
ЛЕКЦИЯ 1. ТЕМА: ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК 
План 

1. Объект и предмет науки истории, ее место в системе исторических наук. 
2. Теория и методология исторической науки. Исторические источники. 
3. Принципы изучения исторических фактов. 
4. Сущность, формы и функции исторического познания. 
5. Этапы развития исторической науки. Основные направления современной исторической 

науки. 
6. Варианты периодизации истории. 
 

Ключевые понятия и термины: история, гуманитарные дисциплины, этнография, 
археология, вспомогательные исторические дисциплины (хронология, палеография, 
дипломатика, нумизматика, метрология, флаговедение, геральдика, сфрагистика, эпиграфия, 
генеалогия, топонимика, краеведение, источниковедение, историография), специально-
исторические методы исследования, письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-
технические, изобразительные исторические источники, методология, принцип историзма, 
идеалистическое и материалистическое понимание истории, цивилизация. 
 

1. Объект и предмет науки истории, ее место в системе исторических наук. 
Изучение гуманитарных дисциплин составляет важную часть общеобразовательной и 

мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует 
интеллектуальному развитию личности и выработке творческого мышления. К важнейшим 
общественным наукам относится ИСТОРИЯ. 

История – это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о 
закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в 
пространственно-временных измерениях. 

Содержанием истории вообще служит исторический процесс, который 
раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в 
исторических памятниках и источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются 
развития хозяйства, внешней и внутренней общественной жизни страны, международных 
отношений, деятельности исторических личностей. 

Соответственно и история – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда 
самостоятельных отраслей исторического знания, а именно: 
• истории экономической; 
• политической; 
• социальной; 
• гражданской; 
• военной; 
• государства и права; 
• религии и т.д. 

К историческим наукам относятся также этнография, изучающая быт и культуру 
народов, и археология, изучающая историю по вещественным источникам древности – 
орудиям труда, домашней утвари, украшениям и т.д., а также целым комплексам – 
поселениям, могильникам, кладам. 

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 народов или группы народов (история России). 
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Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имеющие сравнительно 
узкий предмет исследования, изучающие его детально и таким образом способствующие 
более глубокому пониманию исторического процесса в целом: 
• хронология – изучает системы отсчета времени; 
• палеография – рукописные памятники и старинное письмо; 
• дипломатика – исторические акты; 
• нумизматика – монеты, медали, ордена, денежные системы, историю торговли; 
• метрология – систему мер; 
• флаговедение – флаги; 
• геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; 
• сфрагистика – печати; 
• эпиграфия – надписи на камне, глине, металле; 
• генеалогия – происхождение городов и фамилий; 
• топонимика – происхождение географических названий; 
• краеведение – историю местности, региона, края; 
• источниковедение – значительная вспомогательная историческая дисциплина, 

исследующая исторические источники; 
• историография – описание и анализ взглядов, идей и концепций историков и изучение 

закономерностей в развитии исторической науки. 
История не только одна из 15-ти тысяч существующих наук, служащих современному 

человечеству, но и одна из наиболее древних. История тесно связана с другими науками, в 
частности, с психологией, социологией, философией, юридическими науками, экономической 
теорией, математикой, математической статистикой, языкознанием и 
литературоведением. В отличие от них она рассматривает процесс развития общества в 
целом, анализирует всю совокупность явлений общественной жизни, все ее стороны 
(экономику, политику, культуру, быт и т.д.), их взаимосвязи и взаимообусловленности. В то 
же время каждая из существующих наук (общественных, экономических, технических) за 
время развития человеческого общества прошла свою историю. На современном этапе все 
науки и виды искусства обязательно включают исторический раздел, например, 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. 

1. Теория и методология исторической науки 
Метод (способ исследования) показывает как происходит познание, на какой 

методологической основе, на каких научных принципах. 
Методы исторической науки – способ изучения исторических закономерностей через 

их конкретные проявления – исторические факты, способ извлечения из фактов новых 
знаний. 

Метод – это путь исследования, способ построения и обоснования знаний. Более 2-х 
тысячелетий назад возникли 2 основных подхода в исторической мысли, которые 
существуют и поныне: 

1. Идеалистическое понимание истории. Представители идеалистической концепции 
в истории считают, что дух и сознание первичны и более важны, чем материя и природа. Тем 
самым они утверждают, что человеческая душа и разум определяют темпы и характер 
исторического развития, а другие процессы, в том числе и в экономике, вторичны, 
производны от духа. Таким образом, идеалисты делают вывод, что в основе исторического 
процесса находится духовное нравственное совершенствование людей, а человеческое 
общество развивает сам человек, в то время как способности человеку даны Богом. 

2. Материалистическое понимание истории. Сторонники материалистической 
концепции утверждали и утверждают противоположное: так как материальная жизнь 
первична по отношению к сознанию людей, то именно экономические структуры, процессы 
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и явления в обществе определяют все духовное развитие и другие отношения между людьми. 
Для западной исторической науки более характерен идеалистический подход, для 
российской школы – материалистический. Современная историческая наука основана на 
диалектико-материалистическом методе, который рассматривает общественное развитие как 
естественный исторический процесс, который определяется объективными 
закономерностями и вместе с тем находится под воздействием субъективного фактора 
посредством деятельности масс, классов, политических партий, вождей, лидеров. 

Методология — учение о способах исследования, освещение исторических фактов, 
научного познания. Методология истории основывается на научных принципах и подходах к 
изучению исторических фактов. 

Типы методов (по масштабу применения): 
Наиболее часто в исторической науке используется 2 группы методов: 
♦ общенаучные; 
♦ специально-исторические. 

Общенаучные методы: 
♦ методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, эксперимент); 
♦ методы теоретического исследования (идеализация, индукция, дедукция, моделирование, 

математические методы, системный подход и др.). 
Дедуктивный метод лежит в основе формирования научных теорий. С его помощью 

осуществляется схематизация и идеализация структуры практической деятельности. 
Если индуктивный метод необходим при накоплении материала, то дедуктивный – в 

познавательном процессе теоретического характера. Применяя метод дедукции к 
накопленному материалу, можно получить новое знание, далеко выходящее за границы 
установленных эмпирических фактов. 

Важное значение для исторической науки имеет метод моделирования. Это 
исследование объектов познания на основе их моделей, воспроизводящих или отражающих 
эта объекты. Фундаментом метода является теория подобия. По характеру моделей 
различается предметное и знаковое (информационное) моделирование. 

Математические методы на уровне моделирования могут применяться и при 
формировании системы количественных показателей. Это важно как для проверки 
достоверности и точности количественных и описательных сведений исторических 
источников и оценки их репрезентативности, так и для решения других информационно-
источниковедческих задач. 

Широкое применение в историческом исследовании получил общенаучный метод 
системного подхода. В его основе лежит изучение объектов как систем, что позволяет 
раскрывать их сущностную природу и принципы функционирования и развития. 

Общенаучные методы как таковые необходимы на теоретическом уровне исторической 
науки. Применительно к конкретным историческим ситуациям, их используют с целью 
разработки специально-исторических методов, для которых они служат логической основой. 

Специально-исторические методы. Представляют собой различное сочетание 
общенаучных методов, адаптированных к особенностям исследуемых исторических 
объектов. 

Существуют специально-исторические методы исследования: 
- хронологический – предусматривает изложение исторического материала в 

хронологической последовательности; 
- синхронный – предполагает одновременное изучение различных событий, происходящих в 

обществе; 
- дихронный – метод периодизации;  
- историческое моделирование; 
- статистический метод. 

Исторические источники – комплекс документов и предметов материальной 
культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные 
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факты, и свершившиеся события, на основании которых воссоздается представление о той 
или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, 
повлекших за собой те или иные исторические события. 

Исторический источник – это все остатки прошлой жизни, все свидетельства о 
прошлом. Существуют разные классификации исторических источников. 

В любой науке учёные стремятся привести в порядок полученные сведения. 
Историческая наука не исключение. Учёные-историки делают свои выводы только на основе 
исторических источников.  

Исторические источники делят на 3 группы: 
1. Устные — это сказания, былины, пословицы, поговорки, песни. Они передаются от 

одного поколения к другому. Их изучение позволяет узнать обычаи, обряды, правила 
поведения и многое другое. 

2. Вещественные — сооружения, предметы быта, оружие, украшения, то есть самые 
разнообразные вещи (или их фрагменты), созданные когда-либо человеком. 
Исторические источники обобщённо называют также памятниками. Это — 
скульптурная группа, статуя, бюст, колонна, надгробие, триумфальная арка. Они 
созданы для того, чтобы увековечить исторические события, героев прошлого. Так же 
это напоминание о прошлом. Поэтому в науке памятником называют любую 
дошедшую до нас вещественную частицу прошлого. 

3. Письменные источники возникли с появлением письменности — это записи на 
деревянных дощечках, бересте, папирусе, камне, глине, бумаге. Развитие техники 
привело к появлению звуковых записей, фото- и кинодокументов. Письменные 
источники историки называют документами. С латинского языка слово «документ» 
переводится как «свидетельство». 

В 1985 г. С. О. Шмидтом была предложена другая схема классификации источников по 
типам и подтипам. 

1. Вещественные источники во всем их многообразии (от памятников археологии до 
современных машин и предметов бытового обихода). 

2. Изобразительные источники: 
а) художественно-изобразительные (произведения изобразительного искусства, 

искусства кино и фотографии); 
б) изобразительно-графические; 
в) изобразительно-натуральные (прежде всего фотографии, кинокадры). 
3. Словесные источники: 
а) разговорная речь; 
б) памятники устного творчества (фольклор); 
в) письменные памятники (включая эпиграфические) во всем многообразии 

содержания и формы — видов и разновидностей. К этому типу относятся и все 
фонодокументы, в той или иной мере фиксирующие «речь» человека. 

4. Конвенционные источники во всем их многообразии. Сюда можно отнести все 
условные обозначения графическими знаками (ноты, знаки математической, химической и 
др. символики). 

5. Поведенческие источники. Визуально наблюдаемые (или воспроизводимые) обычаи 
и обряды (ритуалы) — коллективные и индивидуальные действия (трудовые, семейно-
бытовые, праздничные и пр.). 

6. Звуковые или аудиальные источники (это звуки в широком и узком смысле). 
3. Принципы изучения исторических данных 

Объективность исторического познания обеспечивается и научными принципами. 
Принцип можно рассматривать как основное правило, которое необходимо соблюдать 
при изучении всех явлений и событий в истории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Основные научные принципы: 
1. Принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фактов, явлений и 

событий в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Всякое историческое явление следует изучать в развитии: как оно 
возникло, какие этапы в своем развитии прошло, чем, в конечном счете, стало. Нельзя 
рассматривать событие или личность одновременно или абстрактно, вне временных позиций. 

2. Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном содержании, 
не искаженные и не подогнанные под схему. Этот принцип требует рассматривать каждое 
явление в его многогранности и противоречивости, в совокупности как положительных, так 
и отрицательных сторон. Главное в обеспечении принципа объективности – личность 
историка: его теоретические взгляды, культура методологии, профессиональное мастерство и 
честность. 

3. Принцип социального подхода (или принцип классового, партийного подхода) 
предполагает рассмотрение историко-экономических процессов с учетом социальных 
интересов различных слоев населения, различных форм их проявления в обществе. Этот 
принцип обязывает соотносить интересы классовые и узкогрупповые с общечеловеческими, 
учитывая субъективный момент в практической деятельности правительств, партий, 
личностей. 

4. Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того 
или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реальностей и 
возможностей. Признание исторической альтернативности позволяет по-новому оценить 
путь каждой страны, увидеть неиспользованные возможности процесса, извлечь уроки на 
будущее. 

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания могут быть 
обеспечены строгая научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

3. Сущность, формы и функции исторического знания 
История выполняет несколько социально значимых функций. 
1. Познавательная, интеллектуально развивающая, состоящая в самом изучении 

исторического пути стран, народов и в объективно-истинном, с позиции историзма, 
отражении всех явлений и процессов, составляющих историю человечества. 

2. Практически-политическая функция, сущность которой состоит в том, что 
история как наука, выявляя на основе теоретического осмысления исторических фактов 
закономерности развития общества, помогает вырабатывать научно обоснованный 
политический курс, избегать субъективных решений. В единстве прошлого, настоящего и 
будущего – корни интереса людей к своей истории. Русский историк В. О. Ключевский 
(1841–1911 гг.), определяя практическое значение знаний истории, исторического сознания, 
отмечал: «Каждому народу история задает двустороннюю культурную работу – над 
природой страны, в которой ему суждено жить, и над своею собственной природой, над 
своими духовными силами и общественными отношениями». 

3. Мировоззренческая функция. История создает документально точные повести о 
выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, которым общество обязано своим 
развитием. Мировоззрение – взгляд на мир, общество, законы его развития – может быть 
научным, если опирается на объективную реальность. В общественном развитии 
объективная реальность – это исторические факты. История, ее фактологическая сторона, 
является фундаментом, на котором зиждется наука об обществе. Чтобы выводы из истории 
стали научными, необходимо изучать все факты, относящиеся к данному процессу в их 
совокупности, только тогда можно получить объективную картину и обеспечить научность 
познания. 

4. Воспитательная функция истории. Знание истории своего народа и всемирной 
истории формирует гражданские качества – патриотизм и интернационализм; показывает 
роль народа и отдельных личностей в развитии общества; позволяет познать моральные и 
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нравственные ценности человечества в их развитии, понять такие категории, как честь, долг 
перед обществом, видеть пороки общества и людей, их влияние на человеческие судьбы. 

Изучение истории приучает мыслить историческими категориями, видеть общество в 
развитии, оценивать явления общественной жизни по отношению к их прошлому и 
соотносить с последующим ходом развития событий. 

Такой подход формирует потребность осмысливать действительность не в статике, а в 
историческом процессе, в хронологической связи, в диалектике развития. 

5. Этапы развития исторической науки. Основные направления современной 
исторической науки. 

Превращение исторических знаний в историческую науку осуществлялось в течении 
длительного времени. Сейчас в развитии исторической науки выделяют следующие наиболее 
важные этапы. 

1. Исторические представления Древнего мира. Сначала историческая мысль 
развивалась в виде сказаний и мифов. Особенностью мифологического мышления, 
свойственного многим древним народам, был исторический пессимизм – идея о том, что 
«то, что было раньше, – лучше, чем сейчас». Так, древние индийцы считали, что «золотой 
век» человечеством уже пройден, а впереди – только тяжелый труд и всевозможные 
испытания. 

Кроме того, мифологическое мышление связывало ход истории с деяниями богов. Так, 
в «Илиаде» Гомера причиной Троянской войны послужила ссора богинь. Тогда же 
вырабатывается концепция, согласно которой герои творят историю с помощью и по воле 
богов. В целом история человечества представлялась как проявление воли божества: Рок 
определял судьбу народов. 

Древнегреческий философ Эпикур (341-270 гг. до н.э.) считал, что развитие истории 
осуществляется благодаря открытиям и изобретениям гениев. 

Высшими достижениями исторической мысли в эпоху Древнего мира были 
сочинения античных авторов – Геродота, Фукидида и Полибия. Греческого историка 
Геродота (между 490 и 480 - ок. 425 г. до н.э.) считали «отцом истории». Он описал 
Древнюю Грецию, а также народы и страны, в которых побывал: Персию, Ассирию, 
Вавилонию, Египет, Скифию. Главный его труд – «История греко-персидских войн». 

Древнегреческий историк Фукидид (ок. 460-400 гг. до н.э.) автор «Истории», 
включающей 8 книг, посвященной Пелопоннесской войне, и считающейся вершиной 
античной историографии. 

Великим античным историком был Полибий (ок. 200 - ок. 120 гг. до н.э.), 
предпринявший попытку создать всемирную историю. Его труд «История» (40 книг) 
охватывает историю Греции, Македонии, Малой Азии, Рима и других стран периода от 220 г. 
до 146 г. до н.э. 

В Древнем Востоке также важную роль придавали культу прошлого. Так, в Китае при 
каждом удельном правителе (впоследствии после объединения Китая – при дворе 
императора) находился историограф. Ко II в. до н.э. появилось множество летописей, 
анналов, в основном локальных. Обобщил эти источники сын придворного историографа 
Сыма Таня – Сыма Цянь (145 или 135 – ок. 86 г. до н.э.), прозванный «китайским 
Геродотом». Главным делом всей жизни Сыма Цяня стали «Исторические записки» («Ши 
Цэи»), оказавшие весомое влияние на развитие исторической науки в Китае. С того времени 
в Китае стали составлять истории всех правящих династий. 

2. Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием церковно-
религиозной идеологии, поэтому в сочинениях, принадлежащих историкам разных стран и 
народов этого периода, исторический процесс общественного развития трактовался 
идеалистически. Ведущей исторической концепцией раннесредневековой мысли Западной 
Европы стала концепция провиденциализма (по воле провидения), разработанная 
Августином Блаженным (354-430). Популярной, как и в древности, была теория великих 
людей и героев. Среди европейских историков этой эпохи выделяют Григория Турского (538 
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или 539-593 гг. или 594 г.) – автора «Истории франков» в 10-ти книгах. Этот труд считается 
историческим памятником раннего Средневековья, его автора называют «отцом варварства». 
Выдающимися историками были Рауль Глабер (985 – ок. 1047 гг.) и Михаил Пселла (1018 - 
ок. 1078 г.). 

На арабском Востоке наиболее крупными учеными-историками были авторы 
«всеобщих историй» Якуби (X в. н.э.), Абу Ханифа ад-Динавери (IX в.) и Табари (кон. IX – 
начало Х вв.). В Китае в XI в. государственный деятель и историк Сым Гуан создал 
огромный труд (294 книги), охватывающий историю китайского народа с V по конец IX вв. 

В средневековой России в начале XII в. было создано выдающееся произведение 
русской общественно-политической мысли «Повесть временных лет», автором которой 
называют монаха Киево-Печерского монастыря летописца Нестора. Затем появилось 
«Слово о полку Игореве», посвященное неудачному походу Новгород-Северского князя 
Игоря Святославовича на половцев. Автор отмечает пагубность раздробленного состояния 
русских княжеств и необходимость их единения перед угрозой вражеского нашествия. 

В эпоху Возрождения, перехода от Средневековья к Новому времени изучение 
истории человечества получило новое развитие. Засилью средневековой религиозной 
идеологии было противопоставлено культурное наследие античности. Усиливается интерес к 
памятникам древности. Зародились новые подходы к пониманию истории. Итальянский 
политический деятель Н. Макиавелли (1469-1527) в работе «Государь» (1513 г.) назвал одну 
из причин борьбы людей в истории – имущественную. 

