходимо было для даль-

нейшего развития стран.  

21.2. Великие географические открытия 

 

         15-16 века – это время Великих географических открытий, период  в 

развитии цивилизации, в ходе которого европейцы открывали новые земли, 

новые морские маршруты в поисках новых торговых путей, новых торговых 

партнеров, новых источников товаров. Все это имело исключительное значе-

ние для развития Европы и для всего мирового сообщества.  

           Первоначально инициатива была у Испании и Португалии, затем у Ан-

глии и Франции. В результате была открыта Америка, затем Австралия. Ев-

ропейцы повели свои корабли вокруг Африки, Азии и в Европе появились 

томаты, картофель, фасоль. Своеобразным символом времени стал корабль.  
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Великие географические открытия способствовали экономическому 

развитию значительной части Европы, в состав которой входила Голландия, 

Бельгия, Люксембург, северная Франция, Испания, Португалия Англия.  

Особую роль сыграли Великие географические открытия  в зарождении ры-

ночных отношений, появлении производства, развитии промышленности, во-

влечения в мировой хозяйственный оборот огромных ресурсов других стран, 

континентов, что способствовало формированию международной торговли, 

мирового сообщества в современном понимании. Произошел приток капита-

ла, необходимый для дальнейшего развития  экономики стран.  Приток дра-

гоценных металлов вызвал «революцию цен». Важным фактором  европей-

ского торгового и промышленного развития стал меркантилизм, проводив-

шейся всеми правительствами Европы.  Его суть в том, что богатство страны 

измерялось количеством имеющихся драгоценных металлов. Их приток 

обеспечивался  поддержанием положительного торгового баланса, т.е. пре-

вышением стоимости вывозимого промышленного товара над стоимостью 

ввозимого. Отсюда высокие таможенные тарифы, жесткие правила импорта и 

экспорта изделий из драгоценных металлов,  защита интересов купцов, под-

держка промышленников. Именно поэтому эпоха Великих географических 

открытий привела к завершению эры средневековья и способствовала  дви-

жению человечества к новому времени.  

           Великие географические открытия привели  к изменению статуса Ев-

ропы в мировом сообществе. Именно в завершении Великих географических 

открытий Западная Европа получила власть над другими частями света, про-

изошло  создание колониальной системы. Перемещение главных торговых 

путей, потеря странами Ближнего Востока статуса «перекрестка цивилиза-
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ции» создало более  благоприятные условия для экономического, политиче-

ского и социального развития  стран Европейского континента в сравнении 

со странами, расположенными на других континентах.    

          Были и отрицательные последствия Великих географических открытий: 

погибла цивилизация майя, ацтеков, инков, уже имевших свою государ-

ственность. Европейцы прибегают к созданию зависимых государств.  

          Особое место в этом занимает Индия. Первыми туда попали порту-

гальцы и испанцы.  Однако сама Португалия в 1580 году завоевана испан-

ским королем Филиппом II,  при этом она лишилась и колоний. Позднее  

Португалия освободилась от испанского господства, но колоний уже не вер-

нула.  

           Испания как единое государство возникло только в 1479 году, путем 

объединения Кастилии и Арагона и стала создавать в Центральной и Южной 

Америке огромную колониальную империю. Постепенно заокеанские коло-

нии приобретают Голландия, Англия, Франция. Работорговля поспособство-

вала первоначальному накоплению капитала.  

          Япония и Китай закрыли свои страны для европейцев. Постепенно Ин-

дия попадает в зависимость от Европы.        

         В странах Европы начинается процесс модернизации.  Можно обозна-

чить модернизацию как процесс  перехода к индустриальному обществу в 

результате промышленных революций.   

21.3. Европейские революции 

           

В ряде европейских стран произошли революции. Это событие затронуло 

наиболее развитые страны – Нидерланды, Англию, Францию. Меняется по-

литический строй в этих странах. Третье сословие выходит на арену истории. 

Права его закрепляются в Конституции. Европа пережила три такие револю-

ции в 16-18 веках. Нидерландскую (1566-1609), Английскую (1640-1660), 

Французскую (1789-1794).  

          Нидерланды включали  территорию современных Нидерландов, Бель-

гии и Люксембурга и являлись частью Священной Римской империи. Карл V,  

глава этой империи был одновременно и королем Испании. Голландия явля-

лась одной из 17 провинций Нидерландов. В стране нарастал протестантизм. 

Власти Испании ввели в стране инквизицию. Нидерланды вступают в период 

революции. После революции Нидерланды выходят на 1 место в мире  по 

уровню экономического развития. Крупнейшим центром мировой торговли  

и финансовым центром Европы становится Антверпен, затем Амстердам.  

             Однако во второй половине 17 века на 1 место вырывается Англия. 

Именно здесь произвели первую паровую машину. Именно здесь  возникли 
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новые взаимоотношения власти и парламента,  состоялось невмешательство  

государства в экономическое развитие,  сформировались демократические 

свободы (неприкосновенность личности). Все вместе взятое создало лидиру-

ющее положение Англии на континенте. Колониальная экспансия ускорила 

процесс первоначального накопления капитала и создала широкий рынок для 

сбыта английских товаров. 

            К концу 16 века обострились взаимоотношения между королем и пар-

ламентом. Все это происходило на фоне распространения идей пуританства, 

т.е.  ослабления влияния католицизма с его пышным церковным церемониа-

лом. Начало революции положила война Англии с Шотландией. Обе страны 

были самостоятельными государствами, но, начиная с короля Якова I  Стю-

арта,  имели одного короля. Отношения короля и парламента осложнились 

тогда, когда армию парламента возглавил Кромвель. Король Карл I  был 

обезглавлен.  Монархия была упразднена. Провозглашена республика. После 

смерти Кромвеля в 1660 году в стране была восстановлена монархия. Итога-

ми английской революции стали: уничтожение абсолютной монархии, огра-

ничение феодальной собственности, в Англии начинает складываться право-

вое государство. В 1689 году парламент одобрил Билль о правах, ограничив-

ший права короля и закрепивший всю законодательную деятельность за пар-

ламентом. В конце 17 века появляются партии – виги и тори, будущие либе-

ралы и консерваторы, они станут ведущими политическими силами вплоть 

до начала 20 века. Именно эти события способствовали превращению Ан-

глии в могучую державу, превращению Лондона в финансовый центр мира. 

         Таким образом,  Англия стала уникальным государством с пре-

красными дорогами, низкими налогами, сильной юридической систе-

мой, когда королевская власть ответственна перед парламентом за свои 

действия.  И  Англия первой устремилась по пути экономической мо-

дернизации.   

          В других странах  наступает эпоха просвещенного абсолютизма,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

лидирующее положение в общественной жизни стран Европы занимает фи-

лософия с ее стремлением обустроить государства на  основе просветитель-

ских идей.  Просвещение отрицало все, что было неполезным, нецелесооб-

разным для развития общества, а вместе с ней человека. Идеи Просвещение 

привлекли внимание  и европейских государей: Фридриха II в Пруссии, Ека-

терину II в России, Иосифа II в Австрии, Густава III в Швеции,  Станислава-

Августа в Польше, министра Струнзе в Дании, маркиза Ломбаля в Португа-

лии, графа Аранду в Испании, министра Тюрго во Франции, которые полага-

ли, что Просвещение должно дать и практические результаты. Государи 18 

века поощряли науку, образование, противодействовали католическому ду-
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ховенству, покровительствовали национальной промышленности, пытались 

создавать правовую систему. Короли писали философские трактаты, претен-

дуя на роль просвещенных монархов. Этот период в развитии Европы завер-

шился в 1789 году известными событиями во Франции: 5 мая 1789 года после 

175-летнего перерыва открылись Генеральные штаты, 9 июля они провозгла-

сили себя Учредительным собранием, 14 июля пала королевская тюрьма  - 

Бастилия. В 1791 году была принята Конституция, провозгласившая права 

человека и гражданина, закрепив принцип разделения властей, подтвердив 

гарантии прав и свобод людей. Исполнительная власть передавалась королю, 

законодательная  -  законодательному собранию, судебная – избираемым 

народом судьям. В 1792 году был свергнут король. Высшим органом власти 

стал Национальный конвент. Франция стала республикой. Затем наступила 

военная диктатура Наполеона. В 1804 году Франция  была провозглашена 

империей.  

          Международное значение Великой Французской революции: 

          Революция оказала влияние на развитее всего мира, ввела новое госу-

дарственное устройство – парламентскую республику, способствовала разви-

тию парламентаризма, возложила ответственность на государство за соблю-

дение прав граждан.  

          Таким образом, в Европе наступил новый порядок, она вступила в 

новый период своего развития. В целом, европейские революции 17-18 

веков трансформировали западное общество из феодального в буржуаз-

ное.  

21.4 Появление США 

                 

 В этот период значительную роль в мировой истории начинают играть Севе-

роамериканские колонии Англии. Первая колония  - Вирджиния - возникла в 

1607 году.  Население колоний Северной Америки формировалось за счет 

состоятельных людей, противников официальной англиканской церкви. Они 

были убеждены  в том, что мирское преуспевание, накопление богатства со-

ставляет часть их религиозного долга. У колонистов преобладали представ-

ления о значимости личных усилий, личной свободы, личной независимости, 

личной инициативы. К середине 18 века в колониях сложилась уникальная 

ситуация: число колонистов достигло 3 миллионов человек, они представля-

ли собой этническую общность, объединенную общими идеями, проблемами 

и задачами – борьбой за освоение земель, принадлежащих коренному насе-

лению Северной Америки – индейцам, против Франции, притязаний англий-

ского короля на колонии, желаний английской буржуазии. В 1775 году меж-

ду английскими войсками и колонистами развернулись военные действия, а в 
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1776 году Континентальный конгресс принял Декларацию независимости и 

провозгласил колонии, образовавшие Соединенные Штаты Америки, «сво-

бодными и независимыми государствами». Их поддержали Франция и Рос-

сия. Война продолжалась до 1783 года. Версальский мирный договор 1783 

года признал независимость колоний. В 1787 году  была принята федераль-

ная конституция, в которой впервые  сформулировано понятие «народ Со-

единенных штатов». Конституция признала независимость 13 штатов, сохра-

нивших свои органы управления, законы, учреждения, но одновременно со-

здавалась сильная федеральная власть. Законодательные полномочия закреп-

лялись за конгрессом, состоящим  из 2-х палат – палаты представителей и се-

ната. Исполнительная власть осуществлялась президентом, имеющим чрез-

вычайно большие полномочия. Учреждался Верховный суд из несменяемых, 

пожизненно выбираемых судей. Важнейшим дополнением к Конституции 

1791 года было внесение 10 поправок, гарантирующих демократические пра-

ва и свободы.  

          Рождение США имело огромное значение для Европы. Возникло госу-

дарство, которое было основано на новых принципах, когда власть ответ-

ственна перед обществом.  

 

Тема 22. Страны Востока в 16 – 18 веках. 

22.1. Османская империя 

 

          В начале 14 века в составе султаната турков  выделяется Османский 

эмират, получивший свое название от правителя Османа I (1282-1326 гг.) В 

15 веке Османский эмират превращается в могущественную империю, 

ставший угрозой для Европы и России.  Ее флот господствовал в Средизем-

ном море, ее войска совершали набеги на европейские города. В 1453 голу 

османы вязи штурмом Константинополь, столицу Византии. По своему по-

литическому устройству это была военно-феодальная деспотия. В нее во-

шли земли арабского халифата, Балканы, Крым. Османская Турция стала 

угрожать Европе и России. Могущество государства обуславливалось про-

думанной системой управления, при которой воин регулярной армии полу-

чал за свою службу «тимар» -  наследственное владение. Османское войско 

состояло из трех частей: конное феодальное ополчение, легкая конница и 

янычары – корпус регулярной пехоты,  именно янычары составляли основу 

турецкой армии.  Первоначально они набирались из пленных детей и юно-

шей, которые воспитывались при   дворе султана в мусульманском фана-

тизме. Все было подчинено воинскому мастерству. Они не боялись смерти, 

т.к. думали, что попадут в рай. По мере того как империя увеличивалась, 
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система управления усложнялась. Страна делилась на 16 крупных областей, 

возглавляемым губернатором. Губернатору подчинялись визири. Губернии 

делились на уезды, которыми управляли уездные военачальники. Судебные 

функции выполняли судьи-кади. Они были и нотариусами, следили за ре-

гламентацией доходов.  Золотым веком империи стало правление Сулейма-

на I Кануни (Законодателя). Его еще называли Сулейманом Великолепным 

(1520-1566 гг.). Но с конца 16 века Османская империя вступает  в кризис. 

Причины: 

- военная система управления действовала эффективно, когда земли всем 

хватало; 

- рост населения продолжался быстрыми темпами; 

- началось дробление тимаров и уменьшение их доходности; 

- налоги уменьшались – казна пустела. 

Таким образом, ухудшение экономического положения воинов при-

вело к кризису страну.  

         В 17 веке в империи было проведено ряд реформ, которые улучшили 

положение воинов, но былого могущества империя уже не достигла. На ру-

беже 17 и 18 веков Турция одержала ряд военных побед в войне с Венецией, 

Австрией, Россией, но в результате итоги побед не были значительными. И 

все чаще страны Европы добивались определенных льгот при торговле с 

Турцией, и в страну начали активно проникать европейские капиталы. В 

конце 18 начале 19 века Турция создает армию по европейскому образцу: 

артиллерию, флот, инженерные войска. В качестве консультантов пригла-

шает офицеров из стран Европы. Были также по европейскому образцу от-

крыты почта, больницы, учебные заведения. 19 век показал уже слабеющую 

Турцию. Начались восстания на Балканах, в результате которых Греция по-

лучила независимость, Сербия автономию. Египетская экспедиция Напо-

леона тоже ослабила Османскую империю. 

        Началась эпоха распада огромной империи и возникновения самостоя-

тельных государств.   

22.2. Индия 

 

         Империя Великих Моголов (1526-1858 гг.) объединила почти всю Ин-

дию. «Золотым веком» империи считается правление падишаха Акбара 

(1556-1605 гг.). Он провел ряд реформ, улучшив управление страной. Земля 

стала государственной собственностью. Значительная часть была отдана во-

еначальникам на правах ненаследственного владения. Самым известным 

правителем стал внук Акбара Джахан, который прославился несметными 

богатствами и созданием знаменитого Тадж Махала.  
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          Еще в 14-15 веках было построено много морских портов, чтобы ин-

дийские купцы могли вести активную торговлю индийскими товарами. 

Именно благодаря этому в Европу стали проникать пряности. Удивитель-

ные ткани. Индию стали называть в Европе страной чудес. Первыми в Ин-

дию проникли португальцы, которые установили контроль над морскими 

портами Индии. Вслед за португальцами появились голландцы, которые 

главное внимание стали уделять  Голландской Индии, т.е. Индонезии. По-

сле голландцев в Индию проникли французы и англичане. Важную роль 

начинает играть именно английская торговля. В начале 17 века возникает 

Ост-Индская компания, которая сосредоточила в своих руках не только тор-

говые, но и военные и дипломатические операции. С конца 17 века, особен-

но в 18, когда развалилась империя Великих Моголов, англичане начинают 

занимать ведущие позиции в Индии в сравнении с другими европейцами. 

Появление англичан негативно повлияло на развитие индийского ремеслен-

ного дела, торговли, в целом на развитии самобытной культуры Индии. С 

начала 19 века Индия наводнилась дешевыми английскими товарами про-

мышленного производства, что подорвало положение важной группы ре-

месленников, производящих индийские ткани.   

22.3. Китай: империя Цин 

           

          В середине 17 века Китай был завоеван маньчжурами. Маньчжурская 

династия Цин правила в стране до 1911 года. Несмотря на запрет смешан-

ных браков, маньчжуры ассимилировались с китайцами. Маньчжурские 

императоры правили, сохраняя китайские законы, следуя конфуцианским 

заповедям.  Следуя китайским традициям, новая власть обращала внимание 

на землепользование. Страной управлял император, который жил в Запрет-

ном  городе в центре  Пекина. Маньчжуры считали себя выше китайцев, это 

проявлялось в правилах поведения. Даже цвет одежды желтого цвета под-

черкивал их особое положение. Мужчины китайского происхождения обя-

заны были заплетать волосы в косу.  

           Но в тоже время маньчжуры занимались развитием экономики стра-

ны. Цинский Китай был развитым государством с устойчивой экономикой. 

В 16-17 веке в стране появляются первые европейцы, сначала португальцы, 

затем голландцы. Большую роль играли католические миссионеры, привез-

шие в Китай часы, астрономические приборы,  наладили производство ог-

нестрельного оружия.  

          Китайский император считал себя повелителем всего мира и неуважи-

тельно относился к европейцам. На кораблях, которые прибыли в Китай в 

конце 18 века из Англии, было написано: «Носитель дани из английской 
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страны». Власти Китая боялись чуждого влияния. Поэтому в 1757 году была 

запрещена торговля с европейцами и страна встала на путь самоизоляции. 

22.4. Япония вплоть до начала 20 века 

           

На рубеже 15 и 16 веков власть сёгунов в Японии стала номинальной. 

В стране начинается экономический кризис.  Вспыхивают крестьянские 

восстания, к которым примыкают и разорившиеся самураи. Поэтому в сере-

дине 16 века в Японии не было центральной власти.  

          Политическая раздробленность поставила задачу объединения стра-

ны. Эту миссию выполнили три выдающихся политических деятеля: Ода 

Нобунага (1534-1582), Тоетоми Хидэеси (1536-1598), Токутава Иэясу  

( 1542-1616). Ода сумел свергнуть сёгуна из дома Асикага. Он сумел объ-

единить часть провинций, включая столицу Киото. Он сумел провести ре-

формы, способствовавшие развитию городов. Тоетоми, выходец из кресть-

ян, завершил объединение страны и создал слой исправных налогоплатель-

щиков. Крестьяне, которые исправно платили налоги, получили землю.  По-

сле его смерти власть перешла к его сподвижнику, который объявил себя 

сёгуном.  

          В 16 веке вместе с португальскими купцами появились первые хри-

стиане. Католики-португальцы наладили производство огнестрельного ору-

жия.  

         В 17 веке начинается сёгунат Токутава, который проводил политику 

контролируемых контактов с европейцами, выделив из всех голландцев. 

          В 18 веке после времени экономического процветания начинается 

экономический кризис.  

           Осенью 1866 года сёгунат пал, власть перешла к императору. 

            Япония значительно позже вступила на путь капиталистического раз-

вития, что связано с  политикой самоизоляции. Дорогу развитию капитализ-

ма открыла буржуазная реформа 1868 года, позволившая расчистить путь ка-

питализму. Особенностью развития японской промышленности явилось то 

обстоятельство, что она развивалась при поддержке государства. Государ-

ство развивало предприятия до уровня конкурентно способных, а затем отда-

вало  их частному капиталу на льготных условиях. В 1889 году в стране при-

нимается конституция. В стране появляется выборные органы власти, неза-

висимая пресса. Началось создание современной армии и флота. Были отме-

нены сословные различия. Все это позволило быстро преодолеть отставание 

от стран Запада, К началу 20 века Япония войдет в число крупных мировых 

держав.  
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          Более стремительному развитию экономики страны мешали  феодаль-

ные пережитки в деревне, узость внутреннего рынка, отсутствие полезных 

ископаемых. Именно поэтому Япония позже вступит на путь подчинения 

близлежащих государств: Кореи, Китая.   

 

Тема 23.  Россия в начале 18 века 

 

          На рубеже 17 и 18 веков Россия пережила переломный  период в сво-

ей истории. 17 век стал началом перехода страны от средневековья к новому 

времени. 

Хотя Россия имела   большие природные богатства,  однако, евро-

пейские соседи опережали ее  в развитии торговли, промышленности, 

науки, образования, культуры, что  являлось следствием: монгольского 

нашествия, опричнины, Смуты, крепостнических отношений.  

Все это заставляло государственных деятелей предпетровской эпохи 

внимательнее присматриваться к тому, что происходило на Западе.  

     Наступает эпоха восприятия  и заимствования  технических, военных,  

культурных достижений европейской цивилизации.  

          Использование иностранцев на военной службе началось в 16 веке, 

продолжилось в 17. В 1632 году в русской армии было 6 полков иноземного 

строя. В 1647 году был отпечатан Устав, составленный по западным образ-

цам. Голландские мастера организовали в Москве пушечный завод, участво-

вали в строительстве первого русского корабля «Орел», построенного в 1669 

году.  

          Большую роль в ознакомлении России с европейскими достижениями 

играли западные русские земли, входившие в состав Речи Посполитой. Общ-

ность языка, веры, культур позволяли менее болезненно вводить нововведе-

ния.  

          Верхи русского общества постепенно приобщились к европейскому 

комфорту. Еще до Петра при царском дворе носили платья западного покроя, 

но не немецкие, а польские, танцевали мазурку. При Алексее Михайловиче  

для Кремля печатали листок «Куранты» в котором рассказывались интерес-

ные факты из жизни Западной Европы.   

          Неизбежность перемен ощущали видные государственные деятели 

предпетровского времени. Например, псковский воевода Афанасий Лаврен-

тьевич Ордин-Нащокин (1605-1680 гг.) пытался ввести элементы самоуправ-

ления по европейскому образцу, передав судебные, административные функ-

ции выборным представителям горожан. Он был сторонником протекцио-

нистских мер, способствующих развитию ремесел, торговли, считал необхо-
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димо развивать частную инициативу, чтобы создавать условия для  процве-

тания  хозяйства. Интересна и программа Василия Васильевича Голицина 

(1643-1714 гг.), который в годы регентства царевны Софьи  стал фактическим 

правителем государства. Особую роль в раскрепощении нравов он отводил 

просвещению. Тормоз в развитии страны он видел в крепостном праве и  

предлагал освободить крестьян от крепостнической зависимости, заменив 

барщину  поголовной подушной податью, которая принесла бы доход казне и 

позволила содержать служилых людей.  

Таким образом, Россия всем ходом своего развития была поставлена 

перед необходимостью проведения коренных реформ, так как только та-

ким путем она могла занять достойное место среди государств Запада и 

Востока.  

Возможно, было два  варианта  реформ: 

  Развитие частной инициативы, обеспечение сословной, а затем и лич-

ной свободы. 

 Насильственное подчинение всех сословий общегосударственным ин-

тересам и явное забвение интересов личности.  

С учетом  традиций государственной власти был выбран второй путь разви-

тия.  

          Петр I, выдающийся государственный деятель России,  продолжил 

начатое своим отцом.   Именно ему было суждено заняться первой в истории 

российской модернизацией. 

Модернизация – это изменение, усовершенствование, обновление, от-

вечающее современным требованиям. В данном случае это изменение 

общества в социальном, политическом, экономическом направлении,  в 

которых развивалась Западная Европа.  Модернизация – это переход от 

традиционного  к индустриальному обществу.  

  Целью реформ стало желание сделать Россию сильной, могучей дер-

жавой, не уступающей в своих успехах западноевропейским странам.  

Для этого надо было: 

-преодолеть изоляцию страны, получив выход в Балтийское море; 

- овладеть опытом  европейской и мировой цивилизации.  

          К концу 90-х годов 17 века сложились мировоззренческие и психо-

логические установки, подтолкнувшие царя  к преобразованиям.  Петр I 

считал монарха первым слугой государства, поэтому подчинил всю свою 

деятельность служению Отечеству.  
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Главную свою задачу он видел в обеспечении богатства государства 

путем развития промышленности, активной внешнеторговой политике, 

достижении внутренней и внешней безопасности. Он не отделял себя от 

государства, поэтому сопротивление реформам воспринимал как проявле-

ние невежества и лени.  

          Существенным катализатором преобразований стала Северная 

война (1700-1721 гг.). России для развития был необходим выход в Бал-

тийское море. Для решения этой задачи, заручившись поддержкой  Дании, 

Польши и Саксонии, Петр начинает войну со Швецией. Первое столкно-

вение со шведами под Нарвой в 1700 году закончилось поражением рус-

ской армии.          

Петр начинает военные реформы.  Он понял причину слабости рус-

ской армии. Основу  русского войска составляло поместное войско, когда 

помещик являлся на войну со своими холопами. С 1705 года Петр ввел 

рекрутские наборы, которые просуществовали до 1874 года.  Армия 

была поставлена на полное государственное обеспечение. Была введена 

единообразная военная форма, ордена, медали и звания. Появились пер-

вые офицерские учебные заведения.  Появилась кавалерия, пехота, артил-

лерия. Особое внимание Петр уделил флоту.  Первоначально с 1695 по 

1702 годы  корабли строили в Воронеже. Постепенно возникли военно-

морские базы в Санкт- Петербурге и Кронштадте. Именно флот постепен-

но обеспечил победу России в Северной войне.  

          Петр  развивает промышленность и торговлю. Северная война 

потребовала  металл для пушек, сукно для мундиров, парусину для флота 
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и многое другое. Петра интересовало и общее развитие хозяйства страны. 

Огромная территория имела 13 млн. населения, 3  из которых проживало в 

городе, остальное проживало  в сельской местности в условиях натураль-

ного  ведения хозяйства. Было необходимо определить районы мануфак-

турного производства. Реформы начались с развития тяжелой промыш-

ленности. Начались поиски полезных ископаемых. Центром развития ме-

таллургического производства стал Урал. За пять лет было построено 11 

заводов. В Туле начинают создавать вооружение.  

          Одновременно развивается и легкая промышленность.  Появи-

лись Кожевенный, Портупейный, Шляпный дворы. Все эти предприятия 

строились за счет бюджета, к их созданию привлекались отечественные и 

зарубежные специалисты.  

          Для пополнения бюджета была введена государственная моно-

полия на многие товары.  Это привело к ухудшению положения боль-

шей части населения, удушению предпринимательства, разорению части 

купечества, так как цены  на товары возросли во много раз. Постепенно 

появилось средство поощрения купечества – передача на льготных усло-

виях заводов, владельцы мануфактур получили право с 1721 года поку-

пать целые села с крепостными крестьянами и делать из них крепостных 

рабочих.  

          В развитии сельского хозяйства  произошло разграничение  

страны на два типа хозяйства: неурожайный север, где крестьяне пере-

водились на денежный оброк, плодородный юг, где землевладельцы стре-

мились сохранить барщину. В результате  дворяне стали также  служить 

за жалование, а земли раздавались только за особые заслуги перед Отече-

ством.  В сельском хозяйстве использовали  более интенсивную эксплуа-

тацию крестьян.  

          Экономические реформы проходили при ухудшении положения 

крестьянского и посадского населения, так как крестьяне должны 

были содержать армию, посадский люд – флот. В 1718 году правитель-

ство начало проводить подушную перепись населения и ввело налог на 

душу населения, тем самым, увеличив поступления в казну. Были введены 

мелкие дополнительные налоги: на погреба, бани, бороду, дороги, дубо-

вые гробы и т.д.  В отношении дворян проводилась политика по его кон-

солидации. Этому способствовал Табель о рангах, который поставил на 

первое место не знатность, а личные заслуги, образование, практические 

навыки дворянина.  

          Резкое ухудшение положения крестьян  привело к различным фор-

мам протеста. Самым распространенным было бегство крестьян. К концу 
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правления Петра I было зафиксировано  около 200 тысяч беглых крестьян. 

Вспыхивали и крестьянские восстания.  

Итоги социально-экономической политики Петра I: 

- быстрый экономический рост страны; 

- укрепление всероссийского рынка, накопление капитала; 

- расширение российского экспорта; к концу  правления Петра Россия 

вышла по вывозу металла на первое место в мире, обогнав даже Велико-

британию; 

- Россия обеспечивала армию своими  хлопчатобумажными тканями и по-

лотном; 

- Россия  утвердила свою экономическую самостоятельность. 

         Для развития государства  была проведена реформа  органов управ-

ления.  Реформа состояла из 2-х этапов: сначала реформирование органов  

местного управления, а затем центрального. За основу была взята швед-

ская модель.  Петр провел областную реформу, суть которой состояла в 

том, что появились новые административные единицы: губернии и про-

винции. Страну разделили на 8 губерний во главе с губернаторами, каж-

дая губерния была разделена на провинции во главе с комиссарами, кото-

рых назначали губернаторы. Все провинции делились на уезды, а уезды на 

волости.  

Реформа центральных органов управления 

      С 1711 по 1724 годы Петр проводит реформу центральных органов: 

организован Сенат в составе 9 сенаторов, которые назначались лично ца-

рем. Решения принимались коллегиально и скреплялись подписями сена-

торов.  Для надзора за деятельностью сенаторов  была учреждена при Се-

нате должность обер-фискала, которому были подчинены провинциал-

фискалы.  Вместо сложной  системы приказов  было организовано 11 кол-

легий, функции которых были четко  определены. В 1721 году была со-

здана Вотчинная коллегия, заведовавшая дворянскими землевладениями, 

а также появляется Главный магистрат, который управлял городским 

населением – ремесленниками и купечеством.  

Таким образом, реформы управления способствовали дальнейшей 

централизации и развитию абсолютной власти в России. Именно с 

петровских времен в стране растет чиновничий аппарат.  

Петр I провел церковную реформу, ликвидировав автономию церкви и 

подчинив ее государству. Церковь получила высший орган – Синод. Все 

имущество и финансы церкви были переданы  сначала в ведение Мона-

стырскому приказу, а затем Духовной коллегии.  Президентом Синода 

Петр поставил престарелого Стефана Яворского, а вице-президентом, 
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фактически руководителем своего сподвижника Феофана Прокоповича. За 

деятельностью Синода  должен был наблюдать обер-прокурор.  Было от-

менено патриаршество, которое было восстановлено только в августе 1917 

года.  

Преобразования Петра I в области культуры 

         Реформы петровского времени не могли быть совершены без подъ-

ема культурного уровня населения. Главным было становление светской 

национальной культуры, светского просвещения, образования. Страна 

нуждалась в квалифицированных кадрах.  С 1701 года начали открываться 

светские учебные заведения. С 1714 года по всей стране стали открывать-

ся цифирные школы. Учиться в первую очередь должно было дворянство, 

поэтому в 1714 году появился указ, по которому  уклоняющимся запреща-

лось жениться до получения образования.  

          Светское образование требовало появления новых учебников: сна-

чала появился букварь Федора Поликарпова, учителя славяно-греко-

латинской академии, потом математика Магницкого, в 1717 году было 

опубликовано «Юности честное зерцало», которое  излагало  правила хо-

рошего тона, в нем была помещена азбука, слоги, арифметика.  

          В стране развивается издательское дело. В 1708 году введен граж-

данский шрифт вместо церковнославянского. Появились новые типогра-

фии в Москве и Санкт – Петербурге. В 1714 году открыта государственная 

библиотека, заложившая основу  библиотеке Академии наук.  

          Петр I  заложил основы  и периодической печати. 13 января 1702 го-

ла вышла газета «Ведомости»; теперь российские журналисты отмечают 

этот день как День российской печати. Газета началась с 10 экземпляров и 

дошла до 2 500.  

          С развитием промышленности и торговли началось изучение терри-

тории страны, что нашло выражение в организации экспедиций. Появля-

ются крупные технические новшества и изобретения, особенно в горном 

деле и металлургии, а также в военной области, что способствовало разви-

тию естественных наук. Пропаганду научных знаний осуществляла от-

крытая в 1719 году Кунсткамера,  первый отечественный музей. Развитие 

научных знаний подготовило появление Академии наук, открытие кото-

рой уже состоялось после смерти Петра I.  

          С 1699 года была проведена реформа летоисчисления, был введен 

юлианский календарь, Россия, как  и Европа, начала летоисчисление с 

Рождества Христова.  До этого Россия жила в 8 тысячелетии, Новый год 

отмечался 1 сентября.  
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          Серьезные изменения произошли в быту. Петр призывал организо-

вывать в столицах вечерние публичные собрания – ассамблеи с обяза-

тельным присутствием дворянок, что меняло их положение в обществе. 

Ассамблеи положили начало употреблению французского языка, утвер-

ждению Правил хорошего тона.  Получила распространение западноевро-

пейская одежда, запрещалось ношение бороды.  

          Просвещение коснулось только верхушки российского общества и 

не затронуло крестьянское большинство.  Изменения в области культуры 

еще более выделили дворянское меньшинство в привилегированное со-

словие, которое сопровождалось презрением к русскому языку и русской 

национальной культуре. Между народом и правящим классом возникла 

пропасть.  

          В результате всей деятельности Петра I усилилась роль государства. 

В руках монарха была сосредоточена вся законодательная, исполнитель-

ная, судебная и духовная власть. Царь создал огромный чиновничий аппа-

рат, который всецело зависел от него. В стране утвердилась абсолютная 

монархия. Законодательно это было зафиксировано в 22 артикле воинско-

го устава.  22 октября 1721 года страна праздновала победу  в Северной 

войне и подписание Ништадтского мира. В этот день Сенат присвоил 

Петру I три почетных титула: Императора, Великого, Отца Отечества. 

Петр стал императором, а Россия империей.  Становление Российской им-

перии началось при Петре I  и закончилось в конце 19 века. Столицей 

страны с 1713 года стал Санкт–Петербург. Началось признание ее в новом 

качестве  другими государствами:  сначала Пруссией, Голландией, Дани-

ей, Швецией, позднее Англией, Францией, еще позже Польшей.  

Таким образом, главным в петровских преобразованиях стало  то, 

что они носили глобальный, всеобъемлющий характер. Петровская 

модернизация явилась результатом отражения общественных инте-

ресов. Модернизация осуществлялась крепостническими методами и 

была направлена на укрепление государства, поэтому с самого начала  

несла консервативные черты, которые в дальнейшем будут ощущать-

ся все сильнее и мешать развитию страны. Реформы Петра были 

ограничены  во  времени, что определило жестокий характер их про-

ведения.  

 

Тема 24. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 

(1725-1762 гг.) 
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Неоднозначное отношение к петровским преобразованиям  привели к по-

литической нестабильности. Предпосылками дворцовых переворотов стали: 

 Противоречия между различными дворянскими группировками; 

 Активная позиция гвардии, взявшая на себя контроль за политиче-

ским наследием императора. 

 Пассивность народных масс. 

 Обострение проблемы престолонаследия в связи с указом 1722 го-

да, по которому  ломался традиционный механизм передачи вла-

сти. 

 Духовная атмосфера, направленная на авантюрность, счастливый 

случай, открывающий дорогу к власти и богатству.  

Борьба за власть  привела к дворцовым переворотам,  в результате которых 

на троне побывали: 

 

-Екатерина I (1725-1727 гг.),  

-Петр II (1727-1730 гг.),  

-Анна Иоанновна (1730-1740 гг.),  

-Иван VI  Антонович (1740-1741 гг.),  

 -Елизавета Петровна (1741- 1761 гг.),  

-Петр III (декабрь 1761-июнь 1762 г.).  

          После воцарения Екатерины  I  на престол борьба за власть продолжа-

лась. Фактически от ее имени правил А. Д.  Меньшиков. Для воцарения спо-

койствия во власти был создан  новый орган управления  - Верховный тай-

ный совет, который обладал  высшими законодательными правами, ему 

подчинялись Сенат и все коллегии. Возглавил Совет сам Меньшиков.  

В целом политика Екатерины I было продворянской. В определенной степе-

ни она продолжила дело своего мужа: официально открыла Академию наук, 

отправила первую экспедицию на Камчатку.  При ней сократилось число бю-

рократических учреждений, уменьшена подушная подать, разрешено дворя-

нам торговать и иметь мануфактуры, снижены таможенные пошлины  в ин-

тересах купечества.  

          После ее смерти  на престоле оказался малолетний сын царевича Алек-

сея Петр, при котором власть была в руках Тайного Совета, а значит          

А.Д. Меньшикова. У Меньшикова созрел план породниться с Петром II, вы-

дав за него свою дочь Марию. И первоначально план удался, состоялось об-

ручение. Однако в результате дворцовых интриг  власть исчезает,  а сам 

Меньшиков попадает в ссылку, в город Березов. Падение Меньшикова озна-

чает свершение дворцового переворота. Двенадцатилетний  император объ-
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являет  себя полноправным правителем, прекращая тем самым регентство 

Тайного совета.  Преобразования в стране были приостановлены. Молодой 

император почти все время проводил на охоте.  В день своего бракосочета-

ния с Екатериной Долгорукой он неожиданно умирает. Члены Тайного сове-

та решают пригласить в Россию на определенных условиях курляндскую 

принцессу, дочь сводного брата Петра I  Ивана V, с которым он одно время 

правил Анну Иоанновну. Условия, предложенные Анне Иоанновне, были в 

интересах только членов Тайного совета, которые хотели фактически управ-

лять государством.  Поэтому наиболее активные просвещенные люди в лице 

историка В.Н. Татищева, архиепископа Ф. Прокоповича, писателя А. Канте-

мира составили свой проект  с изложением своих взглядов на  политическое 

устройство страны. Они предлагали: 

 Сокращение сроков дворянской службы; 

 Отмену ограничений в наследовании недвижимого имущества; 

 Создание учебных заведений для подготовки офицеров; 

 Привлечение дворян  к управлению государством.  

          Почувствовав поддержку просвещенного дворянства,  Анна Иоанновна  

отказалась от условий Тайного совета и поддержала последний проект, тем 

самым, став полновластной царицей.   

          Время ее правления получило название «бировщина», так как  факти-

чески страной управлял  ее фаворит Бирон.  Верховный совет был заменен 

восстановленным Сенатом. Но затем оттеснен Кабинетом ее Величества, ко-

торый имел права совещательного  и исполнительного органа. Анна Иоан-

новна тяготилась государственными делами, но в целом в ее царствование  

проводилась также продворянская политика. Своим преемником она выбрала  

правнука своего отца Ивана V Ивана Антоновича. После ее смерти  началась 

борьба за власть, в результате которой гвардия поддержала дочь Петра I Ели-

завету. Малолетний император, его приближенные были арестованы. 

          Елизавета Петровна  хотела продолжить политику своего отца, поэтому 

в истории она получила название «реставрационной». С конца 40-х годов 

фактическим руководителем ее правительства был П.И. Шувалов. Импера-

трица провела реформу высших государственных органов. Был восстановлен 

Сенат. При Семилетней войне конца 50-х начала 60-х годов  появляется со-

вещание,  стоящее над Сенатом Конференция при высочайшем дворе.   

Елизавета восстанавливает Главный магистрат, ликвидированный Тайным 

советом. Ее реформы усилили власть монарха. Социальная политика носила 

также  продворянский характер. Помещики получили право продавать кре-

стьян в рекруты, ссылать в Сибирь.  Но в то же время Елизавета облегчила 
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рекрутскую повинность, разделив страну на 5 округов, каждый из которых по 

очереди поставлял рекрутов. Из-за больших недоимок  (правительство про-

стило крестьянам недоимки за 17 лет) была снижена подушная подать.  Ели-

завета  покровительствовала купечеству: снижала внутренние таможенные 

пошлины (во Франции это произошло в ходе Великой французской револю-

ции, в Германии в 30-е годы 19 века), учредила в 1754 году купеческий банк.  

Большое внимание уделяла российской науке и культуре.  В годы ее правле-

ния в 1755 году был открыт первый в России  Московский университет,   

в 1757 году Академия художеств.  

          Во внешней политике Елизавета учитывала национальные интересы.  С 

1756 года Россия участвовала в Семилетней войне против Пруссии, поддер-

живаемой Англией. Союзниками России  были Франция,  Австрия, Швеция и 

Саксония. России пришлось начать войну, так как резкое усиление Пруссии  

в Прибалтике стало угрожать  российским владениям на этой территории. 

 Участие России в войне поставило  Пруссию на грань  катастрофы, от 

которой ее спасла смерть Елизаветы. Только войдя на престол, Елизавета по-

ставила перед собой задачу закрепить престол за наследниками Петра I. По-

этому она сразу же назвала своим наследником сына своей сестры Анны  

герцога Голштинии Карла Петра Ульриха. С детства он любил все немецкое.   

На родине его воспринимали как наследника шведского престола, он был 

лютеранином и ненавидел все русское. В феврале 1742 года  Карла привезли 

в Россию, а в ноябре 1742 года его избрали наследником шведского престола. 

Елизавета раскаивалась в своем решении, но изменить завещание не смогла, 

поэтому 25 декабря  1761 года  на российский престол вошел ее племянник, 

ставший императором Петром III. Царствование нового императора  было 

недолгим, но он успел решить ряд важных вопросов: 

 Подписал указ об учреждении Государственного банка, выпуске 

первых бумажных денег. 

 Издал ряд указов о поощрении ремесел, торговли, промышленно-

сти. 

 Прекратил гонения на старообрядцев. 

 Вышел из коалиции Семилетней войны и вернул Пруссии все за-

хваченные земли.  

 Главным документом его недолгого царствования стал Манифест, 

который даровал дворянству вольность и свободы, освобождая их 

от обязательной воинской службы, теперь это стало делом их 

гражданской совести.  
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28 июня 1762 года произошел новый дворцовый переворот, поддер-

жанной гвардией и на троне оказалась супруга Петра III,  Екатерина II. 

 
          Таким образом, дворцовые перевороты не влекли за собой изменений 

политической и социальной системы общества и сводились к  борьбе за 

власть различных группировок, которые преследовали свои цели. Влияние  

петровских преобразований было настолько сильно, что страна продол-

жала развиваться по тому пути, которому указал царь-реформатор.  

          Социально-экономическая  стабилизация и внешнеполитические 

успехи, достигнутые в царствование Елизаветы Петровны,  создали 

условия для  ускоренного развития  и новых прорывов во внешней полити-

ке, которые пройдут в царствование Екатерины II. 

 

Тема 25. Внутренняя и внешняя политика России с 1762 по 1801 гг. 

 

    Екатерина II  короновалась осенью 1762 года и пребывала у власти 34 года.  
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В это время в Европе широко получили распространение идеи Просвещения. 

Взгляды просветителей носили антифеодальный  характер. Екатерина II пе-

реписывалась с Вольтером. Она пользовалась идеями французских просвети-

телей, отбрасывая антифеодальную направленность их идей. Ее политика 

вошла в историю под названием просвещенного абсолютизма.  Суть поли-

тики состояла в следующем: 

 Широко использовать либеральную фразеологию.  

 Не меняя сущности самодержавно-крепостнического строя при-

способить Россию путем реформ к новым условиям кризиса фео-

дальных отношений и развития капитализма. 

  Екатерина чувствовала  потребность страны в реформах.  

В ее деятельности можно выделить основные направления: 

- изменение  методов управления государством в соответствии с передовыми 

идеями того времени; 

- расширение прав дворянства и привлечением его к управлению на местах; 

-изменение  экономической политики с одновременным  усилением закре-

пощения; 

- забота о развитии образования, науки и культуры; 

- активная внешняя политика, повысившая авторитет России на внешней 

арене и приведшая к расширению ее территории.  
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          Екатерина II начала свою активную государственную деятельность с 

написания Наказа – теоретического обоснования самодержавия. Наказ – это 

философско-юридический  трактат, созданный с 1765 по 1767 годы в каче-

стве инструкции для депутатов Комиссии об уложении, комиссии созданной 

для составления нового свода законов. Наказ состоял из 22 глав, 655 статей, 

большинство заимствованных из книг французских просветителей. Наказ 

охватил все стороны российской жизни: о Сенате, равенстве и свободе граж-

дан (кроме крепостных крестьян), о согласовании наказания  с преступлени-

ем, о ремеслах, торговле, воспитании, образовании, о среднем слое населе-

ния, о дворянстве, которое она считала опорой государства. Поэтому она 

предлагала  укрепить личную свободу дворян, их право на собственность, 

расширить права городов, облегчить положение крестьян. Главная мысль со-

стояла в том, что для России  любая другая власть, кроме самодержавия, 

вредна. Тем самым Екатерина II утверждала идеи абсолютной монархии.  

          Комиссия по уложению работала с 1767 по 1786 годы, пытаясь вырабо-

тать новый правовой документ вместо   Соборного уложения 1649 года. В 

комиссии работали дворяне, горожане, казаки, государственные крестьяне. 

Комиссия должна была придать крепостному праву привлекательный ха-

рактер, закрепить власть монарха, выявить настроения разных сословных 

групп.  

          Комиссия начала свою работу в Грановитой палате Московского Крем-

ля, чтобы подчеркнуть преемственность ее деятельности  с Земским собором. 

Наказ тепло был встречен депутатами,  он произвел сильное впечатление в 

России и Европе. Новое уложение не было создано комиссией, она была рас-

пущена под предлогом начавшейся русско-турецкой войны и больше не со-

биралась, но некоторые материалы, созданные комиссией, императрица ис-

пользовала в своей  работе.  

          Либеральные начинания Екатерины II подверглись испытанием в пери-

од Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. Восстание с 

трудом было подавлено, и царица извлекла из него уроки.  

           Реформы затронули центральное управление. Она реформировала Се-

нат. Были закрыты некоторые коллегии, а также Главный магистрат.  Про-

должая политику Петра, Екатерина ограничила влияние церкви, проведя се-

куляризацию церковных и монастырских земель, отобрав их вместе с кре-

стьянами в казну. Монастыри перевела на  скромное государственное обес-

печение. Таким образом, она наполнила казну и лишила независимости духо-

венство, которое окончательно перестало быть политической силой,  со-

перничавшей со светской властью.  
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Екатерина ликвидировала в 1775 году казачье управление и Запорожскую 

Сечь, гетмановское управление на Украине и превратила Украину в одну из 

губерний России. 

          Екатерина провела административно-территориальную реформу: она 

ликвидировала провинции,  вся территория страны была поделена на 50 гу-

берний вместо прежних 23, что усилило центральную власть. Важную роль 

стали играть органы дворянского самоуправления. В уездных городах власть 

теперь принадлежала городничему, которого избирали местные дворяне.           

          В 1785 году все городское население было разделено на 6 разрядов в 

зависимости от сословия и имущественного положения: 

- городские обыватели (владельцы недвижимости); 

- купцы, делившиеся на три гильдии; 

- ремесленники,  объединенные в цехи; 

- иногородние и  иностранные гости; 

-именитые граждане  (люди свободных профессий); 

- мещане, состоявшие из мелких торговцев и ремесленников.  

Посадское население  не вошло ни в какую группу.  

          Города получили право выбирать  городского голову и  городскую ду-

му. В городской думе должны были быть представлены все слои населения, 

поэтому она называлась шестигласной по количеству разрядов горожан.   Ча-

стично вводилась выборность должностных лиц из имущих классов.  

            В 1785 году появилась «Жалованная грамота дворянству», которая 

подтвердила дворянские привилегии. Они освобождались от податей, ре-

крутской повинности, получили право  выбирать на дворянских собраниях 

своих сословных руководителей – уездных и губернских предводителей дво-

рянства раз в три года; дворяне получили исключительное право на владение  

землей и крестьянами, которого не лишались, даже если они совершали пре-

ступление. Имения передавались их наследникам. Таким образом,  дворян-

ство становилось особой группой.  Неудивительно, что правление Екатерины 

II называют «золотым веком дворянства».  

В экономической политике Екатерина   придерживалась либеральных взгля-

дов. Она понимала преимущества свободного труда над крепостным, способ-

ствовала развитию частной инициативы: 

 -в 1763 году был разрешен вывоз хлеба за границу; 

- в 1765 году было образовано Вольное экономическое общество, которое из-

давало свои труды; печатались материалы по агрономии, экономике, с це-

лью помощи дворянам вести хозяйство. 

       Екатерина размышляла о расширении прав крестьян, но фактически уси-

лила крепостническую зависимость.  
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Итоги политики просвещенного абсолютизма: 

 Укрепление  и модернизация самодержавия. 

 Оживление общественной жизни, возникновение зачатков граж-

данского общества. 

 Улучшение положения городского населения. 

 Усиление крепостничества, но впервые был поставлен вопрос об 

его отмене. 

 Зарождение понятия свободы и прав человека. 

 Разочарование политикой просвещенного абсолютизма и зарожде-

ние революционных идей.  

Крестьянская война под предводительство Е. Пугачева (1773-1775 г.г.) 

          Причинами крестьянской войны стали следующие: 

 Усиление личной зависимости крестьян от помещиков в связи с 

ростом государственных налогов, повинностей, вызванных процес-

сом развития рыночных отношений. 

 Тяжелые условия труда и жизни работающих людей  заводов 

Урала. 

 Недовольство казачества политикой правительства. 

 Ухудшение экономической ситуации из-за русско-турецкой вой-

ны. 

 Социально-психологическая ситуация в стране в связи с не-

оправдавшимися надеждами крестьян. 

         Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева – самое орга-

низованное выступление  народа за последние 200 лет. Восстание охватило 

огромную территорию: Оренбургский край, Урал, Приуралье, Нижнее и 

Среднее Поволжье.  

          Социальный состав: крепостные крестьяне, казаки, горнозаводские ра-

бочие, угнетенные народы Поволжья.  

          Особенности восстания: 

- антикрепостнический характер; 

- широкий размах и ожесточенность борьбы; 

- наличие целей; 

-вовлечение самых разных слоев населения; 

- отсутствие в армии дворян; 

-соединение национального и социального протеста.  

          В тоже время наивный монархизм, вера в хорошего царя,  амбиции са-

мого Пугачева, расслоение в верхушке восставших, желание видеть в себе 
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будущую аристократию, что привело   к предательству среди них, и Пугачев 

был выдан императрице в обмен на личную выгоду.  

Причинами поражения стали: 

-слабость организации и плохое вооружение восставших; 

- отсутствие конструктивной программы действий; 

- превосходство правительственной власти.  

      Важнейшим направлением деятельности Екатерины II стало 

решение внешнеполитических проблем. В 1768 году под предлогом 

вмешательства России во внутренние дела Польши,  Турция, имевшая 

свои интересы в Речи Посполитой, объявила России войну. Для инициа-

тора войны первые три года война складывалась неудачно: Турция поте-

ряла Яссы, Бухарест, Измаил, но особенно чувствительным оказалось 

поражение при Чесме в 1770 году, где русский флот сжёг турецкую эс-

кадру. В этом же году П.А. Румянцев в битве при  Кагуле разгромил 150-

тысячную турецкую армию. 

         И все-таки Россия не могла добиться решительного решения поль-

ского вопроса, так как тайными союзниками османов были европейские 

страны.  В 1770 году Австрия и Пруссия захватили часть Польской тер-

ритории. Россия, ведшая войну с Турцией, согласилась на раздел Поль-

ши.  В 1772 году состоялся первый раздел Польши. Россия получила 

часть Восточной Белоруссией. В 1774 году с Турцией был подписан 

мирный договор, по которому Россия получила Керчь, право на строи-

тельство военного флота на Чёрном море и свободное плавание в Среди-

земноморских проливах. В сферу влияния  России оказалась  Молдавия, 

Крым получил независимость. В дополнении ко всему Турция должна 

была выплатить России 4 миллиона рублей контрибуции. Крепость Из-

маил была возвращена Турции по условиям мирного договора.  

        Однако в 1775 году турки нарушили договор о Крыме и назначили 

крымским ханом своего ставленника. Весной 1783 году Екатерина II  

включила Крым в состав России и в том же году заключила союз о за-

щите и союзе с Грузией. Через четыре года Турция, не выдержав таких 

потерь, объявила войну России. В 1789 году А.В. Суворов одержал бли-

стательные победы при Фокшанах и Рымнике, а в 1790 году взял кре-

пость Измаил. После того как Ф.Ф. Ушаков разгромил турецкую эскадру 

близ Варны, был заключён Ясский мир, подтвердивший присоединение 

Крыма к России и установление протектората России над Грузией (про-

текторат – форма межгосударственных отношений, при которой одно 

государство находится под защитой другого государства).  

           В 1793 году состоялся второй раздел Польши между Россией,  
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Австрией и Пруссией. К России отошли Правобережная Украина, цен-

тральная часть Белоруссии. Этот раздел вызвал восстание в Польше, ко-

торое было подавлено войсками под руководством А.В. Суворова в 1794 

году. В 1795 году состоялся третий раздел Польши, после чего Польша 

прекратила свое существование как государство. Россия получила За-

падную Белоруссию, Литву и Курляндию.  

           Таким образом, за годы правления Екатерины  II территория 

страны увеличилось. В результате войн с Турцией и разделов Польши 

Россия приобрела 11 новых губерний, удвоила количество населения, в 4 

раза выросли доходы государства. Однако это было достигнуто за 

счёт военной экспансии и экстенсивного развития.      

 

Политика Павла I 

 

  После кончины Екатерины II вопреки ее завещанию на престол взошел 

ее сын Павел Петрович.  Павел I (1754-1801 гг.) – российский император 

(1796-1801 гг.).  

          Взгляды Павла I  сформировались под влиянием многих факторов и 

претерпели изменения в течение жизни.  Первоначально на него сильное 

влияние оказал его воспитатель  Н.И. Панин, сторонник Просвещения, вы-

ступавший за ограничение императорской власти. Он рос романтическим 

юношей, который все больше замечал расхождения между провозглашенны-

ми идеалами и действиями своей матери. Постепенно в нем росло критиче-

ское отношение к ее политике. К этому добавились и другие факторы: 

- отчуждение между сыном и матерью; 

-унижения и притеснения со стороны фаворитов, которые имели боль-

ше власти, чем он, наследник престола; 

-воспоминание о трагической судьбе отца, подозрение и страх за свою 

жизнь. 

Все это сделало его подозрительным, вспыльчивым и деспотичным.  

Во внутренней политике Павел I отказывается от политики просвещен-

ного абсолютизма  по отношению к дворянству (разрешает подвергать дво-

рян телесным наказаниям, отменяет дворянские губернские собрания, вос-

станавливает обязанность служить, запрещает свободный выезд за границу).  

          Он переходит к палочной дисциплине и мелочной регламентации в ар-

мии и государственных учреждениях (насаждает прусские порядки, увольня-

ет всех малолетних офицеров, формально находящихся  на службе). 

          Павел в борьбе с влиянием французской революции ввел жесткую цен-

зуру, запретил частные типографии. Были запрещены такие слова как «граж-
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данин», «Отечество», «общество».  С 1797 по 1799 было запрещено множе-

ство изданий, в том числе и «Путешествия Гулливера».  

          В то же время он предпринял ряд мер, положивших начало ограниче-

нию крепостничества: 

- разрешил крестьянам присягать императору; 

-рекомендовал помещикам ввести 3-х дневную барщину; 

- запретил продавать  украинских крестьян без земли.   

          В день  своей коронации 7 апреля 1797 года он издал указ о престоло-

наследии, который действовал до 1917 года, суть которого в том, что престол 

должен передаваться по мужской линии.   

       Павел был убежден, что он должен был не только управлять государ-

ством, но и регламентировать их жизнь, хозяйство, быт. Специальными ука-

зами он запретил ношение  определенных фасонов одежды, круглые шляпы, 

башмаки с лентами вместо пряжек и прочее.  

          Политика Павла I вызвала резкое недовольство особенно среди сто-

личного гвардейского дворянства. Постепенно в гвардейских кругах созрел 

заговор из-за чрезмерной регламентации государственной жизни, отмены 

привилегий дворянства, страхом перед репрессиями, интригами английской 

дипломатии, вызванными заключением России союза с Францией, направ-

ленного против Англии. Переворот был подготовлен сановником из бли-

жайшего окружения Павла Паленом и Паниным. Наследник престола Алек-

сандр знал о планах заговорщиков. Это был последний дворцовый переворот 

в России. В ночь на 12 марта 1801 года Павел был убит в Михайловском зам-

ке. Трагическим событием начинался 19 век для России.  

 

Тема 26. Становление европейской индустриальной цивилизации           

 

          Со второй половины 18 века начинается особый этап в развитии евро-

пейского общества – становление индустриальной цивилизации. Совершился 

переход от аграрной экономики  к индустриальной, который имеет два этапа: 

мануфактурный и фабричный. Переход от мануфактурного периода к фаб-

ричному называется промышленным переворотом. 

         Вступление европейской цивилизации к новому этапу – промышленно-

му  имеет принципиальное отличие. Если при мануфактуре важно было пе-

ренять опыт прежних поколений, то при машинном производстве важным 

становится постоянное техническое обновление. Именно технический про-

гресс становится основой жизни цивилизации.  Начинается соединение раз-

вития техники и практической науки. Прежде всего,  были найдены новые 

источники энергии и способы ее использования. Началась эпоха освоения 
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электричества: появилась электросварка, электрохимия, электрометаллургия. 

Был изобретен двигатель внутреннего сгорания, самую экономную модель 

которого предложил немецкий инженер Дизель. Произошла промышленная 

революция.  

          К концу 19 века складывается новая система мирового хозяйства, в ко-

торой важную роль играют машинная индустрия, транспорт, мировой рынок, 

который к концу 19 века охватил весь мир.  

           В 19 веке модернизационные процессы охватили Европу, Северную 

Америку, экономической основой которых стала промышленная революция 

и утверждение в некоторых странах  индустриального общества.  Растет 

население планеты. Если в 1700 году население всего мира составляло  610 

миллионов человек, то в 1800 году уже 905 миллионов, в 1900 – 1 млрд. 630 

миллионов человек.  Ускоряется рост городского населения. Появляются 

первые города-миллионеры. Занятость населения в сельском хозяйстве пада-

ет с 70-80% до 10-15%. Резко возросло число городов.  Выросла их площадь, 

количество жителей, характер застройки. Процесс урбанизации охватил раз-

витые страны Европы и Северной Америки. В Чикаго возник первый небо-

скреб – символ времени. Развивается сфера услуг,  система образования. 

         Растет миграционная активность: в основном эмиграция из Европы в 

Северную Америку.  

           Меняется форма правления – абсолютные монархии заменяются кон-

ституционными монархиями и республиками.  

           Революции происходят достаточно часто: Франция пережила в 19 веке 

три революции в 1830 году, в 1848 и 1871. В 1848 году произошли револю-

ции в Германии, в Италии, Испании. Войны Наполеона при многом отрица-

тельном завершились секуляризацией земель, установлением свободы слова 

и развитием гражданского общества.  

            Возрастает социальная мобильность общества, наступает время соци-

альных изменений. Растет роль гражданского общества, которое становится  

автономным  от государства и все это  закреплено конституционно. Отноше-

ния личности и общества выстраиваются на началах взаимной ответственно-

сти. Идет процесс формирования новых промышленных групп: слой пред-

принимателей-собственников, управленцев, инженерно-технических работ-

ников и пролетариата.  

          Многие историки считают, что 19 век начался  с Великой французской 

революции 1789 года, так как  именно она ускорила процессы появления по-

литических партий, парламентов, формирование гражданского общества.  

Долгое время лидировала одна Англия. Бельгия, Франция, Германия, США, 

Австрия, Россия Япония  в гонку за лидером устремились позже.  
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          Лидерство Англии в промышленной революции явилось  результатом 

особенностей ее исторического развития.  Революция середины 17 века, из-

менив государственный строй, внедрив принципы парламентского правления 

и ответственности исполнительной власти, способствовала созданию благо-

приятных политических условий для быстрого экономического развития. 

Частное предпринимательство, свободное от  жесткого контроля со стороны 

государства и сословных предрассудков, восторжествовало  здесь раньше, 

чем в других странах Европы. Огораживание, приведшее к фактическому ис-

чезновению крестьянства, утверждение системы лендлордизма  (собственник 

земли сдавал ее  в аренду крупному арендатору, который для ее обработки  

использовал труд наемных сельскохозяйственных рабочих).  Все это стало 

основой первоначального накопления капитала. Теперь в Англии возникло 

достаточное количество людей для создания класса фабричных рабочих.  Ко-

лониальная экспансия ускорила процесс первоначального  накопления капи-

тала и создавала широкий рынок для развития английских товаров.  

          Складывалась и специфика социально-психологического склада  ран-

ней английской буржуазии: осторожная, расчетливая, крайне умеренная в 

удовлетворении своих интересов, не стесненная строгой моралью в деловых 

вопросах, она готова была рисковать, если имела надежду на успех и увели-

чение доходов.  

          Промышленная революция в Англии началась в текстильной промыш-

ленности. «Летучий челнок» Джона Кея, механическая прялка «Дженни» 

Джеймса Харгривса, водяная механическая прядильная машина Ричарда Ар-

крайта, механический ткацкий станок Эдмунда Картрайта, паровой двигатель 

Джеймса Уотта – таков перечень основных технических изобретений, внед-

рённых в производство в конце 18 века в Англии. Второй отраслью, полу-

чившей развитие, стала металлургия, постепенно складывались машинно-

строительные отрасли промышленности. Следующий шаг был сделан в раз-

витии путей сообщения. 15 сентября 1830 года началось движение по первой 

железной дороге, которая связала промышленные города Манчестер и Ли-

верпуль. Строились новые дороги, прорывались каналы. В 1807 году первый 

рейс по реке Гудзон совершает пароход Роберта Фултона. Через 12 лет паро-

ход пересёк Атлантику.  

          В 1830 году Англия изготовляла 50% металла, добывала 80% угля, 

практически 100% машин. Её называли наставницей европейских народов в 

промышленности, «мастерской мира».  Она стала той страной, заимствуя 

опыт которой на путь промышленного развития вставали другие стра-

ны.  
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         Индустриальным  переворотом позднее стали охвачены и другие страны 

Европы, а также США.    

         После войны за независимость экономика США стала развиваться 

быстрыми темпами. Но еще в конце 18 века наметились различия в развитии 

Юга и севера страны. На Севере быстро развивалась мануфактура, а затем 

фабричное производство, в 20-30-е годы 19 века происходит промышленный 

переворот. Он затронут текстильную, пищевую, металлургическую промыш-

ленность, транспорт. Начинает стремительно развиваться железнодорожное 

строительство. В сельском хозяйстве развивается на основе фермерства. Юг 

менее затронут промышленным переворотом, оставаясь в основном регионом 

плантационного сельского хозяйства, основанного на труде негров-рабов.  

        В середине 60-х годов 19 века противоречия между Севером и Югом 

приводят к Гражданской войне. Война длилась пять лет и закончилась побе-

дой Севера. После Гражданской войны США вступили в период экономиче-

ского подъема, чему способствовало отсутствие феодальных пережитков, 

огромное количество свободных земель, разнообразие природных ресурсов.      

          Промышленная революция в странах Европы породила и свою идеоло-

гию – появились различные теории  экономического либерализма – учение 

Адама Смита, Давида Риккардо, Иеремии Бентама. А. Смит исследовал осо-

бенности разделения труда, которое в свою очередь привело к увеличению 

роли торговли  и денежного обращения. Смит сформулировал теорию объек-

тивности экономических законов, создал логическую систему, в которой ве-

дущую роль играет свободный рынок, действующий на базе внутренних эко-

номических механизмов. Этот подход до сих пор является основой экономи-

ческого образования. Ему также принадлежит концепция «экономического 

человека» и «естественного порядка», согласно которой благополучие от-

дельного человека составляет и благополучие общества в целом.  Последова-

телем и в то же время оппонентом является другой английский ученый  Д. 

Рикардо. Он занимался исследованием налогообложения как важнейшей со-

ставляющей развития и существования современного общества. Популярен 

был и другой английский  исследователь – И. Бентам, который состоял даже 

в личной переписке с российским самодержцем Александром I. Бентам – ав-

тор утилитаризма, теории полезности, которая должна быть в основе дея-

тельности законодателей.  Осуществление идей экономиста на русской почве 

не произошло в результате особенностей российского общественного разви-

тия, невозможности отмены крепостного права в начале 19 века. Александр I 

смог только позволить выкупиться  небольшой части крестьян из крепостни-

ческой зависимости, дав им возможность,  открыто и эффективно заниматься 

предпринимательской деятельностью.  
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Тема 27. Страны Востока  и Африки и колониальная политика           

европейцев 

 

          В период Новой истории многие страны Востока стали колониями и 

полуколониями западных стран. Колониализм начинался с торговли, затем 

перешел на захват территорий. Именно возникновение колоний позволило 

Европе  произвести первоначальное накопление капитала для дальнейшего 

развития экономики. Восток оставался аграрным. Отношения Востока и За-

пада приобретают форму господства – подчинения.  

          Индия стала первым крупным государством, которое было превраще-

но в колонию. Воспользовавшись слабостью административного аппарата,  

англичане достаточно легко захватили власть. Захват произошел не столько 

путем войн, а результатом насильственного вовлечения в торговлю. В конце 

18 начале 19 века английская промышленность остро нуждалась в рынке 

сбыта и источниках сырья, и Индия окончательно попала под контроль ан-

гличан.  Вмешательство англичан во внутренние дела страны привело к 

многочисленным конфликтам в стране. В 1857 году произошло знаменитое 

восстание сипаев.  Еще в 17 веке англичане создали в Индии войско из жи-

телей под руководством английских офицеров. Индийцев, которые служили 

в этом войске, называли сипаями. Сипаи из высоких каст болезненно пере-

носили свое приниженное положение. Кроме того, Англия начала использо-

вать сипаев в войне против Афганистана, Бирмы, Китая. Поводом послужи-

ло появление новых патронов, которые были завернуты в бумагу, пропи-

танную свиным и говяжьим жиром, в то время как в Индии корова счита-

лась священным животным, и мясо, жир не употреблялись в пищу из-за ре-

лигиозных представлений. Целью восстания было возращение Индии к до-

английским порядкам. Восстание длилось почти два года, но было подавле-

но. Англичане были вынуждены изменить свою политику.  Ост-Индская 

компания была устранена. Королева Виктория была провозглашена и коро-

левой Индии. Королева в специальном обращении пообещала уважать права 

индийских князей, внимательно относиться к кастовым особенностям стра-

ны. Англичане начинают формировать слой индийцев, которые лояльно к 

ним относятся. В Индии открываются первые университеты. Многие ин-

дийцы из богатой молодежи получили право получать образование в самой 

Англии, в престижных университетах Кембриджа и Оксфорда. Была прове-

дена судебная реформа, появились совещательные советы генерал-

губернаторов. Английский язык стал основным для образованной Индии. 
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Для развития английского производства активно вывозились сырье: хлопок, 

шерсть, джут, чай, кофе. Англичане занимались строительством железных 

дорог и создавали начальное производство в колонии, сеть банков, пред-

приятий связи, все то, что способствовало  развитию Англии, но и способ-

ствовало появлению предприятий мануфактурного типа на территории Ин-

дии. Труд мало оплачивался, долгое время использовался и труд детей даже 

младше 9 лет. Постепенно интеллектуальная элита консолидировалась и в 

1885 году  была создана партия Индийский национальный конгресс.  

          Открытие Китая для европейцев  в первой половине 19 века означало 

вступление Китая в колониальный период.  Китаю были навязаны неравно-

правные договоры. В стране вспыхивает восстание тайпинов («тайпин» в 

переводе равенство, благоденствие). Возникла идея создания государства 

благоденствия. В 1851 году восставшие объявили о создании нового госу-

дарства на юге страны.  В 1853 году восставшие захватили Центральный 

Китай. Это начало беспокоить европейцев, поэтому в 1856 году англичане 

высадили свои войска в Гуанчжоу.  В результате Китай потерпел поражение 

и вынужден был открыть новые порты. После этого европейцы активизи-

руют свою помощь правящей династии маньчжуров  в борьбе с тайпинами. 

Наряду с Англией свое влияние на Китай стремились распространить и дру-

гие державы: Франция, США, Германия, Япония. Страна превратилась в 

полуколонию Запада. Постепенно влияние Англии становится преоблада-

ющим. Торговля с Европой осуществлялась на английских судах. Англи-

чане открывают  Гонгонгско-Шанхайский банк. И все-таки и другие страны 

не оставляют Китай без своего внимания. В результате в результате японо-

китайской войны 1894-1895 годов  Япония захватила остров Тайвань, Ляо-

дунский полуостров в Желтом море. Однако в том же 1895 году была вы-

нуждена вернуть Китаю. В 1898 году Россия арендовала полуостров у Ки-

тая. Маньчжурия также стала сферой влияния России. Китаю все время гро-

зила утрата суверенитета. В стране нарастает недовольство. Возникли отря-

ды справедливости и мира –   общество «ихэтуань».  Началось уничтожение 

европейцев. В ответ Англия, США, Германия, Япония, Россия, Австро-

Венгрия объединила усилия и разбила восставших. Цинский Китай не усто-

ял перед европейцами.  

          Во второй половине 19 века европейские державы устремляются де-

лить не захваченные до этого  территории Африки и Азии. Причинами этого 

был престиж иметь колонии и  желание  установить контроль над важней-

шими регионами мира. Большую роль играли экономические мотивы – по-

иск рынков сбыта и источников сырья.  
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          В конце 19 века, прежде всего,  Африканский континент подвергся 

разделу. Самыми большими владениями обладала Великобритания.  Ей 

принадлежали  Ботсвана, Лесото, Южная Родезия, Северная Родезия, Кения, 

Уганда, Зимбабве, Британское Сомали, Судан, Нигерия, Сьерро-Леоне, 

Гамбия, Золотой Рог, остров Маврика и Сейшельские острова Индийского 

океана.  

          Колониальная Франция включала Французскую Гвинею, Берег Сло-

новой Кости ( ныне Кот –д, Ивуар). Верхнюю Вольту ( ныне Буркина Фасо), 

Французское Сомали, Габон, Чад, Конго, Мадагаскар, Коморские острова. 

Кроме того Франция имела Алжир. 

          Португалия владела Анголой, Мозамбиком, Португальской Гвинеей, 

(ныне Гвинея-Бисау), включая острова Зеленого Мыса, Сан-Томе и Прин-

сипи.  

          Бельгия владела Бельгийским Конго( ныне Заир), 

          Италия – Эритреей, Итальянским Сомали. 

          Испания  - Испанской Сахарой. 

          Германия – Германской Восточной Африкой (ныне – часть Танзании, 

Руанда, и Бурунди), Камеруном, Того и Германской Юго-Западной Афри-

кой (ныне – Нанибия).  

          Основные причины схватки европейских государств за Африку были 

экономические. Юг континента, где есть большие залежи золота и алмазов, 

стал давать огромные прибыли, но при условии вложения средств в развед-

ку, разработку месторождений.  

          В конце 19 века колонии появились у США. Ею были захвачены Фи-

липпины, Пуэрто-Рико, Гуам, Гавайские острова, Куба.  Формально страны 

оставались самостоятельными, но США подписывало с ними неравноправ-

ные договоры, предоставляла займы под высокие проценты, тем самым, 

подчиняя себе слабое государство. 

