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В учебном пособии содержится необходимый лекционный и спра-
вочный материал для изучения дисциплины «История» студентами
первых курсов очной и заочной форм обучения по специальностям
«Экономическая безопасность» и «Правоохранительная деятель-
ность». В пособии содержатся тестовые задания, которые помога-
ют закрепить полученные студентами теоретические знания по дис-
циплине, а также предложен перечень вопросов для промежуточного
контроля по модулям для проверки студентами своих знаний.

ВВЕДЕНИЕ

Цель данного учебно-методического пособия по дисциплине «Ис-
тория» состоит в том, чтобы дать целостное представление об исто-
рическом пути нашей страны, в контексте мировой истории, об узло-
вых аспектах развития российской государственности, важнейших
проблемах мировой истории, социальных отношений и культурного
процесса. Учебно-методическое пособие знакомит студентов с глав-
ными вехами и событиями мировой истории и истории России со вре-
мени расселения восточных славян на территории Русской равнины
до наших дней.

В современных реалиях, когда история переписывается в угоду
политической конъюнктуре и в некоторых странах и ее используют
для переформатирования сознания молодежи, получение объектив-
ной информации об историческом прошлом становится особенно ак-
туальным. Задачи изучения курса «История» заключаются в разви-
тии следующих знаний, умений и навыков личности:

• понимание гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его
интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;

• знание движущих сил и закономерностей исторического процес-
са; места человека в историческом процессе, политической орга-
низации общества;

• воспитание нравственности, морали, толерантности;
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, много вариантности исторического процесса;
• понимание места и роли области деятельности выпускника в

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными
институтами;

• способность работы с разноплановыми источниками; способ-
ность к эффективному поиску информации и критике источни-
ков;

• навыки исторической аналитики: способность на основе истори-
ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать ин-
формацию в знание, осмысливать процессы, события и явления
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в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-
зи, руководствуясь принципами научной объективности и ис-
торизма;

• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к

отечественному и мировому культурному и научному наследию,
его сохранению и преумножению.

Изучение дисциплины «История», по которому разработан курс
лекций, направлен на формирование следующих компетенций:

- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном
мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма (ОК-2); способность ориентироваться в политичес-
ких, социальных и экономических процессах (ОК-3);

В пособии представлено 9 тем в соответствии с календарным
планом лекционных занятий по курсу «История» в Горском государ-
ственном аграрном университете. Каждая тема включает информа-
ционную часть, контрольные вопросы и задания для самостоятель-
ной работы, задания для тестового контроля, список литературы по
конкретной теме. Также представлен общий список литературы по
курсу истории в целом. В пособии отражены основные точки зрения
по важнейшим проблемам отечественной и мировой истории, акцен-
тировано внимание на причинно-следственных связях определенных
событий и их последствий. Особое внимание уделено освещению
историко-культурного процесса, формированию духовных и нравствен-
ных ценностей, ментальных особенностей российского общества.
Данное учебно-методическое пособие поможет студентам подгото-
виться к семинарским занятиям, освоить курс всеобщей истории и
истории России, сформировать представление о развитии нашей бо-
гатейшей культуры.

Лекция 1. История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической науки

План
1.1. Объект и предмет исторической науки; место истории в сис-

теме наук, цели и задачи ее изучения.
1.2. Сущность, формы и функции исторического сознания.
1.3. Методология и теория исторической науки.
1.4. Периодизация древней истории. Специфика цивилизаций Древ-

него Востока и античности.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010– Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1. Объект и предмет исторической науки; место истории
в системе наук, цели и задачи ее изучения

История – это наука о прошлом человеческого общества и его
настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в кон-
кретных формах, в пространственно-временных измерениях. Объек-
том изучения для истории является вся совокупность фактов, харак-
теризующих жизнь общества, как в прошлом, так и в настоящем.
Предметом истории является изучение развития человеческого об-
щества как единого противоречивого процесса. История – наука мно-
гоотраслевая, она слагается из целого ряда самостоятельных отрас-
лей исторического знания, таких как, экономической, политической,
социальной, гражданской, военной, государства и права, религии и пр.
К историческим наукам относятся также этнография, изучающая быт
и культуру народов, и археология, изучающая историю по веществен-
ным источникам древности – орудиям труда, домашней утвари, ук-
рашениям и др., а также целым комплексам – поселениям, могиль-
никам, кладам.
Предметом изучения истории как науки является вся совокуп-

ность жизни общества на всем протяжении исторического процесса.
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Предмет изучения отечественной истории – закономерности
процесса формирования предпосылок, зарождения и развития соци-
ально-экономической, политической и духовной жизни российского
общества как составной части всемирной истории.
Хронологические рамки курса: от времени выделения восточ-

ных славян из праславянской общности (VI - VII вв.) до наших дней.
История подразделяется и по широте изучения объекта: история

мира в целом (всемирная или всеобщая история), история континентов
(например, история Азии и Африки), история отдельных стран и наро-
дов или группы народов (например, история России). Существуют вспо-
могательные исторические дисциплины, имеющие сравнительно уз-
кий предмет исследования, изучающие его детально и таким образом
способствующие более глубокому пониманию исторического процес-
са в целом. К их числу относятся: хронология, изучающая системы
отсчета времени; палеография – рукописные памятники и старинное
письмо; дипломатика – исторические акты; нумизматика – монеты,
медали, ордена, денежные системы, историю торговли; метрология –
систему мер; геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей;
сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, металле;
генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – проис-
хождение географических названий; краеведение – историю местнос-
ти, региона, края. К наиболее значительным вспомогательным исто-
рическим дисциплинам относятся источниковедение, исследующее
исторические источники, и историография, задача которой – описание
и анализ взглядов, идей и концепций историков и изучение закономер-
ностей в развитии исторической науки.

История не только одна из двух тысяч существующих наук, слу-
жащих современному человечеству, но и одна из наиболее древних.
История тесно связана с другими науками, в частности, с психологи-
ей, социологией, философией, юридическими науками, экономичес-
кой теорией, математикой, математической статистикой, языкозна-
нием, литературоведением и др. В отличие от них она рассматрива-
ет процесс развития общества в целом, анализирует всю совокуп-
ность явлений общественной жизни, все ее стороны (экономику, по-
литику, культуру, быт и т.д.) и их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. В то же время каждая из существующих наук (общественных,
экономических, технических) за время развития человеческого об-
щества прошла свою историю. И на современном этапе все науки и

виды искусства обязательно включают исторический раздел, напри-
мер, история физики, история музыки, история кино и т.д. На стыке
исторических и других наук создаются междисциплинарные науки –
такие, как историческая география, историческая геология и др.

Функции исторической науки:
1. Познавательная функция заключается в выявлении закономер-

ностей исторического развития. Она способствует интеллектуально-
му развитию обучаемых и состоит в самом изучении исторического
пути стран и народов, в объективном отражении, с позиции историз-
ма, всех явлений и процессов, составляющих историю человечества.

2. Воспитательная функция способствует формированию граждан-
ских, нравственных качеств и ценностей на исторических примерах.

3. Прогностическая функция заключается в возможности предви-
дения будущего на основе анализа исторических событий прошлого
и настоящего.

4. Функция социальной памяти заключается в том, что истори-
ческие знания выступают в качестве способа идентификации и ори-
ентации общества и личности.

5. Практически-рекомендательная заключается в том, что на ос-
нове исторических знаний возможна выработка не только научных
теорий, но и обоснованного политического курса.

2. Сущность, формы и функции исторического сознания
Историческое сознание ~ это совокупность представлений об-

щества в целом и его социальных групп в отдельности о своем про-
шлом и о прошлом всего человечества.
Функции исторического сознания:
1.  Формирование представлений человека о мире и о своем мес-

те в мире, в общем процессе развития человечества, т.е. определе-
ние способа идентификации человека в социальном пространстве, что
способствует его самопознанию.

2. Накопление опыта прошлого - социальной памяти, установле-
ние связи времен.

3. Формирование представлений о будущем.
Историческое сознание меняется вместе с развитием общества,

поэтому выделяют следующие формы исторического сознания:
• миф;
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• хроника;
• наука.
Исторический миф – это эмоционально окрашенное представ-

ление об исторической действительности, вымышленный образ, за-
мещающий действительность в сознании. Исторические мифы со-
здаются коллективным воображением или навязываются массово-
му историческому сознанию извне, формируя при этом определен-
ное историческое мироощущение, социально конформное в данных
условиях и призванное формировать желаемые образцы социаль-
ного поведения. Современная публицистика дает немало примеров
активизации мифологизированного сознания: разочаровавшись в
советской истории, ищут нравственное утешение в историческом
прошлом России.

В отличие от мифического хронистическое сознание ориенти-
ровано на фиксацию реальных событий прошлого. Вместе с тем в
таком сознании отсутствует представление о причинно-следствен-
ных связях, которые замещаются изложением исторических собы-
тий в хронологической последовательности, скрепленной определен-
ными идеями и моральными сентенциями.

Достижением научного сознания стал историзм, требующий рас-
сматривать явления в развитии, в связях с другими событиями, с
учетом конкретных условий определенного этапа общественного раз-
вития. Научное историческое сознание имеет специализированный
характер, его источником и носителем является научный этнос.

Трансформация исторического сознания происходит обычно в ус-
ловиях кризиса общественной системы, при смене политических ре-
жимов, при резком изменении курса развития, когда в ситуации «пе-
реоценки социально значимых ценностей» начинается «переписыва-
ние истории».

Формы исторического сознания испытывают в такие эпохи мощ-
ное давление извне, поскольку идеологи инноваций усматривают в
сложившихся представлениях о прошлом, его связи с настоящим,
духовную основу консерватизма, препятствующего преобразовани-
ям. Кризис официальной идеологии и связанной с ней системы нор-
мативного исторического знания сопровождается мучительной лом-
кой исторического сознания, попадающего в ситуацию когнитивного
раскола.

Сторонники преобразований стремятся разрушить сложившиеся

стереотипы, консерваторы – сосредоточить свои усилия на защите
сложившихся взглядов. В такой обстановке массовое историческое
сознание не утруждает себя поиском истины. В нем доминируют
страсти и аффекты, ригоризм и популизм. Ситуация раскола типична
и для массового, и для элитарного исторического сознания в России.

3. Методология исторической науки
История как наука в познании и описании исторического процесса

опирается на определеннуюметодологию (от греческого «метод» -
способ и «логос» - слово, понятие).
Методология – это, во-первых, учение о методах научного по-

знания: во-вторых, совокупность методов исследования. Совре-
менная отечественная историческая наука основывается на диалек-
тико-материалистическом методе исторического познания, рас-
сматривающем развитие общества как естественноисторический
процесс, который определяется объективными закономерностями и
находится под воздействием субъективного фактора (деятельность
исторических личностей, масс, сословий, партий).
Методы исторического исследования:
1. Конкретно-исторический - предполагает изучение историчес-

ких событий в их хронологической последовательности, выявление
их причин, определение их последствий и исторического значения,
оценку различных исторических событий, фактов с учетом реальной
обстановки, тех особенных и неповторимых условий, в которых они
происходили.

2. Сравнительно-исторический - дает возможность выявить
общее и особенное в развитии стран, народов, проводить сравнение в
пространстве (синхронный метод) и во времени (диахронный метод).

3. Системный – позволяет изучать общественные системы с
учетом, как их собственных основных признаков, так и в связи с дру-
гими системами.

Историческая наука базируется на определенных методологи-
ческих принципах исторических исследований:

1. Выводы, оценки, суждения должны основываться на фактах.
2. Каждое историческое событие, явление следует рассматривать

не изолированно, а в связи с другими.
3. События, явления необходимо изучать не статически, а в про-

цессе их развития.
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4. При оценке исторических фактов, событий требуется соблю-
дать принцип историзма - учитывать конкретные обстоятельства
(место, время, условия), в которых они возникли и развивались.

4. Периодизация Древней истории
Периоды древней истории
В историческом окружении древнюю история принято разделять

на три периода:
1. Каменный век;
2. Бронзовый век;
3. Железный век;
1. Каменный век
Данный термин используется в археологии для обозначения боль-

шого исторического периода в развитии человеческой цивилизации.
Каменный век, длиться от осознания человека себя как личности и
до третьего тысячелетия до нашей эры. Данный термин разделяет-
ся на четыре под категории: 1. Палеолит (начало развития Каменно-
го века); 2. Мезолит (средина развития Каменного века); 3. Неолит
(новый каменный век) развитие человека способствовало появлению
ремесла: скотоводство и животноводство; 4. Энеолит (переходящий
период от Каменного века к медному); большинство ученых делят
Каменный век на пять этапов, ориентируясь из археологических рас-
копок предметов орудия, религиозности, украшений. Материалы, из
которых изготовлялись определенные предметы, принадлежат к од-
ному из вышеперечисленных подкатегорий Каменного века.

2. Бронзовый век.
Для Бронзового века характерно изготовление орудий труда и во-

енных предметов преимущественно из бронзы. Период длительнос-
ти Бронзового века составляет конец четвертого тысячелетия до
нашей эры и до начала первого тысячелетия до нашей эры. Для Брон-
зового века характерно появление у человеческой цивилизации пись-
менности, начинают проявляться зачатки создания государств, на
фоне рабовладельческого строя. В конце четвертого тысячелетия
до нашей эры люди начали открывать для себя полезные свойства
металлов, минералов. Человечество научилось выделять из минера-
лов металл, а также начинает активно развиваться фармация и ме-
дицина. Использование лекарственных трав, металлов для лечения

различных заболеваний. На востоке, в Индии начинает проявляться
хирургия, использование скальпеля. Развитие хирургии приводит к
возможности оперативного лечения катаракты и ряда других слож-
ных заболеваний. Особенности данного периода в развитии челове-
ческой цивилизации. Можно заметить в данном периоде, как челове-
чество начинает совершенствоваться. Возделывание полей как и все
земледелие переходит на новый уровень, в котором человек начина-
ет использовать вспомогательные предметы для вспахивания земли
и т.д. Начинают проявляться первые понятия частной собственнос-
ти и имущественного расслоения. На территории Центрального Ка-
захстана начинается развиваться горная металлургия по добычи
бронзы, которая распространилась на весь Центральный Казахстан
и развивается торгово-экономические отношения с соседними госу-
дарствами. Бронза способствовала экономическим отношениям со
странами, в которых не существовало бронзовых рудников. Чтобы
получить данный металл приходили к ряду военных конфликтов, вели
войну. Так сформировалась военная иерархия, а в государстве - культ
вождя. В эпоху Бронзового века начинают появляться уникальные
захоронения-курганы. Курганы представляют собой насыпь с под-
земным склепом или захоронением в земле в центре конусообразной
насыпи. Чем богаче был умерший человек, тем пышнее происходи-
ли похороны, а также больше был курган. Археологические раскопки
находят в кургане сосуды с бронзовыми украшениями, а также бога-
тыми предметами, которые характерны для периода Бронзового века.

3. Железный век. Железный век-это новая ступень в развитии
человеческой цивилизации. Характеризуется данный век развитием
металлургии железа, появляются первые предметы оружия (мечи,
наконечники стрел) изготовленные из железа. Данный период начи-
нается от первого тысячелетия до нашей эры и длился до 340 года
нашей эры. Первоначально человечество использовало метеоритное
железо, с развитием Железного века люди научились добывать же-
лезо из руды. Распространение Железного века была неравномер-
ным на исторической карте мира. Первыми начали использовать
железо Египтяне, изготавливая украшения и ритуальные предметы.
Развитие металлургии железа распространилось по всей Евразии в
течение Железного века. Начиная с седьмого века до нашей эры,
железная металлургия начинает появляться в северной части Евро-
пы. В пятом веке до нашей эры кельты уже хорошо научились обра-
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батывать железо и соединять его со сталью. Развитие кельтских
технологий обработки железа перешли к римлянам, которые распро-
странили железную металлургию по территории современной Ита-
лии. По сообщению древних историков германцы использовали же-
лезную металлургию очень редко. Изготовление стали и процесса
цементации в Восточной Европе произошло в восьмом веке до на-
шей эры. Благодаря этому люди, обитающие в этой территории на-
учились создавать сложные биметаллические предметы, которые
использовали как в военных, так и в бытовых целях. Археологичес-
ких предметов больше всего из Железного века, так как именно ме-
талл поспособствовал длительному применению его человечеством.

Колыбелью современной цивилизации стал Древний Восток. Имен-
но здесь впервые появляются первые города, государства, каменная
архитектура, письменность, мировые религии и многое другое. Сле-
дует отметить, что первые государства стали возникать в долинах
крупных рек. Земледелие в этих районах было очень продуктивно, но
для этого требовались ирригационные работы – по осушению, оро-
шению, возведению дамб и поддержанию всей ирригационной систе-
мы в порядке. Одна община не могла справиться с этим. Появля-
лась необходимость в объединении всех общин под контролем еди-
ного государства.

Впервые это происходит сразу в двух местах независимо друг от
друга – в Двуречье (долины рек Тигр и Евфрат) и Египте (долина
реки Нил) в конце IV- III тыс. до н. э. Позднее государство возникает
в Индии, в долине реки Инд, а на рубеже III–II тыс. до н. э. – в
Китае. Эти цивилизации получили в науке наименование речных ци-
вилизаций.

Самым важным центром древней государственности являлся рай-
он Двуречья. В отличие от других цивилизаций, Двуречье было от-
крыто всем миграциям. Отсюда открывались торговые пути и рас-
пространялись нововведения в другие земли. Цивилизация Двуречья
непрерывно расширялась и вовлекала новые народы, в то время как
остальные цивилизации были более замкнуты. Благодаря этому За-
падная Азия постепенно становится флагманом в социально-эконо-
мическом развитии. Здесь появляются гончарный круг и колесо, ме-
таллургия бронзы и железа, боевая колесница и новые формы пись-
менности. Ученые прослеживают влияние Двуречья на Египет и ци-
вилизацию Древней Индии. Со II тыс. до н. э. ведущую роль в реги-

оне начинает играть город Вавилон, став могучей державой при царе
Хаммурапи. Затем усиливается Ассирия, которая с XIV по VII вв.
до н. э. была одним из ведущих государств Двуречья. После падения
Ассирийской державы вновь усиливается Вавилон – возникает Но-
вовавилонское царство. Персы – выходцы с территории современно-
го Ирана – смогли завоевать Вавилонию и в VI в. до н. э. основали
огромное Персидское царство.

Цивилизация Древнего Египта обязана своим появлением реке Нил
и ее ежегодным разливам. Вдоль Нила возникали первые государ-
ственные объединения – номы, центром которых становились хра-
мы. В результате долгой борьбы номы Верхнего Египта объедини-
лись и присоединили Нижний Египет.

Китай как государство сформировался в долине реки Хуанхэ, ко-
торая очень часто меняла свое русло, затопляя обширные местнос-
ти. Для обуздания реки требовался упорный труд по возведению дамб
и плотин. Огромную роль в государстве такого типа играли жрецы-
чиновники, которые управляли аппаратом и распределяли продукты
среди всего населения.

В долине реки Инд сложилась протоиндийская цивилизация. Здесь
были созданы крупные ирригационные системы и построены боль-
шие города.

В VIII–VI вв. до н. э. в Греции начинает формироваться античная
цивилизация. Большую роль в ее развитии сыграло появление железа
и соответствующих орудий. В Греции недостаточно земли для воз-
делывания, поэтому широкое развитие здесь получило скотоводство,
а затем и ремесло.

Греки, знакомые с морским делом, активно занимались торгов-
лей, что постепенно привело к освоению ими окружающих террито-
рий, расположенных вдоль побережья. Вследствие катастрофичес-
кой нехватки земельных ресурсов греки были вынуждены основы-
вать колонии в Италии, Малой Азии, Причерноморье.

Греки осознавали свое единство, – они называли свою родину
Элладой, а себя – эллинами. У них был единый пантеон богов-олим-
пийцев и общеэллинские спортивные состязания. Одной из главных
черт эллинской культуры является принцип состязательности и стрем-
ление к первенству, что нехарактерно для цивилизаций Востока.

Греция не была объединена одним полисом – этому мешала их
раздробленность и разобщенность. В результате Греция оказалась
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завоеванной сначала Македонией, а затем Римом. Но Римское госу-
дарство, покорившее Грецию, испытало сильнейшее влияние гречес-
кой культуры. Достижения греческой культуры в конечном итоге лег-
ли в основу всей европейской культуры и цивилизации.

Согласно преданию, Рим был основан в 753 г. до н. э. братьями
Ромулом и Ремом. Древнейший период его истории называется цар-
ским. В это время в Древнем Риме оформляется первичная соци-
альная организация. Население проживало родами, которыми управ-
ляли старейшины. Полноправными членами общины считались лишь
те, кто принадлежал к старинным родам. Это была привилегирован-
ная часть общества – патриции. Все остальные – пришлые люди,
освобожденные рабы или их потомки, переселенцы из других горо-
дов – назывались плебеями.

После изгнания последнего царя Тарквиния Гордого в 510 г. воз-
никла республика (от лат. – «общественное дело»), которая просу-
ществовала здесь пять веков. В республиканский период, с 510 по 27 гг.
до н. э. римляне создали развитую демократическую систему, заво-
евали огромные территории. Так к концу II в. до н. э. Рим стал цент-
ром Средиземноморья.

Однако Римская держава уже клонилась к упадку, поскольку с
развитием крупного землевладения на основе труда рабов было раз-
рушено хозяйство мелких землевладельцев. В середине I в. до н. э.
республиканский Рим переживает кризис: его сотрясают восстания
в покоренных провинциях, тяжелые войны на Востоке, гражданские
войны в самом Риме.

Гай Юлий Цезарь заложил основы империи. В 59 г. до н. э. он был
избран консулом. Цезарь понимал необходимость серьезных реформ,
стал платить воинам своей армии вдвое больше жалованья, чем дру-
гие военачальники. Союзникам Рима он щедро раздавал права рим-
ского гражданства. Цезарь, объявленный в 45 г. до н. э. пожизнен-
ным диктатором, провел законы, изменившие политический строй
государства. Народное собрание потеряло свое значение, сенат был
увеличен до 900 человек и дополнен сторонниками Цезаря. Сенат
даровал Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам.
Однако противники Цезаря организовали заговор и в 44 г. до н.э. уби-
ли его, но восстановление аристократической республики, на что на-
деялись заговорщики, не произошло.

В 43 г. до н. э. внучатый племянник Цезаря Октавиан, а также

полководцы Марк Антоний и Лепид заключили между собой союз и
нанесли поражение сторонникам республиканцев. Однако, стремясь
к личной власти, Антоний и Октавиан в 31 г. до н. э. начали новую
гражданскую войну, окончившуюся победой Октавиана, получивше-
го от сената титул Августа («священный») и провозглашенного в 27 г.
до н. э. императором. После себя Октавиан Август оставил огром-
ную Римскую империю, владения которой простирались до Армении
и Месопотамии, до Сахары и берегов Красного моря.

Но вскоре в Римской империи начинается кризис экономики, упа-
док сельского хозяйства, ремесел, торговли, возврат к натуральным
формам хозяйства. В последний период Римской империи параллельно
развиваются два процесса: распространение христианства и регуляр-
ные вторжения варваров. В 395 г. Римская империя окончательно
разделилась на Западную и Восточную. В 476 г. командующий импе-
раторской гвардией германец Одоакр сместил последнего римского
императора Ромула. Так закончилась история могущественной Рим-
ской империи.

Вопросы для самоконтроля:
1. Становление и развитие историографии как научной дисцип-

лины.
2. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
3. Влияние географического положения и природно-климатичес-

ких условий на формирование хозяйственных типов.

Тестовый контроль

1. Предметом изучения истории является:
А) биологическое разнообразие видов на нашей планете
Б) объективные законы развития природных явлении
В) совокупность жизни общества на всем протяжении историчес-

кого процесса.

2. К историческим наукам относятся:
А) биология
Б) археология
В) этнография
Г) физика



1 6 1 7

Д) палеография
Е) геральдика

3. Что такое историческое сознание:
А) совокупность представлений общества в целом и его соци-

альных групп в отдельности о своем прошлом и о прошлом
всего человечества

Б) способность человека к процессу отражения окружающей дей-
ствительности, к обобщению, к выводам

4) Формы исторического сознания:
А) картины
Б) мифы
В) хроники
Г) наука
Д) скульптуры

5. Наиболее распространённая периодизация всемирной истории:
А) Каменный век
Б) Пещерный век
В) Бронзовый век
Г) Железный век
Д) Золотой век

Лекция 2. Особенности становления государственности
в России и в мире

План
1. Основные этапы и особенности становления древнерусской го-

сударственности.
2. Особенности социально-экономического и политического раз-

вития Древнерусского государства в IX-XII вв.
3. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.
4. Культурные влияния Востока и Запада на русские земли. Куль-

тура Руси.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П.История России : учебник / Семин В.П. – Москва :
КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://book.ru/
book/918086. – Текст : электронный.

1. Основные этапы и особенности становления
древнерусской государственности

Славяне по языку принадлежат к индоевропейской языковой се-
мье. Прародина славян - земли между Эльбой и Вислой. Здесь обна-
ружены археологические культуры, относящиеся ко второй половине
II тыс.- первой половине I тыс. до н. э., среди создателей которых
были праславянские племена.

К середине первого тысячелетия н. э. праславяне занимают об-
ширную территорию от Эльбы и Одера на западе, бассейна р. Вислы
до Верхнего и Среднего Поднепровья на востоке. С VI в. начинается
проникновение славян на Балканы. В VI - VII вв. праславянская об-
щность разделилась на три большие группы:
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Предпосылки и особенности образования
Древнерусского государства

Государство – основной институт политической системы обще-
ства, осуществляющий управление им, оборону и обеспечение его
экономической и социальной структуры.
Признаки государства:
1. Объединение населения по территориальному принципу.
2. Наличие публичной власти, стоящей над обществом (публич-

ная власть складывается из орудий власти: армия, суд, полиция, пра-
вительство, чиновничий аппарат).

3. Налоги.
4. Государственная власть имеет суверенный характер (т.е. толь-

ко органы государственной власти издают законы, применяют меры
принуждения).

5. Наличие права (право – это система общеобязательных норм
поведения, установленных или санкционированных государством и
обеспеченных его принудительной силой).

Предпосылки образования государства у восточных славян
1. Экономические:
• увеличение посевных площадей;
• распространение пашенного земледелия вместо подсечно-огне-

вого;
• более широкое применение железного плуга;
• развитие ремесла.
Следовательно, в результате развития экономики создается при-

бавочный продукт, что позволяет содержать аппарат управления.
2. Социальные:
• переход к соседской общине;
• возникновение имущественного неравенства, которое превраща-

ется в социальную дифференциацию, т.е. складываются пред-
посылки для формирования классов.

3. Политические:
• наличие постоянных военных дружин;
• усиление власти вождя, которая превращается в наследствен-

ную княжескую власть;

В основу деления славян на три ветви лежит языковой принцип.
Главное занятие восточных славян в VI - VII вв. - земледелие,

занимались они также скотоводством, охотились, ловили рыбу, соби-
рали мед диких пчел (бортничество). Развивалось ремесло: произ-
водство железа, изготовление оружия, гончарное, кожевенное произ-
водство, ткачество, строительное дело, ювелирное.

До VI в. основной социальной и хозяйственной ячейкой была ро-
довая община. Признаки родовой общины:

• объединение по принципу родства;
• общая собственность на все средства производства;
•  коллективное производство;
• уравнительное распределение.
Примерно в VI вв результате развития производительных сил ос-

новной хозяйственной единицей становится отдельная семья. Родо-
вая община заменяется соседской.
Соседская община (вервь) – это объединение людей по террито-

риальному принципу:
• сохраняется коллективная собственность на основное средство

производства - землю, но обработка земли ведется отдельны-
ми семьями;

• надел пахотной земли находится в наследственном владении
членов семьи, но по наследству передается только по мужской
линии;

• не поделенные общинные угодья (лес, луг) используются всеми
членами общины;

• возникает частная собственность на движимое имущество, дом,
приусадебный участок.

Политический строй восточных славян в середине 1 тыс. - во-
енная демократия. Славяне в это время ведут постоянные войны,
отражая нападения кочевников, часты были и межплеменные столк-
новения. В этих условиях возрастает роль военного вождя, власть
которого становится наследственной, возникают постоянные воен-
ные дружины. Народное собрание (вече) решает важнейшие вопро-
сы жизни племени, но его значение уменьшается.

Религиозные представления славян этого периода - языческие
верования - комплекс древнейших религиозных представлений, в
которых отразилась зависимость человека от природы.
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Принятие христианства при князе Владимире
Около 988 г. князь Владимир крестился сам, крестил своих бояр и

под страхом наказаний «огнем и мечом» крестил простой народ.
Однако пережитки язычества на Руси сохранялись еще долгие годы.
Причины принятия христианства:
• язычество не могло стать объединяющим началом в процессе

становления древнерусской государственности. Владимир пытался
провести религиозную реформу - превратить язычество в государ-
ственную религию с культом Перуна во главе, но желаемых резуль-
татов не достиг. Монотеизм (единобожие) христианства должен был
укрепить центральную власть, повысить престиж князя, способство-
вать единению Руси;

• сохранение язычества вело к изоляции Киева от христианской
Европы, препятствовало развитию международных связей;

• в связи с формированием на Руси феодальных отношений гос-
подствующий класс во главе с князем нуждался в идеологических
средствах укрепления своего положения в обществе.

• рост политического влияния знати;
• падение роли народного собрания - веча.
Таким образом, формирующийся государственный аппарат при-

спосабливает для своих целей предшествующие ему органы племен-
ного управления.

На процесс образования государства влияла внешнеполитичес-
кая обстановка - угроза, исходящая от соседних народов: хазар, ва-
рягов, кочевых племен.
Норманнская теория и ее критика
Норманнская теория была сформулирована в XVIII в. немецкими

учеными, работающими в Российской Академии Наук: Г.С.Байером,
Г.Ф. Миллером, А.Л.Шлёцером. Согласно этой теории образование
государства у восточных славян явилось результатом призвания нор-
маннов (варягов) в 862 г., поскольку славяне якобы были не готовы
создать собственную государственность. Первым критиком этой
теории был М.Ломоносов. В настоящее время полностью доказана
научая несостоятельность, антиисторичность норманнской теории.

Государство возникает в результате внутренних, объективных со-
циально-экономических и политических процессов. Норманны сыгра-
ли определенную роль в истории восточных славян, в частности, кня-
жеская династия была варяжского происхождения, на Руси были на-
емные варяжские военные дружины. Но «создано» государство было
не норманнами, а всем ходом естественноисторического процесса раз-
вития восточных славян на протяжении длительного времени.
Основные этапы процесса образования Древнерусского госу-

дарства:
• В VIII - IX вв. у восточных славян сложилось около 15 крупных

союзов племен - пред государственных политических образований:
древляне, вятичи, кривичи, поляне, славяне ильменские, северяне,
дреговичи и др.

• В IX в. возникает несколько княжеств; формируются два основ-
ных политических центра объединения восточнославянских племен:
северное (Новгород) и южное (Киев).

• В 882 г. новгородский князь Олег объединил под своей властью
Новгород и Киев.

Таким образом, образование государства у восточных славян с

центром в Киеве - Киевской Руси, явилось закономерным заверше-
нием длительного процесса развития восточнославянского обще-
ства.
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циально-экономического развития русских земель и в последующих
столетиях. Итог процесса складывания феодальных отношений рас-
кол общества на антагонистические классы: феодалов и феодально-
зависимых крестьян. В основе этого процесса лежит формирование
феодальной земельной собственности.
Феодальная собственность – это монопольное право собствен-

ности феодалов на землю в сочетании с мелким крестьянским хо-
зяйством.

Крестьянин получал от феодала землю в наследственное дер-
жание при условии уплаты ренты, он сохранял собственность на
остальные средства производства: орудия труда, скот и т.д. Кресть-
янин самостоятельно вел хозяйство на своем наделе, имел семью.

Как поземельно зависимый крестьянин обязан был платить ренту
в пользу феодала.Рента - это неоплаченный труд или неоплаченный
продукт, который крестьянин отдает феодалу.

Виды феодальной ренты

Продуктовая (оброк) отработочная (барщина)

Поскольку крестьянин самостоятельно ведет свое хозяйство и
является собственником средств производства, заставить его отда-
вать ренту феодалу можно было только с помощью внеэкономичес-
кого принуждения. Формы и степень внеэкономического принуж-
дения были различны: от личной зависимости до сословной непол-
ноправности крестьян (В.И.Ленин).

В Киевской Руси формирование крестьянства как класса только
начиналось. Отсутствовал и сам термин «крестьяне».

Основную массу населения составляли свободные общинники,
которых источники называют: «люди» или «кыяне» (киевляне), «во-
лодимирци» и т.п.