3. В эпоху Нового времени некоторые западноевропейские историки и философы, 
отбросив идею бога как творца истории, попытались объяснить причинно-следственную 
связь материального мира исходя из него самого. Итальянский философ, один из 
основоположников историзма Д. Вико (1668-1774 гг.) утверждал, что исторический процесс 
имеет объективный и провиденциальный характер. Все нации развиваются по циклам, 
состоящим из 3-х эпох: 
• Божественная эпоха (безгосударственное состояние, подчинение жрецам); 
• Героическая эпоха (аристократическое государство); 
• Человеческая эпоха (демократическая республика или представительная монархия). 

А. Тюрго (1727-1781 гг.) – французский государственный деятель, философ-
просветитель, экономист – считал, что историю общества движет человеческий разум. 
Философы Нового времени считали, что идеи правят миром. Они же развили после 
Цицерона (106-43 гг. до н.э.) идею естественного права и позднее пришли к идее 
просвещенного монарха. Однако в целом западноевропейская историческая наука периода 
становления и утверждения капиталистических отношений, т.е. Нового времени, несмотря 
на борьбу с феодально-церковными воззрениями на историю общества, оставалась на 
идеалистических позициях. Для воззрений ученых этого времени характерен дуализм: 
подходя к явлениям природы материалистически (хотя и метафизически), они в изучении 
истории оставались сторонниками идеализма, объясняя ход исторического процесса как 
проявление «воли Бога», «божественного провидения», «божественного мирового духа» или 
абсолютной «идеи». Крупнейшими ее представителями на Западе были Ф. Гизо (1787-
1874 гг.), О. Тьерри (1795-1856 гг.), Ф. Минье (1796-1884 гг.), М. Генри (1818-1881 гг.), Т. 
Карлейль (1795-1881 гг.), М. Маколей (1800-1859 гг.). Французские историки Ф. Гизо, О. 
Тьерри, Ф. Минье в первой половине XIX в. создали буржуазную теорию классовой борьбы, 
в которой признали классовые различия в обществе, но отрицали эксплуататорский 
характер буржуазного государства. В XIX в. немецкие историки Ф. Шлоссер (1776-
1861 гг.) и В. Онкекн создали «Всемирную историю» (соответственно 19 и 46 томов). 

Огромное значение для развития исторической науки имело утверждение в XIX в. 
исторического метода познания действительности как изменяющейся во времени, 
развивающейся и появление марксизма. Исторический метод (принцип) признавали до 
К. Маркса представители немецкого классического идеализма, например, Гегель (1770-
1831 гг.). Однако последовательно принцип историзма был разработан К. Марксом (1818-
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1883 гг.) и Ф. Энгельсом (1820-1895 гг.). Его отличительная черта – распространение на все 
сферы объективной действительности – природу, общество, мышление. Маркс и Энгельс 
писали: «Мы знаем только одну единственную науку — науку истории. Историю можно 
рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. 
Однако обе эти стороны неразрывно связаны: до тех пор, пока существуют люди, история 
природы и история людей взаимно обусловливают друг друга». 

Историческая мысль Востока в XVII-XIX вв. переживает упадок; историки этого 
времени не выдвигают новых идей и концепций, а подражают древним авторам – и по 
содержанию работ, и по их форме. 

В России в XVIII в. были предприняты первые попытки создать 
систематизированный свод отечественной истории. Это 7-томная «История Российская» 
В. Н. Татищева (1686-1756 гг.), «История Российская» М. М. Щербатова (1733-1799 гг.) в 
20 книгах. 

Крупнейшим российским историком начала XIX в. был Н. М. Карамзин (1766-
1826 гг.). Его главный труд – «История Государства Российского», написана простым 
живым языком. За этой работой Карамзина последовали 29-томная «История России с 
древнейших времен» С.М. Соловьева (1820-1879 гг.), «Русская история» Н.И. Костомарова 
(1817-1885) и «Курс русской истории» В.О. Ключевского (1841-1911 гг.). Специалистом по 
всеобщей истории был Т. Н. Грановский (1813-1855). 

4. Бурное развитие получила историческая наука в Новейшее время (конец XIX-XX 
вв.). На этом этапе в западной исторической науке были разработаны различные концепции 
исторического развития. Следует назвать англичанина Арнольда Тойнби (1889-1975), 
американца Уолта Ростоу (род. 1916 г.), Макса Вебера (1864-1920 гг.), Марка Блока (1886-
1944 гг.), Алвина Тофлера (род. 1928 г.) и др. 

Среди наиболее известных российских историков Новейшего времени были Ф. 
Платонов (1860-1933 гг.), М. Н. Покровский (1868-1932 гг.), Е. В. Тарле (1876-1955 гг.), В. 
В. Струве (1889-1965 гг.), С. Д. Сказкин (1890-1973 гг.), Е. А. Косминский (1886-1959 гг.), 
М. В. Нечкина (1901-1985 гг.), И. Д. Ковальченко (1928-1995 гг.), А. Нарочницкий, М. Н. 
Тихомиров (1893-1965 гг.), С. В. Бахрушин (1882-1950 гг.), М. А. Барг и др. 

В 1950-е гг. Академия наук СССР подготовила и издала 13-томную «Всемирную 
историю». В 1990-е гг. вышло 24-томное издание «Всемирной истории». 

6. Варианты периодизации истории 
Одной из важных проблем исторической науки является проблема периодизации 

исторического развития человеческого общества. Периодизация – это установление 
хронологически последовательных этапов в общественном развитии. В основу выделения 
этапов должны быть положены решающие факторы, общие для всех стран или для 
ведущих стран. 

Со времени развития исторической науки учеными-историками разработано 
множество различных вариантов периодизации общественного развития. Так, 
древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) делил историю народов на 5 периодов – 
божественный, золотой, серебряный, медный и железный, утверждая, что от века к веку 
люди живут все хуже. Древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании 
истории руководствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по одной и 
той же колее: зарождение, расцвет, гибель. При этом вектор истории практически 
отсутствует. Такой взгляд на историю идет по аналогии с жизнью человека, с кругами 
цивилизации, о чем будет говориться дальше. 

Свой вариант периодизации по типу хозяйства предложил немецкий ученый Бруно 
Гильдебранд (1812-1878 гг.), который делил историю на 3 периода: натуральное хозяйство, 
денежное хозяйство, кредитное хозяйство. 

Русский ученный Л. И. Мечников (1838-1888 гг.) установил периодизацию истории по 
степени развития водных путей сообщения: речной период (древние цивилизации), 
средиземноморский (средние века), океанический (новое и новейшее время). 
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К. Маркс, исходя из принципа материалистического понимания истории, разработал 
вариант периодизации, положив в ее основу способ производства или формационную 
концепцию. В соответствии с этой теорией история человечества предстает как 
последовательная смена общественно-экономических формаций (первобытнообщинной, 
рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической). Способ 
производства – исторически конкретное единство производительных сил и 
производственных отношений. 

Западные ученые XX в. рассматривали исторический процесс как чередование 
«циклов» — круговорота локальных цивилизаций. Крупнейший представитель этой теории 
– англичанин А. Тойнби. Несмотря на то, что выделенные им 13 основных цивилизаций 
развиваются независимо друг от друга, все они проходят в своем развитии одни и те же 
стадии: зарождение, расцвет, гибель. 

Цивилизационный подход в поиске общих закономерностей исторического процесса 
основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 
культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются 
различия, порожденные географической средой обитания, историческими особенностями. 

Выделяются 3 основных типа цивилизации 
1. Народы без идеи развития, т.е. вне исторического времени. К этому типу 

относится первобытное состояние общества, для него характерны адаптация, гармония 
человека и природы, повторение традиций и запрещение нарушать, выраженное через табу. 
Этот тип цивилизации в настоящее время представлен отдельными племенами, 
сохранившимися в различных районах земного шара, например, – в Австралии, Африке, 
Америке, Сибири. 

2. Восточный тип цивилизации (циклический характер развития). Для этого типа 
характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение религиозных приоритетов. 
Его отличают отсутствие ярко выраженных классовых различий и развитой частной 
собственности, наличие кастовых общин, которые, не будучи связанными друг с другом, 
опираются на сильную централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет циклами, 
замедленно. 

3. Европейский (прогрессивный) тип цивилизации. В его основе – идея непрерывного 
развития. Этот тип становится общим для европейских стран с распространением 
христианства. Для него характерны рационализм, престиж результативного труда, развитая 
частная собственность, рыночные отношения, классовая структура с активно действующими 
политическими партиями, наличие гражданского общества. 

Все типы цивилизации равны перед историей, им присущи недостатки и достоинства. 
В первом решена проблема гармонии человека и природы, но человек не самореализуется. 
Восточное общество направлено на духовность, но не ценит личность. Европейская 
цивилизация дает человеку шанс самореализации, но быстрые темпы развития приводят к 
мировым войнам, революции, острой социально-классовой борьбе. 

Американский ученый Уолт Ростоу (социолог, политолог, экономист, историк) в 
1960-е гг. разработал теорию стадий экономического роста. Тогда он выделил 5-ть стадий 
экономического роста: 

1. Традиционное общество; 
2. Период предпосылок или переходного общества; 
3. Период «взлета» или сдвига; 
4. Период зрелости; 
5. Эра высокого массового потребления, идеальным типом который стал «английско-

американский образец»; 
6-у стадию Ростоу дополнил в 1970-е гг. – на этой стадии общество занято поиском 

путей качественного улучшения жизненных условий человека. 
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Ростоу считает, что он дал теорию истории в целом, являющуюся современной 
альтернативой марксизма. Общественно-экономическим формациям, выдвинутым Марксом, 
Ростоу противопоставляет стадии роста и  

Общепринятой периодизацией является следующая: 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Общепринятым стало деление исторического пути человечества на: 
1. Первобытную эпоху; 
2. Историю Древнего мира; 
3. История Cpeдних веков; 
4. Новое время (Новая история);) 
5. Новейшее время Новейшая история). 
Протяженность первобытной эпохи определяется более чем в 1,5 млн. лет. На 

протяжении этой эпохи происходит становление человека coвременнoгo типа (около 40-30 
тыс. лет назад), постепенно совepшенствуются орудия труда, начинается переход от охоты, 
рыболовства и собирательства к земледелию и скотоводству. 

Отсчет истории Древнего мира ведется с возникновения государств (IV—ІІІ тыс. до 
н.э.). Это было время раскола общества на управляющих и управляемых, имущих и 
неимущих, шиpокoгo распространения рабства (хотя и не во всех государствах древности 
оно имело большие хозяйственное значение). Рacцвет рабовладельческий строй достиг в 
период античности (І тыс. до н.э. - начало н.э.), подъема цивилизаций Древней Греции и 
Древнего Рима. 

В последние годы определенную известность приобрели попытки математика Д.Т. 
Фоменко, предложить собственную хронологию истории Древнего мира и Средних веков. 
Они утверждают, что реконструкция историками многих событий, происшедших ранее XVI-
XVII вв., до широкого распространения книгопечатания, не бесспорна и возможны другие ее 
варианты. В частности, они предлагают считать, что писаная история человечества была 
искусственно удлинена более чем на тысячелетие. Речь, однако, идет лишь о 
предположении, которое не получило признания большинства историков. 

Эпоху Средневековья определяют временными рамками V–XVII вв. 
І-й период эпохи (V-XI вв.) ознаменован падением Западной Римской империи, 

становлением новoгo типа общественных отношений — утверждение сословного строя в 
Европе (каждое сословие имеет свои права и обязанности). Характерно преобладание 
натурального хозяйства и особая роль религии. 

ІІ-й период (середина ХI - конец XV в.) — становление крупных феодальных 
государств и рост значения городов — центров ремесла, торговли, духовной жизни, 
приобретающей все более светский характер. 

ІІІ-й период (XV - середина XVII в.) — раннее Hoвое время, начало разложения 
феодального строя. Характерно создание колониальных империй, развитие ТДО, 
распространение мануфактурное производство, усложнение социальной структуры 
общества, вступающей в противоречие с сословным делением. Реформация и 
контрреформация знаменуют новый этап дyховной жизни. В условиях роста социальных и 
религиозных противоречий усиливается центральная власть, возникают абсолютные 
монархии. 

Цивилизации Древнею мира и Средних веков в рамках теории «стадий роста» (Э. 
Тоффлер) не разгpаничиваются, они рассматриваются как «тpaдиционное общество», 
основой экономики, жизни, культуры, семейной структуры и политики была земля, 
натуральное и полунатуральное агpарно-ремесленное хозяйство. Во всех этих странах жизнь 
была организована вокpyг деревенского поселения, существовали простое разделение труда 
и четко определенные касты и классы: знать, священники, воины, рабы или крепостные и 
авторитарный характер власти. 

Исключения из описанных выше правил рассматриваются как особые варианты 
единственнoгo феномена — аграрной цивилизации. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97.
http://school.xvatit.com/index.php?title=%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B


 

 

11 

Эпоха Нового времени — эпоха становления и утверждения промышленной 
капиталистической цивилизации. 

І-й период (с середины XVII в.) — время революций, разрушивших основы 
сословного строя (первой из них была революция в Англии в 1640-1660-x гг.). Большое 
значение имела эпоха Просвещения, связанная с духовным раскрепощением человека, 
обретением веры в силу разума. 

ІІ-й период наступает после Великой французской революции (1789-1794). 
Промышленный переворот, начавшийся в Англии, охватывает страны континентальной 
Европы, где быстрыми темпами идет становление капиталистических отношений. Это время 
быстрого роста колониальных империй, мирового рынка, системы международного 
разделения труда. С завершением формирования крупных буржуазных государств в 
большинстве из них утверждается идеология национализма, национального интереса. 

ІІІ-й период (с конца XIX — начало ХХ в.) — замедляется бурное развитие 
промышленной цивилизации «вширь», за счет освоения ею новых территорий. Емкость 
мировых рынков оказывается недостаточной для поглощения растущих объемов 
выпускаемой продукции. Время мировых кризисов перепроизводства и роста социальных 
противоречий в промышленных странах. Обострение борьбы за передел мира.  

Современники воспринимали это время как период кризиса индустриальной, 
капиталистической цивилизации. Показателем представлялась І-я мировая война 1914-1918 
гг. и революция 1917 г. в России. 

Периодизация и термин Новейшая история относятся к числу спорных в 
современной науке. Для советских историков и философов революция 1917 г. знаменовала 
переход к эпохе становления коммунистической формации, именно с ней связывалось 
нaступление Новейшегo времени. Сторонники других подходов к периодизации истории 
использовали термин «Новейшее время» подразумевали период, связанный с историей 
современности ХХ в. 

В рамках истории Новейшего времени выделяется ІІ основных периода. 
І-й период (первая половина ХХ в.) — раннее Новейшее время — процесс углубления 

кризиса индустриальной цивилизации (Великий кризис 1929—1932гг.) поставил на гpaнь 
краха экономику развитых стран. Державное соперничество, борьба за колонии и рынки 
сбыта продукции привели ко ІІ-й мировой войне 1939-1945 гг. Рушится колониальная 
система европейских держав. Условия «холодной войны» разрывают единство мирового 
рынка. С изобретением ядерного оружия кризис индустриальной цивилизации стал угрожать 
гибелью человечеству. 

ІІ-й период (вторая половина — конец ХХ в.) — качественные перемены, связанные с 
изменением характера социального, общественно-политического развития ведущих 
государств мира. С распространением компьютеров и промышленных роботов меняется 
характер трудовой деятельности, центральной фигурой производства становится работник 
интеллектуального труда. В развитых странах складывается социально ориентированная 
рыночная экономика, меняется характер быта и досуга человека. На международной арене 
идут интеграционные процессы, создание единых экономических пространств 
(западноевропейское, североамериканское), развитие процессов глобализации 
экономической жизни и создание общемировой системы информационных коммуникаций. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Охарактеризуйте объект исследования исторической науки. 
2. Проанализируйте функции исторической науки. Приведите конкретные примеры. 
3. Какие методы и принципы использует историческая наука в процессе изучения 

исторических фактов и событий? 
4. Что такое вспомогательные исторические дисциплины (ВИД)? Перечислите и раскройте 

область исследования вспомогательных исторических дисциплин. 
5. Опишите исторические источники и методы работы с ними. 
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6. Назовите основные этапы развития исторической науки. Определите ведущие 
исторические школы и ее крупнейших представителей. 

7. Определите особенности и проблемы изучения истории в зарубежной и российской 
школах. 

8. Какие варианты периодизации истории человеческого общества вы знаете? Какой из 
вариантов представляется вам наиболее обоснованным? 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• история, 
• объект истории, 
• периодизация истории, 
• хронология, 
• цивилизация, 
• методология. 

 
Литература: [3, с. 3–10]; [6, с. 8-14]; [10, c. 5–23]; [64]; [73]. 

 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D1%8B.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%a2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b1%d0%b8_%d0%a6%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4_%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc.pdf
http://library.lgaki.info:404/87%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A6%20%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A.pdf
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ЛЕКЦИЯ 2. ТЕМА: ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
План 

1. Стадии андропогенеза. Концепции происхождения homo sapiens. 
2. Характерные черты периодов каменного века: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 
3. Неолитическая революция и начало разложения первобытного строя. 
4. Специфика культуры и верований в первобытном обществе. 
5. История Луганского края в первобытное время. 
 
Ключевые понятия и термины: стадии антропогенеза, австралопитек, питекантроп, 
неандерталец, homo sapiens, бипедализм, палеолит, мезолит, неолит, энеолит, орудия труда, 
земледелие, скотоводство, неолитическая революции, присваивающее хозяйство, 
производящее хозяйство, гончарство, матриархат, родовая община, патриархат, соседская 
община, племя, социальное неравенство, частная собственность, первобытные верования и 
культура 
 

1. СТАДИИ АНДРОПОГЕНЕЗА. КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ HOMO 
SAPIENS. 