 

  

          Таким образом, к концу 19 века завершился территориальный раз-

дел мира, сложилась колониальная система капитализма. Однако со-

перничество между крупными странами все время выдвигали вопрос о 

переделе мира. Этот вопрос решался с помощью военной силы. В 1887 

году 17 стран Европы держали под ружьем 3030100 солдат и тратили 

на их содержание четверть своих доходов.  

 

Тема 28. Власть и реформы в первой четверти 19 века в России  
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После смерти Павла I начинается царствование Александра I . В России 

открывается  время либеральных проектов и либеральных реформ.  

 
Реформы Александра I  делятся на два периода: 

1 этап -  1801-1812 гг. 

2 этап -  1815-1825 гг. 

Между этими этапами была Отечественная война и заграничные походы.  

          Своими первыми действиями Александр отменил указы  своего отца, 

которые вызывали резкое недовольство: 

-объявил амнистию политическим заключенных (12 тысяч человек); 

-упразднил орган политического сыска - Тайную канцелярию; 

-вернул дворянству статус привилегированного сословия; 

-отменил подготовку военного похода в Индию, снял запрет на торговлю  с 

Англией; 

- сохранил мирные отношения с Францией. 

          Александр I попытался опереться на своих близких друзей и из них 

возник Негласный комитет, который выполнял функции неофициально-

го правительства. Это был  мозговой центр реформ в первые годы его цар-

ствования. Основное внимание Негласный комитет  обратил на создание 
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программы отмены крепостного права, однако, после колебаний Александр I  

не решился на такой  радикальный  шаг, а только предпринял некоторые ме-

ры по смягчению крепостного права: 

- прекращена практика раздачи государственных крестьян помещикам; 

- запрещено печатание объявлений о продаже крепостных; 

- 1803 г.  принят указ «О вольных хлебопашцах», который позволил крепост-

ным выкупаться на свободу; 

- запрещалось ссылать крестьян в Сибирь. 

          Шанс отмены крепостного права был упущен. И все-таки от 29 до 42 

тысяч по разным источникам крепостных крестьян воспользовались указом 

Александра I. В России со второй половины 17 века появился слой крепост-

ных крестьян, склонных к торгово-предпринимательской деятельности, кото-

рые в течение длительного периода до начала 19 века приобрели каптал, поз-

воливший им выкупиться из крепостнической зависимости, то есть получить 

личную свободу и выкупить свой земельный надел в собственность.  Позднее 

именно часть вчерашних крепостных стала предпринимателями, приобрела 

предприятия текстильной промышленности и стала развивать ее.  Так что 

данный указ имел довольно большие последствия.  

          Александр I начал реорганизацию государственного аппарата. Сенат 

стал верховным административным  и судебным органом. В 1802 году  вме-

сто коллегий было открыто 8 министерств: военное, морское, иностранных 

дел,  внутренних дел, коммерции, народного просвещения,  юстиции, импе-

раторского двора.  

          В 1809 году Александр I поручил подготовить новый план реформ за-

местителю министра юстиции М.М. Сперанскому. Целью этих реформ было 

придание российской монархии конституционного внешнего вида. Сперан-

ский  выдвинул следующие предложения: 

- ввести европейский принцип разделения властей; 

- создать выборный парламент – Государственную  думу, министерства 

должны были управляться  Кабинетом министров, Сенат должен был пред-

ставлять судебную власть; 

- предлагал создать связующим звеном между Государственной Думой, Ка-

бинетом министров  и Сенатом  особый орган Государственный Совет, кото-

рый бы назначался императором.  

          М.М. Сперанский  сделал предложения по ограничению крепостного 

права, которые бы подготовили отмену крепостного права: 

- крепостные крестьяне подлежат наказанию только по решению суда; 

- крепостные крестьяне имели право приобретать движимую  и недвижимую 

собственность; 
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-вводилась строгая регламентация  феодальных повинностей.  

          1 января 1810 года Александр I учреждает Государственный  совет, ко-

торый должен был стать высшим органом государственной власти. При нем 

была создана Государственная канцелярия, а М.М. Сперанский назначен 

первым государственным секретарем с широкими полномочиями. Однако 

Государственный совет становится законосовещательным органом, а Госу-

дарственная дума так и не была создана. Министерства были созданы по од-

ному образцу. Министры назначались императором и были ответственны 

только перед ним.  

          24 января 1803 года было утверждено новое Положение об устройстве 

учебных заведений, по которому вся территория России делилась на 6 учеб-

ных округов, в которых создавались 5 разрядов учебных заведений: приход-

ские, уездные, губернские училища, гимназии и университеты. Были откры-

ты 5 новых университетов: 1802 год – Дерпский,  1803 год – Виленский, 1804 

год – Харьковский,  Казанский, в 1819 году – Петербургский. Был издан пер-

вый университетский устав, который разрешал широкую автономию универ-

ситетов. В 1811 году по программе М.М. Сперанского появилось привилеги-

рованное учебное заведение – Царскосельский лицей со своей особой про-

граммой, которая включала учебный материал гимназий и университетов. 

Срок обучения составлял 6 лет.  

Реформа образования позволила повысить культуру общества, подготовить  

реформы 60-х-70-х годов 19 века.  

        Переломным моментом в ходе реформ стала «Записка о древней и новой 

истории России в ее политическом и гражданском отношениях» Н.М. Карам-

зина,  выступавшего   против реформ, которые, по его мнению, могли приве-

сти к Смуте. Эта записка стала Манифестом оппозиционных сил. Реформы 

были приостановлены, а М.М. Сперанский отправлен в ссылку, в свое име-

ние.  

       С 1815 года Александр I  возобновляет реформы. Основными направле-

ниями становятся: 

- совершенствование государственного устройства; 

- подготовка проекта Конституции России; 

- крестьянский вопрос.  

          В 1815 году дарована Конституция Царству Польскому. Для того вре-

мени это был самый либеральный конституционный проект. Королем Поль-

ши считался русский император. Законодательной властью  был польский 

парламент (сейм), состоящий из двух палат. Государственным языком был 

польский. Государственные должности  должны были занимать только поля-

ки. Провозглашалась свобода печати и личности.  
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          В 1818 году была предоставлена  автономия Бессарабии на основе 

конституционного документа – Устава Бессарабской области.  

          В 1818 году  началась подготовка над общероссийским проектом Кон-

ституции. Работу возглавил Н.Н. Новосильцев, входивший в Негласный 

комитет. Основные Положения проекта: 

- устанавливалась Конституционная монархия; 

-учреждался парламент – сейм – из двух палат: Сената и Посольской палаты; 

- Посольская палата  избиралась дворянским собраниям, после чего утвер-

ждалась императором; 

- Сенат полностью назначался императором; 

- предлагать законы мог только император, но они утверждались сеймом; 

- император через назначенных им министров осуществлял исполнительную 

власть; 

- Россия делилась на 12 наместничеств, объединенных на началах федерации; 

- закреплялись гражданские свободы – печати, слова, право частной соб-

ственности. 

          О крепостном праве не упоминалось вообще, так как его планировалось 

поэтапно отменять после принятия Конституции.  

          Готовились проекты по отмене крепостного права, таких проектов бы-

ло подготовлено 11. Первым шагом предлагалось отменить крепостное право 

на территории Прибалтики. Земля оставалась у помещиков, крестьяне полу-

чали личную свободу.  

          Александр поручает Аракчееву, военному министру, составить проект  

постепенного освобождения крестьян. По проекту Аракчеева казна должна 

была выделять ежегодно по 5 млн. рублей, чтобы выкупить  имения  у поме-

щиков вместе с крестьянами.  Получалось, что этот процесс должен был за-

тянуться на 200 лет, что не могло устроить русское общество.  Вопрос об от-

мене крепостного права постепенно был снят.  

          Начинается  период в истории, получивший название «аракчеевщины».  

В армии вводится палочная дисциплина, что привело к волнениям. В 1821 

году начались гонения на прогрессивных профессоров  Казанского и Петер-

бургского университетов. Усилилась цензура. В 1822 году вышел указ о за-

прете тайных организаций и масонских лож.  Началась слежка за «неблаго-

надежными людьми». В 1822 году помещики вновь получили право ссылать 

крестьян в Сибирь.  

          В России появились военные поселения. Они соединяли в одном образе 

крестьянина и солдата. Целью создания стали сокращение расходов на со-

держание армии и создание новой системы комплектования вместо рекрут-

ских наборов. Эту реформу поддержала военная элита, герой Отечественной 
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войны Д. Давыдов, против был  лишь Барклай де Толли, который считал, что 

эта система подходит только для пограничных поселений. Всего на режим 

военных поселений было переведено 375 тысяч человек. Эту систему отме-

нят только в 1857 году.  

Таким образом,  в результате реформ была усовершенствована си-

стема государственного устройства, прорыв был сделан в образовании, 

начался процесс   ограничения крепостного права, но не была принята 

Конституция и не отменено крепостное право, не сделаны шаги по  де-

мократизации страны, что привело к дворянской революционности.     

Декабристы  были «детьми 1812 года». Источником их идеологии  бы-

ли идеи французской революции,  А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, а также 

дух вольнодумства, царивший в Московском университете и Царскосельском 

лицее, где учились будущие декабристы. Политической школой для них ста-

ла Отечественная война 1812 года, заграничные походы 1813-1814 гг. Имен-

но тогда  перед ними  был поставлен вопрос о судьбах России, путях ее раз-

вития.  Война показала великие возможности народа, а походы подкрепили 

их идеями. Большую роль сыграла сама эпоха, когда  происходили перемены 

в Европе, а в России произошел отход  от демократических преобразований.  

          На борьбу с самодержавием выступила наиболее привилегированная, 

образованная  часть дворянства, которая считалась опорой самодержавия. 

Декабристы обладали высокими моральными качествами. Их выступление  

имело форму  военной революции. Это было первое вооруженное выступле-

ние против самодержавия и крепостничества.  
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Тайные общества стали возникать в  1815 году. Первая такая организа-

ция, названная «Артель» офицеров Семеновского полка, была создана Н. 

Муравьевым. Цели организации были неясны, сама она малочисленной. В 

1816 году появляется Союз спасения во главе с полковником Генерального 

штаба А.Н. Муравьевым. У ее истоков стояли Никита  Муравьев, Сергей 

Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы. Позднее в нее вошел Па-

вел Пестель, и она была переименована в Союз истинных и верных сынов 

Отечества. В 1818 году появляется Союз благоденствия. Инициаторами со-

здания были те же. Под влиянием этого общества находилось литературное 

объединение «Зеленая лампа», которое посещал А.С. Пушкин.  

          Важным рубежом  в движении декабристов были 1820-1821 годы. Ро-

сту радикальных настроений способствовали солдатские волнения в лейб-

гвардии Семеновского полка из-за введения  палочной дисциплины в армии, 

что, по мнению декабристов, свидетельствовало о готовности армии к вы-

ступлению, а также  события в Испании, где  армия явилась главной силой 

революционного переворота 1820 года. 

          Декабристы активизировались с 1821 года, когда было создано Южное 

общество во главе  с П.И. Пестелем, С.Г. Волконским, С.И. Муравьевым-

Апостолом. Программным документом стала «Русская правда», написанная 

Пестелем. Главные положения  документа: 

- уничтожение самодержавия и установление республики; 

- ликвидация сословий, равноправие всех граждан, введение суда присяжных 

для всех граждан; 
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- введение свободы слова, печати, вероисповедания, занятий; 

-  деление власти на законодательную, исполнительную и блюстительную; 

-ликвидация крепостного права; 

- деление земли  на частную и общественную, где каждый мог получить  уча-

сток определенного размера; 

- «Русская правда» должна быть введена декретом Временного революцион-

ного  правительства, обладающего диктаторской властью.  

          Северное общество возникло в 1822 году  во главе с Н. Муравьевым, С. 

Трубецким, а с 1823 года К. Рылеевым. Программным документом стала 

Конституция, написанная Н. Муравьевым, в которой предусматривалось: 

- введение конституционной монархии; 

-разделение властей на законодательную (парламент), исполнительную во 

главе с императором, судебную; 

-федеративное устройство, состоящее из 14 держав и двух областей со сто-

лицей в Нижнем Новгороде, который переименовывается в Славянск; 

- ликвидация крепостного права; 

- сохранение собственности помещиков на землю в определенных размерах; 

-крестьянам предусматривался приусадебный участок, а также пахотная зем-

ля в 2 десятины; 

- Конституция должна быть принята Учредительным собранием. 

          Наряду с Южным и Северным обществами возникли Общество соеди-

ненных славян, Общество военных друзей; первое в 1825 году  слилось с 

Южным обществом. 

          Декабристы планировали выступить летом 1826 года. В связи с неожи-

данной смертью императора Александра, пришлось спешно составлять план 

восстания. План восставших состоял в следующем: 

 помешать присяге Сената и Государственного совета Николаю I; 

 обнародовать Манифест к русскому народу, который провозглашал от-

мену крепостного права, свободу печати, совести, занятий, передвиже-

ния, введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутских набо-

ров.  

     Правительство объявлялось низложенным. Власть переходила к Вре-

менному правительству до принятия Великим собором решения о правле-

нии в России.  

        Восстание декабристов потерпело поражение. Причинами этого явились: 

- отсутствие глубоких корней в народе, связи с ним; 

- малочисленность восставших; 

- слабая организация восстания; 

-противоречия внутри декабристского движения.  
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Тема 29.  Внешняя политика Александра I 

 

Задачи внешней политики при Александре I: 

 Отражение внешней агрессии против России; 

 Усиление влияния России на Ближнем Востоке; 

 Расширение доступа России к мировому рынку; 

 Оказание поддержки христианским народам на Балканах и Закавказье; 

 Подавление революционных выступлений в европейских странах. 

          В начале своего царствования Александр I во внешней политике 

России четко придерживался  двух основных направлений: европейского и  

ближневосточного. 

          Согласно первому направлению, Александр I  стремился не допустить 

французской гегемонии в Европе и на Востоке в ущерб русскому влиянию. 

Союзниками России были Англия, Австрия, Пруссия, Швеция.  

         Наполеон Бонапарт (1769-1821 гг.) воспользовался хаосом революции 

и  в итоге подавил ее. Многовековая монархия Бурбонов сменилась модерни-

зированной монархией Наполеона. Еще до прихода Наполеона революцион-

ная Франция вела борьбу против монархий Европы. Наполеон продолжил эту 

политику, подчинив себе Испанию, Италию и ряд германских государств. 

В 1805 году он предпринял  войну с Англией, союзницей России. Для этого 

он объявил континентальную блокаду Англии, целью которой было эконо-

мическое ослабление страны. Эту блокаду не поддержали Австрия и Россия.  

Они объединились в коалицию, которую Наполеон разбил  в сражении под 

Аустерлицем. В 1806 году Россия и Пруссия создали антифранцузский союз, 

но Наполеон и его  разгромил. Французская армия оккупировала Австрию и 

Пруссию, что превратило эти страны в союзников Франции. Было создано 

Великое Варшавское герцогство из польской территории, входившей в состав 

Пруссии, которое стало плацдармом для давления на Россию. В 1807 году 

был подписан Тильзитский мирный договор, по которому Россия была вы-

нуждена присоединиться к торговой блокаде Англии, в 1811 году вышла из 

него, так как Англия была ведущим торговым партнером России, что во мно-

гом определило нападение Наполеона на Россию в 1812 году.  

          Согласно второму  направлению,  в 1801 году  в состав России была 

принята Восточная Грузия  по просьбе Георгия ХII, к этому его подтолкнула 

агрессивная политика Турции и Ирана. В 1804 году была присоединена и За-

падная Грузия. В ходе войны с Персией большая часть Азербайджана  оказа-

лась под контролем России, что закрепил мирный договор 1813 года. С 1806 
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года  по 1812 год шла война с Турцией. После назначения  в 1811 году глав-

нокомандующим Дунайской армией М.И. Кутузова был подписан мирный 

договор в Бухаресте, по которому России отходила восточная часть Молда-

вии (Бессарабия).  Сербия, находившаяся под турецким владычеством, полу-

чила автономию.  Подписание мирного договора было значительным успе-

хом М.И. Кутузова, так как это событие произошло за месяц до вторжения 

Наполеона в Россию.  

           В июне 1812 года  Наполеон вторгся в Россию, форсировав погра-

ничную реку Неман. Он собирался в пограничном сражении разгромить рус-

скую армию и навязать России мирный договор, согласно которому от стра-

ны отторгался ряд территорий и вхождение России в антианглийский союз.                

          Причинами войны были стремление установить мировую гегемонию, 

на пути которой своими успехами в Центральной Европе  препятствовала 

Россия. Усилилась личная неприязнь между монархами.  

            Наполеон создал мощную  антироссийскую коалицию, в которую во-

шли: Австрия, Пруссия, Италия, Нидерланды, Варшавское герцогство, гер-

манские государства. Россия стремилась обезопасить себя. Для этого заклю-

чила тайный договор со Швецией о взаимопомощи, присоединила Финлян-

дию по итогам русско-шведской войны 1808-1809 годов. Турция заняла из-за 

подписания Бухарестского мирного договора нейтральную позицию.  

             Французская армия была самой сильной армией  Европы, имела 

победоносный опыт войны, в ее составе было много ярких полководцев, бы-

ла многонациональной и потому большой по составу. Русская армия  также 

имела опыт победоносной войны, но была вдвое меньше французской, а  в 

начале войны была разделена на три армии. Армия  под командованием ге-

нерала Михаила Богдановича Барклая де Толли находилась в Литве. Армия 

под командованием генерала Петра Ивановича  Багратиона в Белоруссии. 

Армия под командованием генерала Александра Петровича  Толмасова нахо-

дилась  на Украине.   20 августа 1812 года армии соединились. 

            26 августа 1812 года было дано генеральное сражение под Бородином. 

Русские и французы по-разному оценивают итоги этого сражения.  1 сентяб-

ря на военном совете было принято решение сдать Москву,   тем самым,  со-

хранив армию.              

            Наполеон подошел к  Москве.   Он ждал, что по- европейскому обык-

новению ему торжественно преподнесут символические ключи от города, но 

не дождался.    2 сентября армия Наполеона вошла в опустошенную Москву. 

6 октября Наполеон принял решение уйти из разоренной Москвы  и напра-

вился на Украину. 12 октября произошло сражение под Малоярославцем, в 

котором армия Наполеона, потерявшая боеспособность, была разбита  
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набравшей силы армией России. Путь на Украину был прегражден, и армия 

Наполеона вынуждена была идти по старой Смоленской дороге. С этого мо-

мента инициатива ведения войны перешла  к русской армии. В декабре 1812 

года армия Наполеона с позором покинула территорию России. 25 декабря 

1812 года Александр I  издал Манифест о победе в войне.  

Причины победы в войне: 

- национально-освободительный характер войны; 

- высокий уровень полководческого искусства русских военачальников; 

- значительный экономический потенциал России.  

В январе 1813 года  русские войска вступили на территорию Централь-

ной Европы.  На сторону России перешли Австрия и Пруссия. В 1813 го-

ду  русские освободили   Пруссию и взяли Берлин. 4-6 октября 1813 года под 

Лейпцигом состоялось решающее сражение в истории наполеоновский войн 

– битва народов: со стороны Наполеона  приняли участие армии Франции, 

Италии, Бельгии, Голландии. Со стороны антинаполеоновской коалиции: ар-

мии России, Пруссии, Австрии, Швеции. Победу одержала антинаполеонов-

ская коалиция. Путь на Париж был открыт. 25 марта  1814 года Наполеон от-

рекся от престола. В феврале 1815 года Наполеон вновь захватил власть. Од-

нако, через 100 дней, армия Наполеона была разбита союзниками под Ватер-

лоо.  

          Судьбу послевоенного мира решил Венский конгресс 1814-1815 гг. 

Всю власть в Европе взяли три государства: Россия, Австрия и Пруссия.  

Они создали Священный союз. По решению конгресса Германия и Италия 

были разделены на несколько мелких государств. Польша стала частью рос-

сийской империи. Во Франции была восстановлена дореволюционная монар-

хия. Наполеон был отправлен в ссылку на остров Святой Елены.  Целью 

Священного союза стала защита легитимных монархий, охрана установлен-

ных Венским конгрессом границ, подавление революционных движений.  

Таким образом, итогом наполеоновских воин стало торжество ан-

тиреволюционных порядков, гарантом которого стал Священный союз, а 

также внутреннее раскрепощение народных масс России, появление 

мыслящего прогрессивного офицерства,  которое и составило основу де-

кабристов. 

 

Тема 30. Внутренняя и внешняя  политика России во второй четверти  

19 века 

 

Одной из главных задач внутренней политики Николая I было уси-

ление самодержавия. Для этого он меняет систему управления: указом 1826 
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года была создана  Канцелярия Его императорского Величества. Она была 

разделена на несколько отделений: первое собирало информацию о жизни 

страны; второе  занималось систематизацией законов, третье стало органом 

политического сыска,  четвертое управляло благотворительными и образо-

вательными учреждениями,  пятое – государственным имуществом и госу-

дарственными крестьянами.  

 

 
          Много работы проделало второе отделение, которым руководил М.М. 

Сперанский, вернувшийся из ссылки в 1821 году. В 1830 году было законче-

но Полное собрание законов Российской империи, составившее 45 томов.  

Это законы от Соборного уложения 1649 года царя Алексея Михайловича до 

законов Николая  I.  В 1833 году вышли законы в 15 томах,  в которых изла-

гались законы, принятые Николаем I. 

          Третье отделение имело большие полномочия. Россия стала полицей-

ским государством.  Идеалом стала армия. Принципы управления в армии 

Николай I хотел распространить на управление государством. В стране воз-

никла  мощная бюрократическая структура.  

         Особое внимание государь уделял  образованию. Увеличилось число 

гимназий, училищ, количество учащихся. Главную задачу образования госу-

дарство видело в воспитании верноподданных граждан. В основе  политики  

был  указ 1827 года, главным принципом которого являлся принцип сослов-

ности, по которому крепостные крестьяне не могли поступать в гимназии и 

университеты. Согласно школьному уставу 1828 года начальное и среднее 

образование делилось на три категории: 
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- дети низших сословий  могли учиться только в приходских училищах; 

- дети средних сословий только в уездных и губернских училищах; 

- дети дворян и чиновников в  гимназиях, а затем в университетах. 

          В 1835 году был введен новый университетский устав, который ухуд-

шил положение университетов.  

          Полицейский характер политики проявился и в усилении цензуры. В 

1848 году был создан специальный Цензурный комитет, следивший за печа-

тью. В эти годы преследовали многих известных писателей: Салтыкова-

Щедрина, Достоевского, Аксакова и др.  

   В отношении крестьян  никаких кардинальных  мер не было предпри-

нято.  Отмены крепостного права Николай I боялся. Поэтому ограничился  

некоторым улучшением их положения, издав в апреле 1842 года  указ «Об 

обязанных крестьянах», согласно которому подтверждено монопольное пра-

во помещиков на землю, разрешив по воле помещика предоставлять личную 

свободу крестьянам с выделением им надела не в собственность, как было по 

указу 1803 года «О вольных хлебопашцах», а в  пользование. За полученную 

землю крестьянин должен был нести повинность, нормы которой фиксирова-

лись и не могли увеличиваться по желанию помещика. Этим указом восполь-

зовались 27 тысяч крестьян.  

          Было улучшено положение государственных крестьян: 

- осуществлено переселение малоземельных  в другие губернии на свободные 

земли; 

- приняты меры для поднятия агротехнического уровня крестьянского земле-

делия; 

- введено частичное самоуправление; 

- открыты школы, больницы, ветеринарные пункты.  

          Считалось, что реформа государственных крестьян должна была пока-

зать помещикам пример устройства быта и труда крестьян.  

          Правительство Николая  I  стремилось опираться на дворян, но в то же 

время делало уступки верхам городского населения – предпринимателям, 

купцам первой гильдии, ученым, художникам, писателям, священникам, 

мелким чиновникам. Для этого в 1832 году было создано новое сословие – 

потомственных и  почетных граждан. Они имели определенные привиле-

гии: освобождались от налогов, рекрутского набора, телесных наказаний. В 

тоже время правительство стремилось предпринимать меры протии процесса 

размывания дворянства. Поэтому в 1845 году  вышел указ, который за-

труднял получение дворянства за выслугу. Наряду с этим правительство 

стремилось все посты  в военной и гражданской службе давать исключитель-
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но дворянам. Все это было направлено на сохранение элитарной замкнутости 

дворянства.  

Экономическая политика способствовала развитию капиталистических от-

ношений. Поэтому в 1841 году возник государственный банк, строились же-

лезные дороги, появлялись технические учебные заведения, поощрялись 

промышленные общества, организовывались выставки, но все эти меры учи-

тывали интересы помещиков. В 1839 году была проведена денежная рефор-

ма, которая укрепила рубль. В области внешней торговли проводилась поли-

тика протекционизма.  

Таким образом, правление Николая I - это вершина абсолютизма в 

России. Внутренняя политика вела страну к стагнации, отставанию от 

стран Запада, дестабилизировала социальную и политическую обстанов-

ку в стране.  При внешнем благополучии страна оказалась в кризисном 

состоянии, что и проявилось в Крымской войне 1853-1856 гг. 

           Внешняя политика в эпоху царствования Николая I        

           

Основными задачами внешней политики стали: 

- усиление позиций в Европе, борьба с революционной опасностью; 

- решение восточного вопроса. 

          В июле 1830 года  вспыхнула революция во Франции, которая свергла 

Бурбонов. Правительство Николая I спешно начало готовить интервенцию 

против революционной Франции. Во Франции появился новый король, став-

ленник крупной буржуазии Луи-Филипп Орлеанский.  Австрия и Пруссия, 

боясь усиления России,  не поддержали Николая I. Европейские монархи 

признали нового короля. В августе 1830 года произошла революция в Бель-

гии, которая была составной частью Нидерландов. Бельгия объявила о своей 

самостоятельности.  Нидерландский король Вильгельм Оранский обратился к 

европейским монархам за помощью. Николай I вновь пробовал объединить 

усилия Европы против Бельгии, но его не поддержали Англия и Франция. 

Под давлением обстоятельств Николай I вынужден был признать самостоя-

тельность Бельгии. В ноябре 1830 года началось восстание в Королевстве 

Польском, входившем в состав России. Причинами восстания были: неудо-

влетворенность Конституцией 1815 года, стремление восстановить  Польшу в  

границах 1772 года до раздела Речи Посполитой. Толчком послужили 

успешные революции во Франции и Бельгии. В августе 1831 года восстание 

было подавлено.   В 1832 году было введено новое управление в Польше.  

          В конце 40-х годов в Европе поднялась новая волна революций. В фев-

рале 1848 года вспыхнула революция во Франции, король был низложен, 

Франция стала республикой. Весной волна революций охватила германские 
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государства, Австрию, Италию, Молдавию. Весной 1848 года войска были 

введены в Молдавию. В начале 1849 года произошла революция в Венгрии, а  

в мае 1849 года  была подавлена. Австрийская империя  сохранила свое 

единство.  

          Вмешательство Николая I во внутренние дела Европы было негативно 

оценено  в России.  

          Возникновение понятия  восточный вопрос  относится  к 30-м годам 19 

века. Причинами этого стал упадок некогда могущественной Османской им-

перии, обострение противоречий между европейскими странами на Ближнем 

Востоке. Для России важен этот вопрос был и из-за необходимости ведения 

торговли на южных границах государства, освоения южных земель. Россия 

стремилась укрепить свои позиции на Балканах и в Закавказье.  В 20-е – 50-е 

годы 19 века возникали три кризисные ситуации: 

- в начале 20-х годов  была связана с восстанием в Греции; 

-  в начале 30-х годов в связи с восстанием в Египте; 

-  в начале 50-х годов с Францией  из-за  палестинских святынь, что послу-

жило поводом к Крымской войне.  

 В 1821 году  в Греции началось восстание против турецкого ига, в ко-

тором приняли активное участие греки, проживающие в России. Один из 

них, И.А. Каподистрия, занимал высокий пост в министерстве иностранных 

дел. Александр I вместе с другими монархами Европы осудил Грецию. Нико-

лай I  занял позицию в защиту Греции. В 1826 году в Петербурге между Рос-

сией и Англией был подписан протокол о посредничестве между султаном и 

восставшими греками. К нему примкнула Франция.  Султан отказался  пре-

кратить военные действия против греков, тогда в 1827 году соединенные эс-

кадры России, Англии и Франции разгромили турецко-египетский флот у 

Наваргина.  В результате  Турция сначала признала автономию Греции, а за-

тем в 1832 году независимость. Именно Каподистрия станет первым руково-

дителем освобожденной Греции, покинув Россию.  

          В 1826 году началась русско-иранская война. Несмотря на союзни-

ческие отношения в защиту Греции противоречия Англии, Франции и России 

сохранялись. Подстрекаемый  Англией,  Иран начал войну за возвращение  

территорий Закавказья, потерянных им в 1813 году.  Иранская армия стреми-

тельно двигалась на Тифлис. Навстречу  была направлена кавказская армия 

генерала Ермолова, которая в результате успешных военных операций осво-

бодила   всю Восточную Армению. В феврале  1828 года русские войска 

стремительно приближались к Тегерану. Иран попросил мира. По мирному 

договору  между Россией и Ираном Россия получила большую контрибуцию, 

свободу переселения в Россию армянского населения, свободное плавание 
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русских судов по Каспийскому морю. Иран согласился на запрет иметь свои 

суда на Каспии. Большую роль в подписании этого мирного договора сыграл 

А.С. Грибоедов. Англия пыталась сорвать выполнение этого договора,  и 

между Россией и Ираном при подстрекательстве Англии возник конфликт, в 

котором погибло почти все русское посольство в Тегеране. Погиб и А.С. 

Грибоедов.  

Русско-турецкая  война 1828-1829 гг. 

 

Причинами войны стали: 

- враждебная позиция Турции по отношению России; 

- нарушение Турцией мирных договоров, заключенных с Россией.  

Поводом стала акция Турции  по задержке торговых судов. Военные дей-

ствия велись на Балканах, в Черном море и Закавказье. Англия и Франция,  

заявив о нейтралитете, тайно помогали султану. Военная кампания 1828 года 

была тяжелой, русские взяли ряд крепостей на Дунае, на территории Болга-

рии. Успешнее была военная кампания 1829 года: был взят второй по значе-

нию город Турции Андрианополь.  Русские войска оказались недалеко от 

Стамбула. Турция была вынуждена капитулировать. По Андрианопольскому 

мирному договору  России отходила Южная Бессарабия,  побережье Черного 

моря от Кубани до Аджарии  с портами Анапа и Поти. Турция признавала ав-

тономию дунайских княжеств:  Молдавии, Сербии, Греции.  Россия получила 

право вмешиваться в балканские дела для защиты христиан.    

 

Турецко-египетский кризис 

  В 1832 -1833 годы произошел египетский кризис.  Вассал Турции пра-

витель Египта Мухаммед Али  начал борьбу за независимость. При поддерж-

ке Франции он создал сильную армию и двинулся на Стамбул.  Россия под-

держала султана.  По мирному договору  1833 года   султан обязывался за-

крыть  проливы для всех военных судов, кроме России. Таким образом, Рос-

сия  получила выход в северную часть Черного моря. Англия, Австрия и 

Пруссия были недовольны усилением России в этом регионе. В 1840-1841 

годы были проведены  переговоры в Лондоне. Была подписана многосторон-

няя Лондонская конвенция о режиме проливов, согласно которой устанавли-

вался международный контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Чер-

ное море  объявлялось демилитаризованным, т.е. по нему запрещалось дви-

жение военных судов.  Подписанный договор в 1833 году между Россией и 

Турцией  заменен был коллективной опекой Турции со стороны  России, Ан-

глии, Франции, Австрии и Пруссии. Все это больно ударяло по интересам 
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России, но она пожертвовала своими национальными интересами, чтобы со-

хранить союзнические отношения с Англией, Австрией, Пруссией.  

Крымская война 1853-1856 гг. 

 

Причинами войны явились обострение противоречий между веду-

щими европейскими странами по «восточному вопросу»: усилилось влияние 

России в этом регионе, ухудшились отношения между Англией, Францией, 

которые ощущали соперничество России в этом регионе: улучшились отно-

шения Англии Франции и Турции. Все названные страны желали ослабления 

России. Поводом послужил спор между православной и католической церко-

вью о палестинских святынях, которые находились на территории Османской 

империи. В действительности же это был спор об укреплении своих позиций 

в этом регионе. В мае  1853 года произошел разрыв дипломатических отно-

шений России и Турции. Николай I издал Манифест о защите  православной 

церкви на территории Османской империи. Русские войска  заняли Дунай-

ские княжества. Турция потребовала освободить княжества в течение 18 

дней. Не дожидаясь срока ультиматума,  Турция начала военные действия 

против России в Закавказье.  18 ноября 1853 года  русская  черноморская 

эскадра  под командованием адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот 

в бухте г. Синопа.   

          Начинается второй период войн. Россия  воюет теперь не только с Тур-

цией, но с коалицией европейских стран. Главным театром военных действий 

стал Крым. В сентябре 1854 года англо-французские войска высадились  в 

Крыму. Русская армия терпела поражение. Оборону города после затопления  

в бухте города парусного флота взяли на себя адмиралы Корнилов, Нахимов, 

Истомин. В августе 1855 года англо-французские войска овладели Малахо-

вым курганом, стратегической высотой.  Положение города оказалось безна-

дежным. С падением Севастополя исход войны был предрешен. Поэтому в 

марте 1856 года в Париже начались мирные переговоры. Россия потеряла 

часть своей территории (Севастополь был обменян на турецкую крепость 

Карс, которую русские взяли на Кавказе), лишалась права покровительство-

вать христианам Османской империи, теряло право иметь Черноморский 

флот.  

          Поражение в Крымской войне   привело к падению  авторитета в ми-

ре. Россия показала свою экономическую отсталость, неэффективность  кре-

постнических порядков, дипломатические просчеты России, которые приве-

ли к войне с коалицией европейских стран.  

Россия и Кавказ в 20-е – 60-е годы 19 века 
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          Присоединив  в ходе иранской и турецких войн в начале 19 века Закав-

казье (Грузию, Восточную Армению, Северный Азербайджан) Россия стре-

милась присоединить и Северный Кавказ, тем более что часть территорий 

(Осетия, Кабарда) присоединись добровольно. Народы Дагестана, Адыгеи и 

Чечни оказывали упорное сопротивление. Кавказская война началась в 1817 

году и завершилась только при  Александре  II в 1864 году.  

 

Тема 31. Интеллектуальная и общественная  жизнь России во второй 

четверти 19 века 

 

           Эпоха политической реакции при Николае I была эпохой напряженной  

интеллектуальной жизни. В столицах издавались журналы разных направле-

ний,  создавались студенческие кружки, которые быстро раскрывались поли-

цией.  

           В 1823 году возникло Общество любомудров.  Члены общества с 

помощью философии Шеллинга пытались осмыслить историческое пред-

назначение России. В 1826 году возник кружок братьев Критских. В его со-

ставе было 6 человек. Они занимались изучением истории России, пытались 

продолжить традиции декабристов. Кружок  был разгромлен властями. В 

1829 году появилось «литературное общество 11 нумера»,  которое возглав-

лял В.Г. Белинский. 

 
 Общество критически относилось к общественно-политической действи-

тельности.  В 1831 году  появился студенческий кружок А.И. Герцена  и 

Н.П. Огарева,  в который входили ближайшие друзья. На встречах изуча-

лись труды французского социалиста Сен-Симона, проповедовалась «нена-
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висть ко всякому насилию».  В 1831  же году возник кружок Н. Станкеви-

ча. В него входили М. Бакунин, В. Боткин, К. Аксаков, А. Герцен, Т. Гранов-

ский, М. Катков, Ю. Самарин и др. Изучались философские труды Фихте, 

Гегеля, Шеллинга. Члены кружка пытались с их помощью объяснить разви-

тие России. Из этого кружка вышли крупные революционеры, будущие за-

падники и славянофилы.  

Особенности всех названных объединений: 

- интерес  членов кружков к социально-политическим проблемам; 

- неясность целей; 

- малочисленность участников, их молодость; 

- сильное влияние идей декабристов.   

                    Общественное движение 30-х -50-х годов 19 века. 

          На рубеже 30-х-40-х годов  19 века идейная жизнь российского обще-

ства  активизировалась. По отношению к крепостному праву и его проявле-

ниям в общественной жизни  выделилось три идейно-политических 

направления: 

- консервативно-охранительное; 

- либерально-оппозиционное; 

- революционно-демократическое.  

Первое выражало взгляды крепостников, второе нарождающейся буржуазии, 

третье -  настроения крестьянских масс и других демократически настроен-

ных слоев населения, которые выступали за ликвидацию феодально-

крепостнических порядков.  

           Идейным выражением  первого направления стала теория официаль-

ной народности. Принципы были сформулированы Уваровым в 1833 году, 

который был министром народного просвещения, как «православие, само-

державие и народность». В первом слове  сформулирована была духовная 

основа народа, во втором – творческое начало в истории России и залог ее 

величия, в третьем – единение царя и народа.  Цель теории официальной 

народности была доказать законность самодержавия и  крепостничества. Со-

гласно данной теории  в России царит порядок благодаря вере и царю.  

          Либерально-оппозиционное  направление  было представлено западни-

ками и славянофилами. Славянофилы – представители  либерально настроен-

ной дворянский интеллигенции.  Исходной датой считается 1829 год,  когда 

Алексей Хомяков и Иван Кириевский, два основоположника данного 

направления,  выступили со статьями. Окончательно оно оформилось к 1845  

году, ко времени выпуска трех славянофильских выпуска журнала «Моско-

витянин». С 1839 по 1845 годы складывается славянофильский кружок, в ко-

торый вошли А. Хомяков, братья Кириевские, братья Аксаковы, Самарин.  
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Термин славянофилы возник случайно в пылу спора с западниками. Сами се-

бя они называли русофилами.  

                                        Взгляды славянофилов: 

-  доказывали самобытность  развития  России по сравнению с Западом и Во-

стоком; 

- считали, что главной движущей силой является православный народ,  объ-

единенный в общину; 

- воспринимали православную церковь  как решающий фактор духовности 

русского народа; 

-  считали, что в России духовные ценности преобладают над материальны-

ми; 

-   думали, что  русский народ  равнодушен к политике, революции; 

-  видели единение государя и народа  в созыве Земских соборах, которые бы 

выражали мнение народа; 

- были за свободу слова и печати; 

- выступали против крепостного права, за сохранение общины, патриархаль-

ного уклада жизни.  

  Под влиянием революций в Европе оппозиционность славянофилов 

падала, в конце-50-х начале 60-х годов славянофилы выступали  за прави-

тельственные реформы.   

 

Западничество 

  Направление возникло  на рубеже 30-х 40-х годов 19 века. По своему 

происхождению западники – дворяне, помещики, дворянская интеллигенция. 

Это профессора Московского университета, литераторы, историки, юристы: 

Т. Грановский, С.Соловьев,  М. Катков, П. Анненков, Б. Чичерин, В. Боткин. 

Они мечтали о превращении России в передовую державу. Они хотели во-

плотить в России основные ценности либерального общества: свободу и пра-

ва личности, конституционный порядок.  

Взгляды западников 

-  Россия идет по тому же историческому пути, что и все европейские страны; 

- Россия отстает от  стран Западной Европы, имеет ряд своих национальных 

особенностей; 

- стране необходимо ликвидировать отставание, воспринимая  достижения и 

духовные ценности Запада, сохраняя свои национальные особенности; 

- России нужна свобода личности, гражданское общество, конституционная 

монархия; 

- необходимо развивать рыночные отношения, предпринимательство, про-

мышленность, защищать частную собственность; 
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- необходимо отменить крепостное право, передать крестьянам землю за вы-

куп; 

- следует развивать образование и научные знания. 

Единственным возможным средством обновления западники считали ре-

форму «сверху».  

          Третье направление возникло  в 40-е-50-е годы 19 века, когда  А. Гер-

цен и В. Белинский  начали разрабатывать революционно-демократическую 

теорию. Они ратовали за общество социальной справедливости – социализм, 

к которому можно прийти путем радикальных реформ или через революцию. 

Они считали, что переход к социализму возможен в России путем крестьян-

ской революции.  

Развитие науки и техники 

          В первой половине 19 века существенных успехов достигла русская 

наука: математика, физика, химия, медицина, биология, астрономия, геогра-

фия.  Важными научными центрами стали университеты. Ведущее место за-

нимал Московский университет. С основанием в 1854 году  в петербургском 

университете факультета восточных языков он становится крупнейшим цен-

тром востоковедения России. В Дерпском  университете работал выдающий-

ся русский хирург Н. Пирогов. Казанский университет прославил математик 

Н. Лобачевский.  Значительный вклад в развитие науки внесла Академия 

наук. Особенно много открытий было сделано в области электричества, в ма-

тематической физике, механике, оптике. В 1839 году была основана Пулков-

ская обсерватория под Петербургом.          

          В стране активно развивается историческая наука. Именно в изучении 

прошлого искали ответы на волнующие вопросы современности. Большим 

событием стал выход 12-ти томной «Истории государства российского» Н.М. 

Карамзина. Главная мысль Карамзина,  что самодержавие является движу-

щей силой  российского исторического процесса.  

          Большой вклад в развитие исторической мысли внес А.С. Пушкин. В 

художественных произведениях «Полтава», «Капитанская дочка», «Медный 

всадник» «Борис Годунов» он намного опередил историческую науку своего 

времени.            

          Важную роль в развитии науки сыграли различные  научные общества, 

возникшие при университетах: математические, минералогические, любите-

лей русской словесности, истории и др.  Постепенно появились частные кол-

лекции предметов русской старины,  рукописей, старинных книг, картин, мо-

нет, которые впоследствии легли в основу коллекций многих музеев.  

          К 30-м-40-м годам относится систематическое изучение народного 

творчества. В собрании и изучении  фольклора много сделали славянофилы  
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братья Аксаковы  и И. Кириевский, который издал  сборник старинных 

народных песен. В. Даль издал словарь живого великорусского языка.  

По инициативе Академии наук были организованы многочисленные научные 

экспедиции, результатами которых стали важные географические открытия в 

Ледовитом и Тихом океанах, проведены  геологические, биологические, эт-

нографические исследования на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Средней Азии.  В 1803- 1806 годы было  совершено первое русское круго-

светное путешествие Лисянским и Крузенштерном. В 1819-1821 годы во 

время экспедиции к Южному полюсу Лазаревым и Беллинсгаузеном была 

открыта Антарктида.  В 1845 году  возникло Русское географическое обще-

ство. 

 

Тема 32. Россия в эпоху великих реформ Александра II и пореформенная 

Россия 

 

          С вступлением на престол Александра Второго   сразу же начались пе-

ремены: в 1855 году закрыт Цензурный комитет, сняты запреты на выдачу 

заграничных паспортов, сняты недоимки,  податные сословия освобождены 

от рекрутских наборов на три года, военные поселения упразднены, полити-

ческие заключенные амнистированы. В отставку были отправлены сановники 

николаевской эпохи.  

 
          Необходимость перемен осознавалась всеми слоями общества. А.И. 

Герцен призывал к отмене крепостного права, освобождению крестьян за вы-

куп. Началось обсуждение  крестьянской проблемы в периодической печати. 

30 марта 1856 года Александр Второй, выступая  перед  представителями 
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московского дворянства, признался, что не желал бы давать крестьянам сво-

боду, но лучше сделать этот шаг сверху, чем ожидать революционного взры-

ва. 3 января 1857 года был создан Секретный комитет по крестьянским де-

лам.  В некоторых губерниях начали создаваться  особые комитеты по кре-

стьянским делам. В феврале 1859 года Секретный комитет был преобразован 

в Главный комитет по крестьянским делам, при нем была создана редакци-

онная комиссия, которая начала готовить проект крестьянской реформы. Вы-

яснилось, что мнения дворянства по губерниям  о судьбе крестьянской ре-

формы было разным: так например, тверское дворянство считало, что  необ-

ходимо наделить крестьян землей за выкуп, московское дворянство хотело 

ограничиться усовершенствованием крепостнической системы, петербург-

ское – за  освобождение крестьян без земли. Одновременно нарастали народ-

ные волнения.  19 февраля 1861 года Александр II  подписал  Манифест, в 

котором  даровал крестьянам личную свободу с правом  выкупа земли в лич-

ную собственность при поддержке правительства. Помещику крестьянин вы-

плачивал 20-25% выкупа. Государство оплачивало 75-80%  , Эту ссу крестья-

нин получал в виде ссуды и должен был ее возвратить государству в течение 

49 лет, выплачивая 6% годовых. Предполагалось, что крестьянин обязан вы-

купись свой надел у помещика, а до этого помещик сохранял право контроля 

крестьянина. Новые взаимоотношения между крестьянами и помещиками  

формировались с помощью специальных мировых агентов. Они определяли 

разделы наделов, повинности за пользование ими. Помещик подписывал  со-

глашение не с крестьянином, а с общиной. Помещики оставляли за собой 

лучшие земли. До 1 января 1883 года в деревне сохранились барщина и об-

рок,  крестьяне считались временно-обязанными.  Правительство решило со-

хранить  общину, поэтому выход из общины был затруднен. Управление на 

местах осуществлялось через сходы. Органы крестьянского самоуправления 

находились   под  контролем мировых посредников. 

          Реформа положила начало ускоренной модернизации страны, пере-

ход от аграрного к индустриальному обществу.  

         Вместе с тем, сохранились пережитки крепостничества и тради-

ционного развития: помещичье землевладение, нехватка земли у кресть-

ян, тяжесть выкупных платежей мешала развитию сельского хозяй-

ства, наличие общины мешало развитию новых форм хозяйствования в 

деревне.  

                                Земская и городская реформы.         

          1 января 1864 года была объявлена земская реформа, в результате ко-

торой появились  уездные и губернские земские собрания под председатель-

ством предводителей дворянства. Земства ведали хозяйственными  и соци-
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альными вопросами: строительством дорог, больниц, школ, работой по-

жарных  и статистических служб,  В июне 1870 года прошла городская ре-

форма  с появлением городских дум во главе   с головами. Исполнительным 

органом стали управы.  Городская дума занималась благоустройством горо-

дов (освещение, водоснабжение, очистка).  Таким образом, в России развива-

лось  местное самоуправление. Выборы в городские  думы проходили на ос-

нове имущественного ценза.  Существовали  за счет средств местных сборов.  

 

Судебная реформа 

          20 ноября 1864 года началась судебная реформа.  Появилось два вида 

судов: мировой и коронный. Первый суд рассматривал  гражданские дела на 

сумму до 500 рублей, уголовные преступления,  за которые полагались ми-

нимальные штрафы. Решение могло быть обжаловано  съездом мировых су-

дей, на который собирались судьи данного округа. Всего было создано 108 

округов. Коронный суд был представлен  окружными судами и судебными 

палатами, которые включали несколько округов.  В деятельности суда при-

нимали участие присяжные заседатели. На заседаниях суда могла присут-

ствовать публика и пресса.  Высшей судебной инстанцией был Сенат.  

           Основные принципы новой судебной системы: 

-бессословность, дела всех сословий рассматривались в одних судах, что 

означало равенство перед законом; 

-независимость суда, т.к. он не подчинялся исполнительной власти; 

-гласность, состязательность судебного процесса, в котором участвовали 

прокурор и адвокат; появились присяжные заседатели.  

            В условиях существующего политического строя не все принципы 

осуществлялись на практике.  

 

                                                 Военная реформа.  

          По инициативе военного министра Н.А.  Милютина проводилась воен-

ная реформа, целью которой стало создание регулярной армии на новой ос-

нове.  1 января 1874 года  появился Устав о всеобщей воинской повинности, 

исчезла рекрутчина. Отныне молодые люди в возрасте 21 года призывались 

на военную службу в армию и флот на 6 и 7 лет соответственно.   Для имею-

щих гимназическое  и высшее образование срок службы сокращался.  Воз-

никло централизованное управление, территориальные военные округа, ко-

торые в случае необходимости могли обеспечить  быструю мобилизацию. В 

1870 году появились железнодорожные войска. Началось строительство же-

лезных дорог к западным и южным границам. На ряде военных заводов про-
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шла техническая реконструкция,  приведшая к  перевооружению армии, со-

здавался паровой военный флот.  Появились новые военные училища.  

 

Финансовая реформа 

          В 1860 году появился Государственный банк, в 1862 году установлена 

гласность бюджета, введен в 1864 году Государственный контроль за дохо-

дами и расходами государства, в 1863 году появились  акцизные управления 

на местах в связи с появлением акцизных  сборов, что стало важным источ-

ником  пополнения казны.   

                                               Отмена цензуры 

          В 1865 году была отменена предварительная цензура для правитель-

ственных и научных изданий.  

                                        Новый университетский Устав 

          В июне 1863 года был утвержден новый университетский Устав, кото-

рый провозгласил автономию университетов.  Совет  университета  выбирал 

ректора и деканов, утверждал учебные программы,  присуждал ученые сте-

пени, утверждал стипендии. Появилась возможность женщинам получать 

высшее образование – появились Высшие  женские курсы для врачей и учи-

телей в Петербурге и Москве.  

Таким образом, в  годы царствования Александра  II было проведено 

много реформ. Крестьянская реформа не была завершена, так как кре-

стьяне долгие годы были временно-обязанными, их забирали в рекруты. 

Земства, не имеющие права законодательной инициативы,  не распро-

странялись на нерусские окраины. Сохранялась цензура для массовой пе-

риодики.  Все изменения происходили только в той мере, как этого хоте-

ла самодержавная  власть. В конце 70-х годов в стране возник социально-

экономический кризис. Возникла почва для усиления влияния революцио-

неров.  

          Оживляется земское либеральное движение, в недрах которого  возни-

кает  много проектов переустройства  государственного  управления. Князь 

Васильчиков  представил стройную систему  самоуправления на местах, рас-

сматривая земство как школу политического воспитания широких слоев 

населения, ратовал также за сохранение сельской общины. В случае успеха  

многие представленные проекты  способствовали  преобразованию России в 

конституционную монархию. Однако в обществе зрело мнение, что все изме-

нения невозможны «сверху», поэтому усиливалась оппозиция. Учитывая си-

туацию, правительство ввело чрезвычайное положение на большей части 

территории страны, а также пыталось договориться с оппозицией. С этой це-

лью министром внутренних дел был назначен опытный политик харьковский 
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губернатор М.Т.  Лорис-Меликов. Но его предложения по улучшению внут-

ренней ситуации  не были претворены в жизнь, так как 1 марта 1881 года им-

ператор был убит террористом.  На месте гибели  императора его сыном, 

Александром III, был построен собор Спас на Крови. 

 
 

Александр III , как и его дед, не был прямым наследником престола. Он 

стал таковым только в 1865 году после неожиданной кончины своего 

старшего брата Николая. 

           Александр III, вступивший на престол, взял курс на укрепление само-

державия.  
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Инициатором политики контрреформ стал обер-прокурор  Синода К.П. 

Победоносцев. 8 марта 1881 года собрался Государственный совет, совеща-

тельный орган при царе,  который похоронил конституционные иллюзии. 29 

апреля был обнародован Манифест  «О незыблемости самодержавия», 14 ав-

густа издано Положение о мерах безопасности, согласно которому  любой 

житель страны мог  быть предан военному суду. Местная администрация по-

лучила большие полномочия. Это положение действовало вплоть до 1917 го-

да.  Была введена предварительная цензура,  уменьшены права университе-

тов, ограничения прав низших сословий в получении образования,  повышен 

имущественный и образовательный ценз для присяжных заседателей.  Вы-

борные органы – городские думы и управы оказались под опекой местной 

администрации. Все эти действия были направлены на  то, чтобы задержать 

развитие гражданского общества, правового государства, парламентариз-

ма.  

          В национальной политике  главным направлением стала «русифика-

ция» окраин, что ухудшило положение  поляков, немцев, евреев, армян и т.д. 

В начале 80-х годов ухудшились русско-финские отношения. Многие дей-

ствия властей были направлены на ограничение финской автономии. В 

Польше преподавание  начали вести на русском языке. Был закрыт Польский 

банк. В Прибалтике делопроизводство стали вести на русском языке, насаж-

далась православная вера. Дискриминации подвергалась украинская и бело-

русская культура. Началась дискриминация евреев. Все это служило почвой 

для участия евреев в революционных движениях.  

          Крестьяне страдали от малоземелья,  в деревне была низкая производи-

тельность труда, что приводило крестьян к отходничеству, разрушению 

прежнего уклада жизни.  Крестьянские наделы были так малы, что не обес-

печивали прожиточный минимум.  Крестьянское население   в пореформен-

ной России увеличилось на 40 миллионов человек, что еще усугубило про-

блему  малоземелья.  Правительство, не желая уменьшать  наделы помещи-

ков, только уменьшало налоговое бремя крестьян при приобретении земли 

через Крестьянский банк. Принимались меры, стимулировавшие переезд кре-

стьян в Сибирь, на Дальний Восток.  Арендная плата земли доходила до 81%  

чистого дохода. Зимой 1891-1892 годов голодали крестьяне в 21 губернии. 

Это обострило крестьянский вопрос.  

                 На селе все же происходили изменения: внедрялась новая система 

землепользования, сеялось все больше технических культур, развивалась ко-

операция. Количество сельскохозяйственных машин увеличилось. Развива-

лась специализация районов. Постепенно увеличивалась производительность 

труда в сельском хозяйстве. Вывоз зерна на внешний рынок увеличился.  
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            Таким образом, натуральная замкнутость сельского хозяйства 

рушилась, что создавало предпосылки для дальнейшего развития. 

          

Тема 33.  Общественно-политическое движение второй половины        

19 века 

          Реформы 60-х-70-х годов привели к созданию многочисленных круж-

ков, групп, организаций, стремящихся изменить политический строй в 

стране. Незавершенность многих преобразований вызывали разочарование 

в обществе. Кроме внутренних причин на рост освободительного движения 

в обществе влияли революционные идеи, проникающие из Европы в Рос-

сию.  

          Появились прокламации, обращения стали ответом на освобождение 

крестьян в 1861 году. В этих обращениях, авторами которых были разно-

чинцы, студенты, участники различных подпольных кружков содержался 

призыв к борьбе за права и свободы. В конце 1861 года в Санкт-Петербурге 

возникла организация «Земля и воля». Программа ее была умеренной: пере-

дача земли крестьянам, которой они владели до реформы, замена прави-

тельственных чиновников, создание центрального народного правительства. 

Члены организации надеялись на крестьянскую революцию. В 1864 году 

организация самоликвидировалась. Во второй половине  60-х годов в уни-

верситетских городах возникают многочисленные  революционно-

демократические кружки интеллигенции. Наиболее известны кружок Ишу-

тина, член этой организации Каракозов 04 апреля 1866 года совершил по-

кушение на царя Александра II,  кружок Нечаева, программа которого но-

сила радикальный характер. Нечаев создал так называемый «Катехизис ре-

волюционера», в котором призывал идти на крайние меры – террор. В нача-

ле 70-х годов большинство кружков были раскрыты.  

          В 70-е- 80-е годы главным направлением освободительного движения 

в России становится народничество. Представители данного направления 

считали, что интеллигенция в долгу перед народом, и они должны посвя-

тить свою жизнь освобождению народа. Переход к новому обществу они 

видели через крестьянскую общину, в которой видели черты социализма. 

Можно выделить три  самых крупных течения в народничестве:  

- «бунтарское течение», видным деятелем которого был М. Бакунин, кото-

рый  считал, что русский мужик является в душе социалистом,   был против 

любой государственной власти, считая, что страна должна была состоять из 

самостоятельных сельских общин, производственных ассоциаций, создан-

ных на основе коллективной собственности.  
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- «пропагандистское», основателем которого был П. Лавров, который считал, 

что народ надо готовить к революции путем долгой пропаганды. Власть 

должна была принадлежать партии, которая и внедрит социализм в жизнь.               

     В 70-е годы начинается практика, так называемого, хождения в народ. 

Представители народников ехали в деревню поднимать крестьян на револю-

цию, но крестьяне неохотно относились к таким призывам. В 1876 год созда-

ется крупная организация «Земля и воля», среди руководителей которой был 

Г.В. Плеханов. Это была очень хорошо законспирированная организация, 

имевшая филиалы в провинции. Основной метод борьбы – пропаганда. 

         В 1879 году появляется в организации группа, считавшая главным ме-

толом террор, таким образом, постепенно появляется и третье направление – 

террористическое.  Инициатором этой формы борьбы был Андрей Желябов. 

Между Плехановым и Желябовым разгорелся спор, результатом которого 

стал появление новых двух организаций - «Народной воли» и «Черного пере-

дела». Первая организация поддерживала Желябова, вторая Плеханова. 

Главной целью народовольцев было убийство царя, которое по их замыслу 

должно было быть сигналом к революции. После ряда неудач цареубийство 

было совершено 1 марта 1881 года террористом Гриневицким. Гибель царя 

вопреки ожиданиям народовольцев не послужила сигналом к революции. 

После этого,  большинство народовольцев было арестовано и казнено, а ор-

ганизация разгромлена.  

          В 80-е -90-е годы 19 века в России начинается увлечение марксизмом. 

Первой русской марксисткой группой стала организация «Освобождение 

труда», созданная в 1883 году Г.В. Плехановым в Швейцарии. Плеханов до-

казал, что крестьяне не способны к революции, а движущей силой револю-

ции станет рабочий класс. С середины 80-х годов марксистские кружки ста-

ли возникать в России. В 1895 году В.И. Лениным и Ю. Л. Мартовым со-

здан в Санкт-Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», 

который был массовым социал-демократическим объединением, в состав 

которого входило около 20 кружков. Эта организация стала предпосылкой 

создания партии.  

          Наряду с социал-демократическим движением в стране возникает и 

либерально-оппозиционное движение, которое выступало за мирное реше-

ние внутренних проблем. Оно возникло в составе земств. Появились свои 

периодические издания, в которых они выражали свои взгляды.  

 

Тема 34. Внешняя политика России во второй половине 19 века 
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          Внешняя политика эпохи Александра Второго была направлена на ре-

шение внутренних проблем. Поэтому главное снимание  на отмену положе-

ний Парижского мирного договора 1856 года, согласно которому  

Россия не имела право иметь Черноморский флот, и   южная граница России 

была не защищена. Не были решены балканские проблемы, и балканские 

народы боролись за независимость от Османской империи.  

          Россия искала в Европе союзников. В 1860 году в Варшаве собрались 

монархи России, Пруссии и Австро-Венгрии. Монархи были единодушны в 

подавлении сопротивления Польши. В 1863 году вспыхнуло восстание в 

Польше. Позицию России поддержала Пруссия и Австро-Венгрия. Англия и 

Франция начали антирусскую кампанию. Английский парламент даже ставил 

вопрос о введение английских войск в Россию. В результате этого отношения 

между Россией и Англией еще более обострились. Россия начала сближение 

с Германией, поддержав объединение германских земель. Решающей силой в 

объединении страны становится Пруссия. В 1870 году началась франко-

прусская война, закончившаяся победой Германии. В этих условиях Россия 

прерывает в одностороннем порядке Парижский договор, в подписании ко-

торого лидирующие позиции занимала Франция. В 1871 году в Лондоне со-

стоялась конференция, по результатам которой Россия вернула себе законное 

право иметь Черноморский флот. Постепенно происходит сближение России, 

Пруссии и Австро-Венгрии. Это означало, что Россия вновь имела влияние 

на европейском континенте.  

        Обостряется восточный вопрос, так  как  слабеет Османская империя. 

Болгария, Босния и Герцеговина являются ее провинциями. Черногория, яв-

ляясь самостоятельной, но не была признана международным сообществом. 

Сербия являлась княжеством в составе Турции. Положение христиан, живу-

щих на территориях, подконтрольных Турцией было тяжелым. Передовая 

общественная мысль оказывала влияние на освободительные процессы на 

Балканах. В защиту болгарского освободительного движения выступили вы-

дающиеся люди России: Н. Пирогов, Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Репин, 

Д. Менделеев.  В 1876 году началась война Сербии и Черногории с Турцией. 

В сербскую армию активно вступали русские добровольцы. В госпиталях ра-

ботали лучшие русские врачи: Склифосовский, Боткин. Россия предприни-

мала много дипломатических попыток урегулирования взаимоотношений 

балканских стран с Турцией. В 1877 году война Болгарии  с Турцией оказа-

лась неизбежной. Русские войска успешно освобождали Болгарию и двину-

лись на Константинополь. Турция попросила мира. Сербия, Черногория и 

Румыния получили независимость. Болгария стала автономным княжеством в 

составе Турции. В 1878 году в Берлине состоялась международная конфе-
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ренция, по решению которой  Австро-Венгрия получила право оккупировать 

Боснию и Герцеговину, а интересы России не были учтены, несмотря на то, 

что  русская армия и русский народ были решающей силой, обеспечивающей 

победу над Турцией.  

          В 80-е годы 19 века решающими факторами стали экономические, по-

этому  Германия занимает лидирующие позиции в международных отноше-

ниях в Европе. Англия стала важнейшей колониальной державой, поэтому 

усилила свои позиции в Черном море, Афганистане. В этих условиях начина-

ется так называемая «газетная война» против Германии в русской печати. 

Бисмарк, канцлер Германии, в ответ на это запретил ввоз скота из России и 

импорт хлеба.  

          В конце 80-х годов начинается сближение России и Франции, так как 

Франция дает кредиты для развития российской промышленности. В 1891 

году был заключен русско-французский союз, который в 1894 году был под-

писан Александром Третьим. Происходит и оформление Тройственного сою-

за. Вне военного союза осталась Англия.  

         Внешняя политика Александра III направлялась им лично, отличалась 

прагматизмом, стремлением уберечь страну от втягивания в различные воен-

ные конфликты, поэтому в историю Александр III вошел как «миротворец».  

 

Тема 35. Россия в конце 19-го, начале 20 века. Общая характеристика 

          Россия на рубеже 19 и 20 веков завершила строительство империи как 

таковой.  

          Она раскинулась от Балтийского моря и Северного Ледовитого океана 

на севере до Черного моря на юге,  в ее состав входили Финляндия, Прибал-

тика, Польша, Бессарабия, Кавказ, в Азии она обладала  всей Сибирью,  

Дальним Востоком, Средней Азией. Именно в этот период империя стала од-

ной шестой частью суши планеты. 

           К 1857 году население достигло почти 68 миллионов  человек. По пе-

реписи 1897 года в России проживало немногим более 125 миллионов чело-

век. Из них 97 миллионов крестьян. Господствующим сословием было дво-

рянство. Именно оно имело привилегированное положение в обществе и мо-

нополию на государственную власть. Во второй половине 19 века число дво-

рян увеличилось в 1,5 раза. В 1897 году насчитывалось 250 тысяч семей или 

1, 9 миллиона человек.  Они составляли только 1,5% населения страны.  

          Россия признавалась как одна из великих европейских держав и начала 

играть активную, временами даже решающую роль в европейских делах.  
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          Ядром государства было древнее Московское царство. Отношения с 

Финляндией, Польшей до конца царствования были сложными и представля-

ли проблему для всей империи.  

Какова же была политическая организация Российской империи к 

завершению 19 века? 

          По политической организации Россия отличалась от всей Европы. В то 

время как в Европе государственная власть развивалась в направлении пар-

ламентаризма и выборных структур, в России по-прежнему была  абсолют-

ная монархия, не ограниченная выборными органами. В Своде законов Рос-

сийской империи торжественно провозглашалась обязанность полного по-

слушания царю, и власть его определялась как «Самодержавная и неограни-

ченная». Права царя ограничивались двумя требованиями: неукоснительно 

выполнять закон  о престолонаследии и  исповедовать  православную веру. 

На рубеже веков у царской власти была одна насущная политическая задача 

– сохранить самодержавие как форму правления.  

          Так же как политическое развитие Российской империи отличалось от 

западноевропейских стран, так же и  экономическое положение  обладало 

своей спецификой. Промышленность развивалась под контролем государ-

ства.  

          Министром финансов С.Ю. Витте  (с 1892 по 1903 гг.) была предпри-

нята модернизация, целью которой стало  стремление догнать передовые 

страны мира.  
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Им была разработана экономическая программа развития промышленно-

сти, которая включала в себя 4 основных направления: 

 жесткую налоговую политику, требующую значительных жертв со сторо-

ны городского и сельского населения, что высвобождало капитал на раз-

витие промышленности, осуществления государственного заказа про-

мышленными предприятиями; 

 строгий протекционизм, который оградил отечественную экономику от 

иностранной конкуренции  (с 1891 года пошлины на ввозимые товары 

значительно были повышены, что максимально защитило отечественного 

производителя);  

 финансовую реформу 1897 года, которая гарантировала платежеспособ-

ность рубля,   было введено золотое обращение; 

 использование иностранного капитала. Витте стремился занимать деньги 

всюду. За 10 лет внешний долг России возрос на 1 млрд. рублей. 

           Приток  иностранного капитала стал массовым, став, гарантирующим 

для некоторых отраслей.  Он сыграл значительную роль в развитии промыш-

ленности 90-х годов 19 века. 

          Промышленный взлет этого периода полностью преобразил многие об-

ласти империи, вызвав  развитие городских центров, крупных современных 

заводов.  
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          Этот рост выявил ряд противоречий. Основным противоречием разви-

тия экономики страны стал колоссальный  разрыв между сельским хозяй-

ством и его архаичным способом производства и ростом промышленности, 

опиравшейся на передовые технологии.   

          В стране появляются династии купцов, занятых развитием торгово-

предпринимательской деятельности, сделавшие немало для развития отече-

ственной промышленности: Мамонтовы, Абрикосовы, Елисеевы, Бахруши-

ны, Солдатенковы, Алексеевы.   

        В 1900 году начался мировой экономический кризис в странах Европы и 

США, который затронул и Россию. Перестали поступать иностранные займы. 

Особенно пострадали новые отрасли промышленности, зависимые от ино-

странных инвестиций, такие как металлургическая, горная.   Кризис отчетли-

во показал зависимость российской промышленности от международной си-

туации. Не пострадала текстильная промышленность, так как всецело зависе-

ла от внутреннего рынка.  

          Оздоровление рынка шло через образование промышленных объедине-

ний – монополий. В России создавались монополии, так же как  и в ведущих 

странах мира. Монополии были несколько видов: 

 картель – объединение с целью регулирования объемов производства, 

условий сбыта товаров, найма рабочей силы для увеличения прибыли; в ко-

тором предприятия сохраняют коммерческую и производственную самостоя-

тельность; 

 синдикат – объединение предприятий с целью регулирования объемов 

производства, имеют единую сбытовую контору; предприятия обладают 

производственной самостоятельностью, но утрачивают коммерческую само-

стоятельность; 

 трест – одна из форм промышленного объединения, при  которой предпри-

ятия, входящие в монополию, утрачивают коммерческую, юридическую и 

экономическую самостоятельность. 

Так, например, под давлением французских и бельгийских предприятий об-

разовался картель «Продамет» по продаже металлургических изделий, объ-

единивший  наиболее крупные предприятия Донецкой области.  Таким обра-

зом, промышленность вступала на путь концентрации производства.  

          Мировой кризис продлился до 1903 года.  

  Таким образом,  к началу 20 века  промышленность России  дина-

мично развивалась, но доля ее в мировом промышленном производстве 

была по-прежнему невелика – 6%. Россия, как  северная страна с огром-

ной территорией, имела особенности в своем развитии, менталитет 
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народа  резко отличался от западного.   В целом промышленность имела 

более слабую производственную и технологическую базу, чем западные 

страны. Узость внутреннего рынка, дешевизна рабочей силы не способ-

ствовали росту производительности труда и снижению себестоимости 

продукции. Россия по-прежнему оставалась страной запоздалого разви-

тия. 

          Можно выделить особенности развития капитализма России: 

 незавершенность первоначального этапа накопления капитала и пере-

ход ко второму этапу; 

 сохранение феодальных отношений в деревне, которые тормозили  раз-

витие товарно-денежных отношений, складывание ёмкого внутреннего  

рынка как необходимого условия развития капитализма; 

 недостаточное количество свободных рук для развития промышленно-

сти.  Большая часть населения была занята в сельском хозяйстве, тогда как 

в развитых  капиталистических странах меньшая.  Это обстоятельство 

негативно влияло на процесс складывания рынка рабочей силы и ослож-

няло процесс индустриализации; 

 низкий уровень квалификации рабочих, что также тормозило внедре-

ние передовой техники.  

Таким образом, незавершенность первоначального накопления капи-

тала была важнейшей причиной деформации процесса индустриализа-

ции и монополизации. Промышленный переворот также не был завершен 

к концу 19 века, так как ручной труд еще не был вытеснен машинным 

производством, а уже   начался процесс монополизации, т.е. вступление 

в третий период развития капиталистического производства, что   поз-

волило включить страну в мировое экономическое пространство. 

            Таким образом: 

 1893-1900 гг. - годы экономического подъема, роста промышленного 

производства во всех отраслях. Наиболее высокие темпы роста были в 

металлургической, машиностроительной, горной промышленности. 

Бурный рост переживало железнодорожное строительство. Итогом 

промышленного подъема явилось общее увеличение продукции про-

мышленности, техническое перевооружение предприятий, повышение 

производительности труда. 

 1900 -1903 гг. – годы  мирового экономического кризиса.  Первым при-

знаком кризиса стало резкое падение цен на основные виды промыш-

ленной продукции. Второй признак – это сокращение производства, за-

крытие мелких и средних предприятий. В меньшей степени кризис 

коснулся крупного машинного производства, на котором в условиях 
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неравномерного спроса предприятия могли варьировать производство 

различной продукции. Меньше кризис затронул легкую промышлен-

ность, основным потребителем которой был внутренний рынок. Уро-

жай 1903 года  увеличил покупательную способность крестьян и спо-

собствовал сбыту продукции легкой промышленности, в особенности 

текстильной, внутри страны.  

 1904-1908 гг. – годы экономической депрессии. На экономическое раз-

витие страны отрицательно сказались неудачное участие страны в рус-

ско-японской войне и первая русская революция 1905-1907 годов. Ре-

волюционные события повлекли резкий отток иностранного капитала 

из России.  Только в 1908 году начинается улучшение экономической 

ситуации в стране.  