В состав зависимого населения Руси входили:
• смерды, которые несли повинности в пользу князя; штраф за

убийство смерда составлял 5 гривен, как и возмещение за убийство

Историческое значение принятия христианства:
- принятие христианства укрепляло единство Киевской Руси, уси-

ливало центральную власть и авторитет князя, этому способствова-
ло и создание единой церковной организации;

- христианизация Руси повысила международный престиж Киева,
упрочила международное положение страны, так как теперь Русь
стала равной другим христианским народам Западной Европы, связи
с которыми, в том числе политические, расширялись; Русь усваива-
ла духовное наследие Византии;

- христианство стало идеологической формой внеэкономического
принуждения, оно освящало существующие общественные отноше-
ния, социальное неравенство, поддерживало власть князя и феода-
лов, требовало подчинения, смирения и покорности от народа; цер-
ковь становится неотъемлемой частью социальной и политической
структуры общества, а высшее духовенство входит в состав господ-
ствующего сословия. Защищая существующий порядок, церковь, в
первую очередь, защищала самое себя, свое место в мире. Цер-
ковь стимулировала укрепление и развитие феодального землевла-
дения, в первую очередь, церковных и монастырских вотчин; при-
нятие христианства ускорило формирование единой древнерусской
культуры: распространение письменности, развитие литературы, в
том числе, летописания, церковного зодчества, иконописи, фреско-
вой живописи;

- этические принципы христианства способствовали распростра-
нению христианских норм поведения, смягчению нравов, гуманиза-
ции жизни, усвоению традиций милосердия и сострадания к ближне-
му; наличие единой религии создавало широкую основу для консоли-
дации древнерусского общества, ускорилось изживание местных,
племенных различий и формирование единого народа на основе об-
щих духовных и нравственных принципов.

2. Особенности социально-экономического и
политического развития Древнерусского государства

в IX-XII вв.
Социальная структура
В X в. на Руси зарождается феодальный уклад. Формирование и

укрепление феодальных отношений станет ведущей тенденцией со-
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щинники, их интересы, а также интересы социальных верхов выра-
жает княжеская власть;

• существует примитивный государственный аппарат - отсутству-
ют государственные учреждения с четко обозначенными функция-
ми, органы управления слабо связаны друг с другом и с центральной
властью, не сформировали бюрократический аппарат;

• нет регулярной армии, основную массу войска составляет на-
родное ополчение, которое созывался в случае необходимости. Яд-
ром войска является постоянная военная дружина, находящаяся при
князе. Дружина, делилась на старую (бояре, мужи, которые входили
в состав думы, назначались воеводами, посадниками, тысяцкими) и
младшую (отроки, гриди, детские, которые исполняли различные ад-
министративные функции):

• знать играет главную роль, как в Центральном, так и в местном
управлении;

• отсутствует единая налоговая система. Первые киевские кня-
зья сами со своей дружиной сбирали дань с подвластных племен, это
называлось полюдье. Княгиня Ольга упорядочила сбор дани, сдела-
ла ее регулярной (945 г.). Она установила фиксированный размер дани
- уроки и погосты - места, где собиралась дань специальными упол-
номоченными князя. То есть на смену полюдью приходит новая фор-
ма получения дани - повоз - доставка дани податным населением в
специально отведенные места. Облагались данью и свободные
общинники. В качестве единицы обложения было определено крес-
тьянское хозяйство - дань бралась от плуга. Иногда брали дань от
каждого очага, дома (от дыма).

В XI в. возникает система кормлении - раздача князьями права
сбора налогов с определенной территории своим вассалам
Структура политической власти в Киевской Руси:
- КНЯЗЬ
1
СОВЕТ ЗНАТИ  (Дума)
1
ВЕЧЕ
Во главе государства стоял князь, который именовался Великим,

так как на местах существовали и другие зависимые от него князья.

холопа его хозяину, поэтому считать их свободными и полноправны-
ми членами общества нельзя. Были смерды, которые находились в
более тяжелой зависимости от феодалов;

• закупы - разорившиеся общинники, взявшие ссуду (купу) день-
гами.зерном и т.п. у феодала и до возвращения долга обязанные вы-
полнять повинности в его пользу (барщину);

• рядовичи - это люди, заключившие договор (ряд) с феодалом и
поступившие к нему на службу;

• изгои - люди, утратившие связь со своей социальной группой;
• холопы (рабы) - наиболее бесправная часть населения. Источ-

ники холопства: плен, женитьба на холопке, превращение в холопа
бежавшего закупа;

• пущенники - отпущенные на волю рабы.

Превращение свободных, равноправных общинников в зави-
симых шло по нескольким направлениям:

• в результате захвата общинных земель феодалами;
• путем раздачи князем земель вместе с общинниками своим дру-

жинникам;
• путем закабаления крестьян вследствие их разорения из-за не-

урожая, голода, стихийных бедствий.
Формирование класса феодалов шло несколькими путями:
• превращение в земельных собственников представителей ста-

рой родовой знати и племенной аристократии;
• оседание княжеских дружинников на землю;
• выделение из общины наиболее богатых общинников, пополняв-

ших слой мелких вотчинников;
• в состав класса феодалов с принятием христианства вошло ду-

ховенство.

Политический строй
Форма государственного устройства Киевской Руси – ранне-

феодальная монархия.
Раннефеодальное государство, внешне относительно централизо-

ванное, но внутренне непрочное, характеризуется следующими осо-
бенностями:

• социальную опору княжеской власти составляют свободные об-
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образовано Тмутараканское княжество, в состав которого вошли ясы
- предки осетин.

При Владимире I были покорены радимичи. Территория Киевской
Руси расширилась также за счет присоединения юго-западных «Чер-
венских городов» (Червень, Перемышль и др.), что позволило конт-
ролировать торговые пути, ведущие в Польшу, Чехию, Германию.
На окраинах Руси были возведены укрепления, гарнизоны которых
должны были отражать нападения кочевников. Русские дружины
совершили ряд успешных походов на Северный Кавказ; походы по
Волге и Каспийскому морю способствовали установлению торговых
связей с Востоком.

Русь издавна стремилась установить контроль над восточной
частью пути «из варяг в греки» (торговый путь, связывавший Скан-
динавские страны с Византией), овладеть землями в устье Дуная и
юго-западной частью побережья Черного моря; господство над этой
территории открывало торговые пути в Западную Европу и Визан-
тию.

В 907 г. князь Олег дошел до стен столицы Византии - Константи-
нополя, прибив свой щит к крепостным воротам города. Византия
заключила с Русью равноправный договор, дававший русским куп-
цам право беспошлинной торговли (911 г.).

Поход 941 г. князя Игоря на Византию оказался неудачным. Но-
вый поход 944 г. завершился подписанием договора, менее выгодно-
го для Руси.

Святослав также вел борьбу с Византией. В результате первого
похода на Балканы (968 г.) он занял ряд городов на Дунае. Но из-за
нападения на Киев печенегов Святослав был вынужден вернуться
на Русь. Во время второго похода на Балканы (969 г.) он не смог
развить достигнутые ранее успехи. Его войско было осаждено в До-
ростоле. Численное превосходство византийской армии вынудило
Святослава заключить мир и оставить Доростол. По пути на Русь
его дружина попала в засаду, Святослав был убит печенегами.

Со времен Владимира I главная опасность исходила от печене-
гов, которые не раз совершали набеги на Русь. Только Ярослав Муд-
рый в 1036 году разбил печенегов.

В середине XI в. в южнорусских степях появляются новые ко-
чевники - половцы. В 1068 г. русские князья Изяслав, Святослав и

Функции княжеской власти: законодательная, организация обо-
роны страны и судопроизводства, управление государством. Власть
князя передавалась по наследству. В Киевской Руси существовал
родовой принцип наследования - от брата к брату или от дяди к пле-
мяннику, хотя этот порядок зачастую нарушался. Постепенно утвер-
ждался принцип отчинности, т. е. передача престола от отца к сыну.
Но и в этом случае часты были вооруженные столкновения между
наследниками в борьбе за княжеский престол. Съезд князей в Лю-
бече (1097 г.), постановил: «каждый да держит отчину свою», но кня-
жеские усобицы не прекратились.
Дума являлась княжеским советом, без которого Великий князь

не принимал ни одного решения. В ее состав входили другие князья,
представители старшей дружины.
Вече (от слова «вещать») - народное собрание - сохранилось в

городах. Оно состояло из всех свободных жителей. Функции веча:
принятие решений по важнейшим вопросам войны и мира, комплек-
тование народного ополчения, призвание князя или отказ князю от
стола. По мере усиления власти князей роль и значение веча снижа-
ется.

Регулирование отношений между людьми в обществе осуществ-
ляется с помощью законов. На Руси первый свод законов – «Русская
правда» - сложился в XI -XII вв. Правовые нормы играли также боль-
шую роль в укреплении государственной власти.

3. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.
1. Укрепление государства, охрана границ, обеспечение безопас-

ности населения.
2. Расширение территории Древнерусского государства, получе-

ние дополнительных средств за счет военной добычи.
3. Борьба с Византией.
4. Борьба с кочевниками.
5. Развитие дипломатических, экономических, культурных, дина-

стических связей с Западной Европой.
Князь Олег обложил данью древлян, кривичей, северян, радими-

чей, прекратил зависимость славян от Хазарского каганата.
Святослав подчинил вятичей. В 964 г. разгромил Волжскую Бул-

гарию. Хазарский каганат (965 г.), на Таманском полуострове было
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ков, расширить территорию и укрепить границы государства, упро-
чить международное положение Киевской Руси.

Историческое значение Древнерусского государства
1. Киевская Русь - первое государственное образование у вос-

точных славян.
2. Образование государства ускорило формирование феодальных

отношений.
3. В рамках древнерусского государства происходит дальнейшее

развитие производительных сил: сельского хозяйства, ремесла, тор-
говли: укрепляются города как центры ремесленной и торговой дея-
тельности; развивается культура.

4. Древнерусское государство помогло восточным славянам со-
хранить свою независимость в борьбе с кочевниками.

5. На территории Киевской Руси сформировалась древнерусская
народность - основа для образования в дальнейшем трех восточнос-
лавянских народов: русского, украинского, белорусского.

Вопросы для повторения:
1. Меровинги и Каролинги.
2. Древние империи Центральной Азии.
3. Древнерусское государство в оценках современных историков.
4. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече.
5. Крестовые походы.
6. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становле-

нии русского государства.
Опорные даты:
862 г. – призвание варягов Рюрика и его дружину в Новгород
882 г. – поход Олега с Новгорода на Киев и объединение северно-

го и южного центров восточнославянских племен в единое го-
сударства – Киевскую Русь

907 г., 911 г. – походы Олега в Царьград (Константинополь)
988 г. – крещение Руси при князе Владимире Святом (Ясное Сол-

нышко)
1016 г. – принятие Русской Правды
1036 г. – строительство Софийского собора

Всеволод потерпели сокрушительное поражение от них на реке Аль-
та. Половцы подошли к Киеву. В последней четверти XI в. половцы
совершают набеги на юго-западные земли.

Половецкая опасность была ликвидирована Владимиром Моно-
махом, организовавшим ряд успешных походов против половцев. В
результате половцы откочевали за Дон (на востоке) и в степи Пред-
кавказья (на юге).

Зачастую русские князья сами приводили отряды печенегов и
половцев на Русь, используя их помощь в междоусобных войнах дру-
ге другом. Так, печенеги участвовали в распре сыновей Владимира I
за отцовский престол. Владимир Мономах использовал наемников-
половцев в борьбе против своих противников.

Однако между Русью и кочевниками были не только военные
столкновения, но и разнообразные мирные, торговые, династичес-
кие связи.

Киевская Русь занимала достаточно прочное международное
положение. В X в. она поддерживала регулярные торговые связи с
Византией, княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе, Вла-
димир I был женат на византийской принцессе, от Византии Русь при-
няла христианство, вместе с которым на Русь пришла византийская
культура.

Развивалась торговля Киевской Руси со странами Западной Ев-
ропы и Востока.

При Ярославе Мудром международные связи Руси расширились:
были заключены выгодные договора с Польшей, Византией (1046 г.),
регулярными стали контакты с папской курией, Венгрией, Данией,
Германией, дружеские отношения установились с другими европей-
скими странами. В немалой степени этому способствовали династи-
ческие связи Киевского двора. Ярослав был женат на дочери швед-
ского короля. Своих дочерей он отдал в жены французскому, венгер-
скому, норвежскому королям; одного сына женил на дочери Визан-
тийского императора, другого - на сестре польского короля.

При Владимире Мономахе происходит дальнейшее укрепление
связей с Западной Европой. Сам Владимир был внуком Византийс-
кого императора, его женой стала английская принцесса.

Итак, внешнеполитическая деятельность киевских князей была
достаточно успешна. Они смогли остановить наступление кочевни-
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в) объединение племен по принципам кровного родства;
г) совокупность семей, каждая из которых ведет самостоятель-

ное хозяйство, получая земельный надел от общины.

08. Какими видами хозяйства занимались славяне до возникновения
государства:

а) собирали мед диких пчел;
б) собирательство;
в) экстенсивное скотоводство;
г) подсечно-огневое земледелие.

09. Как писал Нестор в летописи Рюрик правил в:
а) Ростове;
б) Новгороде;
в) Суздале;
г) Киеве.

10. Норманнская теория создана:
а) М.В.Ломоносовым;
б) киево-печерским монахом Нестром в 12 веке;
в) Г.Ф.Миллером и Г.Байером в 18 веке;
г) В.О.Ключевским , 19 в.

11. Порядок наследования престола на Руси в XI-XII веках:
а) предполагал, что киевский князь избирался на съездах;
б) «лествичный»;
в) монархический;
г) титул великого князя передавался от отца к сыну;

12. В Киевской Руси был следующий политический строй:
а) боярская республика;
б) военная демократия;
в) самодержавие;
г) раннефеодальная монархия.

13. Период расцвета Древнерусского государства связан с правле-
нием:

а) Святослава;
б) Игоря Старого;

Тестовый контроль

1. Как называется один из главных источников, по истории Древне-
русского государства?

а) Лавреньевская летопись;
б) «Повесть временных лет»;
в) Ипатьевская летопись.

2. В какую языковую семью входят восточные славяне?
а) арийскую;
б) индоевропейскую;
в) романскую

3. Каковы причины образования государства у восточных славян?
а) призвание новгородцами норманнов (варягов) на Русь;
б) появление у восточных славян соседской общины (верви) и

начало имущественной дифференциации.
4. Почему православие стало при Владимире Ясное Солнышко госу-

дарственной религией в Киевской Руси?
а) Владимир Святой был поражен красотой обряда в Византии;
б) принятие православия было связано с тем, что Византия была

главным политическим, торгово-экономическим и культурным
партнером;

в) Владимир Святой уверовал в христианские догматы.

5. Расположите события в хронологической последовательности.
а) разгром печенегов Ярославом Мудрым;
б) поход Вещего Олега в Царьград;
в) Принятие христианства при князе Владимире.

6. К периоду существования древнерусского государства относятся
два понятия …

а) имение;
б) полюдье;
в) рекруты;
г) закуп.

07. Вервь – это:
а) объединение живущих по соседству племен;
б) группа семей, занимающихся земледелием;
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Лекция 3. Русские земли в XIII -XV вв. и европейское
средневековье

План
1. Образование монгольской державы. Ордынское нашествие:

дискуссии о его роли в становлении Русского государства.
2. Экспансия Запада. Александр Невский.
3. Объединение русских земель вокруг Москвы: процесс центра-

лизации в законодательном оформлении.
4. Создание централизованных государств в Европе.
Литература:

1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.
под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов
[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 528 с.

1. Образование монгольской державы. Ордынское
нашествие: дискуссии о его роли в становлении

Русского государства
1. В начале XIII в. происходит объединение монгольских племен.

В 1206 году на обще монгольском съезде (курултай) Темучин был
провозглашен все монгольским ханом (Чингисхан).
Причины монгольских завоеваний:
• экстенсивный (расширяющийся) характер кочевого скотоводства

-главного занятия монгол - требовал новых обширных про-
странств под пастбища;

• стремление формирующейся знати к обогащению и захвату до-
бычи путем грабежа соседних народов;

• в захвате добычи были заинтересованы все монголы.
1207 - 1221 гг. - завоевание монголами Сибири, вторжение в Ки-

тай (окончательно покорен в 1280 г.), завоевание Средней Азии, втор-
жение в Закавказье.

1223 г. - поражение южнорусских князей на р. Калке от монгольс-
ких войск, которыми командовали темники (от слова «“тьма”« - от-
ряд в 10.000 тысяч воинов) Джэбэ и Субэдэ.

в) Владимира Красное Солнышко;
г) Ярослава Мудрого.

14. Автором первого письменного свода законов на Руси «Русской
Правды был:

а) Вещий Олег;
б) Рюрик;
в) Ярослав Мудрый;
г) Мстислав Великий;

15. В 1097 году на Любечском съезде было принято решение, что:
а) «каждый держит отчину свою»;
б) передать права на правление Киевскому вече;
в) князья призвали половцев править на Руси;
г) каждые пять лет избирался новый Киевский князь.
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игом, продолжавшийся до второй половины XV в. Основной причиной
завоевания Руси стала политическая раздробленность государства.

Сам процесс завоевания хронологически можно разделить на два
периода:

1. Завоевание Северо-Восточной Руси (1237-1238);
2. Подчинение Юго-Западных земель (1239-1240).
Система ордынского господства на Руси Ордынская зависимость

носила, прежде всего, политический характер. В русские города были
посланы ханские наместники с целью содержания населения в по-
корности. По-монгольски такие наместники назывались даругачи, по-
тюркски - баскаки - ведали сбором дани и учетом населения в поко-
ренных землях.

В 1243 г. Батый, внук Чигисхана создал на Нижней Волге госу-
дарство Золотая Орда со столицей недалеко от современной Астра-
хани. Русь попала в вассальную зависимость от Орды и платить дань
– «ордынский выход». Князья должны были ездить в Орду за ханс-
кой грамотой на княжение - ярлыком. Орда использовала ярлык, что-
бы стравливать князей друг с другом. Иногда приезд в князя в Орду
заканчивался для него смертью. Так, в Орде был убит черниговский
князь Михаил Всеволодович; Каракоруме, был отравлен отец Алек-
сандра Невского великий князь Владимирский Ярослав Всеволодо-
вич и др.

Кроме дани, с населения Руси взимали ханские «запросы» - те
же, только внеочередные, платежи. Суть их состояла в обязанности
принимать, кормить и содержать многочисленных ордынских послов
с их свитами.

Население должно было также поставлять воинов в Орду, прини-
мать участие в ее военных походах.

Проблема монголо-татарского влияния на Русь сформировала две
крайние точки зрения:

1) монголо-татарское иго принесло разорение, гибель людей, за-
держало развитие страны, но существенно не повлияло на жизнь, быт,
государственное устройство Руси. Ее поддерживали русские исто-
рики Соловьев, Ключевский, Платонов, Покровский. Эта точка зре-
ния была господствующей в советской историографии;

2) монголо-татары оказали большое влияние на общественную и
социальную организацию русских, формирование и развитие Москов-
ского государства. Впервые эту точку зрения высказал историк

Декабрь 1237 г. - вторжение войска Батыя на Русь. Разгромлены:
Рязанское, Владимиро-Суздальское и другие княжества.

1240 г. - захват и разорение монголами Киева.
1241 г. - походы Батыя в Польшу, Чехию, Венгрию. Летом 1242 г.

он прерывает поход и возвращается в Поволжье, так как:
• у монгол-татар нет возможности контролировать столь обшир-

ную территорию, потери в результате ожесточенного сопротив-
ления русских княжеств значительно ослабили их силы,

• они не решились оставить в тылу завоеванную, но непокоренную
Русь,

• смерть хана Угэдэя заставила Батыя поспешить домой, чтобы
принять участие в выборах нового хана.

В результате монгольского завоевания на Руси установилось гос-
подство Золотой Орды (государство, возникшее в 1243 г. на Нижней
Волге, со столицей в Сарае, близ современной Астрахани).

Русь сохранила свою государственность, но оказалась в вассаль-
ной зависимости от Орды: Великим князем становился князь, полу-
чивший ярлык (грамоту) на Великое Владимирское княжение от хана.
Причины поражения Руси:
• политическая раздробленность ослабила Русь в политическом и

военном отношениях;
• отсутствовали единство и согласованные действия русских кня-

зей в борьбе с врагом;
• сплоченность, численное и техническое превосходство монгольс-

ких войск, использование монголами трофейной осадной техни-
ки;

• четкая структура организации монгольского войска, высокая
мобильность и многочисленность конницы, жестокая дисципли-
на, поддерживаемая беспощадными наказаниями;

• эффективная тактика боя монгол, хорошо поставленная развед-
ка, стремительность действий;

•  монголы были хорошими воинами.
В ходе изучения вопроса остановим внимание на двух проблемах:
1. Системе ордынского господства на Руси;
2. Проблеме монголо-татарского влияния на историческое разви-

тие Русского государства. С начала 40-х гг. XIII в. начинается пери-
од русской истории, который принято называть татаро-монгольским
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3. Объединение русских земель вокруг Москвы: процесс
централизации в законодательном оформлении.

Формирование государства в русских землях было осложнено за-
висимостью от Золотой Орды. Северо-Восточная Русь оказалась от-
резанной от Европы, находилась под мощным восточным влиянием.

Процесс возникновения и становления Древнерусского государ-
ства занял два столетия (XIV- XV вв.). На роль лидера в процессе
объединения русских земель претендовали три государственных цен-
тра: Великое княжество Литовское; Тверское княжество; Московс-
кое княжество.

Великое княжество Литовское. Литву и Русь сближали многосто-
ронние и давние связи. В XIV в. южные и западные земли, некогда
входившие в состав Киевской Руси, постепенно освобождались от
ордынского владычества. Это происходило благодаря объединению
юго-западных земель под властью литовского князя Гедемина (1315-
1339). В своей основе объединение происходило мирным путем.

Таким образом, еще в XIII веке литовские князья подчинили себе
Полоцкое княжество, к концу XIV века в составе Литвы оказалась
значительная часть западных и юго-западных древнерусских земель
(Смоленская, Волынская, Витебская, Киевская, Переяславльская,
Чернигово-Северская и др.). Начался процесс постепенной русифи-
кации Литвы. Литовцев не считали на Руси чужестранцами: русские
эмигрировали в Литву, литовцы - в русские города. Тверские, смо-
ленские, рязанские и нижегородские князья, Новгород и Псков не раз
искали защиты и помощи в Литве против усиливающейся Москвы.
Феодальная знать Великого княжества Литовского, за исключением
князей, состояла в основном из русских. Русский язык в его западном
варианте («русская мова») стал языком образованной части литовско-
го общества. Литовцы все чаще добровольно принимали православ-
ную веру и все больше попадали под влияние русской культуры.

Однако в процесс дальнейшего сближения Западной и Восточной
Руси активно вмешалась Польша, предопределив, тем самым, буду-
щую историю Восточной Европы. Сближение Литвы и Польши, при-
нятие католичества, ослабили влияние Литвы на СевероВосточные
русские земли. В результате русские разделились на две ветви: за-
падные - в составе Литвы и восточные - в золотоордынской зависи-
мости.

Карамзин, развил Костомаров, Загоскин и др. В ХХ в. ее обосновали
евразийцы: считали, что Московское государство в момент
возникновения было частью Великого Монгольского государства,
заняв затем его место.

2. Экспансия Запада. Александр Невский.
Одновременно с наступлением монгольских племен с востока Русь

подверглась нападению со стороны запада.Цели западноевропейс-
ких (немецких, шведских, датских) рыцарей:

• отрезать Русь от торговых путей, захватить выход в Балтийское
море;

• подчинить Новгородскую землю.
1201  г. - основание Риги - форпоста рыцарей в их наступлении на

Прибалтику.
1202  г. - образование духовно-рыцарского ордена меченосцев, цель

которого - организация крестового похода против язычников Прибал-
тики (эстов, ливов, пруссов) и славян. 1237 г. - орден меченосцев
объединился с Тевтонским орденом, перенесшим свою деятельность
из Палестины в Прибалтику. Новый орден позднее стал называться
Ливонским.

В 1240 г. северные, Новгородские земли Русского государства
подверглись агрессии со стороны шведских и подчиненных им финс-
ких племен. Организатором и вдохновителем «натиска на Восток»
стала католическая церковь. Основной целью похода на Русь была -
отрезать ее от западных торговых путей, захватить Неву, выход к
Балтийскому морю и подчинить всю новгородскую землю. Кресто-
носцы овладели крепостью Изборск, Псковом, однако в сражении на
реке Неве в 1240 г. новгородский князь Александр Ярославович раз-
бил шведов. Весной 1242 г. на Чудском озере его войско разгромило
датских и немецких рыцарей. Таким образом, вторжение с Запада на
Русь было отражено.

3. Вплоть до конца XIII в. русские земли оставались раздроблен-
ными. Однако уже на рубеже XIII-XIV вв. начинают складываться
предпосылки для возникновения политической организации русских
земель. Первой из них стало возвышение Владимиро-Суздальского
княжества при Андрее Боголюбском, когда центр русской государст-
венности переносится из Киева во Владимир. Решающее значение
в этом процессе оказало перемещение митрополичьей кафедры в
1299 г. при митрополите Максиме.
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хана, подолгу жил в Орде и даже женился на сестре хана Узбека
Кончаке. Благодаря такой политике, Юрий Данилович одним их пер-
вых московских князей получил право на великое княжение (1319-
1326) и поддержку Золотой Орды (в том числе и военную). Однако
после его смерти удержать ярлык не удалось.

Активное возвышение Москвы начинается с правления Ивана
Калиты (1325-1340): князь Московский - 1325 г., великий князь вла-
димирский – с 1328 г. Его называют первым собирателем Русской
земли.

Возвышения и расширения Московского княжества он добивался
разными путями:

· устраивал браки местных князей с представительницами своего
рода (дочери Калиты Мария, Феодосия и Евдокия были заму-
жем соответственно за Ростовским, Белозерским и Ярославс-
ким князьями);

· назначал в отдельные княжества своих наместников;
· покупал земли в других княжествах для себя и содействовал в

этом своим боярам.
Иван Калита проводил политику мудрого смирения перед Ордой.

В борьбе с русскими князьями Калита не пренебрегал никакими сред-
ствами: делал щедрые подарки хану и его женам, использовал та-
тарские военные отряды в борьбе за власть.

В 1327 г. Калита помог Орде подавить восстание в Твери против
монгольского баскака Чолхана. За такую преданность монголы не
только передали Ивану Даниловичу ярлык на Владимирское Великое
княжение, но и доверили ему право собирать дань со всех русских
земель. Калите удалось сосредоточить в казне Москвы огромные
средства. Росла эконмическая, а впоследствии и политическая мощь
московских князей. В 1328 г. столица из Владимира была перенесена
в Москву. В 1325 г. кафедра митрополита была перенесена из Влади-
мира в Москву, то есть Москва стала и духовным центром Руси.
Сыновья Калиты Симеон Гордый и Иван Красный продолжили поли-
тику смирения перед Ордой. Первым эту политику смирения нару-
шил сын Ивана Красного Дмитриий Донской (1359-1389) - внук Ка-
литы.

Величайшая историческая заслуга Дмитрия Донского состоит в
том, что он возглавил сопротивление русских против монголо-татар
во главе с Мамаем. 8 сентября 1380 г. Дмитрий Донской разгромил

Тверское княжество. Тверские князья были старшими в роде
Рюриковичей, поэтому в соответствии с традицией, имели право на
великое княжение. В борьбе за возвышение они опирались на силы
Литовского княжества. Этот факт сыграл впоследствии немаловаж-
ную роль в падении авторитета тверских князей и послужил одной из
причин их проигрыша в борьбе за лидерство.

Полтора столетия Тверь занимала особое положение в Русских
землях, только при Иване III (1462-1505) тверские князья разорвали
союз с Литвой и полностью подчинились Москве.

Москва, Московское княжество. Возвышению Москвы как цент-
ра политического объединения русских земель способствовало не-
сколько факторов:

· во-первых, московские земли являлись основой территории, где
формировалась великорусская народность;

· во-вторых, находясь в узле торговых путей, Москва стала цент-
ром экономических связей между другими русскими землями;

· в-третьих, географическое положение Москвы создавало гаран-
тии безопасности от нападения внешних врагов. Этот фактор
способствовал притоку населения на территорию московских
земель (с северо-запада Москва была прикрыта от одного из
своих соперников - Литовского княжества - тверскими земля-
ми, а с востока и юго-востока - от Золотой Орды - другими
русскими княжествами);

· в-четвертых, Московское княжество стало территорией разви-
того феодального землевладения.

· в-пятых, превращению Москвы в центр объединения русских
земель способствовала активная политика московских князей.

Этапы становления Московского государства.
Историю расширения и укрепления московских владений истори-

ки ведут от времени правления младшего сына Александра Невско-
го Даниила (1276-1303). При князе Данииле началось расширение
территорий Московского княжества: к Москве была присоединена
Коломна и Переяславская волость.

Московские князья заявили претензии на право великого княже-
ния. Их главным противником являлись тверские князья. В борьбе
за великое княжение Москва опиралась на поддержку Золотой Орды.
Внук Александра Невского Юрий Данилович, добиваясь поддержки
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князя от византийского императора. По желанию Софьи в Московс-
ком Кремле при дворе Великого князя был введен сложный и пыш-
ный церемониал по образцу византийского двора.

С конца XV в. на печатях Ивана III появился герб - двуглавый
орел. Роль короны играла «Шапка Мономаха».

В 1485 г. Иван III принял титул «Великий князь всея Руси» (в меж-
дународных договорах именовался царем). Называясь царем, Иван
III противопоставил себя, как носителя верховной божественной вла-
сти, всем остальным князьям. В результате появляется политичес-
кая теория, провозгласившая Москву «третьим Римом» (автор монах
Елизарова монастыря Филофей).

В результате задача создания русского централизованного госу-
дарства сливалась с его всемирно исторической миссией, т.е. связы-
валась с задачей спасения всего человечества, искупительной мис-
сией христианства, центром которого становилась Москва.

Таким образом, к концу XV в. территориально оформились грани-
цы Московского государства.

4. Создание централизованных государств
в Западной Европе

XIV-XV вв. в европейской истории ознаменовались началом пе-
рехода от феодальной раздробленности к крупным, преимуществен-
но, однонациональным государствам. Одновременно происходило
становление сословного строя, складывалась система сословного
представительства. Процесс образования централизованных госу-
дарств связан с именами жестких и жестоких правителей: Людовика
XI во Франции, Генриха VIII в Англии, Филиппа II в Испании.

Причины:
- феодальная раздробленность тормозила развитие торговли и

складывание единого национального рынка;
- грабежи и междоусобные войны подрывали экономику;
- растущие города требовали страны;
- королевская власть стремилась подчинить себе удельных фео-

далов и образовать единое национальное государство.
Общими задачами были: укрепление власти правителя, преодоле-

ние феодальной раздробленности, борьба с внешними врагами, ре-
шение религиозных проблем.

монгольские войска в Куликовской битве. После победы на Кулико-
вом поле характер взаимоотношений Руси и Золотой Орды суще-
ственно изменился. В 1389 г. Дмитрий Иванович впервые передал
великое княжение без ярлыка своему сыну Василию (1389-1425).

Окончательно освободиться от ига Русь сможет только через
100 лет, в 1480 г. Второй этап становления государства охватил
XV в. В его развитии можно выделить 2 ведущие тенденции:

Ослабление и распад Золотой Орды. Уже в 30-е гг. XV в. произо-
шел ее раздел на несколько ханств: Крымское, Казанское, Большую
Орду и др. Северо-Восточная Русь оказалась в зависимости от Боль-
шой Орды.

Утверждение монархического принципа устройства власти, про-
исходившее в острой борьбе.

После смерти князя Василия I в 1425 г. разгорелась острая борь-
ба за престол. По завещанию власть должна была перейти к его сыну
Василию II, что означало узаконенность традиции перехода власти
от отца к сыну. Однако брат Василия I Юрий, а затем и его сыновья
Василий Косой и Дмитрий Шемяка выступили за сохранение старых
традиций - передачи власти по старшинству (немонархический прин-
цип). Из кровопролитной 25-летней борьбы Василий II (ослепленный)
вышел победителем. Василий II Темный передал власть старшему
сыну Ивану III.

Именно при Иване III (1462-1505) складывается единое русское
государство с центром в Москве. При нем окончательно была лик-
видирована зависимость от Золотой Орды (1480); присоединен Нов-
город с колониями, территория которого превышала по размерам само
Московское княжество.

Объединение русских земель завершилось в первой четверти
XVI в. при Василии III (1505-1533). В состав Московского государ-
ства вошли Волоцкое, Калужское, Угличское княжества, в 1510 г. -
земли Пскова, в 1521 г. 1521 г. - Рязани.

Определились и правовые основы государственности. В 1497 г.
был создан Судебник Ивана III.

Русское государство установило дипломатические отношения с Гер-
манской империей, Венгрией, Молдавией, Турцией, Ираном, Крымом.

Женитьба Ивана III на Софье Палеолог (1472), племяннице пос-
леднего византийского императора, определенным образом подчер-
кивала преемственность светской и духовной власти московского



4 2 4 3

Англия
Английский король Генрих VIII в процессе централизации госу-

дарства безжалостно расправлялся как с политическими противни-
ками, так и с друзьями. Первые 20 лет правления он был занят, в
основном, внешнеполитическими вопросами. Генрих VIII заложил
основы абсолютной монархии и разработал главные принципы «рав-
новесия сил» в международных делах, но во всех делах действовал
деспотическими методами. Он ликвидировал католическую церковь
и основал англиканскую, объявив себя ее главой. Король конфиско-
вал имущество монастырей в отместку за то, что Папа запретил
ему развод. В результате основная масса крестьян в Англии доби-
лась личного освобождения.