Научная теория о происхождении человека строится на теории биологической эволюции 
Ч. Дарвина. В трудах «Происхождение человека и половой отбор» (1871 г.), 
«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.) он доказал, что около 2-х 
млн. лет тому назад от общего предка (антропоида) ― исчезнувших человекоподобных 
обезьян ― произошли древние люди и современные обезьяны. Близкими родственниками 
человека являются человекообразные обезьяны (шимпанзе, горилла), обитающие в 
тропической Африке. 
О родственных связях человека с животными класса млекопитающих свидетельствует то, 
что у человека имеются молочные железы, постоянная температура тела, аналогичные 
органы тела, в том числе 100 рудиментарных органов, утративших значение для выживания 
(перепонки между пальцами, волосяной покров туловища, копчик, аппендикс и др.). 
Дарвин выявил факторы исторического развития органического мира: естественный 
отбор и изменчивость организмов. 
Эволюционные линии, ведущие к человеку и шимпанзе, разделились (по молекулярным 
данным) примерно 5,5―6,5 млн. лет назад (возможно 8 млн. лет назад). «Человеческая» 
линия, или семейство Hominidae, характеризуется важнейшим общим признаком ― 
бипедализмом (хождением на 2-х ногах). Переход к двуногому хождению был связан с 
существенными изменениями образа жизни. Поэтому возникновение нового семейства 
Hominidae ― это одновременно и формирование новой адаптивной зоны. Важно иметь в 
виду, что палеонтологическая летопись гоминид крайне неполна, т.к. известные ископаемые 
гоминиды ― малая часть их подлинного разнообразия. 

Прародина человека 
Противоречивыми являются точки зрения ученых относительно места происхождения 
человека (рождение повсюду, много рождений, одно рождение). Наиболее 
распространенными являются теории Африканской прародины человека и происхождение 
человека в Центральной Азии. 
Большинство ученых подразделяют антропогенез на 4 стадии: 

• ископаемые антропоиды; 
• архантропы; 
• палеантропы; 
• неоантропы. 

Острую дискуссию вызывает вопрос от одного или нескольких видов обезьян произошли 
люди. Наиболее верной с научной точки зрения считается гипотеза о происхождении людей 
от одного вида ископаемых антропоидных обезьян (конец 1-й половины третичного 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/02.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/02.php
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периода кайнозойской эры 35-10 млн. лет назад) ― австралопитеков. «Южная 
человекоподобная обезьяна» была обнаружена в Южной Африке в 1924 г. 
Разграничительной линией между австралопитеком и «человеком» (Homo) по мнению 
английского ученого Л. Лики является: 

• объем мозга свыше 600 куб. см; 
• изготовление каменных орудий. 

Типы первобытных людей (Homo): 
1). Ранние архантропы Homo habilis («человек умелый») ― 2,4–1,5 млн. лет назад 
(Танзания, Восточная Африка). Олдувайская культура восточноафриканского человека 
относилась к раннепалеолитической культуре. Первооткрывателем культуры был Л. Лики 
(1959 г.). 
Характерные черты галечной (олдувайской) культуры: объем черепа 670 см³, зачаточный 
выступ в поле Брока, связанный с речью (у обезьян отвечает за мимику), рост 1,5 метра, вес 
45 кг, питание растительной пищей и падалью, однако добывали костный мозг из разбитых 
костей, изготовление примитивных каменных орудий из гальки. 
Эволюция рода Homo происходила в Африке. Первая евразийская экспансия архантропов 
началась 1,9 млн. лет назад, когда они вышли за пределы Африки (находки в Грузии) и 
расселились в Южной Азии. 
Вторая евразийская экспансия ― 800-600 тыс. лет назад представители ашельской 
культуры (Homo antecessor) вышли за пределы Африки. 
2). Архантропы Homo erectus («питекантроп», «синантроп») ― 1,5 млн. лет назад 
населяли Китай, юг Азии, включая острова Индонезии. Питекантроп был открыт в 1891-1892 
гг. голландским ученым Дюбуа на острове Ява, синантроп ― в 1927 г. в пещере 
Чжоукоудянь под Пекином. В Европе известна как ашелльская культура, т.к. ископаемые 
люди найдены близ селений Шелль и Сент-Ашель (Франция). Характерные черты: 
вытянутый низкий черепной свод и лоб, большие надбровные дуги, объем мозга 900-1100 
см³, нижняя челюсть ― массивнее, чем у современного человека, фактическое отсутствие 
подбородка, резкое увеличение размеров тела, что определило схожесть от шеи и ниже с 
современными людьми. 
Их европейские и западноазиатские популяции спустя несколько сот тысячелетий стали 
неандертальцами, в Африке их дальние родичи эволюционировали в «анатомически 
современного человека» — Homo sapiens. 
3). Палеантропы Homo neanderthalensis (неандертальцы) ― 200–28 тыс. лет назад 
населяли Европу и Западную Азию (от Испании до Узбекистана) и относились к 
среднепалеолитической культуре. Мустьерский человек обнаружен в 1856 г. в долине 
Неандера около Дюссельдорфа. Неандертальцы произошли от питекантропов и не являются 
прямыми предками современных людей. Линии, ведущие к неандертальцу и современному 
человеку, разошлись 500-600 тыс. лет назад. 
Характерные черты: низкий черепной свод и лоб, выступающий затылок, надбровные 
дуги, объем мозга ― как у современных людей, прямохождение, усовершенствование руки в 
процессе трудовых операций. Изменения в физиологии определило возрастание в рационе 
доли животной пищи. 
4). Неоантропы Homo sapiens («человек разумный») ― 40 тыс. лет назад. Древнейшие 
находки в Африке – 130 тыс. лет назад; в Западной Азии ― более 90 тыс. лет назад. 
Третья великая евразийская экспансия Homo sapiens: 
• 50-55 тыс. лет назад сапиенсы вторглись в Азию; 
• 40 тыс. лет назад ― Австралию. Это было их первое проникновение в земли, 

где ранее человек ещё не бывал; 
• 40-35 тыс. лет назад ― вторжение в «исконные земли» неандертальцев ― 

Европу; 
• дата первого заселения Америки спорна. По одним оценкам, это произошло 

также около 30 тыс. лет назад, по другим — 14 тыс. лет назад; 

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/hab.html
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BAE61DB33-7C71-4047-926F-FFA33CBA4029%7D&ext=22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.macroevolution.narod.ru/flores.htm
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7B4D119265-7977-4B27-806D-0970AE6B4BAB%7D&ext=22
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7B4D119265-7977-4B27-806D-0970AE6B4BAB%7D&ext=22
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/neand.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


 

 

15 

• острова Тихого океана и Арктика были незаселённы до начала новой эры. 
Европейских сапиенсов традиционно называют кроманьонцами (впервые изучен в 1868 г. в 
селе Кроманьон Франция). В археологии этот момент соответствует переходу от среднего 
палеолита (мустьерской культуры неандертальцев) к позднему палеолиту. 40-28 тыс. лет 
назад сапиенсы и неандертальцы жили на одной территории. В результате столкновений 
или вытеснения путем более эффективных методов охоты сапиенсы вытеснили 
неандертальцев. 
Характерные черты: высокое развитие головного мозга (объем 1450-1550 см³), высокий 
вертикальный лоб и лицо, меньшее по размеру по отношению к черепу, подбородочные 
выступы, менее массивные челюсти и зубы, вертикальное хождение, кисть перестала быть 
парообразной. 

Происхождение кроманьонцев: 
1 гипотеза: генезис Homo sapiens независимо проходил в различных районах из местных 
популяций Homo erectus («питекантроп»), что определило генетические различия рас. 
2 гипотеза: общепризнанной теорией (за последние 20 лет) является теория единого 
происхождения Homo sapiens. На основе молекулярных данных утверждается, что часть 
архантропов являются вымершими тупиковыми ветвями. Современные люди единожды 
появились в небольшом районе Африки 200-150 тыс. лет назад и поэтому генетически мало 
отличаются друг от друга (различия между расами меньше, чем различия между шимпанзе в 
одном стаде). В результате экспансии в Европу они вытеснили (истребили) архаичных 
людей ― питекантропов и неандертальцев. 
3 гипотеза: антрополог и генетик Алан Темплтон утверждает, что на основе новых 
генетических данных древнее евразийское человечество не было вытеснено 
сапиенсами, вышедшими из Африки 100-80 тыс. лет назад, а смешалось с ними. В 
жилах современных людей течет кровь евразийских архантропов, а возможно, и 
неандертальцев. 
До второй половины ХХ ст. признанной считалась гипотеза линейной эволюции человека: 
одна форма сменяла другую, а каждая новая оказывалась более прогрессивной, 
приближенной к современному человеку. Современная наука утверждает, что эволюционное 
древо гоминид было более сложным и разветвленным, а временные интервалы 
существования различных видов гоминид, находящихся на разных «уровнях» близости к 
человеку, сосуществовали в одном биотопе. Например, 50 тыс. лет назад существовало 4 
вида гоминид: Homo sapiens («человек разумный»), Homo neandertalensis (неандерталец), 
Homo erectus («питекантроп», «синантроп») и Homo floresiensis (потомок изолированных 
островных популяций питекантропов. 
История человечества в целом характеризуется нарастающей динамикой перемен, 
происходящих в различных сферах общественной жизни и комплексе взаимосвязей между 
обществом и природой. 
Природное и социальное в первобытном человеке и человеческом сообществе. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных связей. 
Сторонники материалистического направления европейской науки рассматривают историю 
под углом зрения покорения человеком природы. Природа действительно выступает 
источником ресурсов для развития цивилизации. В то же время следует отметить 
синкретизм человека и природы, проявляющийся в том, что человек есть порождение и 
неотъемлемая часть природы, непрерывно взаимодействующая со своей средой обитания. 
Выделение людей из животного мира ― длительный и сложный процесс, представляющий 
диалектический переход в рамках органического мира от биологических закономерностей к 
социальным. Природа продемонстрировала многообразие как тупиковых, так и 
жизнеспособных вариантов эволюции. 

Причины и движущие силы антропогенеза. 
• биологическая адаптация, 
• приспособленность к социальной адаптации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.biology.wustl.edu/faculty/templeton.html
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/074/134.htm
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Главной движущей силой эволюции человека является труд по созданию и 
совершенствованию орудий охоты и рыболовства. Ф. Энгельс в работе «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека» доказал, что из всех социальных факторов, под 
воздействием которых гоминиды превращались в людей современного типа, определяющим 
являлся труд. «Труд создал человека». Труд начинался с изготовления орудий труда. 
Существенное отличие стада животных от человеческого общества «состоит в том, что 
животные в лучшем случае собирают, между тем как люди производят». 
В процессе добывания пищи и защиты от врагов развивались прямохождение, двуногая 
походка, гибкая рука и большой палец, как средства изготовления орудий труда, мускулатура, 
объем мозга, органы речи. К объединению людей побуждала слабая биологическая 
защищенность ― следствие смены древесного образа жизни наземным. 
Другой социальный фактор эволюции человека ― развитие мозга и звуковой речи, 
неотделимой от способности к абстрактному мышлению на основе усложнения структуры 
мозга. На протяжении сотен тысяч лет примитивные звуковые сигналы антропоидов для 
выражения эмоций приобрели более осмысленный характер. Развитие мозга и подчиненных 
ему чувств, проясняющих сознание, способность к абстракции и умозаключению оказывало 
обратное воздействие на труд и язык, давая новые толчки их дальнейшего развития. 
Формирование речи связано с формированием зачатков социального поведения, 
потребностью людей в коммуникации (способность предупреждать об опасности, 
согласовывать действия на охоте, передавать трудовые навыки). Лучшими шансами обладали 
виды, которые в процессе борьбы за выживание смогли приспособиться к изменениям 
условий природной среды. Накопление знаний и практических навыков их применения 
обеспечило человеку решающие преимущества в борьбе за выживание, создало возможности 
для расселения на огромной территории и чувство относительной независимости от климата. 
Накопление знаний не было постоянно развивающимся, поступательным процессом. 
Многие человеческие сообщества из-за голода, болезней, нападений враждебных племен 
погибали, а полученные ими знания полностью или частично терялись. 
 

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕРИОДОВ КАМЕННОГО ВЕКА: ПАЛЕОЛИТ, 
МЕЗОЛИТ, НЕОЛИТ, ЭНЕОЛИТ 

Каменный век. Палеолит (1 млн. ― 13 тыс. лет назад) 
Период раннего палеолита 1 млн. — 150 тыс. лет до н.э. (от греч. «палео» ― «древний» и 
«литос» ― «камень»). Основной тип человека: «питекантроп», «синантроп». Люди 
ашелльской культуры в основном пользовались дарами природы и пожирали себе 
подобных. Однако умели изготавливать каменное универсальное орудие ― обоюдоострое 
рубило, 300–200 тыс. лет назад научились пользоваться огнем (многометровый слой золы в 
кострище в пещере Чжоукоудянь; кострища возрастом более 1 млн. лет назад обнаружены в 
Африке). Основной тип социальной организации ― первобытное стадо ― непостоянные 
небольшие сообщества первобытных людей, организованные с целью добывания пищи. 
Господство потребляющих форм хозяйствования: собирательство, охота и рыболовство. 
Период среднего палеолита 150—40 тыс. лет до н.э. В результате наступления ледникового 
периода 100 тыс. лет назад резкого ухудшились природные условия на территории России, 
Центральной и Западной Европы. Важнейшим условием выживания стало умение 
пользоваться огнем (для обогрева жилища, приготовления пищи и защиты от хищников). 
Исследования археологов позволили проследить усовершенствование орудий труда и охоты 
из кости и заточенного камня ― обоюдоострые рубила, отщепы для разделки туш, 
деревянные копья с каменными наконечниками, скребки. Преимущественно питались 
мясом за счет охоты и каннибализма. 
Основной тип социальной организации ― матриархальный род, что было обусловлено 
более важной ролью в сохранении рода женщин. Женщины давали жизнь новым 
поколениям охотников (степень родства определялась по матери), воспитывали детей, 
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сохраняли домашний очаг, организовывали жизнь племени, члены которого были связаны 
кровнородственными узами. 
Характерно появление первых мистических/религиозных верований (похороны мертвецов 
и украшение могил цветами). В период контактов с сапиенсами возникли зачатки 
искусства (ожерелье из когтей медведя, «флейта» из кости, «скульптура»). 
В результате обострения борьбы за источники пропитания и неспособности приспособиться 
к новым условиям существования множество стад первобытных охотников-неандертальцев 
погибло. 
Период позднего палеолита (40—13 тыс. лет до н.э.). Утверждение в Евразии и Африке 
человека кроманьонского типа (30—20 тыс. лет до н.э.). Под влиянием различий в 
природных условиях сложились основные расы. 
Основной тип социальной организации ― родовая матриархальная община, 
характеризующаяся относительной оседлостью. Родовая община ― постоянный 
коллектив людей, связанных кровными узами, обладающих общим имуществом и ведущих 
примитивное совместное хозяйство; характерно уравнительное распределение материальных 
благ при наличии гендерной и возрастной стратификации общества, как единственных 
форм разделения труда. На данном этапе возникла языческая религия, которая проявлялась 
в 4-х формах: тотемизм (вера в происхождение рода от одного предка), анимизм (вера в 
наличие души), магия (колдовство) и фетишизм (убеждение, что некоторые предметы 
(талисманы) имеют особую магическую силу). Вера в благоприятные или неблагоприятные 
приметы ― фетиш, вызвала необходимость создания фигурок животных и амулетов, 
приносящих удачу владельцу. Возникали поверья, например, что воин, выпивший кровь 
врага или съевший его сердце, приобретает особую силу. 
Произошел качественный скачок в культурном развитии: возникновение искусства 
(наскальная живопись), ускорение технического прогресса, усовершенствование приемов 
охоты (негативное последствие — вымирание крупных животных 10 тыс. лет назад). 
Эпоха мезолита 13—8 тыс. лет до н.э. (от греч. «мезос» ― «средний» и «литос» ― 
«камень») характеризуется благоприятным изменением природных условий. Отступление 
ледников создает условия для заселения новых территорий. Численность населения Земли 
составляла 10 млн. человек. 
Основной тип социальной организации ― родовая матриархальная община. Основные 
занятия человека: собирательство, охота, рыболовство, приручение животных (собака, 
свинья). Усложнение процесса изготовления и появление новых орудий труда: лук, долото, 
топор, ножи, копья, лодки и др. 
Формирование ранней социальной стратификации первобытного общества: вожди 
(избирались самые сильные и опытные охотники), старейшины (наиболее опытные члены 
рода) и жрецы (обладали умением общаться с высшими силами, знатоки целебных трав). 

http://www.macroevolution.narod.ru/pleist.htm
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3. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО 
СТРОЯ 

Эпоха неолита 8—3 тыс. лет до н.э. (от греч. «неос» ― «новый» и «литос» ― «камень»). В 
10 тыс. до н.э. человек идеально приспособился к условиям среды обитания, и как 
господствующий вид, утвердился на всех континентах земли. Однако совершенствование 
орудий охоты привело к массовому истреблению животных, что подрывало основы 
существования первобытных людей. Платой за прогресс стал голод и связанные с ним 
болезни, обострение борьбы между племенами за охотничьи территории, сокращение 
численности человеческой популяции. Это был первый в истории кризис развития 
цивилизации, решение которого шло 2-мя путями: 
1. Племена экваториальной зоны Африки, Южной Америки, островов Юго-Восточной Азии 
и Тихого океана, Австралии, Севера Европы как бы замерли в развитии и познании 
окружающего мира. Система запретов (табу), ограничивающая охоту и потребление 
пищи, предотвращала рост населения, препятствовала изменению образа жизни и развитию 
знаний. Это привело к сохранению мезолитического типа хозяйства и культуры. 
2. На территории современных государств ― Египте, Иране, Ираке, Индии, Средней Азии, 
Китая, Мексики, Перу ― где были благоприятные природные условия, произошел прорыв на 
качественно новый уровень развития. Люди перешли к осознанному преобразованию 
природной среды, что создало условия для неолитической революции ― переходу от 
присваивающего к производящему типу хозяйственной деятельности, от охоты к 
скотоводству (первая отрасль), от собирательства к земледелию. Неолитическая 
революция создала условия для возникновения первых аграрно-скотоводческих культур, в 
которых рост производительности труда способствовал увеличению количества продуктов в 
рационе питания. 
Произошли существенные изменения в структуре общественных отношений. 
Углубилось общественное разделение труда. 
І разделение труда ― из земледелия выделилось скотоводство; 
ІІ разделение труда ― самостоятельное значение приобрел ремесленный труд (ткачество, 
гончарство, изготовление лодок и колесных повозок, приводимых в движение лошадьми, 
волами и ослами). Усложнилась специализация труда между ремесленниками (одни 
поселения специализировались на оружии, другие ― ткачестве или изготовлении посуды). 
ІІІ разделение труда ― возникновение избытков продукции стало основой развития 
торговли, выделение торговли из производственного цикла. Господствующей формой 
оставался натуральный обмен между племенами, расширение которого вызвало 
необходимость в едином эквиваленте стоимости товаров ― деньгах. 
Постепенно в обществе зарождалось имущественное неравенство. Вожди, жрецы, умелые 
ремесленники стали накапливали имущество и ценности. Опытные ремесленники и знахари, 
труд которых особенно высоко ценился соплеменниками, начали скрывать секреты своего 
мастерства. 
Изменения были характерны в области гендерных ролей в обществе. Для раннего периода 
первобытной цивилизации (от палеолита до развитого неолита) характерно 
существование матриархата. Матриархат (лат. Mater ― мать і грец. άρχη ― власть) ― 
особая форма первобытного общества, в котором родовые группы создавались на основе 
родства по женской лини. В период раннего матриархата (палеолит и ранний неолит) 
основой равноправного положения полов в обществе было занятие женщин 
собирательством, мужчин ― охотой, примитивным рыболовством занимались 
представители обоих полов. Развитый матриархат характеризовался ведущим 
положением женщин в обществе, что определили новые отрасли хозяйствования ― 
мотыжное земледелие, развитое рыболовство и разведение домашнего скота. 
Ячейкой матриархатного общества была материнская семья ― большая группа 
(200‒300 особ) близких родственников по женской линии, которые выступали 
хозяйственными единицами, коллективно владеющие родовой общинной землей. Во главе 
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материнского рода стояла старшая женщина. Характерным явлением была полиандрия 
(многомужество). 
В эпоху неолита люди продолжали жить большими семьями (несколько десятков человек), в 
которые входили кровные родственники. Для избегания генетического вырождения 
мужчины и женщины из одного рода не могли вступать в брак друг с другом. Девушек 
отдавали замуж в другие рода, из них мужчины брали себе жен. Из рода в род переходили 
женщины, мужчины оставались постоянным ядром своей семьи. Степень родства стала 
учитываться по мужской линии. В некоторых племенах женщины выполняли функцию 
своеобразного товара, который одна семья продавала другой. При подобной системе 
родственных связей имущество семьи оставалось в ней. 