 1909 - 1913 гг.  – годы  промышленного подъема. К этому периоду 

промышленность почти достигла, а в некоторых отраслях и превысила 

уровень докризисного развития. В значительной степени положительно 

на экономическую ситуацию в промышленности сказались военные за-

казы, необходимые правительству, а также экспорт зерна, который стал 

возможным из-за  высоких урожаев последних лет.  

      На рубеже веков появляются первые политические партии, появле-

ние которых отражало стремление общества активнее влиять на поли-

тическую жизнь общества.   

                Первыми в сфере оформления политических партий выступили ре-

волюционеры, имевшие значительный опыт нелегальной деятельности. 

          РСДРП  (российская социал-демократическая рабочая партия). 

Идея ее создания зародилась в 1893 году в группе «Освобождение труда». В 

1898 году в Минске состоялся I съезд РСДРП, на котором была создана орга-

низация, выбран Центральный Комитет. В 1903 году II съезд в Брюсселе, за-

тем в Лондоне, утвердил программу и устав партии. Программа партии со-

стояла из двух частей: программы-минимум (цели партии на текущем этапе) 

и программы-максимум (цели партии в перспективе). Программа – минимум 

включала: 

 Подготовку буржуазно-демократической революции, свержение 

царя.  

 Установление демократических свобод: слова, печати, демон-

страций, всеобщее избирательное право. 

Программа – максимум предполагала: 

 Свершение социалистической революции. 

 Построение социализма как общества без эксплуатации. 
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          Острые дискуссии на съезде вызвал вопрос о диктатуре пролетариата: 

часть участников считала, что диктатура пролетариата противоречит демо-

кратии, В.И. Ленин, лидер  партии,  считал, что  диктатура пролетариата де-

мократична, так как устанавливается в интересах большинства трудящихся. 

Л.Д. Троцкий, видный деятель партии, занял промежуточную позицию, счи-

тая, что диктатура пролетариата возможна только тогда, когда рабочий класс  

станет  большинством нации. 

          Спорным стал вопрос и о членстве в партии: сложились две точки зре-

ния – В. Ленина (необходимость участия в партийных делах) и Ю. Мартова  

(необходимость признания программы и устава партии, материальной под-

держки членами партии, но без возможного участия в партийных делах). Эта 

дискуссия  заложила  раскол в партии, появилось два крыла социал-

демократии, появились большевики и меньшевики. 

        Социал-революционная партия (эсеры)  образовалась в 1901 году из 

различных народнических кружков, поэтому являлась идейной наследницей 

народников. Различность взглядов мешала выработать единую программу и 

устав партии, что открыло доступ в партию широкому кругу желающих,  

среди которых часто встречались провокаторы. 

Какие же основные идеи народников унаследовали социал-

революционеры? 

 Признание главным революционным классом  крестьянство. 

 Рассмотрение русской общины как зародыша социализма в деревне. 

 В качестве основной тактики признание пропаганды революцион-

ных идей в народе и индивидуальный террор против царских  чи-

новников с целью держать правительство в постоянном страхе. 

Во главе партии стоял В. Чернов. Структура партии включала «Боевую орга-

низацию», занимавшуюся исключительно террором под руководством Бори-

са Савинкова и Азефа. 

         Активизируются и  земства.  Первым шагом в организации либерально-

го движения стал выход в 1902 году в Штудгарте журнала «Освобождение» 

под редакцией П. Струве. В  нем была изложена программа: 

 проведение реформ правительством, либералы рассматривали прави-

тельство как единственный источник реформаторства в России. Они 

требовали реформ, опасаясь революции; 

 установление  конституционной монархии; 

 введение демократических свобод – свободы слова, печати, политиче-

ских организаций и  т.д. 
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          В 1903 году был создан «Союз освобождения», а в 1904 году состоялся 

первый учредительный съезд «Союза освобождения». Освобожденцы обра-

тились к правительству с просьбой разрешить созыв земского съезда. Прави-

тельство с недоверием отнеслось к этому и разрешило провести только част-

ное совещание. На совещании было представлены 33 губернии, всего свыше 

ста человек, что свидетельствовало о размахе либерального движения. Сове-

щание избрало интересный способ выражения недовольства – под предлогом 

празднования 40-летия судебной реформы в 1904 году была проведена так 

называемая «банкетная кампания» - на банкетах произносились речи и при-

нимались резолюции в поддержку программы «Союза освобождения».  

Кульминацией стал банкет, состоявшийся в столице в день годовщины вос-

стания декабристов 1825 года, 800 участников которого провозгласили необ-

ходимость немедленного созыва Учредительного собрания. В ответ на это 

правительство издало указ о необходимости реформ, обещало смягчить цен-

зуру, но необходимость создания выборного органа власти обошло молчани-

ем. 

          Через два дня появилось правительственное сообщение, официально 

предостерегающее  любые выступления, способные нарушить общественное 

спокойствие. 

 

Тема 36. Внешняя политика России в конце 19-го, в начале 20 века 

 

          Огромное влияние на решение внутриполитических вопросов оказыва-

ла внешняя политика. К моменту восшествия на престол Николая II в Европе 

сложилось два военных союза: Тройственный союз, в который входили Гер-

мания, Австро-Венгрия, Италия и франко-русский. Великобритания до нача-

ла 20 века вела политику «блестящей изоляции», не примыкая ни к одному из 

блоков. Во внешней политике изучаемого периода все большее значение ста-

ли иметь США, Япония.  

           К концу 19 века закончился колониальный раздел мира, и развернулась 

борьба за передел  сфер влияния. Проявлением этих намерений стали локаль-

ные войны: испано-американская  1898 года, англо-бурская 1898-1902 годов, 

русско-японская 1904-1905 годов.  

          В правящих кругах  России в конце 19 начале 20 века дискутировались 

три варианта внешней политики.  

              Сторонники первого из них (адмирал Алексеев, министр внутренних 

дел Плеве) выступали за дальнейшее продвижение России на восток, уста-

новление контроля над Маньчжурией (Северо-Восточным Китаем), Кореей, 

Персией (Ираном).  Сторонники данного направления развития внешней по-
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литики выступали за союз с Германией и были против союза с  Великобрита-

нией.  

          Сторонники второго  мнения  (министр иностранных дел Извольский, 

либералы П. Милюков, П. Струве) стремились к сближению с Францией и 

Англией, отрицая целесообразность сближения с Германией, считая, что 

центр русской внешней политики находится не в Азии, а в Европе. Одной из 

главных задач данного направления было укрепление позиций России на 

Балканах, покровительство  славянским странам – Сербии и Черногории. 

Ослабление Османской империи делало возможным овладение черномор-

скими проливами Босфор и Дарданеллы, которые являлись мечтой россий-

ской империи.   

  Таким образом, оба названных направления отличались только вы-

бором вектора, но сходились в стремлении к продолжению захватниче-

ской  внешней политики.  

         Особую позицию занимали крупнейшие государственные деятели эпохи 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, считавшие, что Россия должна сосредоточить-

ся на решении внутренних проблем и  не участвовать в военных столкнове-

ниях, так как это мешает внутреннему развитию страны.  

           В первый период царствования Николай II поддержал первое направ-

ление, считая, что будущее России – Азия. Россия начала укреплять свои по-

зиции  в Китае.  Свидетельством этого стало учреждение в 1895 году Русско-

Китайского банка.  По русско-китайскому договору 1896 года, направленно-

му против Японии, Россия  начала строить Китайско-Восточную железную 

дорогу (КВЖД) через Маньчжурию на Владивосток, что открывало широкие 

возможности для усиления позиций России на востоке. В 1898 году согласно 

договору, подписанному в Пекине, Россия арендовала Ляодунский полуост-

ров с городом-крепостью Порт-Артуром  на 25 лет.   

          Считавшаяся дружественной Германия поощряла стремление России к 

войне с Японией, рассчитывая на ослабление России. Внешнеполитический 

авантюризм этого периода поддерживался мыслью министра внутренних дел 

Плеве о том, что «нам нужна маленькая победоносная война», чтобы отвлечь 

население от революции.  

          Русско-японская война началась в ночь с 26 на 27 января 1904 года 

нападением японцев на русскую эскадру возле Порт-Артура и атакой япон-

цев на русские корабли «Варяг» и «Кореец». 31 марта 1904 года погиб весь 

штаб Тихоокеанского флота во главе с адмиралом Макаровым, после чего 

главнокомандующим был назначен адмирал Алексеев, ратовавший за усиле-

ние России на Востоке. Война закончилась подписанием Портсмутского 

мирного договора в США 23 августа 1905 года. Договор был подписан на 
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американской территории, со стороны России его подписал С.Ю. Витте, за 

что был удостоен титула  графа. К этому времени террористы убили в Петер-

бурге  летом 1904 года Плеве, Россия проиграла все морские и сухопутные 

сражения, и в  России началась первая русская революция. Ни одна из по-

ставленных задач не была решена. Из-за участия в этой войне Россия не вы-

шла из экономического кризиса, вместе с другими европейскими странами в 

1903 году, тем самым, ухудшив свои внутренние и внешние позиции.  

          В этих неблагоприятных для России условиях произошел пересмотр 

внешнеполитического курса России.  В 1907 году подписывается соглашение 

с Англией, что означало оформление нового антигерманского блока – Антан-

ты, в который вошли Англия, Франция и Россия.  Стремление Англии найти 

союзников в Европе  обуславливалось желанием  не допустить усиление гер-

манского флота в Европе.  Французская сторона была заинтересована в 

ослаблении Германии, так как Германия претендовала на французские коло-

нии в Африке.  Германия претендовала и на усиление своих позиций на Бал-

канах, что мешало осуществлению планов России об укреплении славянских 

государств в Европе, а значит и позиций России.  

Таким образом,  общность интересов сблизила  Англию, Францию и 

Россию  и отдалила Россию  от Германии. 

 

 

 

Тема 37.  Экономическое и политическое развитие крупнейших            

капиталистических стран в конце 19-го, начале 20 века. Россия                 

в системе международных отношений 

 

          В названный исторический период экономическое развитие старых ка-

питалистических стран – Англии и Франции – замедлилось в силу ряда объ-

ективных причин.  

          Англия создавала экономический потенциал  в течение столетий,  став 

первопроходцем в развитии капиталистического производства. Она сама со-

здавала новые технологии.  Во второй половине 19 века созданный потенци-

ал начал устаревать. Уровень экономического  развития стал определяться  

по уровню развития тяжелой промышленности, особенно в новых отраслях  

(химической, электротехнической),  а не по уровню легкой промышленности, 

как ранее. В этих новых условиях Англия была не на высоте. Английское 

производство во многом зависело от ввоза сырья, так как своих полезных ис-

копаемых было мало. Являясь крупнейшей метрополией, благодаря своему 

мощному флоту, Англия вывозила сырье из колоний, развивая производство 
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колоний.  Это было выгодно в прежних условиях, но это не развивало произ-

водство в самой Англии.  Наступил момент, когда это стало отрицательно 

сказываться на экономическом развитии страны.   Отрицательно сказалось на 

развитии страны и существующая диспропорция  между развитием сельского 

хозяйства и промышленностью. Сельское хозяйство переживало застой. В 

стране существовало крупное землевладение, которое к концу 19 века не яв-

лялось прогрессивным. Значительная часть земель использовалась не произ-

водительно под охотничьи угодья, парки.  

Таким образом, в изучаемый период Англия стала 3 страной в мире 

по уровню экономического развития, уступив  свои позиции США и Гер-

мании.  

          Для политического развития Великобритании долгое время была ха-

рактерна двухпартийная система, то есть чередование у власти партии либе-

ралов (вигов) и партии консерваторов (тори). Причем,  партия, находящаяся в 

оппозиции обычно создавала так называемый теневой кабинет, который кри-

тиковал действия правящей партии. В 1906 году создается  Рабочая (лейбо-

ристская ) партия, которая вскоре станет влиятельной силой.  

          Во внешней политике Великобритания взяла курс на сближение с 

Францией и Россией.  

          В стране сохранилась конституционная монархия.  

          Франция  вплоть до второй половины 19 века занимала  2 место в мире 

по уровню экономического развития. Но постепенно темпы экономического 

роста начали замедляться. Этому способствовало неудачное участие во 

франко-прусской войне 1870-1871 годов. По условиям мирного договора 

Франция должна была выплатить Германии огромную контрибуцию, Герма-

ния аннексировала у Франции самые развитые  в экономическом отношении 

области – Эльзас и Лотарингию.  Франция не имеет богатых природных ре-

сурсов, поэтому была вынуждена ввозить сырье. Во Франции сложилась ро-

стовщическая форма развития капитализма, когда большая часть капитала 

вывозится из страны  (Россия, Португалия, балканские страны), что в целом 

постепенно негативно сказалось  на экономике.  

          Во Франции преобладала легкая промышленность, в которой большое 

место занимало производство предметов роскоши и моды. Это производство 

основано на ремесленном труде, требующем высокой квалификации, но не 

способствующем развитию производства, так как оно не нуждается в слож-

ном оборудовании, а основано большей частью на ручном труде  высокой 

квалификации. 
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          В сельском хозяйстве преобладало мелкое крестьянское хозяйство, 

преимущественно натурального вида, которое традиционно являлось малото-

варным.  

          В итоге Франция вышла на 4 место в мире после США, Германии и Ан-

глии.  

          1880-1890 годы Франция активизировалась на африканском континен-

те, где произошло столкновение с Германией, что привело Францию к воз-

растанию взаимоотношений с Англией и Россией.  

          Во Франции с 1870 года шла борьба между монархистами и республи-

канцами, там существовала Третья республика. Значительным влиянием об-

ладали и социалистические идеи. В 1905 году в стране возникает Объединен-

ная социалистическая партия во главе с Жаном Жоресом. Партия выступала 

против милитаризма и колониализма. В 1914 году партия социалистов стано-

вится второй по численности в парламенте.  

          Быстрым экономическим развитием отмечено развитие промышленно-

сти Германии.  

Причины быстрого роста  экономического потенциала Германии: 

1.Важнейшим условием ускорения экономического развития промышленно-

сти Германии явилось воссоединение страны в единое государство, что при-

вело  к созданию единого внутреннего рынка и единой денежной системы.  

2. Благоприятные последствия франко-прусской войны, когда в состав стра-

ны вошли самые  развитые области Франции – Эльзас и Лотарингия.  

3.Важнейшим стимулом для развития промышленности стал проводимый 

правительством курс на милитаризацию, что привело к созданию мощной 

армии,  притоку капитала в тяжелую промышленность.  

4.Промышленность Германии развивалась на новой технологической основе 

с использованием новых технических достижений.  

5.Германия долгое время не имела колоний, поэтому в изучаемый период 

пускала капитал на внутренний рынок, что способствовало развитию про-

мышленности, в большей части современных отраслей  – химической,  ма-

шиностроения.  

          Более динамичному развитию страны мешала диспропорция между 

развитием промышленности и сельского хозяйства.  В стране капитализм 

развивался без отмены крупного  феодального землевладения, что впослед-

ствии повлияет на внешнюю агрессивную политику.  Германия претендовала 

на Марокко, стремилась усилить свое влияние на Балканах.  

          Таким образом, Германия в изучаемый период вышла на 1 место в 

Европе, 2 место в мире по уровню экономического развития, уступив 

только США.    
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         Политическое развитие.  На карте мира появилось новое государство – 

Германская империя. Во главе  её с 1888 года был император Вильгельм II. 

Политический строй был полуабсолютистским, в стране император был 

главнокомандующим, имел право назначать и смещать главу правительства – 

канцлера. Парламент (рейхстаг) лишь обсуждал проекты новых законов, ко-

торые утверждал император.          

          Самой динамично развивающейся страной были США.  Причины 

быстрого роста экономики страны: 

1.Промышленность страны развивалась на новой технологической основе с 

использованием новейших достижений науки и техники. Быстро развивались 

новые отрасли. 

2. Внутренний рынок был емким, трудностей в сбыте товаров не было, такого 

рынка Европа еще не знала.  

3. Мощное железнодорожное строительство соединило всю страну, способ-

ствуя развитию всей экономики государства.  

4.Положительную роль сыграли европейские рабочие (знающие, квалифици-

рованные), которые эмигрировали из Европы.  

5. Сельское хозяйство переживало пору быстрого экономического роста, что 

было связано: 

а) с увеличением обрабатываемых земель; 

б) с интенсификацией сельского хозяйства (механизация, удобрения); 

в) с характером  землевладения (свободный труд на свободной земле). В 

стране было большое количество мелких и средних фермеров.  

 Таким образом, развитие  американского капитализма позволило в кон-

це 19 начале 20 века выйти на ведущее место в мире. Особенностью США 

явилась сбалансированность развития промышленности и сельского хо-

зяйства.  

          В стране утвердилась республика президентского типа, двухпартийная 

система: (республиканская и демократическая партии), принцип разделения 

властей.  

  Таким образом, в конце 19 начале 20 века сложилась новая система 

международных отношений с учетом нового экономического состояния 

стран. В разряд великих мировых держав наряду с Англией, Францией, 

Россией выдвинулись США, Германия.  Великие державы вели борьбу за 

экономический раздел мира. Начались локальные войны за передел сфер 

влияния. Россия активно участвовала в этой борьбе. Но, несмотря на вы-

годное местоположение, не имея развитой промышленности, отставала 

от союзников и конкурентов, что привело в начале 20 века к революцион-

ной ситуации в стране.  
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Тема 38. Революция 1905 - 1907 годов 

 

Причинами революции стали: 

 Поражение в русско-японской войне. 

 Невозможность власти управлять страной. 

 Всеобщая оппозиция к правительству. 

На волне общественного недовольства в стране начинают активизироваться 

политические партии.  

III съезд партии большевиков собрался в Лондоне в апреле 1905 года. 

Этот съезд выработал тактику (линию поведения) партии в начавшейся рево-

люции. Меньшевики отказались участвовать в работе съезда и созвали свой 

съезд в Женеве. 

          Тактика большевиков  в начавшейся революции: 

 подготовка вооруженного восстания для свержения царизма; 

 использование массовых стачек для подведения рабочего класса к воору-

женному восстанию; 

 поддержка вооруженных выступлений крестьянства; 

 изоляция буржуазии, чтобы последняя не смогла воспользоваться резуль-

татами революции в своих интересах; 

 создание временного революционного правительства пролетариата и кре-

стьянства. 

          Меньшевики определили характер революции как буржуазный, дви-

жущей силой буржуазию. Исходя из этого, тактика  меньшевиков была опре-

делена по- другому: 

 поддержка буржуазии как главной движущей силы; 

 создание буржуазного правительства как итога революции. 

Начало революции 

          3 января 1905 года 12 тысяч рабочих Путиловского завода прекратили 

работу в знак протеста против увольнения четырех своих товарищей. Стачка 

мгновенно распространилась на все предприятия губернии. 8 января было 

уже около 200 тысяч  бастующих. 

         Страна стояла на пороге революции, и этот порог она миновала 9 января 

1905 года в день, который вошел в историю как «кровавое воскресенье». 

Организация «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга» 

под руководством попа Гапона   по  его предложению готовила на этот день 

шествие рабочих и членов их семей к Зимнему дворцу для вручения проше-

ния царю о нуждах рабочих. Большевики присоединились к демонстрации, 

настояли на включении в петицию политических требований: 
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 демократических свобод; 

 созыва Учредительного собрания всеобщим тайным равным голосова-

нием; 

 амнистии политических заключенных; 

 передачи земли крестьянам. 

            9 января шествие рабочих и  членов их семей двигалось к Зимнему 

дворцу. Участники шествия были обстреляны. Более 1200 человек было уби-

то, около 5 тысяч ранено. Эта кровавая расправа потрясла страну: начались 

забастовки в знак солидарности с рабочими Петербурга. Газета «Право» пи-

сала, что рабочие унесли в могилу веру в доброго царя. 

            В условиях усилившегося статечного движения власть вынуждена 

была пойти на уступки. 18 февраля  1905 года царь издал указ Сенату о при-

еме от частных лиц и учреждений «предложений об усовершенствовании 

государственного благоустройства и о привлечении избранных от населения 

людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодатель-

ных предположений».  Следуя букве указа, учреждения и частные лица стали 

засыпать правительство обращениями, резолюциями, просьбами, предложе-

ниями, широко публикуемыми на страницах газет. Пресса становилась все 

более бесстрашной. 

          В этих условиях началось создание группировок интеллигенции. Пре-

подаватели  университетов, служащие, студенты, учителя, писатели, врачи 

организовывались в профессиональные союзы. К  концу апреля 1905 года 

существовало 14 профессиональных союзов.  8 и 9 мая 1905 года в Москве 

состоялся съезд профессиональных союзов интеллигенции, на котором раз-

личные союзы объединились и создали Союз  союзов под председательством 

либерального историка П.Н. Милюкова.  Он  недавно вышел из тюрьмы  за 

участие в студенческих демонстрациях и был очень популярен. Союз союзов 

выступал за созыв Учредительного собрания. 

          С приходом весны вспыхнули и крестьянские волнения. Беспорядки 

охватили Курскую, Черниговскую, Воронежскую, Орловскую, Пензенскую, 

Саратовскую губернии. В мае 1905 года образовался Всероссийский кре-

стьянский союз, Учредительный съезд которого  высказался за отмену част-

ной собственности на землю, отмену сословий и налогообложения крестьян.  

           С приближением 1 мая начались волнения и в рабочей среде. В ходе 

забастовочного движения возникла новая форма организации рабочих – Со-

вет рабочих депутатов.  Во время стачки 12 мая рабочие всех предприятий 

города Иваново-Вознесенска  выдвинули своих депутатов для ведения пере-

говоров с начальством. Совет, в который входило большинство меньшеви-
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ков, заседал под открытым небом, за городом. Совет взял на себя руковод-

ство стачкой, организовал курсы по ликвидации политической неграмотно-

сти, следил за поддержанием образцовой дисциплины в городе. Совет был 

признан властью города и заводским начальством. Именно Совет, возникший 

в ходе революции в Иваново-Вознесенске весной 1905 года, стал новой само-

бытной формой организации рабочих и прообразом революционного органа 

власти, возникшего в 1917 году. 

             В июне 1905 года произошло восстание на броненосце «Князь По-

темкин-Таврический», экипаж которого поднял красный революционный 

флаг, став символом революции. Всего же ща лето произошло более 40 вы-

ступлений солдат и матросов.  

          Под влиянием данных событий 6 августа 1905 года был опубликован 

Манифест царя с обещанием созыва выборного  органа – Государственной  

Думы. По проекту министра внутренних дел А. Булыгина Дума не имела 

права законодательной инициативы и носила лишь совещательный характер. 

Избирательное право ограничивалось высоким имущественным цензом. В 

условиях начавшейся революции общество бойкотировало данный проект. 

Булыгинская дума не была созвана. 

           7 октября 1905 года  началась Всеобщая октябрьская политическая 

стачка, которая  парализовала работу свыше 2,5 тысяч  заводов и фабрик. 12 

октября 1905 года забастовали рабочие железнодорожного транспорта, па-

рализовав тем самым, всю железнодорожную сеть империи, заблокировав 

работу банков, предприятий промышленности и сферы обслуживания.  13 

октября  1905 года  был сформирован Санкт-Петербургский Совет рабочих 

депутатов.  Совет  сумел добиться постоянного роста своего влияния и по-

степенно начал представлять интересы половины рабочих столицы. Во главе 

Совета стоял адвокат-меньшевик Хрусталев-Носарь. Среди руководителей 

Совета был и молодой талантливый оратор меньшевик Л.Д. Троцкий. Из 

обычного статечного комитета за 55 дней своей работы Совет сумел превра-

титься  в некий рабочий парламент, где рабочие столицы получили возмож-

ность познакомиться с азами политической деятельности. 14 октября  встали 

поезда, весь транспорт Москвы и Санкт – Петербурга, перестали выходить 

газеты, перестал работать телефон, не было электричества. 

          Внутренняя напряженность осложнялась и внешними проблемами:  

страны Запада требовали возвращения кредитов в связи с нестабильностью в 

стране и требовали несколько обновить «фасад» самодержавия, придав ему 

более современный вид. 

          Видя остроту положения, Николай II обратился за помощью к С.Ю. 

Витте, который сумел в недавнем прошлом заключить благопристойный 
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мирный договор с Японией. Через несколько дней Витте предложил госуда-

рю меморандум (обоснование) с изложением текущего положения дел и про-

граммой реформ. Констатируя, что с начала года «в умах произошла истин-

ная революция», Витте считал, что указ царя, вышедший в августе, устарел, и 

что надо принимать срочные меры «пока не поздно». Витте советовал царю 

положить предел самоуправству администрации, даровать народу основные 

свободы и установить настоящий конституционный режим. Поколебавшись, 

Николай II  поставил свою подпись под текстом Манифеста, подготовленно-

го Витте на основе меморандума. Царь всю свою жизнь переживал, что по-

ставил свою подпись, нарушив тем самым  присягу, которую дал, вступая на 

престол, защищать самодержавие как форму правления необходимую Рос-

сии. 

          17 октября 1905 года был издан царский Манифест «Об усовершен-

ствовании государственного порядка», по которому провозглашался законо-

дательный характер Государственной Думы и даровались демократические 

свободы слова, печати, шествий, союзов, партий. Манифест «17 октября» 

формально означал конец существования неограниченной монархии в Рос-

сии, провозгласив впервые в Российской истории необходимость избрания 

органа  государственной власти. Манифест полностью успокоил финансовые 

круги Англии, Франции, Германии, которые приветствовали появление Ма-

нифеста как залог нового конституционного режима в стране. В самой стране 

документ был воспринят неоднозначно. Многие вопросы он не решал.  Како-

ва роль самодержавия? Как взаимодействовать будут парламент и царь?   

        Сразу же после выхода Манифеста в стране возникли новые политиче-

ские партии: кадетов (конституционно-демократическая партия), в которую 

вошли представители интеллигенции,  помещики, средняя буржуазия; ок-

тябристов, в которую вошли крупные помещики, городская буржуазия, де-

ловая интеллигенция, а также  Союз русского народа или черносотенцы, в 

который вошло высшее духовенство, чиновники и помещики. 

       11 декабря 1905 года был издан избирательный закон, который опреде-

лил порядок выборов в новый орган власти, первый российский парламент. 

Возрастной ценз устанавливался в 25 лет. Выборы не были всеобщими – к 

ним не допускались женщины, военные, служители церкви, рабочие малых 

предприятий. Выборы были не прямые, а многоступенчатые. Был избран со-

словно-куриальный принцип формирования Думы. Выборы проходили по 4 

куриям (ограниченная часть населения): 

1. землевладельческая – 1 избранный на 2 тысячи человек 

2. городская – 1 избранный на 4 тысячи человек 

3. крестьянская – 1 избранный на 30 тысяч человек 
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4. рабочая – 1 избранный на 90 тысяч человек.  

  Государственное устройство России после Манифеста 17 октября 1905 года 

приведено в таблице 

Император 

Законодательная власть 

(Парламент) 

Исполнительная власть 

(Совет министров (правительство) 

во главе с премьер-министром) 

Верхняя палата  

(Государственный Совет) 

МИНИСТЕРСТВА: внутренних дел, 

юстиции, иностранных дел, финан-

сов, народного просвещения, воен-

ное, морское, путей сообщения, тор-

говли и промышленности, Импера-

торского двора. 

Нижняя палата 

(Государственная Дума) 

 

     

Тема 39. Развитие парламентаризма в России 

 

Согласно царскому  Манифесту 17 октября 1905 года, провозгласивше-

го законодательный характер Государственной Думы,  в России  начала скла-

дываться новая форма правления – парламент.  

          Какие же события российской истории предшествовали появлению 

парламента в начале 20 века?  Государственный Совет существовал с 1 янва-

ря 1810 года специальным манифестом  Александра I. При нем была создана 

Государственная канцелярия, автор манифеста М.М. Сперанский был назна-

чен государственным секретарем с широкими полномочиями.  Государствен-

ный  Совет имел совещательный характер. Задуманная  им Государственная 

Дума как первый выборный орган не была создана. Поэтому  после Манифе-

ста 17 октября  Государственный Совет был преобразован в верхнюю палату 

парламента, что послужило началом формирования законодательной ветви 

власти. Процедура прохождения закона  была следующей:  прохождение его  

в нижней, затем в верхней палате, после чего закон поступал на подпись к 

царю, который обладал правом «вето». Ни один закон  не мог выйти в обход 

Думы, но  царь мог отклонить любой принятый Думой законопроект.  Госу-

дарственный документ «Учреждение Государственной Думы» вышел 20 

февраля 1906 года.  Претерпел изменения и Совет министров.  Он становил-

ся координирующим органом министерств, ответственным перед царем с 

правом законодательной инициативы.  Первым председателем Совета мини-
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стров стал 19 октября 1905 года С.Ю. Витте. Министерства в России появи-

лись  согласно Манифесту Александра I от 8 сентября 1802 года.  

        В канун выборов в Государственную Думу произошли изменения в ря-

дах исполнительной власти: был удален с поста председателя Совета мини-

стров  С.Ю. Витте  (19 октября1905 года  – 22 апреля 1906 года, его место 

занял И.Л. Горемыкин  (22 апреля 1906 года - 8 июля 1906 года), далее им 

стал П.А. Столыпин (9 июля 1906 года - 11  сентября 1911 года).  

 
Первая Государственная Дума 

     Выборы проходили в марте-апреле 1906 года. Все политические силы по-

лучили  возможность не только сформировать свои программы, но и пред-

ставить их избирателям, оценить свое влияние в различных слоях общества.  

За 4 дня до открытия Думы были опубликованы «Основные государственные 

законы», ставшие прообразом Конституции, которые   серьезно ограничили, 

ее права, что свидетельствовало о том, что официальный Петербург боялся 

приезда народных избранников в столицу и начала работы нового органа 

власти. Согласно новому документу Дума имела ограниченную законода-

тельную инициативу; к ведению царя были отнесены дипломатические, во-

енные, внутренние дела Двора, Дума не контролировала около половины 

бюджета. Правительство назначалось царем и отвечало за свою работу толь-

ко перед ним. В результате выборов в Думу основные партии были представ-

лены следующими фракциями: 

Трудовики (крестьянские депутаты)   - 97 человек 

Кадеты                                                  - 161 человек 

Фракция «мирного обновления» 
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(фактически «октябристы»)                - 25 человек 

Автономисты                                       - 70 человек 

РСДРП (меньшевики)                         - 17 человек 

Беспартийные                                      - 103 человека 

(Фракция от лат.Fractio  - разламывание, часть депутатов Думы, которая раз-

личается от других депутатов позицией и линией поведения). Большевики и 

эсеры бойкотировали выборы в Думу, так как считали, что революция на 

подъеме, и от правительства можно добиться уступок революционными 

средствами. В результате в Думе сложилось кадетское большинство и поэто-

му неудивительно, что Председателем Первой Государственной Думы еди-

ногласно был избран кадет Сергей Андреевич Муромцев, один из основате-

лей партии кадетов, доктор римского права, публицист, с 1877 года профес-

сор Московского университета, став им в 27 лет. Председатель осуществлял 

общее руководство и имел право доклада царю.   

           27 апреля 1906 года  депутаты прибыли в Петербург. Их встречали на 

всех вокзалах столицы цветами.  Дума торжественно открылась пышным за-

седанием в тронном зале Зимнего дворца. Торжественное заседание началось 

молебном, а затем государь произнес речь. Далее  депутаты проследовали на 

пароходе в свою резиденцию в Таврический дворец.  

          5 мая депутаты  приняли обращение к правительству, в котором были 

изложены главные требования: 

 установление всеобщих выборов; 

 отмена всех ограничений на законодательную деятельность Думы; 

 введение личной ответственности министров; 

 необходимость гарантии гражданских свобод; 

 введение всеобщего и бесплатного образования: 

 введение нового налогообложения; 

 полная политическая амнистия; 

 необходимость разработки аграрной реформы.  

Однако наладить диалог с правительством Думе не удалось из-за неже-

лания правительства считаться с законодательной ролью нового органа 

власти.  

          Главным стало обсуждение аграрного вопроса. Были представлены 

проекты кадетов и трудовиков.  

8 мая кадеты в своем проекте, получившим название «проект 42», 

предлагали создать фонд из царских, монастырских и государственных зе-

мель, отчуждая часть помещичьей земли по справедливой оценке, и из этого 

фонда увеличить крестьянские наделы. 
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          23 мая трудовики в своем проекте, названном «проект 104», требовали 

частичную или полную передачу помещичьей  земли крестьянам. Часть  тру-

довиков выступала за уничтожение частной собственности на землю и объ-

явления ее собственностью всего населения страны.  

7 июня  правительство на своем заседании приняло решение распу-

стить Думу в случае нагнетания аграрного вопроса. 

          8 июня   33 депутата внесли законопроект Основного закона, требуя 

немедленного уничтожения частной собственности на землю и перехода ее в 

общенародную собственность.   

20 июня  правительство выступило в Думе за неприкосновенность 

частного землевладения. Правительство отвергло все проекты Думы и распу-

стило ее 9 июля 1906 года. 

                                  Вторая Государственная Дума 

          Выборы в Думу второго состава проходили тогда, когда революция уже 

шла на спад. Однако по своему партийному составу Дума оказалась более 

левой, чем первая:  

- кадеты                          98 человек 

- октябристы                 32 человека 

- социал-демократы      65 человек 

- трудовики                   104 человека 

- эсеры                           53 человека 

- черносотенцы             22 человека 

- националы                  76 человек 

- беспартийные              50 человек 

- казачья группа           17 человек 

В целом левые партии получили 43% от общего числа голосов.  

20 февраля 1907 года Дума приступила вновь к работе. Председателем Вто-

рой Государственной  Думы при большинстве голосов был избран Федор 

Александрович Головин, один из основателей партии кадетов, профессор 

Московского университета, выпускник юридического факультета.  

          Наученная предшествующим опытом, Дума решила действовать осто-

рожно, избегая ненужных конфликтов. С марта по апрель Дума работала над 

многочисленными законопроектами.  

          Споры  разгорелись по двум вопросам: по аграрному (вновь был вы-

двинут проект трудовиков) и по принятию  чрезвычайных мер против рево-

люционеров. Правительство потребовало осуждения революционного терро-

ризма, но большинство депутатов отказалось это сделать. Более того, 17 мая 

Дума проголосовала против незаконных действий полиции. Большевики 

настаивали на конфискации помещичьих земель в то время, когда уже нача-
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лась аграрная реформа Столыпина, предусматривающая сохранение поме-

щичьего землевладения. Кроме того, согласно реформе был предпринят ряд 

мер по улучшению экономического и правового положения крестьянства. В 

этих условиях правительство считало крайне не конструктивным обсуждение 

аграрного вопроса. Опасаясь за судьбу реформы, не найдя лучшего выхода, 

правительство П.А. Столыпина сфабриковало обвинение  в заговоре против 

царя членов партии РСДРП и начало расследование. 1 июня П.А. Столыпин 

потребовал  от Думы  исключения 55 депутатов (социал-демократов) и ли-

шения их депутатской неприкосновенности.  В ночь на 3 июня 1907 года 

члены фракции РСДРП были арестованы. Манифестом от 3 июня 1907 года 

Дума была распущена, этот же документ устанавливал новый порядок выбо-

ров в Государственную Думу.  

           Закон от 3 июня 1907 года был принят в обход Думы, что явилось 

нарушением законодательства. Парламентские начала никак не приживались 

в России. 

По сути  дела в стране произошел государственный переворот, 

означавший окончание первой русской революции и вступление России в 

новый период развития. Главным политическим событием стало созда-

ние законодательной Государственной Думы, первый опыт российского 

парламентаризма, возможность гласного и легального сопоставления 

различных политических позиций, неведомый ранее России.  

 

Тема 40. Третьеиюньская монархия 1907-1914 годов 

Характер третьеиюньской политической системы 

         По завершению революции в стране  установился  противоречивый гос-

ударственный строй.  Законодательная власть в соответствии с Основными 

законами была разделена между  императором и двухпалатным парламентом, 

который состоял из Государственного Совета и Государственной Думы.  Де-

путаты не несли ответственности перед избирателями, принимали законы, в 

том числе и часть бюджета. Парламент не мог изменить Основные законы.  

Избирательный закон от 11 декабря 1905 года был отменен. Вступил в силу 

новый избирательный закон от 3 июня 1907 года (принятый без согласия Ду-

мы при нарушении Манифеста 17 октября 1905 года), который   перераспре-

делил число выборщиков в пользу имущих классов: 

- землевладельческая курия  – 1 выборщик от 230 человек 

- первая городская курия     –  1 выборщик от 1 тысячи человек 

- вторая городская курия     –  1  выборщик от 15 тысяч человек 

- крестьянская курия             –  1 выборщик от 60 тысяч человек 

- рабочая курия                     – 1  выборщик от 125 тысяч  человек 
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          Народы Сибири, Средней Азии лишались права посылать своего депу-

тата в Думу, представительство от Кавказа, Польши сократилось в 2 -3 раза. 

По-прежнему  не имели права участвовать в выборах женщины, лица, состо-

ящие на службе в полиции, молодежь до 25  лет, студенты учебных заведе-

ний, военные. Это обусловило изменение состава Третьей Государственной 

Думы, которая сумела проработать положенный срок  с ноября 1907 года по 

июнь 1912 года и не была распущена императором.  Председателей Третьей 

Государственной  Думы за этот период сменилось трое, все они были октяб-

ристами: Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, что свидетельствовало 

о том, что взаимодействие парламента и правительства было сложным.  В 

этих условиях все чаще принимались законы в обход Думы.  

          Состав третьей Государственной Думы получился следующим: 

- октябристы                       – 30% 

- кадеты                               – 21% 

- социал-демократы           – 17% 

- национальные группы     –32%. 

При отсутствии  твердого политического большинства голосование за-

висело от самой большой фракции – октябристов. В целом, в условиях 

острой политической борьбы внутри Думы, развития противоречий с Госсо-

ветом и правительством, правительственной политики нейтрализации Думы, 

эффективность ее работы была низкой.  

           Император назначал половину членов Государственного Совета (дру-

гая половина была выборной,  как и Государственная Дума), имел право за-

конодательной инициативы и утверждал все законы перед их вступлением в 

действие. Монарх имел право распустить Думу или приостановить  ее дея-

тельность.  Согласно статье  87 Основных законов Российской империи во 

время бездействия Думы царь  мог издавать указы, которые сразу же вступа-

ли в действие, но должны были передаваться в Думу для обсуждения после 

возобновления работы Думы.  

          Исполнительная власть полностью контролировалась царем. Он сам 

назначал министров, которые в своей деятельности были независимы от пар-

ламента. Непосредственно правительством руководил премьер-министр. В 

руках монарха оказалось  руководство внешней политикой и армией.  

           Судебная власть осуществлялась от имени императора, назначавшего 

высший судебный орган – Сенат. Окружные суды были первой инстанцией, 

окружные палаты 2 инстанцией. Судьи избирались пожизненно, присяжные 

заседатели на определенный срок на основе имущественного ценза.  
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           Согласно Основным законам в стране формально существовали демо-

кратические свободы, но они были в урезанном виде согласно выходившим 

циркулярам, которые ограничивали их.  

Основные задачи внутренней политики 

          Главными социально-политическими задачами являлись предотвраще-

ние новой революции и укрепление государства. Разрабатывая программу 

действий, правительство планировало достичь этого двумя путями: репрес-

сиями и реформами. По заявлению П.А. Столыпина было необходимо «сна-

чала успокоение, а затем реформы». Подавление революционных выступле-

ний продолжалось. Вызов войск  в 1907- 1914 годах был частым. Продолжа-

лись репрессии. Модернизация страны, проведение социально-

экономических и политических реформ для решения аграрного, рабочего во-

просов осознавались правительством как необходимые меры. Планировалась 

и реорганизация местного самоуправления, развитие судебной системы, про-

ведение реформы образования с последующим обязательным начальным об-

разованием.  

         Но главное оставалось – сохранение  монархических устоев.  

П.А.Столыпин обладал огромной энергией, организаторским талантом, об-

ширными  знаниями в области экономики  и права. Являясь сторонником 

сильной государственной власти, он понимал необходимость глубоких соци-

ально-экономических преобразований, способных сохранить и укрепить су-

ществующий государственный строй – «правовое самодержавие».  

           В аграрном вопросе правительство занимало сильную позицию прове-

дения аграрной реформы, которая вошла в историю как столыпинская. В 

первый период реформы, когда власть стремилась как можно быстрее разру-

шить крестьянскую общину, число крестьянских выступлений было боль-

шим. В 1911-1912 годах, на втором этапе  реформы число крестьянских вы-

ступлений уменьшилось, а затем практически сошло на нет.  

          В рабочем вопросе  действия правительства претерпели изменения в 

ходе революции 1905 -1907 годов. До 1905 года Николай II считал, что рабо-

чего класса и рабочего движения, аналогичного  западноевропейскому, в 

России нет. В ходе первой русской революции  для царя и правительства ста-

ло очевидным, что необходимо решать рабочий вопрос. Понимали важность 

этой проблемы и многие политические партии, представленные в Думе.  По-

ловину всех арестованных, осужденных и сосланных,  составляли рабочие. В 

1907 -1909 годы  число казненных рабочих было больше, чем в годы первой 

русской революции. Было закрыто около тысячи рабочих газет. Циркуляр 

Столыпина 1908 года запрещал рабочие митинги, собрания, профсоюзы, за-

меченные в политической деятельности. В результате были разогнаны сотни 
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профсоюзов.  В тоже время формально действовали законы, введенные в 

1905 году, разрешавшие стачки и собрания, поэтому Совет министров решил 

не применять радикальных мер по отношению рабочих, участвующих в 

праздновании 1 мая, международного дня солидарности рабочих.  

          В 1905 году был выработан целый комплекс  законопроектов, охваты-

вающий весь комплекс рабочих проблем. Проекты касались: 

 создания больничных касс для рабочих; 

 арбитражных комиссий для разрешения конфликтов между рабочими 

и предпринимателями; 

 сокращения рабочего дня с 11,5 до 10 часов; 

 отмены наказания за участие в стачках; 

 введения государственного страхования рабочих.  

Но в 1906-1908 годах под давлением предпринимателей, высшей бюрокра-

тии, большая часть законопроектов  не была передана в Думу. П.А. Столы-

пин, а затем после его гибели в сентябре 1911 года, новый премьер-министр 

В.Н. Коковцев уделяли внимание рабочему законодательству. Но правое 

большинство III Государственной Думы в течение  1908 -1911 годов саботи-

ровало обсуждение названных законопроектов. Только в 1912 году  в услови-

ях нового революционного подъема первые два законопроекта были приня-

ты.  Рабочее движение с 1907 по 1910 годы стало более организованным, ста-

ло проходить под руководством профсоюзов. Появились и новые формы 

протеста: обращение в судебные органы. Характер борьбы рабочих посте-

пенно стал стабильным и держался на высоком уровне, потому что промыш-

ленный пролетариат стал образованнее, организованнее, сознательнее. В 

1912-1914 годы рабочее движение усилилось, чему способствовали трагиче-

ские события на реке Лене. Рабочие требовали улучшения условий труда, со-

кращения рабочего дня, вежливого отношения к ним со стороны админи-

страции.  

В результате революции 1905-1907 гг. в России установился госу-

дарственный строй со сложным смешанным характером. Основу госу-

дарства составляло самодержавие со значительными элементами бур-

жуазной монархии (основные законы, законодательный характер парла-

мента, допущенные демократические свободы). 

И все-таки, с 17 октября 1905 года, с публикацией Манифеста са-

модержавие в прежнем виде перестало существовать. Хотя Дума не бы-

ла реальным парламентом в европейском смысле, так как не представля-

ла весь народ, а император имел исключительные права на внешнюю по-

литику,  и ему полностью подчинялась исполнительная власть, все же 
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Дума играла значительную  роль в политической жизни страны.  Именно 

с трибуны Думы впервые правительственная политика могла подвер-

гаться критике, Дума имела право делать запросы.  Благодаря Думе был 

введен  план всеобщего образования, увеличилось число начальных школ.  

П.А. Столыпин ценил деятельность Думы и не желал возврата додум-

ской системы.  

 

Тема 41.Аграрная реформа П.А. Столыпина 

 

         Проведение  аграрной реформы было задумано задолго до того, как 

Петр Аркадьевич Столыпин стал премьер-министром. Ему выпал счастливый 

и тяжкий жребий проводить в жизнь важнейшую, в силу особенностей рос-

сийской жизни, реформу. Более 10 лет потратил С.Ю. Витте на то, чтобы 

царь позволил создать комитет для обсуждения будущей  реформы. И только 

в 1906 году здравомыслящему дворянству удалось собрать Съезд дворянских 

организаций и наметить основу будущих преобразований: 

- дать право выхода крестьянам из общины;  

- закрепить за отдельными хозяевами владение землей; 

- дать возможность крестьянам продавать свои земли. 

П.А.Столыпин подхватил эти идеи и обобщил в своей программе. То, что не 

успел сделать Витте, он стал внедрять в жизнь. Видный отечественный исто-

рик Георгий Владимирович Вернадский в своем учебнике «Русская история с 

древнейших времен до настоящего времени», написанной им в 1927 году, из-

данной давно за рубежом, в нашей стране вышедшей только в 1999 году пи-

шет: «Столыпин глубоко понимал аграрную проблему в России и обладал 

способностью видного государственного деятеля.  Он был тверд в осуществ-

лении принятых решений, патриотически  настроен, и осуществлял свою де-

ятельность на основе тех идей, в которые свято верил». Крестьянская рефор-

ма – самая важная его реформа. Реформаторская концепция Столыпина 

предполагала нахождение опоры в среднем слое собственников, нечувстви-

тельном для революционных идей. Такой слой был малочисленным, и необ-

ходимо было предпринять меры к его быстрому расширению, сделав из кре-

стьян настоящих собственников, закрепив за ними  земельные участки. Сто-

лыпин провел целый ряд важных мер для улучшения правового и материаль-

ного положения крестьян: 

 август-сентябрь 1906 года изданы указы о передаче Крестьянскому 

банку казенных и удельных земель, принадлежавших императорской 

семье, которые можно было приобрести на льготных условиях; 
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 5 октября 1906 года издан указ об уравнении крестьян в гражданских 

правах с лицами остальных сословий: отныне крестьяне могли менять 

место жительства, поступать на государственную службу, в учебные 

заведения, не спрашивая разрешения общины; 

 9 ноября 1906 года издан указ о предоставлении выхода крестьянам из 

общины с принадлежащим земельным наделом, тем самым узаконил 

создание частной крестьянской собственности на землю, поощряя об-

разование отрубного и хуторского хозяйства, не посягая на помещичью 

собственность; 

 15 ноября 1906 года издан закон, разрешающий крестьянам продажу и 

залог крестьянских надельных земель. 

Теперь крестьянин мог требовать открепления в личную собственность свой 

надел принадлежащих ему участков из общинной земли. Выделяя свой 

надел, крестьянин сохранял право пользоваться общинными угодьями. Вый-

дя из общины, крестьянин мог устроить свое  хозяйство следующими спосо-

бами: 

- закрепить за собой  свои земельные участки с сохранением чересполосицы: 

- выделить свои земли, прикрепленные к одному месту на территории села 

(отруб); 

- выселиться из деревни (хутор). 

          Правительство Столыпина большое внимание уделяло развитию Кре-

стьянского банка. Этот банк мог: 

 приобрести землю у помещика, затем продать или сдать в аренду кре-

стьянину; 

 дать ссуды крестьянину для приобретения земли. 

Таким образом, закон об аграрной реформе давал возможность кре-

стьянину закрепить за собой в частную собственность свой надел, выку-

пить по низкой цене землю, при желании объединить принадлежащие 

ему участки в единый земляной массив или оформить землю в собствен-

ность, сохраняя чересполосицу. 

          Другим направлением  аграрной реформы  было переселение части 

крестьян за Урал, в Сибирь, Казахстан, Алтай, так как в центральной России 

земли не хватало.  До последнего времени считалось, что  это направление 

реформы  было менее удачным, но в последнее время появились исследова-

ния, которые свидетельствуют об  обратном.  

              Столыпинская реформа способствовала освоению Сибирского края, в 

том числе и Томской губернии.  Переезд  был бесплатным по железной доро-

ге в специально оборудованных вагонах, в которых размещали не только лю-



193 

 

дей, но и скот, что было важно для крестьянина. На больших станциях бес-

платно кормили  горячим обедом, а детям дополнительно выдавали молоко. 

Для переезда выделялись средства и выдавались ссуды на благоустройство. 

Государство стремилось обустроить быт переселенцев на новых территориях. 

Для этого открывались переселенческие пункты, которые встречали пересе-

ленцев, способствовали их адаптации на новом месте. Так как население Си-

бири быстро росло ( за 300 лет освоения Сибири  в нее переехало 3 миллио-

нов человек, а за время проведения реформы – 5 миллионов, вернулось толь-

ко 524 тысячи (17%)  возникла потребность в новых школах,  медицинских 

пунктах, которые повсеместно открывались. Переселенцам давали в соб-

ственность без выкупа участок земли (15 га на хозяина семьи и 45 га на всех 

остальных ее членов), денежное пособие, освобождение мужчин от воинской 

службы, на определенный срок освобождали от налогов.  

          В результате – быстро росли посевные площади. По темпам роста жи-

вотноводства Сибирь превосходила европейскую часть страны. Масло и сыр, 

произведенные в  Томской и Тобольской губерниях, были известны не толь-

ко в России, но и в Европе.  За короткий срок увеличилась товарность сель-

ского хозяйства.  

Первые итоги реформы 

  Особенно хорошо проходила реформа в ведущих хлебных райо-

нах – Малороссии и Поволжье. К 1913 году крестьянские хозяйства давали 

стране 75% рыночного хлеба. Постепенно характер сельскохозяйственного 

производства стал меняться, появлялись буржуазные черты: шло развитие 

кредитной, сбытовой и производственной кооперации, способствовавшей 

концентрации капитала для развития производства.  К 1915 году насчитыва-

лось более 80 тысяч кооперативов разного рода. Благодаря им, выросла про-

дажа сельскохозяйственных машин в 6 раз. Было организовано производство 

сливочного масла, которое успешно шло на экспорт.  

          Реформа способствовала освоению новых территорий.  

          В России было много сторонников реформы, поэтому с печалью встре-

тила страна известие о смерти Столыпина.  Реформа продолжалась и после 

его смерти. Она перестала проводиться только после Постановления Вре-

менного правительства от 28 июня 1917 года. История не дала на ее проведе-

ние необходимых с точки  зрения реформатора 20 мирных лет. Но  реформа,  

несомненно, преобразила деревню. В 1990 году появился очерк в журнале 

«Наш современник», названный «Забытый исполин». Новая Россия все чаще 

вспоминает видных государственных деятелей начала 20 века, среди которых 

С.Ю.Витте  и П.А. Столыпин.  
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          В отечественной историографии долгое время существовало негатив-

ное отношение к реформе Столыпина, потому что результаты ее проведения 

были не значительны.  Причиной этому был недостаток времени на ее прове-

дение, всего 8 мирных лет вместо необходимых  20. Многие крестьяне не хо-

тели выходить из общины. К 1916 году только 22%  общинных   дворов  вы-

шло из общины. Существовал недостаток средств на землеустроительные ра-

боты, переезд крестьян на новые места. Реформа не учитывала местные осо-

бенности. Она шла хорошо в степных районах, где община была слаба, хуже 

– в центральных, где ее тормозило малоземелье, и совсем плохо – в Нечерно-

земье, где низкий уровень жизни определял стремление крестьян остаться в 

общине. Именно здесь были многочисленные случаи поджога хуторов, когда 

выходившие не получали на это разрешение сельского схода.  

          Вопрос о малоземелье не был снят. Напряженность в деревне сохраня-

лась. Слой собственников крестьян был малочисленным, чтобы на него мож-

но было опереться по замыслу реформатора.  

          Однако реформа могла закончиться успешнее, если бы не началась 

война. 

 

Тема 42.  Первая мировая война 

 

          Первая мировая война была подготовлена углубляющимися экономи-

ческими и политическими противоречиями между ведущими странами Евро-

пы – Австро-Венгрии,  Германии, Англии, Франции, России. 

          Противоречия между Англией и Германией были вызваны увеличива-

ющимся флотом Германии, который все более набирал силу. Долгое время 

Англия была владычицей морей, благодаря чему стала великой колониаль-

ной державой. Положение мирового торгового тоннажа накануне войны: Ан-

глия – 48%, Германия – 12%, США – 4,5%, Франция – 4,5%. Такое положе-

ние пугало Англию.  

          Противоречия между Францией и Германией были обусловлены жела-

нием Германии иметь французские колонии в Африке, что ухудшило и так 

сложные  отношения двух стран после франко-прусской войны, закончив-

шейся неудачей для Франции. 

           Противоречия России и Германии возникли из-за претензий Германии 

на Балканы. Отношения осложнились после того, как союзница Германии 

Австро-Венгрия  захватила славянское государство Боснию и Герцеговину, 

тем самым, усилив свои и германские позиции в этом регионе мира.  Россия 

же стремилась традиционно сохранить свое влияние на Балканах  через Сер-
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бию и  овладеть стратегически важными для нее проливами Босфор и Дарда-

неллы.  

          Кроме того, во всех странах существовали социально-политические 

сложности и война, по мнению политических кругов названных стран, отвле-

кала население от социальных проблем.  

           Ощущение, что поводом к войне послужат именно Балканы,  суще-

ствовало с 1912 года, когда после ослабления Османской империи возник во-

енно-политический Балканский союз, в который вошли Болгария, Сербия, 

Греция, Черногория, направленный против Турции и Австро-Венгрии. Союз 

складывался  при содействии России. С октября 1912 года по май 1913 года 

между Турцией и Балканским союзом проходила война, которую Турция 

проиграла, потеряв по Лондонскому мирному договору 1913 года почти все 

свои европейские территории кроме Стамбула и небольшой территории Фра-

кии. Лондонский мирный договор, подписанный при содействии Англии, 

Франции и России, не принес спокойствие на Балканы. Началась война меж-

ду Болгарией, недовольной результатами договора, и рядом балканских 

стран. Война завершилась поражением Болгарии, не устранив противоречий 

между балканскими странами, тем самым, приблизив начало первой мировой  

войны.  

          Поводом к войне послужило убийство сербским террористом наслед-

ника австро-венгерского престола. Убийство произошло на территории новой 

австро-венгерской провинции, куда прибыл принц Франц Фердинанд с  су-

пругой 28 июня 1914 года.   После предъявления  Австро-Венгрией ультима-

тума Сербии последняя попросила Россию  о помощи,  Россия не могла не 

откликнуться на сербское обращение, не потеряв своего влияния на Балка-

нах, чего допустить не могла. Выступление же в защиту Сербии означало 

немедленное вступление России в войну,  потому  что маленькая Сербия 

молниеносно могла быть раздавлена Австро-Венгрией даже без помощи 

Германии.  Россия не могла не откликнуться на обращение Сербии еще и по-

тому, что  объективно это означало бы признать перед Австро-Венгрией  и 

Германией, которая стояла за ней, свою военную слабость и неготовность к 

ведению военных действий против ведущих европейских держав.  

          Сербия пыталась оттянуть войну, ответив на все пункты ультиматума, 

кроме последнего, внесенного специально, содержание которого заключа-

лось в том, что в расследовании убийства  будут принимать участие австрий-

ские чиновники. Это противоречило  Конституции Сербии,  на нарушение 

которой страна пойти   не могла. Но даже в этом пункте Сербия нашла ком-

промиссное решение: если Австро-Венгрия  не будет удовлетворена, то мож-

но прибегнуть к  помощи международного Гаагского суда, решению которо-
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го подчинится. Повод к войне исчезал.  И потому, подталкиваемая Германи-

ей, готовой в войне и желающей увеличить свои территории, Австро-Венгрия 

начала обстрел столицы  Сербии Белграда со своей территории. Началось 

кровопролитие, в которое постепенно было втянуто  около 30-ти стран мира.  

          В России началась мобилизация,  сначала в 4 военных округах: Одес-

ском, Московском, Киевском и Казанском, а затем  и во всех. Императоры  

России  и Германии обменялись телеграммами. Николай просил Вильгельма 

во имя старой дружбы повлиять на Австро-Венгрию и предупредить войну. 

Вильгельм отвечал, что монархам надо объединиться и сообща наказать 

сербских убийц.  Вильгельм не боялся войны с Россией, зная, ее экономиче-

ское положение. Вильгельм  опасался только войны с Англией, которая в 

начале 20 века представляла могучую державу, и хотел ее нейтрализации. Но 

в этом истории ему отказала. Англия вступит в войну на стороне России и 

Франции.  

          1 августа 1914 года  Россия  вступила в войну. Надежды правящих кру-

гов отвлечь население страны от социальных вопросов сначала оправдались. 

В первые месяцы войны все слои общества поддержали политику правитель-

ства. Перед Зимним дворцом прошла многочисленная демонстрация в под-

держку войны. Волна германофобии захлестнула страну: Санкт-Петербург 

был переименован в Петроград, начались погромы магазинов, принадлежа-

щих немцам, Государственная Дума большинством голосов проголосовала за 

военные кредиты (воздержались только трудовики и социал-демократы, по-

следние даже в знак протеста покинули зал заседаний). Кадеты предложили 

отказаться от разногласий до победы, которая представлялась быстрой.  За-

седание закончилось исполнением царского гимна и здравицей. В кулуарах 

Думы царило небывалое оживление. Война казалась необходимой, чтобы 

помочь младшему сербскому брату и овладеть проливами Босфор и Дарда-

неллы, а также городом Константинополем, который в старину на Руси назы-

вался Царь-градом, и владение которым  являлось давней мечтой. Мобилиза-

ция проходила легко, дезертиров почти не было, и прошла в короткий срок,  

в 41 день, для такой огромной территории, какой была Россия. Военные дей-

ствия начались на 15 день. Резко сократилось  рабочее забастовочное движе-

ние из-за боязни отправки  на фронт.   

          Либеральная интеллигенция сформировала Всероссийский земский 

союз помощи больным и раненным воинам, который возглавил князь Г.Е. 

Львов. Был также создан Всероссийский союз городов, который стремился 

оказать гуманитарную помощь семьям солдат и жертвам войны.  Своеобраз-

ным символом патриотического движения стало провозглашение сухого за-
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кона, тем самым правительство отказывалось от важнейшего источника до-

хода, а подданные  все подчиняли победе.  

          В первые месяцы войны российская армия развернула успешные 

наступления в Восточной Пруссии, вынудив Германию перебросить войска 

из Франции. Только в этом случае немецкие войска одержали победу в Ма-

зурии, так назывался северо-восток Польши. Русским пришлось отступить, 

но сделали они это в боевом порядке.  

          В сентябре-октябре русские войска заняли половину Галиции (часть 

украинских и польских земель).  

          29 ноября 1914 года в войну вступила Турция на стороне Германии и 

Австро-Венгрии, что отрезало Россию от мирового рынка. Импортные това-

ры начали поступать из Архангельска и Владивостока, что резко ухудшило 

экономическое положение России. Российское правительство, как и прави-

тельства других стран, надеялось на быстротечную войну, военные запасы 

были рассчитаны  только на 3 месяца, поэтому уже к концу 1914 года начи-

нает ощущаться недостаток боеприпасов.  

          Неудачи на фронте вызывали недовольство правительством. Возобно-

вились забастовки рабочих, крестьянские волнения. 

          После некоторых успехов русской армии в начале 1915 года (взятие 

Перемышля, выход на Кавказский хребет) ситуация на фронте изменилась.   

          В мае 1915 года Германия и Австро-Венгрия предприняли наступление 

по всему русскому фронту, в результате которого Литва, Польша перешли 

под контроль стран германо-австрийского блока. На этих территориях поощ-

рялись  национальные движения против России. Потеря Польши, которая 

была развитой в экономическом отношении, усугубила   внутренние  про-

блемы страны. Кроме того, положение осложнялось притоком беженцев с за-

хваченных территорий, что дезорганизовало общественную и экономиче-

скую жизнь  огромного региона.  

          В мае 1915 года по инициативе А.И. Гучкова наиболее видные предста-

вители деловых и промышленных кругов создали Центральный военно-

промышленный комитет, на который возлагалась задача организации произ-

водства для оборонных нужд.  Действия комитета сначала были успешными: 

улучшилось снабжение армии, и русские  войска сумели предпринять  

наступление в Галиции, которое  сначала было победным, но потом остано-

вилось из-за нехватки боеприпасов.  

          80% российской промышленности было переведено на военные рельсы, 

но нужды армии требовали большего. Экономическая же ситуация все более 

ухудшалась: 
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 падала производительность труда из-за притока неквалифицированных 

рабочих, деревенских женщин на предприятия страны; 

 наступил кризис транспортной системы, четверть локомотивного парка 

пришла в негодность или была застигнута врагом; 

 существовала нехватка сырья; 

 существовала нехватка оборудования, запасных частей, возникшая из-

за экономической блокады; война наглядно показала экономическую 

зависимость России от Европы; 

 начал распадаться внутренний рынок из-за перестройки экономики на 

военные нужды, образовался дефицит товаров, выросли цены на про-

мышленные и продовольственные продукты; 

 выросла инфляция; с июля 1914 года по январь 1917  цены на товары 

выросли в 4-5 раз; 

 ухудшились условия жизни населения, что приводило к забастовочно-

му движению, простою предприятий, что еще более осложняло внут-

реннее положение в стране. 

          С первых месяцев войны большевики развернули работу по организа-

ции масс на борьбу против войны, призывая превратить империалистиче-

скую войну в гражданскую. В столице, крупных  промышленных городах  

появились прокламации с призывами против войны.  Не имея возможности 

ликвидировать нелегальные организации большевиков, департамент полиции 

нашел повод  для расправы с депутатами большевиками  Государственной 

Думы, узнав через провокатора о заседании членов думской фракции в 

Озерках под Петроградом. Депутаты были арестованы. В знак протеста в 

столице начались забастовки. В начале февраля 1915 года произошли судеб-

ные заседания, по решению которых  арестованные отправлялись на вечное 

поселение в Сибирь. В стране нарастало недовольство масс. 

          В начале войны Николай II  предоставил огромные  полномочия воен-

ным в зоне  действия армий, но отступления в течение 1915 года привели во-

енных в глубь страны, что вызвало   постоянные конфликты гражданской и 

военной властей. 

          В этих условиях правительство все более лишалось контроля над ситу-

ацией – в стране нарастали революционные настроения. Вместо того,  чтобы 

консолидировать общество, Николай  II  все более цеплялся за власть. По со-

вету царицы и Распутина, влияние которого к этому времени было огром-

ным, взял руководство армией на себя, сместив 5 сентября 1915 года с долж-

ности главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, что в 

условиях  национального поражения означало самоубийство самодержавия.  
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Изолированный в личном  поезде в могилевской Ставке, он перестал управ-

лять страной, положившись полностью на Александру Федоровну, которая, 

будучи немкой, в условиях войны с Германией была крайне не популярна в 

народе.  Министры,  препятствовавшие принятию такого решения, были 

смещены с должностей.  В 1916 году государь делил свое время между Став-

кой и семейным очагом в Царском Селе, не бывая в столице.  

          В Государственной Думе по инициативе октябристов и кадетов был со-

здан Прогрессивный блок, к которому примкнула часть Государственного 

Совета и министров.  Цели  блока были обнародованы 8 сентября 1915 года: 

 создание нового правительства; 

 конец военно-гражданскому двоевластию в тылу; 

 амнистия политических заключенных; 

 прекращение религиозной дискриминации; 

 подготовка закона об автономии Польши; 

 политика умиротворения по отношению  к Финляндии. 

Николай II, узнав о целях блока, издал указ о закрытии сессии Государствен-

ной Думы.  Деятельность Думы была возобновлена только в конце 1916 года, 

когда власть уже не управляла ситуацией в стране.  

          В ночь на 31 декабря 1916 года в результате заговора был убит Г. Рас-

путин, так как стал символом разложения самодержавия. Заговорщики хоте-

ли уговорить Николая отречься от престола. 

         В 1916 году западное командование перенесло свои основные действия 

на Западный фронт. Началось сражение за крепость Верден, защищавшую 

путь на Париж. Спасая Францию, российское командование планировало 

усилить свои действия на восточном фронте.  

          Единственной успешной военной операцией стало наступление против 

австро-венгерских войск в июне  1916 года, которое  вошло в историю как 

«брусиловкий прорыв». В результате этого инициатива ведения войны пере-

шла от германо-австрийского блока к Антанте. В этих условиях Англия и  

Франция  заключили соглашение с Россией о будущей передаче ей контроля 

над проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополя. Казалось, 

что мечта России о влиянии над данными территориями близка к осуществ-

лению, но в стране  созревала революции, так как ощущалась усталость об-

щества от войны.   
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Тема 43. Революционный 1917 год 

 

           Грозный 1917 год начался с революционных предзнаменований. В 

Петрограде  9 января  началась политическая стачка, в которой приняли уча-

стие более 300 тысяч рабочих. В память о «кровавом воскресенье» 1905 года 

волна стачечного движения  прокатилась по стране. 

             В середине  февраля 1917 года в Петрограде была введена карточная 

система снабжения продуктами питания.  20 февраля из-за нехватки сырья 

были уволены рабочие с Путиловского завода. Заседавшая  Государственная 

Дума вновь подвергла критике действия правительства  и потребовала его 

отставки.  

            По предложению большевиков на 23 февраля (8 марта по новому 

стилю) была намечена мирная демонстрация. Депутаты Государственной 

Думы Керенский и Чхеидзе установили контакт с большевиками, войдя в  

Комитет по организации демонстрации. Демонстрация была мирной, радост-

ной. В ней участвовали  рабочие, мелкие служащие, студенты, просто гуля-

ющие. Власти сочли, что это выступление вызвано просто боязнью голода, 

не придав  демонстрации должного значения. Поэтому ограничились объяв-

лениями о наличии запасов продовольствия в городе.  

           На следующий день 24 февраля  забастовали заводы и фабрики сто-

лицы. С красными флагами и пением революционных песен рабочие запол-

нили центральную магистраль города – Невский проспект. К концу дня про-

изошли столкновения с конной полицией.  Очевидцев событий этого дня 

удивлял размах движения и относительная пассивность властей. 

 25 февраля  выступления рабочих усилились. Несмотря на приказ генерала 

Хабалова, командующего Петроградским гарнизоном, не пускать рабочих в 

центр города через невские мосты,  этого сделать не удалось. Мосты были 

опущены сочувствующими. На вечернем заседании правительства генерал 

Хабалов прочитал телеграмму царя, который требовал  восстановить порядок 

в столице. Ночью полиция произвела многочисленные аресты.  

 26 февраля к центру города вновь стекались тысячи рабочих. Их путь пре-

градили войска. Солдаты, поставленные в заслоны, отказались стрелять в ра-

бочих. Пришлось к пулеметам встать офицерам. Более 150 человек было 

убито. В этих условия правительство ввело чрезвычайное положение и  объ-

явило о роспуске Государственной Думы, игнорируя призыв председателя 

Государственной Думы М.В. Родзянко о необходимости создания правитель-

ства доверия.  

 Революционный натиск рабочих совпал с настроением  солдат и в ночь на 

27 февраля солдаты нескольких  лейб-гвардейских полков – Павловского, 



201 

 

Преображенского, Волынского – взбунтовались против офицеров, застав-

лявших их накануне днем стрелять в рабочих.  

 27 февраля  началось братание солдат и рабочих. Восставшие захватили 

Арсенал и взяли  40 тысяч винтовок, затем двинулись к Зимнему дворцу. 

Первым во дворец вошел Павловский полк, и через несколько минут над ним 

взметнулось красное знамя, символ революции.   

          Хотя Дума официально была распущена, депутаты продолжали рабо-

тать и находились в Таврическом дворце, когда к нему подошли восставшие. 

П. Милюков предложил оставаться на своих местах, но А. Керенский неожи-

данно вышел навстречу восставшим и тем самым разрядил обстановку. Вос-

ставшие вошли во Дворец и заняли один из залов. Группа рабочих под руко-

водством меньшевиков создали Совет рабочих депутатов и провозгласили 

себя штабом революции. Был создан Исполнительный комитет по снабже-

нию населения продовольствием. По предложению большевиков в Совет во-

шли и солдатские депутаты. В это время Дума, встревоженная созданием Со-

вета, органа революционной власти, пошла на весьма осторожный шаг раз-

рыва с царизмом и создала Комитет по восстановлению  порядка под предсе-

дательством М.  Родзянко. Комитет, в который большинство составляли ка-

деты, был первым этапом по формированию  нового правительства. 27 фев-

раля в 12 часов ночи П. Милюков объявил Совету о то, что Дума взяла 

власть. Совет выразил свой протест. Две власти, рожденные революционны-

ми событиями, были на грани конфликта. В этих условиях Совет рабочих и 

солдатских депутатов решил пойти на соглашение, так как не был готов взять 

всю ответственность на себя. Члены Совета отказались от участия в прави-

тельстве, но правительство должно было проводить такую политику, кото-

рую бы одобрил Совет. Данное соглашение свидетельствовало о наступлении 

в стране двоевластия. Базовую характеристику данного момента российской 

истории, сложившейся после свержения самодержавия, даст несколько позд-

нее Г.Е. Львов в следующих словах: «В России была власть без силы и сила 

без власти». В то время как Совет рабочих и солдатских депутатов работал 

над своим первым документом – Приказом №1,  который сыграет большую 

роль в событиях 1917 года, члены Комитета по восстановлению порядка 

направили двух своих членов, В. Шульгина и А. Гучкова, в Ставку царя за 

отречением. Без отречения они, в большей части правоведы, не видели воз-

можности создания законного нового правительства.  

          После отречения царя, которое наступило 1 марта 1917 года, сначала в 

пользу своего малолетнего сына Алексея, затем в пользу младшего брата 

Михаила Александровича Романова (последний тоже отрекся, т.к. делегаты 

не гарантировали ему неприкосновенности),  Комитет получил документ от-
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речения от престола Романовых и получил законную возможность формиро-

вания правительства.  

           3 марта вышел первый документ  Временного правительства, полу-

чившего  такое название, так как оно собиралось работать временно до Учре-

дительного собрания, выборы в которое должны были состояться осенью 

1917 года. Председателем Временного правительства был выбран князь Г.Е. 