Складывание единых, централизованных государств в Испании
и Португалии происходило в условиях завершения реконкисты. Ре-
конкиста - отвоевание коренным населением Пиринейского полу-
острова в 8-15 вв. территорий, захваченных арабами (точнее мав-
рами). В результате реконкисты к концу XIII в. в руках у арабов ос-
тавались только незначительные владения на юге Испании – Гра-
надский эмират со столицей Гранадой.

Таким образом, в процессе образования централизованных госу-
дарств создавались единые органы государственного управления,
единые своды законов и постоянные армии.

Вопросы:
1. Оказывались ли русские княжества объектом католических

экспансий? Когда и почему?
2. Л.Н. Гумилев неоднократно высказывал мысль о том, что глав-

ную опасность для Руси представляли не монголы, а западные завое-
ватели. Какие аргументы в защиту своей точки зрения он приводил?

3. Существует точка зрения, что центром объединения русских
земель в XIV–XVI вв. могло стать и Великое княжество Литовское.
На чем основывается данное мнение?

Опорные даты:
1223 г. - битва на р. Калке, которая закончилась поражением рус-

ско-половецкого войска от 30-тысячного разведывательного отряда
во главе с темниками Чингисхана Джебе и Субедеем.

1237-1238 гг. - завоевание Батыем северо-восточной Руси.

Общими чертами централизации были: развитие производитель-
ных сил, прежде всего, сельского хозяйства и ремесла, рост и усиле-
ние роли городов как центров ремесла и торговли, а также установ-
ление экономических связей между различными районами страны,
развитие товарно-денежных отношений и, как следствие этого, обо-
стрение классовых противоречий.

Для Европы в процессе централизации была характерна борьба с
феодалами городов и отвоевание самоуправления. Рост богатства
городов, организованности горожан привели к обострению противо-
стояния между ними и феодалами, которые пытались сохранить свою
власть и, главное, возможность облагать горожан повышенными на-
логами.

Франция
Собирание всех французских земель под своей властью стало

главной целью политики Людовика XI, который справедливо счи-
тается одним из самых выдающихся французских королей. Его прав-
ление подводит черту под историей феодальной Франции и начина-
ет историю Франции абсолютистской.

На пути развития Франции стояли крупные феодалы, которые в
XV в. представляли собой значительную силу. Они препятствовали
ее объединению. Возглавлял эти силы герцог Бургундский Карл
Смелый. Единое государство было необходимо для борьбы с внеш-
ней опасностью, а основой его могущества являлась королевская
казна и армия.

На заключительном этапе борьбы многие союзники Карла полу-
чали финансовую помощь от короля. Поэтому они все постепенно
стали переходить на его сторону. Французское королевство крепло,
постепенно включало в свой состав прежние независимые герцог-
ства. Людовик использовал разнообразные способы для объедине-
ния Франции. После окончания Столетней войны (1337–1453), наря-
ду с применением военной силы, стали часто использоваться дип-
ломатические приемы. Людовика XI нередко называют родоначаль-
ником современного дипломатического искусства. Он часто про-
водил переговоры, в ходе которых применял различные хитрости и
интриги, не останавливаясь перед подкупом, обманом и веролом-
ством.
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6. Разгром немецких и датских рыцарей Ливонского ордена войска-
ми Александра: Невского в 1242 г.:

а) Ледовое побоище;
б) Невская битва;
в) Куликовская битва;
г) битва на р. Шелони.

7. Образование Золотой Орды:
а) в 1240 г.;
б) связано с Батыем;
в) в 1243 г.;
г) столица которой находилась на Нижней Волге близ современ-

ной Астрахани.

8. С собиранием русских земель вокруг Москвы связана:
а) политика Ивана Калиты по расширению территории княжества;
б) перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву;
в) Невская битва;
г) политика Всеволода Большое Гнездо.

9. Феодальная война в России в XV веке:
а) между Василием II и Юрием Галицким, а затем с сыновьями

Юрия - Василием Косым и Дмитрием Шемякой;
б) 1425-1553 гг.;
в) 1462-1485 гг.;
г) происходила в правление Дмитрия Донского.

10. При Иване III Великом:
а) было свергнуто монгольское иго;
б) был построен белокаменный Кремль;
в) был издан Судебник в 1497 г.;
г) был присоединен Новгород к Московскому княжеству.

1239-1241 гг. - завоевание юго-западной Руси.
1243 г. Образование Золотой Орды со столицей в г. Сарай-Бату.
1240 г. - Невская битва.
1242 г. Ледовое побоище на Чудском озере.
8 сентября 1380 г. - Куликовская битва.
1480 г. - «стояние» на р. Угре и свержение монгольского ига.

Тестовый контроль

1. Период феодальной раздробленности на Руси начался:
а) в конце X в.;
б) в 30 гг. XII в.;
в) после смерти Ярослава Мудрого;
г) в начале XI в.

2. Предпосылки феодальной раздробленности XII-XIII вв.:
а) раздел Руси между детьми Ярослава Мудрого (1054 г);
б) строительство засечных черт на границе со степью;
в) Любечский съезд князей (1097);
г) господство натурального хозяйства.

3. Боярская республика в период раздробленности была в какой земле:
а) Ростово-Суздальской;
б) Переяславской;
в) Угличской;
г) Новгородской.

4. Князь в Новгороде выполнял следующие функции:
а) защита от внешней опасности;
б) руководил внешней политикой;
в) церковный суд;
г) сбор дани с подвластных земель.

5. Реальный исторический факт, положенный в основу «Слова о пол-
ку  Игореве»:

а) битва на реке Сити в 1238 г.;
б) захват Батыем Рязани;
в) сожжение «греческим огнем» ладей Игоря Византией;
г) разгром Хазарского каганата;
д) поход новгород-северского князя Игоря на половцев.
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государя явился человеком как бы иного мира». (Платонов). Под его
влиянием умом царя овладела теория создания единого вселенского
православного государства с самодержавным монархом, «царем пра-
вославия» во главе.

Время правления Ивана IV можно разделить на 2 этапа:
1. 1547-1560 гг. время реформ, проводившихся царем, опираясь на

негласное правительство - «Избранную Раду», направленные ра цен-
трализацию власти и борьбу с остатками удельной раздробленности.

2. 1565-1572/ 1584 гг. – период опричнины – политики, направлен-
ной на усиление власти царя методами террора или насилия.

16 января 1547 г. состоялась торжественное венчание Ивана IV
на царство. Великий князь Иван Васильевич стал первым в русской
истории «боговенчанным царем». Слово «царь» делало его носителя
равным по чину императору «Священной Римской империи», стави-
ло его выше многих европейских королей. С момента венчания на
царство Ивана IV русская земля стала именоваться Российским
царством.

После провозглашения Ивана царем, были объявлены смотрины
для выбора царской невесты. Женой Ивана IV стала юная Анаста-
сия Романова, происходившая из старинного московского боярского
рода.

Таким образом, за 66 лет до восхождения на царство Романовых,
они породнились с родом Рюриковичей. К сожалению, Анастасия
Романова рано ушла из жизни. Это произошло в 1560 г. и трагически
сказалось на дальнейшей судьбе государя.
Реформы 50-х-60-х гг. XVI в.
Первым этапом реформирования государства стало создание

«Избранной Рады» - совета при монархе, негласного правительства,
в который вошли приближенные к царю члены Боярской Думы: Алек-
сей Адашев - постельничий при молодом царе; думный дьяк Иван
Висковатый; священник кремлевского Благовещенского собора Силь-
вестр - духовник царя; князь Андрей Курбский, происходивший из
знатного рода ярославских князей; митрополит Макарий и родствен-
ники царицы бояре Захарьины-Кошкины. Избранная Рада не была
официальным правительством, но фактически правила от имени царя
в течение 13 лет.

Одной из основ реформаторской деятельности явилось введение
в систему центральных органов власти Земского собора. Земский

Лекция 4. Россия и мир в XVI-XVII вв.

План
1. Правление Ивана Грозного: поиск альтернативных путей соци-

ально-политического развития.
2. Смутное время в России и его последствия.
3. Земский собор 1613 г. и начало правления династии Рома-

новых.
4. Начало Нового времени в Западной Европе.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1. Правление Ивана Грозного: поиск альтернативных путей
социально-политического развития

Иван IV, пожалуй, одна из самых противоречивых личностей на
российском политическом небосклоне. О противоречивости личнос-
ти Ивана IV в свое время прекрасно сказал русский историк Клю-
чевский: « ... Царь Иоанн Грозный своим характером и деятельно-
стью произвел на современников двойственное впечатление. Они
никак не умели согласить смелых и обдуманных начинаний его в пер-
вую половину царствования с несообразными предприятиями и жес-
токостями времен опричнины...».

Причину неоднозначности личности Ивана Грозного следует ис-
кать на страницах его биографии. Рано потерявший отца и мать, Иван
рос в атмосфере боярского лицемерия. Жестокая борьба за власть
вокруг царского престола боярских кланов Шуйских и Бель-ских не
могла не сыграть отрицательной роли в формировании его характе-
ра. Единственным человеком, благотворно повлиявшим на характер
государя, стал митрополит Макарий - священник-просветитель из
Новгорода. «Несклонный к политической борьбе, далекий от интриг,
спокойный и преданный умственному труду, Макарий остался чист
от грязи боярских столкновений и злоупотреблений и для молодого
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из Москвы, в системе местного управления вводился институт вы-
борных из местных дворян. Появились т. н. «излюбленные головы» и
«целовальники» (от выражения «целовать крест»), т.е. давать клят-
ву, подкрепленную целованием креста. Этот шаг укреплял роль дво-
рянства в государственном управлении.

Итоги реформ: принятие титула царя, Земские Соборы, приказная
система привели к централизации государственной власти, которая
сочеталась с одной из самых разветвленных в Европе систем мест-
ного самоуправления.
Опричнина: ее суть и последствия
Решающее значение в этом имели два события: болезнь царя в

1553 г. во время казанского похода, когда бояре «хотели на государ-
ство старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата
Ивана IV».; смерть царицы Анастасии Романовой в 1560 г. Царь об-
винил Адашева и Сильвестра в отравлении царицы с помощью вра-
чей. Именно смерть царицы явилась поводом к разгрому Избранной
рады.

3 декабря 1564 г. Иван IV покинул столицу и прибыл в Александ-
рову слободу, находившуюся в нескольких верстах от Москвы. В сто-
лицу были направлены два послания. В грамоте боярам, дворянам и
приказным царь объяснял свой отъезд «их великими изменами» и
полной невозможностью их пресечь. В грамоте горожанам царь уве-
рял, что не гневается на них, и во всех «нестроениях» обвиняет бояр-
изменников.

После переговоров с делегацией из Москвы Иван Грозный пообе-
щал вернуться в столицу при исполнении трех условий: признания права
казнить изменников по царскому усмотрению; введения опричнины
для обеспечения царского прихода и безопасности; выплаты на пер-
воначальное устройство этой опричнины (особого монаршего удела)
100 тысяч рублей. По тем временам это была огромная сумма. День-
ги предполагалось собрать в Земщине - землях, не вошедших в со-
став опричнины.

Основными целями ее учреждения были:
• установление неограниченной власти царя
• борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью
  боярства);
• ликвидация остатков феодальной раздробленности: удельных
 княжений, Новгородской демократии.

собор - это сословно-представительное учреждение, в котором было
представлено все свободное население Русского государства: боя-
ре, дворяне, духовенство, выборные от посадов, торговых людей и
черносошных крестьян.

Впервые Земский собор был созван 27 февраля 1549 г. Его глав-
ная цель - ограничить влияние Боярской Думы в системе государ-
ственного управления. Официально Собор был созван для решения
вопросов о том, где взять деньги для ведения войны с Литвой и как
строить местное самоуправление.

Военная реформа (1550-1556). Стержнем реформы явилось уч-
реждение стрелецкого войска. В отличие от дворянского войска,
стрельцы служили постоянно, получали обмундирование, денежное и
хлебное жалование. Была укреплена и дворянская конница.

В 1556 г. утверждается «Уложение о службе», которое установи-
ло единый порядок военной службы с поместий и вотчин: со 150 де-
сятин земли каждый дворянин должен был выставить воина на коне
и в полном вооружении. Во время походов воинам платили жалова-
ние, а за недостачу воинов полагался штраф. В 1550 г. учреждается
«Избранная тысяча» - личная гвардия царя. 1550 г. – принят новый
Судебник.

Судебник затруднял переход крестьян к другому владельцу в
Юрьев день, увеличив размеры пожилого - компенсации землевла-
дельцу:

• ликвидировал привилегию монастырей не платить подати в
казну;

•  запрещал превращать в холопов детей дворянских и боярских;
• дворяне получали право суда над своими крестьянами.
• 1550 г. была введена определенная единица поземельного нало-

га - «большая соха».
Важным шагом в политике Ивана IV явилась попытка ограниче-

ния прав церкви. В 1551 г. был созван Стоглавый собор. Было обра-
щено внимание на моральный облик духовенства. Однако главной
целью созыва собора была попытка ограничения церковного земле-
владения. Задача была выполнена лишь частично: отныне церковь
могла принимать земли в дар только с разрешения верховной власти.

В 1553 - 1560 гг. - Приказная реформа: учреждались приказы, от-
вечавшие за отдельные отрасли государственного управления.

В 1556 г. отмена кормлений. Вместо кормленщиков, назначаемых
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Некоторым боярам возвращались их прежние владения, однако,
казни опальных бояр продолжались и после отмены опричнины.

Результаты опричнины:
1. Опричнина подчинила общество неограниченной власти мос-

ковского царя; завершила оформление самодержавия.
2. Упала роль Боярской думы. Место большинства истребленных

бояр заняла новая бюрократия - окольничие, думные дьяки, думные
дворяне.

3. Служилое сословие (дворянство) превратилось в главную опо-
ру царя.

4. Государство превратилось в полновластного собственника (в
результате опричнины были ликвидированы независимые от власти
собственники).

5. Опричнина причинила колоссальный экономический урон госу-
дарству; оказала влияние на усиление крепостной зависимости.

6. Привела к усилению крепостной зависимости. С целью обеспе-
чения разоренных поместий рабочей силой вводились заповедные
лета - временный запрет перехода крестьян от одного владельца к
другому.

2. Смутное время в России и его последствия
Под Смутой в дореволюционной историографии понимали «общее

неповиновение, раздор между народом и властью». В современной
историографии события Смутного времени определяются как граж-
данская война. В борьбе начала XVII в. приняли участие практи-
чески все социальные слои русского общества: крестьяне, холопы,
посадские люди, казаки, дворяне. Смута, потрясшая основы Россий-
ского государства, была сложным переплетением экономических,
социальных и политических противоречий.

К внутренним потрясениям добавилась интервенция со стороны
Польши и Швеции.

Датировка Смутного времени вызывает разногласия среди иссле-
дователей. Нам представляется наиболее верным датировать Сму-
ту 1598 - 1618 гг.: от пресечения династии Рюриковичей до заключе-
ния перемирия с Польшей.

В этот период государство было разделено на опричнину и зем-
щину. Земщина - земли за пределами опричнины - управлялась Бояр-
ской думой. Опричнина включила в свой состав территории запада,
северо-запада и юга страны, которые объявлялись государевым уде-
лом. Эти земли отличались по своей стратегии развития: здесь фор-
мировался сильный класс собственников, проходили важнейшие тор-
говые пути, имелись устойчивые экономические и культурные связи
с Западной Европой.

Таким образом, суть опричнины может быть выражена в двух
значениях: территория, выделенная в особый государев удел; систе-
ма методов управления на опричных землях.

На территории опричнины создавались свои органы власти и свои
войска. Из трехсот опричников царь составил монашескую братию,
назвал себя игуменом, а ближайших сподвижников: князя Вяземско-
го - келарем, Малюту Скуратова - пономарем.

Царь насильно выселял всех несогласных с нововведениями. Их
имущество конфисковалось, большие боярские вотчины делились на
мелкие поместья и раздавались служилым людям (дворянам). Вы-
селения, конфискация собственности сопровождались массовым тер-
рором, обвинениями в заговоре против царя.

Особенно в годы опричного террора пострадал Новгород, где со-
хранялась сильная оппозиция центральной власти. Погромы в Нов-
городе продолжались более пяти недель: с января до середины фев-
раля 1570 г. Было казнено около 3 тыс. бояр. Массовые казни и по-
громы были устроены в Твери и Торжке. В Москве 25 июля 1570 г.
лишили жизни более ста человек.

В конечном итоге опричнина ликвидировала феодальную раздроб-
ленность, но вызвала в стране еще большее обострение противоре-
чий. В 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей учинил погром Москвы
(было убито 30 тыс., пленено 10 тыс., Москва сожжена). Опричное
войско не смогло защитить столицу, это выявило его неспособность
успешно сражаться с внешним врагом.

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и даже под страхом
наказания кнутом запретил упоминать это слово. Опричные и земс-
кие территории были объединены. Восстановилось единство Боярс-
кой думы. Когда Девлет-Гирей вновь в 1572 г. напал на русские зем-
ли, в битве при Молодях (южнее Москвы) крымчаки потерпели по-
ражение. Во главе объединенного русского войска стоял Михаил
Воротынский.
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поддержку, оказанную ему католическим духовенством и польским
королем, противоречили национальным интересам России.
Второй этап Смуты: май 1606 - 1609 гг.
17 мая 1606 г. - восстание в Москве, свержение и убийство Лжед-

митрия I.
1606 - 1610 гг. - царствование В.И. Шуйского.
Июль 1606 г. - в Путивле начинается новое восстание социальных

низов, которое возглавил И. Болотникова, и во главе войска направил-
ся к Москве. В его войске: крестьяне, холопы, посадские люди, к
нему присоединились тульские дворяне во главе с И. Пашковым и
рязанские дворяне во главе с П. Ляпуновым и Г. Сумбуловым. Дойдя
до Москвы и осадив ее, взять столицу Болотников не смог и отсту-
пил, сперва в Калугу, а затем в Тулу.

Октябрь 1607 г. - войско В. Шуйского после четырехмесячной
осады взяло Тулу. Болотников был сослан в Каргополь и вскоре
казнен.

Лето 1607 г. - в Польше появляется новый самозванец - Лжед-
митрий II (предполагают, что это - бродячий учитель из Шклова -
Богданко). В мае 1608 г. он двинулся на Москву. Его войско возглав-
лял поляк Ружинский. К самозванцу примкнула часть казаков во гла-
ве с И. Заруцким, а также остатки отрядов Болотникова.

Весна 1608 г. - начало активных действий Лжедмитрия II. Он
нанес ряд поражений правительственным войскам, многие города
перешли на его сторону. Но, потерпев поражение под Москвой, само-
званец обосновался в Тушино, за что и получил прозвище «тушинско-
го вора». В Тушино функционировали своя Боярская Дума, государев
двор, приказы, был свой патриарх.

Февраль 1609 г. - правительство Шуйского заключает договор со
Швецией, которая обещает России военную помощь против Тушинс-
кого лагеря.

Лето 1609 г. - успешные действия М. Скопина-Шуйского против
тушинцев.

Сентябрь 1609 г. - начало открытой польской интервенции, польский
король Сигизмунд III осадил Смоленск. В 1604 - 1608 гг. Польша
осуществляла скрытую интервенцию. Польша действовала руками
самозванцев, которых активно поддерживала. Участие вооруженных
отрядов поляков в армиях Лжедмитрия I и Лжедмитрия II считалось

Причины Смуты:
1. Экономические:
• хозяйственный кризис;
• голод и невозможность его преодоления.
2. Социальные:
• обострение социальных противоречий между господствующими

сословиями и низами населения; между дворянами и боярами;
• оппозиция государству со стороны посадского населения;
• общественная деморализация.
3. Политические:
• пресечение династии Рюриковичей;
• борьба боярских группировок за власть;
• рост местного сепаратизма.

Первый этап Смуты: 1598 - апрель 1606 гг.
1598 г. - умер последний представитель династии Рюриковичей

царь Федор Иванович (1584-1598 гг.). Земский собор избрал царем
Бориса Годунова (1598- 1605 гг.).

1601 - 1603 гг. - голод в стране.
1603 г. - восстание крестьян и холопов под предводительством
Хлопка в Подмосковье. Движение подавлено воеводой И. Басма-

новым.
1601 г. - в Польше объявился беглый монах Григорий Отрепьев,

выдававший себя за сына Грозного - Дмитрия.
Октябрь 1604 г. - войско Лжедмитрия I, в котором было много

поляков, двинулось на Москву. Его поддержали Донские и Запорожс-
кие казаки. На сторону самозванца переходят южнорусские города;
затем бояре, возглавлявшие царскую армию, стоящую под г. Крома-
ми. 13 апреля 1605 г. - умирает Борис Годунов. Царем становится
его шестнадцатилетний сын Федор. Московское боярство решает
поддержать Лжедмитрия.

Май 1605 г. - падение правительства Годуновых.
20 июня 1605 г. - Лжедмитрий I вступил в Москву. Его политика

носит компромиссный характер, но в итоге им оказались недовольны
все: крестьяне, феодалы, православное духовенство, московское бо-
ярство. Обещания Лжедмитрия ввести католичество и отдать часть
русских земель Польше (Смоленск, Псков и др. города) в обмен за
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• значительные финансовые затруднения, которые испытывало
государство.

- Политические:
• хотя Россия смогла отстоять свою государственность, но понес-

ла значительные территориальные потери, из событий начала
XVII в. она вышла ослабленной, снизился престиж страны на
международной арене;

• Россия отторгнута от выхода в Балтийское море; лишилась Смо-
ленских и Новгород-Северских земель, оказалась открыта для
иноземных вторжений;

• Польский королевич Владислав продолжал претендовать на рус-
ский престол.

3. Земский собор 1613 г. и начало правления династии
Романовых

1613 год считается годом основания нового царского рода –
династии Романовых, которым предстояло править Россией 304
года.

Избранный на Земском соборе царем Михаил Романов правил 32
года (1613–1645). Неглупый от природы, Михаил был слаб здоровь-
ем, робок, прост, недостаточно образован, набожен до фанатизма.
Многие вельможи видели в нем повторение царя Федора Ивановича.
В 1619 г. из польского плена возвратился отец Михаила – Филарет,
умный, властный, ставший патриархом. Он совместно с сыном уп-
равлял и государством, и церковью. Его официально называли «вели-
ким государем», власть Филарета была безгранична.

В 1645 г. после смерти Михаила российский трон занял его сын
Алексей Михайлович Тишайший (1645–1676). Он имел мягкий ха-
рактер, но часто был подвержен гневу. По свидетельству современ-
ников, управление делами государства царь не хотел принимать не-
посредственно на себя. Для этого у него существовали бояре и при-
казные люди. Сам же царь присутствовал при их работе, находил
удовольствие в забавах и зрелищах. Царь удачно женился на Марии
Милославской, имел от нее 13 детей, от второй жены – Натальи На-
рышкиной – 3 детей (в том числе и Петра I). Алексей Михайлович
явился основателем Приказа тайных дел.

их частным делом. В 1609 - 1613 гг., а затем в 1617 - 1618 гг. Польша
открыто вмешивается во внутренние дела России.

1610 г. - начало шведской интервенции. Шведы оккупировали се-
веро-западные земли, в 1611 г. захватили Новгород.

1608 - 1610 г. в России было два царя, два правительства, два
патриарха. Страна оказалась на грани национальной катастрофы.
Третий этап смуты: 1610-1618 гг.
Июль 1610 г.- свержение Шуйского. Власть в Москве оказалась в

руках группы бояр, так называемая, «семибоярщина»; они пригласи-
ли на русский престол польского королевича Владислава и в сентяб-
ре 1610 г. впустили поляков в Москву.

Март 1611 г. - создано первое ополчение для борьбы против
польских захватчиков, его возглавил Прокопий Ляпунов. Но изгнать
поляков из Москвы не удалось.

Осень 1611 г. - в Нижнем Новгороде по призыву нижегородского
старосты Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского было сфор-
мировано 2-е ополчение.

В Ярославле формирование ополчения было завершено. 22-26 ок-
тября 1612 г. - освобождение Москвы от поляков. 1613 г. - Земский
собор избрал царем Михаила Романова (1613-1645 гг.).

1617 г. - в Столбово заключен мир со Швецией. Россия была от-
резана от выхода в Балтийское море, шведы удержали за собой Ям,
Копорье, Орешек, Корелу, но возвращали Новгородскую землю. Рос-
сия выплатила Швеции контрибуцию в 20 тыс. рублей серебром.

1618 г. - в Деулино заключено перемирие с Польшей на 14 с поло-
виной лет. К ней отходили смоленские, черниговские, новгород-се-
верские земли. Владислав не отказался от притязаний на русский
престол.
Последствия Смуты:
- Гибель огромного числа людей привела к тому, что центральные

и западные районы страны буквально обезлюдили.
- С одной стороны наблюдается рост патриотических настроений,

с другой - происходит усиление замкнутости, изоляции страны.
- Экономические:
• хозяйственное разорение страны;
• сокращение пашни, в некоторых районах в десятки раз;
• упадок ремесла и торговли;
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ду дворянством и буржуазией, а также между имущими классами и
трудящимися города и деревни, классовая борьба достигла здесь к
концу XVI в. наибольшей силы. Кроме того, народ страны начал на-
ционально-освободительную борьбу против угнетения феодальной
Испанией, которая до 40% своих доходов получала за счет эксплуа-
тации Нидерландов. Испанский король Филипп II (1527-1598) ввел в
Нидерландах инквизицию и беспощадно преследовал еретиков. Все
это вызывало волнения в стране. В 1566 г. вспыхнуло народное вос-
стание, в Нидерландах началась буржуазная революция. Попытки
Филиппа II казнями и зверствами пресечь сопротивление нидерланд-
ского народа не сломили его волю к борьбе.

Завершилась Нидерландская буржуазная революция подписани-
ем Утрехтской унии в 1579 г. и освобождением от испанского гос-
подства северных провинций и образованием буржуазной республи-
ки Соединенных провинций. Новое государство стало называться
Голландией.

Английская буржуазная революция ХVII века победоносная бур-
жуазная революция, приведшая к утверждению капитализма и уста-
новлению буржуазного строя в Англии; одна из ранних буржуазных
революций. Будучи первой революцией европейского масштаба, она
открыла эру крушения феодального строя в Европе, положив начало
смене феодальной формации капиталистической.

Штурм абсолютизма в Англии начался со штурма его идеологии,
этики и морали, которые воплотились в доктрине полукатолической
государственной англиканской церкви. Буржуазные революционеры
выступали в качестве церковных реформаторов – пуритан. Пропове-
ди пуритан заложили основы революционной идеологии – идеологии
народного антифеодального восстания. К началу ХVII в. сформиро-
вались два основных течения пуританизма – течения пресвитериан и
индепендентов.

Королям из династии Тюдоров удавалось маскировать абсолю-
тизм парламентскими формами правления, но уже Стюарты – Яков I
[1603–25] и Карл I [1625–49] – вступили в конфликт с парламентом,
особенно обострившийся при Карле I. С 1629 в Англии установился
бес парламентский режим, олицетворявший упадочную форму абсо-
лютизма. В Шотландии попытка ввести «церковное единообразие»
привела в 1637 к общенациональному восстанию против Карла I – к
созданию т. н. Ковенанта, а в 1639 к англо-шотландской войне, в

4. Начало Нового времени в Западной Европе
Понятие «Новая история» появилось в Европейской науке в ХV –

ХVI в.в., в эпоху Возрождения (Ренессанса). Гуманисты подразде-
ляли историю на 3 эпохи: древнюю, среднюю и новую. Наступление
“Новой эпохи” они связывали с развитием светской, т.е. не церков-
ной идеологии, науки и культуры, с борьбой за освобождение челове-
ка и общества от диктата католической церкви, с возрождением куль-
та античности.

В западноевропейской исторической науке деление истории на
древнюю (до падения в 476 г. Западной Римской империи), средневе-
ковую (до падения в 1453 г. Византийской империи – Второго Рима) и
новую (современную) является традиционным и сохраняется до на-
шего времени. Новое время неразрывно связывается с утверждени-
ем «буржуазным индустриальным прогрессом».

В последнее время многие историки склоняются к мнению, что
нельзя искусственно отрывать от буржуазной цивилизации такие яв-
ления, как великие географические открытия, реформация и гума-
низм, научная революция, которые дали толчок к зарождению бур-
жуазии. Поэтому целесообразней границей средневековья и нового
времени считать конец ХV - начало ХVI в.: ранее новое время, когда
капитализм только зарождался и существовал в виде одного из укла-
дов жизни.

Эпоха первоначального накопления капитала, зарождение и раз-
витие мануфактурного производства знаменовали наступление ново-
го времени. Европа становится центром прогрессивного развития
человечества, формирования новых политических институтов, оча-
гом новой идеологии и культуры.

Таким образом, Новое время – это эпоха, заложившая основы
современной цивилизации, в которой мы сейчас живем.

Решительный разрыв со средневековьем и господствующими
феодальными порядками ознаменовали буржуазные революции в
Голландии (конец ХVI века) и в Англии (середина ХVII в), перевед-
шие эти страны со временем в передовые европейские державы.

Что касается первых буржуазных революций, остановимся на них
последовательно, обсудив предпосылки и противоречия.

Первая в мире буржуазная революция 1566-1579 гг. произошла в
Нидерландах. Там к этому времени уже назрели противоречия меж-
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Английская революция дала мощный толчок процессу т. н. перво-
начального накопления капитала («раскрестьянивание» деревни, пре-
вращение крестьян в наёмных рабочих, усиление огораживаний, за-
мена крестьянских держаний крупными фермами капиталистичес-
кого типа); она обеспечила полную свободу действий восходящему
классу буржуазии, проложила дорогу промышленной революции ХVIII
в., точно так же, как пуританизм взрыхлил почву для английского
Просвещения.

Вопросы для повторения:
1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения.
2. Реформация и ее экономические, политические и социокультур-

ные причины.
3. Европейские революции.
4. Абсолютизм и восточная деспотия.
5. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.
6. Война за независимость североамериканских колоний и обра-

зование США.
7. Особенности сословно-представительной монархии в России.

Тестовый контроль

1. Главной задачей реформ Ивана IV было:
а) укрепление центральной власти;
б) борьба с остатками феодальной раздробленности;
в) борьба с монголо-татарами;
г) оформление крепостного права.

2. Иван Грозный разделил страну на 2 части:
а) провинции и уезды;
б) земщину и опричнину;
3) хутора и отруба;
в) волости и станы.

3. Избранная рада - это:
а) депутаты от населения;
б) сословно-представительный орган страны;
в) высшие боярские кланы;
г) негласное правительство, правившее при Иване IV.

которой английский абсолютизм потерпел поражение. Это пораже-
ние и вспыхнувшие крестьянское и городское восстания (20–30-е гг.)
ускорили начало революции. Короткий парламент (13 апреля – 5 мая
1640) отказался предоставить субсидии для ведения шотландской
войны. Отсутствие денег, недовольство не только в народных низах,
но и среди финансистов и купечества сделали положение Карла без-
выходным. Был созван новый парламент, получивший название Дол-
гого парламента (3 ноября 1640 – 20 апреля 1653); в стране началась
революция.

Тайна побед парламента, к которому в августе 1641 фактически
перешла власть в государстве, заключалась в том, что за ним стоял
восставший народ (прежде всего Лондона), сорвавший, попытку ко-
роля в январе 1642 г. арестовать лидеров оппозиции Пима, Гемпдена
и др. 10 января 1642 Карл уехал под защиту феодальных лордов.

22 августа 1642 король, находившийся в Ноттингеме, объявил войну
парламенту. (война между роялистами – «кавалерами» и сторонни-
ками парламента– «круглоголовыми»). 14 июня 1645 г. при Нейзби
реорганизованная парламентская армия под предводительством
Кромвеля разгромила королевскую армию. Карл I сдался в плен
шотландцам, которые затем передали его в руки парламента (1 фев-
раля 1647).

На втором этапе (1647-1649 гг.) в гражданской войне активную
роль стали играть крестьяне и пролетариат.

В битве при Престоне (17 – 19 августа 1648) Кромвель нанёс ре-
шительное поражение шотландцам и английским роялистам. 1 де-
кабря 1648 король был взят под стражу. Армия снова заняла Лондон
и окончательно очистила Долгий парламент от пресвитерианского
большинства. 6 января 1649 был учрежден Верховный суд для рас-
смотрения дела короля. 30 января 1649 г. Карл Стюарт как «измен-
ник и тиран» был казнён.

В 1659 в Англии формально была восстановлена республика, но
её эфемерность была предрешена всем ходом событий. Напуганные
усилением демократического движения буржуазия и новое дворян-
ство стали склоняться к «традиционной монархии». В 1660 соверши-
лась реставрация Стюартов, которые согласились санкционировать
основные завоевания буржуазной революции, обеспечивавшие бур-
жуазии экономическое господство. Переворот 1688 – 89 г. оформил
компромисс между буржуазией, получившей с этих пор доступ к
государственной власти, и земельной аристократией.
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Лекция 5. Россия и мир в XVIII в.

План
1. Особенности российской модернизации при Петре I.
2. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
3. XVIII-в. в европейской и мировой истории.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1. Особенности российской модернизации при Петре I
Воцарение династии Романовых означало движение российской

политической власти по пути ее абсолютизации, т. е. полной незави-
симости от каких-либо политических институтов, способных ограни-
чить власть царя.

Особенно отчетливо тенденции абсолютизма прослеживаются в
период правления сына Михаила Романова, Алексея Михайловича
(1645-1676). В годы его правления изменился титул московских го-
сударей, в котором появилось определение «самодержец». После
воссоединения Левобережной Украины с Россией он звучал так: «Ве-
ликий государь, царь и Великий князь всея Великия и Малыя России
самодержец...».