Причины перехода от матриархата к патриархату 
• усложнение трудовых навыков и орудий труда земледельца, скотовода и 

ремесленника, требующих выполнение сложной, тяжелой работы. 
• появление собственности и имущества; 
• накопление знаний, трудовых и профессиональных навыков, традиций, передаваемых 

по наследству членам своей семьи; 
• сокращение смертности среди мужчин, что повлияло на выравнивание численности 

мужчин и женщин; 
• изменение жизненного уклада, возникновение новой ячейки организации общества ― 

семьи. 
Складывающиеся традиции, обычаи, ритуалы закрепляли нормы патриархата. 
Патриархат (patriarchy) –– система иерархического господства мужчин над женщинами, 
материальной основой которого выступает контроль мужчин над рабочей силой, продуктами 
труда и репродуктивными качествами женщин (и детей). В основе патриархата лежит 
андроцентричный общественный дискурс –– способ мышления, при котором мужчины 
рассматриваются в качестве мирила культурных ценностей и норм. В некоторых племенах 
допускалась полигамия (многоженство). 
Несколько родов, живущих по соседству, члены которых заключали браки друг с другом, 
составляли племя, во главе которого стоял вождь. С ростом численности населения 
отдельные рода отселялись на неосвоенные или отвоеванные территории, создавая новые 
племена. Родственные племена, говорящие на одном языке, имеющие сходные верования и 
поддерживающие тесные связи друг с другом, образовывали союзы племен. Удалившиеся 
на большое расстояние от исходной территории племена (прежде всего скотоводы) нередко 
теряли связи с очагом происхождения. В процессе развития языка появлялись новые 
позаимствованные слова, связанные с меняющимися формами хозяйственной деятельности и 
контактами с соседями. 

Энеолит (4-3 тыс. до н.э.) 
Новый этап в развитии земледельческих и пастушеских племен начался с переходом к 
освоению металлов. Из самородков легкоплавких металлов (меди, олова и свинца), которые 
лучше и быстрее поддавались обработке, ремесленники научились изготавливать более 
производительные орудия труда, оружие и украшения. Однако доступных запасов металла 
было мало, а навыки обработки были примитивными, поэтому каменные орудия 
использовались еще долгий период. Новый этап в истории человечества, начавшийся с 
освоения металла, называют энеолитом (меднокаменным веком). 
В период энеолита начался переход от мотыжного к ранним формам пахотного 
земледелия. Широко стала использоваться тягловая сила крупного рогатого скота и 
лошади. Он ознаменовался появлением территориальной общины и первых государств. 
 
4. СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ И ВЕРОВАНИЙ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Первые мистические/религиозные верования (похороны мертвецов и украшение могил 
цветами) появились в период позднего палеолита. В период контактов неандертальцев с 
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хомо сапиенсами возникли зачатки искусства (ожерелье из когтей медведя, «флейта» из 
кости, «скульптура»). 
Новый этап в познании мира наступил в эпоху мезолита, о чем свидетельствует развитие 
наскальной живописи, изготовление украшений (бус) и статуэток с изображением людей 
и животных. Абстрактные символы и обобщенные понятия, возникшие с развитием речи, 
обретают как бы самостоятельную жизнь в искусстве. Многие из них связаны с ритуалами и 
обрядами первобытной магии. Охоте, лечению больного, выбору пары предшествовали 
ритуальные действия, среди которых особое значение уделялось танцу и пению. Люди 
эпохи мезолита изготавливали ударные, духовые, струнные и щипковые музыкальные 
инструменты. 
Особое значение придавалось усложнению похоронного ритуала. В погребения клали 
украшения, орудия труда и запасы пищи, что доказывает наличие убеждения в 
существовании потустороннего мира жизни человека. 
Укрепление веры в высшие силы, которые могли помогать или вредить, вызвало 
необходимость жертвоприношений в виде части добычи или человеческих 
жертвоприношений. Заметную роль в жизни первобытных племен начали играть жрецы 
(шаманы, колдуны). 
 

Характерные черты первобытной цивилизации 
Экономическая сфера: Социальная сфера: 
• низкий уровень производительных сил • родовая или соседская община 
• полная зависимость от природы • общинная собственность 

 • уравнительное распределение 
 • кочевой образ жизни 

 • естественный отбор 
 • каннибализм 

Политическая сфера: Идеологическая сфера: 
• отсутствие государства, классов и 

эксплуатации 
• Язычество 

 
5. ИСТОРИЯ ЛУГАНСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД РАННЕЙ ДРЕВНОСТИ 
За тысячелетия своей истории Луганский край знал периоды подъёма и спада, случались 
времена и взлёта. Заселение его территории началось около 150‒100 тысяч лет тому назад 
— со времени появления здесь человека в первый период каменного века — раннего 
палеолита. Первые люди проникли в этот регион из Передней Азии, Закавказья и Юго-
Западной Европы. В дальнейшем заселение Восточной Европы неандертальским человеком 
шло, в том числе, и через тундровые степи Подонцовья. Примерно 100 тыс. лет назад 
наступил последний ледниковый период на Земле. Важнейшим занятием предка 
современного человека — кроманьонца — стала охота. Орудия труда древние люди 
изготавливали из камня, преимущественно из кремня, бивней мамонта и рогов оленей. 
О пребывании на территории края древних людей свидетельствуют археологические 
памятники. найденные на территории края (убрать). Наиболее известные стоянки 
зафиксированы в поселке Красный Яр (в черте Луганска), около с. Колесниковка Станично-
Луганского района, вблизи г. Рубежное на берегу р. Северского Донца и в Кременском 
районе. 
Более интенсивное заселение земель Среднего Подонцовья началось в эпоху позднего 
палеолита (40–13 тыс. лет до н. э.) поставить курсив. Раскопочные работы установили 
более 100 поселений кроманьонцев, пять из которых получили «статус» стоянок, стоянок-
мастерских и лагерей охотников. Археологи обнаружили не только орудия труда охотников 
на мамонтов, но и наиболее южные в Восточной Европе изделия изобразительного 
искусства, которые выполняли как сакральную, так и эстетическую функции. На данном 
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этапе возникли первичные формы первобытных верований — анимизм, тотемизм, 
фетишизм и магия. Наличие произведений искусства и верований являются свидетельством 
духовной жизни у людей каменного века. Основной формой организации древних сообществ 
была материнская община, основанная на доминировании женщины, что дает основание 
определить этот этап как матриархат. Научный интерес представляют находки на стоянке 
Рогалик (на правом берегу р. Евсуг, у пгт. Петровка), а также в районе с. Говоруха 
Славяносербского района, с. Передельское Станично-Луганского района, с. Ямы Троицкого 
района и на хуторе Шевченко Кременского района. 
С окончанием ледникового периода наступил этап среднего каменного века — мезолита 
(13–8 тыс. до н. э.). В это время на приледниковой территории сформировались современные 
природные зоны — степь и лесостепь. Благодаря появлению более эффективных орудий 
труда, например, лука и стрел, и нового занятия человека — рыболовства, улучшился рацион 
питания. В основном стоянки людей в этот период были расположены в долине реки 
Северский Донец от Кременского до Славяносербского районов. Самым ранним комплексом 
мезолита являются стоянки рогаликского комплекса около пгт. Петровка. 

 
 
Итак, к концу каменного века произошло укрепление хозяйства у племен, населявших 
Донбасс; зародилось скотоводство и, возможно, земледелие; появилось гончарство и горное 
дело. С возникновением оседлости укрепился родоплеменной строй, что нашло выражение в 
распространении оседлых поселков и родовых могильников. 
Качественные изменения в жизни древних людей произошли в эпоху неолита (VII–V тыс. до 
н. э.), когда впервые на смену присваивающих форм хозяйства — охоты и рыболовства, 
пришли производящие формы хозяйствования — скотоводство и земледелие. Этот 
величайший переворот в жизни людей называется неолитическая революция. Неолитические 
поселения в крае были обнаружены на территории Луганска, Макаров Яр, Александровска и 
на берегах р. Айдар. Известным памятником этой эпохи является «клешнянская» 
археологическая культура, название которой произошло от стоянки Зеленая Горница, 
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расположенной около озера Клешня в Кременском районе. К этой культуре относятся и 
стоянки у с. Подгоровка и Новоселовка Старобельского района. 
Значительно населенной территория Луганщины стала в эпоху медно-каменного века — 
энеолита (IV–III тыс. до н. э.). В этот период получила распространение среднестоговская 
культура кочевых скотоводов. Бескурганные могильники этой культуры в основном 
содержат артефакты из кости и кремня, однако в них практически отсутствуют изделия из 
керамики. Племена поздней среднестоговской и днепро-донецкой культуры впоследствии 
сформировали ямную культуру. Вероятно, население Подонцовья еще не освоило добычу 
руды, поэтому ученые предполагают, что украшения из меди были изготовлены из сырья, 
привезенного из Северного Кавказа и Балканского полуострова. Впервые скотоводческое 
население, используя повозки с запряженными быками, стало продвигаться от бассейнов рек 
в глубь степей. Археологические изыскания открыли погребальные комплексы у 
с. Преображенское Сватовского района, в Старобельске, Кременной и др. Они были 
сооружены в ямах, стены которых были укреплены каменными плитами. Кроме того, для 
периода энеолита характерно возведение кромлехов, найденных у с. Пионерское и 
пгт. Петровка Станично-Луганского района и др., и каменных антропоморфных стел 
(поставить курсив), установленных в Свердловском и Сватовском районах. 
Кромлех (от кельтского «crwm» (сводчатый) и «llech» (каменное перекрытие) — древнее 
сооружение позднего неолита, энеолита или раннего бронзового века. Кромлех состоял из 
нескольких вертикально поставленных продолговатых камней, образующих одну или 
несколько концентрических окружностей. Часто конструкции такого типа относят к 
мегалитам. Иногда в центре таких сооружений находится другой объект: скала, менгир, 
каирн, дольмен, галерея или даже мегалитический комплекс. 
В Подонцовье кромлехи представляли собой специальные каменные конструкции, покрытые 
сверху каменным куполом, и устанавливались на небольших насыпях над могильниками. 
До настоящего времени ученые не пришли к единому мнению о предназначении данных 
сооружений. Возможно, их использовали как ритуальное ограждение священного 
пространства — «храм под открытым небом», или как земную ограду кладбища с образом 
небесного свода, или как календарную систему для астрономических наблюдений за 
положением Солнца и Луны. Существует также гипотеза об использовании кромлеха для 
предсказаний будущего. 
«Луганским стоунхенджем» называют курганный могильник «Мергелевая гряда», 
расположенный около с. Степановка Перевальского района. Строения комплекса, вероятно, 
функционировали как святилище и погребальное сооружение для различных племен этого 
региона от позднего неолита до эпохи бронзы (убрать дефис) со IV по II тыс. лет до н. э. 

 

Обитавшие в крае скотоводческо-земледельческие племена в период бронзового века (III–
I тыс. до н.э.) оставили около 7–8 тысяч поселений, курганов и бескурганных могильников, 
из которых раскопано только около 300 курганных захоронений. На территории Луганщины 
с эпохой бронзы связаны ямная (III тыс. до н.э.), катакомбная (начало II тыс. до н. э.) и 
срубная (II–I тыс. до н.э.) археологические культуры, названия которых произошли от 

Кромлех «Мергелевая гряда», IV–II тыс. лет до н. э., с. Степановка Перевальского 
района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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способа захоронения покойника под курганом и связаны с расселением в степях Юго-
Восточной Европы индоевропейских племен. 

Археологическая культура эпохи 
позднего медного века и раннего 
бронзового века названа ямной, так 
как её представители строили 
погребения в виде ям, накрытых 
бревнами и насыпным курганом. 
Эта культура занимала обширную 
территорию от Южного Приуралья 
на востоке до Днестра на западе, от 
Предкавказья на юге до Среднего 
Поволжья на севере. 
Археологические памятники 
«ямников» в нашем регионе 
найдены в с. Пионерское Станично-
Луганского района, с. Подгоровка на 
Старобельщине, с. Бобриково 
Антрацитовского района и др. 
Иной по типу погребальных обрядов 

и керамики была индоевропейская катакомбная культурно-историческая общность, которая 
относится к эпохе раннего бронзового века. Она была распространена на территории 
Подонцовья, Северного Причерноморья, Дона и Нижнего Поволжья и имела специфические 
погребальные сооружения, которые состояли из вертикальной шахты, ведущей в 
горизонтальный коридор и помещение-усыпальницу. Сверху катакомбы закрывались 
плитами из камня/дерева или антропоморфными стелами. Наиболее интересные 
археологические находки этой культуры открыты в курганах около сел Пионерское, 
Дариновка, Платоновка, п. Новотошковка, г. Ровеньки и в поселениях в районе с. Проказино 
Старобельского района, ст. Кондравшевская и др. 
Принципиальные изменения в жизни населения Юго-Восточной Европы произошли 
вследствие открытия технологии железа. Следы древнейшего способа «варки железа» на 
Луганщине открыты в поселениях ранней срубной культуры вблизи с. Капитаново 
Новоайдарского района и с. Городище на р. Белой (1500–1400 гг. до н.э.). Племена срубной 
культуры жили в полуземлянках и занимали территорию Степи и Лесостепи Восточной 
Европы и Средней Азии. Для неё были характерны погребения в небольших склепах или 
срубах, отделанных деревянными или каменными плитами. Артефакты срубников найдены у 
сел Степановка Перевальского района, Провалье Свердловского района, Проказино 
Старобельского района и др. 
Итак, анализ жизни племен эпохи меди и бронзы показывает, что в это время в крае 
окончательно утвердился производящий тип хозяйства. Характерной чертой этого периода 
стал процесс дальнейшего общественного разделения труда — выделение мастеров-
ремесленников, прежде всего, в сфере бронзовой металлургии. Появление военных вождей, 
опирающихся на родоплеменную знать и жречество, свидетельствовало об имущественном 
расслоении в обществе и вело к созданию предпосылок для возникновения государства. Рост 
производительности труда и появление колесного транспорта способствовали активизации 
меновой торговли. В результате роста населения усилилась миграция населения, что 
приводило к увеличению количества военных столкновений между племенами. 
 

 
 
 

Захоронение человека периода бронзового века, Лисичанский 
район, 2013 г. 
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І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Определите хронологические рамки первобытного общества. 
2. Раскройте стадии антропогенеза современного человека. Какую гипотезу о 

происхождении человека Вы считаете наиболее верной? Ответ обоснуйте. 
3. По Вашему мнению, какие важнейшие изобретения и открытия древних людей стали 

шагами человека к цивилизации? 
4. Какие черты характерны для культуры первобытного общества? 
5. Охарактеризуйте духовный мир первобытного человека. 
6. Назовите особенности мифологического мировосприятия древнего человека. 
7. Какие формы верований характерны для первобытной эпохи. В чем заключаются их 

специфика? 
8. Проанализируйте особенности периодов матриархата и патриархата в развитии 

первобытного общества. С Вашей точки зрения, какие причины стали основанием для 
формирования культа женщины? 

9. Что характеризует культуру собирательства и охоты? 
10. Раскройте сущность неолитической революции. 
11. Что характерно для культуры раннего земледелия? 
12. Какие достопримечательности мегалитической архитектуры существуют сегодня? 
13. Какие черты определяют первобытные формы искусства? 

 
ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 

• родовая община; 
• язычество, 
• каменный век, 
• антропогенез. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 12-23]; [2, с. 7-11]; [3, с. 10-18]; [5, с. 17-30]. 

 

http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%90%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%91%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d1%8e%d0%b3%d0%b8%d0%bd_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
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ЛЕКЦИЯ 3. ТЕМА: ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
План 

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

2. Эпоха расцвета Древних государств (II тыс. до н.э. – конец I тыс. до н. э.). 
3. Особенности развития стран Востока в период поздней Древности (первая половина 

I тыс. н.э.). 
4. Вклад культуры народов Древнего Востока в мировую цивилизацию. Литературные 

памятники древности «Сказание о Гильгамеше», «Махабхарата» и «Рамаяна», 
Библия («Ветхий завет»). 