Львов. Министром иностранных дел стал П.Н. Милюков, знавший 20 евро-

пейских языков и являющийся  знатоком истории славянства.  Военным ми-

нистром  стал  А.И. Гучков, участник англо-бурской войны, обороны Порт-

Артура в русско-японскую кампанию. Министром финансов – крупнейший 

сахарозаводчик, известный как меценат М.И. Терещенко. Министром юсти-

ции – А.Ф. Керенский.  

         Первые недели своего существования Временное правительство поль-

зовалось популярностью. Газеты были заполнены приветственными адреса-

ми и телеграммами, поступающими со всех концов страны.  

Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов     

от 1 марта 1917 года 

1. Во все ротах, батальонах, полках, батареях, эскадронах и отдельных 

службах  разного рода военных управлений и на судах военного флота 

немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от 

нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 

2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представите-

лей в Совет рабочих депутатов избрать по 1 представителю от рот, 

которым и явиться с письменным удостоверением в здание Государ-

ственной Думы. 

3. Во всех полковых выступлениях воинская часть подчиняется Совету. 

4. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять 

за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и по-

становлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. 

5. Всякого рода оружие должно находиться под контролем ротных и 

батарейных комиссаров и ни в коем случае не выдавать офицерам, 

даже по их требованиям. 

6. В строю и отправлении служебных обязанностей солдаты должны 

соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы солда-

ты не могут умалены в тех правах, коими пользуются граждане. 

7. Отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, бла-

городие и заменяется обращением: господин генерал и т.д. Грубое об-

ращение с солдатами  и на «ты» воспрещается.  
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Десятого марта 1917 г. Между  Петроградским Советом рабочих и сол-

датских депутатов с одной стороны и Петроградским обществом фабрикан-

тов и заводчиков с другой состоялось соглашение о введении на фабриках 

и заводах восьмичасового рабочего дня, организации фабрично-

заводских комитетов и примирительных камер.  

Незадолго до этого, третьего марта, была принята Декларация Вре-

менного правительства о его составе и задачах. Ниже приведены фрагмен-

ты из этой декларации  

Граждане! 

… Временный Комитет Государственной Думы назначает министрами пер-

вого общественного кабинета следующих лиц… 

       В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 

следующими основаниями: 

        1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и рели-

гиозным,  в том числе: террористическим покушениям, военным восстани-

ям, аграрным преступлениям и т.д. 

        2)  Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распростране-

нием политических свобод на военнослужащих в пределах допускаемых воен-

но-техническими условиями.  

      3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 

      4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тай-

ного и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит 

форму правления и конституцию страны.  

      5)  Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчи-

ненным органам местного самоуправления.  

       6) Выборы в органы местного самоуправления  на основе всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования. 

        7)   Неразоружение и невывод из Петрограда  воинских частей, прини-

мавших  участие  в революционном движении. 

        8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении 

военной службы – устранение для солдат всех ограничений в пользовании 

общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. 

Временное правительство считает свои долгом присовокупить, что оно 

отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами  для ка-

кого-то промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и меропри-

ятий.      
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Причинами революционных выступлений стали: 

 Усталость от войны.  

 Продолжение последствий поздней отмены крепостного права, неза-

вершенность Столыпинской аграрной реформы и нерешение крестьян-

ского вопроса при том, что основное население страны составляли кре-

стьяне. 

 Снижение авторитета православной церкви, что осознавалось участни-

ками событий, так как в августе 1917 года было восстановлено патри-

аршество, была попытка созыва Земского собора, который спас Россию 

в мятежном 1613 году. 

 Разрыв связи монархии с народом. 

 Укрепление революционных партий.   

 

Тема 44. Развитие революции 

 

      Историки-традиционалисты  считают, что в 1917 году в России произо-

шло две революции: февральская и октябрьская. В настоящее время появи-

лась новая  точка зрения, что в 1917 году в России произошла одна револю-

ция, имеющая два этапа: февральский от февраля до 25 октября 1917 года и 

октябрьский от 26 октября 1917 года. Время от февраля до начала июля 1917 

года считают, что надо рассматривать как развитие страны по пути к демо-

кратии. И с этой точки зрения, Декларацию Временного правительства надо 

рассматривать как демократический документ, закрепляющий демократиче-

ские преобразования юридически.      

          Временное правительство включало следующие министерства: юсти-

ции, земледелия, финансов, государственного контроля, продовольствия, 

торговли и промышленности, труда, государственного призрения, исповеда-

ний, морское, военное, путей сообщения, народного просвещения, внутрен-

них дел, почт и телеграфа, иностранных дел. Решения Временного прави-

тельства постоянно запаздывали, лишь придавая законный характер тому, 

что создавалось помимо него. Тем не менее, сам характер этих преобразова-

ний значительно продвигал страну по пути демократизации.  

           Реформы Временного правительства включали введение демократиче-

ских свобод, отмену смертной казни, цензуры, положили начало созданию 

земельных комитетов для проведения аграрной реформы. Кроме того, была 

дана амнистия политическим заключенным, введена государственная хлеб-

ная монополия, учреждено Министерство продовольствия и продовольствен-

ные комитеты, ответственные за снабжение, создано Министерство труда и 
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Биржа труда. Была изменена система  управления губерниями.  Постановле-

нием от 4 марта 1917 года, обязанности губернаторов были возложены на 

председателей губернских и уездных земских управ.  

        Но это Постановление Временного правительства успеха не имело. На 

местах земства были вытеснены Советами.  По всей стране стремительно 

начали появляться Советы. По определению академика Минца в течение 

марта 1917 года их появилось около 600. Этот процесс не подчинялся ника-

кой единой схеме. Советы создавались с разными нормами представитель-

ства, с разным и часто меняющимся составом, обладающие разной властью. 

Вскоре появилась необходимость координации их деятельности,  и уже 29 

марта 1917 года в Петрограде  состоялась первая конференция Советов. Со-

веты представляли собой орган революционной власти, черпавшей свои пол-

номочия не в законе, а в инициативе восставшего народа.   

          Все политические партии получили возможность действовать легально. 

В конце марта состоялся съезд партии кадетов. Эта партия стала главной 

партией буржуазии. Главное стремление партии состояло в том, чтобы вос-

становить порядок, добиться победы в войне и ликвидировать двоевластие. 

Партия считала, что терпеть Советы надо, пока это неизбежно. Главные об-

щественные проблемы кадеты предлагали отдать на рассмотрение Учреди-

тельному собранию.  

          Более неопределенным было положение в партиях, которые боролись с 

царизмом в условиях подполья. Наиболее опытные известные вожди только-

только возвращались из ссылок или эмиграции, и члены партии были в неко-

торой растерянности, что делать в новых условиях.  Именно  такую транс-

формацию пережила самая многочисленная партия, партия эсеров,  во мно-

гом ориентированная в своей работе на террористическую деятельность.  

          Отношения между меньшевиками и большевиками  усложнились  по-

сле февральских событий.  Меньшевики и эсеры сблизили свои позиции и 

образовали единый блок, основные требования которого сводились к под-

держке Временного правительства в сочетании с давлением на него и кон-

тролем за его действиями и призыве к демократическому миру без аннексий 

и контрибуций, что не исключало лозунга защиты «революционного отече-

ства». 

          До приезда из эмиграции В.И. Ленина большевики тоже пережили мно-

го колебаний в отношении к текущему моменту. Ленин определил особен-

ность возникшего исторического момента  в «переходе ко второму этапу ре-

волюции, который должен был дать власть в руки пролетариата и беднейше-

го крестьянства». Свои взгляды он изложил в работе, получившей название 

«Апрельские тезисы», потому что он впервые выступил с основными поло-
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жениями  по приезду в Петроград  3 апреля 1917 года.  «Апрельские тезисы» 

определяли своеобразие текущего момента  в переходе  от буржуазно-

демократического этапа к пролетарскому. Временное правительство было 

определено как диктатура буржуазии, поэтому возник тезис «никакой под-

держки Временному правительству». Советы определялись как потенциаль-

ная диктатура пролетариата и  беднейшего крестьянства, поэтому выдвигался 

тезис «Вся власть Советам!». Период с марта  1917 года Ленин определил 

как период мирного перерастания или перехода   буржуазно-

демократической революции в социалистическую, и эта точка зрения 

укладывается в представление, что  в России, в 1917 году, произошла Ве-

ликая русская революция.  

          В крестьянском вопросе  стояла конфискация помещичьих земель, 

национализация земли, а также  слияние банков в единый национальный 

банк.  

          Правительство пыталось заняться проблемами рабочего класса. Были 

сделаны определенные уступки рабочим: введен 8-часовой рабочий день по 

Соглашению  между Петроградским  Советом  рабочих и солдатских депута-

тов  и Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о введении 

восьмичасового рабочего дня,  повышена на 20% заработная плата, что явля-

лось ниже инфляции, поэтому существенно материальное положение рабо-

чих не улучшилось.  

          Популярность правительства среди крестьян резко падала. Крестьянам, 

надеявшимся на получение земли, было объявлено о недопустимости само-

вольного  ее захвата. Были созданы  комитеты по снабжению,  имеющие  

право распоряжаться неиспользованной землей (при условии выплаты ренты 

владельцам) и земельные комитеты, которые производили перепись земель  в 

преддверии  земельной реформы, условия которой должно было определить 

Учредительное собрание. 

           В противовес государственным комитетам крестьяне создавали свои 

общинные комитеты. Число земельных правонарушений стремительно росло. 

9 мая правительство создало Главный земельный комитет, который должен 

был выработать проект земельной реформы. Однако предложенный проект 

вызвал раскол в правительстве: кадеты настаивали на выплате компенсации 

собственникам земли, эсеры компенсацию отвергали, предлагая дать права 

распоряжаться землей сельским сходам. Большевики, находящиеся в оппози-

ции к правительству,  призывали крестьян к  захвату земель.  

          В национальных окраинах шли сложные процессы. Украина хотела от-

делиться. Керенский выехал в Киев и подписал соглашение, по которому  

члены Генерального секретариата Рады должны были назначаться Радой с 
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согласия Временного правительства. Учредительное собрание должно было 

утвердить это соглашение. В июне Украина возвестила о своей автономии. 

Другой проблемой была Финляндия,  сейм готовил законопроект об установ-

лении новых отношений с Россией.  

          Затягивание решения национальных проблем приводило к падению 

авторитета Временного правительства в национальных окраинах.   

Кризисы Временного правительства 

        Первый правительственный кризис начался 18 апреля 1917 года и полу-

чил название апрельского. Министр иностранных дел П. Милюков совер-

шил крупную политическую ошибку: игнорируя постоянные требования ми-

ра со стороны «низов», уставших от войны, он согласно программным доку-

ментам партии кадетов, лидером которой он являлся, обратился к иностран-

ным державам с заверением  о готовности вести войну до победного конца. 

Кадеты считали: сначала победа в войне, затем мирные преобразования на 

основе решений Учредительного собрания. Однако такой поворот событий 

не мог быть одобрен Советом, так как члены Совета  стояли за выполнение 

лозунга за мир без аннексий и контрибуций.  Недовольство вылилось в де-

монстрацию солдат Петроградского гарнизона, пользовавшего правом «не-

вывода на фронт». Большевики выдвинули лозунги «Долой министров-

капиталистов!», «Долой войну!».  Была организована демонстрация офице-

ров, студентов и чиновников  в поддержку действий правительства. Произо-

шел ряд вооруженных столкновений между митингующими. Реальность 

гражданской войны стала весьма ощутимой.  

          Петроградский Совет по инициативе меньшевиков и эсеров потребовал 

от Милюкова отказа от своей позиции, одновременно осудив демонстрации. 

Правительство в тот же вечер объявило действия министра неправомерными. 

          И в Совете, и в правительстве был поставлен вопрос о создании нового 

коалиционного правительства с участием левых партий.  П. Милюков и А. 

Гучков, согласный с позицией Милюкова, ушли в отставку. 

          В новом правительстве кадеты сохранили 7 портфелей, 7  постов полу-

чили социалисты. Председателем правительства остался князь Г.Е. Львов. 

Основные  посты распределились следующим образом: 

министр иностранных дел – беспартийный Терещенко; 

министр почты и телеграфа – меньшевик Церетели; 

военный министр и министр военно-морского флота – эсер Керенский; 

министр сельского хозяйства  - эсер Чернов. 

Политика коалиционного правительства 

Правительство  сосредоточило свое внимание на решении 4 основных вопро-

сов: 
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 проблеме войны и мира; 

 рабочем вопросе; 

 крестьянском вопросе; 

 национальном вопросе. 

           Так как проблема войны и мира послужила причиной первого прави-

тельственного кризиса, то новый состав правительства сосредоточил свои 

основные усилия  на решении этой проблемы. Министр почты и телеграфа 

Церетели разработал план, который предусматривал обращение ко всем пра-

вительствам с предложением мира без аннексий и контрибуций (в качестве 

примера Россия отказалась от своих претензий на Константинополь), органи-

зацию конференции  всех социалистических партий в Стокгольме для разра-

ботки программы мира. 

          Утопичность этого плана проявилась сразу же – лидеры союзников 

России по Антанте заявили, что война должна быть продолжена до победно-

го конца. Конференция тоже не могла состояться, так как правительства во-

юющих стран отказались выдать заграничные паспорта пацифистам (сторон-

никам движения против всякой войны). 

          Таким образом, проблема не была решена. Ситуация двоевластия 

осложняла ситуацию: выборные органы обладали большей властью, чем пра-

вительство, и оно встало перед сложной дилеммой: для того, чтобы выиграть 

войну, необходимо оставить  народ вооруженным, а для того, чтобы сохра-

нить за собой власть, необходимо разоружить его. Волнение в народе росло 

из-за невозможности правительством решить насущные проблемы.  

          В этой ситуации военный министр А. Керенский предложил  отвлечь  и 

при возможности снискать популярность у населения наступлением русских 

войск на фронте. Выступления Керенского перед населением, войсками были 

достаточно популярны, его идеи поддержали даже большевики, и 18 июня  в 

Петрограде состоялась многочисленная демонстрация в поддержку действий 

правительства. Сначала наступление имело успех, но вскоре захлебнулось,  

началось успешное наступление немецких войск, что неизбежно привело к 

июньскому кризису правительства.  Узнав о  наступлении немецких войск, 

солдаты Петроградского гарнизона начали готовить план вооруженного вос-

стания, который включал в себя: 

 арест Временного правительства; 

 захват телеграфа и вокзалов; 

 соединение с моряками Кронштадта; 

 создание Временного революционного комитета.  



209 

 

     3 июля 1917 года началась демонстрация, которая продолжалась  до 7 

июля. Нехорошо ситуация складывалась и для большевиков. Члены партии 

подвергались арестам, лидер партии В.И. Ленин под  именем рабочего Ива-

нова скрывался под Петроградом, в Разливе. В данной ситуации Совет рабо-

чих и солдатских депутатов и Временное  правительство выступили единым 

фронтом, так как беспорядки парализовали жизнедеятельность столицы в те-

чение длительного периода. В этих условиях  лозунг «Вся власть Советам!» 

был снят.  По определению Ленина мирное развитие революции закончилось. 

Начинается новый период революции, который можно обозначить как дви-

жение от демократии к диктатуре. В этих условиях Г.Е. Львов подает в от-

ставку. С 8  по 26 июля А.Ф. Керенский, ставший  председателем Временно-

го правительства, формирует новый кабинет министров. В начале августа 

Керенский собирает так называемые Демократические совещания в Москве  

с целью укрепления центральной власти для  проведения дальнейших преоб-

разований. На совещаниях присутствуют военные, промышленники, пред-

ставители различных общественных организаций, партий. Совещания свиде-

тельствуют о том, что центральная власть слаба и возникает идея  установле-

ния в стране военной диктатуры. Керенский, желая укрепления своей власти, 

идею поддерживает, думая, что в качестве военного диктатора совещание 

назовет именно его. Но военным диктатором называют главнокомандующего 

русской армией генерала Л. Корнилова.   

          Лавр Корнилов создает проект необходимых мер в двух сферах: воен-

ной и гражданской. Своими целями он видит: установление военной дикта-

туры, подавление революционного движения, доведение войны до победного 

конца, вывод страны из кризиса.    

Проект Корнилова 

              В военной сфере                                  В гражданской сфере 
Сохранить солдатские комитеты, но 

обязать  их следовать дисциплине, в 

противном случае наложить на них от-

ветственность по суду 

Объявить железные дороги и большую 

часть заводов на военном положении 

Запретить митинги в армии Запретить митинги, забастовки и стачки. 

Восстановить в полной мере власть 

офицеров 

Установить нормы выработки и в случае 

их невыполнения отправлять рабочих на 

фронт 

Ввести смертную казнь за дезертирство  

Выделить военный округ Петрограда и 

передать его в непосредственное подчи-

нение Ставке. 
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При поддержке высших военных кругов  Корнилов двигает свои войска на 

революционный Петроград. Наступление Корнилова на Петроград было 

остановлено массовыми выступлениями рабочих и солдат при содействии 

Временного правительства, так как в это время Керенский уже не поддержи-

вал идею установления военной диктатуры,  не желая видеть диктатором  

Корнилова.  Корнилов потерпел поражение. Попытка установления  военной 

диктатуры в России в августе 1917 года не удалась.  Ликвидировать мятеж 

удалось благодаря использованию агитационных мер, революционного сабо-

тажа железнодорожников и частичных военных действий. Начинается про-

цесс, который в истории получил название    большевизация Советов, т.к. 

активную роль в подготовке обороны г. Петрограда сыграли именно 

большевики.  Если до этого в Советах  больше было меньшевиков и эсеров, 

то теперь  в Советы приходят большевики, которых поддерживает население. 

Без Корниловского мятежа, скажет позднее Керенский, не было бы Ленина. 

И он был прав в том смысле, что поражение Корнилова полностью изменило 

соотношение сил в стране. Кадеты, которые открыто поддерживали Корни-

лова, были вынуждены уйти в отставку. Керенский писал, что он испытал 

глубокое разочарование, поняв, что оставлен политической элитой государ-

ства в ответственный  период его истории, и он не может рассчитывать на ее 

поддержку.  Теряя популярность,  1 сентября Керенский объявляет страну  

республикой, по сути ничего не меняя. В течение сентября до 25 числа он со-

здает новый кабинет министров, которому суждено было работать в течение 

месяца до 25 октября.  

          В изменившихся условиях был снова выдвинут лозунг «Вся власть Со-

ветам!», но уже теперь через вооруженное восстание. Ленин пишет три зна-

менитых работы: «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восста-

ние», «Советы постороннего», в которых обосновывает  тактику большеви-

ков в новых условиях и требует, чтобы к восстанию относились как к искус-

ству. Легальное прикрытие восстания обеспечивал Петроградский Совет, ко-

торый с середины сентября возглавлялся Л.Д. Троцким. 25 октября 1917 года 

власть перешла к Военно-революционному комитету, военной организации 

при Петроградском Совете, а фактически к партии большевиков. 25 октября  

Военно-революционный комитет обратился с воззванием к гражданам Рос-

сии, в котором  говорилось о том, что Временное правительство низложено, 

и государственная власть перешла в руки Петроградского военно-

революционного комитета. Текст воззвания написал В.И. Ленин, который 

призвал своих сторонников  заняться «постройкой социалистического госу-

дарства», выразив уверенность, что им поможет «всемирное рабочее движе-

ние».   
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     Победа большевиков была больше политической. С этого момента начи-

нается установление нового революционного порядка с целью создания но-

вого общества на земле Российской империи.  

      В 1917 году было несколько альтернатив развития России:  

- стабилизация общества на  демократической основе (из-за своей слабости 

Временное правительство не сумело этого сделать); 

- военная диктатура (она не прошла); 

- леворадикальная диктатура (партия большевиков сумела взять власть); 

- распад государства.     

          Формально Временное правительство существовало до 1 ноября 1917 

года, пока Керенский не сложил с себя полномочий председателя правитель-

ства. Он сделал это после неудавшейся попытки собрать войска в Ставке 

главнокомандующего, куда он прибыл из революционного Петрограда. Вой-

ска отказались идти на революционный Петроград.  

       Большевики провозгласили новый тип государственной власти - дикта-

тура пролетариата  в форме Республики Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов.  

 

Тема 45. Первые шаги Советской власти 

 

          За несколько часов до захвата Зимнего дворца открылся знаменитый II 

Всероссийский съезд Советов, который сразу же выявил раскол в левом ла-

гере; меньшевики и эсеры покинули зал заседаний съезда. Под влиянием 

большевиков съезд принял следующую резолюцию: «II съезд констатирует, 

что уход меньшевиков и эсеров является преступной и отчаянной попыткой 
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лишить это собрание представительства в тот самый момент, когда массы 

стараются защитить революцию от наступления контрреволюции».  

          26 октября, на втором заседании съезда, были приняты Декрет о мире и 

Декрет о земле, а также Постановление об отмене смертной казни, Декрет об 

образовании Советского правительства – Совета народных комиссаров.  

Декрет о мире включал в себя следующие положения: 

 Отмену тайной дипломатии и обещание опубликовать тайные догово-

ры царя и Временного правительства; 

 Отказ от прежних договоров, заключенных царем и Временным прави-

тельством; 

 Предложение всем воюющим державам немедленно начать переговоры 

о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций.  

           В действительности Декрет был адресован не правительствам, а миро-

вому общественному мнению, свидетельствуя о желании новой власти изме-

нить сложившуюся мировую систему государств. Великие державы не могли 

принять предложения большевиков. Большевики надеялись, что обнародова-

ние Декрета (на который почти никто не обратил внимания), подкрепленное 

их победой (которая произвела огромное впечатление), вызовет волнения в 

странах и заставит правительства прислушаться к опубликованным декретам 

нового русского правительства.  

Декрет о земле включал следующие положения: 

 отмену  помещичьей  собственности на землю без всякого выкупа; 

 объявление земли общенародной собственностью; 

 переход всей земли в распоряжение местных земельных комитетов 

и Советов крестьянских депутатов; 

 перевод частных земельных владений с высоким уровнем сельской 

культуры в государственную собственность; 

 предоставление всем трудящимся  права пользования землей до тех 

пор, пока они могли ее обрабатывать своими силами; 

 запрещение использования наемного труда.  

          Текст Декрета повторял наказ о земле, выработанный эсерами на базе 

242 местных наказов. Эсеры заявили протест – большевики украли их про-

грамму. «Пусть так,- отметил Ленин,- не все ли равно кем он составлен, но 

как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление 

народных низов…» 

          Согласно Декрету о земле, каждая крестьянская семья должна была по-

лучить в среднем по две-три десятины земли. Прибавка значительная, но ча-

сто бесполезная, если нет техники и скота. Тем не менее, в течение несколь-
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ких месяцев престиж большевиков в деревне достиг высшей точки, о чем 

свидетельствует увеличение сельских партийных ячеек в первые месяцы 

1918 года.  

          Через несколько дней Декларация прав народов России провозгласи-

ла: 

 равенство и суверенность народов бывшей Российской империи; 

 право на самоопределение, вплоть до отделения; 

 отмену всяких национальных и религиозных привилегий.  

         Съезд сформировал новое, полностью большевистское  правительство – 

Совет Народных Комиссаров (Совнарком) под председательством В.И. Ле-

нина. Посты распределились следующим образом: 

А.И. Рыков – комиссар внутренних дел: 

Л. Д. Троцкий – комиссар внешних дел; 

А.В. Луначарский – комиссар народного образования; 

И.В. Сталин – комиссар по национальной политике; 

В.А. Антонов-Овсеенко – военный комиссар. 

Были созданы следующие наркоматы: юстиции, земледелия, финансов, госу-

дарственного имущества, продовольствия, торговли и промышленности, тру-

да, государственного призрения, по делам национальностей, по морским де-

лам, по военным делам, путей сообщения, народного просвещения, внутрен-

них дел, почт и телеграфа, по иностранным делам, здравоохранения, местно-

го самоуправления.  

             Таким образом, выход, найденный в октябре 1917 года большеви-

ками, только внешне радикально отличался от полумер Временного пра-

вительства и от всего прежнего опыта Российского государственного 

устройства. Совет народных комиссаров по названию более соответ-

ствовал  идее самоуправления революционного народа, хотя его структу-

ра незначительно отличалась от структуры Временного правительства.          

          Высшим государственным органом провозглашался Съезд Советов, 

между его созывами должен был работать законодательный  орган - Всерос-

сийский Центральный исполнительный Комитет, сокращенно ВЦИК.  

             Всероссийский центрально-исполнительный комитет совмещал 

власть законодательную, исполнительную и контролирующую. Новая власть 

приняла ряд документов, призванных ослабить социальную, национальную 

напряженность, предприняла жесткие меры против своих противников, рас-

пустила Учредительное собрание, обеспечив уже к лету 1918 года монопо-

лию на власть большевикам. Шел процесс формирования однопартийной си-

стемы.  
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          Захват власти в Москве происходил более драматично, чем в Петрогра-

де. В остальных городах России она переходила тремя способами. 

          В промышленных городах со старыми рабочими организациями (Ива-

ново, Кострома, города Урала)  власть  в Советах и до октября находилась в 

руках большевиков. Новая власть была просто признана, одобрена, приняты 

ее декреты. В промышленных городах с менее однородным рабочим классом 

(Нижний Новгород, Самара, Саратов) более сильным влиянием обладали 

меньшевики и эсеры. В октябре была создана большевистская власть после 

недолгой борьбы, но меньшевики и эсеры  имели возможность остаться в ор-

ганах власти и после октябрьских событий.   

          В городах со слабо развитой промышленностью и малочисленным ра-

бочим классом, таких как  Тамбов, Орел, Воронеж, городах Сибири  власть к 

большевикам переходила вооруженным путем.  

          Через месяц после Октябрьского переворота под контролем большеви-

ков находилась большая часть севера и центра России до Средней Волги, 

значительная часть населенных пунктов до Кавказа и Средней Азии. В не-

больших городах влиянием пользовались эсеры. Сопротивление большеви-

кам оказали Кубань, Украина, Финляндия; восточная часть России   заявила о 

своей независимости.  

          С первых же дней новой власти против нее зрела оппозиция. Эсеры и 

меньшевики протестовали против узурпации власти большевиками. Как 

только стало ясно, что новый режим выражает интересы не Советов, а партии 

большевиков, многие участники революции изменили свои позиции – нача-

лось требование создания социалистического правительства не только из 

членов партии большевиков.  

          Первым против узурпации власти большевиками выступил Всероссий-

ский Совет крестьянских депутатов, где большим влиянием пользовались 

эсеры. Оппозицию большевикам возглавил  профсоюз железнодорожников – 

Викжель, требуя создания коалиционного правительства из социалистиче-

ских партий, и исключения из него В. Ленина и Л. Троцкого. В противном 

случае Викжель грозил всеобщей забастовкой железнодорожников. По во-

просу коалиционного правительства единства не было и у большевиков. 

Часть большевиков (Зиновьев, Каменев, Рыков) выступали против поддер-

жания чисто большевистского правительства с помощью террора (были 

предприняты жесткие меры против противников большевиков – закрыты оп-

позиционные газеты, взяты под контроль радио и телеграф).        

           Под давлением Викжеля большевики пошли на союз с эсерами в пра-

вительстве. Состав его был назван временным до созыва Учредительного со-

брания. 
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           Выборы в Учредительное собрание, которые проходили в стране  12 

ноября  1917 года, свидетельствовали о том, что победу  одержали эсеры, так 

как большинство населения страны были крестьяне, у которых эсеры пользо-

вались сильным  влиянием.  Учредительное собрание  начало свою работу 5 

января 1918 года. В нем приняли участие 707 депутатов: 370 эсеров, 175 

большевиков, 16 меньшевиков, 17 кадетов,   80 беспартийных.  

           Стало ясно, что невозможно параллельное существование большевист-

ского правительства и Учредительного собрания. Поэтому  было принято 

решение о роспуске Учредительного собрания. В знак протеста в Петрограде 

состоялась демонстрация против роспуска Учредительного собрания, кото-

рая была обстреляна войсками. Этот акт насилия развеял миф о большевиках  

как о демократической партии.  

          В январе  1918 года в Петрограде собрался Чрезвычайный Всероссий-

ский съезд Советов, который принял «Декларацию прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа». Декларация состояла из 4 разделов: 

1.  Политическую основу государства составляют Советы рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов в центре и на местах. Россия  определялась 

как республика Советов, по государственному устройству называлась феде-

рацией.  

2. Социально-экономической основой государства признавалась отмена 

частной собственности на землю, национализация промышленности и бан-

ков. 

3. В области внешней  и национальной политики признавалась независимость 

Финляндии и самоопределение Армении. 

4. Этот раздел заключал заявление о том, что в органах власти невозможно 

участие эксплуататоров. 

          В качестве главной задачи было объявлено: уничтожение всякой экс-

плуатации, деления общества на классы, победа социализма по всей стране. 

           Для поддержания порядка в стране были созданы рабочие и крестьян-

ские трибуналы. В декабре 1917 года была создана Всероссийская Чрезвы-

чайная комиссия (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем, которая 

чаще всего действовала не на основе  права, а в соответствии с революцион-

ной  законностью.  

           

 

 

 

 



216 

 

Тема 46.  Первые социально-экономические преобразования Советской   

власти 

 

           После трехлетней войны экономика страны была близка к параличу. 

Давно были разрушены экономические связи между городом и деревней. 

Промышленность была почти остановлена в результате забастовок рабочих.  

          С приходом к власти большевиков ситуация не могла повернуться в 

лучшую сторону, так как всякое переустройство на первых порах приносит 

неизбежное снижение объема производства.  

          Период с октября 1917 года до весны 1918 года Ленин назвал «красно-

гвардейской атакой на капитал». Согласно большевистской концепции,  

прежде всего, был необходим учет и контроль над производством и распре-

делением, установление которого было достигнуто введением следующих 

мер: 

 введение рабочего контроля на предприятиях; 

 национализации банков; 

 национализации торгового флота; 

  национализации внешней торговли; 

  национализации промышленных предприятий. 

Национализация банков привела к острой нехватке оборотных средств и за-

крытию крупнейших  предприятий промышленности, что повысило уровень 

безработицы. Поначалу национализация была предпринята к тем предприни-

мателям, которые противились рабочему контролю, но к лету 1918 года эта 

мера была предпринята ко всем предприятиям  с капиталом свыше 500 тысяч 

рублей.  

Для руководства национализированным сектором экономики 2 декабря 1917 

года был создан Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), который был 

непосредственно подчинен правительству.  

          Центральной проблемой оставалась проблема снабжения города про-

дуктами питания, особенно хлебом. У большевиков было два варианта  ее 

решения:  

- восстановить рынок в условиях разваливающейся экономики; 

- прибегнуть к принудительным мерам.  

          Большевики избрали второй путь. 13 мая 1918 года народный комис-

сар продовольствия получил  новые большие полномочия для организации 

снабжения продуктами питания. В деревне создавались комитеты бедноты 

(комбеды), в функции которых входило изъятие излишков продовольствия у 

зажиточных крестьян. Стимул участия бедноты в этой акции был заложен 
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при их организации – часть излишков продуктов должна была оставаться в 

распоряжении самих комитетов. Действия комбедов должны были поддер-

живаться продовольственной армией, состоящей из рабочих петроградских 

предприятий, которых привлекала оплата продуктами питания пропорцио-

нально количеству конфискованного. Эти действия получили название про-

довольственной диктатуры.  

  Таким образом, выход, предложенный большевиками, только 

внешне отличался от опыта снабжения армии, получивший распро-

странение с 1915 года при царе и продолженный из-за войны Временным 

правительством.  

Советским правительством были сделаны и другие преобразования: 

 отменена старая система наград, чинов, званий и титулов; 

 уравнены права мужчин и женщин; 

  признано право гражданского брака и упрощена система разводов; 

  отделена церковь  от государства (церковь перестала быть юридиче-

ским лицом, не имела права иметь собственность, вести обучение). 

   Все эти действия снижали социальную  напряженность.  

      В апреле – мае 1918 года проходили выборы в Советы. Почти на всей 

территории победу одержали меньшевики и эсеры. Новоизбранные Советы 

были разогнаны большевиками, после чего эсеры приняли решение о пре-

кращении мирного сотрудничества с большевиками и о  вооруженном сопро-

тивлении диктатуре. Поэтому в среде эсеров к лету 1918 года созрел заговор 

с целью свержения власти большевиков. Вооруженное выступление эсеры 

назначили на 6-7 июля 1918 года. Эсеры потерпели поражение. Большевики 

воспользовались этим и запретили партию эсеров, выведя их из всех органов 

власти.  

  10 июля 1918 года  на очередном съезде Советов была принята первая 

советская Конституция. В первый раздел была целиком включена «Деклара-

ция прав трудящихся и эксплуатированного народа». Основные положения 

ее были следующие: 

- введение  принципа распределения материальных благ в зависимости от 

общественно полезного труда; 

- декларация обязательного труда для всех; 

- первейшей обязанностью гражданина страны объявлялась защита отече-

ства; 

- установление демократических прав: избирательное право для всех кроме 

эксплуататоров, бывших дворян, буржуа, священнослужителей, бывших 

агентов царской охранки. 
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          Избирательная система регламентировала нормы представительства с 

целью преобладания в органах власти представителей рабочего класса.  

           Новой Конституции были присущи 4 основные черты: 

 классовость; 

 единство законодательной, исполнительной и судебной власти; 

 ответственность депутатов перед избирателями; 

 подчиненность правящей партии.       

   

        

Тема 47. Советская Россия на международной арене. Брестский мир 

 

          Главной внешнеполитической задачей новой власти было заключение 

мира, требование которого в стране было повсеместно.  

          3 декабря 1917 года глава внешнеполитического ведомства Л.Д. Троц-

кий выехал в город Брест-Литовск для начала переговоров с немецкой деле-

гацией по подписанию мирного договора.  

            15 декабря было подписано перемирие на  четыре  недели с последу-

ющим возобновлением переговорного процесса.  

           К моменту начала переговоров  бывшие владения Российской империи 

– Литва, Латвия, Эстония, Польша – были оккупированы Германией. На пер-

вом этапе переговоров Германия подняла вопрос о самоопределении народов 

названных территорий. По мнению германской делегации народы этих тер-

риторий выразили желание  независимости от России. Поэтому возникла па-

уза в переговорах.  

        9 января 1918 года переговоры возобновились, но на переговоры при-

была делегация Украины как самостоятельного государства. В этих условиях 

большевики были вынуждены признать  делегацию Украинской Рады. В это 

же самое время войска большевиков вошли в Киев, чтобы предотвратить от-

деление Украины от России. Украинская делегация попросила помощи у 

Германии. Эта просьба послужила основанием к новому германскому втор-

жению и фактически военные действия между Германием и Россией были 

возобновлены.  Германия, воспользовавшись ситуацией, попросила мира на 

выгодных для себя условиях, по которым Россия должна была потерять 

Польшу, Литву, часть Латвии, Эстонии, Белоруссии и Украины.  Переговоры 

вновь затягивались. 18 января Троцкий выехал для проведения консультаций 

по тактическим вопросам  с членами правительства и центрального комитета 

партии  в Петроград.  
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           Мнения по тактическим вопросам были разные. Первая точка зрения 

принадлежала В.И. Ленину, который был за немедленное заключение сепа-

ратного (одностороннего) мира во имя спасения русской революции на усло-

виях Германии.  Вторая точка зрения принадлежала  Л.Д. Троцкому, который  

считал, что победа революции возможна только в мировом масштабе и вы-

двинул тезис: «Ни войны, ни мира», означавший, что Россия не будет подпи-

сывать позорного мира, выходит из войны  в одностороннем порядке, а  так-

же распустит армию, и не будет вести военные действия, демобилизуя ар-

мию. В основе такой странной позиции лежало убеждение, что Германия не 

способна вести военные действия, и действия России поддержит немецкий 

пролетариат. Третья точка зрения существовала у Н.И. Бухарина, который 

придерживался мнения, что,  ведя революционную войну в защиту своего 

отечества и мирового пролетариата, Россия должна рассчитывать на помощь 

пролетариата других стран и что заключение мира с Германией, является 

предательством революционных интересов. При голосовании ни одна точка 

зрения не победила.  

     Следующий этап переговоров начался 26 января 1918 года. Троцкий сна-

чала придерживался тактики затягивания переговоров. 10 февраля он решил 

действовать согласно своей позиции. Он заявил, что Россия выходит из вой-

ны, не подписывая мирного договора. Расчет Троцкого на поддержку рус-

ской революции мировым пролетариатом, особенно Германии, уставшей от 

войны, не оправдался. Вопреки ожиданиям Троцкого, срыв переговоров вы-

звал новое наступление немецких войск по всему фронту от Украины до 

Прибалтики. В этих условиях переговоры возобновились вновь, так как гер-

манские войска захватили Минск, Псков, Ревель и стремительно двигались к 

Петрограду.  Ленин послал в Берлин телеграмму с просьбой о мире, хотя при 

голосовании его мнение не прошло, не хватило 1 голоса.  Советское прави-

тельство отправило  революционные войска  навстречу немецким и 23 фев-

раля 1918 года немецкие войска были остановлены под Псковом и Нарвой. В 

память о тех событиях   этот день считается праздничным, отмечался сначала  

как День Красной армии, затем День Советской армии, сейчас как День за-

щитника Отечества, в последнее время, став выходным.  

     Троцкий был снят с должности комиссара внешних дел и его место занял 

бывший титулярный советник Министерства иностранных дел Г.В. Чичерин, 

связанный с социал-революционным движением с 1905 года.  3 марта 1918 

года Брестский мир был подписан.  

          По условиям Брестского мирного договора Россия теряла: 

 Прибалтику, Польшу, часть Белоруссии, Закавказья; 
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 Россия обязана была заключить мир с правительством Украины и вы-

вести свои войска с ее территории; 

 Россия должна была демобилизовать армию, разоружить флот; 

 Россия должна была выплатить  Германии денежные средства; 

 Россия обязана была возобновить торговый договор с Германией и 

прекратить революционную агитацию в Европе. 

    Условия договора были очень тяжелые. В сравнении с 1914 годом Рос-

сия потеряла 800 тысяч квадратных километров территории, на которой 

проживало 26% населения, производилось 32% сельскохозяйственной 

продукции, 23 % промышленных товаров, металла, добывалось 75% угля.    

     Договор был ратифицирован 4 Чрезвычайным Всероссийским съездом 

Советов. Против него выступили левые эсеры, в знак протеста покинув-

шие заседание правительства.  

     Договор действовал до 11 ноября 1918 года, начала революции в Герма-

нии. 

 

Тема 48. Гражданская война 

 

      С чего началась гражданская война? На этот вопрос существует несколь-

ко точек зрения: 

      Первая связывает ее начало с военным переворотом большевиков в Пет-

рограде и датирует начало  ноябрем 1917 года, когда большевики захватили 

власть в Москве и других городах.  

      Вторая точка зрения присуща историографии советского периода, объяв-

ляет начало гражданской войны – с мятежа чехословацкого корпуса в По-

волжье, на Урале и в Сибири, произошедшего в мае 1918 года.  

       В последнее время появилась и третья точка зрения: гражданская война 

или гражданское противостояние началось в феврале 1917 года.  

       Есть часть историков, которая склонна считать гражданскую войну Сму-

той, что не меняет сути происходящего.  

Причины гражданской войны.  

1.Обострение социально-экономических и политических противоречий в ре-

зультате смены власти и изменение частной формы собственности на госу-

дарственную. 

2. Преобладание в обществе психологической установки на решение полити-

ческих вопросов с оружием в руке.  

3.  Разгон Учредительного собрания. 
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4.Отсутствие опыта политического и социального компромисса  разными со-

циальными группами. 

5. Экономическая политика большевиков весной 1918 года и методы ее про-

ведения.  

6. Иностранное вмешательство во внутренние дела России.  

7. Слабость политической элиты общества, невозможность выдвижения кон-

солидирующего политического лидера.  

Основные этапы гражданской войны 

1.(октябрь 1917 – май 1918) Вооруженные столкновения, носившие локаль-

ный характер. К концу 1917 года мощный очаг контрреволюции возник на 

юге. Лидер – Л. Корнилов.  

2.(май 1918 – ноябрь 1918 гг.) Началось выступление 45-тысячного чехо-

словацкого корпуса в Сибири. В центральной части на борьбу с большевика-

ми поднялись крестьяне. Восстания в Поволжье и на Урале привели там к 

падению Советской власти. Начали создаваться новые правительства  в Са-

маре, Омске, Томске. 18 ноября адмирал А. Колчак произвел переворот и 

установил военную диктатуру. Образовалось Омское правительство, под вла-

стью которого оказалась Сибирь, Урал, Оренбургская губерния.  

3. (ноябрь 1918 – весна 1919 гг.) Этот этап связан с изменениями в между-

народной обстановке. Окончание первой мировой войны позволило Антанте 

направить свои войска в Россию. В конце ноября французские и английские 

войска совершили высадку в черноморских портах страны. Во Франции воз-

никло движение солидарности «Руки прочь от Советской России!». Больше-

вики организовали Реввоенсовет для координации действий фронтов.  

4. (1919-1920 гг.)  С конца 1919 года постепенный переход инициативы веде-

ния войны от белого движения на Южном фронте к большевикам. Победа 

большевиков. 

5. (1920-1922 гг.)  Завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

          Перед большевиками встал вопрос о создании армии.  Проведение де-

мобилизации царской армии по условиям Брестского мира довершило развал 

старой армии. Принятый 28 января 1918 года Декрет о создании Красной ар-

мии оставался на бумаге. У большевиков было три пути:  

- использовать структуру старой армии, которую уже начали демобилизовы-

вать; 

- создавать новую армию на основе обязательного призыва рабочих; 

- рассчитывать на добровольцев.  

     Сначала большевики выбрали третий путь, но добровольцев не могло 

быть много.  Не результативность этого пути вынудила власть вернуться к 

испытанной практике – обязательной воинской службе. Боеспособность ар-
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мии, набранной из крестьян, уставших от войны, была низкой. Особой про-

блемой стало командование  данной армии. Собственных военных специали-

стов у большевиков не было. Пришлось обратиться к старым царским офице-

рам. В основном это были окопные офицеры низших чинов, настроенные 

против кадровых офицеров царской армии.  Для того, чтобы поставить  воен-

ных специалистов под контроль партии был введен институт комиссаров. Без 

санкции комиссара командир не имел права приводить свои приказы в ис-

полнение.        

          Первыми очагами вооруженного сопротивления большевикам стали 

районы Дона и Кубани, куда еще в декабре 1917 года начали стекаться  

враждебные новой власти силы. Большевики не учли особого положения ка-

зачества среди русского крестьянства, которое за службу в царской армии 

получало по 30 десятин земли, и на которое поэтому лозунги большевиков о 

наделении крестьян землей не действовали. Более того, заявления о «кулаке» 

пугали казачество. Именно поэтому противники новой власти нашли опору в 

казачестве. На юге была сформирована Добровольческая армия под командо-

ванием Л. Корнилова. Когда он погиб в локальном бою в апреле 1918 года 

его место занял генерал А. Деникин.  Особенно сложным было положение 

для Советской республики осенью 1918 года и осенью 1919 года на Южном 

фронте. Деникин вынашивал планы взятия Москвы, а в это время на Петро-

град двигались войска Юденича. Белые армии считали, что сначала надо до-

биться победы над большевиками, а затем вопросы обустройства Российско-

го государства решить на Учредительном собрании или на Земском соборе. 

Действия армии Деникина не увенчались успехом.  

Причины поражения Деникина: 

  не сумел наладить систему управления на отвоеванных территориях; 

 установил жесточайший террор по отношению к рабочим; 

 провозгласил возвращение земель их владельцам, тем самым, отвратив 

от себя крестьянство; 

 занимался самоснабжением армии за счет населения, узаконив такое 

положение дел; 

 выдвинул лозунг «За единую неделимую Россию», оттолкнув тем са-

мым от себя украинских националистов; 

 не согласовал свои действия с другими армиями белого движения. 

          Важнейшим фронтом Гражданской войны являлся Восточный фронт. 

Его формирование связано со знаменитым чехословацким корпусом. Сначала 

чехословацкий корпус воспринимался как союзнический, потому что отка-

зался воевать на стороне Австро-Венгрии. Оказавшись в русском плену, че-
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хословаки выражали стремление бороться за независимость своей родины от 

австро-венгерской монархии. Временное правительство сформировало из них 

корпус, чтобы использовать их против австро-германских сил. С приходом  к 

власти большевиков  чехословацкий корпус пытался выехать на родину. 

Проблема взаимоотношения с большевиками состояла в том, что корпус 

имел хорошее  вооружение, а большевики хотели его разоружить. Это приве-

ло в мае 1918 года к военным столкновениям, в результате которых чехосло-

ваки взяли под контроль Пензу, Челябинск,  Самару. В Самаре  они объеди-

нились с эсерами против большевиков и создали Комитет из депутатов разо-

гнанного большевиками Учредительного собрания. Комитет ставил своей 

целью установление власти Учредительного собрания как единственно за-

конной  и призывал к  борьбе с большевиками. Основными положениями по-

литики были: 

 оставление в силе  Декретов большевиков о земле,  о рабочем кон-

троле, соглашение  о 8-ми часовом рабочем дне; 

 сохранение Советов как органов власти; 

 признание красного флага как символа революции в качестве госу-

дарственного; 

 восстановление демократических свобод.  

Таким образом, создание восточного фронта связано первоначально 

не из-за борьбы красных и белых, а из-за борьбы между двумя социали-

стическими партиями: большевиками и эсерами.             

          В результате военных действий чехословацкого корпуса, эсеров летом 

1918 года Россия как единое государство перестало существовать. Под кон-

тролем Комитета находилось Поволжье, часть Урала, Сибири. Возникли но-

вые правительства на многих территориях: в Закавказье, Средней Азии, При-

балтике, в Архангельске возникло правительство Северной области.  

     Летом – осенью 1918 года судьба  Советской республики решалась на Во-

сточном фронте. После ряда поражений и потери Казани (где остался золотой 

запас бывшей Российской империи) оборону удалось удержать благодаря 

усилия Л.Д. Троцкого, который являлся председателем Революционного  Во-

енного Совета Республики (РВС) – высшего военно-политического органа 

красных.  

         В октябре в Уфе состоялась конференция оппозиционных сил. Была со-

здана Уфинская директория, добившаяся упразднения всех мелких прави-

тельств. Военный министр Уфинской  директории адмирал Колчак и верные 

ему офицеры совершили 18 ноября 1918 года военный переворот и установи-

ли военную диктатуру. С приходом к власти Колчака начинается новый этап 
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в истории Гражданской войны. Колчак отвергал преобразования не только 

большевиков, но и Временного правительства, делая, таким образом, ставку 

на реставрацию старого порядка. Именно с этого момента можно говорить о 

гражданской войне как о войне между красными и белыми.  Адмирал Колчак 

принял титул Верховного правителя Российского государства, признал все 

царские долги, возвратил собственность бывшим владельцам на захваченной 

территории, начал внедрять иностранные совместные предприятия и восста-

навливать дореволюционное законодательство.  

          Весной 1919 года большевики оказались отброшенными по Восточно-

му и Южному фронтам. К лету под властью Колчака было Поволжье, Урал, 

Сибирь. Деникин стремительно двигался к центру страны.     

      Помимо Восточного и Южного фронтов существовал так называемый 

внутренний фронт, который  был создан крестьянством, недовольным поли-

тикой большевиков. Эти крестьяне называли себя «зелеными», чтобы отли-

чить себя от «красных» и «белых». Это были крестьяне, которые искали свой 

путь решения крестьянского вопроса.  Против «зеленых» большевики посы-

лали карательные отряды, обстреливали деревни с помощью артиллерии, за-

хватывали заложников из семей дезертиров или уклонявшихся от службы в 

Красной армии.  По данным большевиков к лету 1919 года было захвачено 

свыше 50 тысяч «зеленых». В борьбе с ними большевики широко применяли 

террор. Опубликованное в «Известиях» предупреждение гласило: «Если бу-

дет обнаружено, что деревня помогает продовольствием тем, кто скрывается 

в лесах, или является местом встреч скрывающихся в лесах бандитов, такая 

деревня будет сожжена полностью».  

     Таким образом, действия большевиков на внутреннем фронте отличались 

особой жестокостью.  

      Ситуация в стране осложнялась иностранной интервенцией.  

Причины иностранной интервенции 

1. Державы Антанты преследовали в начале антигерманские цели, стремясь 

восстановить  Восточный фронт для борьбы с германо-австрийским бло-

ком.  

2. После национализации имущества иностранных компаний, расположен-

ных на территории России, отказа возвращать царские долги и долги Вре-

менного правительства,  иностранные державы стремились поддерживать 

любую оппозицию большевикам с целью возвращения старых междуна-

родных обязательств.  

3. Внутренние проблемы, слабость центральной власти предоставляли воз-

можность крупным капиталистическим странам извлечь ту или иную вы-

году в территориальном отношении.  
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      Для  выполнения своих целей  в апреле-мае 1918 года английские, фран-

цузские, американские войска  высадились в Мурманске и Архангельске с 

целью предотвратить немецкое наступление на Петроград. Большевикам та-

кое положение дел было выгодно. Ленин даже разработал теорию межимпе-

риалистических противоречий, согласно которой империалистические дер-

жавы должны были сражаться между собой.   

       В апреле американцы и японцы направили свои десанты на Дальний Во-

сток. Япония была заинтересована  в приобретении новых территорий. Аме-

рика  свое присутствие  в регионе осуществляла для сдерживания японских 

амбиций и для контроля за ситуацией. В конце лета 1918 года иностранные 

войска начали поддерживать антибольшевистские режимы.  

     И все-таки в течение 1919 года Красная армия пополнялась, приобретала 

опыт ведения военных действий, в то время как Белая армия теряла террито-

рию за территорией, т.к. не сумела организовать систему управления на при-

обретенных территориях, не смогла выработать популярных лозунгов, при-

влекающих население.  Большевики проиграли только войну с Польшей.  

Был подписан Рижский мирный договор, по которому Советская Россия по-

теряла часть территории Украины и Белоруссии.     

        Чем объяснить, что большевикам удастся развить наступление по всем 

фронтам? В советской историографии выдвигались следующие аргументы: 

 большевики занимали центр страны, где была развитая промышлен-

ность и сеть железнодорожного транспорта; 

 в белых армиях отсутствовала координация действий; 

 командование Красной армии проявило большое военное мастерство; 

 внутренняя политика Колчака и Деникина на захваченных территориях 

была жестокой по отношению к крестьянству и рабочему классу.  

         Понимая, что Деникин не сможет обеспечить победу в войне, в апреле 

1920 года в Севастополе на военном совете генерал-лейтенант Врангель был 

избран Главнокомандующим вооруженными силами Юга страны. Деникин 

сдал командование и покинул Россию. Врангель добился полного подчине-

ния Крыма. Он сумел обустроить жизнь тыла: он урегулировать взаимоот-

ношения с народностями, призвал работать население, которое хотело, выра-

ботал новые правила земельных отношений между крестьянами и помещи-

ками. Он стремился наладить снабжение населения продовольствием, то есть 

занимался не только военными действиями. Врангель планировал создать 

небольшое самостоятельное государство, которое бы положительно отлича-

лось от советских порядков. Врангель не успел осуществить свои планы.         

         В конце 1920 года  войска Врангеля потерпели поражение.  



226 

 

Дальний Восток был освобожден в 1922 году.  

       В результате многочисленных военных действий  с 1917 по 1922 годы 

Россия потеряла более 12 миллионов человек, включая мирное население, 

которое погибло от голода, болезней, террора. Более 2 миллионов эмигриро-

вали из страны. Включая военные действия  с 1914 года, Россия потеряла 20 

миллионов человек. Это больше, чем было сербов в Сербии, ради защиты ко-

торых Россия вступила в войну в августе 1914 года.  

 

Тема 49. Политика военного коммунизма 

 

        Политикой военного коммунизма называется внутренняя политика Со-

ветского государства с середины  1918 до начала 1921 года в условиях Граж-

данской войны.  

         Главная ее особенность – сильная централизация управления. 

         Задачи военного времени совпали с представлениями большевиков о 

социализме как в обществе, в котором нет товарно-денежных отношений.  

 Существуют разные точки зрения о начале внедрения данной политики: с 

мая 1918 года или с октября 1917 года.  

          Политика военного коммунизма – это комплекс мероприятий, которые 

затрагивали экономическую и социальную сферы: 

 введение продовольственной диктатуры, продовольственной разверст-

ки с целью снабжения продуктами питания города и армию; 

 сокращение товарно-денежных отношений; 

 национализация всей промышленности; 

 всеобщая трудовая повинность; 

 натурализация заработной платы, а потому отсутствие оплаты за газе-

ты, дрова, транспорт, жилища.  

   Введение продовольственной диктатуры вызвало многочисленные кре-

стьянские бунты. Начинается партизанская война против большевиков, по-

этому   в ноябре 1918 года большевики распустили комбеды, обвинив их в 

малой эффективности,  и установили монополию государства на внутреннюю 

торговлю.  

1 января 1919 года беспорядочные изъятия были заменены централизо-

ванной, плановой системой продовольственной разверстки: на каждую во-

лость, уезд, общину распространялись нормы сдачи хлеба и других продук-

тов питания государству, установленные на основе статистических дан-

ных прошлых лет.  Только после полной сдачи всех требуемых продуктов 

деревня получала квитанции, дающие право на приобретение промышленных  



227 

 

товаров. Сдав хлеб, крестьянин не имел права сам получать по квитанции 

нужный ему товар, а был обязан отнести квитанцию в местные органы вла-

сти, которые получали товар и распределяли его по своему усмотрению.  

           Крестьяне отреагировали на такую политику сокращением посевных 

площадей и переходом к натуральному хозяйству.  

      Определенный вклад вносили только совхозы, организованные на базе 

помещичьих хозяйств с передовой технологией. 14 февраля 1919 года вышел 

Декрет ВЦИКа, в котором говорилось, что единоличное хозяйство надо рас-

сматривать  как на отживающее явление и что следует создавать коллектив-

ные хозяйства.  

      В городе постоянно не хватало продуктов питания, поэтому больше-

вики пытались взять под свой контроль  их распределение. Горожан подели-

ли на 5 категорий в зависимости  от выполняемой работы и социального ста-

туса, установив нормы обеспечения для каждой. Однако даже снабжение по 

высшей категории (рабочие «горячих цехов» и солдаты) не могло обеспечить 

выживание.  

      В этих условиях расцвел «черный рынок». Троцкий, поставленный 

партией во главе продовольственного дела, ввел жесточайшие меры по борь-

бе со спекуляцией.  В случае сопротивления – расстрел на месте. Однако да-

же такие меры не решали проблему «черного рынка», а только вызывали 

недовольство у крестьян и рабочих. Поиски продовольствия вынуждали ра-

бочих уходить с предприятий в поисках продовольствия (прогуливавшие ра-

бочие в 1920 году составляли 50% на московских предприятиях). Многие ра-

бочие уходили с предприятий в поисках лучших условий труда. Правитель-

ство отреагировало на это введением трудовых книжек, привязывающих ра-

бочих к заводам без права перехода, всеобщей трудовой повинности  для 

граждан с 16 до 50 лет, проведением  знаменитых «добровольных» коммуни-

стических субботников в выходные дни с целью воспитания нового сознания.  

Военный коммунизм в политической сфере стал периодом установле-

ния политической диктатуры большевиков.  Шел процесс подчинения партии 

большевиков  Советов, заводских комитетов, профсоюзов. В период Граж-

данской войны местные органы власти стали непосредственно подчиняться 

Центру.  Управление осуществлялось по партийным структурам. В стране 

создавались многочисленные партийные ячейки. Таким образом, партия 

обеспечивала выполнение принятого решения   на любом уровне.  Уже в 

конце 1919 года рассматривалось решение об упразднении Советов. Нивели-

ровалась и роль профсоюзов, так как считалось, что защищать права рабочих 

в рабочем государстве не имеет необходимости. 
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          Большевики последовательно уничтожали любую оппозицию к вла-

сти. В ноябре 1917 года «врагами народа» были объявлены кадеты.  После 

мятежа левых эсеров эсеры были объявлены вне закона.  

         Меньшевики долгое время держались в Советах и были популярны 

за предложения изменения в экономике, впоследствии подхваченные Лени-

ным и превращенные им в новую экономическую политику. Однако к  1921 

году они были выведены из Советов. Нескольким было предложено уехать  

за границу, другие были сосланы в Сибирь. С анархистами большевики по-

ступили как с обыкновенными преступниками.  

         Таким образом, к середине 20-х годов ликвидируются остатки мно-

гопартийности.  

          После покушения на Ленина в августе 1918 года «красный террор» 

приобрел массовый характер.  В стране была восстановлена смертная казнь.  

В годы Гражданской войны функции местных ЧК были расширены. Новыми 

методами в «красном терроре» стали захват заложников и концентрационные 

лагеря, куда направляли «классовых врагов» и просто подозрительных. К 

1921 году по данным народного комиссариата внутренних дел (НКВД)  в них 

содержалось свыше 75 тысяч заключенных.  

      К 1921 году наметился процесс свертывания  политики военного ком-

мунизма, так как наблюдался рост недовольства в деревне политикой прод-

разверстки. В январе 1921 года  крестьянская армия под руководством эсера 

Антонова насчитывала около 50 тысяч человек и захватила Тамбовскую гу-

бернию. Программа восставших предусматривала свержение большевиков, 

созыв Учредительного собрания, создание Временного правительства из всех 

партий, находящихся к оппозиции к большевикам, прекращение продраз-

верстки.  

          Положение в деревне становилось катастрофическим. Сокращение 

производства сельхозпродуктов по сравнению с довоенным периодом со-

ставляло 92%. Крестьянам было невыгодно производить излишки продуктов. 

Крестьянское хозяйство все больше становилось замкнутым, натуральным. 

Отсутствие даже минимальных запасов вело к его неустойчивости в периоды 

неурожаев. Летом 1921 года разразился голод в Поволжье, от которого по-

гибло 5 миллионов человек.  

          Нехватка продовольствия в городе вызвала отток рабочих из города 

в деревню. Москва потеряла половину своего пролетариата, несмотря на 

жесткую, почти крепостническую систему приписывания рабочих к произ-

водству.  
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        К 1921 году объем промышленности составлял 12% довоенного 

уровня. Не удалось создать эффективного механизма управления национали-

зированными предприятиями. Заводы закрывались.  

       В процессе проведения политики военного коммунизма в обществен-

ном сознании сложились определенные представления о модели социализма, 

которая включала уничтожение частной собственности, ликвидацию товар-

но-денежных отношений. А потому натурализацию заработной платы, отсут-

ствие оплаты городского транспорта, газет, жилища в годы Гражданской 

войны население воспринимало как первые шаги новой жизни,     как  пере-

ход к  бесклассовому безденежному коммунистическому обществу, согласно 

идеям К. Маркса.  

Тема 50. Строительство социализма в СССР 

 

   В начале 1921 года страна отчетливо вступила в полосу социально-

экономического кризиса. Политика «военного коммунизма» полностью из-

жила себя, привела к недовольству всех слоев общества, стала угрозой поли-

тическому господству большевиков.  

28 февраля 1921 года восстали моряки Кронштадта, основная военная си-

ла,  помогшая в октябре 1917 года взять большевикам власть в Петрограде. 

Требования восставших были следующие: 

 свободные выборы в Советы путем тайного голосования; 

 свобода слова, печати, политических партий; 

 освобождение политических заключенных; 

  свободный труд рабочих; 

  свободный труд крестьян.  

Восставшие моряки избрали Временный революционный комитет, который 

призвал к «третьей революции»  и свержению власти комиссаров.  Централь-

ный комитет партии большевиков объявил восстание в Кронштадте контрре-

волюционным  и отправил на подавление восстания генерала М. Тухачевско-

го. В течение 10 дней восстание было подавлено, свыше 1000 человек ре-

прессировано.  

         Кронштадтское восстание стало последним сигналом, который преду-

предил  о необходимости срочного изменения внутренней политики перед 

угрозой потери власти.  

         На седьмой день Х съезда партии большевиков был поставлен вопрос о 

замене продразверстки продналогом (мера, с которой связывают начало  но-

вой экономической  политики). Размер продналога был в 2 раза меньше про-

дразверстки.  Был издан Декрет Совнаркома «О размере натурального продо-
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вольственного налога на 1921-1922 гг.». Введение продналога  означало, что 

после сдачи строго определенного количества зерна государству крестьянин 

получал возможность оставшиеся излишки продавать на рынке.     Засуха в 

основных зерновых районах страны, возникший  из-за этого голод 1921 -1922 

годов заставили большевиков пойти на крайнюю для них меру – отмену гос-

ударственной монополии на торговлю. 

     Многие большевики восприняли новую экономическую политику как от-

ступление от идей Октября. В.И. Ленин определил сущность новой экономи-

ческой политики следующим образом: при отсутствии развитой промыш-

ленности и упадке сельского хозяйства к социализму оставался единствен-

ный путь – через длительный период развития промышленности и сельского 

хозяйства с использованием торговли и товарно-денежных отношений под 

контролем государства. Такой экономический уклад В.И. Ленин назвал «гос-

ударственным капитализмом». Даже теоретически вождь большевиков по-

сягал на основы социализма, трактовавшегося ранее как бесклассовое, бес-

товарное общество с одной общественной формой собственности.  

Слагаемые НЭПа 

В сельском хозяйстве 

 Отмена продразверстки. 

 Введение продналога. 

 Освобождение от налога бедняцких и коллективных хозяйств. 

 Введение аренды земли. 

 Применение наемного труда под контролем государства. 

 Развитие кооперации в деревне в различных формах. 

 Разрешение частной  торговли, крестьяне получали право продавать 

излишки своей  произведенной продукции на рынке.  

В промышленности 

 Ослабление централизации в управлении производством. 

 Разрешение создавать частные предприятия. 

 Денационализация предприятий с числом рабочих менее 21 человека; 

свыше 10 тысяч предприятий были сданы частным лицам на срок от 2 

до 5 лет взамен 10-15% от произведенной ими продукции. 

 Введение хозрасчета на государственных предприятиях. 

 Предоставление права перехода рабочим с одного предприятия на дру-

гое. 

 Введение материального стимулирования рабочих.  

     С 1921 по 1924 годы проводится реформа управления промышленностью 

и торговлей. Для этого создается Государственная общеплановая комиссия – 
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Госплан. В результате денационализации в руках государства остается треть 

ранее национализированных предприятий. Наиболее крупные и технически 

оборудованные фабрики  и заводы объединяются в тресты, работавшие на 

основе хозяйственного расчёта. Общее руководство трестами осуществлял 

ВСНХ. Он же перераспределял  полученную предприятиями прибыль. Нату-

ральная форма оплаты труда заменялась денежной.  

         Благодаря всем этим действиям постепенно восстанавливается внутрен-

ний рынок, крупные ярмарки: Нижегородская, Бакинская, Киевская и др.  

Развивается и банковская система. Вводится плата за услуги.  

Проводится денежная реформа. Была выпущена устойчивая валюта – черво-

нец. Были выпущены медные и серебряные монеты, казначейские билеты. В 

ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный дефицит.  

          Несмотря на  очевидные успехи  в экономике после введения новой 

экономической политики возникали так называемые «кризисы  НЭПа», кото-

рые имели место в 1923 году, в 1925, 1926, 1927, 1928 годы.  Кризисы возни-

кали из-за невыполнения планов хлебозаготовок.  

        Восстановительный процесс после окончания воин и революции в про-

мышленности завершился к 1926 году, следующим шагом должна была стать 

модернизация устаревшего оборудования. Но это требовало огромных затрат.  

Средства на дальнейшее развитие промышленности в такой огромной аграр-

ной стране, как Россия, можно было найти только в сельском хозяйстве. 

Производительность  самого сельского хозяйства была самой низкой в Евро-

пе.  Перекачка средств в промышленность  была осуществлена путем искус-

ственного занижения цен на сельскохозяйственную продукцию и завышения 

цен на промышленные товары. В результате этой политики по отношению к 

деревне крестьянам стало невыгодно сдавать хлеб государству по низким за-

купочным ценам. Они либо припрятывали  зерно, либо выращивали зерновые 

в минимальном количестве, необходимом для собственного употребления, 

отчего в стране постоянно возникали проблемы с хлебозаготовками, количе-

ство заготовленного зерна уменьшалось год от года. Из-за этого возникали 

кризисы НЭПа, зерна в стране не хватало. Нехватка зерна заставила не толь-

ко сократить его экспорт, но и пойти на закупку его за рубежом. В этих усло-

виях возросла инфляция.  

          Трудности хлебозаготовительного процесса вызвали возврат к прину-

дительным мерам. Практически вернулись к продразверстке.  

          В 1928-1929 году данная политика была продолжена. 

          На протяжении 20-х годов в партийном руководстве не утихали споры 

о путях дальнейшего развития экономики. Выявились две основные точки 

зрения. 
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- Первую представляли Л. Троцкий, Е. Преображенский. Они настаивали на 

установлении диктатуры промышленности, установлении низких закупочных 

цен на сельскохозяйственную продукцию, усилении налогообложения кре-

стьянства. 

- Вторую представляли Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский. Они считали, что 

индустриализация необходима, но должна проходить с учетом  возможно-

стей страны,  учета  интересов крестьянских хозяйств.  

          И. В. Сталин представлял центр в этих дискуссиях, поочередно присо-

единяясь то к одной точке зрения, то к другой. В 1924 году победила вторая 

точка зрения, и партия взяла курс, который получил название «лицом к де-

ревне». 

         Однако  в 1925 году налогообложение крестьянства было увеличено, за-

купочные цены понижены, капиталовложения в промышленность увеличены, 

такая же политика была и в последующие годы. 

       XIV съезд партии определил в качестве важнейшей задачи экономики  

обеспечение  экономической самостоятельности страны, превращение СССР 

(новое название страна получила 30 декабря 1922 года) из страны ввозящей 

машины и оборудование в страну, производящую машины и оборудование, 

т.е. из аграрной страны СССР должен был стать промышленной.  

 

 

 

 

          Был взят курс на проведение ускоренной индустриализации страны: по-

явились гигантские стройки: Днепрогэс, Турксиб.           

          С 1929 года был взят курс на укрепление партийно-государственной 

системы, форсированное развитие тяжелой промышленности, коллективиза-

цию деревни. Все это сопровождалось игнорированием экономических зако-

нов, интересов большинства населения, утверждением об усилении классо-

вой борьбы во время построения социализма. 
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          Заготовительная компания 1929 года проводилась по методу продраз-

верстки, и уже в 1929 году государство получило на 60% зерна больше, чем в 

1928.  Принудительные меры оправдывали себя и потому были продолжены.  

Сталин, выстраивая политику государства, полагал, что политика 

НЭПа зашла в тупик, капиталистические элементы в деревне сопротивляются 

строительству социализма в деревне и саботируют хлебозаготовки. Для тео-

ретического обоснования чрезвычайных мер, Сталин выдвинул тезис об уси-

лении классовой борьбы по пути приближения к социализму. Н. Бухарин, ко-

торый инициировал политику «лицом к деревне» был обвинен в поддержке 

«кулака» и лишен всех постов. Победа над оппозицией привела к свертыва-

нию НЭПа. Началась разработка планов первой пятилетки. Страна переходи-

ла на плановое ведение хозяйства.  

          Первый пятилетний план предполагал: 

 ускорить индустриализацию, особенно в тяжелой промышленности; 

 увеличить капиталовложения в промышленность в 4 раза в сравнении с 

1924-1928 годами, направив в тяжелую промышленность 78% всех ка-

питаловложений; 

 провести коллективизацию 20% крестьянских хозяйств; 

 достигнуть роста промышленного производства на 135%, а националь-

ного дохода на 82%. 

     Этот пятилетний план строился в апреле-мае 1929 года, поэтому учитывал 

некоторые принципы НЭПа: хозрасчет на предприятиях, определенную сба-

лансированность развития сельского хозяйства и промышленности, но Ста-

лин настаивал на проведение более быстрой коллективизации, что постепен-

но  шло в нарушении всех законов новой экономической политики.  

     Уже летом 1929 года в обход плана выдвигается лозунг о сплошной кол-

лективизации: 

- по плану намечалось коллективизировать за 5 лет 5 миллионов крестьян-

ских хозяйств; 

-в июне было предложено коллективизировать  8 миллионов крестьянских 

хозяйств; 

- в августе уже обсуждалась цифра в 10 миллионов; 

- в сентябре цифра выросла до 13 миллионов; 

- в декабре выросла до 30 миллионов. 

 Массовая коллективизация проводилась также ускоренными темпами. Все 

партийные организации в деревне получили подкрепление из свежих кадров 

– 25 тысяч рабочих были призваны помочь выполнить решения партии. 

Сельские коммунисты обязаны были вступать в колхозы. Началось массовое 
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раскулачивание, причем оно затронуло середняков, самые широкие слои кре-

стьянства. В марте 1930 года по темпам коллективизации на первом месте 

была Белоруссия, затем Украина, затем РСФСР, Закавказье, Узбекистан.  

          Насильственные методы проведения коллективизации вызвали немед-

ленную реакцию крестьян. Начался массовый забой скота, случаи насилия 

над официальными лицами, антиколхозные выступления. 

        Восстания подавлялись частями Красной армии.  

        Явный провал политики сплошной коллективизации вынудил руковод-

ство страны пойти на определенные уступки, которые выразились в статье 

Сталина «Головокружение от успехов». Он возложил всю ответственность за 

перегибы коллективизации на местные органы власти. Начался массовый 

выход крестьян из колхозов.  

        Однако насильственная политика продолжалась, и она помогла получить 

государству в 2 раза больше зерна, чем в последние годы НЭПа. Это стиму-

лировало продолжение политики сплошной коллективизации. Отобранное 

зерно предназначалось для отправки его в Германию в обмен на кредиты, ко-

торые использовались  на покупку промышленного оборудования для инду-

стриализации. Инвестиции же в развитие сельского хозяйства не осуществ-

лялись.  