С 80-х гг. прекратился созыв Земских соборов. Последний собор,
принявший решение о воссоединении Украины с Россией был созван
в 1653 г. Во второй половине XVII в. произошли первые реформы в
армии: организовывались так называемые полки «нового строя» из
вольных людей: солдатские (пехота), рейтарские (конница), драгунс-
кие (смешанного строя).

Формирование абсолютной монархической власти связывают
с именем Петра I (1682-1725). Эпоха петровских преобразований
неоднократно привлекала внимание исследователей. Еще в доре-
волюционной историографии сложились два противоположных
взгляда на причины и результаты петровских реформ. Одни исто-

4. При Иване Грозном Россия стало сословно-представительной мо-
нархией, стали созываться:

а) городские думы;
б) Земские соборы;
в) коллегии;
г) министерства.

5. При Иване IV появились (появился):
а) коллегии;
б) магистраты;
в) Госсовет;
г) Приказы;
д) Тайная канцелярия.

6. Расставьте события в хронологической последовательности:
а) введение «Юрьева дня»;
б) введение «урочных лет»;
в) оформление крепостного права;
г) введение «заповедных лет».

7. Патриаршество в Русском государстве учреждено:
а) в 1589 г.;  б) в 1598 г.;  в) при Иове;  г) при Иване Грозном.

8. Причина Ливонской войны 1558-1883 гг.:
а) выход России к южным морям;
б) нападения крымских татар;
в) выход к Балтийскому морю;
г) нападение Ливонского Ордена на северо-западные русские земли.

9. Последний царь из рода Рюриковичей:
а) Федор Иванович;
б) Дмитрий Донской;
в) Василий II;
г) Симеон Гордый.

10. Расположите в хронологической последовательности:
а) регентство Елены Глинской;
б) взятие Казани;
в) созыв первого Земского собора;
г) Стоглавый собор;
д) отмена кормлений.
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подушный налог с каждого лица мужского пола. С целью учета нало-
гоплательщиков было проведена перепись населения.

Результатом административным реформам Петра I стала цент-
рализация и бюрократизация управления, что было гораздо эффек-
тивней старой системы управления

Реформа церковного управления закрепила подчинение церкви
государству. В 1721 г. для управления делами Церкви был создан
Святейший Синод, во главе которого стояло не духовное, а светское
лицо.

В результате государство стало полностью светским, произошло
его отделение от церкви, секуляризация образования и гражданской
жизни. В 1721 г. Петр I был провозглашен императором, т.е. главой
светской и духовной власти.

Реформы промышленного производства.
43% основанных к концу XVII - началу XVIII века промышлен-

ных предприятий были созданы на государственные средства. По-
ловина из них предназначалась для снабжения армии и флота.

Стимулировала проведение экономических реформ проводимая
государством политика меркантилизма, т.е. преобладания экспор-
та товаров над импортом.

В годы правления Петра I насчитывалось более 100 мануфактур
(некоторые историки считают около 200). Наряду с Москвой и при-
легающими к ней губерниями Нечерноземного центра, складывались
два новых промышленных региона: Урал, где развивалась металлур-
гия, и Петербург. В центре страны наибольшее развитие получила
текстильная промышленность.

Возникли новые отрасли производства: судостроение (Петербург,
Воронеж, Архангельск), шелкопрядение, стеклянное и фаянсовое дело,
производство бумаги.

При Петре I ужесточилось крепостничество. В 1721 г. был издан
указ, разрешавший мануфактуристам покупать крестьян для работы
на мануфактурах. Рабочим платили жалование, но уйти оттуда они
не могли, их называли посессионными (владельческими).

Классы и сословия при Петре I
Прежде всего, окончательно оформляется дворянское сословие.

В Московской Руси существовало единое сословие служилых лю-
дей, которое делилось на служилых «по отечеству» (т.е. по проис-

рики полагали, что Петр нарушил естественный ход развития стра-
ны, внеся перемены во все государственные и общественные
структуры. Другие исследователи считают, что Россия была под-
готовлена к преобразованиям всем предшествующим ходом ис-
торического развития. Точка зрения о закономерности связи пет-
ровских реформ с предшествующим развитием находит наиболь-
шее число сторонников.

Изначального плана реформ у Петра не было, часто они носили
непоследовательный характер. Так, Азовские походы и необходимость
победы в Северной войне (1700-1721) подтолкнули проведение воен-
ной реформы. Она базировалась на двух важнейших мероприятиях:
строительстве флота и создании регулярной армии.

Для этого были организованы так называемые кумпанства, каж-
дому из которых поручалось в двухлетний срок - к апрелю 1698 г. -
соорудить, оснастить и вооружить один военный корабль. С 10 ты-
сяч помещичьих крестьян их владельцам надлежало поставить один
корабль. Церкви тоже надлежало поставлять корабли, но не с деся-
ти, а с восьми тысяч крестьян. Всего было составлено 42 светских и
19 духовных кумпанств.

Вторая часть реформы – создание регулярной армии заключа-
лась во введении рекрутского набора: с определенного числа кресть-
янских дворов отправлялся один рекрут. Служба была сначала по-
жизненной, затем ограничилась 25 годами.

Офицерский состав армии формировался из дворян. Все дворяне
должны были обязательно состоять на военной или гражданской служ-
бе. Содержание армии полностью ложилось на государство.

Административные реформы:
- в 1708 - 1710 гг. – страна делилась на 8 губерний (Московская,

Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, Архангелогородская,
Сибирская, Ингерманландская).

- 2 марта 1711 г. был создан Сенат, который заменил собой Бояр-
скую думу. Являлся высшим судебным и административным орга-
ном власти. Сенаторы назначались царем. Все решения принима-
лись коллегиально, т.е. большинством голосов.

- в 1717 - 1722 гг. на смену 44 приказам конца XVII века пришли 12
коллегий. Их преимущество состояло в четком разделении функций,
порядок работы определялся специальными регламентами.

- Налоговая реформа. Вместо налога с каждого двора вводился
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Ее заложили французские просветители Вольтер, Монтескье, Дид-
ро, Руссо. Они считали, что все люди от природы были свободны и
имели равные права. Однако человечество нарушило естественные
законы жизни, что привело к несправедливости, угнетению и рабству.
Одним из способов возврата к естественным правам философы ви-
дели в деятельности просвещенных монархов. Екатерина II считала
себя ученицей французских просветителей. С 1763 г. она начала по-
стоянную переписку с Вольтером и его единомышленниками, обсуж-
дая с ними государственные дела.

Свой реформаторский курс Екатерина решила начать с измене-
ния законодательства. Для создания нового свода законов - «Уложе-
ния» - в конце 1766 г. была создана Уложенная комиссия, в которую
вошли представители всех сословий, кроме крепостных крестьян.

В конечном итоге деятельность комиссии показала Екатерине II,
что либеральные идеи русскому обществу пока не приемлемы. Ра-
бота комиссии была остановлена.

Реформы Екатерины II
1. Церковная (1764), ее суть сводилась к секуляризации (конфис-

кации государством) церковных владений. Монастырские, церковные
передавались коллегии экономики. Это означало подчинение церкви
государству, лишение ее экономической базы.

2. Реформа системы местного управления (1775). Причина - кре-
стьянские выступления 60 - 70-х гг. XVIII в. (наиболее крупное -
восстание под руководством Е. Пугачева). Страна делилась на 50
губерний. Ими управляли губернаторы, подчинявшиеся императри-
це. Губернии делились на уезды по 20 - 30 тыс. душ мужского пола.

3. Судебная. Каждое сословие получало свой суд. Все суды были
выборными, исключая суды Нижней расправы (для государствен-
ных крестьян), которые назначал губернатор. Высшим судебным ор-
ганом в стране становился Сенат.

4. В 1785 г. были изданы «Жалованные грамоты дворянству и го-
родам». «Грамота на права и выгоды городам Российской империи»
определяла права и обязанности городского населения, систему уп-
равления в городах. Горожане получили право самостоятельно рас-
поряжаться собственностью и доходами городской казны.

Кроме того, городское население делилось на шесть разрядов:
дворяне и духовенство; купцы; ремесленники; именитые граждане

хождению) и служилых «по прибору» (набранное на добровольных
началах). Граница между теми и другими была размыта, так что
иной подьячий мог в соответствующих условиях подняться до Бояр-
ской думы.

При Петре I сословие служилых людей исчезает. Оно распадает-
ся на 2 категории: большая часть служилых людей «по отечеству»
превращается в дворянство, меньшая часть этой категории, а также
служилые «по прибору» входят в сословие государственных кресть-
ян. Служба (гражданская или военная) для них стала постоянной.
Указом 1714 г. поместья передаются по наследству и приравнивают-
ся к вотчине. В 1722 г. создается «Табель о рангах» - документ, оп-
ределяющий порядок продвижения по службе.

В 1723 - 1724 гг. оформляется новое сословие государственных
крестьян: это однодворцы (обедневшие дворяне); черносошные кре-
стьяне (лично свободные, но несшие государственные повинности);
население Сибири (не знавшее крепостничества); «служилые люди
по прибору» (копейщики, рейтары, пушкари и т. п.).

Они платили государству повышенную подушную подать. Изме-
нения происходят и в среде городского населения. С целью регла-
ментации налогообложения ремесленники оформляются в цехи, куп-
цы - в гильдии

Итоги реформ Петра I: к концу царствования Петра I действовало
221 промышленных мануфактур; зарождение светского образования
и культуры: появились инженерные, медицинские, горные, военные,
ремесленные школы, школы начального обучения. В 1724 г. была
создана Академия наук. В 1702 г. вышла первая русская печатная
газета «Ведомости». создание мощной армии и флота; Россия смог-
ла завоевать выход к Балтийскому и Азовскому морям.

2. Просвещенный абсолютизм Екатерины II
Екатерина II царствовала 34 года. Ее правление положило нача-

ло эпохе «просвещенного абсолютизма», которая продолжалась до
1815 г.

Коротко суть политики «просвещенного абсолютизма» выража-
ется в попытке проведения либеральных реформ при сохранении нео-
граниченного самодержавия. При Екатерине II либеральные проек-
ты основывались на идеях европейского просвещения.
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ний и культуре Нового времени. Именно в эту эпоху закладываются
предпосылки буржуазных общественных отношений, меняется от-
ношение церкви и государства, формируются мировоззрение гума-
низма как основы нового секулярного сознания. В полной мере ста-
новление характерных черт эпохи Нового времени осуществляется
в XVIII в. Становление в Западной Европе эпохи Нового времени
привел к разрушению устоев традиционной европейской цивилиза-
ции и утверждению новой. Этот сдвиг получил название модерни-
зации.

Модернизация - это сложный многогранный процесс, протекав-
ший в Европе в течение полутора столетий и охвативший все сфе-
ры жизни общества. В сфере производства модернизация означа-
ла индустриализацию - постоянно нарастающее использование ма-
шин. В социальной сфере модернизация тесно связана с урбани-
зацией - небывалым ростом городов. В политической сфере мо-
дернизация означала демократизацию политических структур, зак-
ладывание предпосылок для формирования гражданского обще-
ства и правового государства. В духовной сфере модернизация
связана с секуляризацией - высвобождением всех сфер обществен-
ной и личной жизни из-под опеки религии и церкви, их обмирще-
ния, а также интенсивное развитие грамотности, образования, на-
учного знания о природе и обществе. В социальной эволюции Ев-
ропы настал конец господствующему положению старых земле-
дельческих классов.

Великая французская революция оказала огромное влияние на
развитие европейских стран. Ее последствия - политические, эконо-
мические, социальные - носили долговременный характер и придали
динамизм историческому процессу. Залог будущего экономического
процветания европейская буржуазия видела в освобождении от аб-
солютизма.

В XVIII в. борьба между буржуазией и землевладельцами не была
закончена, ее завершило следующее поколение, одновременно шла
борьба буржуазии и пролетариата, и ее прогноз не был еще очеви-
ден. XIX в. позволил европейцам зримо ощутить плоды индустри-
альной революции, необходимые предпосылки которой были заложе-
ны в XVIII в.

(лица с высшим образованием и буржуазия); посадское население.
Права и привилегии каждой категории определялись согласно сослов-
ному и имущественному положению.

Вторая «Жалованная грамота дворянству» освобождала дворян
от обязательной военной службы, личных податей, телесных наказа-
ний, закрепляла право владения землей на правах частной собствен-
ности, объявляла свободу в выборе занятий. Таким образом, при
Екатерине II дворянство окончательно оформилось как привилегиро-
ванное сословие.

5. Реформы в области промышленности. В 1775 г. право откры-
вать предприятия предоставлялось купцам и крестьянам. В 1776 г.
издан указ об освобождении купцов от рекрутской повинности и ее за
мене денежной компенсацией.

6. Реформа образования. Заключалась в попытке создания сис-
темы закрытых сословных учебных заведений. В Москве были от-
крыты Воспитательные дома, Смольный институт (положивший
начало женскому образованию в России), Коммерческое училище.
В 1763 г. была открыта Медицинская академия - первое учебное
заведение в России, готовившее профессиональных медиков. К концу
XYIII века было открыто 550 учебных заведений с общим числом
обучающихся 60-70 тысяч человек, не считая домашнего образо-
вания.

Внешняя политика Екатерины II характеризовалась дальнейшим
расширением территории страны и укреплением ее международного
авторитета. При Екатерине в ходе русско-турецких войн 1768-1774 гг.
и 1787-1791 гг. Россия получила выход к Черному морю, был присо-
единен Крым в 1783 г. В результате разделов Польши в 1772, 1793.
1795 гг. к России отошли вся Белоруссия, Правобережная Украина,
Волынь, часть Ливонии.

3. XVIII-в. в европейской и мировой истории
XVIII век вошел в мировую историю как век Просвещения и на-

чала модернизации. И хотя модернизационные процессы заняли не
одно столетие, именно в XVIII веке происходили решающие процес-
сы обновления традиционного общества и перехода к обществу со-
временного типа.

XV-XVII вв. в Западной Европе называются эпохой Возрожде-
ния. Эта эпоха является мостом к системе общественных отноше-
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Тестовый контроль

1. Реформы Петра I, направленные на модернизацию России:
а) упразднение патриаршества
б) введение юлианского календаря
в) замена приказов коллегиями
г) создание регулярной армии на основе рекрутских наборов
д) введение подворного налогообложения вместо подушной подати
е) роспуск Боярской думы, создание Сената.

2. Три исторических деятеля эпохи Екатерины II это:
а) Лжедмитрий I
б) Ф.Ф.Ушаков
в) Александр Пушкин
г) Иван Болотников
д) Григорий Орлов
е) Александр Радищев

3. Установите соответствие:
ГОСУДАРИ           НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
1. Петр I А. Судебник 1497 г.
2. Иван III Б. Указ о престолонаследии
3. Екатерина II В. Манифест о вольности дворянской
4. Петр III Г. Жалованная грамота дворянству

4. Как называлась духовная коллегия, созданная Петром I?
а) Сенат
б) Министерство
в) Святейший правительствующий Синод
г) Главный магистрат

5.Современник Петра I, предавший его и перешедший на сторону
шведского короля во время Северной войны:

1) Мюрат
2) М.И.Кутузов
3) Елена Глинская
4) Стефан Батория
5) Е.Пугачев

Вопросы для повторения:
1. Охарактеризуйте взгляды основных представителей Просве-

щения.
2. В чем состояли противоречия между Англией и ее североаме-

риканскими колониями?
3. Как идеи Просвещения повлияли на революционные события в

Северной Америке и во Франции?
4. Назовите основные события и последствия Великой французс-

кой революции.
5. Эволюция социальной структуры общества в результате пет-

ровских реформ.
6. Освещение петровских реформ в современной отечественной

историографии.
7. Разделы Польши, присоединение Крыма и ряда других терри-

торий на юге.
8. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном

положении империи.
9. Формирование колониальной системы и мирового капиталисти-

ческого хозяйства.
10. Промышленный переворот в Европе и России: общее и осо-

бенное.

Опорные даты:
1700-1721 гг. – Северная война
1704 г. – роспуск Боярской думы, вместо нее создание Сената в

1711 г.
1714 г. – указ о единонаследии
1722 г. – Табель о рангах
1764 г. – указ о секуляризации церковных земель
1785 г. – Жалованные грамоты дворянству и городам
1768-1774 гг. русско-турецкая война, выход России к Черному

морю, присоединение Осетии, Кабарды, Кубани
1783 г. присоединение Крыма
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Лекция 6. Россия и мир в XIX веке

План
1. Правление Александра I.
2. Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России в

первой пол.XIX в.
3. Реформы Александра II. Присоединение Средней Азии.
4.  Промышленный переворот: ускорение процесса индустриали-

зации в Европе в ХIХ веке.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

Дополнительная:
1. История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов [и

др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 528 с.
2. Кириллов, В. В. История России [Текст] : учебное пособие для

бакалавров / В. В. Кириллов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2014. - 665 с.

3. Ивашко, М. И. История (XIX век): схемы, таблицы, коммента-
рии : учебное пособие / М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2016. - 440
с. - ISBN 978-5-93916-543-3. - Текст : электронный. - URL: https://
znanium.com/catalog/product/1192132. – Режим доступа: по подписке.

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского [Текст] / Н.
М. Карамзин. - М. : Эксмо, 2012. - 1024 с. - (Российская император-
ская библиотека).

5. Семин, В.П. История России. Конспект лекций : курс лекций /
Семин В.П. – Москва : КноРус, 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-406-
03736-2. – URL: https://book.ru/book/915947. – Текст: электронный.

1. Правление Александра I
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в России совершился последний

дворцовый переворот. Заговорщики из высшей петербургской знати

6. Цель реформ Петра I заключалась в оформлении
1) демократической республики
2) абсолютизма
3) военной демократии
4) парламентской монархии

7. Сенат при Петре I:
1) был высшим законодательным, контрольно-финансовым орга-

ном
2) был создан вместо приказов
3) заменил Боярскую думу
4) руководил деятельностью церкви

8. «Табель о рангах» 1722 г.
1) устанавливал 14 служебных разрядов
2) порядок продвижения по служебной лестнице
3) позволял по достижении 8 разряда получить потомственное

дворянство
4) документ, заполнявшийся при поступлении на государственную

службу

9. Петр I был провозглашен императором
1) после Азовских походов
2) По возвращении из Великого посольства
3) После победы в Северной войне
4) После смерти Ивана V

10. Реформы Екатерины II:
1) были связаны с секуляризацией церковных земель
2) ограничили роль Сената судебными функциями
3) упразднили казачье самоуправление на дону и в Запорожской

Сечи
4) ограничили права дворянства
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сделал головокружительную карьеру и стал ближайшим советником
императора.

Сперанскому принадлежит проект реформирования политической
системы страны на принципах разделения властей, равенства всех
перед законом, выборности чиновников и их ответственности, допус-
ка выборных представителей от народа к законосовещательной дея-
тельности, выборности судов. Хотя в целом проект не осуществился,
некоторые его идеи были реализованы. По инициативе Сперанского
в 1810 г. был создан Государственный совет - законосовещательный
орган при царе. Изменились функции Сената - он стал высшим орга-
ном, надзирающим за соблюдением законности в империи.

Сперанский добился проведения «экзамена на чин» (1809). При-
чина - невежество и необразованность чиновников. Чиновники, не
имевшие университетского образования, должны были сдать специ-
альный экзамен по вопросам экономики, истории и права.

1816-1819 гг. - отменено крепостное право в Прибалтике, но крес-
тьяне получали лишь личную свободу, не имея земли. Поэтому не-
последовательность реформы не дала ощутимого результата.

Однако даже такие скромные меры вызвали яростное сопротив-
ление дворян. В результате Сперанский был объявлен «французским
шпионом» и, лишенный должности и привилегий, отправлен в ссылку.

Таким образом, реализуя либеральные идеалы, правительство
Александра I учитывало реальный баланс сил в обществе, при этом,
приоритет в этой политике был отдан дворянству, в котором видели
главного представителя общества.

В 1812 г. Россия подверглась нашествию армии Наполеона. На-
чавшаяся война вызвала в России такой взрыв патриотических чувств
и создание национального единства, каких она не знала с 1612 г. Ус-
пешные заграничные походы русской армии в 1813 - 1814 гг. имели
большое значение для укрепления престижа России в Европе.

Александр I стал одним из создателей Священного союза, объе-
динившего всех монархов Европы (его главная цель - восстановить у
власти монархов, упраздненных Наполеоном).

Однако победа в Отечественной войне, успех в Заграничных по-
ходах не привели, как в 1613 г., к национальному согласию после вой-
ны. Крестьяне ожидали освобождения от крепостничества, среди
дворян-офицеров распространились идеи либерализма - общество
ожидало коренных либеральных реформ.

убили императора Павла I. На российский престол вступил его сын
Александр I (1801 - 1825).

Правление Александра I делится на 2 этапа:
1. – 1810/1812 гг. - период либеральных реформ
2. 1812 г. -1825 гг. – поворот к реакционной политике.
На первом этапе реформы начались уже в 1801 г.
• восстановлены жалованные грамоты дворянству и городам,
  отмененные при Павле I;
• запрещалось применение пыток в судопроизводстве;
• разрешался свободный выезд за границу;
• ослаблялась цензура и т.д.
Одновременно императором был намечен план либеральных пре-

образований. Большую роль в его становлении сыграл «Негласный
комитет» - кружок друзей царя, куда вошли представители молодой
аристократии: графы П. А. Строганов, В. П. Кочубей, Н. Н. Новосиль-
цев, князь Чарторыйский. За дерзость в политических высказывани-
ях консервативные круги общества окрестили молодых реформато-
ров «якобинской шайкой».

«Негласный комитет» заседал с 1801 по 1803 гг. и обсуждал про-
екты государственных реформ, отмены крепостного права и др. Ре-
зультатом его деятельности стала серия важнейших реформ:

- в 1802 г. система коллегий (создана при Петре I) была заменена
системой министерств. Эта мера привела к смене коллегиальности
на единоначалие, к прямой ответственности министров перед импе-
ратором, усилению централизации и укреплению самодержавия.

- в 1803 г. был издан указ «О вольных хлебопашцах», по которому
помещики могли освобождать крепостных крестьян с землей за вы-
куп. (Всего было отпущено на волю около 50 тысяч крепостных «душ»,
т.е. меньше 1 %).

- в 1804 г. началась реформа народного просвещения, согласно
которой учреждались уездные училища, губернские гимназии и уни-
верситеты. К 1805 г. были открыты 4 университета: Дерптский, в
Вильно, Харькове и Казани. Страна была разделена на 6 учебных
округов с попечителями во главе. Таким образом, в России впервые
появилась система народного образования.

Исключительную роль в подготовке последующих реформ сыг-
рал М.М. Сперанский (1772 - 1839). Сын бедного священника, он
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Оба проекта провозглашали гражданские права, равенство всех
граждан перед законом. Пестель считал, что в России следует уп-
разднить многонациональность и всех объявить русскими. Планиро-
валось немедленное уничтожение крепостного права, провозглаша-
лось право каждого иметь собственность.

Итог неудачного выступления декабристов (14 декабря 1925 г.):
пятеро из них по приговору суда были повешены, более 100 человек
осуждены на каторгу, заключение, ссылку на поселение, разжалова-
ны в солдаты.

Трагические последствия сказались и на общественном сознании
передовых кругов русского общества: кровь декабристов навсегда
разделила в России интеллигенцию и государство.

2. Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика
России в первой пол. XIX в.

Подавив восстание декабристов, царский трон в России занял
Николай I (1825-1855). События 14 декабря не были поворотным пун-
ктом в области внутренней политики, они лишь закрепили консерва-
тивные тенденции последних лет царствования Александра I, про-
шедших под знаком борьбы с революционным движением в Европе.
Однако Николай I сделал определенные выводы из восстания декаб-
ристов. Внимательно изучив проекты их реформ, он сделал следую-
щие выводы:

- даровать ясные положительные законы; водворить правосудие;
подкрепить дворянство; оживить торговлю и промышленность; «на-
править просвещение юношества сообразно каждому состоянию»;
улучшить положение земледельцев; уничтожить унизительную про-
дажу людей.

Все это стало программой царствования Николая I. С целью ук-
репления порядка внутри страны была проведена работа М.Сперан-
ским по сведению воедино всех законов, изданных с 1649 г. В 1830 г.
было издано «Полное собрание законов Российской империи», кото-
рым пользовались до 1917 г. Таким образом, законодательства ста-
ло более систематизированным.

При Николае I получила законченный вид система российской
бюрократии. Важнейшие вопросы решались через Собственную его
императорского величества канцелярию, состоявшую из шести от-
делений. Наибольшую власть сосредоточило третье отделение,

Восстание декабристов как проявление раскола между
правительством и обществом

После Отечественной войны 1812 г. и завершения заграничных
походов русской армии (1815) во внутренней политике России быст-
ро начала утверждаться реакция. Александр I, отбросив либераль-
ные устремления первых лет царствования, все больше склонялся к
мысли о необходимости укрепления самодержавия и крепостного
права. Ответной реакцией явилось формирование в российском об-
ществе многочисленной дворянской оппозиции. В 1816 г. возникает
первая общественная организация, положившая начало движению
декабристов. Одним из основных факторов ее формирования яви-
лось пребывание в Европе. Оно позволило убедиться дворянам-офи-
церам в преимуществах общественного и политического строя евро-
пейских государств.

Первоначально в 1816 - 1820 гг. общества декабристов - «Союз
спасения» и «Союз благоденствия» - ставили перед собой мирные
задачи повышения нравственности в делах управления государством
и просвещения общества. Лишь с открытым переходом Александра
I в консервативный лагерь с 1821 г. деятельность обществ становит-
ся тайной, они ставят перед собой цели революционного свержения
самодержавной власти. Образуются Северное и Южное общества
декабристов, а затем - «Общество соединенных славян».

Были составлены 2 проекта Конституции: Пестелем П.И. (1793 -
1826) и Муравьевым Н.М. (1796 - 1843). По проекту Муравьева Рос-
сия представлялась конституционной монархией, власть монарха ог-
раничивалась Законодательным собранием, царь являлся лишь гла-
вой исполнительной власти. Страна превращалась в федерацию 14
держав и 2 областей, где области имели бы широкую автономию,
избирали свои законодательные собрания. Чтобы избирать и быть
избранным, необходимо было владеть определенной собственностью.
Крестьяне при освобождении получали землю - по две десятины на
двор.

Программа Южного общества (Пестеля), «Русская правда», была
гораздо радикальнее. Россия представлялась республикой с четким
разделением властей: законодательной в форме Народного вече и
исполнительной, которую представляла Государственная дума.
Власть должна быть выборной и сменяемой.
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так и не успел завершить ее при жизни. Умирая, он произнес своему
наследнику только одну фразу: «Сдаю тебе страну не в полном по-
рядке».

3. Реформы Александра II. Присоединение
Средней Азии

 Александр II (1855-1881) вступил на престол в тяжелую пору:
сложная обстановка в стране, падение внешнеполитического престижа
России. По итогам мирного договора 1856 года Россия теряла право
иметь военно-морской флот на Черном море, военные арсеналы и
крепости на побережье, значительно ослабились ее позиции на Бал-
канах.

Перед страной стоял ряд нерешенных вопросов, узловым из кото-
рых был вопрос об отмене крепостного права. Крепостной строй все
сильнее тормозил экономическое развитие страны.

Реформы 60 - 70-х гг. в России: причины, цели, характер,
значение

Александра II с детства готовили к престолу. Он получил пре-
красное образование под руководством поэта Жуковского, знал и
любил историю, владел четырьмя языками. По убеждениям он не
был ни либералом, ни реформатором, целиком одобрял политику отца
и защищал интересы дворянства, но прагматизм, здравый смысл
императора помогли ему понять необходимость перемен в середине
50-х гг.

Преддверие реформ: были амнистированы декабристы; разрешен
свободный выезд за границу; ослаблена цензура, один за другим со-
здавались новые журналы.

Гласность давала возможность общественному мнению серьез-
но влиять на правительство. В 1860 - 1870-х гг. правительство Алек-
сандра II провело целую серию реформ, объективно способствовав-
ших утверждению капиталистических отношений в России. Самой
значительной из них стала крестьянская реформа.

Отмена крепостного права. В марте 1856 г., выступая перед мос-
ковским дворянством, Александр I произнес общеизвестную фразу:

 «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока оно
отменит себя снизу».

фактически превратившееся в тайную полицию. Цель ее деятельно-
сти заключалась в преследовании государственных преступников и
поддержании порядка в стране. В 1827 г. в распоряжение канцелярии
влился корпус жандармов.

С середины XIX в. в ряды русской интеллигенции вливается купе-
чество и разорившееся дворянство. В основном за счет купечества
в стране складывается буржуазия, состав которой также пополняет-
ся выкупившимися на волю крестьянами и разорившимся дворян-
ством.

Стремясь оградить народные массы от влияния идей либерализ-
ма, Николай I способствовал расколу обществу. При нем укрепился
сословный характер образования. Согласно новому школьному уста-
ву в приходских училищах получали образование крестьяне, в уезд-
ных - дети купцов и ремесленников, в семиклассных гимназиях - дети
дворян и чиновников. В то же время, только гимназия давала воз-
можность подготовки к поступлению в университет.

Новый университетский устав 1835 г. ограничивал университетс-
кую автономию, стеснял научную деятельность университетов.

Для решения крестьянского вопроса были созданы секретные ко-
миссии, которые разрабатывали проекты реформ по крепостному
делу.

В 1837 - 1841 гг. реформа государственных крестьян, под руко-
водством генерала П.Д. Киселева. Ее результатом явилось обрете-
ние государственными крестьянами юридических прав, повышение
в государственных селах уровня просвещения и здравоохранения. Для
управления государственными крестьянами было создано Министер-
ство государственных имуществ, которое первым возглавил Кисе-
лев (с 1837 до 1856 г.)

1839 г. явился временем успешного осуществления финансовой
реформы. Ее главным итогом стало снижение инфляции и стабилиза-
ция рубля.

Во внутренней политике Николай I слыл ярым реакционером. Во
внешней политике - «жандармом Европы». При нем Россия не утра-
тила статуса великой державы, однако, это обходилось казне слиш-
ком дорого. Вмешиваясь во внутренние дела европейских держав,
Россия теряла огромные суммы и несла военные потери. Доверше-
нием всего стала неудачная Крымская война (1853-1856). Николай I
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Присоединение Средней Азии к России.
В начале XVIII века территория России вплотную приблизилась

на юге к владениям казахских родов, через земли которых проходи-
ли важные караванные пути в Среднюю Азию и страны Востока, и
Россия стремилась обеспечить их безопасность. Поэтому русское
правительство проявляло все большее внимание к политической си-
туации в казахских степях.

В это время территория нынешнего Казахстана представляла
собою политически раздробленное безгосударственное пространство,
состоявшее из кочевых племен, которые были объединены в три об-
разования – жузы: Старший, Средний и Младший. Соседи – Джун-
гарское ханство, волжские калмыки, яицкие казаки и башкиры с раз-
ных сторон нападали на киргизские улусы, отгоняли скот и уводили
пленников. С юга киргизам угрожали Хива и Бухара.

В 1730 г. хан Младшего жуза Абулхаир обратился к российскому
правительству с предложением военного союза и принял российское
покровительство (протекторат). 19 февраля 1731 г. Императрица Анна
Иоанновна подписала грамоту о добровольном вхождении Младше-
го жуза в состав Российской империи. В 1740 г. Средний жуз также
перешёл под российское покровительство, а Старший жуз еще нахо-
дился под властью джунгар и кокандского хана. В 1741–1742 гг. джун-
гарские войска вновь вторглись в Средний и Младший жузы, но вме-
шательство русских пограничных властей заставило их отступить.
В 1818 г. и несколько родов Старшего жуза объявили о вступлении
под покровительство России. В течении следующих 30 лет где под
давлением, где добровольно, большинство родов Старшего жуза
объявляли о принятии российского подданства.

19 февраля 1876 г. состоялось Высочайшее повеление о присое-
динении Кокандского ханства к России и образовании из неё Ферган-
ской области, военным губернатором которой и командующим войс-
ками был назначен отличившийся в этих походах М.Д. Скобелев.

В 1868 г. Бухарское ханство стало вассалом России. Следую-
щим на очереди и последним стало Хивинское ханство, с которым
12 августа 1873 г. были подписаны условия мира: 1) полное умирот-
ворение Казахских степей, 2) уплата ханом контрибуции в размере
2 000 000 рублей, 3) прекращение торговли невольниками и освобож-
дение пленных, подданных России, 4) признание себя ханом «покор-
ным слугой Императора» и 5) новые земельные приобретения, из

Содержание реформы. 19 февраля 1861 г. (6-я годовщина вступ-
ления на престол) Александр I подписал Манифест об отмене крепо-
стного права. Бывшие крепостные получали личную свободу и
гражданские права (заключать сделки, открывать торговые и про-
мышленные заведения, переходить в другие сословия). Но при этом
крестьяне платили подушную подать, несли рекрутскую повинность,
подвергались телесным наказаниям.

Вотчинную власть помещика сменило крестьянское самоуправ-
ление, которое ведало сбором податей и мелкими судебными де-
лами.

Сохранялось общинное землевладение, регулярные переделы зем-
ли между крестьянами; наделы земли передавались не лично крес-
тьянину, а всей общине.