 
Ключевые понят ия и т ермины: бронзовый век, аграрное (традиционное) общество, 

номы, общественные работы, натуральный тип хозяйства, патриархальный тип 
рабовладения, ирригационные комплексы, общинный и государственный секторы 
экономики, территориальные общины, частная собственность, железный век, цивилизации 
речных долин, египетская, месопотамская, вавилонская, ассирийская, индийская, китайская 
цивилизации, фараоны, деспотия, бюрократический аппарат, религиозная реформа, 
Двуречье, законы Хаммурапи, дравиды, индоарии, касты, Веды, брахманизм, буддизм, 
мандат Неба, конфуцианство, великий шелковый путь, великое переселение народов 
 

С конца IV тыс. до н.э. в истории человечества начинается новый этап – появляются 
первые цивилизации, резко отличающиеся от первобытных обществ. Важнейшей 
характерной чертой новой ступени развития стало создание государств, которые в IV—II 
тыс. до н.э. возникли на обширной территории от Средиземного моря до Тихого океана. 
История этих государств с конца IV тыс. до н.э. и до середины I тыс. н.э. называется 
историей Древнего мира и условно делится на 3 этапа: 
1. Эпоха ранней Древности (конец IV тыс. до н.э. – конец II тыс. до н.э.); 
2. Эпоха расцвета древних государств конец (II тыс. до н.э. – конец I тыс. до н.э.); 
3. Эпоха поздней Древности (первая половина I тыс. н.э.). 

В истории древних государств выделяются 2 основных варианта развития, каждый 
из которых имеет свою специфику. 

1) Древневосточный; 
2) Античный (Греция, Рим). 
В лекции рассматривается история древневосточных государств. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ РАННЕЙ ДРЕВНОСТИ 
(КОНЕЦ IV – КОНЕЦ II ТЫС. ДО Н.Э.) 

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

Самые первые государства на земле появляются в долинах крупных рек Нила, Тигра, 
Евфрата, там, где возможно было создать оросительные (ирригационные) системы – основу 
поливного земледелия. В долинах этих рек люди гораздо меньше, чем в других местах, 
зависели от природных условий, получали стабильные урожаи. Строительство 
ирригационных комплексов требовало совместной работы большого числа людей, ее четкой 
организации и являлось одной из важнейших функций первых государств, начальной 
формой которых были так называемые номы. 

Ном представлял собой земли нескольких территориальных общин, 
административным, религиозным, культурным центром которых являлся город. Такие 
города-государства впервые возникали в конце IV тыс. до н.э. в Египте и Южной 
Месопотамии (нижние течения Тигра и Евфрата). Со временем номы превратились в 
объединения какого-либо речного бассейна или объединились под властью более сильного 
нома, собирающего дань с более слабых городов-государств. 
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С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств начинает складываться особая 
форма социально-политического устройства – деспотия, характерная для большинства 
древневосточных стран на протяжении всей их истории. Правитель государства в развитой 
деспотии обладал всей полнотой власти, считался богом или потомком богов. Большую роль 
в управлении страной играл бюрократический аппарат, где существовали четкая система 
рангов и субординация. На все трудовое население деспотического государства были 
возложены налоги и государственные повинности – общественные работы. 

В III тыс. до н.э. основной экономической единицей являлись крупные царские 
хозяйства, полностью господствовал натуральный тип производства. Торговые 
отношения развивались в рамках изолированных регионов (Египта, Месопотамии, Индии) и 
существовали в виде обмена. 

Именно в III тыс. до н.э. начинают складываться рабовладельческие отношения, 
появляется патриархальное рабство, характерное для государств Древнего Востока (в 
античных государствах существовало классическое рабство). Патриархальное рабство 
возникает в условиях преобладания натурального хозяйства, когда продукция производится 
в основном для собственного потребления и нет необходимости в высокой степени 
эксплуатации, как при товарном производстве. В основе названия этого типа рабства слово 
«патриарх», т.е. глава семьи. Раб как бы становится младшим, не полноправным членом 
большой семьи, работает вместе со своими хозяевами, которые, хоть и считают его своей 
собственностью, еще не видят в нем просто живое орудие труда, признают за ним некоторые 
права человеческой личности. При этом типе рабства в неволю попадали не только 
военнопленные – чужаки, но также и соплеменники, оказавшиеся в долговой кабале, чего не 
было при классическом рабстве. Рабы могли принадлежать государству, храмам, частным 
лицам, однако они не были основными производителями материальных благ, как в античных 
государствах. В странах Древнего Востока основную работу, особенно в ведущей отрасли 
экономики – сельском хозяйстве, выполняли крестьяне-общинники, многие из которых 
находились в той или иной степени зависимости от государства. 

На этом этапе во всех государствах, хотя и при наличии некоторых особенностей 
(Египте), существовало 2 сектора экономики, связанных с видами собственности на 
землю – одной из важнейших характеристик экономического развития, особенно на ранних 
ступенях истории человечества, когда основой экономики было сельское хозяйство.  
1. Общинный сектор экономики, где собственность на землю принадлежала 

территориальным общинам, а движимое имущество являлось частной собственностью 
общинников, которые обрабатывали выделенные им наделы земли; 

2. Государственный сектор экономики, в который входили земли, принадлежавшие 
государству в лице царя, а также земли, пожалованные храмам: работали здесь 
формально свободные, но бесправные, так называемые царские люди. 
И в государственном, и в общинном секторе в качестве вспомогательного труда 

использовался труд рабов, сформировался патриархальный тип рабовладельческих 
отношений. 

Во II тыс. до н.э. в древневосточных государствах происходит некоторое 
усовершенствование орудий труда, наблюдается прогресс в ремесле и отчасти в сельском 
хозяйстве, растет товарность производства, развивается ростовщичество, долговое 
рабство. Государственные земли на разных условиях начинают предоставляться частным 
лицам. В это время между различными областями Ближнего Востока устанавливаются 
экономические, политические и культурные контакты, оформляются международные 
торговые пути, растет число торговых поселений на территории других государств. В то же 
время обостряется борьба за преобладание на торговых путях, растет число войн. 

Конец II тыс. до н.э. стал сложным периодом в истории древних государств. В это 
время заканчивается бронзовый век, когда орудия труда, оружие изготавливалось 
преимущественно из бронзы, начинается железный век. Культуру железа на территорию 
древних государств приносят молодые народы, так называемые народы моря, которые 
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вторгаются на территорию Египта, в Малую Азию, Восточное Средиземноморье и 
оказывают сильное воздействие на весь Ближний Восток. 

В других регионах Древнего мира на рубеже III тыс. до н.э. также наблюдается 
активное движение племен. На территорию Ирана приходят индийские и персидские 
племена, в Индии долину Ганга начинают осваивать индоарийские племена. 

Особенности исторического развития крупнейших цивилизаций Древнего Востока в 
IV—II тыс. до н.э. 

ЕГИПЕТ. В долине Нила в результате слияния номов возникли два царства – 
Нижний и Верхний Египет. В XXX в. до н.э. их объединил в одно государство фараон 
Мина, основавший первую династию египетских фараонов. Столицей государства стал город 
Мемфис, находившийся на границе Нижнего и Верхнего Египта. 

В первой половине III тыс. до н.э. Египет – это крупное централизованное государство, 
проводящее активную внешнюю политику. Его влияние распространяется на области 
Синайского полуострова, южную Палестину, а также долину Нила южнее первого порога. В 
это время в Египте складывается централизованная деспотическая монархия. Фараон 
обладает неограниченной властью, ему принадлежит весь земельный фонд страны, большие 
ресурсы рабочей силы. 

Основой экономики являются крупные царские хозяйства, кроме того, выделяются 
земли храмам и некоторым частным лицам. Практически все крестьяне-общинники 
превращаются в зависимую категорию царских людей –хему, среди которых представлены 
практически все сельскохозяйственные и ремесленные специальности. Хему работают там, 
куда их направят власти, получая за это продовольственный паек или надел земли. Большое 
распространение в Египте получают общественные работы, возложенные в основном на 
хему (строительство царских усыпальниц - пирамид, создание и поддержание в порядке 
новых оросительных каналов). Для управления страной создается разветвленный 
бюрократический аппарат, чиновники играют большую роль в жизни общества. 

Примерно с середины III тыс. до н.э. власть фараонов начинает ослабевать, 
укрепляются позиции местной знати и единое государство распадается на полунезависимые 
номы, переживая период раздробленности, упадка. В XXII в. до н.э. фараону Ментухотепу I 
удается объединить страну, воссоздать централизованное государство, столицей которого 
становятся Фивы. 

В конце III тыс. до н.э. в Египте начинается кризис царских хозяйств, требовавших 
больших расходов на управление, подчинение зависимых работников. Примерно с этого 
времени широко распространяется практика предоставления земли из государственного 
фонда частным лицам в аренду или в виде платы за службу. 

На рубеже III—II тыс. до н.э. в Египте к власти приходит XII династия, основанная 
Аменемхетом I (первая половина XX в. до н.э). При нем и его преемниках наступает 
расцвет страны. Для изготовления орудий труда очень активно используется бронза, 
расширяется оросительная система, значительных успехов достигает земледелие. Как и 
раньше, земля считается собственностью фараона, но уменьшаются размеры царского 
хозяйства, наряду с ним и с хозяйствами крупных чиновников, местной знати, храмов 
появляется множество мелких и средних хозяйств, что создает условия для дальнейшего 
развития внутренней торговли, экономики в целом. 

Однако в XVIII в. до н.э. Египет был захвачен кочевыми племенами гиксосов, 
пришедшими из Азии, и в стране вновь началась внутренняя раздробленность. 

В начале XVI в. до н.э. власть гиксосов была свергнута, фараон Яхмос I (первая 
половина XVI в. до н.э.) воссоздал единое государство. В середине II тыс. до н.э. Египет 
становится наиболее могущественным и обширным царством Ближнего Востока. 

В первой половине XIV в. до н.э. завоевательные походы Египта были временно 
приостановлены в связи с религиозной реформой фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) 
(первая половина XIV в. до н.э.). Но с конца века начинаются войны с хеттами, в результате 
которых Южная Сирия, Палестина и Финикия оказались в сфере влияния Египта. 



 

 

28 

В XII в. до н.э. Египет вновь оказался в очень сложном положении. Он одновременно 
подвергся нападению ливийских племен, живших западнее Египта на северном побережье 
Африки, а также нападению народов моря – группы племен, вторгшихся на рубеже XIII—XII 
вв. до н.э. с Балканского полуострова через Эгейское море в Переднюю Азию. Точно не 
установлено, какие именно народы входили в эту волну переселенцев, хотя есть 
предположение, что среди них были ахейские греки, разгромившие Трою, город-государство 
на севере Эгейского побережья Малой Азии. Используя в сражениях неизвестное в Египте и 
других странах железное оружие, народы моря были грозным противником. 

С большим трудом нападения завоевателей были отражены, но Египет потерял 
прежнее могущество, ослабла центральная власть, начался кризис государства, 
проявлявшийся в частой смене правителей, мятежах, усилении позиций местной, номовой, 
знати, утрате иноземных владений. В результате в XI в. до н.э. единое государство 
распадается на два царства – Нижний Египет и Верхний Египет. В Нижнем Египте 
большую роль начинают играть иноземцы – ливийцы, основавшие свою династию. С этого 
времени единое самостоятельное египетское государство прекращает свое 
существование. 

ШУМЕРО-АККАДСКИЙ ПЕРИОД. В Южной Месопотамии конца IV тыс. – первой 
половины III тыс. до н.э. в отличие от Египта не сложилось централизованное государство, а 
существовало несколько политических центров. Наиболее влиятельными из них были 
Аккад, Ларса, Ниппур, Эриду, Лагаш, Урук, Умма, Ур. Эти и другие Южные Месопотамские 
города-государства в этническом, религиозном, культурном отношении представляли собой 
единое целое – государство Шумер. Здесь, как и в Египте, часть государственной земли 
выделяется храмам, получают распространение общественные работы. Однако наряду с 
государственной (царской) собственностью на землю существует и земельная 
собственность территориальных общин, где развиваются частные хозяйства. 

Централизованные государства в Месопотамии возникают во второй половине III 
тыс. до н.э. В Шумере на преобладающее положение претендуют Лагаш и его враг – Умма. 
После напряженной борьбы в XXIV в. до н.э. правители Уммы захватили Лагаш, а затем 
распространили свое господство почти на весь Шумер, сделав столицей город Урук. Однако 
это государство было захвачено Саргоном Древним (2316—2261 до н.э.) – царем города 
Аккад, который основал династию, правившую около полутора веков. Саргон, организовав 
первое в истории постоянное войско, создал в Месопотамии крупное централизованное 
государство с неограниченной властью царя. Значительно увеличились размеры царского 
хозяйства, была налажена оросительная система в общегосударственном масштабе, введена 
единая система мер и весов. 

В начале XXII в. до н.э. власть над Южной Месопотамией перешла к городу Ур, где 
начала править третья династия Ура, представители которой носили титул царя Шумера и 
Аккада. Царская власть имела ярко выраженный деспотический характер – цари еще при 
жизни обожествлялись, был создан сильный центральный аппарат управления, в царских и 
храмовых владениях велся учет всех направлений хозяйственной жизни. В XXI в. до н.э. были 
изданы законы – древнейшие из известных законодательных актов, в которых был 
установлен принцип денежного возмещения пострадавшему. 

В конце XXI в. до н.э. третья династия Ура, ослабленная борьбой с кочевниками-
завоевателями – аморейскими племенами, была свергнута. Централизованное государство в 
Месопотамии прекратило существование. Появилось множество местных династий 
аморейского происхождения. 

АССИРИЯ И ВАВИЛОН (во II тыс. до н.э.). В XIX в. до н.э. в Месопотамии 
выделяются 2 наиболее влиятельных государства, соперничество которых определило 
развитие этого региона на многие века. На юге амореи создали государство со столицей в 
городе Вавилон. На севере к этому времени сформировалось государство Ассирия со 
столицей в городе Ашшур – крупном торгово-перевалочном центре, где пересекались пути 
из Месопотамии в Северную Сирию, Малую Азию, Египет. 
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В первой половине XVIII в. до н.э. вавилонский царь Хаммурапи (1792—1750 до н.э.), 
захватив всю Южную Месопотамию, подчинил Ассирию. Правление Хаммурапи – время 
высшего расцвета Вавилонии во II тыс. до н.э. Возникла мощная держава с сильной царской 
властью, создаются законы нового государства, известные как законы Хаммурапи. В них 
заметно стремление облегчить участь некоторых слоев свободного населения, было 
несколько ограничено долговое рабство. Законы Хаммурапи выявляют социальную 
структуру общества Вавилонии – выделяются 3 основные категории населения: 

1. Полноправные свободные люди – члены общин; 
2. Юридически свободные, но неполноправные люди, не являющиеся членами общин и 

работающие в царских хозяйствах; 
3. Рабы. 
При определении наказания часто учитывалось социальное положение виновного – 

рабы карались более сурово. В законах зафиксировано особое положение воинов: они были 
обязаны выступать в поход по первому требованию царя, за службу получали от государства 
земельные наделы, передаваемые по наследству и не отчуждаемые даже за долги. 

В начале XVI в. до н.э. Вавилон был разгромлен хеттами, а в конце века его захватили 
горские племена касситов, жившие к востоку от Вавилона, и основали свою династию. 

Ассирия в это время оказалась в зависимости от государства Митанни и лишь в XIV в. 
до н.э. добилась самостоятельности. Со второй половины XIII в. до н.э. начинается усиление 
Ассирии. В конце XII в. до н.э. при Тиглатпаласаре I (1115—1077 до н.э.) Ассирия достигает 
расцвета своего могущества. Совершаются успешные походы против горских племен 
верховий Тигра и Евфрата, облагаются данью некоторые торговые города Финикии. 

Народы моря не дошли до Ассирии и Вавилона, но вытеснили из областей, 
расположенных к западу от Евфрата, полукочевые племена арамеев, которые в середине XI 
в. до н.э. устремились в Месопотамию. Ассирия и Вавилон, объединившись, вынуждены 
были бороться с ними и временно оказались ослабленными. 

ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДИИ И КИТАЯ. В III тыс. до 
н.э. в долине Инда возникла Хараппская цивилизация, также относящаяся к типу 
цивилизации речных долин. Здесь были созданы крупные ирригационные системы и 
основная часть населения занималась поливным земледелием. Центрами этой цивилизации 
были крупные города Хараппа и Мохенджо Даро, активно торговавшие с Месопотамией. 
Существовала эта цивилизация сравнительно недолго, она погибла на рубеже XIX—XVIII 
вв. до н.э. Предположительные причины гибели Хараппской цивилизации: неблагоприятные 
климатические условия, эпидемии, нашествия кочевых племен и пр. 

На рубеже IIIII тыс. до н.э. к уже существующим древним цивилизациям добавляется 
китайская цивилизация, развитие которой долго идет изолированно от остальных. Первой 
формой государственности на территории Китая были номы. Они появляются в бассейне 
реки Хуанхэ, население их в основном занимается земледелием. Однако в отличие от других 
цивилизаций древнекитайская не относилась к цивилизациям ирригационного типа. Здесь 
земледелие было основано на паводковом и атмосферном орошении. 

В XVIII в. до н.э. на территории Китая среди множества городов-государств 
выделяется город Шан, возглавивший довольно крупное объединение номов. Правитель 
Шана (более позднее название этого государства – Инь) носил титул ван, власть его была 
ограничена советом знати и народным собранием. В конце II тыс. до н.э. государство Шан 
было захвачено племенами чжоусцев, живших до этого в бассейне реки Вэй. 

 
ЭПОХА РАСЦВЕТА ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ  

(конец II – конец I тыс. до н.э.) 
В эпоху расцвета древних государств возникли так называемые мировые державы, или 

империи, которые в отличие от государств ранней древности представляют собой гораздо 
более прочные объединения с центральным управлением, единой внутренней политикой. В 
это время наибольшего развития достигает деспотическая форма государственного 
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устройства. В мировых державах сельская территория постепенно оказывается в составе 
государственного сектора, общинный сектор экономики сохраняется в городах, где наряду с 
центральной властью существуют органы самоуправления. Именно в городах, в ремесленном 
производстве, в это время начинает преобладать рабский труд; в сельском хозяйстве по-
прежнему в основном заняты крестьяне-общинники, хотя и здесь труд рабов начинает 
использоваться гораздо шире, особенно государством. 

В экономическом отношении важнейшим отличием второго этапа древности от 
первого является активное использование железа, стали, что значительно повышает 
производительность труда, способствует развитию сельского хозяйства, ремесла, росту 
товарности производства, о чем свидетельствует развитие системы денежных отношений – 
получают повсеместное распространение деньги в монетной форме. В этот период 
происходит развитие международной торговли: в нее включаются Индия, Китай, Средняя 
Азия, а также юг Аравийского полуострова. 