Итоги коллективизации 

- произошло снижение производства зерна на 15%; 

- снизилось производство продукции животноводства на 60% по сравнению с 

1928 годом; 

- проведение политики продразверстки при сборе зерна государству привело 

к массовому голоду на Украине, Казахстане, от которого умерло 5 миллио-

нов человек, сведения эти тщательно скрывались; 

- сопротивление крестьян привело к массовым репрессиям. 

     В то же время планы индустриализации были масштабны. Планировалось 

завершить великие стройки к 1930 году. Рекордомания охватила и промыш-

ленность. В 1930 году появился лозунг «Пятилетку в 4 года». И индустриали-

зация обрушилась под собственным весом: не хватало сырья, топлива, рабо-

чей силы, оборудования. К 1930 году 40%  всех капиталовложений в про-

мышленности были заморожены в незавершенных проектах, что отрицатель-

но сказалось  на  развитии  экономики в целом.  

     Выход был найден введением приоритетного распределения ресурсов 

между предприятиями. Выбиралось несколько ударных строек, которые 

снабжались всем необходимым, ставились в пример всей стране. Складыва-

лось впечатление, что вина лежит на участниках других строек, а не на самой 

системе планирования и распределения ресурсов.  
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     Средств из сельского хозяйства не хватало, поэтому государство пошло на 

крупный заем у населения. Принудительные займы при низкой заработной 

плате вызывали недовольство населения. Большую прибыль составляла тор-

говля водкой, производство которой увеличивалось быстрыми темпами. Ис-

точником валюты был экспорт зерна, нефтепродуктов, леса, пушнины.   

 

Итоги Первой пятилетки 

     Темпы роста промышленности были не велики. Постепенно они начали 

замедляться. Если в 1928-1929 годах темп роста составлял  23,7%, то к 1933 

году снизился до 5%. Такое падение объяснялось исчерпанностью всех ре-

сурсов выбранного пути развития. Миф о том, что первый пятилетний план 

был выполнен  по всем показателям, и еще досрочно, тщательно поддержи-

вался в печати. На самом деле ни по одному показателю, ни по одной из от-

раслей пятилетний план не был выполнен.  

     Уже в 1931 году власти стремились стимулировать прибыльные предпри-

ятия, позволив им заниматься свободной торговлей в случае выпуска про-

дукции сверх плана. Такая практика была  и в сельском хозяйстве. Возрож-

дение торговли вызвало даже появление нового термина – «неоНЭП».  

       Второй  пятилетний план был  гораздо ближе к реальности. В 1933- 

1937 годах предполагалось 16,5% прироста продукции в год. Наиболее высо-

кие темпы определялись  уже для товаров группы «Б» Такой поворот объяс-

нялся необходимостью повышения жизненного уровня населения, внимания 

к социальным нуждам.  

     Новым был поворот от политики больших строек к повышению произво-

дительности труда. В целом она была низкой. Преобладал ручной труд. Ква-

лифицированных рабочих было мало. Внешним выражением этого поворота 

стал лозунг «Кадры решают все!». Рекордомания перекинулась на друге сфе-

ры. Тщательно подготовленный рекорд молодого донецкого шахтера Алексея 

Стаханова, который в ночь на 31 августа 1935 года за смену с помощью от-

бойного молотка вырубил угля в 14 раз превышающего норму,  вызвал  ста-

хановское движение. С конца 30-х годов победителям соревнования стали 

давать звания Героев Социалистического труда. Первым высокого звания 

накануне своего 60-летия был удостоен И.В. Сталин.  

      Соревнование было даже в  концлагерях. Например, в 1935 году на строи-

тельстве канала Москва – Волга работало около 200 тысяч заключенных. В 

1937 году 55 тысяч было освобождено досрочно за ударный труд.  

     В результате труд стал более привлекательным. Но и второй пятилетний 

план не был выполнен. Из 46 показателей было выполнено только 10. 
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Остальные на 70-77%. Темп развития легкой промышленности по-прежнему 

уступал темпу развития тяжелой.  

  И все-таки, итоги первых пятилеток впечатляли. В стране за не-

сколько лет произошел промышленный скачок. СССР из страны ввозя-

щей машины превратилась в страну вывозящую машины. Отставание 

от ведущих стран Западной Европы  и США было сокращено. Однако ин-

дустриализация была направлена в основном на развитие тяжелой про-

мышленности и военно-промышленного комплекса. Остальные отрасли, 

особенно легкая промышленность, не получили должного развития. Раз-

рыв между товарами группы «А» и «группы «Б»  был значительный. В 

стране постоянно не хватало товаров народного потребления. Этот 

разрыв сохранился на протяжении всех лет советской власти. 

        Третьим направлением строительства социализма была так называемая 

«культурная революция». В 1926 году 34% людей в возрасте от 9 до 49 лет 

были неграмотны. В 1930 году была поставлена задача ликвидации негра-

мотности. Вводилось обязательное  начальное образование для детей и семи-

летнее для рабочих. Для сравнения: обязательное начальное образование  в 

Австрии для немецко-язычного населения было введено в 18 веке,  Швеции – 

в 1842 году,  Швейцарии в 1848 году, Франции – в 1882 году, Англии – 1892. 

В результате уже в 1931 году процент грамотного населения в СССР соста-

вил 81, 2%. Это был хороший показатель, но это уровень грамотности Бель-

гии и Франции 1900 года. В 1940 году в СССР открылось столько вузов и 

техникумов, что страна вышла на 1 место в мире по числу студентов. 

          Развивалась наука. В стране была открыта Всесоюзная академия сель-

скохозяйственных наук во главе с президентом Н.И. Вавиловым, учёным с 

мировым именем. Институт органической химии, физических проблем, гео-

физики и др.  

         Однако развитию науки мешала внутренняя атмосфера тоталитарного 

государства. Были уничтожены некоторые отрасли науки, такие как социоло-

гия, палеготехника (радиолокационные устройства).  

          Таким образом, наряду с достижениями в области развития культуры и 

науки, возникали сложности, связанные с особенностями развития советско-

го государства.  

 

Тема 51. Социально-политическое развитие СССР в 30-е годы 

 

          Преобразования первых пятилеток изменили социальное устройство 

общества.  На социальную жизнь страны сильно влияла противоречивость ее 

политического развития. С одной стороны, шел процесс расширения демо-
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кратических преобразований, социально-политической консолидации обще-

ства, а с другой  усиливались репрессивные действия власти.  

           Показателем демократизации стала новая советская Конституция 1936 

года, которая законодательно закрепила построение основ социализма в 

СССР. Конституция законодательно закрепила руководящую роль партии в 

жизни государства и общества, обозначив партию как «передовой отряд», 

«руководящее ядро». Высшим органом государственной власти провозгла-

шался Верховный Совет СССР, состоящий из двух равноправных палат – 

Совета Союза и Совета национальностей. Экономической основой страны 

провозглашалась  социалистическая собственность в двух формах: государ-

ственной и колхозно-кооперативной. Допускалось мелкое крестьянское хо-

зяйство, основанное на личном труде.  Конституция закрепила свертывание 

рыночной и утверждение плановой государственной экономики. Конститу-

ция провозгласила широкий круг прав и свобод граждан: 

- право на труд,  

- право на отдых,  

- право на материальное обеспечение, 

- право на образование,  

-свободу совести, слова, печати, собраний, митингов, демонстраций, 

-неприкосновенность личности, жилища граждан.  

Конституция утвердила всеобщую воинскую  обязанность. Служба в Красной 

армии провозглашалась священным долгом.  Конституция вводила новую 

избирательную систему. Теперь выборы стали  всеобщими, равными, пря-

мыми, тайными. День выборов в СССР стал всенародным праздником.  

          Новая советская Конституция была позитивно встречена населением.  

          Вместе с тем в течение 30-х годов  усиливались репрессивные действия 

государства против граждан. Чтобы предотвратить бегство крестьян из де-

ревни, в 1932-1933 годы была проведена паспортизация и колхозников ли-

шили паспортов. Без удостоверения личности крестьянин не мог покинуть 

деревню. Рабочие также потеряли право менять место работы, более того с 

1932 года за 1 прогул рабочего лишали хлебных карточек  или выселяли из 

квартиры. Проведение этой политики осуществлялось при строгом контроле 

средств массовой информации. Газеты пестрели оптимистическими заголов-

ками даже тогда, когда 5 миллионов человек умирало от голода на Украине и 

в Казахстане.  

          Другим путем обеспечения поддержки политики государства был тща-

тельный контроль за недовольными, массовые репрессии и изоляция подо-

зрительных в концлагерях. В 1932 году после очередного снижения  нормы 

выдачи хлеба по карточкам в городах  рабочие ивановской мануфактуры 
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начали забастовку. Выступление было жестоко подавлено. Тяжелое положе-

ние в городе невозможно было скрыть, поэтому стали искать так называемых 

врагов народа.  

          Эти же причины привели к необходимости реформирования системы 

управления предприятиями. Система управления, состоящая из двух дирек-

торов – красного партийца и технического директора, введенная в 20-е годы, 

упразднялась. Вся власть стала сосредотачиваться  у красного директора. Все 

это имело две стороны:  положительную и отрицательную.  Положительная 

включала  рост технических знаний среди управленческого аппарата, быст-

рое продвижение рабочих по служебной лестнице, возникновение новой тех-

нической интеллигенции, лояльной к власти;  отрицательная включала уход 

квалифицированных кадров с заводов, пополнение рабочего класса неквали-

фицированными рабочими, и как результат - падение качества продукции и 

падение производительности труда.  

     Таким образом,  массовые репрессии затронули производство. В 1930 году 

появляется государственное управление лагерей, ГУЛАГ, который только 

разрастался в последующие годы.  К 1941 году было репрессировано свыше 2 

миллионов человек.  

           В качестве усиления репрессий было использовано убийство руково-

дителя Ленинградской партийной организацией С.М. Кирова 1 декабря 1934 

года. Уже после нескольких часов после убийства Сталин предложил новый 

закон, по которому следствие по терроризму должно было закончиться в те-

чение 10 дней в суде без обвинителя и защитника, без права обжалования 

приговора и ходатайства о помиловании. Приговор – расстрел должен был 

проводиться  в исполнение немедленно.  

          По предложению Сталина началась проверка партийных билетов,  при 

которой было обнаружено свыше 100 вражеских организаций и групп. Чист-

ка партии и репрессии преследовали две цели: 

- укрепление власти вождя в среде старых партийных кадров; 

- вводили в партийное руководство новых молодых коммунистов, преданных 

лично Сталину. Политика чистки укрепила позиции сталинских сторонников 

– Микояна, Жданова, Хрущева, Молотова, Берии.  

          1935 год стал годом окончательной победы Сталина, устранения всяче-

ской оппозиции. После этого началась идеологическая компания по написа-

нию истории. Выстраивалась линия вождей пролетариата: Маркс, Энгельс, 

Ленин, Сталин.  

          В 1937-1938 годы  проводилась массовая чистка  армии, научных кад-

ров, работников искусства, партийных работников.  
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         С конца 20-х и в 30-е годы партия стала правящей группировкой в 

стране. Для нее было характерно следующее: 

 замкнутость (путь в высшее руководство шел только через партийные 

организации); 

 иерархичность (занятие должности зависело не от выбора снизу, а от 

выбора сверху); 

 жесткая централизация (власть была сосредоточена вверху партии); 

 тенденция к слиянию партийного и государственного аппарата (через 

партийные ячейки во всех государственных организациях).  

Господство классового подхода привело к тому, что руководящие партийные 

работники в целом имели низкий образовательный уровень. В 1937 году 

высшее образование имели 15,7% секретарей обкома, руководителей обла-

стей.  

     К концу 30-х годов СССР представлял  тоталитарное государство. При-

знаки тоталитаризма: 

 полный контроль государства над своими членами, насильственное 

устранение неугодных; 

 бесправие индивида, отсутствие гарантий неприкосновенности; 

 насаждение политического единомыслия; 

 чрезмерная централизация, административное регулирование всех сфер 

жизни; 

 власть приобрела надзаконный характер; 

 власть сконцентрировалась в руках вождя и его окружения; 

 отсутствие многопартийности; 

 самоизоляция государства, враждебность по отношению к другим гос-

ударствам.  

      Разгул беззакония совпал с принятием новой Советской Конституции. 

 

Тема 52. Страны Европы  и  США в 20-е – 30-е годы ХХ века 

 

          После окончания Первой мировой войны и Гражданской войны в Рос-

сии   в Европе складывается новая геополитическая и экономическая ситуа-

ции, происходит окончательный выбор модели общественного развития 

СССР. Политическая и экономическая ситуация в Европе определила такие 

основные составляющие: экономическая разруха в большинстве стран Евро-

пы и условия Версальского мирного договора 1919 года, который закрепил 

результаты важного исторического периода. Германия передала часть своей 

территории соседним странам: Франции – Эльзас и Лотарингию, западную 



240 

 

Пруссию и Восточную Силезию – Польше, часть территории досталось Да-

нии, часть Чехословакии, часть Литве, часть Бельгии, Саарская область 

управлялась Лигой Наций, был также вольный город Данциг. Германия ли-

шилась колоний, имела ограниченную сухопутную армию на основе добро-

вольности, а не всеобщей воинской обязанности. Страна должна была воз-

мещать убытки. Составной частью Версальского договора был Устав Лиги 

Наций, международной и межправительственной организации, направленной 

на сотрудничество стран. Новая система международных отношений осно-

вывалась на диктате стран победительниц в Первой мировой войне. США не 

хотели себя связывать  участием в Лиге Наций, так как там ведущую роль 

играли Англия и Франция. Во многом Версальская система была направлена 

против Советской России.  

          В ноябре 1921 года в Вашингтоне открылась конференция по пробле-

мам Дальнего Востока,  участие в ней приняли США, Великобритания. 

Франция, Италия, Япония, Китай, Бельгия и Голландия. Подписанные со-

глашения дополнили Версальскую систему и составили Версальско-

Вашингтонскую систему, определившую условия послевоенного мирного 

урегулирования, подготовили почву для временной стабилизации в области 

международных отношений.   

          В экономической жизни Европы начинается оживление. С 1925 года 

наступает период стабилизации.  Появляются новые отрасли промышленно-

сти: автомобильная,  авиационная. Германия на основе большого займа   у 

Англии и Франции к 1927 году постепенно поднялась. Уровень мирового 

производства к 1929 году вырос в 1,5 раза. Социальной особенностью эпохи 

стала появление среднего класса, это слой людей, который определялся не по 

отношению к средствам производства, а по доходам.  

           В конце 20-х в начале 30-х годов  (1929-1933 гг.) произошел крупней-

ший за всю историю развития капитализма экономический кризис. Кризис 

начался в США в банковском секторе экономики.  Затем кризис перекинулся 

на страны Латинской Америки и достиг постепенно Западной и Восточной 

Европы, Азии, Африки. Экономический кризис  привел к массовому сокра-

щению производства, рабочих мест и привел к массовой безработице. Эко-

номический кризис сначала охватил промышленное производство, а затем 

сельское хозяйство. В СЩА некоторые отрасли промышленности были от-

брошены к уровню 1905 года, в Германии – к уровню конца 19 века. В целом 

объем промышленного производства  в США сократился  на 53%. Перепро-

изводство сельскохозяйственных продуктов привело к снижению цен на 

сельскохозяйственные продукты, в результате  пострадала мировая торговля.  
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Это привело к свертыванию международных связей, повысило конкуренцию, 

а затем и привело к конфронтации между странами.  

          Кризис по-разному начинался в разных странах. В 20-е годы в наиболее 

благоприятном отношении была Великобритания, хотя потеряла 40% торго-

вого флота, людские ресурсы.  В 1929 году Франция избежала разрушитель-

ного действия  мирового кризиса. Спасла сильная государственная поддерж-

ка, которая позволила сохранить большое количество рабочих мест на строи-

тельстве пограничной  линии между Францией и Германией. Франция  вер-

нула  экономически развитые области Эльзас и Лотарингию. Во Франции 

было сохранено мелкое высококвалифицированное производство парфюме-

рии, предметов моды, вин, ювелирных изделий. Все это снизило уровень без-

работицы.      

       В США, пришедший к власти президент Франклин Рузвельт, провозгла-

сил новую политику, назвав ее «Новый курс». Она в частности включала:  

- ужесточение государственного контроля за деятельностью банков. 

- регулирование сельского хозяйства с целью увеличения фермерской при-

были. 

- принудительное картелирование промышленности, когда отслеживались 

объемы производства, уровень цен и условия труда.  

- проведение сильной социальной политики, которая предоставляла права 

рабочим на профсоюзную деятельность, фиксацию максиму продолжитель-

ности рабочей недели и минимума заработной платы.  

          Кризис  привел к  активному  теоретическому и практическому поиску 

новых форм экономических и социальных отношений. В поисках эффектив-

ных мер  пришли к выводу, что без активного вмешательства государства из 

кризиса выйти невозможно. Многие западные страны воспользовались рабо-

тами  Кейнса.  Его последователи пошли по пути социального реформирова-

ния, повысив оплату труда таким образом, чтобы получали особо нуждаю-

щиеся. Кроме того,  ученый предлагал заключить коллективные договоры 

между работниками предприятий и предпринимателями. Государство долж-

но было закрепить эти документы в правовом отношении.  Государство стало  

одним из факторов стабильности.  Государство начало предоставлять креди-

ты, субсидии, ссуды из государственного бюджета,  регулировало  налоговые 

отношения. В большинстве стран проводилась политика протекционизма. 

Это позволило снизить остроту кризиса, способствовало налаживанию про-

мышленного производства.  Усиление государственных структур приводило 

к возникновению тоталитарных режимов. В результате прихода к власти 

Гитлера в Германии, установления фашистского режима  начинает формиро-

ваться механизм для подготовки к новой мировой войне. 
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Тема 53. Восток с начала 20 века и до начала Второй мировой войны  

 

           В начале 20 века обнаружился большой разрыв между динамично раз-

вивающимся западным миром и развитием стран Востока, как в экономике, 

так и в социальной сфере. Во многом это объясняется сопротивлением стран 

Востока внешним влияниям и политикой колониальных держав.  

          После окончания Первой мировой войны и распада Османской импе-

рии Турции грозила национальная катастрофа. Началась освободительная  

революция 1918-1923 годов против Антанты, войска которой оккупировали 

часть страны.  Во главе освободительного движения был выдающейся госу-

дарственный деятель Турции генерал Мустафа Кемаль (Ататюрк, что означа-

ет отец турок). Его сподвижники стали называться кемалистами. Они развер-

нули реформы. Турция стала  светским государством, что дало возможность 

более динамичному развитию. Уже к середине 30-х годов уровень жизни 

поднялся, вырос международный авторитет страны на международной арене.  

          В начале 20-х годов в Индии возникли профсоюзы, Коммунистическая 

партия. Но все это не имело большого влияния на народные массы. Общин-

но- кастовая деревня и индийский город не воспринимали идеи, призывав-

шие к свержении существующего общественного порядка. Идеи ненасилия 

были ближе индийцу, так как ему ближе были мысли о самоусовершенство-

вании. В 1885 году возникла партия Индийский национальный конгресс 

(ИНК),  идеи которой были  ближе  индийцам. В 1920-е годы к руководству 

партии пришел Махатма Ганди, который придерживался идеи ненасиль-

ственного сопротивления: бойкот всего английского – товаров, учебников, 

учебных заведений, администрации, судов. У партии появились миллионы 

сторонников. В 1931 году на конференции в Лондоне лидеры ИНК потребо-

вали самоуправления и статуса доминиона для Индии. В самой партии уси-

лились позиции левого крыла, лидерами которого стали Бос и Неру. В 1936 

году лидером партии стал Неру. В 1937 году на основе новой Конституции в 

стране прошли выборы, в результате которых усилились позиции ИНК.  

          В 1940 году положение ИНК усложнилось, т.к. усилила свои позиции 

Мусульманская лига, которая предложила разделить государство  по религи-

озному признаку:  индусское и мусульманское. В 1947 году страна была раз-

делена на Индию и Пакистан. В этом же 1947 году Индия получила неза-

висимость, история Британской Индии закончилась.  

           В начале 20 века Китай был поделен на сферы влияния. Россия полу-

чила Манчжурию, арендовала Порт-Артур на 50 лет, Порт Дальний, что во 

многом явилось причиной русско-японской войны 1904-1905 годов.  
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         В 1911 году началось Учанское восстание, которое явилось началом 

 Синьхайской революции 1911-1912 годов, которая  свергла монархию мань-

чжуров, но не решила проблему объединения страны.  Китай стал республи-

кой, президентом которой стал Юань Шикай. Произошла вторая революция 

под руководством Сунь Ятсена, которая была подавлена Юанем Шикаем.  

       В 1912 году Сунь Ятсен создает Гоминьдан, национальную партию, 

главной целью которой считает объединение Китая,  а затем его развитие.  

       В начале первой мировой войны Китай заявил о своем нейтралитете, но 

это не помешало на его территорию  высадиться японцам.  

       В 1921 году под влиянием революции в России в Китае создается комму-

нистическая партия.   

        В 1924 году создается национальный фронт, объединивший Гоминьдан 

и коммунистическую партию для борьбы против японских захватчиков.  

        В 1924 году в стране появилась Конституция, парламент, состоящий из 

двух палат, главой государства стал президент. 

         В 1927 году Чан Кайши совершил государственный переворот, стал во 

главе Гоминьдана, совершил Северный поход, сумев объединить большую 

часть территории страны.  

         В то же самое время в стране появляются так называемые Советские 

районы, объединенные коммунистической партией.  

        С 1927 года по 1937 года идет борьба между двумя партиями за влияние 

над Китаем. Она прерывается с 1937 по 1945 годами в связи с агрессией Япо-

нии. После окончания второй мировой войны начинается Гражданская войны 

в стране, закончившаяся в 1949 году.  

         В начале 20 века Япония сумела избежать революции, встав на путь 

динамичного развития. Этому способствовали японский менталитет, внима-

ние к европейскому образованию. Япония активно ищет колонии в азиатской 

части мира. С 1874 года ежегодный прирост ВВП Японии составлял  в сред-

нем  около 5% , что намного превосходило европейские, а  в отдельные пери-

оды и американские показатели. В кратчайшие сроки Япония создала совре-

менные отрасли промышленности, имея возможность постоянно увеличивать 

капиталовложения в развитие своей промышленности.  

         Тем не менее, Япония все же отставала  в технологическом отношении 

от стран Запада на несколько десятилетий. А потому нуждалась в обширной 

колониальной периферии, где бы экспорт японских товаров был бы огражден 

от западных стран. Это подталкивало обделенную колониями Японию к тер-

риториальной экспансии.  

         Япония вступила в первую мировую войну на стороне Антанты, так как 

хотела иметь азиатские колонии Германии. Япония явилась страной, которая 
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стояла у истоков создания Лиги наций после окончания Первой мировой 

войны.  Но после захвата Манчжурии ей пришлось покинуть Лигу наций в 

1931 году, так как она проявила себя как агрессор. После этого шага Япония 

начинает активное сближение с Германией, что и привело ее во Вторую ми-

ровую войну в лагерь гитлеровской Германии.  

          Таким образом, страны Востока прошли сложный исторический 

путь в начале 20 века.  

 

Тема 54. Внешняя политика  Советского государства  в 20-е –  30-е годы  

ХХ века 

          В 1920-е годы  основными направления внешней политики Советского 

государства были: укрепление международных позиций Советского государ-

ства, пресечение антисоветских провокаций зарубежных стран, расширение и 

укрепление мирового коммунистического и рабочего движения.  

          Начиная с 1920 года, великие мировые державы отказались от планов 

свержения советского строя. В 1921 году установлены дипломатические от-

ношения с Турцией, Монголией, Ираном,  Афганистаном.  Советское прави-

тельство заявило об отмене всех договоренностей этих стран с царской Рос-

сией  и обязалось предоставить материальную помощь Ирану на сумму 582 

миллионов золотых рублей в виде имущества  русского дипломатического 

посольства, Турции на сумму 10 миллионов рублей. 

          Дипломатические отношения с Афганистаном и Монголией были за-

ключены без материальной составляющей.  

          В 1922 – 1923 годы Советская Россия участвовала в различных между-

народных конференциях, результатом которых стало  признание того факта, 

что Советская Россия  в праве отказаться от выплаты царских долгов.  Кам-

нем преткновения стал вопрос возвращение иностранцам стоимости нацио-

нализированных предприятий, размещенных на территории царской России, 

а также ликвидация монополии государства на внешнюю торговлю.   

Таким образом, стать полноправным  участником международных отноше-

ний Советской России в 20-е годы стать не пришлось.  

          Более результативно складывались отношения между Советской 

Россией и Германией. 16 апреля 1922 года в Рапалло, близ Генуи, был 

подписан советско-германский договор, который вызвал переполох в правя-

щих кругах Западной Европы. Договор предусматривал  взаимный отказ от 

возмещения военных расходов. Германия отказалась от притязаний  в связи с 

национализацией частной собственности в России своих граждан. Договор 

установил дипломатические взаимоотношения между двумя странами.  Он 

предусматривал развитие торговых, хозяйственных, правовых отношений 
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между двумя странами. Развивались даже военные отношения, которые поз-

воляли Германии обойти некоторые статьи Версальского договора и подго-

товить базу для создания в дальнейшем современной армии.  

Таким образом,  страна начала входить в мировое сообщество. 

Процесс этот проходил на условиях советского государства, которое с 

одной стороны отказалось платить царские долги, а с другой не отказа-

лось от лидирующих позиций в мировом революционном движении. Это 

осложняло внешнюю политику России, вносило определенную двой-

ственность  в ее проведение.  

          При крепнущих отношениях с Германией отношения с другими евро-

пейскими странами на протяжении 20-х годов 20 века были напряженными. 

Первой из великих европейских держав, признавшей СССР, была Велико-

британия, так как  в стране  на короткое время к власти пришли лейбористы. 

1 февраля 1924 года  лейбористское правительство заявило о признании 

СССР. Установление дипломатических отношений с Англией было большой 

победой советской дипломатии. Правда, подписанный договор не был рати-

фицирован из-за того, что вскоре к власти пришли консерваторы, и в 1927 

году разгорелся скандал  о помощи большевиков рабочему движению Вели-

кобритании. Дипломатические отношения были восстановлены только в 1929 

году.  

           В феврале 1924 года СССР установил дипломатические отношения с 

Италией, странами Северной Европы (Норвегией, Швецией, Данией), Ав-

стрией, Грецией, Мексикой.  

          В октябре 1924 года правительство «левого блока» Франции устано-

вило дипломатические отношения с СССР.  

             На Востоке основным партнером в Азии был Китай. Отношения с 

Китаем складывались сложно, так как страна находилась в состоянии граж-

данской войны между сторонниками, поддерживающими правительство в 

Пекине, национальным движением и коммунистической партией Китая.  Со-

ветское правительство аннулировало  с Китаем договоры, заключенные цар-

ским правительством. Китайско-восточная дорога (КВЖД) стала  совмест-

ным коммерческим предприятием двух стран. В мае 1924 года были установ-

лены дипломатические отношения с Китаем.  С Японией в январе 1925 года в 

обмен на право эксплуатации 50% площади нефтяных месторождений Се-

верного Сахалина.      

           Основной целью внешней политики в 1930-е годы было укрепление 

политического положения Советского Союза на международной арене и 

расширение экономических связей, но экономическая ситуация в мире в кон-
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це 20-х начале 30-х годов была сложной  в связи с мировым экономическим 

кризисом.           

          В 1930-1931 годы страна выбросила на мировой рынок огромное коли-

чество  дешевого зерна, что обострило мировой экономический кризис.  

Сильнее всего экспортная политика  СССР ударила по США. Внешнеторго-

вая деятельность СССР вызвала негативную реакцию многих стран. В июле 

1930 года США стали инициатором экономической блокады СССР. К блока-

де присоединились Франция, Бельгия, Румыния, Югославия, Венгрия, Поль-

ша, и даже Англия, хотя не желала обострять отношения с Москвой. Из 

крупных стран блокаду не поддержала только Германия.  Даже  Папа Рим-

ский Пий ХI объявил  «крестовый поход» против СССР.  

          Захват Японией составной части Китая в 1931 году – Манчжурии и 

приход к власти в Германии Гитлера летом 1933 года  создали потенциаль-

ную опасность международной безопасности. В этих условиях СССР был за-

интересован в формировании системы международной безопасности в Евро-

пе и  Азии. С 1933 года он начал переговоры по этому вопросу с Францией и 

США.  

     29 декабря 1933 года М.М. Литвинов (сменивший в 1930 году Г.В. Чиче-

рина) изложил новые направления советской внешней политики в ближай-

шие годы: 

 ненападение и соблюдение нейтралитета в любом конфликте: для 

СССР, надломленного страшным голодом, трудностями коллективи-

зации, это было единственным выходом; 

 политика умиротворения в отношении Германии и Японии; 

 участие в системе коллективной безопасности в Европе; 

 открытость в отношении западных демократий. 

 С 1933 по 1936 годы новая политика принесла ощутимые результаты: 

- в ноябре 1933 года были установлены дипломатические отношения между 

СССР и США; 

- в июне 1934 года СССР был признан Чехословакией и Румынией; 

- в сентябре 1934 года СССР был принят в Лигу наций.  

Вступление страны в Лигу наций явилось свидетельством ее возросшего вли-

яния и авторитета на международной арене.  

Начавшаяся война в Испании осложнила ситуацию в Европе. В августе 

1936 года, как  Великобритания и Франция, СССР заявил о своем невмеша-

тельстве в дела Испании. 4 октября СССР заявил о своей поддержке Испан-

ской республики. Это заявление было сделано  в связи с тем, что Испанская 

республика предоставила значительное золото в обмен на военную технику. 
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В Испанию было направлено 2 тысячи советников, среди которых было мно-

го политработников, которые  стремились уменьшить влияние Троцкого в 

этой стране.  

Московские процессы над видными деятелями партии в 1937 году убеди-

ли  Германию, Англию, Францию в том, что СССР переживает сложный 

внутренний кризис. Это учитывал и Гитлер, обосновывая свои планы в от-

ношении Чехословакии. В 1938 году шли настойчивые разговоры о непроч-

ности большевистского режима  и такого союзника в Европе. В сентябре 

1938 года Гитлер добился от Англии и Франции согласия на присоединение 

населенной преимущественно немцами Судетской области, составной части 

Чехословакии (знаменитый «Мюнхенский сговор»). В октябре Судеты вошли 

в состав Германии, в марте 1939 года Гитлер захватил всю территорию Чехо-

словакии.  

C 1933 по 1937 годы СССР вел переговоры с США о подписании Тихо-

океанского пакта для сдерживания агрессивных планов Японии. К середине 

1937 года переговоры зашли в тупик из-за нежелания США подписывать 

пакт. Рузвельт заявил, что «фактам веры нет». Единственной гарантией без-

опасности в Тихоокеанском регионе он считал сильный военно-морской флот 

США.  

      Все это  свидетельствовало о снижении авторитете СССР в мире в свя-

зи с репрессивной политикой государства.  

В июле 1937 года Япония напала на Китай. Началась затяжная война. 

СССР заключает договор о ненападении и одновременно оказывает помощь 

восточному соседу  военной техникой, боеприпасами. Советские военные 

летчики защищали китайские города от налетов японской авиации. В 1938-

1939 годах японское правительство предприняло ряд попыток сорвать воен-

ную помощь СССР Китаю и при благоприятных условиях захватить  дальне-

восточные территории СССР. 29 июля 1938 года  японские войска вторглись 

на советскую территорию в районе  озера Хасан. Войска Дальневосточного 

фронта 11 августа отбросили врага  и восстановили границу СССР.   

          В мае 1939 года японские войска вторглись в Монголию. Японская 

сторона имела территориальные претензии к Монголии в районе  реки Хал-

хин-Гол. СССР оказал союзнику военную помощь согласно договору о взаи-

мопомощи 1936 года. Бои шли с переменным успехом, достигнув наиболь-

шего ожесточения в августе 1939 года. Благодаря согласованным действиям 

советских и монгольских войск к концу августа противник был отброшен. 

Государственная граница была восстановлена. 15 сентября 1939 года в 

Москве между СССР, Монголией и Японией было подписано соглашение о 

ликвидации конфликта в районе Халхин-Гола. В 2009 году Россия (правопре-
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емница СССР) и Монголия  торжественно отметили годовщину событий на 

реке Халхин-Гол.  

          Военные неудачи в войне с СССР заставили Японию переориентиро-

вать свои агрессивные устремления с севера на юг. Япония начала вести ак-

тивные военные действия в Юго-Восточной Азии. Однако до 1943 года она 

представляла опасность для СССР, и потому на восточной границе страны  

приходилось держать значительные военные силы, даже, несмотря на то, что 

в апреле 1941 года  в Москве был подписан  пакт о нейтралитете до 1946 го-

да.   

          В мае 1939 года Германия заявила о своей готовности урегулировать 

отношения с СССР, если он в союзе с Англией и Францией не пойдет по пути 

«окружения» Германии.  Решение  о начале переговоров с Германией Сталин 

принял только в июле, хотя ещё не отказался  от контактов с Англией и 

Францией. Донесения советской разведки о развертывании немецких войск  

возле границ  Польши активизировали советское руководство на контакты с 

западными демократиями, но и не игнорировали  контакты с Германией. По 

поручению Гитлера 3 августа в Москву прибыл министра иностранных дел 

Германии Риббентроп с конкретными предложениями. По инициативе СССР 

12 августа 1939 года в Москву прибыли военные миссии Англии и Франции. 

Сразу же выявилось нежелание Англии и Франции брать на себя какие-

нибудь обязательства.  Убедившись, в невозможности договориться  с  Ан-

глией и Францией,  20 августа СССР дал согласие на сближение с Германией.  

23 августа 1939 года после трехчасовых переговоров в Кремле новый ми-

нистр иностранных дел СССР  В.М. Молотов и Риббентроп подписали совет-

ско-германский договор о ненападении сроком  на 10 лет.  31 августа договор 

был ратифицирован Верховным Советом СССР. Он получил название «пакт 

Молотова – Риббентропа».  

      Одновременно с договором был подписан секретный протокол, о суще-

ствовании которого не знал ни Верховный Совет СССР, ни Политбюро пар-

тии. Протокол предусматривал раздел сфер влияния между СССР и Германи-

ей  соседних с ними стран. 

       Известие о подписании данного договора произвело целую сенсацию в 

мире. На следующий день немецкие войска вошли в Польшу, и началась 

Вторая мировая война. 3 сентября Англия и Франция объявили войну Герма-

нии, хотя вели себя пассивно, тем самым не помогая Польше.  9 сентября со-

противление польской армии было сломлено. Советское руководство изве-

стило Берлин о своем намерении занять те польские территории, которые 

были предусмотрены секретным протоколом. 17 сентября советские войска 

вошли в Польшу под предлогом помощи украинским и белорусским братьям. 
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Однако такая версия не устраивала Германию, которая представила этот шаг 

исключительно как инициативу СССР. Граница же между Германией и СССР 

на территории Польши  была установлена по желанию Германии.  

     28 сентября 1939 года был подписан договор «О дружбе и границах» меж-

ду СССР и Германией.  Он предусматривал прекращение антифашистской 

пропаганды в стране и антикоммунистической пропаганды в Германии, 

налаживание всесторонних, прежде всего экономических отношений между 

двумя странами и внесения коррективы  в границу сфер влияния: Гитлер  

проводил свою границу по территории разгромленной Польши, а в сферу 

влияния СССР вошли не только Эстония, Латвия, Финляндия, Бессарабия, 

Западная Украина и Западная Белоруссия,  последние  отошли Польше  по 

мирному договору 1920 года, но и Литва.  

     Осенью 1939 года СССР подписал договоры о взаимопомощи со странами 

Прибалтики. Договоры предусматривали размещение  советских гарнизонов 

и военно-морских баз на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Вскоре на 

территории стран Балтии были созданы «народные правительства», при со-

действии которых там была установлена советская власть.  

     Финляндия отказалась подписать договор о взаимопомощи. Получив от-

каз, СССР предложил отодвинуть границу от Ленинграда, а также сдать в 

аренду часть территории у входа в Финский залив для размещения  своей во-

енно-морской базы.  Правительство Финляндии отвергло и это предложение, 

объявив в стране всеобщую мобилизацию для защиты своих границ.   После 

еще ряда неудачных попыток договориться с правительством Финляндии 30 

ноября 1939 года  СССР начал войну против Финляндии. Красная  армия ока-

залась в ней плохо подготовленной, вследствие чего несла большие потери 

(127  тысяч убитыми, 17 тысяч  пропавшими без вести, 270 тысяч раненных и 

обмороженных).  Война показала всему миру  низкую боеспособность  Крас-

ной Армии и изменила планы Гитлера, передвинув начала войны с СССР с 

весны 1942 года на лето 1941, так как Гитлер считал, что нельзя давать вре-

мени  Сталину для устранения недостатков в Красной Армии, которые воз-

никли из-за репрессий.   

     12 марта 1940 года между СССР и Финляндией  был подписан мирный до-

говор, по которому СССР отошли Карельский перешеек и ряд островов в 

Финском заливе. На 30 лет СССР получил военно-морскую базу на острове 

Ханко.  

        Война показала советскому руководству слабость Красной Армии, что 

привело еще к большему сближению с гитлеровской Германией для оттяги-

вания войны.  
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     Совет Лиги наций осудил СССР за нападение  на Финляндию  и принял 

резолюцию об исключении его из состава организации.  

     В июне 1940 года одновременно с наступлением германских войск во 

Франции на территории Литвы, Латвии и Эстонии были введены войска 

Красной Армии, которые способствовали формированию на данных террито-

риях просоветских правительств с участием коммунистов.  В августе 1940 

года прибалтийские государства вошли в состав СССР на правах союзных 

республик.  Вслед за этим, районы Бессарабии и Северной Буковины, окку-

пированные Румынией в 1918 году, также вошли в состав СССР.   На этих  

территориях была образована    в 1940 году Молдавская ССР.           

Таким образом, в середине 1930-х годов советские лидеры, осознав 

опасность фашизма, пытались наладить отношения с западными  демо-

кратическими державами и создать систему коллективной безопасно-

сти в Европе. Однако дипломатические шаги каждой из сторон не дали 

позитивных результатов. Это явилось следствием противоречивой со-

ветской внешней политики, недоверием к СССР  стран Запада. Внешне-

политические меры, предпринятые советским руководством, отодвину-

ли, но не предотвратили войну. Заключение советско-германского пакта 

привело к прекращению дипломатических контактов между СССР и Ан-

глией с Францией.  

          В результате нацистской дипломатии удалось не допустить создания 

единого антигитлеровского блока и заставить Сталина  в обстановке начав-

шейся мировой войны проводить политику умиротворения Германии, приняв 

участие в боевых действиях и выполняя все условия договора. Практически 

СССР  вступил во Вторую мировую войну на стороне  гитлеровской Герма-

нии.  В то же самое время СССР с тревогой смотрел на блистательные побе-

ды Гитлера в Европе. Гитлер эффективно использовал подаренное ему время 

для подготовки наступления на западном фронте. 

      Внешне советско-германские отношения развивались нормально.  Герма-

ния получала сельскохозяйственную продукцию, сырье в полном объеме, что 

было важно для нее в условиях экономической блокады, объявленной Вели-

кобританией. В официальных заявлениях Сталина Гитлер представлялся ми-

ротворцем, Англия и Франция агрессорами. Сталин выдал по просьбе Гитле-

ра 4 тысячи немецких эмигрантов-антифашистов и коммунистов. Обще-

ственное мнение внутри страны было дезорганизовано. За рубежом комму-

нисты и лица, сочувствовавшие СССР, были ввергнуты в шок.  

     В то же самое время Германия усиленно готовилась к нападению на 

СССР. СССР ускоренными темпами  наращивал военный потенциал, созда-

вая военные заводы на востоке страны. 
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Тема 55. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

 

          1 сентября 1939 года  польская территория подверглась нападению с 

воздуха в районе города Гданьска. Началась Вторая мировая война, в кото-

рой приняло участие  62 государства из 73 существовавших тогда. Боевые 

действия велись на 3 континентах, в водах 5 океанов.  

          Версальский договор 1919 года ограничил возможности Германии, что 

вызвало в новых политических и экономических условиях агрессивную 

внешнюю политику, которая привела к трагическим последствиям.   

         1 сентября 1939  года в СССР была введена всеобщая воинская повин-

ность, снижен призывной возраст с 21 года до 19.  Армия составила 5 милли-

онов человек или 3%  от населения.  

          3 сентября Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия объявили 

войну Германии. Затем к этому присоединились Канада,  Непал.  

         5 сентября США, Япония объявили о своем нейтралитете.  

          К 9 сентября немецкие войска  сломили польское сопротивление по 

всей линии фронта и подошли к Варшаве. 16 сентября послу Польши в 

СССР было заявлено, что СССР берет под свою защиту жизнь и имущество 

населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 17 сентября совет-

ские войска перешли государственную границу. 28 сентября немецкие вой-

ска заняли Варшаву. В этот же день был подписан Договор между Германией 

и СССР  о дружбе и границах, который устанавливал границу между немец-

кими и советскими войсками на территории Польши.  

          Территории, отошедшие СССР, вошли в состав Украинской ССР, Бело-

русской ССР и независимой тогда Литвы.  

                                            Европейский блицкриг 

          9 апреля 1940 года  Германия  вторглась в Данию и Норвегию. Дат-

ский король Кристиан Х подписал капитуляцию. Дания, которая была объяв-

лена протекторатом, сохранила определенную самостоятельность.  

 В Норвегии были заняты порты: Осло, Тронхейм,  Берген, Нарвик.  Англи-

чане и французы развернули свои войска под Тронхеймом, но потерпели не-

удачу. 10 июня  капитулировала Норвегия.  10 мая немецкие войска вторг-

лись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург. 17 мая пал Брюссель.  28 мая 

Бельгия капитулировала. 10 июня Италия объявила войну Великобритании и 

Франции. Итальянские войска вторглись в южные районы Франции.  Фран-

цузское правительство эвакуировалось из Парижа. 14 июня они без боя во-

шли в Париж. 16 июня новое правительство во главе с маршалом Петеном  

обратилось с просьбой о перемирии. 10 июля установился режим Петена, ко-

торый сотрудничал с Германией.  В Лондоне, генерал Шарль  де Голль сфор-
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мировал движение «Сражающаяся Франция», не признав капитуляции Фран-

ции.  После капитуляции Франции Германия предложила Англии заключить 

мир, однако получила отказ. 16 июня 1940 года издается директива о втор-

жении в Великобританию, начинаются бомбардировки территории Англии с 

целью подрыва экономики и деморализации населения. Германия хотела до-

биться выхода Англии из войны.  Этой цели Германии не достигла.  

          Итальянские войска начинают боевые действия за контроль над Среди-

земноморьем, Северной и Восточной Африкой. Затем начинаются военные 

операции против английских колоний в Африке. Неудачи итальянской армии 

в Греции приводят к активности английских войск в Северной Африке, затем 

в Восточной Африке. В результате наступления английских войск итальян-

ские колонии в Восточной Африке перестают существовать. В марте 1941 

года терпит поражение и итальянский флот. Муссолини вынужден просить 

помощи у Гитлера.  

          Постепенно меняют свой внешнеполитический курс США.  Они оказы-

вают поддержку Великобритании. 27 сентября 1940 года  Германия, Италия и 

Япония подписывают договор о создании Тройственного союза. В ноябре 

1940 года  немецкие дипломаты предложили СССР присоединиться к этому 

договору, но получили отказ. 18 декабря 1940 года  Гитлер утверждает план 

нападения на СССР.  Германия ищет союзников,  и ими становятся Венгрия, 

Словакия, Болгария, Финляндия, Испания, Югославия. Однако вскоре в 

Югославии произошел переворот, и страна объявила о нейтралитете. Немец-

кие войска выступают против Югославии, а затем и Греции. 27 апреля сда-

ются Афины.  

 

Тема 56. СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

          Утром  22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, фашист-

ская Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война,  

став составной частью Второй мировой войны. С самого начала  эта война 

отличалась от войны на Западе своим размахом, напряжением, кровопроли-

тием и жестокостью фашистов.  

         В своем развитии Великая Отечественная война прошла четыре круп-

ных периода: начальный (22 июня 1941 года – 18 ноября 1942 года); корен-

ной перелом (19 ноября 1942 года -1943 год); освобождение СССР и разгром 

фашистской Германии (1944 -09 мая 1945 года); советско-японская война 

(9августа – 2 сентября 1945 года).  

           Согласно плану «Барбаросса»  восточная компания должна была за-

кончиться  в течение 10 недель. Удар наносился по трем основным направле-
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ниям: на Ленинград (двигалась группа армий «Север»), Москву (двигалась 

группа армий «Центр), Киев (двигалась группа армий «Юг).  Для нападения 

на СССР Гитлер выделил подавляющую часть сухопутных войск. Вместе с 

союзниками (Финляндия, Италия, Венгрия, Румыния) армия вторжения со-

ставляла 5,5 миллионов человек. Ей противостояли 3,3 миллиона советских 

войск. Техники у советских войск было больше, но она была устаревшей. 

Кроме того, фашисты напали внезапно, в выходной день, имели опыт веде-

ния современной войны, высокий наступательный дух солдат.  

          В первые часы войны фашисты без труда  подавили сопротивление со-

ветских войск на большей части границы и глубоко вошли на территорию 

СССР. К середине июля они овладели почти всей Прибалтикой, Белоруссией, 

Правобережной Украиной. Потери Красной Армии составляли более милли-

она человек.  

          В первый день войны немецкая авиация разбомбила 66 советских аэро-

дромов, уничтожила в небе и на земле 1200 советских самолетов, тем самым,  

обеспечив  себе превосходство в воздухе до лета 1943 года.  

Советское общество пережило сильнейший шок. Сталин не мог поверить, 

что нападение произошло. Лишь только после официального объявления  

войны,  он разрешил отправить в войска соответствующую директиву, под-

черкнув, что нельзя нарушать немецкую границу. Диктатор впал в сильней-

шую депрессию, из которой вышел только в начале июля, даже заявлял об 

отказе управления страной. Управление войсками пограничных районов дол-

гое время было дезорганизовано.  

          Вместе с тем, уже с самого начала немецкая сторона несла огромные 

потери и была удивлена отчаянным сопротивлением советских войск.  

         22 июня в СССР была объявлена всеобщая мобилизация. 23 июня со-

здана Ставка Верховного Командования, 30 июня – Государственный коми-

тет обороны. Оба этих органа возглавлял Сталин. Началась эвакуация пред-

приятий и населения с оккупированных территорий.  

         22 июня Черчилль, а 24 июня Рузвельт заявили о своей поддержке Со-

ветского Союза. 12 июля было принято советско-английское соглашение о 

совместных действиях против  фашистской Германии, 24 августа СССР при-

соединился к Атлантической хартии (подписанной вначале Черчиллем и Ру-

звельтом), в которой излагались программные цели антигитлеровской коали-

ции. В августе-сентябре 1941 года осуществляется совместная операция 

англо-советских войск по оккупации Ирана, в котором к власти пришло про-

германское правительство, и возникла опасность захвата немецкими войска-

ми иранской нефти. 29 сентября – 01 октября 1941 года в Москве состоялась 

конференция, на которой были согласованы военные поставки СССР США и 
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Великобританией. 7 ноября Рузвельт распространил на Советский Союз дей-

ствие закона о ленд-лизе.   Начинает складываться антигитлеровская коа-

лиция. 

    Первая военная катастрофа произошла под Смоленском, по которому, 

считая город «воротами Москвы» немцы нанесли главный удар (10 июля -10 

сентября 1941 года). В Смоленском сражении  были разгромлены почти все 

армии Западного фронта. Чтобы отвести вину от себя, руководство страны 

организовало суд над генералами во главе с командующим Западным фрон-

том генералом армии  Д. Павловым. Их обвинили в измене и   расстреляли.   

      Ситуация осложнялась массовой сдачей в плен, невиданным в россий-

ской военной истории.  Она свидетельствовала не только о военной мощи 

врага, мастерстве противника, но и разложении советской армии, у которой 

не было необходимого оружия, веры в возможность победы. Для борьбы со 

сдачей в плен 16 августа 1941 года  был издан приказ № 270, который плен-

ных объявлял изменниками родины, семьи пленных репрессировались. Этот 

приказ обрек на страдания миллионы семей. Но в определенной степени сыг-

рал и дисциплинирующую роль.  

Вторая военная катастрофа произошла  в сентябре 1941 года на Юго-

Западном фронте в ходе обороны Киева. Два месяца советские войска удер-

живали «мать городов русских». Сталин никак не давал  приказа об отступ-

лении и в результате пять армий попали в окружение.  

 Овладев Киевом,  30 сентября  фашисты  начали генеральное наступление 

на Москву. Крупного успеха добились они под Вязьмой, где в окружение по-

пало более 600 тысяч человек. В октябре пали  Орел, Калуга, Калинин, Воло-

коламск, Можайск. С 20 октября столица находилась на осадном положении. 

В ноябре фашисты подошли к столице на 25 километров.  

5-6 декабря, в годовщину принятия Конституции  СССР 1936 года, по 

всему фронту – от Калинина до Ельца - войска перешли в контрнаступление.  

За декабрь враг был отброшен на 100, а в некоторых местах на 150 километ-

ров. В январе началось контрнаступление по всему фронту.  К марту войска 

противника были отброшены от Москвы на 350 километров.  Были освобож-

дены Московская и Тульская области. Фашисты настолько были уверенны в 

победе, что везли  в обозе розовый гранит для памятника воину-победителю. 

Захваченный в ходе военных действий розовый гранит использовали после 

войны для работ по благоустройству в центре Москвы.  

     Под Москвой фашистская армия потерпела первое крупное поражение, 

начиная с 1939 года.  Провалился план молниеносной войны.  Противник 

вынужден был перейти к непредусмотренной стратегии затяжной войны. 
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 1 января 1942 года произошло оформление антигитлеровской коалиции. 

Представители 26 стран подписали Декларацию объединения наций. Учиты-

вая тяжелое положение СССР, союзники решили открыть второй фронт в 

1942 году, однако этого не произошло из-за стратегических ошибок совет-

ского командования.  

       Немецкое командование принимает решение сосредоточить  главный 

удар на Сталинград и Северный Кавказ, не имея возможности наступать по 

всему фронту. Гитлер стремился захватить нефтеносные и хлеборобные рай-

оны страны, получив выход на Ближний Восток. Реализации этих планов 

способствовали серьезные просчеты военно-политического руководства 

СССР. Переоценив свои силы, Сталин потребовал провести наступательные 

операции по всему фронту от Ленинграда до Крыма. Кроме того, он считал, 

что фашисты возобновят главный удар на Москву, и сосредоточил большие 

военные силы на московском направлении.  

        Практически все наступательные операции апреля-мая 1942 года потер-

пели неудачу, привели к падению Харькова (потери составили 240 тысяч че-

ловек), Севастополя, захвату Керченского полуострова. В результате против-

ник близко подошел к Волге, захватил Крым, оказался на Кавказе.  К осени 

1942 года на оккупированной территории проживало более 80 миллионов че-

ловек. Страна лишилась огромного людского ресурса, промышленных пред-

приятий, на которых выпускалось свыше 70% чугуна, 58% стали, добывалось 

60% угля, 42% электроэнергии, располагалось 47% посевных площадей. Это 

означало, что отныне СССР мог использовать  в войне с Германией и ее со-

юзниками только половину своего экономического потенциала.  

 Со второй половины июля фашисты начали продвигаться к Сталинграду. 

На юге они вышли к главному кавказскому хребту и установили с помощью 

специальной группы лыжников на Эльбрусе свой флаг. 28 июля 1942 года 

был подписан приказ №227. Он вошел в историю как приказ «Ни шагу 

назад!» Отныне любое отступление без приказа объявлялось предательством 

Родине. Согласно приказу создавались штрафные батальоны для наказания 

командиров,  политработников и рядовых. Создавались отряды, располагаю-

щиеся за спиной бойцов, которые расстреливали отступающих. Жестокость 

приказа была в том, что он не учитывал особенности ситуации, когда только 

отступление могло спасти армию.  

Причинами поражений Красной Армии весной и осенью 1942 года, кото-

рые вновь поставили страну на грань гибели, были стратегические ошибки 

советского командования, дефицит людских ресурсов и вооружения, суще-

ствующий режим в стране.  
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25 августа 1942 года в Сталинграде было введено осадное положение.  

Началась Сталинградская битва (25 августа 1942 года – 2 февраля 1943 го-

да).  

Германское  командование предавало особое значение овладению Сталин-

градом. Его захват позволял перерезать Волгу, по которой в центр страны до-

ставлялись хлеб и нефть. Советские войска сорвали планы вермахта. 18 но-

ября закончились изматывающие оборонительные бои.  

 С ноября 1942 года по ноябрь 1943 года был завершен коренной пере-

лом в ходе Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива ве-

дения войны перешла в руки советского командования. Вооруженные силы 

страны перешли от обороны к стратегическому наступлению.  

   Основными военными операциями второго периода войны стала Ста-

линградская битва, Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года), битва 

за Днепр (сентябрь – ноябрь 1943 года).  

        Победа под Курском ускорила развал фашистской коалиции. Гитлер не 

смог перебросить с Восточного фронта ни одной дивизии в Италию, где про-

изошел политический переворот. Активизировалось движение Сопротивле-

ния в оккупированной Европе. Укрепился авторитет СССР как ведущей силы 

антифашистской коалиции.  

     К концу 1943 года немецкая армия перешла к оборонительной войне на 

всех фронтах.  

   На Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года было принято 

решение открыть второй фронт в мае 1944 года.  

 В третий период войны территория СССР была полностью очищена от 

врага.  

       27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, кото-

рая продолжалась 900 дней. До сих пор жители этого города торжественно 

отмечают это событие.  

  26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли к государ-

ственной границе СССР и Румынии.  

      В апреле – мае началось освобождение  Крыма. 9 мая 1944 года был осво-

божден Севастополь.  

6 июня 1944 года  наконец был открыт второй фронт. 

     К 7 ноября 1944 года была полностью восстановлена государственная 

граница СССР. 

 Вооруженные силы страны оказали помощь народам Европы в освобож-

дении от фашистской оккупации. Силами СССР и его союзников была раз-

громлена фашистская Германия. 
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  В 1944 году советские войска начали освободительный поход на Запад. 

Вошли на территорию Польши, Румынии, Норвегии, Югославии.  

   На Ялтинской конференции (февраль 1945 года) было принято решение 

о судьбе Германии и Польши, о создании Организации Объединенных  

Наций (ОНН), вступление в войну СССР против Японии.  

     Освобождение Европы было завершено в ходе зимне-весеннего наступле-

ния 1945 гола. К апрелю 1945 года советские войска полностью освободили 

Венгрию в ходе Балатонского сражения. В марте–апреле Австрию; Чехосло-

вакия была освобождена 9 мая 1945 года.  

     Заключительной военной операцией Великой Отечественной войны стала 

Берлинская битва (16 апреля -8 мая 1945 года). Центральным событием 

Берлинской операции стала битва за Берлин, которая продолжалась 11 дней с 

22 апреля до 2 мая 1945 года.  

7 мая в Реймсе был подписан предварительный протокол, а 8 мая 1945 го-

да в Берлин в расположение советских войск были доставлены представите-

ли разгромленного немецкого командования и в присутствии союзников, 

представителей США, Великобритании, Франции под  председательством  

Г.К. Жукова торжественно  был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии.  

Четвертым, особым периодом войны, стала война СССР против союзника 

Германии Японии, которая вела активные военные действия в Юго-

Восточной Азии.  

 В ходе 24-дневной военной компании  армия Японии потерпела пораже-

ние.  

 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском линкоре «Мис-

сури» Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. 

 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы, в кото-

ром приняли участие представители всех фронтов. Кульминацией парада 

стал момент, когда к мавзолею воины-участники повергли трофейные враже-

ские  знамена.  

 Война унесла более 27(по некоторым данным более 29 миллионов жиз-

ней), привела к потере 30% своего национального богатства. Было разрушено 

1710 городов, более 70 тысяч деревень, более 32 тысяч промышленных пред-

приятий.  

     Эта страшная цена была заплачена не только за разгром самой страшной 

военной машины в мире,  но и  за издержки тоталитарного режима, который 

не сумел в начале войны распорядиться своим военным потенциалом, не счи-

тался с людскими потерями для достижения цели.  
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 22 июня – День памяти павших в Великой Отечественной войне. В этот 

скорбный день страна отдает дань памяти всем участникам Великой войны, 

работникам тыла.  

     Проблема послевоенного устройства мира обсуждалась на Потсдамской 

конференции в июле-августе 1945 года. Ее решения определили судьбу Ев-

ропы на 4,5 десятилетия, заложив основы геополитического раскола конти-

нента, появление 2 военных  блоков, которые возглавили две сверхдержавы, 

возникшие в ходе войны  - СССР и США.  

     Данные по погибшим в различных странах мира: 

Югославия– 277 тысяч; 

США–405 тысяч; 

Великобритания – 286 тысяч; 

Канада– 39 тысяч; 

СССР–27 миллионов; 

Китай–более 17 миллионов; 

Румыния – 2 миллиона 600 тысяч; 

Польша–  1 миллион; 

Франция–6 миллионов; 

Германия –17 миллионов  893 тысячи; 

Венгрия– 1 миллион 200 тысяч; 

Индия– 1 миллион 393 тысячи; 

Италия– 374 тысячи; 

Япония –1 миллион 940 тысяч; 

ТОМСК 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

          Город Томск в 1941 году входил в состав Новосибирской области, яв-

ляясь уездным городом, но все делал от себя зависящее, чтобы страна одоле-

ла сильнейшего врага. Томск помогал ковать победу в тылу. Не располагая 

развитой промышленностью, Томск, тем не менее, с первых дней Великой 

Отечественной войны подключился к выполнению военных заказов.  

          Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, 21 июля 

1941 года, бюро Томского горкома ВКП утвердило «План перевода промыш-

ленных предприятий города Томска для работы на оборонные нужды». Со-

гласно этому плану, хлебокомбинат развернул производство «сухарей специ-

ального назначения». Гормолзавод начал выпускать казеин. Фабрика каран-

дашной дощечки начала выпускать тару для консервов и боеприпасов, а в 

дальнейшем стала производить аккумуляторный шпон. В швейной мастер-

ской начали шить гимнастерки и солдатское белье. Кондитерская фабрика 
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стала производить пищевые концентраты для бойцов Красной армии.  Спи-

чечная фабрика приступила к производству зажигательной смеси для борьбы 

с танками противника, получившая в последствии название в народе «кок-

тейль Молотова». Предприятия местной кооперативной промышленности 

перешли на выпуск так называемой специальной продукции – изготовление 

лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производить ремонт полушуб-

ков.  

          Многие рабочие с первых дней войны уходили на фронт добровольца-

ми, другие были призваны в ряды Красной армии по мобилизации, на их ме-

сто становились женщины, подростки, в том числе студенты и школьники. 

Объемы выпускаемой продукции не только не падали, а нарастали. 

          Вскоре в Томск стали пребывать эвакуированные заводы с западной 

части СССР, разного рода учреждения. В числе первых в августе-сентябре 

1941 года город принял электростанцию, фанерную и спичечную фабрику из 

Гомеля, завод «Пневматика» и часть завода «Электросталь» из Ленинграда.  

Основной эвакуационный поток хлынул в Томск осенью и зимой 1941-1942 

годов из Москвы и Ленинграда, Харькова, Загорска, Изюма. К концу 1941 го-

да город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 

16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил 

около 50 тысяч эвакуированных.  

          Так, например, с Загорским оптико-механическим заводом «Фрезер» 

прибыло три с половиной тысячи человек, Московский завод «Шарикопод-

пипник» (ГПЗ -1) эвакуировался в составе  2050 человек. Изюмский завод 

имени Дзержинского прибыл в составе 893 человек. Лишь половине эвакуи-

рованных предприятий удалось более или менее влиться в неразвитую ин-

фраструктуру г. Томска. Повезло тем, кто нашел в небольшом городе близкое 

по профилю производство. Гомельская фанерная и спичечная фабрика разме-

стилась на спичфабрике «Сибирь» и фабрике карандашной дощечки. Харь-

ковский цех маркшейдерских инструментов, завод «Пневматика», конотоп-

ский  завод «Красный металлист» влились в Томский электромеханический 

завод, увеличив более чем втрое его станочный парк. Крупным предприяти-

ям достались совершенно неприспособленные помещения – здание универ-

ситета, Дома науки, казармы, конюшни и т.п. Но люди не жалели своих сил, 

чтобы как можно быстрее наладить производство на эвакуированных заво-

дах. И уже в ноябре 1941 года был собран первый томский подшипник, спу-

стя месяц – первый электродвигатель. В последующие годы производство 

продолжало расти. С 1942 года электромеханический завод стал единствен-

ным в стране поставщиком ручного пневматического и электрического ин-

струмента для промышленности и армии. К марту сорок третьего года на 
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эвакуированных заводах Томска трудилось 27 тысяч человек. Однако дефи-

цит рабочей силы по-прежнему сохранялся. Огромный груз ответственности 

лег на плечи руководителей новых предприятий, рождавшихся на томской 

земле – С.И. Блохина (инструментальный завод), А. Громова (завод № 625), 

Дунаевского (завод № 353), А. Иванова (электроламповый), П. Королева 

(«Сибкабель»), А. Нечетного (завод радиомашин), А. Черняка (электромо-

торный завод), Н. Шанаева, завод «Красный богатырь» и многих других.  

          Война до предела обострила проблему электроснабжения. Установлен-

ная мощность заводских двигателей намного превышала возможности  мест-

ной электростанции. 

          5 мая 1943 года состоялась торжественная закладка новой электро-

станции ГРЭС -2. В ее строительстве принимал участие весь город, хотя ос-

новные работы выполняло военное управление № 70. Специально для новой 

станции американская фирма «Бабион- Вильконс»  поставила  по ленд-лизу 

мощный котел. Правда, первый промышленный ток ГРЭС-2 дала в самом 

конце войны – 30 апреля 1945 года. Сильнейшая нехватка электроэнергии, по 

признанию исполкома горсовета, создавала «угрожающе-напряженное поло-

жение», вела к тому, что в течение всей войны квартиры томичей оставались 

без электричества. Очень сложной оставалась ситуация с водой. Несмотря на 

строительство дополнительных водозаборов и артезианских скважин, расход 

воды в 1942 году  на одного томича в сутки составлял 17 литров, в то время 

как норма составляла 45 литров  в сутки.  

          Кроме того, город принял 11  эвакуационных госпиталей, которые поз-

воляли возвращать раненных в строй. Более 100 тысяч раненых смогли вер-

нуться в строй. 

          Томские ученые помогали этому возвращению. В Томске производили 

отечественную камфору, созданную Н. Вершининым, Д. Яблоковым, В. Ре-

вердатто. А также грамицидин, нативный пенициллин, созданный сотрудни-

ками Томского института вакцин и сывороток под руководством профессора 

С. Карпова, мазь профессора Д. Гольберга для плохо заживающих ран. По 

предложению А. Савиных и С. Ходкевича вместо дефицитной ваты стали ис-

пользовать сфатновый мох.  Томичи чтят память тех, кто не смог подняться в 

томских госпиталях. Они захоронены на Южном кладбище. 22 июня  в День 

памяти и скорби именно здесь проходит торжественный митинг. В нем и в 

возложении венков к могилам воинов, умерших в томских госпиталях, неиз-

менно принимают участие члены администрации и студенты Томского му-

зыкального колледжа имени Э.В. Денисова. 
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          За годы войны из Томска ушло на фронт 129 тысяч человек. Первым 

героем Советского Союза стал томич Геннадий Цоколоев, которому это вы-

сокое звание было присвоено 14 июня 1942 года.  

          Война принесла много горя на томскую землю. Но война и изменила 

город Томск. Возрос промышленный потенциал города, и 13 августа 1944 

года на карте страны появилась новая область – Томская. Город Томск из 

уездного города стал областным центром.   

         

 

Тема 57. От антигитлеровской коалиции к «холодной войне» 

 

          Победоносное окончание войны изменило международное положение 

СССР. Он не только вышел из международной изоляции, но стал признанный 

всеми великой державой,  играющей ключевую роль в международных де-

лах.   В 1945 году была создана Организация Объединенных  Наций (ООН), 

где СССР стал одним из пяти ее постоянных  членов в Совете Безопасности 

наряду с США, Англией, Францией, Китаем, что официально закрепило за 

СССР статус великой державы.  

         Победа принесла небывалый рост международного авторитета страны, 

признания ее военной мощи. Учитывая тот вклад, который внесли народы 

СССР,  советская армия в разгром гитлеровской Германии,  великие державы 

признали право СССР на территории, приобретенные в Европе  - часть Во-

сточной Пруссии, возвращение части  Сахалина, Курильских островов и на 

необходимость военного присутствия в Китае.  В Ялтинской  и на  Потсдам-

ской конференциях признавались интересы СССР в Восточной Европе, его 

преимущественное влияние в странах данного региона. Уже в этот период 

усилились изначально существовавшие противоречия между союзниками. 

Причинами этого послужили идеологические антагонизмы, а  главное -  по-

ражение Германии, системообразующий фактор антигитлеровского блока.              

          И  каждый из союзников по-своему представлял себе итоги войны. По-

степенно наметилось противостояние СССР и остальных участников анти-

гитлеровской коалиции на почве борьбы за геополитическое превосходство и 

раздел Европы. США и Англию пугала непредсказуемость Сталина. Его дей-

ствия в странах Восточной Европы быстро вовлекли эти страны в орбиту ис-

ключительного влияния СССР, постепенно освободительный поход превра-

тился в борьбу за сферы влияния, что не могло не вызвать обострения проти-

воречий между СССР и США. Кроме того,  началось строительство социали-

стического лагеря. Внешнеполитическая концепция СССР предусматривала 

необходимость создания вокруг страны «пояса безопасности» путем  форми-
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рования коммунистических режимов в Восточной Европе, а также путем 

распространения своего влияния на другие регионы мира. Советское руко-

водство стремилось изолировать страны Восточной Европы от остального 

мира. Это явление получило название «железного занавеса».  

         Еще весной 1945 года в военном министерстве США начали разрабаты-

ваться планы будущей войны с СССР. Был разработан план бомбардировок 

основных промышленных центров страны. 196 атомных бомб должны были 

быть сброшены на 20 советских городов. Так что бомбардировки японской 

территории были необходимы не для быстрой победы над Японией, которая 

была очевидной, а для того, чтобы продемонстрировать новое американское 

оружие массового уничтожения.  

          5 марта 1946 года  бывший премьер-министра Великобритании У. Чер-

чилль выступил с публичной речью в Фултоне (США) в присутствии прези-

дента страны  Трумэна, сказав, что надо использовать американское атомное 

оружие как эффективное средство устрашения советского правительства.  

          12 марта 1947 года президент США Трумэн в послании к конгрессу 

конкретизировал политику, предложенную Черчиллем, и она получила 

название «доктрина Трумэна». США определили две  стратегические задачи  

в отношении СССР: не допустить расширения сферы влияния СССР с его 

коммунистической идеологией (доктрина сдерживания социализма)  и заста-

вить уйти СССР из Восточной Европы в свои прежние границы  (доктрина 

отбрасывания социализма).  

           Отношения между СССР и Западом обострились в связи с появлением 

плана Маршалла, от участия в котором СССР отказался, но среди стран Во-

сточной Европы начались колебания. Единственной восточно-европейской 

страной, которая безоговорочно выступила против участия в плане Маршал-

ла, была Югославия. Ведь в Югославии новая власть формировалась  в ходе 

борьбы против немецких оккупантов, и коммунистические силы возглавили 

эту борьбу, поэтому авторитет коммунистов был очень высок.  

         Суть плана Маршала состояла в том, чтобы поставить Европу и СССР в 

экономическую зависимость от США, предоставив экономическую помощь 

необходимую для быстрого восстановления. В результате  широкомасштаб-

ная материальная помощь была предоставлена  17 странам Европы, включая 

Западный Берлин, что поставило экономику многих стран в зависимость от 

США. Эти действия осуществлялись на основе плана Маршалла (по фамилии 

начальника госдепартамента в администрации Трумэна). План Маршалла 

стал политическим инструментом давления Вашингтона на европейских 

партнеров.      
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         Вместо участия в плане Маршала было создано информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий – Коминформ для укрепления влияния 

СССР в Восточной Европе.           

          Военным шагом в достижении к целям, намеченным американской ад-

министрацией,   стало создание в апреле 1949 года Североатлантического во-

енно-политического блока из 12 стран, НАТО (North Atlantic Treaty Organiza-

tion). В него вошли: Бельгия, Исландия, Дания, Канада, Люксембург, Нидер-

ланды, Норвегия, Португалия, Италия, Великобритания, Франция, США.  

Участники блока не скрывали своей направленности против СССР и  стран, 

входящих в советскую сферу влияния. Вдоль границ СССР были созданы де-

сятки военных баз. 

          В 1954 году США создали еще один блок  в Юго-Восточной Азии – 

СЕАТО (South East Asia Treaty Organization). 

     Политическим шагом к цели стала поддержка антисоциалистических дви-

жений внутри  стран  советского блока вплоть до непосредственного вмеша-

тельства во внутренние дела этих стран.  

      Поворот от политики сотрудничества к политике конфронтации во внеш-

ней политике недавних союзников по антигитлеровской коалиции немедлен-

но сказалось на внешней и внутренней политике советского государства. 

Мир вступил в период «холодной войны», которая то, затухая, то, разраста-

ясь, продолжалась с 1946 по 1991 год, грозя перерасти в третью мировую 

войну.  

     Таким образом, вместо эры мира после Второй мировой войны по-

явилась новая форма противостояния.  

     Меры, предпринятые СССР были адекватными, но менее эффективными, 

т.к. СССР вышел из войны ослабленным, а США окрепшими.  США контро-

лировали 80% золотовалютных  запасов мира и 60% мирового промышлен-

ного производства. 

     В сложнейших условиях СССР форсировал работы по созданию атомного 

оружия.  

      В августе 1949 года самолет ВВС США взял пробу воздуха на большой 

высоте. После ее анализа Президенту США сообщили, что в мире произведе-

но испытание ядерного оружия. Оно произошло в степях Казахстана.  

       Монополия США на ядерное оружие была ликвидирована.  

       Это меняло соотношение сил на международной арене.  