Механизм выкупной сделки. Крестьяне, получившие надел, дол-
жны были выплатить за него выкуп. Выкуп приравнивался к сумме,
которая, будучи положена в банк под 6%, приносила бы ежегодный
доход, равный дореформенному оброку.

Величина крестьянских наделов и повинностей, от которых исчис-
лялся выкуп, определялась по соглашению между крестьянами и по-
мещиками в рамках размеров, установленных правительством. Нор-
мы земельных участков определялись в зависимости от местности и
почвы от 1 до 7 десятин. До перехода на выкуп крестьяне считались
«временно-обязанными» и продолжали работать на помещика.

Выкуп осуществлялся при посредничестве государства. Кресть-
яне платили непосредственно помещику только 20 - 25% стоимости
земли. Государство брало на себя обязательство сразу выдавать
помещикам 75 - 80% выкупной суммы, а крестьяне потом должны
были возвратить долг государству с процентами. В результате, до
1907 г. крестьяне отдали государству сумму, вдвое превышающую
изначальный размер выкупа. Интересно, что из средств, выдавае-
мых дворянству, государство вычло их задолженность казне. Таким
образом, государство возвратило себе все долги.

Значение реформы: с одной стороны, она стимулировала развитие
капитализма, способствовала подъему экономики; с другой стороны,
реформа носила недемократический характер: огромная масса кре-
стьянства оставалась малоземельной.
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индустриализацию объективно проходят в своей истории все без ис-
ключения страны.

Первой страной, применившей новый способ (основанный на при-
менении машин и индустриальных технологий) в промышленном про-
изводстве, была Великобритания. Пример этой страны свидетель-
ствует, что важнейшей предпосылкой промышленного переворота,
являются либеральные социально-политические преобразования,
утверждающие принципы гражданского равенства, экономической
свободы, неприкосновенности личности и собственности.

Достаточные запасы каменного угля в Англии способствовали
быстрому переходу английской металлургии от древесного угля к
каменному. Это позволило к концу ХУШ в. английской металлургии
выйти на первое место в мире. Факторами ускорения промышленно-
го переворота считаются свободный рынок капиталов, рабочей силы
и демографический рост.

В Великобритании раньше, чем в других странах были сделаны
важнейшие из изобретений в хлопчатобумажной промышленности,
открывшие эру промышленного переворота (изобретение «летучего
челнока», создание прядильной машины, изобретение ткацкого стан-
ка Картрайта). Полностью использовать преимущества машинного
производства оказалось возможным после изобретения универсаль-
ного парового двигателя. Начало использования энергии пара в про-
мышленном производстве – центральное событие промышленного
переворота.

Промышленные революции в разных отраслях следовали как цеп-
ная реакция. Переворот, начавшийся в легкой промышленности, выд-
винул задачу увеличения массы машин, для удовлетворения этого
спроса требовалось много металла, что, в свою очередь, вызвало
переворот в металлургии и машиностроении; возросшая масса про-
изводимой продукции (товаров) потребовала изменений на транспор-
те. Основные последствия промышленного переворота:

3. Возникновение фабрично-заводского производства;
4. Зарождение машиностроения;
5. Снижение цен на товары широкого потребления;
6. Перестройка рынка: не покупательский спрос формировал раз-

витие производства, а производство подталкивало расширение рын-
ков и формировало спрос;

7. Увеличение капиталовложений и необходимость быстрого обо-

которых образован в 1874 г. Закаспийский отдел. В 1873 г. на правом
берегу Амударьи был построен Петро-Александровск.

Одновременно Россия осваивала территории между Каспием и
Хивинским и Бухарским ханствами. В конце 1869 г. отряд кавказс-
ких войск под начальством полковника Столетова высадился в Му-
равьевской бухте Красноводского залива и основал г. Красноводск.
В 1871-1972 гг. рекогносцировки Скобелева и Маркозова доставили
много важных данных о Туркменских степях. Движение Красновод-
ского отряда на Хиву во время хивинского похода 1873 г. хотя и окон-
чилось неудачей, но по окончании Хивинской экспедиции на восточ-
ном берегу Каспия был образован в составе Кавказского военного
округа Закаспийский военный отдел из двух приставств, Мангыш-
лакского и Красноводского. В 1881 г. русские войска заняли Ашха-
бад. Границу с Ираном образовали горы Копетдаг. 6 мая 1881 г. из
Закаспийского военного отдела и вновь занятых земель в Ахалте-
кинском оазисе была образована Закаспийская область.

В 1890 г. Закаспийская область была выделена из ведения Кавка-
за и получила новое административное устройство.

Образованная в 1865 г. Туркестанская область сначала входила в
состав Оренбургского генерал-губернаторства, в 1867 г. она была
преобразована в самостоятельное Туркестанское генерал-губерна-
торство, включавшее в себя две области – Сырдарьинскую с цен-
тром в Ташкенте, где находилась резиденция генерал-губернатора, и
Семиреченскую – с центром в городе Верном. Степные территории
южной Сибири к нему не относились: в 1882 г. вместо Западносибир-
ского генерал-губернаторства из областей Акмолинской, Семипала-
тинской и Семиреченской было образовано Степное генерал-губер-
наторство.

4. Промышленный переворот: ускорение процесса
индустриализации в Европе в ХIХ веке

Под промышленным переворотом понимается постепенный пе-
реход от мануфактурной формы организации производства с ручным
трудом к фабрично-заводской системе, организуемой на базе машин-
ной индустрии. Промышленный переворот является следствием про-
мышленной революции и тесно связан с последующим процессом
индустриализации, то есть с созданием материально-технической
базы капиталистического общества. Промышленный переворот и
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1804 г. – создание 4-хступенчатой системы образования.
1810 г. – создание Государственного совета.
1834 г. – утверждение в качестве идеологии «теории официальной

народности».
1842 г. – указ об обязанных крестьянах.
1853-1856 гг. – Крымская война.

Тестовый контроль

1. Соотнесите дату и крестьянскую реформу:
1. 1861 г.
2. 1797 г.
3. 1842 г.
4. 1803 г.
И соответствующий ей этап решения крестьянского вопроса в Рос-

сии в XIX веке:
а) указ «о вольных хлебопашцах»
б) указ об «обязанных крестьянах»
в) указ «о трехдневной барщине»
г) Манифест об отмене крепостного права

2. К реформам Александра I относятся три события:
а) учреждение коллегий
б) учреждение законосовещательного Государственного совета
в) учреждение министерств
г) указ о «трёхдневной барщине»
д) введение 4-хступенчатой системы образования

3. Министр народного просвещения граф С.С.Уваров был автором
теории «официальной народности», смысл которой заключался в
следующих положениях:

а) «землю – крестьянам, фабрики - рабочим»
б) «Москва-третий Рим»
в) «православие, самодержавие, народность»
г) «сначала успокоение, потом реформа»

4. «Великое посольство» Петра I в 1698 г. было прервано из-за:
1) Эпидемии оспы
2) бунта стрельцов

рота привели к увеличению рабочего дня и сокращению заработной
платы;

8. Появление промышленных кризисов – кризисов перепроизвод-
ства;

9. Ухудшение положения рабочего класса и начало социальной
борьбы;

10. Ускорение процесса урбанизации, изменение соотношения меж-
ду городским и сельским населением.

Особенности промышленного переворота в России.
В России промышленный переворот начался в 20-30-е гг. XIX в.

Промышленный переворот в России затормозила феодально-крепо-
стническая система, и закончится он, мог только после ликвидации
крепостного права.

Сильнее всего феодально-крепостническая система сказалась на
состоянии горно-металлургической промышленности: Россия усту-
пила первое место Англии (к началу 60-х гг. производила железа в 10
раз меньше чем Англия). Причинами отставания были: а) крепост-
нический труд, сохранившийся до 1861г., б) дефицит и низкая квали-
фикация профессиональных рабочих, в) особый контроль и покрови-
тельство государства. Успешнее, чем в промышленности техничес-
кий переворот проходил на транспорте.

Вопросы для повторения:
1. На какие этапы делится правление Александра 1?
2. Какие либеральные реформы, проведенные в его правление Вы

знаете? Какова их цель?
3. Что такое аракчеевщина? Какова ее цель?
4. Какие территории были присоединены к России в первой поло-

вине XIX века и в
результате каких войн?
5. Перечислите «великие реформы» 60-70-х гг. XIX века.
6. Какие новые изобретения привели к промышленному переворо-

ту и индустриализации Европы в XIX веке?

Опорные даты:
1802 г. – замена коллегий министерствами.
1803 г. – указ о «вольных хлебопашцах».
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Лекция 7. Россия и мир в начале ХХ в.

План
1. Россия в системе международных отношений в начале XX века.

Русско-японская война.
2. Первая российская революция 1905-1907 гг. и ее итоги.
3. Причины, характер и итоги Первой мировой войны. Формиро-

вание Версальско-Вашингтонской системы.
4. Февральская революция и Октябрьская революции 1917 г. При-

чины победы большевиков.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1.  Россия в системе международных отношений в начале
XX века. Русско-японская война

С конца XIX в. происходит активизация политики России на Даль-
нем Востоке, который Япония считала сферой своих экономических
и политических интересов.

1902 г. - англо-японский союз против России, активно поддержан-
ный США. Япония активно готовится к войне с Россией. От после-
дней, она требует признания своего господства в Корее, вывода войск
из Манчжурии. Россия готова пойти на некоторые уступки, но требо-
вания японцев становятся чрезмерными.

Обострение русско-японских противоречий на Дальнем Востоке
привело к войне с Японией 1904 - 1905 гг.

Русско-японская война:
• 25 января 1904 г.- разрыв дипломатических отношений с Японией:
• в ночь на 27 января - Япония без объявления войны напала на

русский флот в Порт-Артуре;
• 27 января – японская атака в порту Чемульпо русского крейсера

«Варяг» и канонерской лодка «Кореец»;

3) начала Северной войны
4) болезни царевны Софьи.

5. Главная цель России в Северной войне –
1) выход к Азовскому морю
2) присоединение Финляндии
3) «прорубить окно в Европу» и завоевать выход в Балтийское

море.

6. Расположите в хронологическом порядке –
1) Полтавская битва
2) Приказ о том, чтобы переправить колокола в пушки
3) Прутские походы
4) основание Санкт-Петербурга
5) поражение Петра под Нарвой.

7. Полтавская битва
1) коренным образом изменила ход Северной войны в пользу Рос-

сии
2) позволила Швеции приобрести новых союзников – Данию и Речь

Посполитую
3) завершила Северную войну победой России
4) закончилась победой шведов.

8. В результате Северной войны Россия:
1) получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, часть

Карелии
2) проиграла
3) была провозглашена империей
4) получила выход к Балтийскому морю.

9. Следствие неудачи Прутского похода Петра I –
1) приостановка строительства Санкт-Петербурга
2) возвращение Азова Османской империи
3) возвращение Киева Польше
4) отказ от союза с королем польским Августом II
5) приостановка строительства Балтийского флота.

10. Правобережная Украина отошла к России в … веке.
1) XVI 3) XVIII
2) XVII 4) XIX
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или Антанта. Таким образом, в Европе завершилось формирование
двух противостоящих блоков: Антанты и Тройственного союза (су-
ществовал с 1882 г. в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии).
Противоречия между ними и послужили причиной первой мировой
войны.

2. Первая российская революция 1905-1907 гг. и ее итоги
Особенности политического развития России в начале XX в. :
• сосредоточение абсолютной законодательной и исполнительной

власти в руках императора;
• высокая степень бюрократизации системы власти;
• отсутствие представительных органов власти и политических

свобод;
• отсутствие легальных политических партий.
Причины революции 1905 - 1907 гг.
1.  Непоследовательность реформ 60-х - 70-х годов XIX в., со-

хранивших помещичье землевладение, самодержавие, сословный
строй. «1861 г. породил 1905», - отмечал В.И.Ленин.

2. Отсутствие политических свобод.
3. Противоречия между трудом и капиталом, тяжелое положе-

ние рабочего класса.
4. Экономический кризис начала XX века.
5. Неудачи России в русско-японской войне (1904- 1905 гг.).
6. Противоречия между царизмом и народами Российской им-

перии.
Задачи революции:
• свержение самодержавия:
• установление демократической республики;
• завоевание политических свобод (свободы слова, печати, со-

браний, союзов и т.д.);
• ликвидация феодальных пережитков;
• разрешение аграрного и национального вопросов;
• улучшение положения рабочего класса, введение 8-ми часового

рабочего дня.
По характеру, который определяется задачами, революция была

буржуазной; по движущим силам - демократической; по средствам
борьбы (стачки, вооруженные восстания) - пролетарской.

• 28 января-Япония объявила России войну;
• 17 июля - 20 декабря 1904 г.-героическая оборона Порт-Артура;
• русская сухопутная армия проиграла ряд сражений: под Ляоя-

ном (август 1904 г.), на р. Шахэ (октябрь 1904 г.), под Мукденом
(февраль 1905 г.)

• 2-я Тихоокеанская эскадра, сформированная на Балтийском море
и отправленная на Дальний Восток, была разгромлена японца-
ми у о. Цусима (май 1905 г.).

Мужество, храбрость, верность воинскому долгу солдат, моря-
ков, офицеров не спасли Россию от поражения.

Причины поражения России:
• общая экономическая отсталость страны;
• незавершенность военной подготовки;
• удаленность театра военных действия от центра страны;
• отсутствие развитых коммуникаций, обеспечивающих ведение

широкомасштабных военных действий (Сибирская железная
дорога могла пропускать лишь три пары поездов в сутки);

• недостаточное снабжение войск боеприпасами и продовольствием;
• плохое техническое оснащение армии и флота;
• устаревший флот;
• преобладание оборонительной тактики;
• слабая боевая подготовка солдат и офицеров;
• русский Генеральный штаб недооценил степень готовности
   Японии к войне и ее вооруженные силы;
• нерешительность командующего русской армией А.Н.Куропат-

кина; предательство коменданта Порт-Артура А.М.Стесселя.
сдавшего крепость японцам, хотя она еще могла сопротивлять-
ся после гибели коменданта Р.И.Кондротенко.

Август 1905 г. – подписание Портсмутского мира: Япония полу-
чила арендные права на Ляодунский п-ов; Южно-Манчжурскую же-
лезную дорогу; к ней отходила южная часть Сахалина; право рыбной
ловли в русских территориальных водах; Корея признавалась сферой
японских интересов.

1904 г. - оформление англо-французской Антанты. 1907 г. - русско-
английское соглашение о разграничении сфер влияния в Персии, Рос-
сия отказывалась от притязаний на Афганистан. Сложилась коали-
ция в составе Франции, Англии. России - «Тройственное согласие»
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совещательного органа во вторую, верхнюю палату с законодатель-
ными правами, равными правам Думы;

• 23 апреля 1906 г. - царь утвердил Основные Законы Российской
империи.
Государственное устройство России согласно Основным За-

конам приобрело следующий вид: законодательная власть была раз-
делена между Государственной Думой, Государственным Советом
и императором.
Государственная Дума имела право законодательной инициати-

вы, утверждала государственный бюджет. Думская трибуна широко
использовалась депутатами оппозиционных партий для выступлений
с критикой режима, для внесения депутатских запросов по поводу
действий правительства.
Государственный Совет имел законодательные права наравне

с Думой. Половина его членов назначалась царем, половина избира-
лась от дворянских и земских собраний, духовенства, Академии наук.
В компетенции императора сохранялось: высшее государствен-

ное управление, право назначать и смещать министров, руководство
внешней политикой, объявление войны и заключение мира, устрой-
ство армии, амнистирование, помилование; пост верховного главно-
командующего.

Исполнительная власть принадлежала Совету министров;
• лето 1906 г. - волнения в армии: восстания в Свеаборге и Кронш-

тадте;
• 27 апреля 1906 г. - 8 июля 1906 г. - деятельность I Государствен-

ной Думы (34 % голосов принадлежало кадетам). Дума распущена
под предлогом, что она «разжигает революционную смуту». В дей-
ствительности - из-за споров по аграрному вопросу и отказа депута-
тов утвердить аграрный законопроект, предложенный правительством:

• 20 февраля 1907 г. - 2 июня 1907 г. - деятельность II Государ-
ственной Думы (левым партиям: трудовики, эсеры, социал-демокра-
ты -принадлежало 43% голосов). Столыпин предъявил социал-демок-
ратической фракции обвинение в подготовке военного заговора.

Дума распущена;
• 3 июня 1907 г. - издан новый избирательный закон. По существу

это был государственный переворот, поскольку царь нарушил Основ-

Этапы революции:
Первый этап: подъем революции - 9 января - октябрь 1905 г.:
• 9 января - «Кровавое воскресенье» - расстрел мирной демонст-

рации рабочих, начало революции;
• весна - нарастание рабочего движения;
• 12 мая - 25 августа - стачка в Иваново-Вознесенске. образова-

ние первого Совета рабочих уполномоченных;
• лето - осень - рост крестьянского движения;
• волнения в армии и на флоте: июнь - восстание на броненосце

«Потемкин»;
• 6 августа - Манифест о созыве законосовещательной Думы.
Второй этап: кульминация революции-октябрь-декабрь 1905 г.:
• октябрь 1905 г.- Всероссийская политическая стачка:
• 17 октября - Манифест Николая II «Об усовершенствовании го-

сударственного порядка, который содержал обещания созвать зако-
нодательную Думу, ввести гражданские свободы: неприкосновен-
ность личности, свободу слова, печати, собраний, союзов; привлечь
к выборам в Государственную Думу все слои населения;

• 19октября 1905 г.- реорганизован Совет министров (создан в 1857
г. рассматривал только некоторые административные вопросы, в кон-
це XIX в. фактически не действовал). Новый Совет министров стал
постоянно действующим органом, правительством (первый Предсе-
датель Совета министров - С.Ю.Витте);

• ноябрь - восстание в Севастополе;
• 11 декабря 1905 г. - принят избирательный закон. Избиратель-

ные права не получили: женщины, батраки, безземельные крестьяне,
поденщики, солдаты, матросы, учащиеся. Возрастной ценз - 25 лет.
Выборы были не равные (один голос дворян приравнивался к двум
голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих), мно-
гостепенные, при открытом голосовании;

• декабрь 1905 г. - вооруженные восстания в Москве. Нижнем
Новгороде, Сормово, Харькове, Екатеринославле, Ростове-на-Дону.
Чите. Красноярске и других городах:

Третий этап: спад революции - январь 1906 г.-3 июня 1907 г.:
• постепенное затухание волнений среди рабочих:
• крестьянские выступления;
• 20 февраля 1906 г. - преобразование Государственного совета из
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чила больше возможностей для политического влияния и воздействия
на управление страной.

Образование политических партий
Партии социалистической ориентации провозглашали необхо-

димость свержения самодержавия, революционного преобразования
социально-политического и экономического строя.

• Партия социалистов-революционеров (ПСР; эсеры), партия
народнического направления.
Социальная база - крестьянство, средние слои города, интелли-

генция, молодежь.
Лидеры - П.А.Гершуни. В.М.Чернов, А.П.Гоц.
Эсеры отстаивали некапиталистический путь развития к социа-

лизму через крестьянскую общину (как народники). Конечной целью
считали достижение социализма: обобществление собственности и
хозяйства, уничтожение классов и эксплуатации, введение планомер-
ной организации всеобщего труда.

В программе эсеров содержались требования установления де-
мократической республики на федеративных началах, политических
свобод, введения всеобщего избирательного права, 8-ми часового
рабочего дня, системы социального страхования, отделения церкви
от государства.

Аграрная программа предусматривала социализацию земли -
ликвидацию частной собственности на землю и передачу ее без вы-
купа в распоряжение сельских общин. В основе пользования землей
- уравнительно-трудовой принцип (по количеству рабочих рук или
едоков в семье).

Основной элемент тактики - политический террор. Осенью
1901 г. создана боевая группа во главе с П.А.Гершуни. Членами бо-
евой группы были убиты - министры Внутренних дел Д.С.Сипягин и
В.К.Плеве. Московский генерал-губернатор Великий князь Сергей
Александрович и некоторые другие высшие должностные лица госу-
дарства. После ареста Гершуни в 1903 г. боевую группу возглавил
Е.Азеф - агент охранки.

• Российская социал-демократическая рабочая партия
(РСДРП). В 1898 г. на 1 съезде провозглашено создание партии. На 2
съезде РСДРП (Брюссель. Лондон) в 1903 г. - принята Программа и
Устав партии.

ные Законы, согласно которым любое их изменение должно было
проводиться через Думу и Госсовет. По новому избирательному за-
кону, названном «бесстыжим», один голос помещика равнялся 4 го-
лосам крупной буржуазии. 65 голосам мелких собственников города,
260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Революция потерпела
поражение.
Причины поражения революции:
• положение самодержавия оставались прочными;
• армия не перешла на сторону революции;
• революционные силы были разобщены;
• пик крестьянских выступлений пришелся на лето 1906 г., когда

борьба пролетариата шла на убыль.
Итоги революции:
• создана законодательная Дума;
• значительная часть населения получила избирательные права;
• в России появились элементы парламентаризма;
• легализованы политические партии;
• отменена цензура;
• введены политические свободы;
• сокращен рабочий день (до 9 часов);
• разрешено образование профсоюзов;
• рабочие получили право на экономические забастовки;
• отменены выкупные платежи;
• снижена арендная плата за землю.
Но революция не разрешила основные социально-экономические

и политические противоречия в развитии страны.
Политическая система, установившаяся в стране в результате

переворота 3 июня 1907 г., получила названиетретьеиюньской по-
литической системы. Ее суть: лавирование царизма между поме-
щиками и крупной буржуазией, разделение между ними политичес-
ких и экономических привилегий.
Особенности третьеиюньской политической системы:
• сочетание элементов парламентаризма с абсолютизмом при

преобладании последних;
• двойственная социальная природа третьеиюньской монархии.

Социальной опорой самодержавия по-прежнему оставалось дворян-
ство, но и буржуазия в результате преобразований 1905-1907 гг. полу-
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Достичь поставленных целей кадеты предполагали парламентс-
кими средствами борьбы, без революционных потрясений.

Кадеты находились на левом фланге либерального направления.
На правом фланге располагались октябристы. «Союз 17 октября»
(октябристы) создан в октябре 1905 г. Социальная опора - верхи
крупной финансовой и промышленной буржуазии, обуржуазившиеся
помещики, чиновники.
Лидеры: А.Гучков, М.Родзянко.
Главная цель - оказывать содействие правительству в утвержде-

нии мер, направленных к обновлению государственного и обществен-
ного строя.

Государственное устройство - наследственная конституционная
монархия. Монарх сохранял большие права, без его санкции не мо-
жет быть введен ни один закон, он назначает и смещает министров.
Введение политических и гражданских свобод. Возвращение отрез-
ков, в крайнем случае, выкуп части помещичьих земель, продажа
государственных земель крестьянам. Против культурной автономии
народов России. Их лозунг: «Единая и неделимая Россия».
К партиям консервативного направления принадлежало около

30 организаций. «“Союз русского народа» занимал главное место
среди монархических, националистических партий - возник в конце
1905 г., зарегистрирован 7 августа 1906 г.
Социальный состав - помещики, духовенство, мелкая буржуа-

зия, рабочие.Лидеры: А.И.Дубровин, В.М.Пуришкевич, Н.Е.Мар-
ков.
Цель «Союза» - защита самодержавия. Основной лозунг: «Пра-

вославие, самодержавие, народность». Лидеры «Союза русского на-
рода» отстаивали особый исторический путь развития России. Под-
держивали реформирование страны путем развития просвещения,
местного самоуправления, ограничения бюрократии. В аграрном воп-
росе они считали недопустимым принудительное отчуждение земель
помещиков и не шли далее предложения продажи крестьянам пусту-
ющих государственных земель, развития аренды и улучшения кре-
дита. Программа содержала также предложения о некотором улуч-
шении материального положения рабочих, крестьян, других мелких
производителей. 1907 г. из «Союза русского народа» выделился «Рус-
ский Народный Союз имени Михаила Архангела».

В Программе принято выделять следующие части:
• программа - минимум - определяла задачи партии на этапе бур-

жуазно-демократической революции: свержение самодержавия, ус-
тановление демократической республики; уравнение в правах всех
граждан; 8-ми часовой рабочий день; возвращение отрезков, отмена
выкупных платежей; право наций на самоопределение;

• программа-максимум - определяла задачи партии на этапе со-
циалистической революции: установление диктатуры пролетариата.
По организационным вопросам: выборы ЦК в ЦО (центральный орган)
- редакцию газеты «Искра» произошел раскол. Сторонники Ленина
получили большинство голосов и стали называться большевиками.
Его противники - Ю.О.Мартов. Г.В.Плеханов и др. - меньшевиками.

Фактически большевики и меньшевики образовали два само-
стоятельных течения в РСДРП. В октябре 1903 г. Ленин вышел из
состава редакции «Искры».
Социальная опора РСДРП - рабочие, интеллигенция.
Либеральное направление - наибольшее влияние среди них име-

ли кадеты и октябристы.
• Конституционно-демократическая партия народной свобо-

ды (кадеты). 1 съезд состоялся 12-18 октября 1905 г.
Социальная опора - интеллигенция, либеральная буржуазия. Ли-

дер партии - П.Н.Милюков. Видными деятелями партии также были:
С.А.Муромцев, А.И.Шингарев, В.Д.Набоков.

Кадеты являлись сторонниками западного варианта обществен-
ного развития. Их политический идеал - парламентская конституци-
онная монархия (по типу Англии); разделение властей, введение все-
общего избирательного права и демократических свобод, соблюде-
ние гражданских и политических прав личности; создание правитель-
ства, ответственного перед Государственной Думой.

Национальный вопрос: все народности, населяющие Россию, дол-
жны получить право на культурное самоопределение. Польша и Фин-
ляндия - автономию в составе империи.

Крестьянам - предоставить возможности для расширения своих
владений за счет государственных, удельных земель, а также путем
отчуждения государством помещичьих земель за вознаграждение
по «справедливой» оценке.

Рабочие должны иметь право на создание профсоюзов и проведение
стачек; 8-ми часовой рабочий день и государственное страхование.
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4. Февральская революция и Октябрьская революции
1917 г. Причины победы большевиков

Революционное движение рабочих и солдат в Петрограде 23 -27
февраля 1917 г., явилось результатом неспособности властей остано-
вить разруху, голод, разорительную войну. Выступления носили са-
мопроизвольный характер, поскольку ни одна рабочая организация
или политическая партия не только не «назначали» революции, но и
не предвидели такого поворота событий.

Первым днем революции принято считать 23 февраля (8 марта)
1917 г. Она началась как результат стихийного взрыва недоволь-
ства в хлебных очередях. Уже на следующий день забастовки при-
няли массовый характер. К 27 февраля 1917 г. столица была охва-
чена восстанием рабочих и солдат, фактически не контролирова-
лась властями.

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко 27 февраля
писал в телеграмме на имя главнокомандующего Северным фрон-
том генерал-адъютанта Н. В. Рузского: «Правительственная власть
находится в полном параличе и совершенно беспомощна, восстано-
вить нарушенный порядок».

Параллельно со стихийными февральскими демонстрациями на-
чался процесс самоорганизации новой власти. 27 февраля предста-
вители рабочей группы Центрального военно-промышленного коми-
тета, партий социалистов-революционеров и социал-демократов
(меньшевиков) создают Временный исполнительный комитет Пет-
роградского Совета рабочих депутатов. Комитет обратился с при-
зывом немедленно выбирать депутатов в Совет: по одному делега-
ту от тысячи рабочих или от роты солдат. В ночь на 28 февраля
выборы состоялись. Возглавил Исполком Петроградского Совета
лидер социал-демократической фракции меньшевик Н.С. Чхеидзе.
Товарищами (заместителями) председателя стали трудовик (затем
эсер) А.Ф. Керенский и меньшевик М. И. Скобелев. От большевиков
в Исполнительный Комитет вошли А.Г. Шляпников и П. Залуцкий.

Большинство в Исполкоме Совета и в Петроградском Совете при-
надлежало меньшевикам и эсерам. Влияние большевиков на огром-
ные массы людей, поднятые февральским этапом революции, было
в то время крайне незначительным.

В тот же день 27 февраля Государственная Дума создала «Вре-

3. Причины, характер и итоги Первой мировой войны.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы

Повод к войне - убийство наследника австрийского престола
Франца-Фердинанда сербским националистом Г. Принципом. Сер-
бии был предъявлен ультиматум, который она приняла за исключе-
нием пункта, предоставлявшего Австро-Венгрии право проведения
полицейского расследования убийства эрцгерцога на сербской тер-
ритории. 15 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. 17 июля
Россия, выступающая покровительницей славянских народов, объя-
вила всеобщую мобилизацию. Германия потребовала от России
прекратить мобилизацию и, получив отказ, 19июля (1 августа по
новому стилю) 1914 г. объявила России войну. 21 июля Германия
объявила войну Франции, а Англия - войну Германии, затем войну
Германии объявили английские доминионы. Война становилась ми-
ровой. Всего в войне участвовало 33 государства. В мае 1915 г.
Италия вышла из Тройственного союза и примкнула к Антанте. На
стороне Германии выступили Болгария и Турция, сложившаяся коа-
лиция получила название Четверного союза (Германия, Австро-
Венгрия, Турция, Болгария).

Россия к войне не стремилась, старался избежать войны и Ни-
колай П. После поражения в русско-японской войне, Россия присту-
пила к реорганизации армии, которая к началу мировой войны не
была завершена. Цели войны: Россия хотела получить проливы
Босфор и Дарданеллы, укрепить свое влияние на Балканах, но до
1914 г. предпочитала действовать дипломатическими методами.
Эти цели были непонятны большинству народа. Однако в начале
войны наблюдался подъем патриотических настроений, в столице
98 процентов подлежащих призыву явились на призывные пункты; в
армии не хватало вакансий и офицеры-добровольцы зачислялись
рядовыми. Государственная Дума утвердила кредиты и приняла
законопроекты, связанные с ведением войны. Наблюдалась консо-
лидация общества и власти. Война потребовала колоссального на-
пряжения сил страны.

Но неудачи на фронтах войны, ее затяжной характер, жертвы,
которых она потребовала, огромные военные расходы очень скоро
вызвали недовольство народа и рост оппозиционных настроений.
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ко монархии, но и дореволюционному правому политическому дви-
жению, так как монархические партии их печатные издания были
запрещены.

В своем развитии революция прошла через несколько политичес-
ких кризисов.

1) Нота П. Милюкова – обращение к союзным странам о войне
до победы. Нота привела к кризису, результатом которого стало со-
здание первого коалиционного правительства (6 мая - 2 июля). В со-
став правительства вошли 9 представителей буржуазных партий, а
также 6 социалистов.

2) Июльский кризис: 3-5 июля в Петрограде власти попытались
вывести из столицы революционно настроенные части, одновремен-
но распространялись слухи о провале наступления в Галиции.3 июля
у Таврического дворца, где заседал ВЦИК Советов, собралась ог-
ромная толпа с требованием устранения Временного правительства,
передачи власти Советам и назначения ответственных перед ВЦИК
министров.

5 июля с помощью вызванных с фронта войск демонстрации были
рассеяны. Временное правительство обвинило в беспорядках боль-
шевиков, деятельность которых была запрещена. Ленин был объяв-
лен немецким шпионом, типография большевистской газеты «Искра»
была закрыта.

После июльских событий двоевластие закончилось, так как, вой-
дя во Временное правительство, эсеры и меньшевики, которые были
в большинстве во втором коалиционном правительстве во главе с
эсером А.Керенским (24 июля - 30 августа) отказались от дальней-
шей революционной борьбы и победы социализма.

3) Корниловский мятеж: вооруженное выступление во главе с вер-
ховным главнокомандующим генералом Л. Г. Корниловым - попытка
правого военного переворота и установления режима военной дикта-
туры.

25 августа Корнилов двинул войска на Петроград, потребовав от-
ставки Временного правительства и выезда в ставку Керенского.
Главной боевой силой корниловцев был 3-й конный корпус генерала
Крымова (Дикая дивизия).

По призыву Керенского, ВЦИК и Петросовета на защиту столицы
выступили солдаты революционных частей Петроградского гарни-

менный Комитет членов Государственной Думы». Председателем
Комитета стал председатель IV Думы октябрист М.В. Родзянко.

Вскоре Комитет Государственной Думы обратился к руководству
Совета с предложением начать переговоры об образовании Времен-
ного правительства. В ходе обсуждения этого вопроса победила точка
зрения меньшевиков и эсеров: в правительство не входить, предоста-
вив право его создания буржуазным партиям.

В связи со стихийным процессом организации новой власти, встал
вопрос об отречении Николая II. За это высказались все командую-
щие фронтами. 2 марта 1917 г. Николай II подписал отречения от
престола за себя и за сына Алексея в пользу брата Михаила. Но и
этот акт запоздал: Михаил не решился стать императором, объявив,
что вопрос о власти должно решить Учредительное собрание.

2 марта по согласованию с Петроградским Советом Временный
комитет Государственной Думы создал правительство, получившее
название Временного, так как оно должно было существовать до
созыва Учредительного собрания. На этом собрании представите-
лей всех областей России предполагалось решить важнейшие вопро-
сы социально-политического устройства страны, в том числе и воп-
рос о форме правления.

Временное правительство должно было руководствоваться вы-
работанной Исполкомом Петроградского Совета и согласованной с
Временным Комитетом Думы программой.