Важным следствием развития товарно-денежных отношений является возникновение в 
конце второго этапа Древности частной земельной собственности (наряду с государственной 
и общинной), земля превращается во многих государствах в объект купли-продажи, крупные 
частные хозяйства начинают преобладать в экономике большинства стран. 

МЕСОПОТАМИЯ. В конце Х в. до н.э. Ассирия восстанавливает свое господство в 
Северной Месопотамии и возобновляет военные походы на юг и в Восточное 
Средиземноморье, где в это время, пользуясь ослаблением великих держав, возвышаются 
новые государства. В Сирии это было Дамасское царство, созданное арамеями, в Финикии – 
город Тир. В Палестине во второй половине Х в. до н.э. единое израильское государство 
распадается на две части: на юге страны Иудейское царство со столицей в Иерусалиме, на 
севере – Израильское царство. 

В период с XII в. до н.э. по II в. до н.э. в Израиле и Иудее усилиями многих поколений 
создается религиозный, исторический и литературный памятник – Библия. Она включает 39 
книг, В ней сосредоточены мифы, легенды, повествования по истории еврейского народа и 
других народов Древнего востока, религиозные и этические нормы, философские и 
публицистические произведения, поэзия и проза. Заложенная в Библии впервые на планете 
идея монотеизма (единобожия) стала основой создания не только иудаизма, но и других 
мировых религий – христианства и ислама. Библия оказала огромное влияние на 
формирование не только религиозного мировоззрения многих стран и народов, но и на их 
культуру и искусство. 

Во второй половине VIII в. до н.э. начинается период наибольшего могущества 
Ассирии, ее преобладания в ближневосточном регионе. В значительной степени подъем 
Ассирии в это время связан с административными и военными реформами царя 
Тиглатпаласара III (745—727 до н.э.). Он провел коренную реорганизацию военного дела в 
Ассирии. Наряду с ополчением, состоявшим из всего взрослого мужского населения, была 
создана регулярная армия, находившаяся на полном государственном обеспечении. 
Изменилась политика в отношении покоренного населения. Если раньше это были грабежи, 
увод в рабство, выкачивание дани, то теперь стало широко практиковаться переселение 
целых народов в этнически чуждые области. Кроме того, по-новому было организовано и 
управление завоеванными территориями. Во главе вновь образованных округов ставились 
наместники, которым подчинялись ассирийские военные гарнизоны. Размеры новых округов 
были меньше, чем раньше, что облегчало управление ими. Каждый округ вносил в 
государственную казну определенные налоги. В результате была установлена строгая 
централизованная власть Ассирии над захваченными народами. Важнейшим фактором 
экономического единства государства стала торговля. Одной из главных целей военных 
походов был захват новых торговых путей для дальнейшего обогащения Ассирии. 

При Тиглатпаласаре III и его приемниках Ассирия стала первой в истории Древнего 
мира действительно великой военной империей, которая объединяла, правда, на короткое 
время почти все государства ближневосточного региона. В VII в. до н.э. она охватила 
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огромную территорию, подчинив всю Месопотамию, Восточное Средиземноморье, Египет, 
Малую Азию, Элам, персидские и мидийские племена. 

Однако при Ашшурбанапале (669—631/29 до н.э.), последнем великом ассирийском 
царе, отдельные центры державы начинают соперничать друг с другом, а после его смерти в 
последней четверти VII в. до н.э. империя распадается, и в конце этого века ассирийское 
государство прекращает свое существование под ударами мидийских племен и Вавилона. 

На рубеже VIIVI вв. до н.э. в правление царя Навуходоносора II (605—562 до н.э.), 
захватившего Сирию и Палестину, крупнейшим государством Месопотамии становится 
Вавилония. Наступает временное экономическое, политическое и культурное возрождение 
страны. Однако во второй половине VI в. до н.э. Вавилон был разгромлен персами, 
Месопотамия вошла в состав их государства. 

ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА АХЕМЕНИДОВ. В конце VI в. до н.э. крупнейшим 
государством Ближнего Востока становится держава Ахеменидов, объединившая в 
результате успешных завоевательных войн территории Месопотамии, Восточного 
Средиземноморья, Египет, северо-восточную часть Индии. Во главе ее стал персидский царь 
Кир II (558—530 до н.э.) из рода Ахеменидов. 

Для управления таким огромным государством, включавшим множество стран с 
различным уровнем социально-экономического развития, необходимы были специальная 
структура государственного аппарата и организация внутренней жизни, которая была 
создана в результате проведения в конце VI в. до н.э. административно-финансовых реформ 
царя Дария I (522486 до н.э.). 

Все государство было разделено на 20 административно податных округов, 
называвшихся сатрапиями. Во главе каждого округа стоял сатрап, выполнявший 
гражданские функции. Армия каждого округа находилась в ведении военачальника, 
подчинявшегося непосредственно царю. Существовали также отдаленные провинции, в 
повседневную жизнь которых персидская администрация вмешивалась редко, осуществляя 
управление с помощью местных правителей. Дарий ввел новую систему государственных 
налогов: все сатрапии обязаны были платить серебром установленную для каждой из них 
подать, которая определялась с учетом оценки обрабатываемой земли. Для управления 
страной был создан большой центральный аппарат во главе с царской канцелярией, 
административным центром державы стал город Сузы (бывшая столица Элама). 

В VI в. до н.э. еще до персидского завоевания в Лидийском царстве начали чеканить 
первые в мире монеты, и Дарий I ввел общую для всей державы денежную единицу – дарик. 
Впрочем, вне пределов Малой Азии персидские монеты играли второстепенную роль в 
торговле, в основном использовались слитки нечеканного серебра. 

В период существования государства Ахеменидов очень широкое развитие получила 
международная торговля, поскольку в составе одного государства оказались различные по 
природным, климатическим условиям страны, между которыми были установлены 
регулярные контакты, налажены морские и караванные пути. 

В первой половине V в. до н.э. Ахемениды пытаются расширить свою экспансию на 
запад идут – греко-персидские войны. Однако небольшие греческие города-государства 
сумели противостоять огромной державе и изгнали персов с Балканского полуострова. 

В 334 г. до н.э. Александр Македонский (356—323 до н.э.), добившийся господства над 
Грецией, начинает поход против Персии и в 329 г. до н.э. захватывает все ее владения. 
Ахеменидское государство прекращает свое существование, войдя в состав державы 
Александра Македонского. 

ПАРФИЯ. После смерти Александра в 323 г. до н.э. его громадная империя 
распадается на множество эллинистических государств: Египет при Птолемеях, государство 
Селевкидов, Пергамское царство, Понтийское царство и др. В дальнейшем (в конце І тыс. до 
н.э.) почти все эллинистические государства оказались в составе двух держав – Рима и 
Парфии, Парфия (первоначально области к юго-востоку от Каспийского моря) отпала от 
государства Селевкидов в середине III в. до н.э., вскоре ее захватили кочевники парны, 
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которые поставили в зависимость местное оседлое население: крестьяне, объединенные в 
общины, были прикреплены к земле, обработка которой рассматривалась как 
государственная повинность. 

Во II в. до н.э. Парфия включает в свой состав значительную часть Средней Азии, 
Ирана, Месопотамию и превращается в мировую державу, наследницу государства 
Ахеменидов – его политического могущества, а в какой-то мере и культуры. 

ИНДИЯ. На территории Индии в начале І тыс. до н.э. появляется новая цивилизация. 
Здесь в долине Ганга поселяются индоарийские племена. Они начинают заниматься 
рисоводством, у них возникает патриархальное рабство, города, первые государства, 
наибольшее значение среди которых приобретают Кошала и Магадха. 

К середине І тыс. до н.э. выдвигается Магадха, столицей которой в середине V в. до 
н.э. становится город Паталипутра (современная Патна) – один из крупнейших центров 
Древней Индии. В середине VI в. до н.э. в Магадхе приходит к власти династия Нандов, 
создается крупная империя, объединившая все государства долины Ганга и, возможно, часть 
Южной Индии. К этому времени на территории Индии уже прочно сложилась варновая 
система, являющаяся одной из наиболее характерных черт древнеиндийского общества. 
Четыре варны (замкнутые группы людей) представляли основные сословия общества: две 
высшие варны – брахманы (жречество), кшатрии (военная аристократия), две низшие – 
вайшьи (сначала полноправные общинники, занимающиеся преимущественно сельским 
хозяйством, позже – еще и торговцы, некоторые ремесленники), шудры (в основном 
неполноправные, зависимые ремесленники, земледельцы). 

В конце VI в. до н.э. династия Нандов была свергнута, к власти приходят 
представители рода Маурьев, создавшие так называемую империю Маурьев. Наивысшего 
расцвета это государство достигло в середине III в. до н.э. при царе Ашоке (268—231 до н.э.). 

В составе его империи оказался весь полуостров Индостан, за исключением крайнего 
юга. Территория страны была разделена на наместничества, которые регулярно 
инспектировались царем и его приближенными. Маурьи установили внешнеторговые и 
политические отношения со странами Средиземноморья. При царе Ашоке государство 
начинает устанавливать контроль за духовной жизнью подданных, царь активно содействует 
распространению буддизма, способного, по его мнению, стать идеологической основой 
объединения разнородных областей, входящих в империю. Наследникам Ашоки не удалось 
сохранить могущественное государство, и в начале II в. до н.э. империя Маурьев распадается 
на ряд сравнительно небольших государств. 

КИТАЙ. На территории Китая крупнейшим государством рубежа III тыс. до н.э. было 
Западное Чжоу. Во главе государства стоял Ван – император, которого считали сыном Неба, 
посредником между богами и людьми. Однако власть вана была ограничена состоящим при 
нем советом, в который входили крупные чиновники, возглавлявшие сложный 
бюрократический аппарат государства. Земля номинально считалась принадлежащей 
государству, существовал также и непосредственно царский фонд. Довольно широко 
практиковалась раздача земельных владений знати, что приводило к созданию достаточно 
крупных земледельческих хозяйств. 

С середины IX в, до н.э. в Западном Чжоу начинается внутренний кризис: возрастает 
мощь местной знати, происходит ослабление центральной власти ванов. В начале VIII в. до 
н.э. с усилением натиска северо-западных кочевых племен территория государства 
сокращается, столица переносится восточное, Западное Чжоу получает новое название 
Восточное Чжоу и становится одним из множества самостоятельных царств. 

С VIII по V вв. до н.э. на территории Китая существуют пять крупных политических 
центров. Наряду с Восточным Чжоу это были царства Цинь, Чу, У и Юз. Господствующее 
положение в них принадлежало наследственной аристократии, занимавшей высшие посты в 
государственном управлении. 

В середине I тыс. до н.э. в Китае происходят важные изменения во всех областях 
жизни. В это время (на полтысячелетия позже, чем в большинстве других стран) осваивается 
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плавка железа, что создает условия для развития ремесла и земледелия. В связи с активным 
созданием ирригационных систем в бассейне Хуанхэ и верхней Янцзы происходит 
расширение обрабатываемых земель, начинается более интенсивное их использование. В 
некоторых царствах официально разрешается купля-продажа земли, создаются крупные 
частные хозяйства (и в сельском хозяйстве, и в ремесле), ориентированные на рынок. 
Развитию товарно-денежных отношений способствует и распространение монетной формы 
денег. В середине I тыс. до н.э. в Китае распространяется долговое рабство, частные лица 
начинают более активно использовать труд рабов, хотя основным потребителем рабской 
рабочей силы остается государство. 

В политической сфере в Китае середины I тыс. до н.э. также происходят значительные 
изменения. С VI в. до н.э. правители начинают активное наступление на потомственные 
привилегии аристократии, которая борется за захват власти в своих царствах. Для подрыва 
влияния знати правители стараются опереться на лично им преданных служилых людей, 
вводя новую систему должностного вознаграждения: вместо раздачи земель вводится 
жалованье, выплачиваемое зерном (важнейшим эквивалентом стоимости). В V в. до н.э. 
происходит укрупнение государств: вместо, примерно, двухсот, среди которых было пять 
сильнейших, остается менее тридцати государств, и выделяются семь самых 
могущественных (Цинь, Янь, Чу, Вэй, Чжао, Хань, Ци), в которых постепенно вводится 
централизованная политикоадминистративная система. Например, в царстве Цинь 
проводятся реформы, которыми было утверждено единое законодательство и 
судопроизводство, узаконены залог и скупка земли, отменены ограничения размера наделов, 
отменены все прежние наследственные титулы, введены новые ранги знатности за личные 
заслуги и т.д. После этих реформ царство Цинь становится мощной державой, превращается 
в военнобюрократическую деспотию типа государств ближневосточного региона. 

Циньский ван в 221 г. до н.э. объединил большую часть Китая, Циньская империя 
существовала очень недолго (до конца III в. до н.э.), но заложила основы единого 
централизованного Китая. В это время на всю территорию страны распространяются 
циньские принципы государственного устройства, создается военно-бюрократическая 
империя, организуются завоевательные походы в Южный Китай и Северный Вьетнам. На 
севере страны для защиты от кочевых племен сюнну активно строится Великая китайская 
стена. 

В самом конце III в. до н.э. на территории Китая возникает новое централизованное 
государство – империя Хань, основателем которой стал выходец из рядовых общинников Лю 
Бан (202195 до н.э.) При нем были отменены законы государства Цинь, несколько снижены 
налоги, но административно-бюрократическая система, большинство экономических 
установлений циньской империи остались в силе, хотя часть земель государства Лю Бан 
вынужден был отдать некоторым представителям знати. Центральной власти удается 
окончательно подчинить себе аристократию лишь на рубеже III вв. до н.э. К концу I тыс. до 
н.э. на территории Китая активно развивается работорговля, рабство становится основой 
ремесленного производства как частного, так и государственного. В меньшей степени труд 
рабов используется в сельском хозяйстве, где основную массу товаропроизводителей по-
прежнему составляют крестьяне-общинники, обязанные платить налоги и выполнять 
рабочую и воинскую повинности. 

Во II в. до н.э. Ханьская империя захватывает территорию Кореи, а также 
древневьетнамские государства Аупак и Намвьег, возникшие во второй половине I тыс. до 
н.э. В это время Китай поддерживал торговые и дипломатические отношения со многими 
государствами, особенно с находящимися на Великом шелковом пути, соединившем 
империю Хань со странами Средней Азии и Ближнего Востока. Активная завоевательная 
внешняя политика Китая привела к значительному росту налогов, ухудшению положения 
населения. 

В I в. до н.э. по территории государства прокатилась волна восстаний, в начале I в. н.э. 
династия Хань была свергнута, власть захватил Ван Ман (923 н.э.), один из высших 
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сановников, обещавший вернуться к обычаям предков. При нем была сделана попытка 
превратить всю землю в царскую, запретить частным лицам куплю-продажу земли и рабов, 
что вызвало повсеместное недовольство. В правление Ван Мана государство пыталось 
активно вмешиваться в экономическую жизнь страны, в частности, принимались законы о 
выпуске монеты, ценах на рынке и др. В это время значительно увеличились налоги, 
особенно на ремесленников, произошло дальнейшее обострение внутриполитической 
ситуации, в стране вновь начинаются народные волнения. Наиболее крупным было 
восстание краснобровых, в ходе которого Ван Ман был убит, государство оказалось на грани 
распада. 

ЭПОХА ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ 
В эпоху поздней Древности (первая половина 1 тыс. н.э.) в истории человечества все 

более важную роль начинают играть племена и народы периферии древних государств. В это 
время они достигают того уровня развития, когда активно идет процесс социального 
расслоения, создаются предпосылки появления государств. В III-V вв. начинается Великое 
переселение народов, охватившее почти все окраины древних государств и во многих 
случаях ставшее непосредственной причиной их крушения. 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ 
• Все более важную роль начали играть племена и народы периферии древних 

государств, у которых шел процесс социального расслоения и возникли предпосылки 
государственности;  

• В III-V вв. началось Великое переселение народов, охватившее все окраины древних 
государств и ставшее непосредственной причиной их крушения; 

• Наметились значительные сдвиги во всех сферах жизни: 
− формируются новые социально-экономические отношения, 
− ликвидируются городские свободы, 
− наблюдается общее уравнивание различных групп трудового населения 

(свободных, неполноправных, рабов) до положения зависимых подданных, 
− началось свертывание товарно-денежных отношений, 
− центр экономической жизни из городов стал перемещаться в имения крупных 

землевладельцев, которые сосредоточили в своих руках экономическую, 
политическую, судебную власть. 

Таким образом, в первые века новой эры происходило формирование новых – 
феодальных отношений, Древность уступила место Средневековью. 

КИТАЙ. В 25 г. н.э. представитель ханьского дома Гуан Уди (25—57 гг.) захватил 
власть и основал Младшую династию Хань. Он начал свое правление с подавления 
восстания «Красных бровей», но в тоже время провел ряд мероприятий, направленных на 
сокращение рабства, особенно соплеменников, и некоторое облегчение положения народа. 
Со второй половины I в. развивается посредническая торговля между империей Хань и 
римлянами, ханьцы контролируют Великий шелковый путь, однако примерно в середине 
II в. с появлением новых сильных государств Китай утрачивает гегемонию на этом важном 
торговом пути. С этого времени начала активно развиваться торговля с Южной Индией, а 
также со странами Южных морей и Юго-Восточной Азии, где в первой половине I тыс. н.э. 
возникли первые государства: Ямато – на территории Японии, Матарама – на острове Ява. 

Со II в. в империи Хань намечаются существенные изменения. Рабовладельческие 
хозяйства продолжали существовать, но все большее распространение получили имения 
сильных домов – знатных могущественных семей. Здесь наряду с рабским используется труд 
безземельных людей, оказавшихся в зависимости от земельных собственников. Имения 
сильных домов постепенно становятся экономически замкнутыми хозяйствами, происходит 
свертывание товарно-денежных отношений. В начале III в. в ханьской империи был принят 
указ о замене денежных повинностей натуральными, затем официально отменено монетное 
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обращение, в качестве денег стали использоваться шелк и зерно. Число городов в III в. по 
сравнению с началом новой эры уменьшается в два раза, происходит сокращение площади 
пахотных земель, численности податного населения. 