      С целью широкомасштабной помощи  странам «народной демократии» в 

1949 году  СССР создал специальную организацию – Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ). В него вошли: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 
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СССР, Чехословакия,  затем Албания, потом ГДР, в 60-е годы Монголия, в 

70-е Куба.  

     В мае 1955 года в Варшаве был создан военно-политический союз социа-

листических стран – Организация Варшавского договора. 

     Кроме того, СССР активно содействовал коммунистическим партиям  и 

движениям, способствовал росту национальных движений, краху колониаль-

ной системы и созданию стран «социалистической ориентации». Наконец, 

СССР использовал вооруженные силы для подавления антисоциалистиче-

ских выступлений в Венгрии, Чехословакии.        

      После  Второй мировой войны начинается распад колониальной системы 

в обстановке демократического и национально-освободительного движения, 

что свидетельствует о кризисе метрополий. Так, например: в 1945 году про-

исходит революция во Вьетнаме, желающем освободиться от  французской 

зависимости; в 1946 году  освобождаются Филиппины от зависимости США. 

В 1947 году свободу получает Бирма от английских колонизаторов.  

      В 1947 году свободной становится Индия, главная английская колония.  

      В 50-е годы начинается национально-освободительное движение в Афри-

ке. Все это происходит под влиянием СССР.  

      Мир стремительно менялся.  

 

Тема 58. Становление социально-ориентированного общества в США и 

странах Западной Европы после Второй мировой войны 

 

         США вышли из Второй мировой войны самой мощной в экономиче-

ском и военном отношении страной капиталистического мира.  Здесь произ-

водилось более половины  всего промышленного производства капиталисти-

ческого мира. Доллар стал мировой валютой. Американская армия дислоци-

ровалась в Германии, Японии, Италии. В разных уголках мира было обору-

довано свыше 500 военных баз США. Американский флот бороздил океаны и 

моря мира. Кроме того, США обладал монополией на атомное оружие.  Пре-

зидент Гарри Трумэн, который  занял  этот пост после смерти президента Ру-

звельта 12 апреля 1945 года, заявив, что США берут на себя «ответствен-

ность за судьбы мира».  С  довоенным нейтралитетом  было покончено. От-

ныне США встал в центр мировой политики. 

          В 1947 году в армии остался миллион солдат из 12  миллионов закон-

чивших войну. Устройство демобилизованных солдат и офицеров стало важ-

нейшей проблемой послевоенной перестройки. Было принято много законов 

и государственных решений по устройству  участников войны: был снят кон-
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троль за ценами и зарплатами, принятый в годы войны, пересмотрена систе-

ма налогов. 

           В годы войны появился государственный сектор в экономике. В строи-

тельство военных заводов государство вложило свыше 17 млрд. долларов.  

На эти средства было построено  свыше 2800 предприятий. Через год после 

окончания войны все заводы оказались в руках 250 корпораций, которые за-

платили за них полцены.  Крупный бизнес остался главным собственником 

вновь построенных предприятий. За годы войны расширился сектор мелких и 

средних предприятий; он насчитывал 9 миллионов фирм индивидуальных 

собственников. Все это расширило рынок труда. На вновь созданных пред-

приятиях начали работать и бывшие военные.   

          Во внутренней политике курс Трумэна отличался противоречивостью. 

В конгрессе 1946 года усилились позиции республиканцев. В 1947 году кон-

гресс принял закон Тафта-Хартли, ограничивший профсоюзную деятель-

ность,  право предприятий на забастовку. К этому периоду и относится не-

терпимое отношение к СССР. На президентских выборах 1948 года Трумэн 

выступил с программой так называемого «справедливого курса».  Он обещал 

отменить  закон Тафта-Хартли, расширить социальное обеспечение. Закон 

Трумэн не отменил, но повысил заработную плату, ввел медицинское стра-

хование, начал строительство дешевого жилья для семей с низкими дохода-

ми. Начало так называемой «холодной войны», конфронтация с СССР, жела-

ние восставить капитализм в Восточной Европе, ограничивали проведение 

реформ внутри страны. Кроме того, США ввязались в корейскую войну, ко-

торая началась в июне 1950 года. Поэтому к президентским выборам 1952 

года демократы растеряли реформаторский багаж Рузвельта. Республиканцы 

хотели выйти из оппозиции и прийти к власти, поэтому пригласили генерала  

Второй мировой войны Д. Эйзенхауэра (руководил высадкой англо-

американского десанта через Ла-Манш, что явилось началом второго фронта 

6 июня 1944 года),  который ранее не входил ни в одну из партий. Он обещал 

поехать в Корею и добиться окончания непопулярной войны. Это принесло 

победу республиканцам. Корейская война закончилась в 1953 году. Эйзен-

хауэр был повторно избран президентом в 1956 году. Постепенно взгляды 

республиканцев и демократов сблизились. Это способствовало тому, что 

прекратились гонения на демократических деятелей со стороны Сената, с по-

ста  руководителя государственного департамента ушел Даллес, который 

пропагандировал балансировать на грани войны. Америка нуждалась в об-

новлении. На выборах 1960 года победил демократ Кеннеди, который вы-

двинул лозунг «новые рубежи», сторонник активизации государственной 

власти. Убийство Кеннеди 22 ноября 1963 года привело к смене главы Белого 
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Дома. Им стал вице-президент Линдон Джонсон. Он продолжил политику 

Кеннеди. В США были проведены важнейшие социальные реформы. Воз-

никла программа борьбы с бедностью. Появилось дешевое жилье, оказыва-

лась материальная помощь государства семьям с низкими доходами. Шири-

лось движение по борьбе  с дискриминацией чернокожих, которым руково-

дил Мартин Лютер Кинг. В 1964 году появляется закон, запрещавший дис-

криминацию негров при приеме на работу и при обслуживании их  в обще-

ственных местах. На социальные цели в 60-е годы уходило до 40% федераль-

ного бюджета.  

           В 70-е годы США, как и весь западный мир, пережили крупнейшие 

структурные преобразования, вызванные мировым экономическим и струк-

турным кризисом, затем научно-технической революцией, сменой социаль-

но-экономических отношений, отягощенных и вьетнамской войной. На вы-

борах 1968 года победил республиканец Ричард Никсон. В 1972 году он 

вновь  стал президентом, но в 1974 году вынужден был досрочно уйти с по-

ста из-за приближающегося импичмента, вызванного установкой подслуши-

вающих устройств  в  штаб-квартире демократов. Следующим президентом 

стал Джимми Картер. Он придерживался прагматической идеологии, осно-

ванной на необходимости исследования условий экономического роста, 

уровня безработицы, инфляции, проблем устойчивого развития, баланса гос-

ударственного вмешательства и свободы рыночных механизмов.  В 70-е годы 

была увеличена государственная помощь бедным семьям. Общая числен-

ность американцев, которые получили  государственную помощь,  составила 

33 миллиона человек. Таким образом, в 70-е годы в США сформировалась 

модель общества государственного благополучия,  где капиталистиче-

ские отношения приобрели социально-ориентированный характер. И 

главным гарантом такого общества стало государство.  

           Западноевропейские страны можно условно разделить на три группы. 

В первую входит Англия, на территории которой не велись активные воен-

ные действия, она подверглась только бомбардировкам с воздуха. Ко второй 

группе надо отнести Германию, которая утратила временно свой суверенитет 

и особенно сильно пострадала от военных действий. К третьей группе все 

остальные страны – участники войны. Англию на мировом рынке потеснили 

США, ее внешний долг утроился. Германия была близка к краху: промыш-

ленное производство составляло только 30% от довоенного уровня. Населе-

ние было полностью деморализовано, а судьба страны неясной.  

Примером стран, относящихся к третьей группе можно назвать Францию. 

Она серьезно пострадала от длительной оккупации. Финансовая система 
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находилась в состоянии глубокого кризиса. Такова была исходная ситуация 

после окончания Второй мировой войны. 

                  Постепенно возникли два подхода. В Англии, Франции, Австрии 

сложилась модель государственного регулирования. Проведена национали-

зация ряда отраслей и банков. В Англии в собственность государства попал 

английский банк, угольная промышленность, часть авиакомпаний, железные 

дороги,  а также газовая и электроэнергетические отрасли. В 1948 году внед-

ряется система бесплатного медицинского обслуживания.  Во Франции также 

возник крупный государственный  сектор. В 1947 году был принят план мо-

дернизации. Кроме того, государство начинает заниматься бесплатным ме-

дицинским страхованием, берет на себя расходы на образование, науку. В 

странах Западной Европы  в Конституциях были зафиксированы социальные 

права граждан. 

             Во многом это стало возможным из-за активной деятельности проф-

союзов, которые активно боролись за решение социальных проблем.  И как 

результат – огромное внимание государства именно социальной сфере.  

             Таким образом, именно государственное регулирование после войны 

стало важным фактором развития. 

             К началу 50-х годов страны Западной Европы благодаря своим уси-

лиям и экономической помощи США восстановили свой экономический по-

тенциал. В 50-60-е годы в странах Западной Европы были отмечены высокие 

темпы роста. Появились выражения «итальянское чудо», «западногерманское 

чудо». Среднегодовые темпы роста были высокими во многих странах За-

падной Европы. Так, например: во Франции они составили 4,6%, ФРГ – 7,6%, 

Италии -6%, Голландии – 4,7% и т.д. От таких показателей отставала только 

Великобритания. Этому быстрому росту способствовало и обстоятельство, 

которое возникло в конце Второй мировой войны.  

             В 1944 году на конференции в Бретон-Вудсе (США)  44 страны со-

здали валютную систему. Была достигнута договоренность устанавливать 

фиксированное золотое содержание доллара, на которое бы ориентировались 

курсы других валют. Позднее возник Международный валютный фонд и 

Международный банк реконструкции и развития, которые предоставляли 

кредиты странам – членам этой банковской системы.  

       Позитивно для стран Западной Европы сыграл  знаменитый план Мар-

шалла.  За 1948-1952 годы эта помощь составила 13 млрд. долларов. Был со-

здан более здоровый климат для ведения мировой торговли. Страны Запад-

ного мира отошли от политики протекционизма и таможенных войн к поли-

тике открытости в области торговых отношений. В 1947 году 23 индустри-

альных государства подписали Генеральное соглашение о торговле и тари-
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фах, которое открыло первый раунд переговоров  и соглашений о сокраще-

нии пошлин на ввозимые товары. США сократил их на 50%. В 1955 году  

возникла организация, получившая название  Всемирной торговой организа-

ции – ВТО. В нее вошло большинство стран Европы. Это привело к эконо-

мическому буму после Второй мировой войны. С 1946 по 1960 годы ежегод-

ный рост мировой торговли составил 6%, а с 1960 по 1973 – 9%.   Это озна-

чало, что торговое пространство в развитых индустриальных странах вышло 

из узких рамок национальной торговли. Появился широкий мировой рынок.  

Одной из причин стало внедрение новых технологий в промышленное про-

изводство, что стало неизбежно при изнашивании оборудования с 30-х годов 

и военного времени. Поэтому в первые годы после войны стремительно было 

налажено производство новых товаров, в которых нуждались страны Запад-

ной Европы после окончания Второй мировой войны.     

             Механизация, химизация произвели революцию в развитии сельского 

хозяйства.  

            Соединение массового производства, новых технологий, массового 

потребления, рациональной организации производства определили длитель-

ный и устойчивый подъем экономики индустриальных стран в 50-70-е годы.  

Главным энергетическим сырьем становится не уголь, как в прежние годы, а 

нефть. Были открыты новые месторождения на Ближнем Востоке, в Север-

ной Африке, Азии. Развитию нефтедобывающих предприятий способствова-

ло умеренное, возникшее  в годы войны, вмешательство  государства.  

            Новым для Западной Европы становится интеграция. Появляются ев-

ропейские объединения  угля и стали, что также способствовало восстанов-

лению тяжелой промышленности особенно в Бельгии, Италии, Люксембурге, 

Нидерландах, Франции и ФРГ. В 1957 году эти страны создали Европейское 

экономическое общество – общий рынок. Только Великобритания не вошла в 

ЕЭС. Великобритания создала Европейскую ассоциацию свободной торгов-

ли, которая включала другие страны Европы. Все вместе создало емкий ев-

ропейский рынок.  

              Кроме экономических причин интеграции были и политические: 

противостояние США и СССР. США стремились увеличить сферу своего 

влияния из-за опасности распространения коммунизма.    

             Первая половина 20 века показала странам Западной Европы, что без 

государственного регулирования современная  экономика  существовать не 

может. Важно только определять насколько целесообразно вмешательство 

государства в развитие экономики, в социальную сферу, насколько оно сдер-

живает частную инициативу, личную свободу.            
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          В Западной Европе во второй половине 20 века  возникло общество с 

высоким уровнем жизни, с социальной защищенностью. Изменилась струк-

тура потребления. Так, например: французы в 1970 году на питание тратили 

только 25,6%  личных доходов, на услуги – 35,6%.Англичане – 20,7% на пи-

тание, траты на услуги тоже возросли, составив 39%. Получила развитие си-

стема социальной помощи, развивалось образование, здравоохранение. 

Например, в Скандинавии социальные выплаты в 70-е годы составили 50-

60% всех бюджетных расходов.  

           Большие перемены произошли в сельском хозяйстве: повысилась про-

изводительность труда благодаря высокому уровню механизации, резко со-

кратилась занятость европейцев в создании продуктов питания.  Западная 

Европа смогла не только обеспечить себя продуктами питания, но и экспор-

тировать продукты сельского хозяйства. Освободившаяся рабочая сила 

устремилась в сферу услуг.  

           Таким образом, ведущие индустриальные страны в 50-60-е годы 

завершили процесс создания индустриального государства, создав осно-

вы нового постиндустриального общества.  

          В конце 70-х  начале 1980-х годов экономический кризис охватил все 

индустриальные страны. В некоторых из них падение производства состави-

ло 14%. Важнейшей особенностью  стала растущая инфляция.  

         Со второй половины 80-х годов индустриальный мир вновь вступил в 

период научно-технического прогресса. Появляются электронно-

вычислительная техника, генная инженерия, заводы-автоматы. Соединение 

науки и техники превратили науку в производительную силу. Новое поколе-

ние средств труда, новые технологии, компьютер раскрывает огромные воз-

можности для повышения эффективности труда, улучшения качества про-

дукции,  ее надежности, сокращая время и стоимость производства, внедре-

ния в жизнь. Появляются энергосберегающие, ресурсосберегающие, матери-

алосберегающие технологии в промышленности, в сфере услуг,  в управле-

нии, в учреждениях. В сельское хозяйство приходит компьютер.  

           В 1980-1990-е годы характерны тем, что рабочая сила приходит в сфе-

ру услуг, число которых неуклонно растет. Согласно теории Э. Тоффлера, 

общество имеет первичную сферу (сельское хозяйство), вторичную сферу 

(промышленное производство), третичную (сфера услуг, которая включает и 

науку и образование).  Все это черты нового постиндустриального общества.  

Таким образом, в постиндустриальном обществе падает роль про-

мышленных факторов, возрастает роль науки и образования. Именно 

внедрение новых технологий определяет уровень конкурентноспособно-

сти производства. Появляется наукоемкое социальное пространство. 
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Начинается процесс гуманизации производства,  утверждаются инфор-

мационные ценности, создается мировое информационное пространство, 

тем самым меняя  геополитическую карту мира.  

        Наиболее ярко такая экономика проявилась в США, Канаде, Великобри-

тании, где в сфере услуг в середине 90-х годов было занято 70-72% рабочей 

силы, в сельском хозяйстве -2-3%.  

        Постиндустриальное общество возникает и в Германии, Франции, Япо-

нии, только там в сфере услуг занято немного меньше населения  от 55 до 

64%. Изменения в сфере услуг произошли структурно: заняты высококвали-

фицированные рабочие, большинство из них заняты в информационном 

обеспечении. Важным становится Интернет, глобальные системы связи. 

Назовем наиболее общие тенденции развития информационного общества: 

 источником более высокой производительности труда стали знания; 

производство опирается на науку; 

 производство движется от создания товаров к созданию услуг, что ме-

няет профессионально структуру общества; 

 переход от больших объемов продукции к гибкой системе штучной 

продукции, что приводит к появлению мелкой экономической едини-

цы; 

 стержнем новой научно-технической революции стали информацион-

ные технологии. 

Все это происходит в глобальном масштабе, минуя национальные границы, 

создавая новое разделение труда, когда самое главное – это получение новых 

знаний и быстрое их использование в различных сферах человеческой дея-

тельности. 

         В 2006 году английское аналитическое агентство компаний начинает 

определять рейтинги развитых стран. По итогам 2011 года самой процвета-

ющей страной в мире была признана Норвегия, где отмечается самый высо-

кий уровень жизни. Главной целью государства определяется – благоден-

ствие и совершенствование человека.  На втором месте – Дания, на третьем – 

Швеция,  на 4 – Австралия, на 5 – Новая Зеландия, на 6 – Канада, на 7 – Фин-

ляндия, США – на 12, Германия - на 14, Франция на 21, Россия на 66 из 144 

стран. По итогам 2014 года Норвегия сохранила свои лидирующие позиции, 

на втором месте стала Швейцария,  на третьем Канада, на пятом Новая Зе-

ландия. США на 11 месте, Германия на 14, Австрия на 15, на 18 – Сингапур, 

на 20 – Франция, на 21 – Япония, на 23 – Испания, на 32 – Италия,  на 47 – 

Казахстан, на 51 – Китай, на 61 – Россия. Всего исследовано 142 государства.  

Рейтинг устанавливался по 8 параметрам: 
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- мощь экономики 

- эффективность управления 

- деловой климат 

- система образования 

- уровень здравоохранения 

- уровень безопасности и верховенство закона 

- личная свобода человека 

- социальный капитал.  

        В настоящее время наступает кризис государства «благоденствия», так 

как груз социальных обязательств государства перед обществом становится 

слишком большим. Причинами этого стали высокая продолжительность 

жизни, массовая безработица, переселение в развитые страны населения из 

неблагополучных стран, тем самым, увеличив нагрузку на социальную сфе-

ру.  Эти трудности испытывает даже благополучная Норвегия, которая имеет 

самый высокий уровень жизни в Европе.  Все это негативно сказывается на 

социально-экономическом, социально-политическом развитии западноевро-

пейских стран, подтачивая их экономику.  

          Динамичное развитие социально-ориентированного общества Западной 

Европы было бы невозможно без экономической помощи США.  

          В последнее десятилетие в связи с ухудшением экономического поло-

жения США все больше ощущается экономическая и, главное, политическая 

зависимость стран Европы от Северной Америки.  

          В конце 20 начале 21 века Западная Европа сделала эффективные шаги 

для укрепления своей самостоятельности. Для этого были предприняты сле-

дующие шаги: 

- активизировалась работа Европейского Совета (создан в 1949 году для раз-

вития Европы); 

- в 1985 году было подписано Шенгенское соглашение об отмене таможенно-

го и паспортного контроля, которое вступило в силу в 1995 году, его придер-

живается 30 государств Европы, входящие в так называемую Шенгенскую 

зону; 

- в 1993 году создается межправительственная организация – ЕС (Европей-

ский Союз), сочетающая в себе  черты международной организации и феде-

ративного государства. Главная цель – организация тесного сотрудничества 

народов Европы для экономического, политического и культурного взаимо-

действия, создание единого валютного пространства. ЕС имеет органы 

управления: 

 Европейский Совет, состоящий из глав государств и правительств; 
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 Европейская комиссия – высший исполнительный орган Евросоюза, 

отвечающий за исполнение решений Европейского Совета; 

 Европарламент, имеющий законодательную функцию, бюджетную 

и контроль за Еврокомиссией; 

 Европейский центральный банк. 

  - Важнейшей европейской организацией является ОБСЕ – организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Осуществляет контроль над во-

оружением, безопасностью, занимается  мирным урегулированием конфлик-

тов, контролем за проведением выборов в разных странах мира. 

-  С 1 января 1999 года в Европе появилась единая валюта – евро. Сначала 

осуществлялись только безналичные операции, с 2003 года в ходу появились 

наличные деньги.  

       Все выше перечисленное свидетельствует о том,  что европейские страны 

нуждаются в объединении. Последние политические события свидетель-

ствуют и о том, что даже ведущие европейские страны зависят от США и не 

могут вести самостоятельную внешнюю политику. Это все более осознается 

мировым сообществом, негативно влияя на международный климат, решение 

международных проблем.  

        В интеграционные процессы со странами Европы вовлечены и страны 

других частей планеты. В ноябре 1989 года возникла Организация экономи-

ческого сотрудничества азиатско-тихоокеанского региона – АПЕК.  

        Развитые страны вступили в период глобализации, период интеграции в  

мировую экономическую систему.  

        В связи с миграционным кризисом 2015 года ощущается все большее 

разобщение стран Европы, осознается провал политики мультикультурализ-

ма, политики, направленной на сохранение и развитие в отдельно взятой 

стране культурных различий, толерантности. Страны невольно стремятся к 

национальной самостоятельности.  

       Таким образом, в начале 21 века ощущается необходимость возник-

новения новых идей в системе управления развитием стран Европы и 

США.  

             

Тема 59.  Мировая система социализма и ее распад 

 

                 Важным событием послевоенной истории стали «народно-

демократические революции» в ряде стран  Европы, таких как:  Албания, 

Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, 

Югославия, а также в Азии: во Вьетнаме, Китае, Северной Корее, ранее про-
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изошла революция в Монголии. В значительной мере их политическая ори-

ентация формировалась под влиянием СССР.  Они входили в так называемый 

социалистический лагерь, во многом копировали общественно-политический 

строй СССР, поэтому там формировался схожий с СССР тоталитарный соци-

ализм. Сформировалась мировая социалистическая система, в которую по-

степенно вошли к 80-м годам 20 века 15 государств, что составляло более 

26% территории земного шара , на которой проживало более 32% населения 

планеты.  

            С 1945 по 1947 год   повсеместно шли и  демократические процессы, 

для которых  характерно наличие выборной системы, всеобщее избиратель-

ное право, многопартийность.  Были проведены аграрные реформы, уничто-

жено крупное землевладение, конфискована собственность предателей и ак-

тивных сторонников фашизма.  

           Важной вехой в формировании мировой социалистической системы 

является создание Совета Экономической взаимопомощи в 1949 году – СЭВ.  

По линии СЭВ осуществлялось сотрудничество стран социалистического ла-

геря. В 1955 году был создан военно-политический союз в рамках Варшав-

ского договора – ОВД.  

            Восточную Европу освободила советская армия, поэтому здесь перво-

начально была популярна коммунистическая партия, социалистические идеи. 

Особенно популярна коммунистическая партия была в Югославии, Албании, 

так как именно здесь компартия руководила партизанским движением, по-

степенно став самой влиятельной политической силой.  Коммунистическая 

партия Болгарии много сделала для освобождения страны от фашизма. Ком-

мунистические партии пользовались поддержкой СССР, под его воздействи-

ем коммунисты вошли в состав  всех послевоенных правительств, занимая 

часто силовые министерские посты. В 1947-1948 годы, когда началась «хо-

лодная война», коммунисты сравнительно легко установили свою безраз-

дельную власть.  Придя к власти, они приступили к строительству социализ-

ма по советской модели.  Многопартийность либо ликвидировалась, либо 

представители других партий во власти теряли свою самостоятельность. Вся 

полнота власти была сконцентрирована  у коммунистов. Судебная и предста-

вительная власть также теряла свою самостоятельность. По примеру СССР в 

странах начались массовые репрессии.  В конце 40- годов в этих странах 

прошли громкие политические процессы, в ходе которых видные политиче-

ские деятели, популярные в народе были обвинены в государственной измене 

и приговорены к смертной казни. Эти чистки в верхних эшелонах власти бы-

ли направлены на устранение малейших колебаний среди государственных 

руководителей.  Все права и свободы граждан фактически были отменены. С 
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демократией было покончено, хотя формально существовало всеобщее изби-

рательное право, конституции, регулярно проводились «выборы», руководи-

тели этих стран называли их странами «народной демократии». В области 

экономики строительство социализма означало национализацию промыш-

ленности, банков, проведение индустриализации, кооперирование сельского 

хозяйства, Рыночная экономика уступала плановой. Происходила мощная 

ломка экономических и социальных структур. Исчезли предприниматели и 

самостоятельные крестьяне. Большая часть населения трудилась в государ-

ственном секторе экономики. В 40-50-е годы было обеспечено восстановле-

ние экономики после Второй мировой войны. Вырос образовательный уро-

вень населения. 

              Во внешней политике страны в большей или меньшей мере следова-

ли курсу Москвы. Любое неповиновение вызывало крайне негативную реак-

цию советского руководства, о чем свидетельствует конфликт между Стали-

ным и Тито, возникший из-за стремления Тито проводить самостоятельную 

политику. Он хотел создать Великую Югославию в рамках Балканской Фе-

дерации, в которую бы входили не только части Югославии, такие как Сер-

бия, Черногория, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония, но 

и Албания и Болгария. На что последние не согласились. 

             В странах Южной и Восточной Европы общественный и экономиче-

ский строй  был изменен. Была утверждена государственная форма собствен-

ности. Сформировался тоталитарный политический строй.  В Монголии, Ки-

тае, Северной Корее  строительство социализма шло более строго по совет-

ской модели.  

             Смерть Сталина в 1953 году многое изменила. Были обнаружены 

противоречия социализма, появились недовольные им. В ГДР, Венгрии, Че-

хословакии, Польше возникли политические кризисы, преодоление которых 

оказалось невозможным без применения военной силы. В ряде стран Восточ-

ной Европы компартии были вынуждены изменить свою политику. Были 

сняты массовые репрессии, проведена частичная реабилитация их жертв, из-

менены темпы индустриализации, смягчены формы кооперирования в сель-

ском хозяйстве.  Так, например, в Польше только 14% земли оказалось в  

государственном  секторе. В Венгрии  же парикмахерские, кафе стали при-

надлежать частным лицам. Позже были проведены экономические реформы, 

которые ослабили контроль над экономикой. Во многих странах все это со-

провождалось «оттепелью» в сфере идеологии и культуры.  

              В некоторых  странах критика сталинского режима вызывала трево-

гу. В начале 60-х годов отходит от СССР Китай, Румыния требует самостоя-

тельности в связи с желанием самой продавать свою нефть на внешнем рын-
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ке. Отходит от Москвы и Северная Корея. Все это влияет и на страны Во-

сточной Европы. Перемен пожелала Чехословакия. После поражения Праж-

ской весны  (1968 год) во всех странах Восточной Европы вновь  начинают 

усиливаться черты тоталитарного режима. Рыночные черты ликвидирова-

лись. В странах начинает появляться движение диссидентов, открыто проти-

водействующих режимам. В некоторых странах, таких как Албания, тотали-

таризм принял крайние формы: в 60-е годы там были запрещены все религии. 

Сформировался культ личности Энвера Ходжи. Культ Николае Чаушеску 

возник  в Румынии.  От всех граждан требовалось беспрекословное выполне-

ние их указаний.  

              Экономическое положение стран тоталитарного социализма стало 

ухудшаться с 70 годов прошлого века. Многие страны стали брать кредиты у 

западных стран, экономика которых в этот период динамично развивалась, 

пытаясь обновить промышленность и ускорить развитие. Появились пробле-

мы внешней задолженности. Надо было выплачивать долги. Постепенно 

начали складываться условия для революционных изменений. Появилась 

безработица, скрытая инфляция, обесценивалась заработная плата, ухудша-

лось продовольственное снабжение. Преимущества социализма стали исче-

зать. Тоталитарный социализм исчерпал свои возможности. Разочарование и 

недовольство стали приобретать разные формы. Население ГДР предпочита-

ло переезд в ФРГ. В Польше возникло стачечное движение. В 1970 году там 

появился независимый профсоюз  Солидарность, который возглавил инже-

нер-электрик с  Гданьской судоверфи, будущий президент Польши Лех Ва-

ленса.   Солидарность постепенно превратилась в массовую организацию.  В 

декабре 1981 года в стране было введено военное положение. Но власть не 

смогло найти выхода из создавшегося положения. Спад производства про-

должался. Поддержка Солидарности была массовой. Кризис тоталитарного 

социализма стал всеобщим: экономическим, политическим, социальным.  

                Во второй половине 80-х годов в СССР наступила перестройка. Это 

послужило внешним толчком для стран Восточной Европы. Руководство 

стран лишилось внешней поддержки. Новое руководство СССР во главе с 

М.С. Горбачевым признало право стран на свободное развитие. Для стран 

Восточной Европы это означало, что интервенции со стороны СССР не бу-

дет. Последовал крах политики «железного занавеса». Демократические силы 

стали требовать вывода советских войск со своих территорий. Все междуна-

родные организации, созданные странами Восточной Европы при содействии 

СССР, были распущены. Произошло крушение Берлинской стены, так как 

требования присоединения к странам Запада стало все настойчивей. Осенью 
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1989 года Берлинская стена перестала существовать. 40-летняя история тота-

литарного социализма в Восточной Европе прекратилась.   

             В большинстве стран смена власти происходило мирным путем 

(Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия). В Румынии вооруженным путем.           

             В Югославии  после смерти Тито, последовавшей  в 1980 году,  начи-

нается процесс распада государства, одной из причин которого стал кризис 

социалистической системы хозяйствования, также  разногласия между более 

развитыми странами и менее, входившими в состав федерации. Ситуация 

обостряется в 1990 году в связи со сложной международной обстановкой.  

Обстановка особенно обострилась в автономной области Сербии Косово, так 

как там вместе с сербами проживали албанцы.   В 1990 году в страну были 

введены  миротворческие силы  ООН. Ситуация ухудшилась в 1999 году, ко-

гда военные силы НАТО вошли в Косово. В настоящее время Косово полу-

признанная республика на территории Сербии, в которой проживают албан-

цы и сербы, причем сербы условно подчиняются властям Косово.  

         Таким образом, совершив рывок  к индустриальному обществу, то-

талитарный социализм не смог решать проблемы дальнейшего разви-

тия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          

Тема 60.  Развитие стран Азии в послевоенный период и по настоящее 

время 

 

             Азия – самая бурно развивающаяся часть света. Здесь находится 48 

стран. Около половины населения земного шара проживает в Азии. Китай не 

только самое большое государство Азии, но и занимает первое место в мире 

по численности населения. На втором месте по количеству населения уве-

ренно занимает Индия.  

            Роль стран Азии в мировой экономике и политике растет.  

            Все это стало возможным, так как страны Азии искали пути модерни-

зации после окончания Второй мировой войны.                    

          Для многих развивающихся стран притягательным оказался опыт Япо-

нии.  

           Япония после второй мировой войны, до нее первая индустриальная 

страна Азии, понесла большой урон от американских бомбардировок. Через 

две недели после капитуляции (сами японцы никогда не произносят слова 

«капитуляция», только «исполнение воли императора», «вынужденное реше-

ние») на территорию страны вошли американские войска, которые находятся 

там по сей день.  После окончания войны  производство  оказалось  на уровне 

середины 20-х годов. Тем не менее, Япония располагала квалифицированной 
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рабочей силой, опытом индустриального развития. Реформы, проведенные 

американской администрацией, также способствовали будущему экономиче-

скому росту страны.  Согласно конституции 1947 года, разработанной при 

участии оккупационных властей, Япония оставалась монархией, но импера-

тор был лишен власти, оставаясь символом единства нации. Был созван  

двухпалатный парламент, который избирался на основе всеобщего и равного 

избирательного права. Право голоса получили и женщины. Были созданы 

профсоюзы. Все это свидетельствовало о том, что в Японии сформировалась 

политическая система европейского типа.  

           Проведенная в 1948-1949 годах земельная реформа ликвидировала  си-

стему крупного  помещичьего землевладения. Крестьяне стали собственни-

ками, поэтому возник слой свободных фермеров.  Таким образом, в Японии 

были преодолены феодальные пережитки,  и страна пошла по буржуазно-

демократическому пути. 

         С подписанием в сентябре 1951 года договора с американской админи-

страцией власть перешла к гражданскому правительству. К этому периоду 

страна достигла довоенного уровня развития, к 1960 году превзошла его, а к 

1975 году превзошла в 20 раз. Стали говорить о «японском чуде». Постепен-

но по уровню развития производства Япония заняла второе место в мире, 

уступив только США. Истоки этого обусловлены рядом причин: 

 благодаря тому, что Японии было запрещено согласно конституции 

иметь свои вооруженные силы, военные расходы оказались самыми 

низкими в мире (имелись только  небольшие силы самообороны); 

 в период войны США в Корее, а затем во Вьетнаме, Япония, располо-

женная ближе других стран к театру военных действий, играла роль 

тыловой базы США, получая за это доходы; 

 жесткий контроль государства за внешней торговлей: в страну ввози-

лись только те товары, которые не производились на территории стра-

ны, что стимулировало развитие своих производительных сил; 

 установление особых корпоративных отношений на предприятиях, ко-

гда работник не разделяет свои и интересы предприятия; такие особые 

отношения встречаются в Европе только на малых предприятиях, это 

достигается потому, что предприятие гарантирует трудоустройство на 

время всей трудовой деятельности; 

 высокая работоспособность населения. 

Таким образом, в короткий период Япония не только смогла вос-

становить  экономику, но и достигла более высокого уровня развития,  

чем до войны. 
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         В настоящее время экономика Японии сильно пострадала от катастро-

фы 2011 года, когда из-за землетрясения пострадала атомная стация в Фуку-

симе. Японии пришлось не только затратить огромные средства для ликви-

дации последствий, но и возникла проблема с энергоресурсами, так как были 

закрыты 50 атомных станций, расположенных на территории страны. Но в 

тоже время население Японии имеет гигантские финансовые активы, храня 

сбережения в банках, тем самым, позволяя государству приобретать за рубе-

жом энергоресурсы, необходимые для дальнейшего развития. Из экономиче-

ского кризиса экономика Японии вышла в 2013 году и сейчас активно наби-

рает темпы роста.  

          Одним из негативных факторов является сейсмоактивная территория, 

на которой проживает народ Японии, в последнее время наметилась тенден-

ция к уменьшению населения страны, что в целом нехарактерно для Азиат-

ского континента.  

          К новым индустриальным странам Юго-Восточной Азии надо отнести 

Сингапур. Республика Сингапур – островное государство, в его составе 63 

острова, находится в центре Юго-Восточной Азии. Государственными язы-

ками страны являются английский, малайский и китайский; национальный 

язык – малайский,  что  свидетельствует о сложном этническом составе насе-

ления. В 50-е годы Сингапур представлял собой отсталую маленькую страну.  

Экономический скачок государство сумело сделать с 1959 по 1990 годы, пре-

вратившись из бедной азиатской страны в страну с высокими доходами насе-

ления. В центре процесса модернизации оказался Ли Куан Ю – премьер-

министр Сингапура с 1959 по 1990 годы, председатель партии народного 

действия, который с группой соратников совершил успешную модерниза-

цию. Лидер страны по восточному понимал свободу, считая, что свобода мо-

жет существовать только в государстве, в котором есть порядок, только при 

порядке каждый может наслаждаться свободой в максимальной степени. Ли 

Куан Ю требовал соблюдения строгой дисциплины, упорной работы, полно-

го повиновения властям. Он, к примеру, считал, что если на улице грязь, то 

народ распустился и станет небрежным и в другом. Поэтому чистота – пре-

выше всего! 

           Опыт сингапурской модернизации дает всему миру пищу для размыш-

лений.  

              В настоящее время  Сингапур  является  одним из финансовых и тор-

говых центров Азии. Благодаря выгодному географическому положению. 

Сингапур стал важнейшим складом для транзитных грузов, центром по пере-

работке и распределению нефти. Лидирует в строительстве судов, их ремон-

та, поставляет электронные изделия собственного производства. Государство 
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обладает прекрасной спутниковой, телефонной и телеграфной  связью, что 

позволяет круглосуточно осуществлять деловые операции со всем миром.  

         Сингапур прославился своими архитектурными практиками, которые 

востребованы во всем мире.  

          Используя свое стратегическое положение, превосходное техническое 

оснащение, огромные возможности для развития туризма страна стала зани-

мать лидирующие позиции на азиатском континенте по уровню экономиче-

ского развития.              

          Тайвань (в настоящее время Китайская народная республика)  также 

имеет интересный опыт модернизации. Оказавшись в 1949 году на голом и 

почти не населенном острове, китайцы начали с нуля.  Модернизация нача-

лась в условиях авторитарного режима партии. Важную роль сыграл Чан 

Кайши. Он следовал  китайским национальным традициям и   принципам ки-

тайского революционера Сунь Ятсена. Политику отца продолжил его сын 

Цзян  Цзинго, который руководил страной с 1978 по 1988 годы. Страна стала 

стремительно развиваться. Сами тайванцы считают, что им помогла дисци-

плина и хорошее образование.  

            Тайвань долгое время развивался под сильным влиянием США, т.к.    

здесь располагались американские войска. Не вмешиваясь в политическую 

жизнь, они играли роль гарантов стабильности из-за близости континенталь-

ного социалистического Китая, оказывали материальную помощь.  

           В нестоящее время проводится политика одного Китая.  

           В начале 50-х годов Южная Корея была слаборазвитой, с низким 

уровнем жизни населения страной. После  корейской войны начала 50-х го-

дов страна, бывшая  японская колония,  лежала в руинах.  В начале 60-х го-

дов – одна из самых отсталых стран мира, в которой процветала коррупция. 

Все меняется с приходом к власти генерала Пак Чон хи, который был силь-

ным, неподкупным человеком. Он начинает беспощадную войну с коррупци-

ей. Проводится жесткая протекционистская политика. Так закладываются 

основы будущего процветания. В 1964-1965 году проходят реформы.  Здесь  

еще в 60-е годы была самая большая продолжительность рабочей недели (54 

часа). Страна начала скупать лицензии ведущих компаний мира, развивала 

образование, что постепенно привело к появлению образованных людей,   

своей собственной промышленности. В настоящее время Южная Корея – 

развитое азиатское государство с высоким уровнем жизни населения.  

         Опыт индустриальных стран использовался в Таиланде, на Филиппи-

нах, Индонезии. Кроме того, во время вьетнамской войны эти страны играли 

роль перевалочных баз, за что получали от США большие средства,  активно 

используя их  для экономического роста.  
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         Индонезия, страна почти с 200 миллионным населением, получила не-

зависимость  от голландских колонизаторов только в 1950 году. Большую 

роль в освобождении страны сыграла Коммунистическая партия, которая 

провозгласила строительство социализма. Полученная помощь от СССР была 

растащена  во многом чиновниками. В стране выросло недовольство. Поли-

тика властей стала ориентироваться на привлечение иностранного  (чаще 

всего японского) капитала в производство.  Стали создаваться предприятия, 

работавшие на основе лицензий, полученных от известных  фирм. Постепен-

но удельный вес рабочей силы занятой в сельском хозяйстве сократился, что 

свидетельствовало о развитии промышленности, причем не только легкой, но 

высокотехнологичной, например радиоэлектроники. Это же характерно и для 

Таиланда, Филиппин. К сожалению, в 1998 году наступил кризис перепроиз-

водства продукции, от которого более других пострадали страны Юго-

Восточной Азии. 

             В настоящее время страны Юго-Восточной Азии большое внимание 

уделяют развитию туризма, используя особенности своего расположения.  

            Город Гонконг (бывший британской колонией, а затем присоединен-

ный к Китаю и имеющий особый статус) еще до войны  имел развитый порт, 

находясь на пересечении международных торговых путей, развитую инду-

стрию развлечений. После второй мировой войны здесь были открыты пред-

приятия, использующие  дешевую рабочую силу соседних стран, собираю-

щие из готовых узлов сложную высокотехничную продукцию. В настоящее 

время Гонконг является  одним из ведущих финансовых и торговых центров 

не только Азии, но и всего мира, демонстрируя умение использовать новей-

шие технологии во всех сферах жизни.  

             После Второй мировой войны Китай оказался разделенным на две 

части. Северо-восточный Китай находился под контролем коммунистов 

(коммунистическая партия Китая основана в 1921 году в Шанхае),  остальной 

– Гоминьдана (национальной партии, основана в 1912 году китайским рево-

люционером Сунь Ятсеном, затем лидером становится Чан Кайши).       

          Китай стал наиболее крупной социалистической страной Азии.   1 ок-

тября 1949 года в Китае была провозглашена Китайская Народная Респуб-

лика – КНР. Председателем правительства стал Мао Дзэдун. (1893-1976 гг.). 

Политический строй,  возникший в стране,  был назван  им «политическая 

диктатура народа». Под руководством Коммунистической партии Китая при 

поддержке СССР в стране начали строить социализм по советской модели.   

Была проведена аграрная реформа.  Земли помещиков были распределены  

между крестьянами на уравнительной основе.  Необрабатываемые земли, ле-

са стали собственностью государства. Особое внимание уделялось развитию 
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образования, строительству дорог,  созданию предприятий. Эти меры соот-

ветствовали историческим традициям Китая и были положительно встречены 

населением.  Взяв курс на осуществление советской модели строительства 

социализма,  китайское руководство национализировало экономику.   В ходе 

строительства социализма Китай сделал крупный шаг в преодолении отста-

лости. Успехи Китая подтолкнули Мао Дзэдуна к выдвижению плана еще 

более ускоренного развития. Он предложил «большим скачком» построить в 

Китае коммунистическое общество,  началось строительство социализма по 

китайской модели, начался новый социальный эксперимент. Одновременно 

китайское руководство стало пересматривать свои отношения с СССР.  По-

степенно отношения между Китаем и СССР стали ухудшаться.  Развенчание 

культа личности И.В. Сталина на ХХ съезде КПСС  вызвали недовольство у 

лидера Китая.  Кроме того, отношения ухудшались и из-за того, что Н.С. 

Хрущев отказался поделиться секретом ядерного оружия. Улучшение отно-

шений СССР с США в начале 60-х годов  воспринималось как предательство 

по отношению к Китаю из-за Тайваня, так как США поддержали Чан Кайши 

в его борьбе с континентальным Китаем.  Мао Дзэдун поставил задачу до-

гнать и перегнать СССР. В стране начали создаваться коммуны  крестьян, 

постепенно вся страна была переведена на казарменное положение, что по-

степенно  привело страну к голоду.  В его возникновении были обвинены со-

ветские специалисты, работавшие тогда в Китае, а также оппозиция. Для 

борьбы с оппозицией власть использовала молодежь, даже школьников, вос-

питанных в духе преданности идеям  вождя. Это было названо «культурной 

революцией». В результате недовольные оказались  на перевоспитании в 

«сельских коммунах». Голод, падение промышленного производства, в тоже 

время траты на создание своего ядерного оружия – вот что характеризует 

этот период истории Китая.  

             В 1971 году Китай нормализовал отношения с США, который при-

знал Тайвань неотъемлемой частью Китая. На международной арене Китай 

стремился к тому, чтобы страны Азии и Африки присоединились к коммуни-

стическому движению и начали строить социализм по китайской модели.  

Пример Китая вдохновил Камбоджу, где в 1975 году  был свергнут проаме-

риканский режим и  начали создаваться сельскохозяйственные коммуны под 

руководством Пол Пота, отменены деньги, уничтожались города.  В стране 

начался голод. Погибло  около 5 миллионов человек, что составляло  при-

мерно половину населения страны. 

                Изменение внутренней политики начались в 1978 году и  связано с  

именем Дэн Сяопина, который подвергался гонениям в годы культурной ре-

волюции. Он не занимал руководящих постов в китайском руководстве, счи-
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таясь идейным вдохновителем перемен.  Новый курс получил название курс 

прагматических реформ.  Сельские коммуны ликвидируются, в сельском хо-

зяйстве начинает использоваться семейный подряд, земли предоставляются 

крестьянам в пользование. Излишки сельскохозяйственных продуктов было 

разрешено продавать.  В 1998 году коллективная собственность составляла 

лишь 5%.  

           С 1984 года начались изменения и в промышленности. В сферу услуг, 

мелкой промышленности вводится предпринимательство. В приморских 

районах создаются свободные экономические зоны для привлечения ино-

странного капитала.  И в этом отношении привлекателен был опыт США, 

Японии.  

             Если со стороны кажется, что Китай отошел от строительства социа-

лизма, то китайское руководство, китайские ученые определяют современ-

ный этап  развития страны как строительство социализма по китайской моде-

ли. Какой смысл вкладывается в современное понятие китайская модель?  

Во-первых, создание социалистической рыночной  экономики, когда про-

изошел отказ от плановой, директивной  модели.  Дэн Сяопин говорил: «Ры-

ночная экономика не синоним капитализма».  «Неважно какого цвета кошка, 

лишь бы она хорошо ловила мышей». Во-вторых,  доминирование обще-

ственной собственности, но и развитие различных секторов экономики, глав-

ное – справедливая конкуренция и совместное развитие всех форм собствен-

ности». Соблюдение социалистического принципа «От каждого по способно-

сти – каждому по труду». Первоначально, государственные предприятия да-

вали больше средств в бюджет государства, более динамично развивались. В 

2013 году 60%  ВВП страны стали создаваться частным сектором экономики.  

В – третьих, политика реформ и открытости, что необходимо при растущей 

интегрированности  мировой экономики, при растущей глобализации. Китай 

активно привлекает новейшие технологии других стран и за 30 лет добился 

грандиозных успехов. До 2014 года банковский сектор принадлежал только 

государству, в настоящее время возникают и частные банки.  

                 Руководящей силой общества по-прежнему была Коммунистиче-

ская партия. Не оспаривая  идеи Мао ДзэДуна, Коммунистическая партия 

Китая продолжает строительство социализма по китайской модели, считая, 

что  справедливое общественное устройство  невозможно построить в корот-

кий срок. Создание нового общества требует всестороннего, гармонического 

и продолжительного развития. Китайское руководство считает, что только к 

2020 году в Китае будет заложен фундамент для общества среднего достатка.  

               Постепенно отношения с СССР нормализовались, так как Китай вел 

сбалансированную внешнюю политику, избегая жестких обязательств, но 
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поддерживая хорошие отношения со всеми странами мира. В настоящее вре-

мя Китай открыто заявляет о большом влиянии социалистического развития 

в СССР на развитие Китая. Главное, правильно определить вектор развития. 

И этот вектор показал стране СССР.   

          В настоящее время экономика Китая динамично развивается, по тем-

пам роста после трагедии 11 марта 2011 года в Японии он вышел на второе 

место в мире, а по некоторым показателям обогнал США и вышел на 1 место 

в мире.  Благодаря способности к напряженному труду, взвешенной внутрен-

ней и внешней политики Китай усиливает международное влияние, юань все  

чаще использовался  как резервная валюта  среди азиатских государств, что 

являлось важнейшей характеристикой высокого уровня развития Китая.  В 

2016 году юань начал используется как международная валюта наряду с ва-

лютами США, Великобритании, Евросоюза, что является признанием меж-

дународного сообщества высоких достижений страны в экономическом раз-

витии.  

          Китай активно торгует на мировом рынке. По объему высокотехноло-

гичной продукции занимает второе место в мире, по протяженности скорост-

ных железных дорог – первое, по протяженности скоростных автодорог – 

второе место в мире, по объему валютных резервов – первое место в мире. В 

стране быстро развивается энергетика, электроника, химическая промыш-

ленность. В различных отраслях применяются гибкие технологии. В стране 

распространяются новые виды связи. Страна занимает второе место в мире 

по количеству Интернет-пользователей. Китай – третья страна в мире по со-

зданию космических кораблей. Таким образом, сегодня Китай демонстрирует 

всему миру свой путь развития, который полезен всему мировому сообще-

ству, но в то же время не навязывая свой вариант развития, понимая, что 

каждая страна имеет свою национальную специфику.                          

      В 1950 году была принята конституция в Индии.  Правящей партией ста-

ла партия Индийский Национальный Конгресс (ИНК), лидером которой до 

смерти был Джавахарнал Неру, а затем его дочь Индира Ганди. Модерниза-

цию было проводить сложно, так как единый хозяйственный комплекс был 

разорван: на территории Пакистана оказались важнейшие промышленные 

предприятия, отношения с которым были очень напряженными.  Индия – это 

страна,  на территории которой проживали сотни народностей со своей мно-

говековой культурой, традициями. В этой ситуации  ИНК проявлял осторож-

ность в проведении социально-экономических преобразований, пытаясь пре-

одолеть архаичные формы общественной жизни.  Собственность колониаль-

ных властей перешла в руки государства.  Были ослаблены феодальные по-

рядки: арендаторы получили право выкупа обрабатываемых  земель, поме-
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щики лишались права собирать с крестьян налоги. Дороги, предприятия, ир-

ригационные системы перешли в собственность государства, а банки перво-

начально не были национализированы, постепенно некоторые банки перешли 

в собственность государства только в 70-е годы.   Правительство препятство-

вало  развитию социального неравенства, хотя в такой стране, как Индия, 

сделать это было очень сложно,  и все-таки выделился средний класс, бедно-

го населения оставалось очень много.  Интересно, что в 1990-е годы в Индии 

было соотношение уровня доходов богатых и бедных  1 к 4, т.е.  близкое  к 

европейским социально ориентированным странам, что явилось следствием 

политики препятствия социальной поляризации. Итогом модернизации стало 

создание многоукладной экономики. Появились города-гиганты, численность 

сельского населения сократилась. Страна стала развивать систему образова-

ния, понимая, что для динамичного экономического роста необходимы обра-

зованные люди. Индия самостоятельно овладела технологией создания ядер-

ного оружия. Стала третьей страной в мире после США и Японии, создаю-

щей усовершенствованные компьютеры, которые позволили моделировать 

процессы, происходящие при ядерных реакциях. Индия – страна контрастов, 

когда при использовании передовых технологий часть населения до сих пор 

неграмотна. В результате активных действий властей была  проведена так 

называемая «зеленая революция», когда в сельском хозяйстве население 

начало использовать определенные, самые урожайные   сорта зерна. Была  

проведена электрификация,  и  к середине 70-х годов Индия начала обеспе-

чивать себя продовольствием. В 1990-е годы правительство активнее стало  

поддерживать частное предпринимательство, привлекать капталы из-за ру-

бежа. В настоящее время экономика Индии динамично развивается.   

          Выстраиваются взаимоотношения Индии и России.  Индия важна для 

России в качестве геополитического центра, обеспечивающего определенный 

баланс в Азии.  Именно Индия заинтересована в российском вооружении. 

          Индия имеет большую территорию, занимая 7 место в мире, быстрый 

прирост населения, стремится входить в международные организации, чем 

сделала заявку на статус великой державы.  

          Она вошла в БРИКС наряду с Бразилией, Россией, Китаем, Южно-

африканской республикой.  

           В этих странах большое количество важных для мировой экономики 

ресурсов. Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией, Россия – ми-

неральными ресурсами, Индия – дешевой интеллектуальной силой, Китай – 

мощной производственной базой, ЮАР – природными  ресурсами. Кроме то-

го, эти страны занимают 26% территории мира, на этих территориях прожи-

вает 42% населения планеты. Таким образом, страны обладают интегриро-
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ванным потенциалом, способным повлиять на глобальные процессы развития 

мирового сообщества. Первый саммит БРИКС прошел в 2009 году в Екате-

ринбурге, предпоследний (шестой) в городе Форталезе (Бразилия) в 2014 го-

ду. В 2015 году было решено создать свой резервный банк, запустить свой 

Интернет в связи со шпионажем США в мировой информационной сети.  Та-

ким образом, страны БРИКС хотят сотрудничать и влиять на мировое сооб-

щество.   

        В 2015 году председательствовала  в БРИКС Россия. Главную задачу, 

которую стремилась  решить Москва – это повышение роли организации на 

международной арене. VII  саммит стран БРИКС прошел в столице Башки-

рии, городе Уфе в июле 2015 года. Итогами саммита являются: 

- создание нового банка развития с мощным уставным капиталом в противо-

вес МВФ; 

- соглашение о сотрудничестве стран БРИКС до 2020 года; 

- подписание Уфимской декларации, согласно которой в рамках стран 

БРИКС осуществлен переход на торговые операции в национальных валю-

тах; 

- рассмотрена стратегия развития экономического пояса «Шелковый путь»; 

- обращено внимание на необходимость скорейшей реформы таких междуна-

родных организаций как ООН, МВФ.       

        В 2016 году саммит БРИКС прошел на острове Гоа (Индия).  Главное 

внимание было обращено на укрепление организации. В 2017 году саммит 

примет Китай.  

        21 век называют веком Азии, так как в Европе накопились проблемы ро-

ста, во многом связанные с уменьшением рождаемости. В Азии много моло-

дежи, способной динамично влиться в развитие своих стран, полезных иско-

паемых, энергоресурсов.            

         В настоящее время  Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из 

ведущих центров мирового развития. В этом регионе находятся 58 стран ми-

ра. Страны АТР образовали  в 1989 году Азиатско-Тихоокеанский экономи-

ческий союз (АТЭС)  и с 1993 года проводят   свои саммиты. В 2012 году та-

кой саммит проходил во Владивостоке, т.е. на территории России. Первона-

чально Россия не уделяла сильное внимание сотрудничеству с АТЭС, но по-

следнее время все меняется.  

         Все это отразилось и в более пристальном внимании руководства Рос-

сии к развитию Дальневосточного региона. Создано Министерство по разви-

тию Дальнего Востока, в 2013 году принята программа социально-

экономического развития Дальнего Востока до 2025 года.  
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           Таким образом, сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона становится одной из важнейших предпосылок 

решения стратегической задачи ускоренного экономического развития 

российского Дальнего Востока.             

          На пространстве региона находятся крупнейшие интеграционные объ-

единения. Выросли экономические связи со странами АСЕАН (Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии – это международная организация, образованная 

в августе 1967 года, документально оформленная в 1976 году на острове Ба-

ли). Высшим органом является  саммит лидеров стран. Секретариат  нахо-

дится в Джакарте. Ежегодно организация проводит более 300 мероприятий. В 

организацию входят Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Син-

гапур, Таиланд, Филиппины.                    

            В 2000 году по инициативе президента России В.В. Путина возникло 

Евразийское экономическое сообщество – ЕврАзес. Договор о сотрудниче-

стве был подписан в Астане, столице Казахстана. Его подписали Россия, Ка-

захстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Главная цель – со-

здание благоприятных условий для экономического развития целого региона. 

В настоящее время ЕврАзес трансформировался в Евразийский экономиче-

ский союз, который официально начал свою работу с 01 января 2015 года. 

Осенью 2015 года активность его растет, о чем свидетельствуют встречи глав 

государств, входящих в организацию в столице Казахстане Астане в октябре 

2015 года.  

            В 2001 году  возникла ШОС, Шанхайская организация сотрудниче-

ства. В нее вошли Китай, Россия, Казахстан,  Киргизия, Таджикистан, Узбе-

кистан. В качестве стран-наблюдателей выступают Афганистан, Индия, 

Иран, Монголия, Пакистан. Есть и партнеры по диалогу: Белоруссия, Турция, 

Шри-Ланка. Важный  саммит прошел 14 сентября 2014 года в Душанбе, 2015 

года саммит прошел в  городе Уфе, в 2016 в Ташкенте, в 2017 в Астане. Ор-

ганизация растет: в организацию вступили Индия и Пакистан.  

           США понимают важность данного региона  в развитии мировой тор-

говли. 05 октября 2015 года создан крупнейший  в мире торговый союз, 

включивший 11 стран во главе с США. Союз получил название Транстихо-

океанское торговое партнерство, на долю которого планируется, что  будет 

приходиться 40% мировой торговли. В связи со сменой руководства  в США 

с его организацией существуют большие проблемы.             

           Таким образом, страны Азии стремятся к динамичному сотрудни-

честву, приобретая все больший вес в экономическом и политическом 

развитии современного мирового сообщества. Именно азиатский конти-

нент все больше привлекает внимание самых влиятельных стран мира.  
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Тема 61.  Исламский мир: единство и многообразие 

 

              Исламский мир - понятие широкое, охватывающее население  около 

750 миллионов человек, страны, в которых  ислам является господствующей 

религией, оказывая значительное влияние на политическое развитие. Вплоть 

до Второй мировой войны исламские государства, в основном, входили в со-

став колониальных владений Великобритании, Франции  и находились на 

положении колоний и зависимых государств. После войны наметились две 

основные модели развития.  

             Первая – подъем национально-освободительного движения. В 1951 

году в Египте развернулось массовое движение  за отмену договора  1936 

года с Великобританией, по которому она имела войска в зоне Суэцкого ка-

нала, пользовалась авиабазами и портами страны. В 1952 году власть захва-

тила группа офицеров во главе с Насером. Король Фарук отрекся от престо-

ла, и   страна  была провозглашена республикой. В 1956 году Великобрита-

ния, Франция и Израиль начали войну против Египта. Вмешательство СССР 

удержало агрессоров. События в Египте оказали сильное влияние на страны 

региона. С 1970 по 1981 год президентом был  Анвар Садат, с 1981 по 2011 – 

Хосни Мубарак, который был смещен с президентского поста в результате 

революции 2011 года, а позднее заключен в тюрьму за расхищение государ-

ственного имущества. Президентом стал Мохаммед Мурси. В 2013 году про-

изошел военный переворот, и были назначены выборы президента на 2014 

год. Им стал  Абдель Фаттах ас-Сиси, который выстраивает  дружественные 

отношения с Россией. Сложная экономическая ситуация осложняется близо-

стью территории Египта к  территории, захваченной террористической груп-

пой «Исламское государство» (ИГИЛ). Поэтому в настоящее время страна 

подвергается террористическим атакам со стороны так называемого Ислам-

ского государства.  

              Потеря влияния в Египте ориентировали Великобританию на Ирак, с 

которым Великобритания с 1930 года также имела неравноправный договор. 

В 1955 году монархический режим Ирака вступил в Багдадский пакт с уча-

стием Ирака, Пакистана и Турции, по которому Великобритания сохранила 

контроль над военными силами Ирака.  До 1958 года Ирак был монархией, 

но в озвученный год революционно настроенные офицеры свергли правите-

ля.  И действие Багдадского пакта прекратилось. После серии военных пере-

воротов в 1970 году Ирак был провозглашен народно-демократической пар-

ламентской республикой. С 1979 года по 2003 президентом был Садам Ху-

сейн, представитель суннитского меньшинства. Страна обладает крупней-
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шими в мире запасами нефти и природного газа, поэтому хотела вести неза-

висимую политику. США  объявили об обнаружении на территории Ирака 

запрещенного в мире химического оружия и в 2003 году начали войну с Ира-

ком, в результате которой свергли президента и оккупировали территорию 

страны. Садам Хусейн после проведения международного суда был казнен в 

2006 году. В 2005 году в  стране была принята новая Конституция.  По дан-

ным 2009 года в стране проживает  примерно 31 миллион человек. Основные 

группы населения: арабы-сунниты, арабы-шииты и курды.  Есть в стране 

представители христианства. В 2010 году в стране состоялись выборы в пар-

ламент, но парламент не смог начать работу, так как итоги выборов были 

очень спорными.  С 2011 года после неуспешных действий, спровоцировав-

ших гражданскую войну между суннитами и шиитами на территории Ирака, 

США начали выводить свои войска из страны. Летом 2014 году в стране ак-

тивно начала действовать террористическая группировка «Исламское госу-

дарство», против которой США начали вести активную борьбу. Группировка 

набрала силу и в настоящее время угрожает через ИНТРНЕТ многим стра-

нам, представляя серьезную угрозу мировому сообществу.  В течение дли-

тельного времени в 2016-2017 году США совместно с другими странами 

освобождали второй по значению город страны – Мосул, который длитель-

ное время был оккупирован террористами. В настоящее время город осво-

божден, но мирная жизнь налаживается  с трудом, т.к. город очень пострадал 

от военных действий.  

               В бывших колониях Франции власть пришла в руки патриотически 

настроенных военных. В Сирии пришли лидеры, ориентированные на ре-

формы. В 1958 году страна вошла в состав единого федеративного государ-

ства Объединенной Арабской Республики (ОАР) вместе с Египтом,  лидером 

которой стал Насер. Недовольство, когда власть в стране принадлежит егип-

тянам,  привело в 1961 году  к распаду республики. Вскоре к власти приходит 

Партия арабского социалистического возрождения, лидером которой с 1971 

года стал Хафес  Асад. В стране начинаются социально-экономические пре-

образования. После смерти Хафеса Асада в 2000 году президентом становит-

ся его младший сын Башар Асад. (старший сын  погиб в автокатастрофе). По 

образованию Башар Асад – врач-офтальмолог, стажировался в Лондоне по-

сле окончания Дамасского медицинского университета. Интеллектуал, увле-

кался научной деятельностью. В последствии закончил военную академию в 

Дамаске. 3 июня 2014 года в обстановке гражданской войны Башир Асад был  

выбран президентом на третий срок. Так как выборы проходили в условиях 

гражданской войны не все страны признали итоги выборов.    В настоящее 

время политическое и экономическое положение в  Сирии  очень сложное. 
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США, Израиль (с которым Сирия неудачно воевала в 1967 году) обвиняют 

Сирию в поддержке террористических группировок Ирака, поэтому по тер-

ритории страны в настоящее время ведутся авиаудары силами США. Башар 

Асад поддержал присоединение Крыма к России, написав в телеграмме, что 

поддерживает рациональный миролюбивый курс России.   

             В настоящее время ситуация в Сирии осложняется из-за массирован-

ных ударов с воздуха террористической  группировки «Исламское государ-

ство», которые предпринимают США совместно с Евросоюзом.  Многочис-

ленные беженцы с данной территории уезжают в Европу.  

             С 1971 года по 1992 год  на территории Сирии  (порт Тартус) нахо-

дился  пункт материально-технического обслуживания Военно-морского 

флота СССР по соглашению с правительством Сирии. США ведет активную 

внешнюю политику против  Башара Асада из-за его тесного сотрудничества с 

СССР, потом с Россией.  

          С 2013 года было сформировано постоянное соединение ВМФ России 

на территории Сирии. В 2015 году Россия активно помогает Сирийским вой-

скам  бороться с Исламским государством, направляя в Сирию оружие, спе-

циалистов, помогающим использовать новое оружие, направляя мирному 

населению гуманитарную помощь. С 30 сентября 2015 года российские воз-

душно-космические силы осуществляют бомбардировки  командных пунк-

тов, заводов по производству оружия ИГИЛ. 07 октября к данной военной 

операции присоединилась военная Каспийская флотилия  России.  В 2016 го-

ду сирийская армия при активной поддержке ВМС России вела успешные 

военные действия против ИГИЛ. Одновременно начался и процесс политиче-

ского урегулирование сирийского конфликта, когда многочисленные воен-

ные формирования садятся за стол переговоров с официальным Дамаском 

для прекращения военных действий на территории страны. В настоящее вре-

мя данный процесс вступил в активную фазу.            

             Наиболее сложный путь к независимости прошел Алжир, где прожи-

вала многочисленная община выходцев из Франции, которая не мыслила се-

бя  не зависимой от Франции.  В 1954 году в Алжире началась война за неза-

висимость, которая унесла жизни большого числа людей. В 1956 году Фран-

ция признала независимость  соседнего Марокко, однако не оставляла попы-

ток сохранить Алжир, хотя постепенно этнические французы в основном по-

кинули его. В 1962 году французские войска покинули страну, и она была 

провозглашена народно-демократической республикой.   

           Общей чертой стран Северной Африки и Ближнего Востока изуча-

емого периода была отчаянная борьба за независимость. Большую роль 

в этой борьбе играла армия, патриотически настроенное офицерство. 
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Оказавшись у власти, военные брали, как правило, курс на модерниза-

цию экономики. Они национализировали собственность иностранных 

кампаний.  Осуществляли аграрную реформу, целью которой была под-

держка крестьянства и необходимость производства продуктов питания. 

Военные  становились лидерами партий.  

            Многие искали поддержки у СССР, который оказывал техническую 

помощь, помогал создавать тяжелую промышленность.  

           Вторая модель развития в исламском мире была связана с сохранени-

ем традиционных устоев, сохранения связей со странами Запада, бывшими 

метрополиями. К таким странам относятся Саудовская Аравия, Иордания, 

Объединенные Арабские Эмираты.  Страны ориентированы на развитые 

индустриальные страны.  Получают от них военную помощь, входили в во-

енные союзы, созданные Великобританией в годы «холодной войны».  Стра-

ны использовали преимущества, созданные большими запасами нефти в 

недрах. В целом и сейчас ориентация на США и страны Запада сохраняется. 

Считается, что при содействии данных стран политике США снизились ми-

ровые цены на нефть. В странах слабо развито профессиональное образова-

ние, поэтому большинство сотрудников, работников предприятий и учре-

ждений являются приезжие. 

             В большинстве стран с сильным влиянием ислама (Саудовская Ара-

вия, Объединенные Арабские Эмираты) модернизация проходила, не затра-

гивая традиционные устои страны, не меняя сложившийся образ жизни.  В 

этих странах традиционно используется труд иностранных инженеров, ино-

странных квалифицированных рабочих.             

             Самым влиятельным государством  не только арабского, но и всего 

исламского мира является Саудовская Аравия, т.к. на ее территории находят-

ся основные исламские святыни – Мекка и Медина. В Мекке пророк Мухам-

мед начал проповедовать ислам, затем он переселился в Медину, которая и 

стала центром арабского государства. Влияние усиливается и большими за-

пасами нефти и газа, находящимися на территории государства, большими 

финансовыми ресурсами.   

             Саудовская Аравия, крупнейшая по территории из стран Персидского 

залива – единственная страна в мире, где официальной религией является 

одна из ветвей суннитского ислама – ваххабизм. Государство спонсирует 

суннитский терроризм. И в то же время является важнейшим союзником 

США  в борьбе против властей Сирии, спонсируя сирийскую оппозицию.  

            Форма правления – абсолютная монархия, во главе государства нахо-

дятся представители династии Саудитов. В стране формально существует 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, но все 



291 

 

чиновники назначаются королем, выборной системы власти не существует. 

Суды Саудовской Аравии – система религиозного судопроизводства, где 

судьи также назначаются королем. В стране запрещено употребление алкого-

ля, наркотиков, азартные игры. Внебрачные половые связи могут караться 

казнью. Запрещен гомосексуализм. Запрещено устное или письменное осуж-

дение политической системы. С 2011 года запрещены митинги.  

            В Иране (до 1935 года страна называлась Персией) сначала после 

второй мировой войны политика модернизации провалилась. В 1961 году 

монархический режим, используя огромные доходы от добычи нефти, по-

мощь США вступил на путь модернизации.  Темпы роста сравнялись с Япо-

нией в годы ее экономического чуда: строились центры индустрии, открыва-

лись  европейского типа учебные заведения, были предоставлены равные 

права мужчинам и женщинам. Все это ломало привычный уклад жизни. Не-

смотря на рост благосостояния  значительной части населения, усилились 

недовольства. Социальной базой стало малограмотное беднейшее население 

страны, 40% которого не выдержало конкуренции с высокопроизводитель-

ными фирмами. Началось мощное движение протеста под лозунгом возвра-

щения исламских ценностей.   В 1979 году в стране произошла исламская ре-

волюция, в результате которой была свергнута монархия, существовавшая в 

стране в течение двух с половиной тысяч лет.   

               16 января 1979 года шах бежал из страны с семьей. 1 февраля в Те-

геран вернулся видный богослов Хомейни. Было создано Временное прави-

тельство, а 31 марта в стране провели референдум, на котором 98% населе-

ния страны высказались за исламскую республику. Первая Конституция была 

принята в декабре 1979 года. Экономическое положение долгие годы остава-

лось очень сложным. Значительная часть модернизации была утрачена. За-

крывались банки, связанные с иностранным капиталом. Все это привело к 

упадку экономики.  

               С  1997 году с приходом к власти Махмуда Ахмадинежада  в Иране 

возобновились реформы, направленные на построение демократического, то-

лерантного общества. Президент старался вести независимую политику. В 

стране была утверждена даже программа развития атомной энергетики, что 

вызвало беспокойство мирового сообщества из-за боязни распространения 

ядерного оружия. В период его правления страна стала занимать лидирую-

щее положение в регионе. В стране были низкие цены на бензин, бесплатное 

высшее образование, бесплатное медицинское обслуживание, но авторитар-

ная форма правления.  

               Сложность процесса изменений в стране связана  с особенной фор-

мой  управления. Президент не является главой государства. В стране утвер-
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дилась сложная форма правления: страна управляется не только Президен-

том, который избирается прямым всенародным голосованием на 4 года. Фак-

тическим  Главой  государства  является  Высший руководитель, который 

выполняет и  функции  верховным главнокомандующим.  Избирается Сове-

том из 86 человек. Сейчас им является Али Хаменеи. Члены Совета избира-

ются всенародно на 8 лет. 

В стране есть законодательный орган – однопалатный парламент, названный 

меджилисом, состоящим из 250 человек. Также избирается на 4 года. 

           В 2013 году прошли выборы нового Президента. Им стал Хасан Ро-

ухани. Впервые он встречался с Президентом России на саммите прикаспий-

ских государств, проходившем в октябре 2014 года в Астрахани.  В 2017 году 

он был переизбран снова.  

            В настоящее время по многим вопросам международной политики 

Россия и Иран имеет одинаковые точки зрения. Отношения улучшились и из-

за того, что Россия активно включилась в процесс снятия санкций с Ирана и 

добилась этого. В настоящее время Иран уверенно набирает темпы экономи-

ческого роста,  являясь важнейшей региональной  страной.                        

          Афганистан расположен между Южной и Центральной Азией и Ближ-

ним Востоком,  Из-за своего важного географического положения с давних 

пор был центром миграции и центром борьбы за влияние в данном  регионе.  