Программа включала 8 пунктов: полная и немедленная амнистия
по всем политическим и религиозным делам; свобода слова, печати,
союзов, собрания, стачек и т.д.; отмена всех сословных, нацио-
нальных и религиозных ограничений; подготовка к созыву Учреди-
тельного Собрания; замена полиции народной милицией с выборным
начальством; выборы в органы местного самоуправления; сохране-
ние боеспособности революционных войск Петроградского гарнизо-
на; предоставление солдатам гражданских прав.

Таким образом, в России возникло двоевластие. Одна власть -
Советы, опиравшиеся на фабричные и заводские, деревенские и
армейские комитеты - выражала интересы революционной демок-
ратии: рабочих, крестьян, солдат. Другая власть - Временное пра-
вительство - выражала интересы имущих слоев – буржуазно-либе-
ральная власть.

Таким образом, февральская революция положила конец не толь-
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ключевые объекты столицы, Зимний дворец, арестовано Временное
правительство.

Вся полнота власти сосредоточилась в руках Петроградского во-
енно-революционного комитета. Восстание в Москве началось сразу
же после получения известий о событиях в Петрограде и победило 2
ноября 1917 г.

25 октября 1917 г. начал свою работу II Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов. Больше половины его де-
легатов, 390 из 670, были большевики. Обвинив их в стремлении узур-
пировать власть с помощью военного переворота, правые и центрис-
ты из фракции меньшевиков и эсеров покинули съезд. Вскоре их при-
меру последовали и меньшевики-интернационалисты во главе с Л.
Мартовым.

Таким образом, первое советское правительство Совет народных
комиссаров (СНК) было сформировано из одних большевиков.

II Съезд практически единогласно проголосовал за предложен-
ные большевиками Декреты о мире и о земле. Декрет о мире «пред-
лагал всем воюющим народам и их правительствам начать немед-
ленные переговоры о справедливом и демократическом мире». В
Декрете утверждалось, что мир «без аннексий и контрибуций» пред-
лагает всеобщий отказ от колоний – это был призыв к разрушению
колониальных империй. Естественно его не приняли правящие круги
буржуазных государств. Ожидалось, что их отказ от мирных перего-
воров подтолкнет социалистическую революцию в Европе.

Декрет о земле (подготовлен на основе наказов партии социалис-
тов-революционеров) отменял помещичью собственность на землю.
Более 150 млн. десятин помещичьих, монастырских и удельных зе-
мель были переданы крестьянам безвозмездно.

Советы и Учредительное собрание:
9 декабря 1917 г. было создано правительство, состоящее из 8

большевиков и 7 левых эсеров. Однако вопрос о власти еще не был
решен. Выборы в Учредительное собрание показали, что его состав
оказался меньшевистско-эсеровским.

После того, как открывшееся 5 января 1918 г. Учредительное со-
брание отменило октябрьские декреты большевиков и приняло свой
Закон о земле, обращение к союзным державам начать переговоры
о мире, объявило Россию Демократической Федеративной Респуб-
ликой, СНК 6 января принял решение о его роспуске.

зона, моряки Балтфлота, Красной гвардии, из тюрем были выпуще-
ны большевики, позднее сыгравшие решающую роль в организации
Октябрьского вооруженного восстания. К 30 августа корниловские
части были остановлены, в них началось разложение. Главнокоман-
дующим был назначен Керенский, генерал Крымов застрелился, Кор-
нилов был арестован.

Попытка правого государственного переворота оказалась неудач-
ной. Результатом стало укрепление левых сил - большевиков, соста-
вивших реальную угрозу Временному правительству.

25 сентября было сформировано третье коалиционное правитель-
ство - десять мест у социалистов, шесть у «капиталистов» (министр-
председатель и Главковерх Керенский). 2 октября Временное прави-
тельство утвердило положение о Предпарламенте, получившем наи-
менование Временного Совета Российской Республики. Реальная
власть в городе находилась в руках большевистского Петросовета.

Решение о вооруженном восстании было принято большевиками
не сразу. В марте-апреле 1917 г. они поддерживали Временное пра-
вительство, считая закономерным приход к власти буржуазии в ходе
буржуазной революции.

4 апреля Ленин обнародовал свои десять «Апрельских тезисов»,
где поставил задачу «свержения капитала», перехода «ко второму
этапу» русской революции - социалистической. До июля 1917 г. ло-
зунг большевиков - «Вся власть Советам!» означал стремление мир-
ным путем прийти к власти, вытеснив вначале кадетов, затем эсеров
и меньшевиков с политической сцены.

В связи с июльскими событиями в Петрограде, большевики сня-
ли лозунг «Вся власть Советам!» и взяли курс на вооруженное вос-
стание.

На заседании ЦК 10 октября Ленин одержал двойную победу: во-
первых, Центральный Комитет принял решение о немедленном вос-
стании; во-вторых, был создан новый партийный орган - Политбюро
во главе с Лениным. Против восстания выступали только Л.Б. Каме-
нев и Г.Е. Зиновьев. Ленин назвал эту позицию штрейкбрехерской.

Октябрьская революция 1917 г.
Большевики, написав на своих знаменах требования масс «Земля

- крестьянам, фабрики – рабочим!», получив поддержку левых эсе-
ров, взяли власть в свои руки 25 октября 1917 г. Были захвачены
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• Большевики занимали исторический центр страны, что позволило
им распоряжаться значительным экономическим и людским потенциа-
лом, оперативно маневрировать резервами, быстро перебрасывая их на
приоритетные направления. Белые оказались на окраинах страны, но для
победы необходима была консолидация усилий в центре.

• Поддержка большевиков пролетариатом зарубежных стран, дей-
ствовавших под лозунгом «Руки прочь от Советской России!».

• Белое движение не имело широкой социальной опоры.
• Белое движение неоднородно, в нем участвовали царские офи-

церы, представители старой бюрократии, монархисты, либералы,
социалисты, их объединяла только общая ненависть к большевикам,
желание свергнуть Советскую власть, консолидация на общей поли-
тической платформе была невозможна даже в принципе. Белые не
смогли выдвинуть общую национальную идею, объединяющую про-
тивников Советской власти, а также общую идею государственного
устройства России.

•Лозунг единой и неделимой России лишил белое движение ис-
полнительной поддержки, оттолкнул народы национальных окраин.

• Главной задачей белых был разгром Красной Армии, необходи-
мость социально-экономических реформ ими в полной мере не осоз-
навалась.

• Исход борьбы зависел от того за кем пойдет крестьянство и
широкие городские массы. Земельная реформа, проведенная боль-
шевиками, обеспечила им поддержку самой многочисленной части
населения России.

• Белые отменили Декрет о земле, пытались восстановить поме-
щичье землевладение, тем самым они лишились поддержки много-
миллионных масс крестьянства.

• Белые отрицательно относились к требованиям рабочих об
улучшении условий труда и жизни.

• Отсутствие согласованных действий между фронтами при про-
ведении крупных наступательных операций белых армий.

• Личные амбиции лидеров белого движения и их соперничество
между собой лишали движение необходимого единства.

• Пропасть между рядовыми солдатами белых армий из кресть-
ян, рабочих, казаков и командным составом из дворян не была пре-
одолена.

• Связь белого движения с интервентами.

С разгоном Учредительного собрания стало очевидно, что путь
демократического утверждения большевиков у власти не возможен.

Теперь судьба правительства зависела от решения вопроса о мире.
В феврале 1918 г. Германией были выдвинуты тяжелые условия: Рос-
сия лишалась Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии (части),
Украины, т.е. территории ~ 1 млн. км. Советское правительство было
обязано выплатить репарацию в размере 6 млрд. марок, прекратить
революционную пропаганду в центрально-европейских державах, пре-
доставить право свободного беспошлинного вывоза сырья в Герма-
нию и др.

Этот «похабный мир» был подписан в Брест-Литовске 3 марта
1918 г. В знак протеста из СНК вышли левые эсеры. Таким образом,
с марта 1918 г. Советское правительство стало однопартийно - боль-
шевистским.

В ноябре 1918 г. после революции в Германии Брестский мир был
аннулирован. Недовольство политикой большевиков тех слоев насе-
ления и иностранцев, которые лишились собственности, привилегий,
привело к событиям гражданской войны и иностранной интервенции
в 1918-1921 гг..

Причины победы Красной Армии
• Поддержка Советской власти большинством населения.
• Привлекательность лозунгов большевиков: установление соци-

альной справедливости, уничтожение эксплуатации, создание госу-
дарства для трудящихся, обеспечили им в конечном итоге поддерж-
ку народов России.

• Быстрая мобилизация всех имеющихся ресурсов, создание пяти-
миллионной боеспособной армии, привлечение военных специалистов
(около трети офицеров царской армии сражались на стороне красных).

• Мероприятия большевиков по строительству новых органов вла-
сти.

• У большевиков была программа, меняющаяся под влиянием об-
стоятельств, учитывающая насущные потребности, у белых никакой
программы нет.

• Большевистская партия стала консолидирующей силой в деле
создания и функционирования структур власти, обучения армии,
идеологической пропаганды. У белогвардейцев такой структуры нет.

• Энергичная пропагандистская работа большевиков в массах.
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Тестовый контроль

1. Расположить в хронологической последовательности события
Первой русской революции 1905-1907 гг.:

а) Всероссийская октябрьская политическая стачка в Москве
б) восстание на крейсере «Очаков»
в) Кровавое воскресение
г) вооруженное восстание в Москве, баррикады на Красной

Пресне
2. Аграрная реформа П.А.Столыпина имела цель:

а) создание коллективных хозяйств
б) национализация помещичьих земель и передача их крестьянам
в) разрушение общины, создание хуторов и отрубов
г) уравнительное распределение общинной земли по трудовой

норме
4. Сопоставьте политическую партию начала ХХ в.:

1) Российская социал-демократическая рабочая партия (больше-
виков)

2) Партия социалистов революционеров (эсеров)
3) Партия конституционных демократов (кадеты)
4) «Союз русского народа»

5) «Союз 17 октября»
а) буржуазно-либеральные
б) революционно-демократические
в) монархические

5. Революция 1905-1907 гг. завершилась:
а) «Августовским» путчем
б) полу запретительным законом о доступе в Государственную

Думу рабочих и крестьян
в) «Третьеиюньским» государственным переворотом
г) декабрьским вооруженным восстанием

6. Установите хронологическую последовательность событий Фев-
ральской революции:

а) отречение Николая II от престола
б) переход солдат Волынского полка на сторону восставших ра-

бочих в Петрограде

Гражданская война стала национальной трагедией.
Цена войны - огромные людские, материальные и нравственные

утраты.
• Число потерь с обеих сторон историки определяют в 2,5 милли-

она убитыми, а общее количество погибших от «белого» и «красно-
го» террора, голода, болезней доходит до 15 миллионов человек; 2
миллиона эмигрировало.

• Экономическая разруха, разрыв хозяйственных связей.
• Нравственные потери. Ожесточенная борьба вооруженных лю-

дей отрицала ценность человеческой жизни и личности, вводила на-
силие как единственный метод разрешения противоречий и дости-
жения желаемых целей. Террор применялся с одинаковым размахом,
как белыми, так и красными.

«Обстановка Гражданской войны повлияла на политическую куль-
туру большевизма. Принуждение для достижения политически-, це-
лей стало одним из главных способов осуществления государствен-
ной власти и после окончания войны.

Вопросы для повторения:
1. Капиталистические войны конца XIX- начала XX вв. Борьба за

колонии. Монополизация промышленности и формирование финансо-
вого капитала.

2. Реформы С.Ю. Витте.
3. Политические партии в России начала века: генезис, классифи-

кация, программы, тактика.
4. В России буржуазные революции произошли значительно поз-

же, чем на Западе. Чем это объясняется?
5. Какие военно-политические блоки сложились к началу ХХ века?
6. В чем причины русско-японской войны и поражения в ней Рос-

сии?
7. Этапы и причины поражения Первой русской революции 1905-

1907 гг.?
8. Каковы причины, этапы и итоги Первой мировой войны?
В чем причины революций 1917 г. и почему большевики одержали

победу?
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12. В социально-классовых отношениях самым острым противоре-
чием в России начала XX в. было противоречие между:

1) предпринимателями и рабочими
2) помещиками и крестьянами
3) русскими и инородцами
4) кулачеством и деревенской беднотой

в) всеобщая забастовка в Петрограде
г) Издание Петросоветом Приказом № 1.
д) создание Временного правительства

7. Расположите в хронологической последовательности события
Октябрьской революции:

а) создание штаба ВРК во главе с Л.Троцким
б) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдат-

ских депутатов
в) выстрел Авроры
г) провозглашение большевиками Декрета о мире и о земле

8. В начале XX века в России НЕ существовало:
1) монополий
2) банковской системы
3) самодержавия
4) всеобщей воинской повинности
5) законодательного парламента

9. Николай II был прозван в народе «Кровавым» за:
1) расстрел демонстрантов 9 января 1905 г.
2) трагедию на Ходынском поле в Москве во время коронации
3) трагедию русско-японской войны
4) расстрел рабочих на Ленских золотых приисках.

10. В конце XIX - начале XX в. за коренные изменения в обществе, за
передачу в руки крестьян помещичьих земель, а фабрик – рабо-
чим, выступали представители:

1) консерватизма
2) большевизма
3) традиционализма
4) либерализма.

11. Земское движение в начале XX века – это движение:
1) либеральное
2) анархистское
3) бунтарское
4) монархическое
5) пропагандистское
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Политический кризис: забастовки рабочих; волнения в Петрог-
раде. Москве: борьба крестьян против продразверстки принимает
форму крестьянских восстаний (наиболее крупные из них - восста-
ния крестьян в Тамбовской и Воронежской губерниях); волнения в
армии (март 1921 г. – восстание в Кронштадте).
Социальные проблемы:
уменьшение численности рабочего класса более чем в два раза,

деклассирование пролетариата: голод, болезни, эпидемии, детская
беспризорность ,рост преступности.

X съезд РКП (б)- март 1921 г. принял новый экономический курс.
Новая экономическая политика (НЭП) (1921 - 1929 гг.) - комп-

лекс мер экономического, политического, социального, идеологичес-
кого характера, вызванных объективными обстоятельствами, это
программа построения социализма экономическими методами.
Задачи НЭПа:
• укрепление социалистического сектора экономики путем созда-

ния крупной государственной промышленности:
• укрепление экономических связей между городом и деревней:
• развитие промышленности на базе электрификации;
• подъем сельскохозяйственного производства:
• кооперирование населения:
• развитие рыночных отношений;
• внедрение хозрасчета, материальной заинтересованности
  трудящихся:
• совершенствование государственного планирования и управления.
Мероприятия НЭПа:
• продразверстка заменена продналогом, который устанавливал-

ся до начала посевной и был в 2 раза меньше продразверстки. Из-
лишки сельскохозяйственной продукции крестьяне могли свободно
продавать на рынке.

• применение новых способов управления экономикой, государ-
ственные предприятия переведены на хозрасчет, могли свободно рас-
поряжаться частью прибыли:

• проведена децентрализация управления промышленностью:
• ликвидирована уравниловка в оплате труда, а также ее нату-

ральный характер;
• отменена трудовая повинность;

Лекция 8. СССР в годы второй мировой войны и мир
в 50-80-е гг.

План
1. Социально-экономическое развитие СССР в 20-30 гг.
2. Советская внешняя политика накануне и в начале второй миро-

вой войны.
3. Предпосылки и основные этапы второй мировой войны. Вели-

кая отечественная война: основные этапы. Окончание и итоги второй
мировой войны.

4. СССР в 50-80-ые гг. XX века. Попытки реформ и нарастание
кризисных явлений.

Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1. Социально-экономическое развитие СССР в 20-30 гг.
В начале 20-х годов Советская Россия оказалась в глубоком по-

литическом и экономическом кризисе, который явился результатом
Гражданской войны и политики «военного коммунизма».

Экономический кризис:
• хозяйственная разруха, особенно пострадали Москва и Петрог-

рад
• резкий спад производства (в промышленности по сравнению с

1913 г. - в 7 раз, большинство фабрик и заводов не работало: в сель-
ском хозяйстве сокращение производства - в два раза); топливный
кризис; разруха на транспорте: финансовый кризис:

- продовольственный кризис. Сокращение посевов, так как в ус-
ловиях продразверстки крестьянин не был заинтересован в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции сверх необходимого, по-
скольку все «излишки» изымались в пользу государства; провал по-
литики государственного распределения продуктов промышленнос-
ти и сельского хозяйства.
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Внутренняя противоречивость НЭПа вызвала его периодические
кризисы:

• 1923 г. - кризис сбыта. Высокие цены на промышленные товары
сделали их недоступными для большинства населения, прежде все-
го для крестьян. Директивными методами цены на промтовары были
снижены, на сельскохозяйственную продукцию повышены.

• Осень 1925 г. - увеличение денежной массы вызвало товарный
голод. Была ограничена частная торговля, сокращены капитальные
вложения в промышленность, увеличен сельскохозяйственный налог.

• 1927- 1928 г.-очередной кризис НЭПа привел к его свертыва-
нию. Переход от экономических методов управления к администра-
тивным означал отказ от основных принципов НЭПа и его ликвида-
цию.

Образование СССР
С 1918 по 1922 гг. развитие объединительного процесса советских

республик шло по двум направлениям:
1. вхождение республик и автономных областей в РСФСР,
2. двусторонние договоры между независимыми Республиками.
Этапы объединительного движения советских республик:
• конец 1917 - начало 1918 г. - образование политического союза;
• весна 1918 - создание военного союза;
• 1920 г. - формирование хозяйственно-экономического союза -

объединение наркоматов финансов, транспорта, труда, связи, сове-
тов народного хозяйства;

• 1922г. - заключение дипломатического союза.
К 1922 г. существовали четыре советские республики: РСФСР,

УССР, БССР, ЗСФСР (создана в 1922 г., объединяла Азербайджан,
Грузию и Армению).

10 августа 1922 г. - создана комиссия для подготовки решения о
принципах взаимодействия между РСФСР и другими советскими
республиками.

Проект И.В.Сталина: Украина, Белоруссия, ЗСФСР входят в
РСФСР на правах автономных республик («автономизация»).

Предложение В.И.Ленина: создается новая федерация - СССР,
объединяющая все республики на равноправных началах.

30 декабря 1922 г. - I Всесоюзный съезд Советов провозгласил
образование СССР в составе четырех союзных республик – Россий-

• осуществлена частичная денационализация промышленности:
мелкие и средние предприятия возвращены бывшим владельцам:

• разрешена аренда предприятий в городе, земли в деревне:
• разрешено применение труда наемных работников;
• проведена денежная реформа, в результате которой золотой со-

ветский червонец стал конвертируемой валютой;
• созданы совместные предприятия с зарубежными партнерами;
• привлекался иностранный капитал:
• широкое развитие получили различные формы кооперации в сель-

ском хозяйстве, торговле: отменены бесплатные услуги населению.
Мероприятия в области демократизации общества:
1922 - 1923 гг. - освобождены из заключения пострадавшие от

революционных репрессий в годы Гражданской войны;
1922- 1926 г. - принят ряд кодексов, регулирующих правовые отно-

шения - Земельный, Гражданский, Уголовный, Кодекс Законов о Тру-
де. Земельный кодекс (1922 г.) отменил закон о социализации земли
и закрепил принцип национализации земли и наделение крестьян
землей по трудовой норме.

Но большевики не пошли по пути либерализации политической
системы, разрешения многопартийности и оппозиционной деятель-
ности.
Результаты НЭПа:
• восстановление народного хозяйства:
• реконструкция промышленности, строительство первых элект-

ростанций по плану ГОЭЛРО (Государственный план электрифика-
ции России, который предусматривал восстановление и развитие на-
родного хозяйства, в том числе строительство около 30 крупных элек-
тростанций):

• подъем сельского хозяйства (посевные площади достигли дово-
енного уровня);

• возрождение транспорта;
• денежная реформа, стимулирующая товарооборот;
• восстановление единого Государственного банка;
• принятие социального законодательства;
• рост численности рабочего класса, повышение производитель-

ности труда (в полтора раза);
• победа над голодом, рост потребления хлеба;
• повышение жизненного уровня народа.
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• осуществлялась за счет внутренних источников накопления, так
как внешние источники накопления - иностранные кредиты, инвести-
ции, поступления из колоний отсутствовали.
Главная цель индустриализации: достичь экономической неза-

висимости СССР от мирового капиталистического хозяйства.
Трудности индустриализации:
• социально-экономическая отсталость страны.
• неравномерное развитие отраслей промышленности.
• недостаток квалифицированных кадров.
• недостаточные источники накопления.
Борьба в партийно-советском руководстве по вопросам ин-

дустриализации:
Сторонники «сверхъиндустриализации» (Л. Троцкий. Л. Каменев.

Г. Зиновьев) предлагали ускорить индустриализацию за счет дерев-
ни, путем перераспределения средств из сельского хозяйства в про-
мышленность, увеличить налоги с крестьян, использовать для уп-
равления хозяйством военно-командные методы.

Н.И.Бухарин и его сторонники отстаивали необходимость учета
взаимных экономических интересов промышленности и сельского
хозяйства. Первоначально Сталин поддержал эту позицию.

Первый пятилетний план развития народного хозяйства, предус-
матривал вполне реалистические задания для развития промышлен-
ности и сельского хозяйства.

1929 г. - группа Н.И.Бухарина потерпела поражение, был осуще-
ствлен переход к жесткой централизации и концентрации всех ресур-
сов, плановые задания неоднократно повышались.
Задача первой пятилетки 1928/29 - 1932/33 гг. - построение фун-

дамента социалистической экономики;
задача второй пятилетки 1933 - 1937 гг. - построение материаль-

но-технической базы социализма;
третья пятилетка 1938 - 1942 гг. (ее осуществление прервала вой-

на) - провозглашала развернутое наступление социализма по всему
фронту.

Коллективизация сельского хозяйства
Построение социализма в СССР - задача, ставившаяся больше-

виками, включала в себя в качестве составного элемента осуществ-
ление социалистических преобразований в деревне.

ской Федерации, Украины, Белоруссии, Закавказской Федерации.
Приняты Декларация и Договор.
Декларация закрепляла принципы устройства союзного государ-

ства.
Договор об образовании СССР - определял порядок вхождения и

выхода из Союза, порядок образования и компетенцию высших орга-
нов государственной власти и управления.

В компетенцию союзных органов входили вопросы внешней поли-
тики, обороны, внешней торговли, финансов, путей сообщения, связи.

31 января 1924 г. -II Съезд Советов СССР принял Конституцию
СССР.

Высшим органом власти провозглашался Всесоюзный съезд Со-
ветов, в перерывах между съездами - Центральный исполнительный
комитет СССР, состоящий из двух равноправных палат: Совета Со-
юза и Совета Национальностей.

Индустриализация страны
Историческая необходимость индустриализации:
• Советский Союз по-прежнему оставался аграрной страной;
• уровень промышленного производства на душу населения был в

5-10 раз ниже, чем в развитых странах, многие промышленные изде-
лия вообще не выпускались;

• в результате НЭПа был достигнут довоенный уровень (1913 г.)
экономического развития, но за это время остальные страны ушли
далеко вперед, отставание России от передовых стран Европы и США
увеличилось;

• основные фонды промышленности не обновлялись, оборудова-
ние морально устарело, снизилась квалификация рабочих кадров,
сократилось число специалистов. Ресурсы, унаследованные от до-
революционной России, были исчерпаны.

XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) - принимает решение о пере-
ходе к индустриализации.
Особенности индустриализации:
• началась с ускоренного развития тяжелой промышленности, в

ходе индустриализации производство средств производства имело
приоритетное значение.

• наряду с экономическими методами управления широко исполь-
зовались командно-административные,
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Политика сплошной коллективизации проводилась административ-
ными методами, при организации колхозов нарушался принцип доб-
ровольности, насилие стало одним из главных методов проведения
коллективизации.

Проведение хлебозаготовок 1932 - 1933 гг., когда у крестьян, не-
смотря на сокращение валовых сборов, хлеб забирали в увеличен-
ных размерах, вплоть до изъятия семенных фондов, спровоцировало
голод на Украине, Северном Кавказе, в Казахстане.

К середине 30-х годов положение в деревне стабилизировалось.
Хотя создаваемые колхозы оказались маломощными, отсутствовал
опыт ведения коллективных хозяйств, недоставало кадров профес-
сиональных сельских руководителей, у колхозников отсутствовала
материальная заинтересованность в труде, но постепенно укрепля-
лась материальная база колхозов, совершенствовалась система оп-
латы. Создание машинно-тракторных станций (МТС) позволило ре-
шить проблему технического обслуживания колхозов.

Итоги довоенных пятилеток:
• построено 9600 промышленных предприятий:
• на востоке (Урал, Сибирь) создана вторая угольно - металлурги-

ческая база страны:
• успешно выполнялся план ГОЭЛРО;
• создан ряд новых отраслей промышленности (тракторная, авто-

мобильная и др.);
• к концу второй пятилетки ликвидирована экспортная зависимость.

СССР от внешнего мира; прекращен импорт сельскохозяйственных
машин, тракторов;

• преодолено абсолютное отставание СССР от ведущих 50 стран
Западной Европы по производству основных видов промышленной
продукции:

• в два раза увеличилась производительность труда;
• в 2,2 раза возросла валовая продукция;
• активным стал внешнеторговый баланс;
• по структуре промышленного производства СССР вышел на

уровень развитых стран мира;
• по объему промышленного производства СССР уступал лишь

США:
• сократилось отставание от развитых стран по производству про-

Идеи коллективизации нашли отражение в первых аграрных зако-
нах Советской власти: «О социализации земли». “«Положение о со-
циалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалисти-
ческому землевладению» и др.

В 20-е годы развивается кооперативное движение. Существовали
различные формы кооперации: ссудо-сберегательные. кредитные,
потребительские товарищества, производственные (товарищества по
совместной обработке земли - ТОЗы, артели, коммуны) объедине-
ния. Кооперирование крестьянских хозяйств осуществлялось на доб-
ровольной основе, было ориентировано на постепенную эволюцию
деревни к социализму. Преобладали снабженческо-сбытовые фор-
мы кооперации. К концу 20-х годов число коллективных хозяйств
составляло всего 4 % от общего числа крестьянских хозяйств. Ос-
новную массу крестьянских хозяйств составляли середняки, они обес-
печивали, в основном, только собственные потребности и не могли
производить большое количество товарного зерна, что сдерживало
проведение индустриализации.
Дальнейшая модернизация экономики не могла осуществлять-

ся успешно без проведения преобразований в сельском хозяйстве:
• сельскохозяйственный сектор оставался отстающей отраслью

народного хозяйства.
• уровень сельскохозяйственного производства в России был зна-

чительно ниже мирового,
• маломощные крестьянские хозяйства исчерпали возможность

для своего развития и были не способны обеспечить реконструкцию
промышленности и потребности индустриальных центров в продук-
тах сельского хозяйства.

Ноябрь 1929 г. - Пленум ЦК ВКП(б) принял курс о переходе к
политике сплошной коллективизации и ликвидации на этой основе
«кулачества как класса». В первые годы Советской власти политика
в отношении кулачества состояла в «вытеснении» кулака, в уничто-
жении эксплуатации в деревне. Кулаки могли состоять в кооперати-
вах, но не избирались в состав их правления.

В ходе коллективизации было раскулачено до 10 - 15% хо-
зяйств, тогда как число кулацких хозяйств не превышало 3 - 3,5%.
Раскулаченные и члены их семей высылались в Сибирь, на евро-
пейский Север; многие были арестованы, отправлены в лагеря,
расстреляны.
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2. Советская внешняя политика накануне и в начале
второй мировой войны

Для внешней политики советского правительства после Октября
характерна двойственность: 1) защита государственных интересов,
2) действия в интересах мирового революционного движения. Ору-
дием мировой революции должен был стать Коминтерн (Коммуни-
стический Интернационал, образован в марте 1919 г.), который при-
зывал к единству мирового революционного движения. Главный
штаб этой организации - Исполнительный комитет (ИККИ) во гла-
ве с Г.Е. Зиновьевым.

Но вскоре произошла смена приоритетов. Главное внимание уде-
ляется нормализации отношений с мировыми державами, поиску
выхода их международной изоляции. Советское правительство заяв-
ляло о невмешательстве во внутренние дела других государств.

1920 г. - подписаны мирные договоры с Эстонией. Литвой. Латви-
ей, Финляндией.

Март 1921 г. - мирный договор с Польшей. К ней отходили Запад-
ная Украина и Западная Белоруссия.

1921 г. - договоры с Ираном. Афганистаном. Турцией. Монголи-
ей.1921 г. англо-советский торговый договор признавал де-факто су-
ществование Советской России. Затем торговые соглашения были
заключены с Германией. Италией. Норвегией.

Таким образом, в 1920 - 1921 годы Советская Россия вышла из
дипломатической изоляции.

10 апреля - 19 мая 1922 гг. - Генуэзская конференция по экономи-
ческим и финансовым вопросам. Участвовало 34 государства. Впер-
вые после 1917 г. Советская Россия была приглашена участвовать в
международной конференции.

Западные державы потребовали от Советской России уплаты дол-
гов царского и Временного правительств (18 млрд. рублей золотом),
возвращения национализированных иностранных предприятий, отме-
ны монополии внешней торговли. Советская делегация согласилась
признать довоенные долги царского правительства при условии воз-
мещения ущерба, нанесенного иностранной интервенцией (39 млрд.).
Договоренность между сторонами достигнута не была.

16 апреля 1922 г. В предместье Генуи - Рапалло подписан договор

мышленной продукции на душу населения (в 20-е годы разрыв
был в 5 - 10 раз, в конце 30-х годов он сократился до 1,5 - 4 раз);

• было ликвидировано качественное, стадиальное отставание со-
ветской промышленности;

Однако рост тяжелой промышленности был достигнут за счет
сельского хозяйства, сопровождался разрушением производительных
сил деревни. В результате раскулачивания, голода деревня лишилась
миллионов рабочих рук, тысячи крепких хозяйств были уничтожены.
В 1932 г. была введена паспортная система, но крестьяне паспортов
не получили и не могли свободно менять место жительства, то есть
фактически по отношению к крестьянству были применены меры
внеэкономического принуждения.
Социальные последствия индустриализации:
• рост численности рабочего класса (с 9 до 24 млн. человек);
• появился новый социальный слой - колхозное крестьянство;
• ликвидирована безработица (к 1930 г.);
• в результате урбанизации осуществился переход от сельского

общества к городскому;
• повысился жизненный уровень народа;
• 1935 г. - отменена карточная система.
Значительно скромнее были успехи в сельском хозяйстве, хотя

в годы второй пятилетки коллективизация была в основном завер-
шена.

• колхозы объединяли до 93% крестьянских хозяйств;
• возросла производительность труда в сельском хозяйстве;
• валовая продукция сельского хозяйства (за исключением произ-

водства хлопка и льна) осталась на уровне 1924 - 1928 гг.:
• урожайность сельскохозяйственных культур не превысила уро-

вень 1913 г;
• существенный урон в годы коллективизации был нанесен живот-

новодству’ (массовый убой скота крестьянами, чтобы не сда-
вать скот в колхозы).

В конечном счете, в деревне было создано крупное сельскохозяй-
ственное производство, но цена, заплаченная за зло. оказалась непо-
мерно высокой.
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Декабрь 1933 г. Советский Союз предложил создать систему кол-
лективной безопасности, предполагавшую оказание сопротивления
агрессору со стороны всех европейских стран.

1933  г. - установлены дипломатические отношения с США и Ис-
панией

1934 г. - дипломатические отношения установлены с Чехослова-
кией и Румынией.

1934 г. - вступление СССР в Лигу Наций.
1935 г. - советско-французский договор о взаимопомощи в случае

любой агрессии в Европе. Немного позднее аналогичный договор был
подписан между СССР и Чехословакией. Но не были предусмотре-
ны автоматические действия в случае начала агрессии. Помощь
Чехословакии со стороны СССР ставилась в зависимость от оказа-
ния аналогичной помощи со стороны Франции.

1936 -1939 гг. - гражданская война в Испании. СССР оказывал
военную, экономическую, политическую поддержку республиканс-
кому правительству.

СССР осудил аншлюс Австрии (март 1938 г.), Мюнхенский сго-
вор западных стран (сентябрь 1938 г.) о расчленении Германией Че-
хословакии.

Одна из важнейших черт советской внешней политики в конце
30-х годов - борьба за создание системы коллективной безопасно-
сти перед угрозой со стороны фашистской Германии, что придава-
ло внешней политике анти германскую направленность. Для реали-
зации внешнеполитических задач активно использовался Коминтерн,
взявший курс на создание антифашистского фронта в странах За-
падной Европы.

1937 г. - начало японской агрессии против Китая.
1937 г. - советско-китайский договор о ненападении.
Июль 1938 г. - японские войска вторглись на советскую террито-

рию в районе озера Хасан, но были разбиты. 20-31 августа 1938 г. -
вооруженное столкновение между советскими и японскими войска-
ми в районе р. Халхин-Гол.

Весна 1939 г. - начаты советско-англо-французские переговоры.
Советская сторона предлагала заключить между тремя странами
соглашение о взаимопомощи в случае агрессии сроком на 5-10 лет.
Но Англия и Франция прислали на переговоры второстепенных лиц, к

между Россией и Германией о взаимном отказе от претензий и об
установлении дипломатических отношений.