С середины II в. в империи Хань почти ежегодно происходили восстания, ослаблению 
государства способствовали и постоянные набеги кочевых племен. В конце II в. всю 
империю охватило восстание «Желтых повязок», участники которого выступали против 
несправедливых порядков «Синего неба» империи Хань и носили желтые повязки как 
символ «Желтого неба» – государства всеобщего благоденствия; армия повстанцев 
насчитывала 100 тыс. человек. Подавить выступление сумели армии сильных домов, 
объединившиеся для этой цели, но после победы начавшие дележ власти. В 220 г. Ханьская 
империя перестала существовать, распавшись на три царства, в которых активно стали 
развиваться новые – феодальные отношения. 

Сасанидская держава. В III в. у крупнейших держав мира (Китая, Рима, Парфии) 
появился новый грозный соперник – государство Сасанидов. В начале этого века в южном 
Иране, находившемся под властью Парфии, существовало несколько мелких полузависимых 
княжеств. Правителю одного из них – Арташиру (226/7242/3) из рода Сасанидов удалось 
объединить южный Иран, а затем разгромить Парфию. В 226 г. он провозгласил себя царем 
Ирана, возникла империя Сасанидов. В IIIIV вв. ее власть распространяется на огромной 
территории от Сирии до Инда, от Большого Кавказского хребта до Оманского полуострова в 
Аравии. 

РАННЕСАСАНИДСКАЯ ДЕРЖАВА III-V ВВ. представляла собой переходную 
форму от рабовладельческого государства к феодальному. В этот период, с одной стороны, 
растет централизация власти, начинается ликвидация самоуправления городов, за счет 
сокращения земель крупной знати увеличивается царский земельный фонд. В то же время 
растет стремление к политической самостоятельности многих шахров – представителей 
знати и крупных чиновников, в управлении которых находятся города и округа империи, где 
они обладают гражданской и военной властью. В этот период увеличивается пожалование 
земель из царского фонда частным лицам при условии службы в государственном аппарате 
или войске. Происходит сокращение общинных земель, которые постепенно передаются в 
условное владение знати или крупного чиновничества с правом сбора налогов и собственной 
юрисдикцией. Уже с середины III в. постепенно начинается частичное освобождение рабов, 
наделение их землей. Таким образом, к VI в. государство Сасанидов превращается в 
феодальное; дальнейшая его история относится к эпохе Средневековья. 

ИНДИЯ. В VI в. Индия представляла собой массу мелких государств, в этот период 
создаются предпосылки для возникновения нового государства общеиндийского масштаба. 
Ядром новой империи стала наиболее развитая в экономическом и культурном отношении 
область Магадха, где с III в. правила династия Гуптов. Государство Гуптов быстро 
превращается в одну из крупнейших на Востоке империй, власть которой распространяется 
на большую часть полуострова Индостан. Расцвет империи Гуптов приходится на рубеж IVV 
вв., когда территория государства достигает максимальных пределов, наблюдается подъем 
экономики и культуры. 

Как и везде, в Индии к V в. широко распространяется практика пожалования земли 
частным лицам в виде вознаграждения за службу, причем такие дарения производились не 
только государством, что было и раньше, но и частными лицами. Повсюду активно идет 
процесс превращения основной массы свободных общинников в неполноправных крестьян. 
Основным элементом сословной системы становятся касты (или джати). Каждая каста, в 
отличие от варн, не была общеиндийской, а охватывала небольшую группу лиц, населяющих 
определенный район и занятых в одной сфере хозяйственной деятельности. Касты 
отличались от варн также наличием органов управления, системы взаимопомощи, общей 
кассы, существованием многочисленных правил общения между членами касты. Касты 
джати, первоначально возникшие в городах из союзов ремесленников и торговцев, 
постепенно проникают и в деревню. В основном касты существовали в пределах варн 
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вайшьев и шудр, но некоторые оказались вне варновой системы и считались 
неприкасаемыми, они занимались самыми низкооплачиваемыми и презираемыми работами и 
были полностью бесправны, хотя не являлись чьей-либо собственностью, как рабы. 

Со второй половины V в. начинается ослабление государства Гуптов, в значительной 
степени связанное с необходимостью вести тяжелую борьбу с племенами гуннов, 
вторгшихся в Индию. В ХVI вв. наблюдается экономический спад: уменьшилось количество 
монет в обращении, произошел упадок городов, что свидетельствовало о натурализации 
экономики. 

В изгнании кочевых племен из Индии Гуптам оказали поддержку усилившиеся 
местные правители, и вскоре империя начала быстро распадаться. В середине VI в. династия 
Гуптов прекращает свое существование. С этого времени Индия вновь представляет собой 
множество мелких государств и вступает в эпоху Средневековья. 

Таким образом, государства Древнего Востока внесли значительный вклад в историю 
человечества: научились обрабатывать железо и получать сталь, стекло и изделия из него, 
были изобретены компас, бумага, порох, почти все виды письменности и многое другое. 
Достижения древневосточных государств стали основой дальнейшего развития стран 
Востока, оказали сильное влияние на колыбель европейской цивилизации Древнюю Грецию 
и Рим. 

 
I. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Назовите хронологические рамки периодов истории государств Древнего Востока. 
2. Назовите характерные черты каждого этапа истории древневосточных государств. 

Приведите конкретные примеры. 
3. Какое общее название получили цивилизации Древнего Востока? Почему? 
4. Проанализируйте характерные черты цивилизаций Древнего Востока. 
5. Объясните, почему самые древние цивилизации возникли именно на территории от 

Средиземноморья до Юго-Восточной Азии? 
6. В каких государствах Древнего Востока деспотическая форма правления получила 

наибольшее развитие? Определите, на какие структуры и системы в государстве 
опиралась деспотия? 

7. Расскажите о развитии рабовладельческих отношений в Древневосточных государствах. 
Какой тип рабовладения был определяющим в странах Востока? 

8. В каком государстве были приняты первые законы? Охарактеризуйте данные сборники 
законов. 

9. Почему, по вашему мнению, время существования отдельных государств Древнего 
Востока было сравнительно недолгим? 

10. Назовите достижения цивилизации Древнего Востока (на примере конкретных стран). 
11. Какие религиозно-философские системы возникли в странах Древнего Востока? Как они 

представляли картину мира? Какие духовные идеалы человека заложили? 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• цивилизация Востока, 
• речные цивилизации, 
• номы, 
• патриархальное рабство, 
• деспотия. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 24-42, 48-55]; [3, с. 18-30]; [7, с. 51-138]; [41]; [58]. 
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ЛЕКЦИЯ 4. ТЕМА: АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ 
 

План 
1. Предпосылки возникновения и развития античной цивилизации. 
2. Этапы формирования цивилизации Древней Греции (III тыс. – I вв. до н.э.). 
3. Характеристика Древнеримской морской цивилизации (VIII– V в. н.э.). 
4. Основные достижения Древнегреческой и Древнеримской цивилизаций. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» как источник по истории античного мира. 
 
Ключевые понят ия и т ермины: древнегреческая локальная цивилизация, кикладская, 

минойская и крито-микенская культуры, дворцовая культура, троянская война, дорийцы, 
государства бронзового века, гомеровский период, «темные века» в истории Греции, Эллада, 
большая греческая колонизация, полис, эллинистический мир, этруски, царский Рим, сенат, 
народное собрание, патриции, плебеи, классический тип рабства, республиканский Рим, 
трибуны, имперский Рим, мифология 

 
История античных государств – это история Древней Греции и Древнего Рима. 
Древнегреческую историю специалисты делят на несколько условных периодов: 
- крито-микенский период и Темные века (3000—1100 гг. до н.э. – 1100800 гг. до н.э.); 
- период архаики 800—500 гг. до н.э.; 
- классический период (500—336 гг. до н.э.); 
- эпоха эллинизма (336 гг.— 30 гг. до н.э.). 
Историю Древнего Рима можно разделить на следующие периоды: 
- царский период – 753—510 гг. до н.э.; 
- период Республики – 5103—1 гг. до н.э.; 
- период Империи – 31 г. до н.э. 476 г. н.э. 
Античные государства сыграли выдающуюся роль в мировой истории: впервые в 

области экономики, политики, социальных отношений, государства, права, культуры 
сложились и развились такие отношения, были сформулированы такие концепции, понятия, 
идеи, которые составили основу европейской цивилизации и которым вообще была 
уготована долгая жизнь в мировой истории и культуре. 

 
1. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ (III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.) 

Крито-микенский период и Темные века. Современная Греция занимает область 
материка, глубоко вдающуюся в северо-восточную часть Средиземного моря, а также 
прилегающие острова. Греки называют свою страну Элладой, а себя – эллинами по имени 
легендарного героя Эллина, который, по преданию, был прародителем греческого рода. 
Около трех тысячелетий до н.э. древние греки научились плавить бронзу из меди и олова и 
использовать ее для изготовления орудий труда и оружия. Земледелие стало более 
производительным, появились излишки продуктов, возникли обмен и ремесла. Ремеслами 
стали заниматься целые семьи, производившие гончарные и ювелирные изделия, а также 
орудия труда и оружие. Люди стали более богатыми, особенно на южных островах 
Эгейского моря. Население увеличилось, появились города. 

Первая великая европейская цивилизация возникла на острове Крит, где к 2000 г. 
до н.э. существовали развитое хозяйство и торговля вокруг нескольких крупных дворцов. 
Английский археолог Артур Эванс (1851—1941 гг.), обнаруживший эту цивилизацию в 
1894 г., дал ей название «минойской» по имени мифического критского царя Миноса. 

Минойцы выезжали за пределы Крита. На суше они пользовались повозками, освоили 
морские пути, создали флот, и, по словам, греческого историка V в. до н.э. Фукидида (около 
460—400 до н.э.), царь Крита был и морским владыкой. Свои города минойцы строили на 
побережье, каждый из них возникал вокруг дворца. Первые дворцы, построенные около 
2000 г. до н.э., через 300 лет были уничтожены землетрясением. Построенные на их месте 
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более роскошные дворцы обнаружены археологами. Минойцы знали письменность – так 
называемое линейное слоговое письмо, хотя оно до сих пор не расшифровано. Большинство 
поселений и дворцов на Крите погибло около 1450 г. до н.э. в результате извержения 
вулкана. 

Стихийное бедствие не было единственной причиной гибели критской цивилизации: к 
1450 г. до н.э. на о. Крит с материковой части Греции вторглись воинственные племена, 
которых назвали микенцами, или ахейцами. Микенцы жили в маленьких государствах, 
центром которых был укрепленный город – акрополь (верхний город, кремль). С XVI в. до 
н.э. они занимались торговым обменом, конкурируя с минойцами и постепенно расширяя 
свои торговые связи в Восточном Средиземноморье, в крупных городах Малой Азии и 
Ливана. Они переняли у минойцев письменность и приспособили ее для передачи своего 
языка (так называемое линейное слоговое письмо Б). Записи на греческом языке 
производились на глиняных табличках и были расшифрованы английским ученым 
М. Вентрисом в 1953 г. 

Приблизительно к 1200 г. до н.э. микенский мир начал распадаться. Египетские 
рукописи свидетельствуют, что во второй половине XIII в. до н.э. несколько подряд 
неурожайных лет сократили торговлю, так как труд ремесленников оплачивался 
сельскохозяйственной продукцией, без которой вся экономическая система и сама жизнь 
оказывались под угрозой. 

К 1100 г. до н.э. крито-микенская цивилизация исчезла совсем. С исчезновением 
микенской цивилизации искусство письма было забыто, и историки не располагают 
письменными источниками периода 1100800 гг. до н.э., поэтому его называют Темными 
веками. В этот период у греков было мало контактов с другими народами, и поэтому в 
иностранных источниках мало встречается упоминаний о греках. В Греции резко 
сократилось население, произошел упадок в гончарном и ювелирном мастерстве. 

Период архаики. В период архаики1 (VIII—VI вв. до н.э.) происходит интенсивное 
развитие античного общества. Росло население, повышался его жизненный уровень. Это был 
период прогресса в литейном производстве, успехов в изготовлении глиняной посуды. В это 
время возникают оживленные центры художественно-промышленного производства посуды 
(сначала Коринф и Мегара, затем Афины), где выработался знаменитый способ наведения 
черных фигур на блестящий красноватый фон, достигаемый путем добавления окиси железа. 

Характерная черта экономики этого периода истории Эллады – наличие довольно 
развитого обмена, что связывают с процессом колонизации и уходом массы населения в 
колонии, с ввозом продуктов из колонии в метрополию, с развитием в метрополии ремесел и 
вывозом их изделий в колонии. Развитие таких форм экономики, как посредничество в 
торговле, подвоз и перевоз товаров, становится источником существования целых общин. 
Такой, например, была Эгина, роль которой особенно значительной была в транзитной 
торговле, посредничестве, поскольку население ее доставляло продукты в разные стороны 
Древней Греции. 

Важнейшим показателем развития обмена в эпоху колониального расширения Эллады 
может служить возникновение и распространение в греческом мире монеты. Греки 
использовали при этом опыт древневосточных стран – принятые ими весовые и денежные 
единицы воспроизводят вавилонские восточные названия. 

По мере развития производительных сил и обмена появляются новые рабочие руки – 
привозные рабы. Труд рабов используют в рудниках, в ремесле, в портовых и корабельных 
работах. Владение рабами, их покупка становятся важным способом расширения 
производства и обогащения. 

С применением массового труда изменились размер предприятий и объем 
производства. Предприятия расширялись и приняли характер ремесленных мастерских. 
Ремесло отделилось от земледелия. 

Появляются новые группы населения – судовладельцы, собственники ремесленных 
мастерских (эргастерий), которые с течением времени все больше определяют не только 
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экономический, но и политический характер городов-государств — полисов, возникших в 
VIII—VI вв. до н.э. в Греции в результате борьбы новых социальных групп и сил с 
аристократией. 

Полис включал в себя город и прилегающую сельскую территорию и считался 
независимым государством. Самым крупным полисом были Афины, занимавшие 
территорию 2500 кв. км. Другие полисы были намного меньше, территория их не превышала 
350 кв. км. Даже самые крупные города насчитывали не более нескольких тысяч жителей. 

К началу архаического периода большинством полисов управляли аристократы, а 
системой правления была олигархия (власть немногих), но по мере расширения торговли 
начинает усиливаться и процветать среднее сословие торговцев, ремесленников и банкиров. 
Лишенное политических прав, оно начинает добиваться возможности участия в принятии 
решений. В стране возникают беспорядки, и для восстановления мира греки выбирают 
одного правителя, наделяя его всей полнотой власти. Такого правителя стали называть 
тираном. Появление в Греции таких правителей относят к 650 г. до н.э. Вообще же, начиная с 
750 г. до н.э. реальная власть Греции принадлежала ареопагу (совету), политику которого 
осуществляли три высших должностных лица – архонты, в своей деятельности 
совещавшиеся с собранием старейшин, т.е. выдающихся членов аристократических родов. В 
621 г. до н.э. недовольные системой правления и законами города афиняне на должность 
тирана назначили Драконта, создавшего первый в истории Греции писанный и очень 
жесткий свод законов. Драконт ввел публичный суд, чтобы люди могли видеть результаты 
правосудия. Свои реформы он основал на уже существовавших устных законах, но записал 
их и ужесточил, ввел смертную казнь за многие правонарушения, даже такие мелкие, как 
кража еды. Вот почему по сей день жесткие меры и законы называют драконовскими. 

В VI в. до н.э. драконовский свод законов был существенно переработан архонтом 
Солоном (640—635ок. 559 до н.э.), предложившим афинянам целый ряд очень популярных 
мер: он воспрепятствовал продаже зерна за границу, освободил всех граждан от земельных 
долгов, прекратил практику продажи должников в рабство. Проданные за границу афиняне 
были выкуплены государством. Реформировал Солон также систему правления, в результате 
чего представители средних слоев могли занимать административные должности, даже 
бедным гражданам предоставлялось право голоса в народном собрании. Реформы Солона, 
будучи прогрессивными, являлись одновременно попыткой примирить противостоявшие 
тогда друг другу социальные группы, попыткой компромисса. Для этого, как он сам пишет в 
своих элегиях, он попытался разумно соединить законность с насилием. 

Борьба демократии и аристократии в полисах в VIII—VI вв. до н.э. способствовала 
выработке целого ряда важных демократических принципов, одним из которых было 
местное самоуправление. Впервые этот принцип был зафиксирован в Конституции Клисфена 
(VI в. до н.э.) и в его реформе, согласно которой самым мелким социальным единицам – 
демам (коммунам) было дано самоуправление. В 508 г. до н.э. Клисфен из рода 
Алкмеонидов, вставший в результате гражданской войны во главе Афин, ввел новую 
систему правления, названную им демократией. 

Желая привлечь народные массы к широкому участию в политической жизни, Клисфен 
ввел Совет 500, ставший постоянной комиссией народного собрания и вместе с 
должностными лицами заведовавший финансами и внешними делами и подготовлявший 
решения народного собрания. 

С именем Клисфена история связывает появление в Афинах политического обычая – 
отракизма, состоявшего в том, что ежегодно, во время весеннего собрания народ 
опрашивался, должно ли в данном году состояться постановление об изгнании лица, 
подозреваемого в тиранических замыслах. Опрос проходил тайной письменной подачей 
голосов, и в случае утвердительного ответа собиралось особое собрание для остракизации, в 
котором должно было участвовать не менее 6000 граждан. Осужденный лишался на время 
только своих политических, но не гражданских прав и уходил в изгнание. 
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Классический период и эпоха эллинизма. В начале V в до н.э. греческий мир, широко 
распространившийся по берегам Средиземного моря, испытал сильнейший кризис – 
столкновение с огромной персидской державой и ее союзником на Западе – Карфагеном. 

Греко-персидская война. В конце VI и начале V вв. до н.э. персидское правительство 
развивает широкие завоевательные планы, для осуществления которых оно располагало 
крупнейшими финансовыми средствами. Большое место в этих планах отводилось 
покорению Греции. Греция была раздроблена, существовала разрозненность интересов 
между отдельными полисами и общинами: Спарта и Аргос, Афины и Эгина, беотийские 
города и Фивы конфликтовали, не существовало общенациональной организации, и хотя для 
ведения войны с персами образовался временный союз, он был слабым, и некоторые полисы, 
такие, как Аргос, Фессалия, Фивы, остались нейтральными по отношению к нему. 

К союзу присоединился 31 полис. Во главе его стояла Спарта, наиболее сильная 
ополчением. На общие нужды союзники собрали денежные средства и передали их 
спартанцам в качестве военного налога. 