Независимость от Великобритании страна получила в 1919 году и стала мо-

нархией. В 1973 году произошел государственный переворот, монархия 

упразднена, страна стала республикой, президентом Мухаммед Дауд. Он пы-

тался провести реформы, встать на путь модернизации, но ему это не уда-

лось, так как не хватило возможностей. В 1978 году в стране произошла ре-

волюция, Дауд вместе с семьей был казнен, к власти пришла группа военных, 

входивших в демократическую партию, считавших себя марксистами. Главой 

страны стал Мухаммед Тараки, председателем Революционного Совета 

Хафизулла Амин.  В стране начались преобразования уравнительного харак-

тера в землепользовании, секуляризация, которые ломали традиционный 

уклад жизни, что привело к массовому недовольству. В стране разгорелась 

Гражданская война.  Тараки был убит. Главой государства стал глава рево-

люционного Совета Амин. Ситуация была сложной. Из-за боязни ориентации 

новой власти на Запад СССР ввел в 1979 году свои войска.  Население, кото-

рое традиционно боролось за свою независимость, негативно отнеслось к 

этому шагу. Отношение  мирового сообщества под воздействием США было 

крайне негативным. После убийства Амина Главой государства  стал Бабрак 

Кармаль. Гражданская война продолжалась, и это вынудило СССР, где нача-

лась перестройка, вывести советские войска из Афганистана. В Афганистане 
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была принята новая Конституция, согласно которой главой государства стал 

президент. Им стал Мухаммед Наджибулла.   В 1992 году Афганистан был 

провозглашен исламской республикой.  Однако борьба не прекратилась из-за 

сложного этнического состава населения и постоянной борьбы за централь-

ную власть. В 1995 году сложилось движение Талибан, которое борется за 

соблюдение исламских норм жизни. Оно начало войну за установление пол-

ного контроля над Афганистаном. В 1996 году талибы заняли столицу стра-

ны Кабул и начали продвижение на север страны. В 21 век Афганистан всту-

пил в состоянии межэтнической войны. В 2001 году после теракта 11 сентяб-

ря США ввели свои войска в Афганистан, считая, что именно талибы при-

частны к трагедии 11 сентября. Талибы отступили, президентом был назна-

чен Хамид Карзай.  В 2004 году принята новая Конституция и затем  прошли 

президентские выборы на основе новой Конституции, n jна которых победил 

Хамид Карзай. В 2014 году состоялись новые выборы. Нового президента зо-

вут Ашраф Гани Ахмадзай. В настоящее время ситуация в стране остается 

сложной. Она вызвана продолжающейся Гражданской войной и появлением 

на территории страны ИГИЛ.               

             Несмотря на то, что к исламскому миру относится много стран с раз-

ным уровнем жизни, имеющие разные подходы к развитию экономики, все-

таки исламский мир чаще всего демонстрирует общие подходы  к основам 

международной жизни. В 1969 году была создана Организация исламского 

сотрудничества, которая объединяет 57 стран.  

           Большое влияние на взаимодействия исламских стран оказывает изра-

ильский конфликт, возникший после того, как ООН в 1947 году решила на 

территории Палестины создать еврейское государство Израиль. Почти 1 

миллион палестинских арабов вынуждены были эмигрировать в соседние 

страны. Война 1967 года на Ближнем Востоке привела к оккупации Израилем 

западного берега реки Иордан. Согласно подписанному в 1979 году  согла-

шению в Кемп-Дэвиде начался вывод войск с Синайского полуострова.  В 

1993 году в Вашингтоне Израиль и Организация Освобождения Палестины 

признали друг друга. Это открыло путь к созданию арабского государства 

Палестины.  Однако это решение вызвало неоднозначное решение в ислам-

ском мире. В настоящее время усилилось движение в поддержку Палестины. 

Швеция – первая страна в мире, которая признала Палестину как самостоя-

тельное государство. Израиль выстраивает отношения с Россией. Первые ру-

ководители часто встречаются и обсуждают международные проблемы.  

         Общей тенденцией исламских стран стало усиление идей ислама. Чаще 

всего это бывает из-за того, что трудности современной жизни заставляют 
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население обращаться к вере предков в надежде решить сегодняшние про-

блемы.  

 К этому побудила исламская революция в Иране. Так, например, в Турции в 

1995 году победила исламская Партия Благоденствия народа, набрав 21% го-

лосов, обогнав все другие партии. В Алжире новая партия – Фронт Спасения  

набрала  в 1990 и 1991 году более 50% голосов на выборах.  Чтобы остано-

вить исламизацию страны армия  установила военное правление. Подобное 

наблюдается и в других исламских странах. Более того, выходцы из ислам-

ских стран, живущие в Европе,  пытаются и там соблюдать свои законы, не 

стремясь приобщиться в силу проживания в Европе к европейским ценно-

стям и правилам проживания. Все это негативно сказывается на внутреннем 

положении европейских стран.  

          Учитывая опыт исламской революции в Иране, правящие круги стран 

Ближнего Востока, Северной Африки не препятствуют влиянию ислама в це-

лях стабильности внутри стран, что осложняет взаимоотношения этих стран 

с развитыми странами мира.  

          Сложная ситуация складывается вокруг Турции.  Страна в основном 

расположена в Азии и частично в Европе (территория бывшей Фракии). Со-

временная территория Турции образовалась в результате раздела Османской 

империи после ее поражения в первой  мировой войне. В 1923 году в резуль-

тате подъема национально-освободительного движения была свергнута мо-

нархия. Страна становится   турецким национальным государством, в кото-

ром основное население составляют турки. По данным 2015 года население  - 

около 80 миллионов человек, территория более 7 тысяч квадратных километ-

ров. Страна занимает 18 место в мире по численности населения. Таким об-

разом, Турция – это густонаселенное государство. Государственный язык – 

турецкий. 

          Первым президентом был  выдающийся государственный деятель 

страны – Мустафа Кемаль Ататюрк, что в переводе означает отец турок. Во 

Второй мировой войне Турция сохраняла нейтралитет вплоть до февраля 

1945 года, когда она объявила войну Германии и Японии. После окончания 

Второй мировой войны под влиянием ООН в стране возникают оппозицион-

ные партии, страна стремится развивать демократические институты. Тур-

ция, так же как и страны Европы, получила материальную помощь в связи с 

доктриной Трумэна и планом Маршалла. В стране начинается  процесс мо-

дернизации армии, промышленности. Постепенно из-за засухи, желания 

осуществить многочисленные государственные проекты для развития стра-

ны, на которые не всегда хватало средств, в стране возникает социальное 
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напряжение, демократические процессы сужаются (например, уменьшены 

права ведущих университетов страны).  

          В 1960 году в стране происходит военный переворот, иногда это собы-

тие называется революцией. Главная цель – продолжить социальные рефор-

мы Ататюрка. Восстановлена свобода прессы, принята новая Конституция. 

Время с 1960 до 1996 года называется периодом Второй республики. С 1984 

года начинается борьба курдов за независимость. В 1995 году на парламент-

ских выборах одержала победу партия благоденствия, которую возглавил 

Эрбакан, сторонник усиления исламских ценностей. Начинается активное 

сближение с исламскими странами. В настоящее время самой популярной 

партией является партия справедливости и развития, в которой активную 

роль играет нынешний президент Эрдоган, который занимает этот пост с 

2014 года, до этого с 2003 года он был премьер-министром. На его взгляды 

огромное влияние оказал Эрбакан.              

            С 2000 года Турция - кандидат в страны ЕС. Член НАТО с 1952 года, 

имея мощную армию. Турция в 1974 году захватила часть Кипра. Имеет 

стремление в настоящее время захватить часть сирийской территории. Пред-

ставляет огромную проблему для современного мирового сообщества, кото-

рая осложняется еще и тем, что Европейский Союз, не зная каким образом 

остановить поток мигрантов из исламских стран, заключил соглашение с 

Турцией о том, что Турция будет сдерживать миграционный поток, ослож-

нивший жизнь в Европе, создавая на своей территории лагеря для прожива-

ния беженцев. Евросоюз выделил средства на обустройство таких лагерей,  и 

теперь зависим от действий Турции, которая не торопится выполнить взятые 

на себя обязательства, военным способом сдерживая прибытие мигрантов на 

свою территорию.  

          Отношения России и Турции осложнились из-за сбитого российского 

самолета в ноябре 2015 года и только в июне 2016 года из-за изменений в ли-

нии поведения со стороны Турции отношения стали меняться. В настоящее 

время отношения Турции и России нормализовались. 

         15 июля 2016 года в стране произошла  попытка государственного пере-

ворота. Ответом стало усиление власти президента.   16 апреля 2017 года в 

стране произошел референдум за расширение полномочий президента, о пе-

реходе из парламентской формы управления в президентскую республику. 

Итоги референдума превратили страну в президентскую республику.   

Тема 62. Африка к югу от Сахары: судьбы независимого развития 

 

           Название – Африка – возникло в период Римской империи.  После 

второй мировой войны  в Тропической и Южной Африке было всего три  не-
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зависимых государства: Эфиопия, освобожденная итальянским войсками в 

годы войны,  Южно-Африканский Союз, являющийся британским домини-

оном (фактически свободное государство, но признающее главой английско-

го монарха) и Либерия, что в переводе означает «Страна свободы», неболь-

шое государство на Западном побережье. Форма правления – республика.        

           После окончания Второй мировой войны возникли благоприятные 

условия для распада и последующего крушения колониальной системы. В 

остальных странах набирало силу антиколониальное движение. Уже за пер-

вые десять лет от колониальной и полуколониальной зависимости освободи-

лись более 1млрд человек.  

             В основном страны получали независимость мирным путем, так как 

Великобритания, Франция, имевшие колонии,  предпочли,   прислушаться к 

решениям ООН, принятым под влиянием СССР  и его союзников.  Так воз-

никло знаменитое движение неприсоединения. Большинство стран стали 

членами обществ  британского и французского Содружеств, которые созда-

вались для обеспечения сотрудничества между бывшими колониями и мет-

рополиями. С середины 50-х годов начинается крушение колониальной си-

стемы. Годом Африки стал 1960 год, когда  независимость получили 17 госу-

дарств после решения Генеральной ассамблеи ООН о предоставлении неза-

висимости колониальным странам.           

          Более упорно колониальную империю хотела сохранить Португалия. 

Только в 1970 году она признала независимость Гвинеи-Бисау, продолжая 

вести упорную борьбу в Анголе и Мозамбике. Возмущение против этого 

стало одной из причин революции в Португалии в 1974 году,  а в 1975 году 

Португалия признала  независимость этих колоний. Дольше всего полуколо-

ниальный режим сохранялся в Южно-Африканском Союзе.  Примерно чет-

верть населения составляли белые, выходцы из Великобритании и Голлан-

дии.  Причем черные и белые существовали отдельно по принципу апарте-

ида, не смешиваясь.  В действительности режим апартеида ставил коренное 

население в неравное положение. Созданные на территории ЮАС бантуста-

ны, самоуправляющие  территории находились на мало пригодных для про-

живания  землях. Совместные браки запрещались. Никаких социальных прав 

у коренного населения не было.  Под давлением ООН и мирового обще-

ственного мнения Великобритания пыталась воздействовать  на власть в 

ЮАС. В ответ на это, белое меньшинство в ЮАС заявило о своем выходе из 

британского Содружества,  стало называться Южно-Африканской  Респуб-

ликой – ЮАР.  Опасаясь, что  Англия предоставит независимость стране и 

передаст власть чернокожему населению, объявило о своей независимости от 

метрополии. Введение экономических санкций ООН дали малый эффект. У 
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ЮАР была развитая промышленность и устойчивые связи с Португалией. 

Отказ лидеров белого меньшинства от уступок привело к тому, что весь юг 

Африки   стал поддерживать коренное население ЮАР. Ее поддержали СССР 

и его союзники. На территории Анголы и Мозамбика находились базы по-

встанцев. Неоднократно войска ЮАР нарушали границы этих стран. В 1980 

году рухнул режим белого меньшинства, в ЮАР было разрешено создание 

профсоюзов, учрежден двухпалатный парламент для белых и небелых. В 

1990 году было разрешена деятельность оппозиционных партий, включая 

АНК (Африканский Национальный  Конгресс). Были выпущены политиче-

ские заключенные. На состоявшихся в 1994 году  выборах победу одержал  

АНК. Ее лидер Нельсон Мандела стал первым небелым президентом ЮАР.  

             После приобретения независимости  на первый план вышли сложные 

проблемы границ, так как у большинства  стран государственные  границы не 

совпадали с этническими границами.  Существовала угроза превращения 

континента в поле боевых действий. Созданная в 1963 году по решению ООН 

Организация Африканского Единства  признала недопустимость пересмотра 

существующих границ. И все-таки военные столкновения были.  Это наблю-

далось  в Анголе, в Заире, Судане, Чаде.  

           Другой проблемой стала проблема модернизации. Многие из стран 

располагали значительными природными богатствами. Но в большинстве 

стран была неразвитая промышленность и сельское хозяйство. С отъездом из 

стран европейских специалистов промышленное производство приходило в 

упадок. Инвестиций не было из-за политической нестабильности стран. 

Внутренних ресурсов не хватало.  Сложившийся аппарат управления был не-

эффективен. Рост населения опережал увеличение производства продуктов 

питания. В странах начался голод,  эпидемии. Получили распространение 

производство наркотиков, нелегальная добыча золота и алмазов, даже тор-

говля людьми. Сложные условия проживания в своей стране толкают афри-

канцев покидать свои страны.  

          Некоторые государственные  деятели находись под влиянием марк-

систских идей. Ангола, Конго, Мозамбик, Зимбабве (бывшая Южная Ро-

дезия) Эфиопия декларировали намерение строить социализм. Этот выбор 

имел катастрофические последствия. Партии прибегали к этническому угне-

тению, так как обобществление при низком уровне развития техники нару-

шало прежние способы землепользования и приводило к массовому  голоду.  

Помощь СССР в создании предприятий, подготовке кадров оказывалась не-

эффективной. Выпущенная продукция не находила применения, выделенные 

средства присваивались чиновниками.  Средняя продолжительность жизни в 

Африке до недавнего времени составляла  29 лет.  
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          Восстания приводили к переворотам и разрыву с социалистической 

ориентацией. В Сомали, отказавшейся от помощи СССР, пытавшейся  при-

нять помощь Китая и западных стран, несколько лет назад произошел крах 

государственности, приведший к появлению пиратства как способа получе-

ния средств. Только благодаря усилиям мирового сообщества в Сомали ис-

чезли эти крайние формы получения средств к существованию.            

          Проблема развития Африки приобретает  международный масштаб.  

Мировое сообщество это особенно начинает осознавать при возникновении 

эпидемий, которые стремительно распространяются по миру при современ-

ных средствах передвижения.  

          Решение африканских проблем требует скоординированных действий 

всего мирового сообщества. Сложность проведения модернизации состоит и 

в том, что в большинстве стран нет массового  социального слоя, способного 

поддержать ее. И до сих пор есть регионы на африканском континенте, где 

население испытывает недостаток в продуктах питания.  

 

Тема 63. Латинская Америка между авторитаризмом и демократией 

 

До 1930-х годов латиноамериканские страны развивались преимуще-

ственно как аграрные государства.  Они вывозили сельскохозяйственную 

продукцию с крупных латифундий, использовавших труд низкооплачивае-

мых работников, закупая промышленные товары.  Начиная с конца 1930-х 

годов, а особенно после Второй мировой войны  большинство стран Латин-

ской Америки вступили на путь модернизации.  Для ускоренного  индустри-

ального развития  было несколько благоприятных обстоятельств: 

- в годы войны возрос спрос на аграрную продукцию стран; 

-страны, удаленные от театра военных действий дали приют многим эми-

грантов, что привело  к росту числа квалифицированных специалистов; 

- Латинская Америка воспринималась как безопасный район планеты для 

вложения капиталов; 

- частые военные перевороты не затрагивали иностранные капиталы, так как 

они были по большей части американскими. 

         Попытки создать широкий блок национально-патриотических сил, что-

бы вести сбалансированную политику для успешной модернизации, повыше-

ния жизненного уровня населения предпринимались многократно.  Первая 

попытка  была предпринята в Аргентине полковником Пероном в 1943 году,  

захватившим власть.  В 1946 году он победил на выборах при опоре на Все-

общую конфедерацию труда. Представители профсоюзов,  ставшие опорой 

при борьбе на выборах, вошли в органы власти страны. Социальные права 
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были включены в конституцию Аргентины. Появились оплаченные отпуска, 

пенсионное обеспечение. Был принят пятилетний план экономического раз-

вития. Однако в условиях  становления отечественной экономики проводить 

активную социальную политику было очень трудно. И  в 1955 году  он был 

свергнут в результате военного переворота.  Идеи перонизма популярны в 

Аргентине и сейчас. Страна  участвует в работе саммитов стран БРИКС. 

Стремится проводить самостоятельную внешнюю политику, что весьма не-

просто, имея сложности в развитии экономики и большой внешний долг.  

           В Чили правительство президента Сальвадора Альенде (1970-1973 гг.) 

пыталось вести активную социальную политику. Оно  пыталось увеличить 

бюджет страны для проведения социальных реформ путем увеличения нало-

гов на предпринимателей, уменьшения военных расходов, национализации 

предприятий, латифундий. Деятельность правительства закончилась его по-

ражением.   

         Эти социальные меры вызывали недовольство иностранных компаний, 

которые составляли в стране  до 49% в промышленности.  В результате пада-

ли темпы экономического роста, снижался уровень выпускаемой продукции.  

Правительство не в состоянии было противостоять недовольству, пришлось 

прибегнуть  к насильственным действиям,  даже к организации городских 

партизанских отрядов.  Жесткое экономическое и политическое давление 

извне,  а также невозможность решения копившихся социальных проблем  

привели общество к состоянию гражданской войны. И тогда армия с одобре-

ния США взяла ситуацию под контроль.  Был организован военный перево-

рот в Чили, когда к власти пришел генерал Пиночет. Президент Альенде по-

гиб при захвате президентского дворца. Центральный  стадион столицы был 

превращен в концлагерь. Тысячи человек, представителей профсоюзного 

движения и левых сил, были казнены. С 1974 года до конца 80-х годов  год 

президент Пиночет приступил к физическому уничтожению оппозиции. В 

области экономики избрал жесткий, радикальный путь реформ для перехода 

к рыночной экономике.  Он пользовался консультациями Лауреата Нобелев-

ской премии по экономике профессора Фридмана из США. 

        В социальной политике Пиночет придерживался отказа от социальной 

программ, принципа социальной справедливости, придерживаясь принципа 

свободы выбора и так называемых равных возможностей.  В 1980 году в 

стране была принята новая Конституция. Постепенно Пиночет отказался от 

крайних форм диктатуры. Произошел отход от шоковой терапии, появились 

социальные программы. Итогом эволюции режима стал всенародный рефе-

рендум 1988 года, на котором 53% населения высказались против продления 

срока президентства Пиночету. 11 марта 1989 года Пиночет передал правле-
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ние Патрисио Эйлвину. С 2006 года наступает период всенародных выборов 

президента страны. В настоящее время Чили активно сотрудничает со стра-

нами АТЭС.  

           Большое влияние на развитие Латинской Америки оказала Кубинская 

революция 1959 года. После взятия власти руководителем государства стал 

лидер повстанцев Фидель Кастро. Начались в стране радикальные изменения.  

США начали препятствовать свободному развитию Кубы, разорвали с ней 

экономические и дипломатические отношения. В 1961 году американцы вы-

садили десант на Кубу, который был разгромлен, но ситуация вокруг Кубы 

была напряженной. После Карибского кризиса 1962 года угроза вторжения 

со стороны США отпала. Помощь СССР и его союзников помогла существо-

ванию Кубы в условиях блокады. СССР покупал у  Кубы сахар по завышен-

ным ценам. После окончания «холодной войны»,  распада СССР, внешний 

долг Кубы возрос, начались перебои с продовольствием. Неудачи свержения 

правительства Кастро на Кубе побудили США изменить свою политику по 

отношению к этой стране. Куба негативно отнеслась к распаду СССР. В 

настоящее время отношения России и Кубы входят в прежнее русло. Норма-

лизовались и отношения Кубы с США.  

           В условиях Латинской Америки при активной помощи США  успеш-

ная модернизация проходила при диктаторских режимах. Так произошло в 

Бразилии  (страна занимает пятое место в мире по размеру своей территории 

и пятое же место в мире по количеству населения) во время пребывания у 

власти военной хунты с 1964 по 1985 годы. При этом замораживались зар-

платы, свертывались социальные программы. Но в то же время строились 

новые железные дороги, электростанции, развивалась нефтедобыча. Для 

ускоренного развития внутренних районов столица была перенесена с побе-

режья из города Рио-де-Жанейро в город Бразилия. Началось быстрое освое-

ние бассейна реки Амазонки. Быстро было налажено производство автомо-

билей, самолетов, современного оружия. Бразилия стала поставщиком машин 

на мировой рынок, ее аграрная продукция составила конкуренцию американ-

ской. Страна начала сама вкладывать капиталы, например в развитие Афри-

ки. До недавнего времени страной  управляла президент Дилма Русеф.  Но в 

2016 году  ей объявлен импичмент. Корни такой ситуации не совсем ясны.  

Страна стремится проводить независимую от США внешнюю политику. Ак-

тивный член БРИКС.  

         Благодаря модернизации с 1980 года объем валового продукта 

стран Латинской Америки вырос в три раза. По объему производства они 

не уступают странам Западной Европы и России.  По типу социального обес-

печения они близки к странам Западной Европы и Северной Америки. Доля 
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наемных рабочих составляет от 70 до 80%, удельный вес занятых в сельском 

хозяйстве падает, растет сфера услуг.  Еще мал средний класс. Пропорция  

между доходами бедных и богатых составляет 1 к 32 в Бразилии, в Колум-

бии и Чили 1 к 18. Относительно самостоятельную группу представляют во-

енные. Все это привело к малой социальной базе режимов, которые начинают 

стремиться к решению своих национальных задач. Для режимов характерна 

коррупция, правовой произвол.  

            Со времен второй мировой войны  гражданские режимы в большин-

стве оказывались недолговечными. Исключение составляет Мексика. После 

победы революции в 1917 году в ней установился демократический режим. С 

1960 –х годов правительство проводит политику укрепления национальной 

экономики.  

           В 1980-1990-е годы в странах Латинской Америки стали устанавли-

ваться демократические режимы. После поражения Аргентины в войне с Ве-

ликобританией в 1982 году из-за Фонклендских островов, военный режим 

дискредитировал себя и вынужден был передать власть  в 1983 году граж-

данскому правительству.  Диктаторские режимы в Бразилии и Уругвае тоже 

уступили место демократически избранным правительствам. После 35 лет 

диктатуры  в 1989 году на путь демократии вступило Перу. В 1990 году  

ушел в отставку генерал Пиночет в Чили. С прекращением гражданской вой-

ны Никарагуа и Сальвадор  также вступили на путь демократического раз-

вития. Хочется отметить Никарагуа, страну, которая поддержала Россию в 

2008 году в связи с событиями в Абхазии и Южной Осетии. Президентом 

страны с 2007 года  является Даниэль Ортега, лидер фронта национального 

освобождения.  

            После окончания «холодной войны» США более терпимо относятся к 

демократическим переменам в странах, опасаясь роста влияния враждебных 

держав  в Латинской Америке. Негативный опыт Кубы также ослабил влия-

ние социалистических идей.  1980-1990 – годы называют потерянным деся-

тилетием для модернизации, так как во многих странах главное внимание 

уделялось проведению социальных реформ. Постепенно темпы роста в стра-

нах Латинской Америки с 1995 года стали расти. Кризис 1998 года не столь 

негативно сказался на этой части мира. В настоящее время все страны Латин-

ской Америки в той или иной мере пытаются проводить самостоятельную 

политику, отстаивая свои интересы.  

Тема 64. СССР в послевоенный период 

 

         В таком сложном мировом сообществе пришлось жить и развивать-

ся нашему Отечеству во второй половине 20 века.  
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          В послевоенные годы,  как и в 30-е, в советском обществе переплелись 

два противоречивых курса: формальная демократическая политическая си-

стема и фактическое усиление репрессивной роли государства.  

          Победа советского народа породила надежды на ослабление политиче-

ского режима. Новый импульс времени проявился в возникновении антиста-

линских групп молодежи (в основном студентов) в Москве, Воронеже, 

Свердловске, Челябинске. Участники групп обвиняли Сталина и его окруже-

ние в перерождении коммунистической партии, призывали своих сверстни-

ков  к борьбе против существующего режима, за верность идеалам социализ-

ма.  

         Определенные шаги по демократизации все-таки были предприняты. В 

сентябре 1945 года после разгрома Японии прекращено чрезвычайное поло-

жение в стране и упразднен Комитет Обороны, неконституционный орган, 

сосредоточивший в годы войны диктаторские полномочия.  

          В марте 1946 года Совнарком СССР был преобразован в Совет Мини-

стров, что соответствовало мировой государственной практике. Председате-

лем  правительства до 5 марта 1953 года являлся И.В. Сталин. В состав  пра-

вительства вошли 48 министров.   Прошли выборы в местные Советы, в Вер-

ховный Совет СССР и Верховные Советы республик. Впервые на основе 

прямых, тайных выборов были выбраны судьи и народные заседатели. В 

1948 году состоялись съезды профсоюзов, комсомола, композиторов. После 

13-летнего перерыва прошел 19 съезд партии, на котором было принято ре-

шение о переименовании партии в Коммунистическую партию Советского 

Союза. Был изменен устав партии, в котором в качестве основной задачи  

было поставлено построение  коммунистического общества.  

           Понимание необходимости перемен было и в партийном руководстве. 

В 1946-1948 годы прошли закрытые заседания по обсуждению проекта новой 

Конституции, в которой был ряд  прогрессивных положений: 

 допущение мелкого частного крестьянского хозяйства; 

 децентрализация экономической жизни; 

 ликвидация военных трибуналов; 

 перерастание государства диктатуры пролетариата в общенародное 

государство.  

           Высшее политическое руководство страны было не готово к изменени-

ям. 

        В 1946-1948 годы стало очевидным, что  идет процесс возвращения  к 

политике и методам управления страной 30-х годов. Более того, режим лич-

ной власти Сталина в послевоенные годы достиг своей высшей точки. Реша-
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ющая роль в разгроме фашизма пропагандой отводилась лично Сталину, и 

поэтому в сознании большинства советского народа ассоциировалась  с лич-

ностью Сталина как руководителя страны и партии. Все это позволило прий-

ти к еще более жесткому контролю со стороны Сталина за жизнью в стране. 

Всю номенклатуру он держал в постоянном  напряжении.  

          В 1945-1948 годы широкая волна репрессий обрушилась на лиц, кото-

рые в ходе войны оказались в фашистском плену. Сотни тысяч людей, кото-

рых освободила Советская Армия (армия получила такое название с 1943 го-

да)  из немецких концлагерей оказались в заключении и ссылке. Это было 

сделано с целью устрашения и из-за боязни, что, возвратившись к семьям, 

военнопленные начнут обсуждать причины и виновников катастроф  первых 

лет войны.  

          В 1948 году было принято правительством секретное решение, что ли-

ца, которые отбыли свои сроки заключения после большого террора 30-х го-

дов, вновь должны быть осуждены и отправлены в вечную ссылку. В это 

число вошли также дети пострадавших, достигшие к этому времени совер-

шеннолетия. Вновь пополнялись тюрьмы, вновь потянулись эшелоны с за-

ключенными на Север, в Сибирь, на Колыму.   

            Жестоким наказаниям подвергались те, кто в той или иной мере со-

трудничал с оккупантами. Наказаниям подвергались не только те, чья вина 

была  доказана, но и те, кто только подозревался в этих связях. Число осуж-

денных этой группы лиц было очень велико.  

             Первые годы после войны были отмечены борьбой с националист-

ским подпольем в западных районах страны, на Украине и в Прибалтике. 

Националистическое движение было настолько велико, что приобретало 

форму вооруженного сопротивления. К концу 1948 году это движение было в 

основном подавлено.            

               Вмешательство властей захватило и некоторые сферы науки. В 1950 

году по инициативе Сталина состоялись первые научные дискуссии по про-

блемам языкознания и политэкономии, где предельно политизировались 

научные проблемы, доводя  критику до криминальных характеристик.  Это 

объяснялось тем, что творческая и научная интеллигенция надеялась после 

войны на развитие демократических начал в обществе, свободу творчества 

из-за усилившихся в годы войны контактов с Западными странами. Более то-

го, в 1946 году на сессии ООН во Всеобщей декларации прав человека, было 

записано право каждого человека на свободу творчества и передвижений, 

независимо от государственных границ. Под декларацией стояла подпись и 

представителя СССР.  
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          Однако международная обстановка  после войны резко ухудшилась, и 

руководство страны, опасаясь интеллигенции, взяло курс на усиление кон-

троля за нею.  С этой целью в 1946-1948 годах было принято несколько по-

становлений ЦК партии по вопросам культуры.  Особенно впечатляющими 

были постановления, касающиеся журналов «Звезда» и «Ленинград», в кото-

рых печатались известные советские писатели А.Ахматова и М. Зощенко. 

Выступление главного идеолога А. Жданова было настолько резким, что он 

заявил, что творчество А. Ахматовой «ничего кроме  вреда» не принесло мо-

лодежи. Вслед за постановлением журналы были закрыты. Генеральным сек-

ретарем Союза писателей был назначен А.А. Фадеев.  

           После разгрома ленинградских литераторов партия переключилась на 

театры, кино, музыку. Были приняты соответствующие постановления: «О 

репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кино-

фильме «Большая жизнь», «Об опере В. Мурадели «Великая дружба». Кри-

тике подверглись журналы «Огонек», «Крокодил», «Знамя». 

          Постановления должны были сломать настроение аполитичности,  же-

лание просто жить, заставляли  людей идеологически правильно мыслить и 

жить. Эталоном во  всем были труды  Сталина.  Особенно досталось таким 

индивидуальностям, которые не подходили под  узкие рамки партийного 

подхода как  С. Прокофьев, Д. Шостакович,  Ю. Шапорин, С. Эйзенштейн, В. 

Пудовкин, А. Хачатурян.  Партия стремилась унифицировать процессы ду-

ховного творчества.  

          Особо печальной оказалась сессия Всесоюзной академии сельскохозяй-

ственных наук 1948 года, на которой генетика отвергалась как буржуазная, 

чуждая советским людям наука.  

          Были отстранены от руководства институтами талантливые советские 

физики Капица, Иоффе, запрещена кибернетика, квантовая механика. В гу-

манитарных науках были установлены стереотипы, мешающие развитию.  

          Борьба за коммунистическую идейность была дополнена кампанией 

борьбы  против космополитов и низкопоклонства перед Западом. Доказывал-

ся неоспоримый приоритет советской науки и искусства против влияния За-

пада.   

         Ожесточение общественно-политической жизни  переросло в 1948 –

начале 1949 года в очередную волну физического террора. Он проявился в 

ряде дел: ленинградском, деле врачей. Жертвами стали все руководители Ле-

нинградской партийной организации.  В Ленинграде и области было уволено 

с работы более 2 тысяч человек. Многих из них приговорили к длительным 

срокам заключения. 
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          Внешнеполитические события – создание в 1948 году государства Из-

раиль  - придало этой деятельности антисемитский характер. В 1952 году бы-

ло сфабриковано дело врачей-отравителей государственных деятелей партии 

и государства. Многие медики, работавшие в Кремле,  были евреями.  

          Полная расправа над всеми участниками последних дел предотвратила 

смерть Сталина.  

Таким образом, общественно-политическая обстановка в СССР в 

послевоенный период характеризовалась двойственностью: с одной сто-

роны, народ-победитель ожидал либерализации режима и были предпри-

няты некоторые шаги в этом направлении, с другой стороны, происходи-

ло окончательное укрепление сталинизма.  

 

Восстановление и развитие экономики в послевоенный период 

        Главной задачей внутренней политики СССР в первые послевоенные го-

ды стало восстановление  экономического потенциала страны. Война причи-

нила колоссальный материальный ущерб. В СССР главными источниками 

восстановления были внутренние: жесткая централизованная экономика, со-

кращение расходов на социальную сферу, дешевый труд заключенных 

ГУЛАГа, военнопленных, принудительный государственный заем у населе-

ния.  Внешним источником были только репарации Германии.  

        Велики были потери промышленности  и транспорта. Уровень промыш-

ленного производства в 1945 году составлял всего 62% от довоенного, а в 

освобожденных районах только 30%. Только  отрасли, работавшие на оборо-

ну, прежде всего машиностроение и металлообработка, в 1945 году превы-

шали довоенный уровень на 29%, иначе невозможно было одолеть врага.    

Сельское хозяйство сократило объем производства на 40%. В стране не хва-

тало продуктов питания.  

          К восстановлению приступили в 1946 году. В области промышленно-

сти  предстояло решить три главные задачи: демилитаризовать ее, перестро-

ив на мирное производство, восстановить разрушенные предприятия, осуще-

ствить новое строительство.  

          Особое внимание было уделено восстановлению электростанций, так 

как без электричества не может работать ни одно предприятие.  В короткие 

сроки был восстановлен Днепрогэс. Новые электростанции строились на 

Урале, Сибири, Поволжье, Казахстане, Закавказье, Узбекистане, практически 

по всей стране.  И все-таки  электричества не хватало, оно  было недоступно 

для большей части страны. В сельских районах электричество отключалось  

на ночное время и в 60-е годы.  



306 

 

          Среди приоритетных восстановительных отраслей были угольная и ме-

таллургическая промышленность, прежде всего шахты Донбасса, металлур-

гические гиганты – Запорожсталь, Азовсталь.  

          Особое внимание руководство страны уделяло развитию оборонной 

промышленности, в первую очередь атомного оружия. На это были направ-

лены средства в ущерб производству товаров народного потребления, соци-

ально-культурной сферы, сельскому хозяйству. Чтобы ликвидировать атом-

ную монополию США приходилось приносить в жертву благосостояние 

народа.  

          В 1948 году в Челябинской области был создан атомный центр, и к 

осени 1949 года в нашей стране было создано атомное оружие. В 1953 году 

впервые в мире в СССР  создана водородная бомба.  В короткие сроки была 

создана реактивная авиация, ракетные системы для всех родов войск. Развер-

нулось строительство крупнотоннажных кораблей и подводного флота.  

          В конце 40-х годов СССР первым решил использовать атомную энер-

гию в мирных целях для  производства электроэнергии. Позднее, в 1954 году 

в Обнинске, под Москвой, будет создана первая в мире атомная станция.  

         В целом промышленность была восстановлена к 1948 году. В строй бы-

ло пущено 6200 восстановленных и вновь построенных предприятий. Быст-

рее росло производство  предприятий группы «А». В 1950 году объем его 

был в 2 раза выше довоенного. Отрасли группы «Б»  увеличили производство  

только на 23% в сравнении с 1940 годом. Однако руководству страны эти до-

стижения  казались недостаточными. В 1949 году руководитель Госплана  

Н.А. Вознесенский был обвинен в том, что план восстановления и развития 

СССР на 1946-1948 годы был занижен, за что был осужден и расстрелян.  

         В сельском хозяйстве положение было тяжелым. Оно усугубилось засу-

хой 1946 года, которая привела в ряде районов к голоду. Последствия засухи 

осложнялись политикой государства в отношении деревни. Руководство 

страны по-прежнему рассматривало сельское хозяйство как источник накоп-

лений для восстановления города,  игнорируя интересы крестьян. Возна-

граждение за труд было символичным. Колхозники вынуждены были жить за 

счет своего личного хозяйства. В годы войны приусадебные участки выросли 

за счет колхозной земли,  и поэтому в 1946 году  руководство страны начало 

поход против садоводства и огородничества, рассматривая его развитие как 

посягательство на колхозную собственность.  С 1946 по 1949 годы личные 

подсобные хозяйства были урезаны и обложены непомерным налогом. Каж-

дый крестьянский двор должен был платить налог на землю, а также постав-

лять государству определенное количество мяса, молока, яиц, шерсти и дру-

гих продуктов животноводства. Был введен налог на каждое фруктовое дере-
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во, независимо от того, давало оно урожай или нет. Колхозники не имели 

пенсии, паспортов, не могли покинуть деревню без разрешения властей.  

Таким образом, положение крестьянства было крайне тяжелым.  

          Урожаи 1947, 1948 годов несколько улучшили снабжение продуктами 

питания. В конце 1947 года в городах была отменена карточная система 

снабжения продуктами питания и товарами народного потребления.  

          Была проведена денежная реформа, которая больно ударила по стране, 

но привела к стабилизации финансового рынка.  

           В условиях перехода от войны к миру встали вопросы о дальнейших 

путях развития экономики. Годы войны выявили сильные стороны советской 

экономической системы: высокие мобилизационные возможности, способ-

ность в короткие сроки наладить массовое производство высококлассного 

вооружения, но война показала также и слабые стороны советской модели 

развития: высокий  удельный вес ручного труда, низкое качество невоенной 

продукции, полное отсутствие  рыночного обмена, строгой плановостью. Не-

которые промышленники предлагали преобразования в духе нэпа: 

 допустить частную собственность в сфере обслуживания и мелком 

производстве; 

 предоставить самостоятельность предприятиям; 

 реорганизовать систему управления, ослабив централизацию.  

      Война приучила к определенной самостоятельности некоторых хозяй-

ственников. Совет Министров Российской Федерации вместе с руководством 

Ленинградской области в 1947 году организовали  в Ленинграде  ярмарку, в 

которой приняли участие предприятия не только России, но и Украины, Ка-

захстана, Белоруссии, на которой продавали не нужные им материалы. Яр-

марка открыла возможности установления самостоятельных экономических 

связей между различными предприятиями страны, минуя центр. Несколько 

лет спустя организаторы этой ярмарки поплатились жизнью за свою инициа-

тиву.   

         Преобразования в экономике оказались несбыточными. Был взят курс 

на усиление административно-командной системы управления, на дальней-

шее развитие существующей модели экономики.  

       В первую послевоенную пятилетку было много построено предприятий 

военно-промышленного комплекса. Советское руководство вновь прибегло к 

увеличению ГУЛАГа. Необходим был дешевый рабочий труд. Именно их 

трудом строились Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (не будет 

тогда завершена), Северная дорога вдоль берегов Северо-Ледовитого океана 

от Салехарда до Норильска.  
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          При крайне ограниченном рационе питания  СССР экспортировал зер-

но, другую сельскохозяйственную продукцию в страны Центральной и Юго-

Восточной Европы, которые начали «строить социализм». 

          Скудные бюджетные средства не позволяли осуществить широкие про-

екты социального развития, но, тем не менее, было введено обязательное не-

полное среднее образование, расширена сеть вузов, дошкольных учрежде-

ний, домов отдыха, санаториев и курортов, пребывание в которых оплачива-

лись профсоюзными организациями.  Крайне медленно развивалось жилищ-

ное строительство. Ситуация усугублялась еще и социальным неравенством в 

системе распределения жилья, когда новое жилье в основном получали руко-

водители.  Однако все жилье выделялось населению бесплатно, и плата за 

него была невысокой.  

          В целом же большие расходы на производство вооружения не позволя-

ли  существенно улучшить жизнь советских людей, уровень материального 

благосостояния оставался очень низким.   

Таким образом, используя внутренние резервы, героическим трудом 

советских людей была не только восстановлена разрушенная войной эко-

номика, но и сделан значительный шаг  в развитии, особенно военно-

промышленного комплекса (ВПК). К началу 50-х годов СССР обладал 

огромным военным потенциалом, включающим современные виды во-

оружения. 

          В середине 40-х годов авторитет СССР,  сыгравшего решающую роль в 

разгроме фашизма, был высок. Массовая агитация за плановую экономику, 

свободу от конкуренции, эксплуатации, безработицы в условиях послевоен-

ной разрухи  сделала привлекательной советскую модель строительства со-

циализма.  Это способствовало созданию мировой социалистической систе-

мы по советскому образцу. Осенью 1947 года в докладе А. Жданова было 

провозглашено деление мира на два  лагеря. Доклад директивно обозначил 

основные направления развития: индустриализацию, коллективизацию, со-

здание социалистической культуры,  борьбу с контрреволюционными груп-

пировками. Постепенно  в странах «народной  демократии» начались слож-

ные проблемы с развитием  сельского хозяйства. По этому же сценарию раз-

вивались события в Прибалтике, Западной Украине, Молдавии. Везде  пре-

образования  носили идеологический характер, не учитывались экономиче-

ские законы развития, национальные особенности республик.  

 

 

Тема 65. Советский Союз в период частичной либерализации режима 
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          После смерти Сталина 5 марта 1953 года началась борьба за власть. 

Председателем Совета Министров стал Г.М. Маленков. Его первым замести-

телем был Л.П. Берия, который возглавлял объединенное министерство 

внутренних дел и государственной безопасности. Председателем Верховного 

Совета стал К.Е. Ворошилов. В партийном руководстве ведущие позиции 

принадлежали Н.С. Хрущеву. Острая борьба за власть развернулась между  

Хрущевым, Маленковым, Берией.  

        Новым руководством ощущалась необходимость перемен, ликвидации 

наиболее явных преступлений сталинского режима: началось освобождение 

из лагерей, реабилитация граждан страны. Маленков и Берия предложили 

программу перемен, которая включала следующее: 

- прекращение «холодной войны»; 

- ослабление давления на колхозы и личные хозяйства колхозников; 

- развитие легкой и пищевой промышленности; 

- увеличение прав национальных окраин.  

     В борьбе между Хрущевым, Маленковым и Берией высшие руководители 

страны поддержали Хрущева. В июне 1953 года Берия был отстранен с зани-

маемых должностей, расстрелян.  Личность Берии ассоциировалась с уста-

новлением новой диктатуры. Маленков в январе 1955 года был отправлен на 

пенсию. Власть сместилась к Первому секретарю Центрального комитета 

партии – Н.С. Хрущеву, который с целью безопасности поставил органы гос-

ударственной безопасности под контроль партийным органам.  

         Наступил 1956 год. На ХХ съезде партии был осужден культ личности 

Сталина. Политические и экономические просчеты  были  объяснены куль-

том личности Сталина.  Началась массовая реабилитация репрессированных.  

Съезд отказался от понятия диктатуры пролетариата и провозгласил СССР 

общенародным государством. Но объяснение культа личности было дано  в 

старом русле закрытости информации. Опубликование закрытых материалов 

съезда последовало только в 1989 году. Все неудачи и поражения в докладе 

объяснялись капиталистическим окружением и сложностью построения со-

циализма в одной стране. Культ личности Сталина рассматривался как явле-

ние присущее ему как личности без отражения его связи с природой обще-

ственного строя в стране.  

          Под влиянием ХХ съезда партии произошли изменения в обществен-

ном сознании советских людей. Начался процесс освобождения мысли  от 

сталинских догм. Началась знаменитая  «хрущевская оттепель», названная 

так по повести И. Эренбурга, вышедшей в 1953 году. «Сверху» было разре-

шено некоторое стилевое разнообразие, многоголосье в литературе и искус-

стве. В 1954 году на съезде писателей были  реабилитированы имена Ю. Ты-
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нянова, М. Булгакова, появились новые журналы  с острой общественной 

направленностью: «Юность», «Наш современник», «Москва», «Нева», «Наш 

современник»,  «Иностранная литература», ставшие популярными в после-

дующие годы. Хрущев поддержал повесть А. Солженицына «Один день Ива-

на Денисовича» о ГУЛАГе. Она даже была выдвинута на соискание Ленин-

ской премии по литературе.  

          Постепенно сложилось два лагеря – демократический вокруг журнала 

«Новый мир», которым руководил А. Твардовский и консервативный вокруг 

журнала «Октябрь», который возглавлял В. Кочетов. Хрущев лавировал 

между ними, в конце концов, склонившись к консервативному.  

          Сформировалось целое поколение шестидесятников, которые воспри-

нимали борьбу с культом личности Сталина как начало возрождения социа-

листических идеалов. Начались создаваться новые театры, ставились удиви-

тельные по глубине фильмы, ставшие впоследствии классикой советского 

кино.  

          В период «оттепели» открытое выражение своего мнения стало новым 

и непривычным.  

        Надо было развивать науку. Произошла реорганизация Академии наук, в 

ее ведении осталась только фундаментальная наука, прикладная же была пе-

реведена в отдельные научно-исследовательские институты, куда пришли 

молодые талантливые ученые. В 1956 году началось создание Сибирского 

отделения Академии наук под Новосибирском, возник знаменитый Академ-

городок. С 1957 года в городе Дубне был создан Объединенный институт 

ядерных исследований, в котором работали ученые социалистических стран. 

В этом же году в Москве прошёл международный фестиваль молодёжи и 

студентов. СССР стал более открытой для международного общения стра-

ной.  В 1958 году состоялся  первый международный музыкальный фести-

валь имени П.И Чайковского.  
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        На съездах партии обсуждались вопросы повышения роли Советов, со-

блюдения законности, демократизации общества.  

         Венгерские события 1956 года  привели к попытке смещения Н.С. Хру-

щева и подтолкнули  партийное  руководство   к корректировке политическо-

го курса, смысл которого был в свертывании процесса демократизации. 

Вновь началась травля инакомыслия. Одной из форм   партийного контроля 

над интеллигенцией были установочные встречи партийных руководителей с 

представителями интеллигенции. Хрущев часто сам встречался с деятелями 

культуры и искусства. Его оценки творчества порой были очень резкими, но-

сили субъективный характер. Например, он резко критиковал  скульптора 

Эрнеста  Неизвестного, творчество которого впоследствии  получило миро-

вое признание. В декабре 1962 года он негативно отнесся к выставке моло-

дых художников в Манеже. Хрущев критиковал творчество кинорежиссеров 

Марлена Хуциева, Михаила Ромма, которые работали в новой манере.  

          Именно из-за партийного контроля над творчеством привело к появле-

нию в конце 50-х годов так называемого «самиздата», в котором публикова-
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лись не прошедшие официальной цензуры произведения Б. Ахмадуллиной, Б. 

Окуджавы, В. Шаламова и др.  

          В 1959 году на очередном съезде партии было объявлено о полной и 

окончательной победе социализма в СССР и переходе к развернутому строи-

тельству коммунистического общества. Исторические рамки данного про-

цесса были определены в 20 лет. Лозунгом времени стал лозунг «Нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме». Идея построения 

коммунизма всколыхнула все общество. Появилась общественная инициати-

ва – движение за коммунистический труд. Советские люди должны были по-

строить коммунизм к 1980 году, но этого не произошло.  Причины этого в 

следующем: 

 недооценка реальной действительности; 

 упрощенное представление о коммунизме; 

 желание консолидировать общество на общественно значимой дея-

тельности; 

 желание компенсировать трудности идеей «Великих строек»; 

 предотвращение недоверия к партии; 

 пробуждение патриотизма масс.    

Были расширены права общественных организаций, профсоюзов.  

В 1957 году были восстановлены упраздненные при Сталине права автоно-

мии ингушского, калмыцкого, чеченского народов.    

Таким образом, после смерти Сталина начался процесс демократи-

зации общества, который усилился после ХХ съезда партии. В целом, 

преобразования советского народа были значительными. Но тоталитар-

ная система продолжала свое существование и мешала развитию.   

 

                            Экономическая политика в 50-е годы 

          После смерти Сталина новый экономический курс заключался в соци-

альной переориентации экономики и был связан с деятельностью Г.М. Ма-

ленкова,  который  предложил перенести центр деятельности  с тяжелой про-

мышленности на развитие легкой и пищевой промышленности. Маленков 

впервые поставил вопрос  о повороте экономики  к человеку, о внимании 

государства к нуждам  народа, его благосостояния. Новый курс предполага-

лось обеспечить через развитие сельского хозяйства.  Впервые  Маленко-

вым был поставлен вопрос о неэффективности  колхозного строя. Была пред-

принята попытка вывода его  из кризиса путем интенсификации и использо-

вания фактора личной заинтересованности колхозника. Для этого было про-

изведено: 
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 снижение налога на личное хозяйство колхозника; 

 повышение закупочных цен на сельхозпродукцию; 

 списание долгов с колхозов; 

 увеличение приусадебных участков в 5 раз; 

 проведение паспортизации колхозников.  

          Рацион питания советских людей был очень скуден.  Так как долгие го-

ды важнейшей проблемой в снабжении продуктами питания  считалась  не-

достаточная урожайность зерновых культур, то в 1954 году, по инициативе 

Хрущева, считавшего себя специалистом в сельском хозяйстве,  началось 

освоение целинных и залежных земель в Казахстане и на Урале. Это потре-

бовало огромных финансовых вложений, ухудшило состояние российского 

Нечерноземья, но освоение 40 миллионов гектаров новых земель, позволило 

добиться быстрого результата. Прирост сельскохозяйственной продукции со-

ставил 34% в сравнении с предыдущим периодом. Воодушевленный успе-

хом,  Хрущев обещал в кратчайшие сроки достичь научно обоснованных 

норм питания. Жизнь же и статистика не подтвердили обоснованность такого 

обещания. Более того, целина не решила зерновую проблему. Недостатком 

целинной эпопеи, очень красиво начинавшейся, было пренебрежение прави-

лами агротехники, что обусловило быстрое разрушение структуры  почвы. К 

началу 60-х годов на миллионах гектар целинных земель появилась эрозия 

почвы. Урожайность полей упала. Старые зерновые районы, обделенные 

вниманием государства, тоже начали снижать свою урожайность. Возник 

продовольственный кризис.   

          Невозможность решить проблемы продовольствия привели к тому,  что 

материальное стимулирование вновь было вытеснено администрированием и 

к концу 50-х годов темпы прироста сельскохозяйственной продукции начали 

снижаться.   

        Кроме того, в конце 50-х годов в сельском хозяйстве был проведен ряд 

мер, мотивированный быстрым вступлением страны в коммунистическую 

эпоху, поэтому 

- ликвидировались приусадебные участки колхозников; 

- колхозы начали преобразовываться в совхозы; 

- ликвидировались неперспективные села. 

Все это привело к стагнации сельского хозяйства. С 1962 года СССР начал 

регулярно закупать зерно из-за границы,  возникли перебои и с мясом. Стра-

на оказалась перед угрозой голода. 1 июня 1962 года правительство приняло 

решение стимулировать  государственное животноводство повышением в 

полтора раза  розничных цен на мясо. Новые цены не увеличили его количе-
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ство, но вызвали недовольство в таких крупных городах как городах:  До-

нецк, Крематорск, Артемьевск, Кемерово, Омск. Наиболее массовая демон-

страция протеста состоялась в Новочеркасске 1-2 июня 1962 года. Недоволь-

ство было подавлено силами  армии; было убито 24 человека, 70 ранено, 105 

активных участников демонстрации было осуждено, 7 приговорены к выс-

шей мере наказания – расстрелу. В 1991 году 26 участников этих событий 

были реабилитированы.  

          Пришлось ввозить зерно, продукты питания из-за границы, используя 

для этого золотой запас страны, поддерживая тем самым развитие фермер-

ского хозяйства Канады, США, Австралии, ФРГ, в то время как свое сельское 

хозяйство подвергалось гонению. Импорт сельскохозяйственной продукции 

продолжался до 1991 года.  

       Поскольку продовольственный кризис 1962-1963 годов в стране опреде-

лял общую атмосферу в государстве, он стал одной из главных причин от-

странения  Хрущева от власти.   

     В промышленности был сделан упор на повышение технического уровня 

отечественного производства, так как стало сильно заметно отставание его 

развития от Запада. Особенно быстро начал развиваться военно-

промышленный комплекс и смежные с ним отрасли промышленности: ма-

шиностроение, химическая  промышленность, электроэнергетика, производ-

ство стройматериалов. Объем  выпуска продукции вырос в 4-5 раз.  

          Самым крупным достижением военного сектора  стало создание ракет-

но-космической техники. В 1957 был запущен первый в мире искусственный 

спутник Земли, в 1959 году создан атомоход «Ленин», в 1961 году  советский 

человек  полетел в космос. Именно в эти годы темпы развития промышлен-

ности были самыми высокими за всю советскую историю.  

         Предприятия группы «Б» развивались значительно медленнее.   

С самого начала преобразований  были предприняты попытки реорганизации 

системы управления экономикой. В 1954 году вышло постановление ЦК пар-

тии и правительства «О существенных недостатках в структуре министерств 

и ведомств СССР и мерах по улучшению работы государственного аппара-

та», согласно которому по 46 министерствам было упразднено 200 главков и 

управлений, 4,5 тысячи различных контор, свыше 4 тысяч мелких управлен-

ческих структур. Это дало ежегодную экономию в 5 миллиардов рублей.  

Была сокращена и статистическая отчетность.  

          В 1957 году Хрущев предпринял попытку создать новую организаци-

онную структуру, построенную не по отраслевому, а по территориальному 

принципу. Были созданы  советы народного хозяйства. В основе лежало 

стремление децентрализации управления. Реформа успеха не имела.  Вторая 
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попытка изменения системы управления была предпринята Хрущевым в 1958 

году с целью усиления партии в деревне: были упразднены райкомы, а обко-

мы были разделены на промышленные и сельскохозяйственные. В целом  

реформа сохранила особенности административно-командной системы и 

успеха не  имела.  

          Социальная политика  была направлена на улучшение жизни советско-

го человека.  31 июля 1957 года вышло постановление  ЦК партии и Совета 

Министров «О развитии жилищного строительства в СССР». До этого вре-

мени массового жилищного строительства в СССР не было. В короткое вре-

мя в стране возникла  промышленность железобетонных конструкций и 

строительных деталей. Советские люди начали получать благоустроенные 

квартиры. Городской жилищный фонд вырос в эти года на 80%. В конце 50-х 

годов была разработана программа повышения жизненного уровня населе-

ния: повышена зарплата рабочих и служащих, введена оплата труда колхоз-

никам, повышены пенсии, снижен пенсионный возраст, сокращена рабочая 

неделя, отменены, введенные в 20-е годы, обязательные  государственные 

займы. 

Таким образом, в 50-е начале 60-х годов была предпринята попытка 

модернизации тоталитарной системы. Однако она не увенчалась успе-

хом. После частых изменений в управлении промышленности, сельского 

хозяйства в обществе появился синдром усталости и недовольства, а в 

высшем руководстве страны появилось желание сместить Хрущева с 

должности. В октябре 1964 года он был отправлен на пенсию.  

 

Тема 66. СССР в системе международных отношений в 1953 -1964 годы 

 

         Перемены, произошедшие после смерти Сталина, отразились на внеш-

ней политике Советского государства. Уже в первые дни  проявились два 

альтернативных подхода в проведении внешней политики, которые внешне 

во многом совпадали, но, по сути, опирались на две разные внешнеполитиче-

ские доктрины.  

            Первый подход представлял В.М. Молотов, министр иностранных 

дел, который считал, что необходим перерыв в «холодной войне», но общее 

противостояние двух разных систем – капиталистической и социалистиче-

ской -  неизбежно.  Второй, представленный Г.М. Маленковым, позднее был 

поддержан Н.С. Хрущевым, основывался на  принципе мирного сосущество-

вания  со странами, имеющими разный общественный строй. На ХХ съезде 

партии принцип мирного сосуществования  двух систем был подтвержден и 

развит как основополагающий принцип советской внешней политики.  
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Советское руководство стремилось воплотить этот принцип в жизнь. 10 мая 

1955 года советское руководство выступило с широкой программой разору-

жения, которая охватила  сокращение обычного вооружения, а также запре-

щение атомного оружия. С этой целью  СССР сократил численность воору-

женных сил. В 1955 году  по договоренности между СССР и США были вы-

ведены советские и американские войска из Австрии. В 1956 году были вос-

становлены дипломатические отношения с Японией.  В1958 году СССР объ-

явил односторонний мораторий (запрет)  на  испытание ядерного оружия. К 

советскому мораторию сроком на один год присоединились США и Велико-

британия, так как они только что закончили испытание ядерного оружия.  В 

1959 году Хрущев на Генеральной Ассамблее ООН в США представил трех-

летний  план полного разоружения, после чего в странах должна была 

остаться только милиция (полиция), вооруженная легким стрелковым оружи-

ем.  Внешне одобренный, постепенно советский план разоружения был похо-

ронен.  

      В тоже время все действия советского руководства не могли соответство-

вать этому принципу. Недоверие стран друг к другу продолжалось. В 1955 

году была создана Организация Варшавского Договора в противовес НАТО. 

Курс на разрядку оказался под угрозой в связи с венгерскими событиями 

осени 1956 года, которые явились следствием демонтажа сталинской систе-

мы и желания стран вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю поли-

тику. С этого момента советское руководство начало применять силу в от-

ношении стран народной демократии.  

        Отношения Восток-Запад осложнились после возведения  знаменитой 

Берлинской стены в 1961 году. В этом же году СССР возобновил испытания  

ядерного оружия. В гонке вооружений начался новый виток.   

        Самым острым оказался Карибский кризис 1962 года, когда мир весел на 

волоске от ядерной войны. Он был вызван размещением советских ядерных 

ракет на  Кубе вблизи территории США.  «Холодная война» достигла в этот 

момент своего апогея. В ходе секретных переговоров руководства СССР и 

США  СССР отказался от  прежних  замыслов, пообещав в короткие сроки 

демонтировать  начатое строительство ракетной базы на Кубе.  В ответ руко-

водство США согласилось вывезти свои ракеты из Турции и оставить попыт-

ки насильственного изменения политического строя на Кубе. После данного 

кризиса началась относительная разрядка в советско-американских отноше-

ниях, в целом обусловленная личными отношениями президента США Д. 

Кеннеди и руководителя советского государства Н.С. Хрущева.  
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В августе 1963 года  в Москве между СССР, США и Англией был 

подписан договор запрещении ядерных испытаний в трех сферах – в атмо-

сфере, космосе и под водой, который стал первым соглашением по контролю  

над вооружением подобного класса. Он допускал только подземные ядерные 

испытания. Вскоре к этому договору присоединились около ста государств. 

Стало казаться, что разоружение – реальная цель. Все это закладывало осно-

ву для укрепления советско-американских отношений, но внезапная смерть 

Д. Кеннеди прервала наметившийся процесс и  привела к усилению против-

ников разрядки в партийном руководстве страны. Их позиции разделяли ли-

деры Китая, КНДР, Албании, отчасти Румынии. Началось открытое противо-

стояние Китая и СССР.  

        Противостояние СССР и США усилились в связи с начавшимся распа-

дом колониальной системы и стремлением стран к усилению своего влияния 

на эти страны.  Советские лидеры предоставляли многочисленные льготные 

кредиты, безвозмездную помощь народам развивающихся стран. Только ОАР 

покрывала  за счет советских ассигнований до 50%  своего  экономического 

развития. Все это повышало авторитет СССР в странах так называемого 

«третьего мира». Результатом этого стало усиление координации усилий за-

падных стран в борьбе против «советской экспансии».  
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Таким образом, советская внешняя политика в названный период 

прошла путь от  противостояния до компромиссов и соглашений со 

странами. Основными направлениями была борьба за разоружение, 

налаживание сотрудничества с капиталистическими странами, укреп-

ление социалистического лагеря. На всех направлениях были успехи и 

просчеты. С середины 50-х годов решающее влияние на внешнюю поли-

тику страны оказывал Н.С. Хрущев.  

 

Тема 67. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов 

 

          После смены лидера к власти пришло новое руководство. Лидером 

партии и государства стал Л.И. Брежнев.  

 
Главой правительства - А.Н. Косыгин.  
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В 1965 году в центре внимания  были поставлены  вопросы экономики. 

Было решено укрепить экономические отношения  в обществе, поощряя ма-

териальный интерес как стимул общественного производства. 

          На очередном Пленуме Центрального Комитета (ЦК) партии в мар-

те 1965 года  были отмечены ошибки прежнего периода: 

-нарушение экономических законов и принципов материальной заинтересо-

ванности; 

-субъективизм в планировании, финансировании и кредитовании сельского 

хозяйства; 

- малые капиталовложения в сельское хозяйство; 

-необоснованная перестройка руководящих кадров; 

- многочисленные шаблонные указания. 

          Подъем сельского хозяйства был назван первоочередной задачей. Для 

этого было решено: 

 повысить государственные закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию; 

 установить твердый план государственных закупок на 6 лет; 

 ввести 50% надбавку к основной цене за  сверхплановую продажу сель-

ско-хозяйственной продукции государству; 

 увеличить капиталовложения в деревню. 

 Все выше перечисленное привело к временному улучшению в сельском хо-

зяйстве, к снижению остроты продовольственной проблемы. Сельскохозяй-

ственное производство выросло на 21%. В 1969 году состоялся Третий съезд 

колхозников СССР, который утвердил новый Устав колхозов,  закрепивший 

право колхозников на личное подсобное хозяйство.      

           В 1965 году было решено реформировать промышленное производ-

ство. Это была наиболее радикальная реформа за все годы советской власти. 

Инициатором реформы стал А.Н. Косыгин. Серьезным недостатком в разви-

тии промышленности А.Н. Косыгин считал использование административ-

ных  методов в ущерб экономических, ограничение самостоятельности пред-

приятий, слабость материального поощрения работников. Поэтому основны-

ми составляющими реформы А.Н. Косыгина стали перевод предприятий на 

хозрасчет (самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование).  

Для усиления роли прибыли в экономическом стимулировании государство 

разрешило предприятиям создавать за счет своей прибыли поощрительные 

фонды, средства из которых направлялись на развитие производства, матери-

ального поощрения работников, социально-культурные нужды, жилищное 
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строительство. Экономическая реформа А.Н. Косыгина  направляла развитие 

страны по интенсивному пути.  

          В результате всех этих действий объем промышленного производства 

вырос на 50%. Впервые сблизились темпы роста производства  группы «А» и 

группы «Б». Было построено почти 1900 новых крупных предприятий.   

        Очень скоро в партийном руководстве появились противники дан-

ной реформы, так как в стране не существовало системы управления пред-

приятиями, работающими с частичными элементами рыночной экономики. 

Эту часть партийного аппарата поддерживал генсек Л.И. Брежнев. Управле-

ние экономикой при интенсивном развитии, поощрении самостоятельности 

предприятий было неудобно в условиях прежней системы управления. По-

этому постепенно реформа начала сворачиваться, а государственный аппарат 

стремительно разрастаться, численность которого к 1983 году выросла на 3 

миллиона человек.   

          Победа консервативной  линии стала очевидной  особенно после Праж-

ских событий 1968 года, когда попытки предания «второго дыхания» социа-

лизма в Чехословакии закончились  поражением и вызвали испуг у советско-

го руководства. 

         После подавления пражской весны экономические показатели в СССР 

пошли вниз, что руководство страны объясняло объективными причинами: 

 неблагоприятной демографической ситуацией; 

 истощением сырьевых ресурсов страны; 

 физическим износом промышленного оборудования; 

 значительным увеличением военных расходов. 

    Эти причины имели место, но главной причиной стал кризис «социалисти-

ческой организации труда», когда неэффективно используются человеческие 

ресурсы и интеллектуальные возможности человека.  

        Темпы роста в экономике в СССР пошли на убыль.   

        Тогда был сделан  упор на создание гигантских территориально-

промышленных комплексов (ТПК). На территории СССР, прежде всего Рос-

сии, таких комплексов было развернуто около 50. Особое внимание  руко-

водство страны уделяло развитию Западно-Сибирского нефтегазового ТПК 

(Тюменская область). В 70-е годы этот комплекс стал главной топливной ба-

зой страны. Отодвинутые на второй план прежние топливные базы Донбасса 

и Кузбасса вскоре накопят много проблем. Сибирская нефть до начала 80-х 

годов была дешевой, потому что была самофонтанирующей, а мировые цены 

на нефть высокими, что стимулировало  добычу и продажу ценного топлива 

за границу. В конце 70-х годов был построен крупнейший газопровод Урен-
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гой - Помары – Ужгород (Западная Сибирь –Западная Европа). Он усилил  

роль СССР в топливном балансе Европы. С 1970 по 1985 год экспорт нефте-

продуктов повысился  на 74% но, несмотря на явную выгоду,  подобная эко-

номическая политика могла привести к  тому, что страна могла превратиться 

в сырьевой придаток потребляющих стран.  Вкладывать деньги в добычу 

энергетического сырья стало выгоднее, чем в наукоемкие  отрасли.  

          Восток страны превратился в огромную строительную площадку. В 

Восточной Сибири был создан  Братско-Усть- Илимский лесопромышлен-

ный комплекс, Саяно-Шушенская ГЭС стала ядром ТПК по обработке цвет-

ных металлов. В 1974 году возобновили строительство Байкало-Амурской 

магистрали  протяженностью более 3 тысячи километров. В 70-е годы был 

построен  самый большой  автозавод – Камский  завод по производству 

большегрузных автомобилей. Он представлял  собой комплекс заводов и для 

него построили новый город с 250 тысячами жителей - Набережные Челны.  

Курс на строительство  территориально-промышленных комплексов был 

вновь курсом  на экстенсивное  развитие страны. В производство вовлека-

лись новые территории, предприятия, рабочие руки. Руководство страны  

пыталось в максимально короткие сроки использовать естественные пре-

имущества страны: огромную территорию, природные богатства. При этом 

благосостояние народа росло медленнее, чем мощь государства. Промыш-

ленность, прежде всего, работала на оборону. Крупными достижениями во-

енной техники стали автоматические лунные станции, орбитальные космиче-

ские станции. В начале 80-х годов была создана  и подготовлена к запуску 

знаменитая орбитальная  станция «Мир».  

Основные конкуренты СССР – развитые капиталистические страны –  

еще в 60-е годы   сделали упор на интенсивное  (усиление напряженности, 

производительности труда) развитие, на форсирование наукоемких отраслей, 

которые теперь определяли научно-технический прогресс  - кибернетику, ро-

бототехнику,  биотехнологию и т.д. Именно на этих направлениях они стали 

наращивать  свое преимущество перед СССР.  Руководители СССР стреми-

лись удерживать страну  в числе промышленных лидеров путем эксплуата-

ции народа и природной среды.  

           Основные западные страны уже начали путь к постиндустриальному 

обществу, в экономике которого в результате научно-технической револю-

ции и существенного роста доходов населения приоритет перешел  от пре-

имущественно производства товаров к производству услуг. Доминирующим 

ресурсом стала информация и знания. Научные разработки стали главной 

движущей силой экономики. Наиболее ценными качества стали  уровень об-

разования, профессионализм, обучаемость и креативность работников. К 
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1985 году в США работало 1,5 миллиона ЭВМ и 17 миллионов персональных 

компьютеров, в СССР  насчитывалось не более несколько десятков тысяч   

машин устаревших моделей.  В  нашей стране  ручным трудом были заняты 

40% рабочих, 60% строителей, 75% работников сельского хозяйства, что не 

соответствовало современному уровню развития производств.  

В сравнении с полуголодными 30-40 годами в 60-70 –е годы значитель-

но улучшилось материальное положение населения, росла заработная плата, 

действовала всеобщая система пенсионного обеспечения, преобладающим 

типом жилья стали благоустроенные квартиры, улучшилась структура пита-

ния. Но немалую роль в этом сыграла не интенсификация производства, а 

экспорт нефти и газа на Запад. Ситуацию осложняло и развитие ВПК.  

         Более того, в 70- е годы начала расцветать теневая экономика. Сначала 

ее появление было вызвано  реакцией  хозяйственников на растущий диктат  

многочисленных министерств и ведомств, общая  численность которых уже 

составляла 900, а показатели, по которым осуществлялся контроль  до 1500. 

«Подпольные» цеха  с неучтенными машинами помогали  хозяйственникам 

выполнять и перевыполнять план. Этим поддерживался престиж не только 

хозяйственников, но и партийных руководителей. К концу 70-х годов теневая 

экономика  превратилась в самостоятельный экономический фактор, а «тене-

вики» в серьезную социальную силу. К середине 80-х годов они контролиро-

вали большую часть национального дохода страны. Подпольные миллиарде-

ры стали источником все возрастающей коррупции.  

После смерти Л. И. Брежнева в 1982 году руководителем партии, а зна-

чит, и государства стал Ю.В. Андропов, который стремился навести порядок 

в экономике, выступая  против теневого ее сектора.  На этом посту Андропов 

пробыл  менее года из-за смертельной болезни. С его уходом определились 

две крайние точки зрения на теневую экономику: одни считали ее «крими-

нальной нишей», другие образцом хозяйствования, скованного политической 

системой и  уголовным законодательством.     

Социально-политическое развитие изучаемого периода определяло  

две политические концепции – развитого социализма и советского народа 

как новой исторической общности. 

Таким образом, на рубеже 60-х – 70-х годов страна перешла от   

развернутого строительства коммунизма в конце 50-х годов к долгому 

периоду развитого социализма  как неизбежного при строительстве 

коммунизма. В 1977 году была принята новая конституция. Она  была 

названа «конституцией развитого социализма». Конституция в шестой 

статье  закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в жизни 

СССР. 
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 Таким образом, административные методы управления страной были 

закреплены в главном документе СССР.  

С конца 60-х годов и особенно в 70-е годы началась компания по воз-

величиванию личности Брежнева, что было неизбежно при административ-

ном усилении управления.  Постепенно он, как и Сталин, начинает прини-

мать решения узким кругом лиц. Растет коррупция, безнаказанность руково-

дящих работников, злоупотребление служебным положением.  Советские и 

партийные руководители обеспечивали себе поступательную карьеру незави-

симо от результатов деятельности. Все большее место во властных структу-

рах занимали родственники, давние соратники лидера. Был взят курс на 

«стабильность кадров», который означал резервирование мест за партийны-

ми руководителями. Это неизбежно вело к безнаказанности руководящих ра-

ботников и негативно сказывалось на результатах работы. 

       Постепенно усилился партийный контроль над всеми сферами жизни 

общества. За КПСС закрепилось право контроля не только на производстве 

(что было и раньше), но и в научно-исследовательских институтах, учебных 

заведениях, учреждениях культуры и  здравоохранения.              

        В стране в новой форме возникли репрессивные тенденции: высылка за 

рубеж неугодных, помещение их в психиатрические больницы.  

        В 1965 году были арестованы и в 1966 году осуждены писатели Ю. Да-

ниэль и А. Синявский, в 1967 году подверглись гонениям поэт Ю. Галансков 

и публицист А. Гинсбург. В эти годы начинает свою правозащитную дея-

тельность академик А. Сахаров. В 1974 году был выслан из страны А. Сол-

женицын. В 1976 году в Москве была создана группа содействия выполнения 

Хельсинских соглашений, подписанных нашей страной в 1975 году, которую 

возглавил Ю. Орлов. Члены этой группы в 1977 году были арестованы за ан-

тисоветскую деятельность.  

           В стране появляются движения национального характера в союзных 

республиках: в 1965 году в Ереване, в 1966 в Андижане, 1967 году во Фрунзе, 

Тбилиси в 1968, 1978, Грозном в 1973, Вильнюсе в 1977, Таллинне в 1980 и 

др.  