26 июня 1922 - 24 июля 1923 й г. - конференция экспертов в Гааге.
Обсуждался вопрос о долгах, честной собственности. Но стороны к
соглашению не пришли.

1924 - 1925 гг. - полоса дипломатических признаний СССР. Уста-
новлены дипломатические отношения с 13 странами: Великобрита-
нией. Францией. Италией, Австрией. Швецией, Мексикой, Китаем.
Японией и друг и м и государствам и.

1926 г. - советско-германский договор о ненападении и нейтрали-
тете.

1926 - 1927 гг. - аналогичные соглашения подписаны с Афганиста-
ном. Ираном.

Май 1927 г. - разрыв дипломатических отношений с Англией (вос-
становлены в 1929 г.).

1929 г. - налег на генеральное консульство СССР в Харбине, зах-
ват Китаем КВЖД. Разрыв дипломатических отношений с Китаем
(восстановлены в 1932 г.).
Этапы внешней политики в конце 20-х - 30-е годы:
Первый этап - 1928 - 1933 гг. - сохранение существующей рас-

становки сил в Европе, сближение с Германией: развитие отношений
с восточными государствами - продвижение в Китай, активизация
отношений с Афганистаном и Персией.

1931  г. - продлен договор о нейтралитете с Германией; расшире-
ны контакты с ней в экономической и военной областях. Германия
предоставила СССР долгосрочный кредит 300 млн. марок.

1932  г. - договоры о ненападении с Францией. Латвией. Эстонией.
Польшей. Финляндией.
Второй этап - 1933 - 1939 гг. - сближение с Англией. Францией.

США на анти германской и антияпонской основе, стремление сохра-
нить сферы влияния на Востоке и избежать прямой конфронтации с
Японией.

30-е гг. обострение международной обстановки, вызванное угро-
зой со стороны Германии. Италии. Японии.

1931 г. - захват Японией Манчжурии.
Январь 1933 г. - приход Гитлера к власти. Свертывание советско-

германского военного сотрудничества.
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границу, которая проходила в 25 км от Ленинграда, СССР также хо-
тел получить военную базу на полуострове Ханко, финскую часть
полуострова Рыбачий, за что Финляндия получила бы значительную
территориальную компенсацию. Но финское правительство отвергло
предложение. Советский Союз в одностороннем порядке денонсиро-
вал договор о ненападении с Финляндией и 30 ноября 1939 г. начал
войну.

Война оказалась очень тяжелой для Красной Армии. Советский
Союз был признан агрессором и исключен из Лиги Наций (14 декаб-
ря 1939 г.). В результате значительных потерь, понесенных Красной
Армией, сопротивление финских войск было сломлено.

Март 1940 г. - заключен мирный договор, по которому к Советско-
му Союзу отошли территории, на которые он претендовал.

3. Предпосылки и основные этапы второй мировой войны.
Великая отечественная война: основные этапы.

Окончание и итоги второй мировой войны
Мероприятия по укреплению экономики и вооруженных сил

перед войной.
• 1 сентября 1939 г. - принят закон о всеобщей воинской обязанно-

сти;
• механизированные корпуса, которые появились в Красной Ар-

мии, раньше, чем в других армиях, во второй половине 30-х годов
были расформированы и только непосредственно перед войной нача-
ли восстанавливаться;

• начавшаяся после финской войны реорганизация армии не была
завершена, быстрый рост новых военных формирований шел без учета
возможности в снабжении их вооружением, результатом репрессий
стала низкая профессиональная подготовка командиров;

• не было закончено военно-инженерное оборудование новых гра-
ниц, а укрепления на старой границе были демонтированы.

Периоды Великой Отечественной войны
22 июня 1941 г. - нападение фашистской Германии на Советский

Союз.
Первый период: 22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г. - страте-

гическая оборона.

тому же не уполномоченных подписывать окончательное соглаше-
ние и всячески саботировали переговоры. По их вине переговоры
были сорваны.
Третий этап - 1939-1941 гг. - сближение с Германией и Япо-

нией. Политика умиротворения агрессора, проводимая Англией и
Францией заставила советское правительство пересмотреть свое
отношение к предложениям Германии о заключении соглашения с
немцами.

23 августа - СССР заключил с Германией договор о ненападении,
который был дополнен договором о дружбе и границах. К договорам
прилагались секретные протоколы о разграничении сфер влияния в
Восточной Европе. В сферу влияния СССР входили Прибалтика,
Финляндия, восточная Польша и Бессарабия.

Заключив договор, Советский Союз отсрочил начало войны с Гер-
манией. В соответствии с секретным протоколом смог передвинуть
свои границы на запад.

1 сентября 1939 г. - нападением Германии на Польшу началась
Вторая мировая война. 3 сентября - войну Германии объявили Фран-
ция и Англия. СССР заявил о своем нейтралитете.

17 - 29 сентября 1939 г. - Красная Армия заняла Западную Укра-
ину и Западную Белоруссию, которые были присоединены к СССР.
Эти территории входили ранее в состав Российской империи, но были
утрачены в результате советско-польской войны.

28 сентября 1939 г. - заключен советско-германский договор о
дружбе и границах, устанавливающий границу между СССР и Гер-
манией, закрепивший присоединение западных областей Украины и
Белоруссии, СССР получил право разместить в прибалтийских стра-
нах военные базы.

Лето 1940 г. - в странах Прибалтики при помощи Красной Армии
были созданы просоветские «народные правительства» и в начале
августа Литва, Латвия, Эстония были включены в состав СССР. Тогда
же Румыния передала Советскому Союзу Бессарабию и Северную
Буковину.
Советско-финская война.
12 октября 1939 г. - Советский Союз предложил Финляндии зак-

лючить договор о взаимной помощи, отодвинуть советско-финскую
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• в первые дни войны командующие фронтами из-за разрушения
связи и частичной потери управления войсками не имели верной кар-
тины происходящего;

• наличие у войск вермахта опыта ведения современной войны,
высокий наступательный дух немецких солдат, привыкших к легким
победам в Европе.

30 сентября 1941 - апрель 1942 г. - Московская битва:
1-й этап - оборонительный - 30 сентября - 5 декабря,
2-й этап - контрнаступление Красной Армии (началось 5-6 де-

кабря).
Особенности битвы под Москвой:
• не было оперативной паузы между обороной и наступлением.
• наступавшие советские войска не имели численного превосход-

ства.
• совместные действия партизанских соединений и регулярных

войск.
Военное и политическое значение победы под Москвой:
• уничтожив основную часть фашистской группы армий «Центр»

под Москвой Красная Армия устранила непосредственную уг-
розу столице:

• развеян миф о непобедимости германских войск:
• первое крупное поражение вермахта не только в Великой Отече-

ственной, но и во Второй мировой войне;
• «Блицкриг» потерпел крах, немецкие войска вынуждены отсту-

пать или перейти к обороне;
• советские войска перешли в контрнаступление, освободили часть

территории, захваченной фашистами:
• повысился международный престиж СССР:
• Япония и Турция отказалась от вступления в войну против СССР:
произошел подъем движения Сопротивления в Европе;
• окреп моральный дух Красной Армии и народа, возросла вера в

победу.
• укрепилась антигитлеровская коалиция.
В результате контрнаступления Красной Армии, продолжавшего-

ся до апреля 1942 г. войска вермахта были отброшены от Москвы на
разных направлениях от 100 до 250 километров, в Крыму высадили

Превращение СССР в единый военный лагерь:
• 23 июня - образована Ставка Главного Командования (10 июля

преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования) - высший
орган стратегического руководства.

• 30 июня - создан Государственный Комитет Обороны (ГКО). В
его состав входили: И.В.Сталин, В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, Г.М.
Маленков, Уполномоченные ГКО: А.И.Микоян, Н.А.Вознесенский,
Л.М. Каганович. 1 февраля 1942 г. они также стали членами ГКО.
Верховный Главнокомандующий и глава ГКО - И.В.Сталин.

• эвакуация гражданского населения, промышленности, сельско-
хозяйственной продукции, скота, культурных ценностей в восточные
районы страны;

• осуществлялась перестройка работы тыла. Перевод промыш-
ленности на военные рельсы в основном был завершен за 3 - 4 меся-
ца, а перестройка всей экономики примерно за год.

В первые месяцы войны обстановка на фронте складывалась край-
не неудачно для Красной Армии, которая с тяжелыми боями, нанося
существенный урон живой силе и технике противника, вынуждена
была отступать. Наиболее значительные события этого периода:
оборона Брестской крепости (до конца июля), сражение под Смолен-
ском (10 июля - 10 сентября), оборона Киева (7 июля - 26 сентября),
оборона Ленинграда (началась 8 сентября), оборона Одессы (август
- октябрь), Севастополя (с 30 октября).
Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны:
• превосходство сил Германии и ее союзников (Финляндии. Румы-

нии, Италии, Венгрии) в живой силе, причем на решающих направле-
ниях - подавляющее;

• Германия была лучше подготовлена к войне в дипломатичес-
ком, экономическом и военном отношении;

• Советский Союз располагал большим количеством танков и са-
молетов, чем входило в германскую армию вторжения, но в своем
подавляющем количестве техника была устаревшего образца:

• внезапность нападения:
• просчеты высшего советского руководства в оценке военно-стра-

тегической обстановки, в определении возможного срока нападения:
• репрессии лишили армию 10 тыс. военных командиров, атмос-

фера подозрительности сковывала инициативу офицеров:
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Январь - февраль 1943 г. - успешное наступление советских войск на
Северном Кавказе и Нижнем Дону.

5 - 23 июля 1943 г. - битва на Курской дуге:
5 июля - наступление немцев в районе курского выступа, но про-

рвать подготовленную оборону Красной Армии они не смогли.
12 июля - контрнаступление советских войск, разгром германской

армии на Курской дуге. 5 августа - освобождены Орел и Белгород,
23 августа - Харьков.
Значение победы на Курской дуге:
• разгром немцев стал началом мощного контрнаступления Крас-

ной Армии;
• немцы потеряли около 30 дивизий:
• фашистское командование не смогло взять реванш за пораже-

ние под Сталинградом и овладеть стратегической инициативой;
• окончательная победа Советского Союза над Германией стала

очевидна. 6 ноября 1943 г. - освобожден Киев.
Победа на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной

перелом в Великой Отечественной и во Второй мировой войне. Стра-
тегическая инициатива прочно перешла к Красной Армии, войска
вермахта-к обороне.
Третий период: Полное изгнание фашистов с территории

СССР, завершение военных действий в Европе - январь 1944 г.  -
9 мая 1945 г.

Декабрь 1943 г. - апрель 1944 г. - освобождена Правобережная
Украина.

Январь 1944 г. - ликвидирована блокада Ленинграда.
Перейдя границу СССР (26 марта - с Румынией. 20 июля - с

Польшей) Красная Армия начала освобождение Западной Европы
от фашизма.
Особенности этого периода: операции Красной Армии коорди-

нировались с военными действиями союзников.
Апрель - май 1944 г. - освобожден Крым.
Июнь - освобождена Белоруссия (операция «Багратион»).
6 июля 1944 г. - высадка союзных войск в Нормандии, открытие

второго фронта.
Август - Яссо-Кишиневская операция, освобождение Молдавии.

десант, были освобождены Керчь и Феодосия, но разблокировать
Ленинград не удалось.

Май 1942 г. - поражение советских войск в Крыму и под Харько-
вом.

3 июля - падение Севастополя.
Июнь - наступление немцев на юго-восточном направлении; они

овладели стратегической инициативой, прорвались на Северный Кав-
каз и к Сталинграду.
Причины неудач летом 1942 г.:
• просчеты Верховного командования и лично Сталина в опреде-

лении главного направления вероятного наступления Германии (по-
лагали, что немцы будут наступать на Московском направлении), в
общей оценке военных возможностей немцев,

• союзники не спешили с открытием второго фронта, Красная
Армия сражалась против фашистов в одиночку.

17 июля - 18 ноября 1942 г. - оборона Сталинграда.
Второй период: Коренной перелом - 19 ноября 1942 - конец

1943 гг.
19 ноября 1942 г. - начало контрнаступления советских войск под

Сталинградом.
23 ноября - окружение фашистской группировки войск под Ста-

линградом.
2 февраля - завершение Сталинградской битвы (17 июля 1942 - 2

февраля 1943 гг.). Взято в плен свыше 90 тыс. солдат и офицеров
противника во главе с фельдмаршалом Ф.Паулюсом.
Значение победы под Сталинградом:
• разгром фашистов под Сталинградом стал весомым вкладом в

достижение коренного перелома в ходе войны,
• войска вермахта и его союзников понесли значительные воен-

ные потери в живой силе и технике.
• Турция и Япония окончательно отказались от намерения высту-

пить на стороне Германии против Советского Союза,
• усилились противоречия между членами фашистской коалиции.
• укрепилась антифашистская коалиция, ширилось антифашистс-

кое движение в оккупированных странах.
Январь 1943 г. - прорыв блокады Ленинграда (операция «Искра»’).
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• народы Европы и Азии были освобождены от порабощения;
• изменилось соотношение сил в мире;
• в странах Восточной Европы к власти пришли правительства,

ориентирующиеся на Москву;
• успешная деятельность антифашистской коалиции в годы войны

показала возможность сотрудничества стран с различным социальным
строем;

• резко возрос авторитет СССР на международной арене.
Цена победы:
• Около 27 миллионов погибших, что составило 40% всех погиб-

ших во Второй мировой войне.
• Советский Союз потерял одну треть всего национального богат-

ства страны, разрушены города, села, заводы, фабрики, сократились
посевные площади.
Конференции лидеров стран Антигитлеровской коалиции:

СССР, США, Англии:
28 ноября - 1 декабря 1943 г. в Тегеране. Главный вопрос об от-

крытии второго фронта в Европе; а также о послевоенном устрой-
стве Германии, о границах Польши. Союзники дали согласие на от-
крытие второго фронта в мае 1944 г.

4-11 февраля 1945 г. в Крыму. Согласованы планы военных дей-
ствий на завершающем этапе войны, определено отношение к после-
военной Германии, намечены основные принципы послевоенной орга-
низации мира. Советский Союз принял на себя обязательство о вступ-
лении в войну против Японии, после завершения военных действий в
Европе.

17 июля - 2 августа 1945 г. в Потсдаме. Как и в Тегеране, обсуж-
дение основных принципов послевоенного устройства мира. Вопро-
сы демилитаризации, денацификации, демократизации Германии.
Советскому Союзу передавались г. Кенигсберг (теперь Калининг-
рад) и прилагающие к нему районы Восточной Пруссии. СССР под-
твердил свое решение о вступлении в войну с Японией.

К концу 1944 г. территория Советского Союза была полностью очи-
щена от захватчиков.

16 апреля - 2 мая 1945 г. - Берлинская операция.
2 мая - Берлин капитулировал. В ночь с 8 на 9 мая в пригороде

Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Великая Отечественная война завершилась полным раз-
громом гитлеровской Германии и ее союзников. 8 мая - освобожде-
ние Праги.
Участие СССР в войне с Японией: 9 августа 1945 г. -2 сен-

тября 1945 г.
5 апреля - Советский Союз денонсировал договор с Японией о

нейтралитете, заключенный в 1941 г.
9 августа - СССР объявил войну Японии. Япония была разгром-

лена в ходе одной стратегической операции, длившейся 24 дня.
2 сентября - представители Японии на американском линкоре

«Миссури» подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вторая
мировая война закончилась.
Причины победы Советского Союза:
• борьба против фашистской агрессии приняла всенародный ха-

рактер;
• мужество, героизм, самопожертвование солдат и офицеров Крас-

ной Армии;
• широкий размах партизанского движения;
• военное искусство советских военачальников;
• трудовой героизм тружеников тыла;
• патриотизм, высокий моральный дух советских людей:
• экономика страны функционировала достаточно эффективно, что

позволило снабжать фронт необходимой военной техникой, вооруже-
нием, боеприпасами. Советский Союз имел меньший военный по-
тенциал, чем Германия и работавшие на нее страны, но производил в
годы войны больше военной техники;

• поддержка стран антигитлеровской коалиции.
Итоги войны:
• советский народ, разгромив основные силы фашистского блока,

отстоял свободу и независимость своей Родины;
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военные базы, окружившие СССР и другие военно-политические
блоки: АНЗЮС (1951 г.), СЕАТО (1954 г.) Багдадский пакт или СЕН-
ТО (1955 г.).

Август 1949 г. - Советский Союз произвел испытание атомной
бомбы. Монополия США на обладание ядерным оружием была лик-
видирована, что изменило геополитическую ситуацию.

Сентябрь 1949 г. - США, Англия, Франция, в нарушение Ялтинс-
ких и Потсдамских соглашений, объединили свои зоны оккупации
Германии и образовали ФРГ.

Октябрь 1949 г. - в советской зоне оккупации создано другое не-
мецкое государство - ГДР.

1949 г. - образован Совет Экономической взаимопомощи для ко-
ординации экономического сотрудничества СССР и стран восточно-
го блока. СЭВ объединял СССР, Болгарию, Венгрию, Польшу. Ру-
мынию. Чехословакию. Албанию. В 1950 г. в состав СЭВ вошла ГДР,
в 1962 г. - Монголия, с 1964 г. в работе ряда органов участвовала
Югославия.

1950 г. - подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи
между СССР и Китаем.

Таким образом, послевоенный мир был разделен на две противо-
борствующие группировки государств, с различной идеологической
направленностью. В Советском Союзе господствовали представле-
ния об углублении общего кризиса капитализма, о переходе стран,
освободившихся от колониальной и полуколониальной зависимости в
резерв социализма.
Основными чертами новой геополитической системы стали:
• гегемонистская политика двух держав: СССР и США.
• гонка вооружений между двумя военно-политическими блоками

(НАТО и Организацией Варшавского договора),
• противостояние двух систем.
Внешняя политика в 1955 - 1964 гг.
Осуществляются поиски выхода из ситуации «холодной войны»,

но с позиций силы. 1955 г. - создана Организация Варшавского до-
говора (СССР. Албания. Болгария, Венгрия. ГДР, Польша. Румы-
ния, Чехословакия) - военно-политический союз с целью нейтрали-
зации угрозы, исходящей от НАТО. Нормализованы отношения с
Югославией, разорванные в 1948 г. Советский Союз оказывал

4. СССР в 50-80-ые гг. XX века. Попытки реформ и
нарастание кризисных явлений

Начало холодной войны. Создание НАТО и ОВД, План Мар-
шалла и создание СЭВ.

1. В результате Второй мировой войны коренным образом изме-
нилась международная обстановка:

• возросла роль СССР на международной арене, расширились
международные связи советского государства;

• возросло политическое влияние и удельный вес США в мировой
экономике (46% мирового промышленного производства);

• война положила начало распаду колониальной системы. За 10
лет получили независимость 25 государств: Индия. Индоне-
зия. Бирма, Пакистан. Цейлон, Египет и др.;

• в странах Восточной Европы установились коммунистические
режимы;

• в ряде европейских стран усилилось влияние коммунистов (Ита-
лия, Франция, Австрия и др.).

Март 1946 г. - речь У.Черчилля в Фултоне (штат Миссури. США),
в которой он говорил о «коммунистической угрозе» и обвинял СССР
в том, что над Восточной Европой опустился «железный занавес»,
положила начало «холодной войне».

«Холодная война «- политическое и военное противостояние меж-
ду социалистическим блоком во главе с СССР и странами Запада во
главе с США, борьба за сферы влияния с той и с другой стороны.
Противостояние выражалось в идеологической конфронтации, дип-
ломатических выпадах, в резких выступлениях на сессиях ООН.
Идеологическим обоснованием «холодной войны» стала доктри-

на Трумэна (Президент США), предусматривающая «сдерживание» и
«отбрасывание коммунизма», а экономическим подкреплением –
«План Маршалла» (Маршалл - госсекретарь США). Согласно плану
Маршалла оказывалась помощь странам Западной Европы в восста-
новлении экономики, но взамен требовалось подчинение внешней по-
литике США. Советский Союз выступил против этого плана, от аме-
риканской помощи отказались и страны восточного блока.

1949 г. - образован военно-политический союз стран Запада
(НАТО), направленный против СССР. США были созданы также
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Внешнеполитическая деятельность СССР во второй половине 60-
х - середине 80-х годов

1971 г. - СЭВ приял комплексную программу углубления сотруд-
ничества, рассчитанную на 15 - 20 лет. Программа действовала с
1976 по 1985 гг. Были осуществлены крупные проекты: построены
нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз», развивалась космичес-
кая программа «Интеркосмос» и др.

В рамках ОВД в 1970 - 1980-е гг. - проводились общие военные
маневры. С 1969 г. действовал Политический Консультативный Ко-
митет министров обороны.

1968 г. - ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.
Обострились советско-китайские отношения. С началом «куль-

турной революции» китайское правительство пошло на ухудшение
отношений с СССР - прекратились политические, экономические,
культурные связи. В 1969 г. произошли вооруженные столкновения
на советско-китайской границе в районе о-ва Даманский.

1968 г. - СССР, Англия, США подписали договор о нераспростра-
нении ядерного оружия, к которому затем присоединилось большин-
ство государств.

Начинается процесс разрядки международной напряженно-
сти.

1970 г. - заключен договор с ФРГ о признании послевоенных гра-
ниц в Европе. Сформулирован принцип отказа от применения силы.

1972 г. - подписан мирный договор с ФРГ, подтверждавший запад-
ные границы Польши. Развивались экономические связи между ФРГ
и СССР.

1971 г. - подписан документ «“Принципы сотрудничества между
СССР и Францией.

1971 г. - подписано соглашение между СССР. США. Англией,
Францией по Западному Берлину, согласно которому урегулирование
вопросов, связанных со статусом этого города исходило из неприме-
нения силы.

1972 г. - заключено соглашение между СССР и США об ограни-
чении стратегических вооружений (ОСВ-1) и договор по противора-
кетной обороне (ПРО).

1973 г. - соглашение между СССР и США о предотвращении ядер-
ной войны.

1974 г. - договор о запрещении подземных испытаний ядерного
оружия.

помощь развивающимся странам (Индия, Египет. Ирак, Алжир. Си-
рия и др.)

1955 г. - установлены дипломатические отношения с ФРГ, заклю-
чен договор с Австрией. 1955 г. - СССР объявил о прекращении со-
стояния войны с Германией.

1955 г. - прекращено состояние войны с Японией, с ней восстанов-
лены дипломатические отношения, но мирный договор не заключен
до сих пор.

XX съезд КПСС (1956 г.) - сформулировал выводы о мирном
сосуществовании государств с различным социальным строем, о воз-
можности предотвращения войн в современную эпоху, о разнообра-
зии форм перехода различных стран к социализму, Н.С.Хрущев выс-
тупил с критикой «культа личности» И.В.Сталина.

1956 г. - Советский Союз ввел войска в Венгрию и подавил выс-
тупление против коммунистического режима.

Продолжалось состояние «холодной войны», ее кульминацией ста-
ли Берлинский (1961 г.) и Карибский (1962 г.) кризисы.

Карибский кризис привел к размежеванию внутри социалистичес-
кого лагеря. Лидеры Китая. Албании, КНДР выступили противника-
ми политики разрядки. С 1963 - 1964 гг. Китай стал выдвигать терри-
ториальные претензии к СССР.

После Карибского кризиса, поставившего мир на грань ядерной
войны, начались поиски путей для ослабления международной на-
пряженности.

1963 г. - в Москве подписан договор о запрещении испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере, космосе, под водой - успех советской внеш-
ней политики.

Укреплялись отношения с развивающимися странами. В 1957 -
1964 гг. было подписано более чем 20 соглашений о сотрудничестве
в экономической и культурной областях; предоставлены льготные
кредиты ОАР, Индии и др. странам.

В целом внешняя политика 1955 - 1964 гг. характеризовалась от-
ходом от жесткого противостояния, обращением к поиску компро-
миссов, пониманием без альтернативности мирного существования
стран с различным социальным строем, хотя примат идеологии над
политикой продолжал сохраняться.
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Реформа в области промышленности - наиболее радикальная за
годы советской власти - изменила порядок планирования и экономи-
ческого стимулирования.

Реформы дали положительный эффект, восьмая пятилетка была
названа «золотой». Период 1966 - 1970 гг. стал лучшим за последние
30 лет. Среднегодовые темпы прироста национального дохода со-
ставили 7,7%.

Однако реформы 1965 г. не устранили директивную модель эконо-
мики, хотя и вводили в нее немногочисленные элементы само регу-
ляции, материальной заинтересованности. Проведение реформ выз-
вало сопротивление административного аппарата и не сопровожда-
лось преобразованиями в политической и социальной областях. Уже
в начале 70-х годов от реформ отказались.

Стагнация
70-е - начало 80-х годов получили название периода застоя для

этих лет характерно:
• экстенсивное развитие экономики: развитие производства дос-

тигалось за счет увеличения производства сырья и топлива, вы-
сокоэффективные технологии развивались недостаточно:

• продукция сельского хозяйства, несмотря на значительные ка-
питаловложения, увеличивалась незначительно. Импорт зерна
с 1970 по 1985 гг. возрос в 20 раз;

• снижались темпы прироста промышленного, сельскохозяйствен-
ного производства, национального дохода;

• сокращалась производительность труда;
Система управления, созданная в 30-е годы, превратилась в тор-

моз развития экономики.
С конца 70-х годов в стране нарастали признаки глубокого соци-

ально-экономического, политического, идеологического кризиса. Од-
нако Конституция, принятая в 1977г.

• утверждала, что в СССР построено развитое социалистическое
общество;

• что в СССР создана новая историческая общность - советский
народ и национальный вопрос, таким образом, решен оконча-
тельно:

• с формально-юридической точки зрения закрепляла основные
демократические нормы;

Но гонка вооружений не прекратилась.
1975 г. - в Хельсинки состоялось Общеевропейское совещание по

безопасности и сотрудничеству в Европе 33 европейских государств.
США и Канады. Подписан Заключительный акт Совещания, регла-
ментирующий основные принципы взаимоотношений между государ-
ствами: суверенное равенство государств, неприменение силы при
решении спорных вопросов, невмешательство во внутренние дела
друг друга, соблюдение прав человека и др.

Удар по разрядке нанесло размещение НАТО американских ра-
кет средней дальности в Европе и введение советских войск в Афга-
нистан (декабрь 1979 г.). Отношения с западными странами ухудша-
ются. США применили санкции против СССР из-за ввода советских
войск в Афганистан, бойкотировали Московскую Олимпиаду.

В конце 70-х - начале 80-х годов происходит новое обострение
международных отношений.

Экономические реформы в 70-80-е гг.
Усложнение задач, стоящих перед экономикой требовало рефор-

мирования системы управления, прежде всего, осуществление ее
децентрализации из-за неэффективности централизованного реше-
ния всех народно-хозяйственных вопросов. В основу экономических
реформ легли постановления Пленумов ЦК КПСС.

Мартовский Пленум (1965 г.):
• расширил самостоятельность колхозов и совхозов;
• принял решение о снижении плана обязательных закупок зерна,

о повышении закупочных цен на сельскохозяйственную продук-
цию;

• увеличил капиталовложения в сельское хозяйство;
• была повышена техническая вооруженность сельского хозяй-

ства;
• сняты ограничения с личных подсобных хозяйств колхозников.
Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС предложил новую сис-

тему управления промышленностью: ликвидированы совнархозы
и восстановлены министерства; расширены права предприятий;
уменьшено число плановых показателей, спускаемых сверху; объем
валовой продукции как основной плановый показатель был заменен
объемом реализации; часть прибыли оставалась в распоряжении пред-
приятий, начался переход предприятий на полный хозрасчет.
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22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны.
Март 1946 г. - начало Холодной войны
1949 г. - создание НАТО
1955 г. - создание ОВД

Тестовый контроль

1. События, ускорившие введение НЭПа в марте 1921 г.:
А) наступление армии А.Врангеля;
Б) Кронштадтский мятеж матросов;
В) Восстание крестьян Тамбовской губернии под руководством

эсера А.Антонова;
Г) выступление анархиста Н.Махно против советской власти.

2. НЭП – это комплекс следующих мероприятий:
А) замена продразвёрстки продналогом;
Б) отмена всеобщей трудовой повинности;
В) денационализация мелких и средних предприятий;
Г) запрет частной торговли.

3. Какие 4 республики вошли в состав СССР 30 декабря 1922 г.:
А) Россия, Киргизия, Казахстан и Белоруссия;
Б) Россия, Украина, Таджикистан и Туркменистан;
В) Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация

(ЗСФСР);
Г) Россия, Белоруссия, Латвия, Эстония.

4. Итоги индустриализации в СССР в предвоенный период:
А) было построено 9600 промышленных предприятий;
Б) созданы новые отрасли промышленности: автомобилестрое-

ние, тракторостроение, самолетостроение, станкостроение и др.
В) преодолена технико-экономическая отсталость страны, СССР

вышел на первое место в Европе и второе место в мире по
темпам промышленного производства;

Г) индустриализация была проведена за счет привлечения иност-
ранных инвестиций.

5. На Генуэзской конференции, первой международной конференции,
куда была приглашена советская делегация, западные страны
потребовали от СССР:

• провозглашала построение в СССР общенародного государства;
• Советы депутатов трудящихся были переименованы в Советы

народных депутатов;
• законодательно закрепили руководящую роль коммунистичес-

кой партии, которая согласно Конституции являлась «руководя-
щей и направляющей силой советского общества ядром его по-
литической системы» (статья 6).

10 ноября 1982 г. - умер Л.И.Брежнев.
Ноябрь 1982 - февраль 1984 гг. - Генеральным Секретарем ЦК

КПСС был Ю.В.Андропов. Он предпринял ряд мер, направленных
против коррупции, взяточничества, была начата работа по наведе-
нию порядка на производстве при сохранении существующей сис-
темы.

Февраль 1984 - март 1985 г. - лидером страны был К.У.Черненко.
В марте 1985 г. - Пленум ЦК КПСС избрал Генеральным Секре-

тарем М.С.Горбачева.

Вопросы для повторения:
1. В чем сущность НЭПа и какая политика ему предшествовала?
2. Каковы причины, особенности и итоги индустриализации в

СССР?
3. Назвать основные события внешней политики СССР в 20-

30-е гг.
4. Назвать основные периоды Великой Отечественной войны.

Причины победы Красной Армии?
5. Когда началась холодная война? Какие события с ней связаны?
6. Какой период называют «оттепелью» и чем она характеризу-

ется.

Опорные даты:
Март 1921 г. - введение новой экономической политики
1926-1927 гг. - курс на форсированную индустриализацию
1928-1932 гг. - первая пятилетка
1933-1937 гг. - вторая пятилетка
1938-1942 гг. - третья пятилетка
1938 г. - Мюнхенский сговор
23 августа 1939 г. - пакт о ненападении с Германией.
1 сентября 1939 г. - начало Второй мировой войны.
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Лекция 9. Россия в конце XX- начале XXI вв.

План
1. Перестройка и распад СССР.
2. Россия в постсоветский период. Становление новой российской

государственности.
3. Россия в первом десятилетии XXI века.
Литература:
1. История : учебник / Сабирова Д.К. под ред., Гатауллина И.А.

под ред. и др. – Москва : КноРус, 2016. – 325 с. – ISBN 978-5-406-
02454-6. – URL: https://book.ru/book/920010. – Текст : электронный.

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва
: КноРус, 2016. – 438 с. – ISBN 978-5-406-05020-0. – URL: https://
book.ru/book/918086. – Текст : электронный.

1. Перестройка и распад СССР
Перестройка – апрель 1985-декабрь 1991 гг. (до распада СССР)

- стала попыткой реформирования политической системы, осуществ-
ления демократизации институтов власти при сохранении социалис-
тического выбора, а также началом внесения структурных измене-
ний в экономическую, социальную, идеологическую сферы. М.С.Гор-
бачев суть перестройки сформулировал так: «Смысл реформ - реа-
лизовать социалистическую идею».

Причины перестройки:
Экономические:
• снижение темпов роста промышленного производства;
• падение производительности труда:
• научно-техническое отставание СССР в области ресурсосбере-

гающих технологий и наукоемких производств;
• неэффективность директивного планирования;
• чрезмерная централизация в распределении ресурсов, финансов,

решении всех административно-хозяйственных вопросов;
• сокращение капиталовложений в производство;
• очень большой рост военных затрат (на нужды ВПК выделялось

до 45% средств, направляемых на развитие промышленности);
• дефицит промышленных и продовольственных товаров.

А) ограничить рост вооружений;
Б) уплатить долги царского и Временного правительства (18 млрд.

золотом);
В) вернуть иностранцам национализированные предприятия;
Г) отменить государственную монополию внешней торговли.

6. «Мюнхенский сговор» (сентябрь 1938 г.) - это:
А) захват Австрии Германией;
Б) расчленение Чехословакии Германией с согласия Англии, Фран-

ции и Италии;
В) секретный протокол к советско-германскому пакту о ненапа-

дении;
Г) антикоминтерновский пакт между Германией, Японией и Ита-

лией.
7. Значение победы в битве под Москвой состоит в следующем:

А) повысился моральный дух Красной Армии;
Б) потерпел крах план «Барбаросса», план молниеносной войны;
В) был развеян миф о непобедимости вермахта.

8. Значение битвы под Сталинградом состоит в следующем:
А) начался коренной перелом в Великой Отечественной войне;
Б) Турция и Япония отказались от планов вступления в войну на

стороне Германии;
В) были освобождены Орел и Белгород;
Г) была освобождена территория Украины.