Таким образом, к началу 80-х годов СССР оказался перед угрозой 

сильного отставания  от ведущих стран западного мира, усилились 

внутренние противоречия в развитии союзного государства.  

 

Тема 68. Внешняя политика СССР  с 1965 по 1985 годы 

          Руководителем внешнеполитического ведомства в этот период являлся 

Андрей Андреевич Громыко.  

          Внешняя политика осуществлялась по трем  основным направлениям: 
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- укрепление взаимоотношений со странами социалистического содружества; 

- распространение своего влияния на развивающиеся страны; 

- выстраивание отношений с капиталистическими державами.  

          С социалистическими странами отношения развивались как в поли-

тическом, так и в экономическом  контексте. СССР  стремился контролиро-

вать внутреннюю политику и координировать внешнюю политику стран со-

циалистического содружества. Это осуществлялось через механизм Варшав-

ского договора  - Политический консультативный комитет и Комитет мини-

стров обороны стран-участниц Договора, а также на многочисленных встре-

чах партийного руководства, в частности на встречах во время отдыха в 

Крыму. 

   Советские войска были размещены в странах  Центральной и  Восточной   

Европы. 

      С конца 60-х годов в отношении этих стран  проводился  жесткий курс, 

который начался с подавления пражской весны. Это произошло из-за боязни 

отхода Чехословакии от модели социалистического развития и стремления 

жить по модели стран западной демократии с использованием экономиче-

ских принципов в развитии экономики.  

      Для усиления влияния СССР на страны социалистического лагеря созда-

вались различные межгосударственные учреждения для тесной военной и 

экономической  интеграции стран. При помощи СССР в странах социалисти-

ческого лагеря строились промышленные объекты: нефтепровод «Дружба», 

газопровод «Союз», была разработана совместная программа «Интеркосмос».  

СССР продавал нефть и газ по ценам ниже рыночных странам Восточной Ев-

ропы, что создавало возможность давления на страны Восточной Европы. 

Это явление получило название «Доктрина Брежнева».  

          Во второй половине 60-х начале 80-х годов социалистическое содруже-

ство, несмотря на определенные разногласия, представляло собой серьезную 

военную и экономическую силу.  

      Тем не менее, происходило медленное размывание социалистического 

мира: Румыния настаивала на самостоятельности во внешней деятельности, 

не желая продавать свою нефть по низким ценам внутри стран социалистиче-

ского лагеря. Югославия не присоединилась к военно-политическому блоку, 

не подписав Варшавский договор. Китай имел территориальные претензии к 

СССР, что привело  к военным конфликтам  на острове Даманский и совет-

ско-казахской границе. В новой китайской конституции 1975 года борьба с 

СССР была  возведена в ранг государственной политики, которая не измени-

лась и со смертью Мао Цзэдуна в 1976 году.  Изменение политики в отноше-

нии СССР наметились только со второй половины 80-х годов.  В 1980 году  
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начался затяжной политический и экономический кризис в Польше.  Проф-

союз  «Солидарность» открыто выступил против просоветской политики 

польского руководства и был поддержан трудящимися страны.  В 1981 году 

для спасения  прежнего режима в Польше было введено военное положение 

по образцу 1968 года. Профсоюз ушел в подполье, получая финансовую под-

держку западных стран. 

     В конце 60-х годов наметилось намерение нормализации отношений с за-

падными странами, на что повлияли война во Вьетнаме, взвешенная полити-

ка СССР по отношению к этой войне и конфликту на Ближнем Востоке меж-

ду Палестиной и Израилем.  

      В 1969 году страны Варшавского Договора выступили с предложением о 

созыве Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое было 

поддержано западными странами.   12 августа 1970 года в Москве был под-

писан советско-западногерманский договор, по которому признавались 

окончательными послевоенные границы в Европе и был зафиксирован отказ 

от применения силы. Договор  признавал границу между ФРГ И ГДР  по 

Одеру и Нейсе, отказавшись от притязаний на территорию бывшей Восточ-

ной Пруссии, вошедшей в состав СССР в 1945 году в качестве Калининград-

ской области.  

        В декабре  1970 года заключен аналогичный договор между ФРГ и 

Польшей, а  декабре 1973 года между ФРГ и Чехословакией.  

       В сентябре 1971 года было подписано соглашение между США, СССР, 

Англией и Францией по Западному Берлину, которое урегулировало все во-

просы, связанные со статусом этого города.  

       В 1972 году ГДР И ФРГ признали друг друга как независимые государ-

ства. В следующем году они были приняты в ООН. С этого момента ФРГ 

становится важнейшим  торговым партнером СССР. 

        В мае 1972 года состоялся первый в истории приезд американского пре-

зидента в Москву. Это был Ричард Никсон. В ходе визита был подписан до-

говор об ограничении систем противоракетной обороны, Временное согла-

шение  об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эти до-

кументы свидетельствовали о наступлении разрядки в отношениях между 

Востоком и Западом. Именно в этих условиях начинается подготовка к сов-

местному полету двух кораблей «Аполлона» и «Союза», который и состоялся 

летом 1975 года. Об интенсивности взаимоотношений США и СССР свиде-

тельствует тот факт, что из 100 соглашений, подписанных с 1933 года, начала 

дипломатических отношений между странами, на 1972-1975 годы приходит-

ся более 40.  
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Кульминацией разрядки стало подписание 1 августа 1975 года Заклю-

чительного акта Совещания  по безопасности и сотрудничеству в Европе.    

Совещание прошло три этапа.  Первый на уровне министров иностранных 

дел 33 европейских государств, а также Канады и США состоялся в июле 

1973 года  в столице Финляндии Хельсинки, где  обсуждались вопросы без-

опасности, экономического и гуманитарного сотрудничества. Второй этап на 

уровне экспертов проходил в Женеве с сентября 1973 года по июль 1975 го-

да. На нем были выработаны согласованные документы. Третий  этап  (сам-

мит) проходил с 30 июля по 1 августа 1975 года в Хельсинки. Впервые в 

послевоенной Европе за стол переговоров сели руководители 35 государств 

мира.  

Стержнем Заключительного акта стала «Декларация принципов», кото-

рыми страны-участницы обязались руководствоваться во взаимоотношениях 

друг с другом: 

- суверенное равенство государств; 

- неприменение силы; 

- нерушимость границ; 

- территориальная целостность государств; 

- мирное урегулирование споров; 

-невмешательство во внутренние дела друг друга; 

- уважение прав человека; 

- равноправие народов; 

- взаимовыгодное сотрудничество; 

- следование международному праву.  

После этого совещания встречи  представителей 35 государств стали назы-

вать Хельсинским процессом или движением СБСЕ (Совещание  по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе). Позднее состоялись встречи в Белграде, 

Мадриде, Вене.    

         В 1977 году эти принципы были внесены в Конституцию СССР.    

          Этот документ до сих пор имеет большое значение при решении меж-

дународных вопросов.  

      Однако время разрядки было недолгим. В 1976 году советское руковод-

ство предприняло размещение ядерных ракет на территории  Германской-

демократической республики и Чехословакии.         

        Отказ от политики сотрудничества произошел из-за усиления  со сторо-

ны СССР силового проникновения на страны третьего мира и из-за того, что 

внутренняя политика СССР не соответствовала принципам совещания в 

Хельсинки. После введения войск СССР в Афганистан президент Картер ор-

ганизовал бойкот Московской олимпиады 1980 года.  
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     Антисоветская кампания приняла особенно истеричный характер осенью 

1983 года, когда президент Рейган  назвал СССР  «империей зла».  

    Внешняя политика СССР зашла в тупик.  

          Главное в отношении развивающихся стран или стран третьего мира 

направить их развитие по некапиталистическому пути, чтобы они искали 

поддержки не у США. Поэтому из-за  борьбы за влияние на развивающиеся 

страны продолжается противостояние двух сверхдержав – СССР и США.  

В арабо-израильском конфликте 1967-1973 годов СССР взял сторону арабов, 

но мирное урегулирование осуществили США в Кемп-Девиде в 1979 году.  В 

американо-вьетнамском конфликте победил Вьетнам благодаря помощи 

СССР. В Африке СССР поддержал Сомали, Эфиопию, Анголу, Мозамбик.  

На северо-американском континенте СССР поддержал революцию в Никара-

гуа. В 1978 году установились дружественные отношения с Афганистаном 

(правительство Тараки), а после его свержения, опасаясь переориентации 

страны на сотрудничество с США, СССР ввел свои войска в Афганистан. 

Началась война, длившаяся 10 лет.  

Таким образом, политика силового противостояния с США втяги-

вала страну в многочисленные локальные войны.  

        Внешняя политика СССР  с конца 60-х до начала 80-х годов прошла 

путь от жесткой конфронтации  с Западом к разрядке международной 

напряженности и от нее вновь к обострению. Главными причинами ста-

ла излишняя идеологизация внешней политики, гонка вооружения, вза-

имное недоверие между Востоком и Западом.  

 

Тема 69. СССР в годы перестройки 

 

          В начале 80-х годов страну поразил всеобъемлющий кризис, затронув-

ший все сферы советского общества.  

         По экономическим показателям  СССР значительно уступал развитым 

странам мира. Научно-технический прогресс и компьютеризация практиче-

ски не затронули страну.  

         В политической  жизни наступило полное господство партийной эли-

ты, произошло слияние  мафиозных  и властных структур. 

     По уровню жизни СССР оказался  ниже не только развитых, но и разви-

вающихся стран. Постоянный дефицит продуктов питания, карточное рас-

пределение продуктов вызывали недовольство населения.  

     В марте 1985 года Генеральным секретарем партии стал М.С. Горбачев.  

     В апреле  1985 года он изложил свой замысел реформ. Целью его полити-

ки была объявлена модернизация социализма. Считалось, что кризис возник, 
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потому что не использовались все потенциальные преимущества социализма. 

Были провозглашены три основных лозунга, выражающие программу модер-

низации: гласность, ускорение, перестройка. 

    Первый лозунг выражал стремление сделать доступными общественные 

проблемы, которые ранее тщательно скрывались от населения страны: кризис 

экономики,  отставание от мирового уровня. 

     Второй лозунг – ускорение – содержал  призыв к ускорению темпов эко-

номического развития. Вскоре потерял свою актуальность.  

     Третий лозунг – перестройка – выражал стремление к реконструкции все-

го общественного порядка. В конечном итоге реконструкция  привела к рас-

паду системы.  

     В основу экономической реформы  было положено  стремление техниче-

ски перевооружить промышленное производство. 

     В экономической  реформе вводились принципы, которые многие годы 

игнорировались: 

 расширение экономической самостоятельности  государственных 

предприятий; 

  развитие  частного сектора.  

     В июне 1987 года  на Пленуме КПСС  благодаря активной позиции М.С. 

Горбачёва партия сохранила за собой роль инициатора реформ, была принята 

программа экономических реформ. Целью стала переход от преимуществен-

но административных методов управления экономикой к экономическим.  

     Начало экономической реформе положил закон 1987 года о государствен-

ном предприятии, который предоставил значительные права предприятиям. 

Они должны были стать самостоятельными хозяйственными единицами, т.е. 

самостоятельно выбирать себе партнеров, закупать сырье, реализовывать 

продукцию. Цены же, государство не решалось сделать свободными, что 

снижало хозяйственную самостоятельность предприятий. Предприятия по-

лучили право на внешнеэкономическую деятельность, тем самым государ-

ство ослабило монополию на внешнюю торговлю, введенную в 1918 году.  

Начатая экономическая реформа предполагала перестройку центрального 

аппарата управления: сокращение численности министерств, ведомств, пере-

ход  на партнерские отношения министерств и предприятий. В 1987-1988 го-

ды предусматривалось внедрение рыночной  экономики.  Предполагалось, 

что  предприятия  будут переходить на самоокупаемость и самофинансиро-

вание,  будут конкурировать между собой и это приведет к интенсификации 

производства, улучшению качества продукции. 
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       Рыночная экономика внедрялась тяжело. Вскоре выяснилась, что боль-

шинство предприятий оказались убыточными, и рыночные механизмы к ним 

неприменимы.  

      Кроме того, данная  политика вызвала сильное сопротивление админи-

стративного аппарата, что негативно сказывалось на результатах реформ. 

      Реформы не остановили падение жизненного  уровня населения, роста 

цен и инфляции. Инвестиции истощили государственный бюджет, который 

лишился двух своих самых главных источников пополнения: упали цены на 

нефть, понизился выпуск алкогольной продукции. В этих условиях  схема 

действия рыночной экономики: товар – деньги – товар не работала. Рыночная 

экономика свелась к бартеру.  

Другим направлением экономической реформы стало укрепление тру-

довой дисциплины. Поскольку это в первую очередь связано с прогулами и 

пьянством, то вышло постановление «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма». Сначала планировалось постепенное сокращение производ-

ства крепких спиртных напитков, но вскоре сокращение производства креп-

ких спиртных напитков произошло в 2 раза, результаты же укрепления тру-

довой дисциплины были минимальны.  

Определенные шаги совершались по пути восстановления частной соб-

ственности. Осенью 1986 года был принят закон об индивидуальной трудо-

вой деятельности. Развертыванию процесса мешало постановление  Совета 

министров «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», вы-

шедшее в мае того же года. 

          В 1989 году  перестройка затронула и аграрный сектор. Было решено 

отказаться от сверхцентрализованного управления сельским хозяйством. От-

ныне признавалось  равенство всех форм  хозяйствования: совхозов, колхо-

зов, кооперативов, крестьянских фермерских хозяйств. Колхозы не смогли 

обеспечить страну продуктами питания. Поэтому обратились к мировой 

практике – фермерству.  

Государство отказалось от пятилетних планов, но не хотело уменьшить  

свою роль в экономической жизни, и была выбрана модель регулируемого 

рынка, которая сочетала план и рынок. К этому  переход должен был быть в 

начале 1991 года. Появились активные критики данной программы, считали, 

что либо рынок, либо план. Ими во главе с академиком С. Шаталиным при  

активной роли Г. Явлинского была разработана поэтапная приватизация эко-

номики с последующей либерализацией цен «500 дней». Программа лишала 

союзное правительство монопольной экономической власти, поэтому она 

была отклонена.  
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Постепенно экономическая реформа зашла в тупик во многом из-за не-

решительности правительства СССР в вопросах ценовой политики. До весны 

1991 года было решено  придерживаться старой системы ценообразования 

из-за боязни недовольства в стране. Недовольства, тем не менее, начались, 

так как дефицит товаров стал всеобщим.  

В апреле 1991 года были повышены цены на товары  для того, чтобы  

снять проблему дефицита. Повышение цен сопровождалось 40% компенса-

цией, которой можно было воспользоваться только с конца 1991 года.      

Таким образом, изменения в экономическом направлении, предпри-

нятые М.С. Горбачевым и его командой,  не принесли желаемого резуль-

тата.  

Преобразования коснулись и политической жизни страны.      

     Основные направления реформирования политической системы были сле-

дующие: 

 возрождение прежних институтов власти – Советов, органов само-

управления; 

 политический плюрализм, возрождение общественных организаций, 

отказ от однопартийной системы; 

 создание правового  государства, основанного на принципе разделения 

властей; 

 обновление федеративного устройства, новые взаимосвязи центра и 

республик.  

Все эти действия в целом отражали процесс демократизации общества. 

          В июне 1989 года состоялся 1 съезд  депутатов, который работал 13 

дней.  Председателем  Верховного Совета СССР съезд  избрал М.С. Горбаче-

ва,  Председателем Совета Министров  избрали Н. И. Рыжкова. Съезд  поло-

жил начало созданию радикальной оппозиции во главе с бывшим секретарем 

Московского горкома КПСС  Б.Н. Ельциным, снятого со своей должности за 

радикальный уклон. Опираясь на средства массовой информации – газет 

«Аргументы и факты», «Московский комсомолец», телепрограммы «Взгляд»,  

журнала «Огонек»,  радикалы начали активную пропаганду своих взглядов. 

Суть их заключалась в следующем: 

 введение не только представительской, но и прямой демократии в ви-

де референдумов; 

 избрание главы государства – президента – прямым тайным всеобщим 

голосованием; 

 введение процедуры недоверия президенту – «импичмента»; 

 отмена 6 главы Конституции о руководящей роли  КПСС. 
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          В экономической сфере радикалы предлагали развитие рыночных от-

ношений, введение частной собственности в экономике как более эффектив-

ной. В национальной политике радикалы предлагали создание нового феде-

рального государства на добровольной основе.  

        В декабре 1989 года собрался 2 съезд народных депутатов СССР, на ко-

тором радикальная оппозиция добилась от Горбачева обещания в ближайшее 

время принять демократическую платформу КПСС с признанием многопар-

тийности, а в экономической области – разнообразие форм собственности. 

Было принято решение о введении новой должности – президента.  

          В марте 1990 года на 3 съезде народных депутатов СССР была отмене-

на 6 статья Конституции о руководящей роли КПСС. Съезд выбрал прези-

дентом страны – М.С. Горбачева. Радикальную оппозицию  способ его из-

брания не удовлетворил.  

         С конца 1986 года страна вернула имена многих писателей и поэтов. 

Стали печататься произведения, не допущенные в печать в период правления 

Брежнева: «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, 

«Зубр» Д. Гранина, «Жизнь и судьба»  В. Гроссмана. Были опубликованы 

произведения писателей 20-х- 50-х годов, бывшие под запретом. Самые из-

вестные из них: «Мы» Е. Замятина, «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Были 

напечатаны воспоминания А. Лариной (Бухариной), Л. Разгона, М. Цветае-

вой и др. Вернулись труды российских философов – Н. Бердяева, В. Соловь-

ева и др., бывшие под запретом. Одним из самых ярких событий стала пуб-

ликация произведения А. Солженицына.  

          Большие изменения коснулись кинематографа. Появились новые 

фильмы, будоражившие сознание: «Покаяние»,  «Завтра была война», «Хо-

лодное лето пятьдесят третьего». В ведущих театрах были поставлены пьесы 

М. Шатрова «Дальше… Дальше… Дальше…», «Брестский мир».  

          По- новому стало работать телевидение.  

          Тем временем экономическая ситуация в стране ухудшалась. С прилав-

ков исчезли самые необходимые товары. В этих условиях оппозиция сделала 

ставку на выборы в Верховный Совет РСФСР, чтобы на республиканском 

уровне продолжить начатые реформы. Победа в марте 1990 года радикаль-

ных сил поставила Б.Н. Ельцина во главе  Российской Федерации. Прави-

тельство России приступило к выработке программы реформ.  

         Отмена 6 статьи Конституции, победа демократических сил настраивала 

членов партии на признание свободы фракций в самой партии. После того, 

как фракционность в партии была отклонена, Ельцин вышел из рядов КПСС. 

Вслед за ни вышли 54 сторонника демократических преобразований.  
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          Политический плюрализм привел к созданию в стране большого числа 

партий и движений, многие из которых стояли на сходных идейных позициях 

и различались только организационно.  

          Дальнейшее проведение реформ стало возможным только через усиле-

ние исполнительной власти и власти президента. Это было достигнуто на 4 

съезде народных депутатов СССР, который проходил в декабре 1990 года.  

Были внесены изменения в Конституцию. Съезд продолжил курс на форми-

рование  президентской власти в СССР. На съезде был поставлен вопрос о 

необходимости заключения нового союзного договора. Президент получил 

право непосредственного управления правительством.   

          В течение 1988 -1991 годов произошли большие изменения в развитии 

национальных отношений: возник конфликт между Арменией и Азербай-

джаном  по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха, в котором прожи-

вает 80% армян, но территориально он принадлежит Азербайджану; в Грузии 

стало нарастать движение за выход из СССР, подобная направленность при-

суща была и  прибалтийским республикам. 

          Руководство страны оказалось неспособно преодолеть межнациональ-

ные  конфликты. Военная сила была применена в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, 

Риге, что ослабляло союзное государство.  

Таким образом, трудности экономической и политической реформ, 

рост национального сознания в республиках, слабость союзного руковод-

ства привели  к ослаблению позиций СССР как союзного государства, что 

стало очевидным  к концу 1991 года. 

 

Тема 70. Внешняя политика в годы перестройки 

 

         С приходом нового руководства  изменился внешнеполитический курс 

СССР. Среди приоритетных направлений стало смягчение напряженности 

между Востоком и Западом посредством переговоров с США о разоружении, 

урегулирование региональных конфликтов, расширение экономических свя-

зей со всеми государствами.  

      Кроме того, были не забыты и традиционные задачи внешней политики: 

укрепление мировой социалистической системы, связей с развивающими 

странами, мирового коммунистического и рабочего движения.  

     С приходом М.С. Горбачева сформировалась философско-политическая 

концепция, получившая название «новое политическое мышление». Ее ос-

новные положения: 
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 отказ от идеи о расколе современного мира на два противоположных 

лагеря (социалистический и капиталистический), признание мира це-

лостным и неделимым; 

 отказ от применения силы в качестве разрешения международных кон-

фликтов; 

 объявление в качестве универсального способа решения международ-

ных проблем не баланса сил двух систем, а баланса их интересов; 

 отказ от принципов пролетарского интернационализма, признание 

приоритета человеческих ценностей над классовыми, национальными, 

идеологическими, религиозными.   

15 января 1986 года Генеральный секретарь ЦК М. С. Горбачев выступил с 

заявлением «В 2000-й год без ядерного оружия». В нем предлагалась поэтап-

ная ликвидация ядерного оружия. 

В феврале 1987 года  в Москве на международном форуме  «За безъядерный 

мир, за выживание человечества» Горбачев призвал представителей свыше 

80 стран мира  «очеловечить» международные отношения, заменить древний 

принцип «хочешь мира – готовься к войне» на новый «хочешь мира – борись 

за мир».   

     В мае 1987 года по инициативе советского руководства принято было ре-

шение  об одновременном роспуске ОВД и НАТО.  

     Курс к безъядерному миру последовательно проводился на встречах с 

президентом США, сначала Р. Рейганом, затем Д. Бушем (старшим), которые 

способствовали улучшению советско-американских отношений. В декабре 

1987 года был подписан договор по сокращению ракет средней и малой 

дальности. Он положил начало повороту от гонки вооружений  к разоруже-

нию. Ратифицированный в обеих странах, он принес ощутимые результаты, 

когда было ликвидировано много ядерного оружия. В июле 1991 года в 

Москве был подписан договор об ограничении стратегических наступатель-

ных вооружений. Это был второй договор, предусматривающий ликвидацию 

части ядерного оружия.  

        Таким образом, СССР целым рядом своих мирных инициатив изме-

нил международную обстановку, выступая лидером радикальной пере-

стройки международных отношений.  

        В мае 1988 года произошел вывод советских войск из Афганистана, что 

позитивно сказалось на развитии советско-американских отношений.  

В январе 1989 года СССР подписал «Венскую декларацию», согласно кото-

рой  обязался  привести все свои законы, правила и практику  в соответствии 
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с международными нормами, уважать и гарантировать права человека в 

СССР (включая свободу мысли, совести, религии).  

 В мае 1989 года произошла встреча руководителей СССР и КНР, что норма-

лизовало отношения между двумя странами.  

    1989 года стал переломным в отношениях со странами социалистического 

содружества, руководители которых не приняли «нового мышления», считая, 

что оно ведет к изменению общественно-политического строя. Правитель-

ство СССР взяло курс на перевод взаиморасчетов в рамках СЭВ на мировые 

цены и мировую валюту. Он привел к падению авторитета правящих партий 

социалистических стран, которые долгое время ориентировали  свои народы  

на  тесный экономический и военно-политический союз с СССР. Произошел 

всплеск антисоветских и антикоммунистических настроений, который пере-

рос в серию восточноевропейских революций, приведших  к отстранению 

компартий  от власти.  

           Инициатором этого процесса стала Польша в августе 1989 года. При-

шедшие к власти национально-демократические силы стран Восточной Ев-

ропы взяли курс на сближение со странами НАТО. ГДР вообще перестало 

существовать как государство, войдя в 1990 году в состав ФРГ. 

Весной 1991 года был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД. Этому 

способствовало: 

 ослабление экономических связей между социалистическими страна-

ми; 

 свертывание экономической интеграции; 

 перевод взаиморасчетов  с рублевой на свободно конвертируемую ва-

люту, что негативно сказалось на системе взаимопомощи.  

Границы стран Восточной Европы  оказались открытыми для проникновения 

западноевропейских товаров и капиталов.  

    Ухудшение внутриэкономического положения в стране  в 1989 -1991 годы 

заставило руководителей страны обратиться  за финансовой и экономической 

помощью к ведущим странам мира, прежде всего к странам «семерки»: 

США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии. В 

1991 году они оказали  гуманитарную помощь Советскому Союзу, главным 

образом продуктами питания и медикаментами. Серьезной финансовой по-

мощи не последовало. Страны «семерки» все больше склонялись к поддерж-

ке отдельных республик, поощряя  сепаратизм.  

      Крушение СССР в декабре 1991 года вывел США в разряд единственной 

сверхдержавы, президент США поздравил свой народ с победой в «холодной 

войне».  
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Таким образом, с середины 80-х годов советская внешняя политика 

базировалась на концепции «нового мышления», что привело к ослабле-

нию международной напряженности, улучшению взаимоотношений 

между США, КНР, другими странами мира. Инициатива прекращения 

«холодной войны» принадлежала СССР. Задуманные  экономические ре-

формы невозможно было осуществить без сокращения военно-

промышленного комплекса, который подчинил себе всю хозяйственную 

деятельность. Произошел отказ от политики  и психологии «осажден-

ной крепости», от применения силы, перевод творческого потенциала 

народа в русло созидательной деятельности.  

Сложное экономическое положение заставило пойти на уступки стра-

нам Запада с целью получения финансовой помощи и политической под-

держки. Однако Запад не спешил компенсировать СССР его политические и 

экономические потери. 

 

Тема 71. Распад СССР 

 

          Развитие национального сознания привело к росту национальных дви-

жений в советских республиках.  

         С 16 мая по 22 июня  1990 года состоялся  I  съезд народных депутатов 

РСФСР. Важнейшим было принятие  Декларации о  государственном сувере-

нитете РСФСР. Декларация была принята 12 июня 1990 года. Теперь этот 

день является государственным праздником страны и называется Днем Рос-

сии. Декларация провозгласила верховенство Конституции РСФСР  на всей 

территории России, право республики приостанавливать на своей территории 

действия актов Союза ССР, вступавших в противоречие с суверенными пра-

вами  РСФСР. Этим шагом РСФСР сделала тоже решительный шаг на пути к 

своей независимости и одновременно к разрушению СССР. Декларация 

крупнейшей республики союза привела к конституционному кризису союз-

ного государства.  

II съезд народных депутатов РСФСР в декабре 1990 года  высказал-

ся за сохранение  Союза, но как обновленного Союза республик. Союзный 

договор предполагалось разработать самим республикам и подписать его не 

сразу, а по частям.  II  съезд народных депутатов  РСФСР  укрепил суверени-

тет России, объявив природные богатства и основные производственные 

фонды предоставлять Союзу в пользование  на основе законов РСФСР  и бу-

дущего Союзного договора.  

          Верховный Совет РСФСР принял решение  сделать новый шаг по пути 

укрепления суверенитета России, учредив пост Президента РСФСР. С этой 
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целью он постановил провести 17 марта 1991 года одновременно с всесоюз-

ным референдумом по сохранению СССР всероссийский референдум о вве-

дении поста президента республики.  

           На референдуме 17 марта большинство избирателей 9 союзных рес-

публик, принявших в этом участие, высказались за сохранение  и обновление 

СССР.  

23 апреля 1991 года в Ново-Огареве под Москвой  было подписано 

«Заявление 9+1», подписи поставили  Президент СССР и руководители 9 со-

юзных республик, участвовавших в референдуме 17 марта: РСФСР, Украина, 

Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, 

Туркмения. К нему не присоединились руководители Грузии, Армении, 

Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы.  Вопрос о статусе не подписавших  за-

явление республик не был определен.  

     Заявление рассматривалось как реальный путь к сохранению Союза, к 

стабилизации обстановки в стране.   

     12 июня 1991 года состоялись выборы Президента РСФСР. Им стал Б.Н. 

Ельцин. Одновременно проходили выборы в мэры Москвы и Ленинграда. 

Ими стали соответственно Г. Попов,  А. Собчак, представители  демократи-

ческого движения.  

В июле 1991 года Президент СССР М.С. Горбачев провел встречу с 

президентами России и Казахстана  Б.Н. Ельциным и Н. Назарбаевым, на ко-

торой шла речь о подписании союзного договора и об отставке  наиболее 

консервативных руководителей. На этой встрече Ельцин добился от прези-

дента СССР  принять одноканальную систему сбора налогов, что означало, 

что налоги будут оставаться в республиках, тем самым лишая союзное госу-

дарство важнейшей государственной функции – сбора налогов.  

31 июля 1991 года был представлен Горбачеву поэтапный график под-

писания Союзного договора: 20 августа – РСФСР и Казахстан, 3 сентября – 

Белоруссия и Узбекистан, 17 сентября – Азербайджан и Таджикистан, 1 ок-

тября – Туркмения и Киргизия, 22 сентября  (ориентировочно) Украина и, 

возможно, Армения и Молдавия. В конце процесса подпись должен был по-

ставить Президент СССР и после этого договор вступал в силу.  

         Странная система подписания союзного договора объяснялась необхо-

димостью дать Украине определиться, на каких условиях она войдет в об-

новленный Союз.  Ельцин считал, что без Украины союз не союз. Для Горба-

чева была очень важна Россия.  

         Ситуация была сложной. Положение в ней Президента СССР было дву-

смысленным. И все-таки Горбачев объявил 2 августа по Центральному теле-
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видению о том, что 20 августа начинается процесс подписания союзного до-

говора. После чего уехал на отдых в Крым.  

19-21 августа 1991 года в Москве  был создан Государственный коми-

тет по чрезвычайному положению, в который вошли вице-президент Г.И. 

Янаев, премьер-министра В. Павлов, председатель КГБ Крючков, министр 

внутренних дел Б.К. Пуго и др. Им решительно противостоял Б.Н. Ельцин.  В 

дни августовского путча руководство России выступило энергично, наступа-

тельно. В ряде указов Ельцин переподчинил России все силовые структуры 

Союза, а себя объявил командующим Вооруженными силами СССР на тер-

ритории РСФСР.  Это было грубым нарушением Конституции СССР. Это 

решение диктовалось ситуацией, возникшей в стране. 21 августа все члены 

ГКЧП были арестованы.  

     23 августа 1991 года Ельцин подписал указ «О  приостановлении деятель-

ности Коммунистической партии  РСФСР» на том основании, что она под-

держала попытку государственного переворота.  6 ноября 1991 года вышел 

указ «О запрете деятельности КПСС на территории РСФСР». 

      Провал заговора обозначал  крах социалистического реформирования и 

привел к быстрому демонтажу тоталитарной системы, к новой расстановке 

политических сил.  

      В этих условиях на территории России (где находились и органы управ-

ления Союзом) власть была сконцентрирована в руках президента РСФСР и 

съезда народных депутатов РСФСР. Попытка М.С. Горбачева возродить но-

воогаревский процесс блокировалась Россией и Украиной. Таким образом, 

попытка переворота ускорила процесс распада Союза.  

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководители трех славян-

ских республик (президент Б.Н. Ельцин от России, президент Л.М. Кравчук 

от Украины, председатель Верховного Совета С. С. Шушкевич от Белорус-

сии) без участия центра подписали  «Беловежское соглашение», в котором 

заявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ).  21 декабря 1991 года к этому соглашению при-

соединились и другие республики, кроме Прибалтики и Грузии. Фактически 

СССР перестал существовать.       

25 декабря 1991 года Президент СССР М.С. Горбачев сложил с  себя 

свои полномочия.  

          Причины распада СССР: 

 неудачи экономических реформ; 

 кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС и ликвидация 

партийной монополии на власть, составляющая основу СССР; 
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 отсутствие новой национальной политики; 

 активизация местных национальных элит.  

Завершился период перестройки М.С. Горбачева, в небытие уходила целая 

эпоха. Эта эпоха изменила мир в целом. Поэтому неудивительно, что, не-

смотря на многочисленную критику деятельности М.С. Горбачева в стране, 2 

марта 2011 года, в день его 80-летия, Президент РФ Д.А. Медведев вручил 

юбиляру орден Святого Андрея Первозванного, высшую награду России. 30 

марта 2011 года в лондонском концертном зале Королевском Альберт-холле 

состоялось торжественное празднование 80-летнего юбилея «человека, изме-

нившего  мир» - именно так как говорят о Горбачеве на Западе. На этом 

праздновании вручались премии Фонда имени М.С. Горбачева. Названиями 

номинаций премии стали лозунги  эпохи перестройки.  Лауреатами премии в 

номинации «Гласность» стал основатель телеканала  GNN и Игр доброй воли 

американец Тед Тернер за уникальный вклад в развитие культуры открытого 

мира. В номинации «Перестройка» премию получил изобретатель Интернета 

сэр Тим Бернерс Ли. В номинации «Ускорение» лауреатом стал молодой ин-

женер из Кении Эванс Вадынго за изобретение лампы от энергии солнца. 

Значение эпохи оценивает время. 

 

Тема 72. Российская Федерация в 90-е годы 20 века 

 

          Главной особенностью социально-экономического развития России в 

90-е годы была экономическая реформа. Она обеспечивала переход от плано-

вого ведения хозяйства к рыночному.  

    Определяющим в реформировании было стремление стабилизировать фи-

нансовый рынок, уменьшить дефицит бюджета государства, создать мощный 

класс собственников,  запустив механизм рыночной конкуренции. Реформа  

осуществлялась форсировано. Был разрушен единый  народно-

хозяйственный  и  военно-промышленный комплекс.  

     Реформа решила несколько задач и прошла три этапа: На первом этапе 

(1991-1992 гг.) были определены курс, задачи, проведена либерализация цен, 

малая приватизация, введена свобода торговли. На втором этапе (октябрь 

1992 –июнь 1994 гг.) произведена  большая ваучерная  приватизация. На тре-

тьем  (с июня  1994 года) – денежная приватизация.  

     Либерализация цен  как необходимое условие экономической реформы 

было осознано еще руководством СССР, но оно не решилось допустить ее, 

опасаясь массовых выступлений трудящихся. 2 января 1992 года российское 

правительство, которое возглавлял тогда Е.Т. Гайдар,   пошло на этот шаг. В 

истории России он назван как «реформа Гайдара». 
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       Главным итогом деятельности правительства Е.Т. Гайдара стало созда-

ние предпосылок для перехода страны к рынку.  

      Безусловно, переход к рынку осуществлялся болезненно. Индекс инфля-

ции составил в 1992 году 300%.  

       Реформа привела к шоковому скачку цен. Они сразу же выросли во мно-

го раз.   Падение покупательной способности рубля продолжалось все 1990-е 

годы.  Самым катастрофичным оказался 1992 год.  К лету проблема неплате-

жей из-за отсутствия денег стала очень острой.  Началась гиперинфляция.  

      С 31 декабря 1992 года  правительство возглавил В.С. Черномырдин, ко-

торый подписал постановление правительства о возобновлении государ-

ственного регулирования цен.  Это было воспринято реформаторами и  на 

Западе крайне отрицательно и потому через три месяца решение было отме-

нено. Либерализация резко  понизила  жизненный уровень населения. Паде-

ние рубля многократно  обесценило национальное богатство страны и усили-

ло позиции криминала. Рыночные цены, вопреки ожиданиям Гайдара, не ста-

ли  стимулом производства. Изменения в экономике носили не положитель-

ный, а отрицательный характер. 

     Либерализация  позволила узкому слою населения  накопить свои капита-

лы.  Не были либерализованы цены на стратегические товары: нефть, газ, 

электроэнергию.  

     В январе 1992 года был издан указ о свободе торговли. Закон разрешил 

уличную торговлю организациям и отдельным гражданам. В торговлю ушли 

лица различных профессий. Указ положил начало формированию потреби-

тельского рынка. Многие, из которых в начале начинали мелкой торговлей,  к 

концу 90-х  стали владельцами  предприятий.  

     Свобода торговли привела к «долларизации» финансовой системы страны.  

     Реформаторы считали  приватизацию (разгосударствление собственности) 

ключом к устойчивому росту экономики. Свободный рынок и приватизация 

должны были стать гарантами эффективности производства, повышения 

производительности труда и уровня жизни.  

    Сначала была проведена малая приватизация, то есть приватизация тор-

говли  и сферы услуг, что ликвидировало товарный дефицит. Частные мага-

зины, парикмахерские и т.д. обрели юридическое лицо. В ходе малой прива-

тизации в частные руки перешло 40% предприятий торговли и сферы услуг.  

В августе 1992 года вышел указ о приватизационных чеках, который включал 

в приватизацию всех граждан России. Предполагалось, что  гражданину Рос-

сии гарантируется  право на часть государственной или муниципальной соб-

ственности  в пределах 10 тысяч рублей. Чеки делали соучастниками процес-

са всех граждан страны, что в определенной степени сбивало волну недо-
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вольства экономическими преобразованиями. С 1июля 1994 года  была вве-

дена денежная приватизация, когда 70% государственных предприятий пе-

решли в частные руки. В ней принял участие  небольшой процент населения. 

В стране появились олигархи.  

          С  начала 1990-х годов сельское хозяйство находилось на периферии 

государственной политики руководства  России. Была резко сокращена госу-

дарственная поддержка аграрно-промышленного комплекса, ликвидирована  

государственная материально-техническая поддержка села. В декабре 1990 

года вышло  постановление правительства о переходе  сельскохозяйственных 

предприятий к частной или коллективно-долевой форме собственности. 

Местным органам  власти  вменялось в обязанность  обеспечить  реализацию 

права граждан  выхода из коллективных предприятий  для  создания фермер-

ских хозяйств. 27 октября 1993 года вышел указ президента, который  гаран-

тировал  неприкосновенность и защиту частной собственности на землю. К 

середине 90-х годов из 25,5 тысяч колхозов и совхозов реорганизовано было 

24 тысячи хозяйств – 95%. Доля государственного сектора в сельскохозяй-

ственном производстве сократилась до 10%. Однако процесс создания фер-

мерских хозяйств носил противоречивый характер, так как  возникли трудно-

сти с материально-техническим обеспечением, ухудшением финансового по-

ложения. Только  с конца 90-х годов начался рост производства сельхозпро-

дукции фермерских хозяйств.  

          Таким образом, к концу 90-х годов в стране  сложилась многоукладная 

экономика, состоящая из   государственных предприятий, частных  предпри-

ятий, мелкотоварного производства и коллективного хозяйства. Направление 

в развитии страны стал определять крупный, средний и мелкий бизнес. Он 

усилил сырьевую и ослабил наукоемкую ориентацию производства. Сфор-

мировался класс предпринимателей, владеющий средствами производства и 

информации, наемных работников, лишенных собственности. Возрос удель-

ный вес теневой экономики.  

        В результате обострялись социальные проблемы, усилилось  расслоение 

общества на бедных и богатых.  

        В этих условиях было необходимо отрегулировать взаимоотношения 

исполнительной, законодательной и президентской власти. Отсутствие этого 

привело к военному столкновению в октябре 1993 года. Возникла реальная 

угроза свержения власти президента.  

        12 декабря 1993 года произошли парламентские выборы в Государ-

ственную Думу России.  В Думу попали следующие партии и объединения: 

«Выбор России», ЛДПР, Аграрная партия России, Коммунистическая партия, 

«Российский путь», блок «Яблоко», «Демократическая партия России», Пар-
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тия российского единства и согласия. Председателем  Государственной Думы 

стал И. Рыбкин. 12 декабря 1993 года была выбрана Верхняя палата россий-

ского парламента – Совет Федерации. В нее вошли по 2 депутата от каждого 

субъекта  РФ. В 1995 году вышел закон, не предусматривающий выборности  

членов Совета Федерации. В Совет Федерации стали входить по должности 

выборные главы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ. 

Отныне высшим законодательным органом страны стало Федеральное Со-

брание (парламент), состоящий из Совета Федерации и Государственной Ду-

мы. 12 декабря путем всеобщего голосования была принята Конституция РФ.  

Конституция  утвердил в стране президентскую форму правления, а Россию – 

президентской республикой. Президент наделялся большими полномочиями. 

Конституция закрепила новое федеративное устройство, сложившееся после 

заключения Федеративного договора 1992 года, согласно которому субъек-

тами стали 89 образований.  

     Неудовлетворительное состояние экономики, сложное материальное по-

ложение основной части населения в период с 1996 по 1999 годы приводило 

к  частой смене кабинета министров, назначению новых премьер-министров: 

- Черномырдин Виктор Степанович (декабрь 1992 – март 1998 гг.); 

- Кириленко Сергей Владиленович (март 1998 –август 1998 гг.); 

- Примаков Евгений Максимович (сентябрь 1998 – май 1999 гг.); 

- Степашин Сергей Вадимович (май 1999 – август 1999 гг.); 

- Путин Владимир Владимирович (август 1999 – начало 2000 гг.).  

          С 26 марта 2000 года В.В. Путин стал Президентом Российской Феде-

рации.  

         Во внешней политике изучаемого периода  распад СССР и провозгла-

шение СНГ выделили две сферы деятельности – ближнее и дальнее зарубе-

жье.  

          Провозгласив себя правопреемницей СССР, Россия вошла в междуна-

родные организации, однако эффективность внешней политики страны была 

низка из-за нерешенных внутренних проблем.  

          Особое внимание уделялось укреплению отношений с США.  В январе 

1993 года в Москве был подписан договор, по которому к 2003 году уровень 

стратегических ядерных вооружений предлагалось сократить. В сентябре 

1996 года в Нью-Йорке  был подписан договор о всеобщем запрещении ядер-

ных испытаний, который был одобрен 158 государствами.  

          Несмотря на то, что Россия была принята в Совет Европы,  руководство 

НАТО активизировало процесс продвижения на Восток за счет стран бывше-

го ОВД.  Приближения стран НАТО к границам России беспокоило руковод-

ство  страны.  
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         Важнейшей внешнеполитической задачей России во второй половине 

90-х  годов  стало предотвращение потери своей геополитической роли для 

регионов Европы и Азии, где она традиционно присутствовала для собствен-

ной безопасности. Этому способствовало  присоединение России к странам 

«семерки» и превращения ее в «большую восьмерку», вхождение России в 

парижский клуб кредиторов – международную организацию, обслуживаю-

щую государственные долги.  В конце 90-х годов США и страны Европей-

ского союза признали Россию страной с рыночной экономикой. В 1996 году 

Россия стала полноправным партнером  со странами Юго-Восточной Азии.  

          Сложные отношения выстраивались со странами ближнего зарубежья. 

России пришлось участвовать в прекращении вооруженных конфликтов  в 

Приднестровье,  Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане.  

          Осенью 1996 года осложнились взаимоотношения  России и Украины. 

Камнем преткновения стал Черноморский флот. Компромиссное решение 

было найдено на встрече Ельцина и Кучмы в октябре 1996 года.  

           21 декабря 1996 года исполнилось 5 лет СНГ. К этому периоду была 

осознана необходимость взаимодействия бывших союзных республик. Укра-

ина заняла ведущее место в торговых отношениях с Россией. 31 мая 1997 го-

да был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 

Украиной и Россией. 27 февраля 1998 года президенты России и Украины 

подписали в Москве Договор об экономическом сотрудничестве на 1998-

2007 годы.  Динамично развивались отношения России и Белоруссии, России 

и Казахстана, России и Киргизии, несмотря на определенные сложности.  

          В августе 1994 года Россия  завершила вывод  своих  войск из Европы и 

Прибалтики.  

          После прекращения периода «холодной войны» заметно снизилось 

центральное противостояние, но возросла роль региональных конфликтов. 

Вблизи СНГ находился  пояс нестабильных государств, что требовало особо-

го внимания к странам ближнего зарубежья.  

          Сложные отношения были  России с Грузией. Особенно  осложнены  с 

августа 2008 года в связи с военными действиями  на территории Южной 

Осетии. Для сдерживания военной угрозы со стороны Грузии 26 августа 2008 

года Россия признала суверенность Южной Осетии и Абхазии, территория-

ми, с которыми  Грузия с 1992 года ведет необъявленную войну.  

        Таким образом, после 1991 года Российская Федерация получила 

международное признание правопреемницы СССР во внешней политике 

и подтвердила свою приверженность соглашениям и договоренностям 

по решению важнейших международных проблем. Новое качество рос-
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сийско-американских отношений внесло важнейшие перемены на меж-

дународной арене. 

         Россия утратила многие геополитические позиции, и восстановление их 

стало  важнейшим направлением деятельности государства в последующее 

время.      

 

Тема 73. Россия в первое десятилетие 21 века и основные тенденции по-

следующего развития  

 

          26 марта 2000 года В.В. Путин был избран Президентом Российской 

Федерации, получив более 50% голосов избирателей. 7 мая 2000 года состоя-

лась церемония вступления его в должность.  

           Председателем правительства стал М.М. Касьянов.  

          7 декабря 2003 года состоялись очередные выборы в Государственную 

Думу,  в нее прошли только четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Родина». Союз правых сил (СПС)  и «Яблоко» не сумели преодолеть пяти-

процентный барьер, хотя имели своих сторонников среди населения страны.   

          С приходом к власти В.В. Путина главным направлением деятельности 

стало  укрепление государства, поэтому опорными точками дальнейшего 

развития страны  и консолидации общества были названы: 

 развитие рыночных отношений; 

 патриотизм; 

 державность; 

 социальная солидарность. 

      В.В. Путин призвал к восстановлению направляющей и регулирующей 

роли государства, создание  в рамках Конституции 1993 года сильного феде-

ративного государства.  

          Первым шагом в создании сильного государства стала администра-

тивная реформа. Было создано 7 федеральных округов, введен институт 

представителей Президента РФ.  89 субъектов  были распределены между 

следующими округами: Дальневосточным, Сибирским, Центральным, 

Уральским, Приволжским, Южным, Северо-Западным.  

          Целью реформы стало повышение эффективности работы федеральных 

органов государственной власти и совершенствование контроля за исполне-

нием их решений. Реформа создала федеральную исполнительную вертикаль, 

связав центр с субъектами федерации. Реформа восстановила управляемость 

страны, приблизив федеральный аппарат к субъектам.  
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          Вторым шагом  укрепления федерального государства стало приведе-

ние в соответствие с Конституцией РФ законов субъектов федерации. В этом 

процессе активную роль играли представители Президента. Все это было 

направлено на создание единого правового пространства.  

          Одновременно с упорядочением законодательства  власть центра  была 

укреплена перераспределением доходов между федеральным и региональ-

ным бюджетами.  

          Большое внимание уделялось четкому распределению полномочий и 

ответственности между Центром и субъектами.        

     Отмеченные шаги  нового руководства восстановили в стране правовое 

государство. Цель была в основном достигнута к 2001 году.                  

         В.В.Путин провел реформу Совета Федерации, изменив старый порядок 

формирования Совета, по которому верхняя палата работала на временной 

основе.  В июне 2000 года вышел закон, по которому членами верхней пала-

ты стали не руководители  исполнительной и законодательной власти регио-

нов, а  их представители, работающие в Совете Федерации на постоянной 

основе четыре года. Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав нового 

совещательного органа при Президенте – Государственного Совета. В апреле 

спикером верхней палаты парламента стал С.М. Миронов.  

             Произошла реорганизация  руководящего состава Государственной 

Думы, так как до этого большинство руководящих постов принадлежало 

КПРФ, не поддерживающих программу социально-экономических реформ 

Президента. После реорганизации начинается новый этап проведения ре-

форм, который нуждался  в поддержке Думы.  

            В 2001 году был принят закон о политических партиях, в 2002 – но-

вый его  вариант. Он был направлен на то, чтобы поднять значение полити-

ческих объединений  в общественной жизни страны, усилить их влияние, 

максимально сократив их количество. В 2002 году в стране официально было 

зарегистрировано 46 партий.  

            Захват террористами школы в Беслане в сентябре 2004 года проде-

монстрировал неудовлетворительное состояние управления регионами и не-

готовность исполнительной власти эффективно действовать в кризисных си-

туациях. 13 сентября 2004 года В.В. Путин выступил с предложениями о но-

вом порядке избрания губернаторов и депутатов Государственной Думы. В 

конце 2004 года эти предложения стали законом. Президент получил право 

отзывать губернатора за ненадлежащую работу.  

           Произошла реорганизация органов федеральной исполнительной вла-

сти, появились три подразделения: министерства, службы и агентства. Это 

способствовало более эффективной работе исполнительной власти.  
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            В экономической сфере  Президент Путин поставил задачу стимули-

рования  динамического роста путем сочетания рыночных механизмов с уси-

лением государственного воздействия на экономические и социальные про-

цессы.  

            В 2000-2003 году президент и правительство взяли курс на вытесне-

ние теневой экономики, ликвидацию организованной преступности в хозяй-

ственной и финансово-кредитной деятельности. Созданный в 2001 году Ко-

митет по финансовому мониторингу стал отслеживать движение финансовых 

потоков. 

             В 2001 году Государственная Дума приняла земельный кодекс, раз-

решивший куплю-продажу земель не сельскохозяйственного назначения.          

            С 2004 года собственники  частных предприятий стали обязаны выку-

пать землю, на которой располагаются  их предприятия. Таким образом, гос-

ударство нашло дополнительный источник пополнения бюджета.  

            В 2000 году была проведена налоговая реформа, Она включала две 

радикальные меры: переход к твердой ставке обложения  доходов, сокраще-

ние налога на добавленную стоимость. Была введена ставка единого 13% 

налога. 

     Однако темпы роста в экономике с 2000 до 2004 не увеличивались, что 

объяснялось недоверием к  государству, которое часто меняло правила взаи-

моотношений с гражданами страны.   

          И все-таки с 2003 по 2008 Россия активно выплачивала внешний эко-

номический долг, что свидетельствует о растущих возможностях РФ.  

          В 2005-2006 годы экономическая политика демонстрировала устойчи-

вость и преемственность. Власть продолжала курс, намеченный в предыду-

щие годы. Ни один по существу   показатель не изменился ни к лучшему, ни 

к худшему. ВВП,  об увеличении которого много говорилось, не увеличился.  

          В соответствии с международной практикой распределения бюджетных 

средств осенью 2005 года  появились национальные проекты, которые стали 

стержнем социальной и бюджетной политики. Основной смысл националь-

ных проектов  - концентрация средств и усилий власти на повышение каче-

ства жизни граждан. Сначала в национальных проектах  были задействованы 

здравоохранение, образование, сельское хозяйство, ипотека, в 2007 году  к 

ним  добавилась программа по преодолению демографического кризиса. В 

настоящее время программа по поддержке демографического роста продол-

жена до 2022 года.  

          В 2006 году наметилось снижение темпов  инфляции, а значит, повы-

сился уровень жизни основного населения.  
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          В 2006 году увеличился Стабилизационный фонд и золотовалютные 

резервы страны. Это важнейший  позитивный показатель особенно  в усло-

виях осложнения мировой экономической ситуации, которая наметилась в 

2007 году. Экономика  России была зависима от внешнеэкономической ситу-

ации в силу того, что 80% экспорта страны составляли нефть, нефтепродук-

ты, газ, металл, которые востребованы в периоды активного экономического 

развития, снижение же темпов роста стран или падение их производства  

неизбежно вело к невостребованности  товаров главного российского экспор-

та.  

      В течение 2006 года была подготовлена документация, определившая 

развитие государства до 2020 года.  

       В 2006 году субъекты федерации приступили к разработке  долгосроч-

ных стратегий (на 10-15 лет) и среднесрочных (на 3-5 лет) социально-

экономического развития. В течение года правительство активизировало раз-

работку и практическую реализацию институтов  развития: появились осо-

бые экономические зоны, концессии, инвестиционный фонд, которые стали 

новыми факторами экономической жизни. Произошло формирование право-

вых и организационных основ банковской системы, которая стала  источни-

ком инвестиций в крупные проекты. 

      Томская область приступила к этому очень активно, т.к. начался процесс 

сокращения числа субъектов Российской Федерации.  

      В условиях сокращения числа субъектов страны,  появились планы вхож-

дения Томской области в Новосибирскую,  либо в Кемеровскую область. Это 

с тревогой встречено было  руководством и населением Томской области 

(Томская область образована 13 августа 1944 года. С 1925 года  она входила  

в состав Новосибирской области, что крайне негативно сказалось на ее раз-

витии).  

      В этих условиях в Томской области одной из первых была создана про-

грамма развития региона до 2020 года, что позволило получить Томской об-

ласти статус особой экономической зоны технико-внедренческого типа, что 

означает введение особого режима для развития предпринимательства, про-

цедуры свободной таможенной зоны. Все это выгодно для высокотехноло-

гичных компаний, т.к. создается особая деловая среда для активного разви-

тия инвестиционного бизнеса, производства научно-технической продукции. 

Кроме Томска по этому типу развивается Санкт-Петербург, Москва, г. Дубна 

Московской области, Татарстан.     

     В 2015 году Томская область предложила создать агломерацию (объеди-

нение населенных пунктов в систему с интенсивными производственными, 

транспортными и культурными связями), объединив город Томск, город Се-
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верск и Томский район.  В настоящее время идея агломерации становится все 

более популярной.  

     Произошли позитивные изменения во внешнеэкономической деятельно-

сти: Россия вошла в структуры западного мира, успешно председательство-

вала в заседаниях стран «восьмерки», наметился процесс вхождения в ВТО.  

     В 2007 году страна вступила в стадию инвестиционного роста. Доходы 

населения выросли на 10%.  

     Стратегической задачей  года являлось снижение  зависимости экономики 

страны от топливно-сырьевых рынков.  Это особенно было важно в условиях  

зависимости мировой экономической ситуации от американского фактора, 

который в последнее время не имеет  высоких темпов экономического роста, 

оказывая негативное влияние на всю мировую экономическую систему.  

     2 марта 2008 года в результате выборов Президентом России стал Д.А. 

Медведев, который 5 мая 2008 года вступил в должность. Премьер-

министром стал В.В. Путин.  

     Осенью 2008 года мировая экономическая система в силу ее зависимости 

от американской  вступила в глобальный  экономический кризис и как ре-

зультат столкнулась  с ростом глобальной социальной нестабильности. Для 

значительной части  человечества еще сложнее стало обеспечивать себя 

комфортным жильем, образованием, качественным медицинским обслужи-

ванием, продовольствием. Россия предложила выход из сложившейся ситуа-

ции в следующем: 

 укреплении устойчивости мировой финансовой системы путем разви-

тия резервных валют, чтобы исключить или уменьшить зависимость 

стран от доллара; 

 регулировании макроэкономической и бюджетной политики. 

         1 апреля 2009 года предложения были озвучены на саммите Большой 

двадцатки  (саммиты проходят с 1999 года) в Лондоне.  

         Россия продолжает свою деятельность вхождения в мировое экономи-

ческое пространство,  развивая все позитивное во внутренней экономической 

политике, что наметилось в последние годы.  

     Наметился активный переход к постиндустриальному обществу. Все 

больше в стоимость материальных благ входит конечная составляющая про-

изводства – торговля, реклама, маркетинг, а также информация. Все большее 

развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие и информационные 

технологии (высокие технологии). Это микроэлектроника, программное 

обеспечение, телекоммуникации, производство материалов с заранее задан-

ными свойствами. Все больше информатизация проникает  во все сферы 

жизни,  компьютеризация заменяет прежние формы труда.  
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          В России разработана Концепция развития страны до 2020 года, в кото-

рой заявлено развитие институтов, инфраструктуры, инвестиций, инноваций. 

Концепция в качестве стратегической задачи ставит возвращение России ста-

туса мировой державы, интеграции в мировое сообщество, имея собственные 

позиции по всем ключевым международным вопросам, отстаивание россий-

ских интересов.   

            В 1988 году подписано соглашение  между ЕС и СССР, а в 1994 году 

между ЕС и Россией, которое вступило в силу в 1997 году.  Постоянно, начи-

ная с 1998 года,  проводился саммит Россия-ЕС. В 2000 году он проходил в г. 

Москве. В 2003 году в г. Санкт - Петербурге. В 2004, 2005 годы вновь в г. 

Москве.  В 2010 году он состоялся в Ростове-на-Дону согласно концепции о 

необходимости проведения подобных мероприятий не только в Москве и  

Санкт - Петербурге, но и в других регионах России,   чтобы объемнее  ЕС 

представлял Россию.  На  саммите рассматривались вопросы экономического 

развития и введения безвизового режима  посещения Европы россиянами. В 

2011 году саммит состоялся в Нижнем Новгороде, а в 2013 – в Екатеринбур-

ге. В течение встреч было заявлено о необходимости создании единого эко-

номического пространства от Лиссабона  до Владивостока. 

          В последние годы политика РФ стала более социально-

ориентированной. Идет процесс развития гражданского общества, демокра-

тических институтов.  Доказательством этого является создание Фондов со-

действия развитию жилищного строительства, стремление обеспечить жиль-

ем всех ветеранов Великой Отечественной войны, повышение пенсий и зар-

плат работникам бюджетной сферы. В стране наметилось  системное разви-

тие высшего профессионального образования: на основе интеграции науки, 

образования и производства  осуществляется подготовка кадров для иннова-

ционной экономики. Возникала сеть Федеральных университетов,  нацио-

нальных исследовательских университетов. Претворяется в жизнь идея со-

здания в России мощного центра исследований и разработок, который бы 

поддерживал все приоритетные  направления по примеру американской Си-

ликоновой долины. По инициативе Президента Д.А. Медведева  выбор пал на  

населенный пункт  Сколково под Москвой. Планировалось, что он станет  

ультрасовременным научно-технологическим комплексом по разработке и 

коммерциализации новых технологий. В настоящее время в Сколково прохо-

дят переподготовку сотрудники многих образовательных учреждений, резерв 

управленческого состава.  

          В целом, можно констатировать, что в первое десятилетие 21 века из-

менились приоритеты. Важным элементом экономической политики стало 
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эффективное использование государственных средств, энергии. Однако кор-

рупция и недостатки управления сдерживали развитие страны.  

          В настоящее время страна по-прежнему нуждается в модернизации 

экономики, т.е. необходимо приблизиться к совершенным формам ведения 

хозяйства, когда страна не столь будет зависеть от цен на энергоносители, 

хотя эта зависимость и снизилась с 80% до 40%. Необходимо развивать про-

мышленный сектор, чтобы приблизиться по уровню экономического разви-

тия к ведущим странам мира. 

          Во внешней политике  Россия стремилась усилить позиции страны  на 

международной арене, создать систему  многополярного мира.  Для этого 

была выработана Концепция внешней политики страны. Она основана на 

Конституции, федеральных законах, нормативных актах РФ, концепции 

национальной безопасности 2000 года.  

     Среди главных приоритетов России следующие: 

 обеспечение безопасности страны; 

 обеспечение прочных позиций страны в мировом сообществе; 

 воздействие на общемировые процессы с целью формирования ста-

бильного справедливого и демократического миропорядка, строяще-

гося на  нормах международного права; 

 создание внешних благоприятных условий для поступательного раз-

вития России; 

 формирование пояса добрососедских стран; 

 поиск путей взаимодействия с зарубежными странами в процессе 

решения задач, определяющих национальную политику РФ; 

 содействие позитивному восприятию страны в мировом сообществе.  

          Россия проводит многовекторную политику, поддерживая дипломати-

ческие отношения с 191 государством.  

          Особую роль в этом процессе  играют организации, созданные на про-

странстве бывшего СССР в основном при ведущей роли России – СНГ, 

Евразес, теперь Евразийское экономическое сообщество, ОДКБ. 

           После террористического акта в США 11 сентября 2001 года важным 

направлением внешней политики РФ стало активное участие в борьбе миро-

вого сообщества с международным терроризмом.  В 2002 году Россия под-

держала американскую акцию по военному подавлению  режима в Афгани-

стане, поддерживающего международный терроризм.  

    Серьезным препятствием  для эффективного сотрудничества является не 

полностью преодоленная западными странами  политика «двойных стандар-

тов». В 2003 году Россия совместно с Германией и Францией возражала про-
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тив вторжения США в Ирак, который был обвинен  последней  в  производ-

стве оружия массового уничтожения, которое впоследствии там не было об-

наружено.  

          В течение изучаемого периода Россия выстраивала отношения со стра-

нами СНГ, которые, разочаровавшись в экономической помощи западных 

стран, в последние годы  все более стремятся к восстановлению прежних 

экономических отношений с Россией. Встречи руководителей стран СНГ  

проводятся все чаще.  

       Россия выстраивает отношения со странами СНГ, закрепив их подписа-

нием ряда взаимовыгодных договоров и соглашений – о Таможенном союзе 

(2006 год), преобразованного в 2015 году в  Евразийский  экономический 

союз, который  предполагает более глубокую интеграцию стран входящих в 

него.  

     На ближайшие годы  руководством страны поставлены три главные зада-

чи: 

- увеличить валовой внутренний продукт; 

- преодолеть бедность; 

- модернизировать вооруженные силы. 

          Все это укрепляет государство, делая его более привлекательным как 

для россиян, так и для  мирового сообщества в целом.  

          В настоящее время Россия выступает за многополярный мир, проводит 

самостоятельную внешнюю политику, что вызывает противодействия со сто-

роны США и ЕС. Именно с этим связаны экономические санкции против 

России.  

          Мировое сообщество находится на пороге больших геополитических 

изменений, в которых России отводится одно из ведущих мест.  

 

 

 

 

Тема 74. Роль и место России в современном мире 

 

          Мировое сообщество  - сообщество стран, взаимосвязанных в системе 

межгосударственных отношений, которые характеризуются  динамичной 

трансформацией.  

          В начале ХХI века Россия возглавляет список крупнейших по террито-

рии государств мира. Помимо территории Россия имеет большую числен-

ность населения, выгодное географическое положение, расположившись как 

в Европе, так и в Азии, высокое техническое состояние вооружений, место в 
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мировом промышленном производстве, духовный и интеллектуальный по-

тенциал, политических лидеров. Эти составляющие развития, а также осо-

бенности научной, образовательной  мощи страны являются той  базой, не-

обходимой для социального прогресса страны.  

          Глобальные перемены в России в 90-е годы 20 века   ослабили актив-

ность страны на международной арене. Современная Россия имеет самостоя-

тельное геополитическое пространство. Она заново формулирует свои поли-

тические и экономические цели адекватно новым реалиям, заново определяет 

свои интересы в области экономической, политической, социальной, идеоло-

гической и национальной безопасности, что касается как внутренней, так и 

внешней политики России. От решения этих задач  будет определяться вес и 

влияние России в постсоветском пространстве и мировом сообществе в це-

лом.  

          Власти Российской Федерации начали преобразования в стране с эко-

номических реформ. Этого требовала внутренняя ситуация, а также западные 

правительства, международные финансовые организации,  которые ставили 

отсрочку огромного внешнего долга государства, оставшегося от СССР, в за-

висимость от решительных шагов по пути либерализации экономики. Осу-

ществление непопулярных мер было доверено команде реформаторов во гла-

ве с Е.Т. Гайдаром. Реформы привели на первоначальном, самом сложном 

этапе к резкому падению популярности правительства, обострению полити-

ческой ситуации. В ситуации, когда, Россия оставалась крупнейшей ядерной 

державой, являлась членом Совета Безопасности ООН, внутреннее сложное 

состояние страны не могло не заставить мировое сообщество, особенно США 

и страны Европы, пристально следить за развитием событий в стране.  

           Совершенно очевидно, что Россия  в силу своего уникального геопо-

литического положения, культурного наследия и исторических традиций яв-

ляется специфическим государством  и  мировому сообществу  необходимо 

воспринимать российскую специфику. Именно от этого в определенной сте-

пени  зависит  результативность вхождения России в европейские процессы и 

институты, а также  результативность внутренних экономических и полити-

ческих реформ, демократического, рыночного развития. Поэтому Россия  

имеет относительно независимый от Европы путь развития, выстраивает от-

ношения с государствами Азии и Латинской Америки, что вполне соответ-

ствует евразийскому характеру государства. В этом есть и отрицательные 

стороны. В частности отсутствие порой непосредственного участия России в 

деятельности европейских организаций приводит к  активным диалогам во-

сточноевропейских государств с западноевропейским миром, без учета инте-

ресов России. Признав западные ценности – частную собственность, свобод-
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ную конкуренцию, демократические институты Россия с трудом входит в 

мировое разделение труда в силу того, что еще недавно обращалась к иным 

ценностям, опираясь на другие идеологические установки.  

          Демократическое развитие – важнейший приоритет западной политики. 

Важнейшей составляющей которой является свобода вероисповедания. Запад 

с начала 90-х годов активно посылал религиозных проповедников, полагая, 

что замещение атеизма должно идти через протестантские формы христиан-

ства, наиболее близкие  духу постиндустриального общества. 

          В настоящее время в России существует много концессий. И все они 

мирно сосуществуют. Каждый вправе выбирать свой путь в этом отношении.   

          До 21 февраля 2014 года Россия находилась в стадии становления 

устойчивых политико-экономических отношений с Европой.  

          После государственного переворота на Украине, вхождение Крыма в 

состав Российской Федерации,  военных действий на юго-востоке Украины,  

отношения Европы и России меняются. Запад во главе США вводит эконо-

мические санкции против России.  И хотя Россия считает важнейшим 

направлением внешней политики свои отношения США и странами Европы, 

но  эффективность выстраивания этих отношений зависит от того,  насколько 

США и Европа   стремятся сделать Россию полноправным партнером систе-

мы взаимодействия индустриальных стран.  Достижениями российской ди-

пломатии являлось  выстраивание отношений с НАТО, создание Совместно-

го постоянного комитета по военным делам, учреждение постоянного пред-

ставительства России в НАТО, заключение Акта о том, что Россия и НАТО 

не рассматривают друг друга как потенциальных противников. В 2010 году 

было подписано соглашение между странами о сокращении ядерных насту-

пательных вооружений. Страны выражали готовность осуществлять миро-

творческие операции под эгидой ООН и ОБСЕ, но все это было до февраль-

ских событий на Украине в 2014 году.    

          В настоящее время результаты совместного сотрудничества скромны, 

но оно вновь возобновлено   в апреле 2016 года после двухгодичного пере-

рыва в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России, 

введением экономических санкций Европы и  США против России. В целом, 

пока ощущаются две противоположные тенденции: с одной стороны, стрем-

ление к сотрудничеству России и НАТО присутствует, но и расширение аль-

янса на Восток, что не способствует безопасности в Европе и мире в целом, 

мешая развитию мирового сотрудничества.  

          Азиатско-тихоокеанский регион является одним из ведущих центров 

мирового развития, поэтому Россия, являясь крупнейшей азиатской держа-

вой, выстраивает свою восточную политику. Не считая территориального 
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спора с Японией, у России нет в данном регионе серьезных проблем, которые 

бы блокировали  ее проникновение сюда. Наметилось продуктивное сотруд-

ничество с Китаем, Южной Кореей, выросли экономические связи со страна-

ми АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – это международная 

организация, образованная в августе 1967 года, документально оформленная 

в 1976 году на острове Бали). Высшим органом является  саммит лидеров 

стран. Секретариат  находится в Джакарте. Ежегодно организация проводит 

более 300 мероприятий. В организацию входят Вьетнам, Индонезия, Кам-

боджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Россия участвует в 

саммитах этой организации.  

          Активную роль играет Россия в разрешении конфликта в Сирии, в 

борьбе с международным терроризмом, демонстрируя высокий уровень во-

енного развития, дипломатических усилий, умение разрешать сложные гума-

нитарные проблемы.   

          Выстраиваются взаимоотношения и с   Индией. Индия важна для Рос-

сии в качестве геополитического центра, обеспечивающего определенный 

баланс в Азии.  Именно Индия заинтересована в российском вооружении, 

этот интерес возрос в связи с успехами России в Сирии.            

          Все это свидетельствует о возрастании роли России  в современном 

мире.  Сейчас Россия стремится  к превентивной дипломатии, направленной 

на предотвращение разногласий между странами, ослабление существующих 

конфликтов. В этом отношении  интересны взаимоотношения России и Ки-

тая,  главным  в их выстраивании становится прагматизм в сотрудничестве. 

Географическая близость, протяженная общая граница, трудности, которые 

испытывает российский Дальний Восток в получении европейских товаров, 

способствует расширению китайско-российской торговли.  Расширение и 

углубление взаимоотношений Китая и России позитивно влияют на между-

народный климат в целом, сдерживая амбиции США, возможные притязании 

Японии в данном регионе мира.   

          Таким образом, сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона становится одной из важнейших предпосылок 

решения стратегической задачи ускоренного экономического развития 

российского Дальнего Востока.  

          Российское государство выстраивает взаимовыгодные отношения со 

странами Африканского континента. Российская Федерация  стремится 

поддерживать стабильность на таком важном  континенте, вовлекая афри-

канские государства в усилия мирового сообщества по формированию ново-

го миропорядка, учитывающего жизненные интересы всех его членов. Важ-

ными аспектами сотрудничества являются  программы экономического 
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направления, разработка природных ископаемых, строительство,  военно-

техническая область, помощь в медицинском обслуживании.  Именно Россия 

первой создала вакцину против  лихорадки Эбола.  

          Намечая пути международного сотрудничества, своей стратегической 

задачей  Россия определяет: 

 перспективы и условия трансферта технологий, инноваций; 

 меры по улучшению инвестиционного климата; для этого нововведе-

ния в сфере финансов, налогов, законодательства; 

 совершенствование государственного регулирования  инновационной 

деятельности; 

 стратегию международного сотрудничества в реализации различных 

проектов на основе партнерских отношений.  

           Осознавая себя частью мирового сообщества, современная Россия  вы-

страивает взаимовыгодные взаимоотношения со всеми регионами планеты,  

международными организациями,  способствующими вхождению страны в 

интеграционные процессы для проведения модернизации экономики, усиле-

ния своего влияния на развитие современной земной цивилизации.  

           Тем не менее, в 2017 году конгресс СЩА принял трансграничный  за-

кон, предусматривающий усиление санкций против России, демонстрируя 

прежние подходы на международной  арене, игнорируя международное пра-

во.  

           Россия отстаивает свой суверенитет, усиливает взаимодействия со 

странами, которые также ведут независимую внешнюю политику, особенно  

со странами БРИКС, Евразийского союза.  
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