9. В ходе какой международной конференции стран антигитлеровс-
кой коалиции был поставлен вопрос о демилитаризации, денаци-
фикации и демократизации Германии:

А) Тегеранской;
Б) Ялтинской;
В) Потсдамской;
Г) Крымской.

10. Холодная война началась:
А) с создания Организации Варшавского договора;
Б) с ХХ съезда КПСС;
В) с фултонской речи У.Черчилля «Мускулы мира»;
Г) с Карибского кризиса.
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зации социалистической идеи, предание огласке и порицанию фак-
тов, свидетельствующих о противоречиях между идеологией соци-
ализма и реальностью, снятие запретов на обсуждение социально-
экономических проблем, но была ограничена определенными рам-
ками.

Гласность рассматривалась как средство политических преоб-
разований, поскольку реформаторам потребовалось опереться на
общественное мнение. Была смягчена цензура над средствами мас-
совой информации, опубликованы произведения, долгие годы нахо-
дившиеся под запретом, или написанные в период брежневской
ресталинизации. Гласность сказалась на развитии и других сфер
культурной жизни -изобразительного искусства, кинематографии, те-
атра. Критика затронула институты власти не сразу. По мере раз-
вития гласности она все более приобретала черты свободы слова.

Политика гласности способствовала пробуждению общественно-
го сознания, формированию в обществе идейного плюрализма. Но
одновременно она вызвала столкновение идейных, социальных,
религиозных, политических, национальных течений; либералов и ор-
тодоксальных коммунистов, номенклатуры и трудящихся масс; ряда
наций.

Июнь 1987 г. - Пленум ЦК КПСС рассматривает меры, которые
должны были обеспечить переход к экономическим мерам руковод-
ства народным хозяйством. Приняты законы (1987 г.) о государствен-
ном предприятии и о кооперации.

В этот период развитие экономики достигает пика объемов и на-
чинает снижаться. Поскольку сохранялась прежняя система управ-
ления хозяйством, не менялась мотивировка труда.

Июнь - июль 1988 г. - XIX Всесоюзная Партконференция КПСС
поставила вопрос о политической реформе, направленной на со-
здание правового государства, развитие парламентаризма, высказа-
лась за перераспределение властных функций от партийных струк-
тур к советским

Декабрь 1988 г. - Верховный Совет принимает законы об измене-
нии структуры высших органов власти - о создании Съезда народ-
ных депутатов - высшего органа власти, депутаты которого должны
избирать постоянно действующий парламент - двухпалатный Вер-
ховный Совет.

В политической области происходит падение авторитета и пре-

Политические:
• неэффективность советской административной системы;
• утрата авторитета власти в глазах общества.
Социальные:
•уменьшение темпов прироста национального дохода в начале

80-х годов более чем в 2 раза;
• сокращение реальных доходов населения;
• остаточный принцип финансирования социальной сферы.

Этапы перестройки:
Первый этап: апрель 1985 - 1986 гг.
1985 г. - Апрельский Пленум ЦК КПСС положил начало пере-

стройке (хотя сам термин еще не употреблялся). Провозглашен курс
на ускорение социально-экономического развития страны, что пред-
полагало повышение темпов роста на основе научно-технического
прогресса и активизации «человеческого фактора» (читай: энтузиаз-
ма населения).

На этом этапе предпринимаются попытки решить проблемы ад-
министративными методами, путем запретов, контроля, перетряхи-
вания аппарата; начало либерализации внутренней жизни.

1985 - 1986 гг. - «кадровая революция» - омоложение партийно-
государственных кадров.

Февраль 1986 г. - XXVII съезд КПСС поставил задачу обновле-
ния партии и изменения международной политики.
Второй этап: январь 1987 - февраль 1989 гг.
Более глубокие преобразования экономической и политической

системы - начало политики гласности, процессов демократизации
партии и общественной жизни, внедрение первых элементов само-
стоятельности в экономику. Стратегическая цель - соединение соци-
ализма с демократией.

Январский Пленум ЦК КПСС (1987 г.) - поставил задачу «демок-
ратизации советского общества». К термину «перестройка» было
добавлено еще одно ключевое понятие: «гласность». Впервые это
слово прозвучало в выступлении М.С. Горбачева на XXVII съезде
КПСС.
Гласность - «идеологический плюрализм» (М.С.Горбачев), пред-

полагала разрешение критики недостатков, препятствующих реали-
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на Украине и др. Их программы носят антисоветский, антисоциали-
стический и националистический характер.

Март 1990 г. - первой свою независимость провозгласила Литва.
Обостряются отношения между союзным и новым российским ру-
ководством.

12 Июня 1990 г. - I Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России, провозг-
ласившую приоритет республиканского законодательства над союз-
ным. Председателем ВС РСФСР избран Б.Н.Ельцин.

К лету 1991 г. большинство союзных республик приняли законы о
суверенитете.

12 июня 1991 г. - Б.Н.Ельцин избран президентом России. По ини-
циативе Горбачева стал разрабатываться новый союзный договор.
Четвертый этап: лето 1990 - осень 1991 гг.
• глубокий национальный кризис,
• раскол между союзным и российским правительством,
• попытка государственного переворота,
• роспуск КПСС.
19 - 21 августа 1991 г. - неудачная попытка государственного пе-

реворота привела к ликвидации КПСС и ускорила распад СССР.
23 августа 1991 г. - Ельцин подписал указ о приостановлении дея-

тельности коммунистической партии на территории РСФСР, а в но-
ябре КПСС была запрещена.

Сентябрь 1991 г. - V Внеочередной Съезд народных депутатов
принял решение о прекращении своих полномочий, как высшего органа
власти в стране.

Результаты перестройки
В результате перестройки произошли кардинальные экономи-

ческие, политические, социальные, идеологические изменения в стра-
не: коренным образом изменилась и ситуация на мировой арене.
Ошибки перестройки:
• отсутствие четкой концепции реформ:
• слишком быстрый темп политических преобразований, в резуль-

тате чего был утрачен контроль над ситуацией;
• промедление с экономическими реформами, их незавершенность;
• непоследовательная политика М.С.Горбачева, колебавшегося

между консерваторами и радикалами, его политика компромис-
сов, переходящая порой в капитулянтство.

стижа КПСС, нашедшее отражение в массовых компаниях против
руководящей роли КПСС.

В межнациональных вопросах нарастают центробежные тенден-
ции и противоречия, активизируется национальное движение в совет-
ских республиках, организационно оформленное в виде народных
фронтов. Вспыхивают межэтнические конфликты: в Карабахе. Сум-
гаите, Средней Азии, Приднестровье.
Третий этап:
Март 1989 - лето 1990 гг.
Расширяется демократизация, происходят выборы на Съезд на-

родных депутатов, а также выборы в союзных и автономных рес-
публиках, провозглашен курс на создание «контролируемой рыноч-
ной экономики».

Март 1989 г. - выборы народных депутатов на альтернативной
основе.

Май 1989 г. - I Съезд народных депутатов СССР - М.С.Горбачев
избран Председателем Верховного Совета СССР.

Март 1990 - III Съезд народных депутатов учредил пост Прези-
дента СССР. Первым президентом СССР стал М.С.Горбачев.

Съезд также отменил 6 статью Конституции 1977 г., закрепляв-
шую монопольное положение КПСС в обществе, тем самым была
осуществлена передача власти от партийных органов к Советам,
положено начало формированию многопартийной системы.

Июль 1990 г. - XXVII съезд КПСС - неудачная попытка реформи-
ровать КПСС, превратив ее в партию социал-демократического тол-
ка. Раскол партии. Сторонники радикальных реформ (Б.Н.Ельцин,
Г.Попов, А.А.Собчак и др.) вышли из партии. Съезд КПСС в про-
граммном документе признал рыночную экономику.

Октябрь 1990 г. - закон «Об общественных объединениях» при-
знал наличие многопартийности.

Отказ от партийного руководства экономикой привел к разруше-
нию старых механизмов регулирования, а новые не были созданы. В
результате происходит спад производства, рост инфляции и товарно-
го дефицита, снижение жизненного уровня народа.

Начинается распад Союза, которому предшествовал распад со-
циалистической системы. В союзных республиках формируются
партии, выступающие за выход из Союза: «Саюдис» в Литве. «Рух»
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благоприятного сочетания негативных объективных социально-эко-
номических условий и субъективного фактора - в первую очередь
неэффективного руководства Горбачева и разрушительных действий
Ельцина».

2. Россия в постсоветский период. Становление новой
российской государственности

Октябрь 1991 г. - Б.Н.Ельцин на V Съезде народных депутатов
России обнародовал предложения по экономической реформе, кото-
рые включали:

• либерализацию цен.
• приватизацию и акционирование в промышленности и сельском

хозяйстве.
• антимонопольную налоговую политику.
Вице-премьер правительства Т.Е.Гайдар (глава правительства -

Ельцин) начал реформу с либерализации цен (введение свободных
цен на товары и услуги).

2 января 1992 г. - начало проведения, так называемой «“шоковой
терапии» - отпуск цен. приведший к обесцениванию накоплений насе-
ления, резкому падению жизненного уровня, инфляции: росту взаим-
ных неплатежей промышленных предприятий.

1992- 1994 гг. - резкий спад производства, в натуральном выраже-
нии составивший около 50%.

Конец 1992 г. - началась ваучерная приватизация государственной
собственности.

Итогом макроэкономической модернизации, проводимой прави-
тельством, стало:

• формирование рыночных отношений.
• начало структурной перестройки экономики.
• развал отдельных отраслей промышленности, прежде всего, во-

енно-промышленного комплекса.
• кризис бюджетных сфер - науки, медицины, образования и др.
• безработица.
• усиление социальной напряженности в обществе.
Декабрь 1992 г. -VII съезд народных депутатов России дал не-

удовлетворительную оценку работе правительства Гайдара. Премьер-
министром стал В.С.Черномырдин.

Приверженность курсу реформ была подтверждена, но темпы их
проведения скорректированы.

8 декабря 1991 г. - руководители России (Б.Н.Ельцин), Украины
(С.С. Шушкевич). Белоруссии (Л.М.Кравчук) заявили о прекраще-
нии действия союзного Договора 1922 г., объявили о роспуске СССР
и о создании Содружества Независимых Государств {СНГ).

21 декабря 1991 г. - на совещании в Алма-Ате в состав СНГ вош-
ли еще 8 бывших республик: Армения. Азербайджан, Молдова. Ка-
захстан. Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия при-
соединилась к СНГ в 1993 г.

СНГ - не государство и не национальное образование. Его задача
-обеспечить координацию политики государств, входящих в его со-
став, в областях, представляющих взаимный интерес.

25 декабря 1991 г. - М.С.Горбачев сложил с себя полномочия
Президента СССР.

Причины распада СССР
• Слабость союзного центра власти;
• развитие дезинтеграционных процессов в союзных республиках,

осуществляемых национальными элитами:
• поддержка радикальными силами во главе с Б.Н.Ельциным с

целью сосредоточения власти в рамках российской государственно-
сти антисоюзного сепаратизма республик:

• политика Б.Н.Ельцина, направленная на развал союзных струк-
тур: запрет КПСС, «война» налогов, отказ от пропаганды идей ин-
тернационализма, подготовка беловежских соглашений:

• в условиях митинговой демократии борьба радикально -либе-
ральных и радикально - коммунистических сил усиливала национа-
лизм и вела к развалу союзной государственности;

• правящая коммунистическая элита во главе с М.С.Горбачевым.
80 допустила ряд принципиальных ошибок, граничащих с преда-

тельством национальных интересов;
• антисоветская деятельность Запада и, прежде всего США, на-

правленная на развал Союза СССР, использование ими агентов вли-
яния внутри страны;

• фактическая бездеятельность Президента СССР в августе и,
особенно, в декабре 1991 г. в момент подписания Беловежских со-
глашений.

Согласимся с мнением доктора исторических наук С.А.Кислицы-
на, что произошедшее в 1991г. стало «результатом невероятно не-
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• привлечение иностранных инвестиций;
• развитие частного сектора в экономике.
• 1992 - указ Ельцина о реорганизации колхозов и совхозов
• 1992 - либерализация цен
• 1992 - указ о свободе торговли
• 1992 - приватизационные чеки на 10 000 рублей. Главное пре-

имущество имел тот, кто скупал эти чеки и имел связи. Половина
промышленности передавалась в руки спекулянтов. За 1992 год рубль
упал в 25 раз. Растаскивание остатков государственной собственно-
сти. Спекуляция.

• 1992 - финансовая пирамида Мавроди АО МММ.
• Декабрь 1992 - 7 съезд народных депутатов признал неудовлет-

ворительной деятельность правительства Гайдара
Также негативными последствиями стали:
• криминализации экономки, росту коррупции;
• развалу ВПК:
• значительному сокращению финансирования бюджетных сфер

(науки, здравоохранения, народного образования, культуры);
• усилению социального раскола общества. Очень велик разрыв в

доходах населения. Средний класс составляет не более 10% населе-
ния, тогда как в развитых странах он достигает 75 - 80%:

• обесцениванию сбережений населения; падению жизненного
уровня подавляющей части населения;

• обострению социальных проблем: резко увеличилась безрабо-
тица, сократилась средняя продолжительность жизни, растет детс-
кая смертность, резко возросло число самоубийств, в том числе сре-
ди детей школьного возраста, появилась и продолжает увеличивать-
ся детская беспризорность;

• массовый характер приняла «утечка мозгов» за границу;
• в обществе усилилась социальная апатия, растет недоверие к

политикам.

Развитие политической системы
После распада СССР его преемницей стала Российская Федера-

ция (Россия).
С 1990 г. стали усиливаться центробежные тенденции в бывших

автономных республиках, входивших в состав РСФСР, что создава-
ло угрозу целостности России. «Парад суверенитетов» завершился

1994 г. - завершение начатой в 1993 г. ваучерной приватизации -
второй этап приватизации через свободную куплю - продажу част-
ных и акционерных предприятий (денежный этап приватизации). В
результате возникла узкая прослойка частных собственников, круп-
нейшие государственные предприятия перешли в руки частных ком-
паний по ценам в десятки раз ниже реальной стоимости. Бюджет не
получил ожидаемой прибыли. Падение производства не прекрати-
лось.

Экономическая политика после повторного избрания Ельцина пре-
зидентом (1996 г.), по-прежнему отличалась неэффективностью, на-
растали кризисные явления в экономической и политической жизни.
Увеличение налогов, достигавших 90 коп. с каждого рубля прибыли,
вели к сокрытию доходов предпринимателями, увеличили неплате-
жи, невыплаты зарплаты стали хроническими, росло забастовочное
движение.

После правительственного кризиса в августе 1998 г. новый каби-
нет министров во главе с Е.М.Примаковым, не отказываясь от курса
реформ, скорректировал их проведение. Основное внимание прави-
тельство уделяло восстановлению банковской системы, достижению
баланса доходной и расходной части бюджета, созданию экономи-
ческих условий для выплаты заработной платы, пенсий.

Январь 1999 г. - проведена деноминация рубля в соотношении
1000:1.

Произошло снижение темпов инфляции, наблюдается некоторый
рост объемов промышленного производства.

В итоге либеральных экономических реформ, проводимых в пост-
советской России, происходит формирование нового социально -
экономического строя по западному образцу.
Результатом реформ стало:
• формирование рыночных отношений:
• превращение России в страну с открытой экономикой;
• развитие частной собственности на средства производства:
• становление рыночной инфраструктуры (коммерческих банков,

товарных бирж, валютного рынка, страховых компаний, пенсионных
фондов);

• ликвидация товарного дефицита за счет резкого роста цен и сни-
жения реальной заработной платы;
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Президент объявил в Москве чрезвычайное положение и ввел
войска. 3 октября 1993 г. депутатам Верховного Совета, не подчи-
нившимся Указу № 1400 и остававшимся в задании Верховного Со-
вета, был предъявлен ультиматум - покинуть здание. Депутаты не
выполнили требование и призвали к организации неповиновения. 4
октября здание Верховного Совета было обстреляно из танковых
орудий, затем взято штурмом отрядами спецподразделений, сопро-
тивлявшиеся арестованы.

Б.Н.Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению пря-
мого президентского правления вплоть до проведения выборов в
Федеральное собрание. Местные органы Советской власти упразд-
нялись, их полномочия передавались представителям Президента.
В результате были ликвидированы Советы всех уровней.Советская
форма государственной организации России прекратила свое
существование.

12 декабря 1993 г. - выборы в Федеральное Собрание, а также
референдум, одобривший проект новой Конституции.

Согласно действующей Конституции Российская Федерация яв-
ляется демократическим, федеративным, правовым государством с
республиканской формой правления. Носителем суверенитета и
источником власти провозглашен «многонациональный народ». Го-
сударственная власть в Российской Федерации осуществляется двух-
палатным Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума) - законодательная власть, Правительством - испол-
нительная власть, судебная власть принадлежит: Конституционному
Суду, Верховному Суду. Высшему Арбитражному Суду Российской
Федерации.

Полномочия Президента: определение направлений внутренней и
внешней политики, назначение главы Правительства, выдвижение
кандидатуры судей в Конституционный суд, право распустить Думу
и назначить новые выборы в случае троекратного отклонения ею
кандидатуры премьер-министра, предложенной Президентом: пре-
зидент является Верховным Главнокомандующим вооруженными
силами РФ.

Конституция провозглашает права и свободы человека высшей
ценностью.

1993-1998 - финансовая пирамида государства ГКО - государ-
ственные краткосрочные обязательства.

подписанием в марте 1992 г. Федеративного договора, одобренного
затем VI Съездом народных депутатов. Договор подписали все ав-
тономии, за исключением Чечни и Татарстана. Он предусматривал
разграничение полномочий между федеральным центром и субъек-
тами Федерации (89): республики в составе Российской Федерации,
края, области, автономные образования, города Москва и Санкт-
Петербург.

Конец 1991 г. - Д. Дудаев объявил о независимости Чечни, кото-
рая никем не было признана.

Декабрь 1994 г. - начало военных операций федеральных войск в
Чечне. Бесславная чеченская компания завершилась предательски-
ми соглашениями в Хасавюрте и Указом Президента о выводе фе-
деральных войск из Чечни (25 июня 1996 г.).

Со второй половины 1992 г. начались разногласия между Прези-
дентом (исполнительная власть), полномочия которого резко уве-
личились, вплоть до издания Указов, имеющих законодательный ха-
рактер и Верховным Советом (законодательная власть): речь шла
о том, будет ли Россия парламентарной или президентской респуб-
ликой.

Обострение политического кризиса на VII Съезде народных де-
путатов (декабрь 1992 г.) удалось преодолеть путем компромисса:
было решено провести 11 апреля 1993 г. референдум по основным
положениям новой Конституции РФ. VIII Съезд народных депутатов
отказался от проведения референдума.

Март 1993 г. - новое противостояние законодательной и исполни-
тельной власти на IX Внеочередном Съезде народных депутатов:
поставлен вопрос об импичменте Президента и отставке главы Вер-
ховного Совета.

25 апреля 1993 г. - проведен референдум о доверии Президенту.
Большинство участников референдума поддержало Б.Н.Ельцина.

21 сентября 1993 г. - президентский Указ № 1400 объявлял о рос-
пуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, о подготов-
ке выборов в Федеральное Собрание.

Председатель ВС РСФСР Р.И.Хасбулатов охарактеризовал Указ
Президента как антиконституционный. К такому же мнению пришло
и большинство членов Конституционного Суда. Противостояние Пре-
зидента и Верховного Совета вылилось в форму вооруженного про-
тивоборства.
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губернаторами. Создан Государственный Совет, в котором губерна-
торы получили возможность выдвигать общенациональные проекты
и представлять интересы регионов.

2000 - теракт в метро « Пушкинская», Москва
2000 - гибель в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск»
2000 - указ об образовании 7 федеральных округов. В каждом

введен пост Полномочного представителя Президента. Вертикаль
власти.

2000 - налоговая реформа: упрощение налогообложения для мел-
кого бизнеса; ставка налога для граждан – 13 %. Плоская шкала
налогов.

2000 - герб, гимн, флаг. Александров. Михалков.
2000 - Нобелевская премия, физик Ж. Алферов.
2001 - создание Единой России.
2001 - отмена налога на содержание жилищного фонда и объектов

социально-культурной сферы. Отменен налог на приобретение авто-
мобилей.

2001 - судебная реформа: введен институт мировых судей, судеб-
ных приставов; заработал институт присяжных заседателей.

2001 - закон о ВС: увеличение финансирования, оснащение совре-
менной техникой.

2001 - Земельный кодекс: закрепление частной собственности на
землю.

2001 - закон о политических партиях.
2001- ШОС - шанхайская организация сотрудничества. Китай.

Россия. Казахстан. Таджикистан. Киргизия. Узбекистан.
2001-2002 - приняты ГПК, УПК, АПК, КОАП, Трудовой и Жи-

лищный кодексы.
2002 - захват террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост» в

Москве
2003 - отменен налог на покупку валюты.
2003 - выборы в ГД. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Родина164.
2003 - арест олигарха Ходорковского, обвинение в уклонении от

налогов и мошенничестве.
2003 - террористический взрыв на рок-фестивале в Тушино.
2004 - взрывы в Московском метро.
2004 - захват заложников в школе в Беслане.

1994 - 2 этап приватизации через свободную куплю-продажу на
биржах и торгах акций частных и акционерных предприятий. Залого-
вая приватизация.

11 октября 1994 - черный вторник: за 1 день курс доллара вырос
на 27% 1995 - залоговые аукционы, в результате которых пакеты круп-
нейших компаний получили олигархи

17 декабря 1995 г. - выборы в Государственную Думу 2-го созы-
ва, которая приступила к работе с января 1996 г.

Июнь 1996 г. - выборы Президента России, не принесшие победы
ни одному из 10 кандидатов, во второй тур вышли Б.Н.Ельцин и
Г.А. Зюганов. 3 июля во втором туре выборов победил Ельцин.

Радикальных позитивных изменений экономической ситуации в
стране не происходило. В начале 1998 г. в Государственной Думе
усилились оппозиционные настроения, назревал вопрос о выражении
вотума недоверия правительству, создана комиссия по рассмотре-
нию вопроса об импичменте Президента.

23 марта 1998 г.  - отставка Правительства во  главе с
B.C.Черномырдиным.

24 апреля - Председателем правительства стал С.В.Кириенко. Но
и новый состав правительства не смог остановить кризиса экономи-
ки. В августе разразился финансовый кризис, правительство оконча-
тельно обанкротилось. 23 августа Президент подписал Указ об от-
ставке кабинета С.В.Кириенко. И.о. премьера назначен В.С.Черно-
мырдин.

11 сентября 1998 г. - Государственная Дума утвердила Председа-
телем правительства Е.М.Примакова.

Май 1999 г. - Председателем правительства стал С.В.Степашин.
В августе 1999 г. - правительство возглавил В.В.Путин.
31 декабря 1999 г. - Президент России объявил о своей добро-

вольной отставке. Исполняющим обязанности Президента стал
В.В.Путин.

3. Россия в первые десятилетии XXI века
Март 2000 г. - Президентом Российской Федерации избран

В.В.Путин.
2000 – приведен в порядок процесс формирования Совета Феде-

рации в соответствии с Конституцией. Палата состоит из представи-
телей, избранных региональными парламентами или назначенными
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2011 - теракт в аэропорту Домодедово.
2011 - выборы в ГД. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Рос-

сия, ЛДПР.
2011 - курс на расширение политических партий.
Внешне-политические задачи:
- борьба с международным терроризмом
- приоритетные отношения со странами СНГ
- формирование стабильной системы международных отношений
- контроль над вооружениями.
2012 - В.В. Путин - Президент. 63, 6 % голосов.
2014 - присоединение Крыма.
2014 - Зимняя Олимпиада в Сочи.
2014 - государственный переворот на Украине, смещение В.Яну-

ковича, установление прозападного марионеточного правительства,
пропаганда русофобии и нацизма на Украине.

2022 - спецоперация по демилитаризации и денацификации Ук-
раины.

Вопросы для повторения:
1. Каковы причины, этапы и итоги перестройки? Почему она при-

вела к распаду СССР?
2.  Что такое «шоковая терапия» и каковы ее последствия?
3. Назовите основные причины и события политического кризиса

октября 1993 г. и его итоги.
4. Каковы реформы В.В.Путина 2000-2020 гг.? Какие решения

привели к укреплению вертикали власти в стране?
5. Какие приоритетные национальные проекты, объявленные пре-

зидентом вы знаете? Какова их цель?

Тестовый контроль
1. В состав СССР к 1941 году входило следующее количество

республик:
а) 18
б) 15
в) 16
г) 5

2004 - выборы Президента РФ. Победа Путина - 71,3 % голосов.
Глава правительства – Фрадков.

2004 - создание Стабилизационного фонда за счет сверхдоходов
от цен на нефть. Позволило уменьшить внешний долг.

2004 - реформа в управлении. Президент получил право отзы-
вать губернатора за ненадлежащее исполнение обязанностей. Пе-
реход от мажоритарной системы к пропорциональной при выборе
депутатов парламента. Губернаторы назначаются по представле-
нию Президента.

2004-2005 - административная реформа, новая структура феде-
ральной исполнительной власти: министерства – службы - агентства.

2005 - закон о замене льгот денежными компенсациями.
2005 - разработка приоритетных национальных проектов «Здоро-

вье», «Качественное образование», «Доступное и комфортное жилье»,
«Развитие агропромышленного комплекса».

2006 - подписана международная конвенция по борьбе с корруп-
цией.

2006 - программа стимулирования рождаемости: родовые серти-
фикаты, материнский капитал.

2007 - президентом Чечни стал Кадыров.
2007 - отставка правительства Фрадкова. Глава правительства –

Зубков.
2007 - выборы в Государственную Думу. Единая Россия, КПРФ,

ЛДПР, Справедливая Россия.
2008 - выборы Президента. Победа Медведева. Глава Правитель-

ства – Путин.
2008 - мировой экономический кризис.
2008 - всемирный экономический форум в Давосе, на котором при-

знано, что мировая экономика вступила в полосу финансового кризиса.
2008 - вооруженный конфликт в Южной Осетии. Признание Рос-

сией независимости Абхазии и Южной Осетии.
2010 - создание единого таможенного пространства между Рос-

сией, Белоруссией и Казахстаном.
2010 - российско-американский договор СНВ-3.
2010 - террористические акты в московском метро.
2010 - отправлен в отставку мэр Москвы Лужков.
2010 - массовые беспорядки в Москве на Манежной площади.
2011 - закон о полиции.
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3) продналог
4) натурализация зарплаты

8. В 1930-е гг. СССР участвовал в гражданской войне, в результате
которой фашистский диктатор Ф.Франко сверг демократическое
республиканское правительство в : 1) Исландии 2) Голландии  3)
Испании  4) Венгрии

9. Одно из важнейших изменений на международной арене по окон-
чании Второй мировой войны -

1) раскол мира на две системы
2) завершение «холодной войны»
3) разрядка международной напряженности
4) создание Версальско-Вашингтонской системы

10. Мероприятия Президента В.В.Путина по укреплению вертикали
власти вначале 2000-х гг.:
1) введение Полномочных представителей Президента в Феде-

ральных округах;
2) введение права Президента отзывать губернатора за ненадле-

жащее исполнение обязанностей;
3) назначение губернаторов по представлению Президента;
4) переход от мажоритарной системы к пропорциональной при

выборе депутатов парламента.

Вопросы промежуточного контроля
Раздел № 1

1. Объект и предмет исторической науки.
2. Сущность, формы, функции исторического знания.
3. Формационный и цивилизационный подходы в исторической

науке.
4. Типы цивилизаций: Запад-Россия-Восток.
5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории:

общее и особенное в историческом развитии.
6. Источники по отечественной истории (письменные, веществен-

ные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные).

2. Курс на индустриализацию в конце 20-х - 30-е гг. в СССР характе-
ризуют три понятия:

а) пятилетка
б) хутора и отруба
в) всеобщая трудовая повинность
г) стахановское движение
д) Магнитогорский металлургический комбинат
е) золотой стандарт рубля

3. Коллективизацию 30-х гг. ХХ в. в СССР характеризуют три по-
нятия:

а) колхозы и артели
б) продналог
в) раскулачивание
г) совнархоз
д) машинно-тракторная станция
е) продналог

4. К внешней политике СССР в 30-е гг. относятся:
а) Мюнхенский сговор по разделу Чехословакии
б) договор с Англией и Францией о взаимопомощи
в) с Францией и Чехословакией о помощи жертве нападения
г) пакт о ненападении с Германией

5. Установите хронологическую последовательность операций Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн:

а) Операция Цитадель
б) операция Тайфун
в) операция Уран
г) операция Эдельвейс
д) операция «Оверлорд»

6. Весной 1921 г. начался политический кризис в стране, так как
1) было разогнано Учредительное собрание
2) произошел мятеж левых эсеров
3) Кронштадтский мятеж
4) Антоновщина

7. Для экономики страны в период НЭПа был (а, о) характерна(о, ен):
1) раскулачивание
2) запрет частной торговли
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Раздел № 2
1. Европа на пути модернизации общественной и духовной жизни.
2. Идеология Просвещения.
3. Россия и Европа в XVIII веке.
4. Европейские революции XVIII-XIX вв
5. Петровские реформы: сущность и последствия.
6. Становление российской империи при Петре I.: внутренняя и

внешняя политика.
7. Северная война: причины и итоги 1700-1721 гг.
8. Эпоха дворцовых переворотов.
9. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II.
10. Политика Просвещенного абсолютизма.
11. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва.
12. Социально – экономическое развитие России в XVIII веке.

Институт крепостного права.
13. Русское просвещение. Развитие науки и культуры в XVIII веке.
14. Французская революция и её влияние на политическое и соци-

окультурное развитие стран Европы.
15. Наполеоновские войны и Священный союз как система обще-

европейского порядка. Формирование европейских наций.
16. Правление Павла I.
17. Попытки реформирования политической системы России при

Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева.
18.  Внешняя политика России в начале XIX в.
19. Отечественная война 1812 года.
20. Значение победы России в войне против Наполеона и освобо-

дительного похода России в Европу для укрепления международных
позиций России.

21. Аракчеевщина и период реакции.
22. Движение декабристов: цели и задачи.
23. Царствование Николая I.
24. Внешняя политика Николая I.
25. Внутренняя политика Николая I.
26. Крымская война 1853-1856 гг.: причины и последствия.
27. Крестьянский вопрос: этапы решения.
28. Царствование Александра II.
29. Предпосылки и причины отмены крепостного права.

7. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древ-
него Востока и античности.

8. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие куль-
туры Северной Евразии (неолит и бронзовый век).

9. Древние империи Центральной Азии.
10. Великое Переселение народов в III – VI веках.
11. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической

науке.
12. Основные этапы формирования древнерусского государства.
13. Древняя Русь и кочевники.
14. Норманнская экспансия и её роль в формировании государ-

ственности у славян. Образование Киевской Руси.
15. Теория происхождения русской государственности.
16. Падение Римской империи.
17. Социально-политические и идеологические предпосылки при-

нятия христианства при Владимире Святом. Крещение Руси.
18. Причины феодальной раздробленности на Руси.
19. Социально-экономическая и политическая структура русских

земель периода политической раздробленности.
20. Образование монгольской державы.
21. Монголо-татарское нашествие и потеря независимости рус-

ских земель.
22. Причины и направления монгольской экспансии.
23. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становле-

нии Русского государства.
24. Возвышение Москвы: причины и последствия.
25. Роль Александра Невского в борьбе с немецко-шведской аг-

рессией (1240-1242 гг.)
26. Куликовская битва и её историческое значение (1380 г.) Дмит-

рий Донской.
27. Освобождение от ордынского ига при Иване III. Стояние на

Угре 1480 г.
28. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Моск-

вы. Образование единого централизованного государства.
29. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры цент-

ральной власти.
30. Великие географические открытия и начало Нового времени в

Западной Европе.



154 155

24. Начало холодной войны. Создание НАТО.
25. Создание социалистического лагеря и ОВД.
26. Попытки обновления социалистической системы.
27. «Оттепель» в духовной сфере.
28. Крах колониальной системы после окончания второй мировой

войны.
29. Революция на Кубе. Карибский кризис (1962 г.)
30. Усиление конфронтации двух мировых систем.

30. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и соци-
альный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне-
и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.

Раздел № 3
1. Первая российская революция.
2. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и

политическая сущность, итоги, последствия.
3. Политические партии в России начала века: генезис, классифи-

кация, программы, тактика.
4. Русско-японская война: причины и характер.
5. I мировая война: предпосылки, ход, итоги.
6. Основные военно-политические блоки.
7. Влияние первой мировой войны на европейское развитие.
8. Новая карта Европы и мира после окончания первой мировой

войны.
9. Версальская система международных отношений.
10. Участие России в первой мировой войне.
11. Кризис власти в годы войны и его истоки общенационального

кризиса.
12. Альтернативы развития России после Февральской рево-

люции.
13. Временное правительство и Петроградский Совет. Кризисы

власти.
14. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков.
15. Гражданская война и интервенция.
16. Переход от военного коммунизма к нэпу.
17. Приход фашизма к власти в Германии.
18. Особенности советской национальной политики и модели на-

ционально-государственного устройства.
19. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники

накопления, метод, темпы.
20. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее

экономические и социальные последствия.
21. Советская внешняя политика накануне второй мировой войны.
22. Предпосылки и ход второй мировой войны.
23. СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах.
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