Основателями Спарты в Х в. до н.э. были дорийцы, вторгшиеся в область южной 
Греции (Лаконию) и завоевавшие в VIII в. до н.э. соседнюю, богатую и плодородную, 
область Мессению, что сделало Спарту одним из крупнейших греческих государств. К 
началу периода архаики спартанцы торговали с другими греческими государствами и 
ввозили изза границы лучшие товары. Спартанские ремесленники изготовляли прекрасные 
изделия из металла, художники расписывали вазы. 

События VII в. до н.э. (поражение в войне против Аргоса, длившееся 20 лет, восстание 
мессенцев против Спарты) убедили спартанцев в необходимости усилить армию. Спартанцы 
создали систему воспитания идеальных воинов. К началу классического периода Спарта 
стала самым сильным в военном отношении государством в Греции, ее воины славились 
дисциплиной и храбростью. 

В 490 г. до н.э. персидское войско высадилось с кораблей в 40 км от Афин в местечке 
Марафон. Греки напали на персов и разгромили их, не понеся больших потерь. Но вскоре 
новый персидский царь Ксеркс собрал большую армию и флот и вторгся в Грецию с суши и 
моря. В 480 г. до н.э. персы перешли через пролив Дарданеллы по плавучему мосту, 
построенному из кораблей. Чтобы преградить персам путь в Среднюю Грецию, отряд греков 
под командованием спартанского царя Леонида (508/507480 до н.э.) занял узкий 
Фермопильский проход между морем и горами, но был окружен и погиб. Персы захватили 
всю Аттику, разрушили Афины, оставленные жителями. Было очевидно, что на суше греки 
не могли победить персов. Тогда афинский стратег Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 гг. до н.э.) 
собрал весь греческий флот у острова Саламин и дал там бой огромному персидскому флоту. 
В 479 г. до н.э. в бою у Платеи эллины сумели разбить персов и на суше. После этого остатки 
персидской армии ушли из Греции и больше на Элладу не нападали. 

Победа греков над персами во многом стала возможной благодаря морской и 
финансовой реформам Фемистокла. В 483 г. до н.э. греческий народ согласился на 
устройство крупного военного флота, что потребовало финансовой реформы, положившей 
началу существованию афинского бюджета. 

Во время правления Фемистокла Афины получили большой доход от серебряных 
рудников. По старинному типу распределения добычи эту сумму предстояло сообща 
«проесть», т.е. распределить между гражданами. Фемистокл предложил народу отказаться от 
этой раздачи и передать эти средства на государственные нужды без вознаграждения. 

Эта реформа имела важные военные и политические последствия. Она удвоила 
военную силу Афин. Рядом со старыми классами преимущественно сельского населения, 
которых выдвинула конституция Клисфена, благодаря развитию морских связей и 
отношений выросли новые. Большое значение Фемистокл придал укреплению Афин как 
крепости и укреплению новой военной гавани Пирея. Был создан Делосский союз, и Афины 
превратились в морскую державу. Чтобы создать боеспособный, могучий флот, участники 
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союза сделали взносы в общую казну в виде своих кораблей и денег; их первая встреча в 
478 г. до н.э. произошла на острове Делос, где впоследствии хранилась общая казна союза. 

После Персидской войны наступило время расцвета и могущества Афин. Его называют 
«золотым веком». В этот период (479—431 гг. до н.э.) благодаря торговле Афины стали 
очень богатыми. Как крупный центр культуры Афины привлекали лучших скульпторов, 
гончаров, архитекторов, драматургов, историков и философов. 

В этот период в Афинах окончательно сложилась демократическая система, 
выдающимся представителем которой был Перикл (ок. 490—429 до н.э.). Талантливый, 
прекрасно образованный, блестящий оратор, он умел силой красноречия убедить слушателей 
в своей правоте. Он упрочил экономику и военно-политическую мощь Афин, превратил 
город в центр просвещения Эллады, в культурную столицу Греции. 

При Перикле получили развитие все сферы экономики Афин – строительство, ремесла, 
торговля, судостроение и морские перевозки, текстильное производство. Это позволило 
увеличить занятость населения, активизировать его участие в труде и заработке. 

Все это потребовало больших трат, и Перикл поставил государство на новую 
финансовую основу. Огромные расходы на укрепление и украшение Афин покрывались из 
денежных запасов храмовых сокровищ, образовавшихся из доходов со священных земель, из 
долей военной добычи и из частных вкладов и дарений. По реформе Перикла эти сокровища 
перестали быть неприкосновенным запасом. Кроме того, использовались средства военного 
бюджета, включавшего поступления союзников, поскольку Перикл полагал, что раз главный 
город выполняет свои обязанности в отношении союзников, он имеет право потратить 
излишки на сооружения, которые принесут ему вечную славу и дадут гражданам хороший 
заработок. 

Пелопоннесская война. Благополучие и процветание Афин нарушилось с началом 
Пелопоннесской войны. Она велась за господство в Греции между демократическими 
Афинами и олигархической Спартой. Она длилась 27 лет (431—404 гг. до н.э.) За эти годы 
массы людей погибло в казнях и ссылках. Спартанское войско неоднократно вторгалось в 
самую густонаселенную область – Аттику, в результате ее население уменьшилось вдвое. 
Военные действия сказались и на экономике Афин. К тому же в Афинах разразилась 
эпидемия, в которой погиб и Перикл. Начались раздоры и среди афинян. По требованию 
победителей-спартанцев демократия в Афинах сменилась аристократией. Позднее 
демократия в Афинах была восстановлена, но стать общегреческим лидером Афинам больше 
не удалось. 

В середине IV в. до н.э. на севере Греции возвысилась Македония. В 340 г. 
македонский царь Филипп II (около 382—336 до н.э.) потребовал, чтобы греки признали его 
власть и под его руководством вступили в войну с Персией. Отказавшиеся подчиняться 
фиванцы и афиняне были разбиты в битве с македонцами в 338 г. до н.э. при Херонее. В этой 
битве отличился 18летний сын Филиппа Александр (356323 до н.э.), ставший через два года 
царем Македонии и вождем всей Эллады. Его воспитателем был Аристотель (384—322 гг. 
до н.э.). В 20 лет он вступил на престол и взял власть в Македонии. Александр предполагал 
укрепить свое господство в Греции и расширить владения в Азии. Он сразу же вступил на 
путь военных завоеваний, результатом которых стали огромная империя и титул Александра 
Великого. Его военная кампания отличалась дерзостью и стратегическим искусством. Он 
был военным гением, обладал необыкновенной энергией и мужеством, его соратники и 
войска были ему безгранично преданы. 

В 323 г до н.э. Александр, прозванный Македонским, умер от лихорадки, и его 
военачальники поделили империю между собой, что привело к территориальным войнам, 
продолжавшимся с 323 г. по 281 г. до н.э. Однако в течение нескольких сотен лет после 
смерти Александра греческая культура и греческие идеи играли определяющую роль в 
странах его империи. 

Период с 336 по 30 гг. до н.э. называют эпохой эллинизма. Стремившиеся увеличить 
свою территорию римляне с III в. до н.э. сначала угрожали греческим колониям в Италии, а 
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затем в результате трех войн с Македонией и после восстания в Македонии в 147—146 гг. до 
н.э. превратили Македонию и Грецию в провинции своей державы. 

 
АНТИЧНЫЙ РИМ (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) 

Царский период. Италия расположена на Аппенинском полуострове в центре 
Средиземного моря. Ее береговая линия развита значительно меньше, чем в Греции, и рядом 
с материком нет усеянного островами моря, поэтому мореплавание не получило здесь такого 
развития, как в Греции. Зато Италия обширнее и удобнее для земледелия и скотоводства. 

Древние греки, удивленные богатой растительностью Апеннинского полуострова и 
обилием скота, назвали южную часть полуострова «страной телят» – Италией. В дальнейшем 
это название распространилось на весь полуостров. 

Лингвистические, археологические, антропологические и исторические исследования 
свидетельствуют, что италийцы родственны эллинам, более того, доказывают, что они 
происходят из одного и того же племени, впоследствии разделившегося на две основные 
ветви. 

В начале 1 тыс. до н.э. Италию постепенно заселяли этруски на севере, греки – на юге, 
финикийцы – на острове Сицилия. 

Между этими народами происходили частые войны, следствием которых было 
появление множества обездоленных людей из разрушенных городов. Эти беженцы селились 
вблизи крепостей и подчинялись местным властям. Так в 753 г. до н.э. возник Рим (лат. 
Roma), бывший до этого небольшой крепостью, жители которого, как потомки его отцов 
основателей, назывались патрициями. Переселенцы же и их потомки стали называться 
плебеями, Они платили налог, служили в армии, но не имели земли. 

Земля и земледелие в Риме и Италии с самого начала играли определяющую роль. 
Италийцы поселились на полуострове уже земледельцами, и основное звено общины 
составляли хозяева земельных участков. Когда с течением времени прямые потомки первых 
жителей Рима утратили большую часть земли, первоначально им принадлежавшей, римский 
царь Сервий Туллий (578—534 до н.э.) своей реформой всех жителей Рима поделил на 
оседлых хозяев и пролетариев (от лат. proles – потомство), возложив на первых все 
общинные повинности и дав им полные права. Пролетарии же были настолько бедны, что не 
могли служить в армии и единственным их достоянием было воспроизведение потомства. 

История Рима показывает, что сила государства и отдельных лиц в – их владении 
землей. Именно этим и объясняются в первую очередь величие и сила Рима. Первоначально 
земля находилась в общинном владении родов, частная собственность состояла в скоте, но 
уже к VI в. до н.э. земля становится частной собственностью. Римляне выращивали полбу 
(разновидность пшеницы) и занимались виноделием. В VIII—VII вв. до н.э. в Риме уже 
существовали ремесла: так, во времена царя Нумы Помпилия (ок. 715 – ок. 672 до н.э.) в 
Риме существовали восемь цехов ремесленников. Их положение было почетно, но стало 
ухудшаться с реформы предпоследнего римского царя Сервия Туллия, по которой 
полноправными были только земледельцы. 

Торговля в первом периоде римской истории ограничивалась пределами Италии и 
осуществлялась на ярмарках, главной из которых была ярмарка у горы Соракта. Основными 
предметами обмена издревле были быки, бараны, медь. Найденные археологами раскопки 
свидетельствуют, что в этих ярмарках участвовали купцы других стран. Рим с самого начала 
занимал исключительное положение, потому что был средоточием деятельной 
земледельческой общины и оживленным торговым пунктом. 

Государственное устройство первого периода римской истории воспроизводило 
семейные отношения: во главе государства стоял пожизненно избиравшийся царь, 
наделенный всеми признаками отца в семье. Единственным ограничением его власти было 
то, что он мог лишь применять законы, а не изменять их. 

Граждане в Древнем Риме были равноправны между собой, не существовало никаких 
сословных различий, не граждане (чужеземцы, рабы) были бесправны. Для получения 
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согласия народа на войну и изменение закона царь не реже двух раз в год созывал народное 
собрание всех граждан. Родоначальники 300 родов, положивших основание Римского 
государства (300 человек) и называвшихся поэтому «отцами», составляли сенат. 

Период Республики. В 509 г. до н.э. римляне изгнали последнего царя 
Тарквиния(534/533—510/509 гг.до н.э.) за то, что он не советовался с сенатом, несправедливо 
приговаривал граждан к смертной казни с конфискацией имущества. Народ клятвенно 
обязался никогда не допускать восстановления царской власти. Образовалась Республика, 
просуществовавшая пять столетий. Власть в Республике вручалась двум консулам сроком на 
один год, один из которых должен быть плебеем. Каждый из них обладал всей полнотой 
власти, но обязательными были только те распоряжения, которые исходили от обоих 
консулов. Защиту прав плебсов осуществляли народные трибуны. 

С 509 по 265 гг. до н.э. все события римской истории укладываются в два процесса: 
борьба плебеев с патрициями за гражданские права и борьба римлян за подчинение всей 
Италии. 20 лет спустя после изгнания царей в Риме вспыхнуло восстание плебеев против 
патрициев, следствием которого явилась реформа государственного управления: кроме двух 
патрицианских консулов было решено ежегодно выбирать двух плебейских трибунов, 
обладавших правом «вето» на распоряжение консулов и сената, касающееся плебеев. В 
результате борьбы патрициев и плебеев в 471 г. до н.э. появились публиевские законы, по 
которым плебеи отныне получили право занимать консульские и другие должности и 
получать землю на общинном поле. Было запрещено обращать римских граждан в рабство за 
долги. 

Основой экономической жизни по-прежнему оставалось земледелие. Наряду с мелкой 
собственностью появились крупные хозяйства с применением рабского труда. Главной 
сельскохозяйственной культурой вместо полбы становится пшеница. Появляется сначала 
медная, а затем и полноценная серебряная монета. Развитие ремесел в Риме происходило 
медленно, так как мелкими ремеслами в каждом доме занимались рабы, кроме того 
государство, ориентировавшееся на земельных собственников, не способствовало их 
развитию. 

К IV—III вв. до н.э. относятся многочисленные мероприятия по поддержанию чистоты 
в городе, безопасности, распоряжения о постройках, банях, трактирах. При Аппии Клавдии, 
занимавшем должности цензора, консула и ставшем в 292 г. до н.э. диктатором, сенат 
отступил от прежней системы крайней бережливости в расходах: были созданы дорогие, но 
полезные сооружения, отличные дороги в разные концы Италии, в том числе знаменитая 
Аппиева дорога; превосходный водопровод в Риме; осушены обширные участки, создавшие 
новые места для заселений и т.д. Аппия считают основателем юриспруденции. 

В этот период на Апеннинском полуострове проживало не менее 12 народностей, 
враждовавших между собой. Более 200 лет Рим вел с ними войны и постепенно в течение 
VIII столетий до н.э. установил господство над большей частью Италии. Вместе с 
распространением на весь полуостров власти римлян распространялись и их нравы, язык, и 
все италийские племена постепенно романизировались. 

Пунические войны. Карфаген, основанный финикийцами на северном берегу Африки, 
был расположен на пути от богатого материка Азия к Средиземному морю, что позволило 
его жителям развить торговлю в невиданных до тех пор размерах: они были посредниками 
по обмену всех товаров от Испании до Индостана. 

К концу III столетия до н.э. владения Рима подступили к острову Сицилия, но здесь 
стремления римлян столкнулись с Карфагеном, превратившимся к этому времени в сильную 
морскую державу Средиземноморья. Так обозначаются три войны Рима против карфагенян 
(пунийцев). 

С 264 по 241 гг. проходила 1-я Пуническая война, закончившаяся поражением 
пунийцев (карфагенян), вынужденных отдать Сицилию и Сардинию и заплатить 
контрибуцию Риму. Но римляне остались недовольными итогами войны, так как их целью 
был самый богатый в то время город Карфаген. 
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В ходе 2-й Пунической войны (218—201 до н.э.) Карфаген лишился всех своих 
внеафриканских владений и роли великой державы. Самой короткой была 3я Пуническая 
война (148146 гг. до н.э.), в ходе которой Карфаген после долгой осады был взят, разграблен, 
сожжен и по постановлению римского сената стерт с лица земли. За эти же годы римляне 
разгромили Македонию, разбили войска сирийского царя, а позднее подчинили своей власти 
Грецию и Западную часть Малой Азии. Так, к концу II в. до н.э. Рим стал центром 
Средиземного моря. 

В этот период в Риме в колоссальных размерах развивалось денежное хозяйство: 
существовало множество банков, выполнявших всевозможные посреднические функции в 
различных денежных расчетах; развивалась внешняя торговля; постепенно все население 
охватило стремление к приобретению богатства, долгом чести и совести считалось 
аккуратно вести свои денежные дела и увеличивать, а не проживать полученное наследство. 
В результате Пунических войн и других военных походов римская община значительно 
расширила свои земельные владения, следствием чего явились новые формы экономической 
деятельности. Многие завоеванные и конфискованные земли были малоплодородными и, как 
для правительства, так и для колонистов-крестьян, могли стать слишком дорогим 
удовольствием. По этой причине правящий класс открыл простор частному 
предпринимательству: желающим предоставили возможность разрабатывать пустующую 
землю с условием ежегодно вносить в казну десятину с посева, одну пятую часть с посадок и 
сбор с числа голов скота, выгонявшегося на пастбища. Следствием этого процесса были 
такие явления, как рост крупного землевладения, рост числа безземельных, составивших 
армию батраков, и появление такого крупного социального и экономического фактора, как 
рабовладение: привозные рабы как результат завоеваний. 

Основным типом рабовладельческого хозяйства стали виллы (площадью 25100 га), где 
работало несколько десятков рабов. Их хозяйство было многоотраслевым, интенсивным. 
Виллы размещались вблизи городов, куда сбывали часть своего урожая. Вилла как форма 
организации хозяйства имела преимущества по сравнению с мелким крестьянским 
хозяйством – здесь применялась кооперация труда, труд был лучше организован, 
использовались разнообразные орудия и применялись передовые агрономические методы. 

Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные, главным образом 
скотоводческие, хозяйства римской знати, основанные на рабском труде. Владельцами новой 
государственной земли стали в основном римские нобили, к пользованию казенной землей 
был допущен и второй имущественный разряд – всадники, люди чисто городских и торговых 
профессий, теснившиеся на торгах для получения аренды. В аренду сдавались солеварни, 
леса, дегтярные предприятия. Вместе с тем шел процесс скупки мелких владений и 
превращения их в большие фермы с целостной экономической организацией. Появляются 
агрономические трактаты, римляне переводят карфагенских авторов, пользуясь их 
сельскохозяйственными уроками. С этого времени становится известным сочинение 
римского политического деятеля Катона (II в. до н.э.) «Об агрокультуре», которое 
известный историк XX в. Р. Виппер оценил следующим образом: «В нем отражается эта 
новая для Италии жажда земли, не крестьянская, не лично-трудовая, а помещичья, 
предпринимательская, отражается взгляд капиталиста, который уже строит на земельном 
хозяйстве сложный бюджет». 

Хотя к концу II в. до н.э. Рим и превратился в великую мировую державу, он клонился 
к упадку, поскольку с развитием крупного землевладения, использовавшим колоссально 
развитый невольничий труд, в корне был разрушен фактор, на который издавна опиралось 
государство: хозяйство мелких землевладельцев. Во всех отраслях деятельности применялся 
труд рабов, которые занимались ремеслами, руководили большими предприятиями своих 
господ, учили детей, управляли банковскими операциями. Количество их было огромно, а 
положение крайне тяжелым. С начала II в. до н.э. в Италии непрерывно происходят 
восстания рабов: 134—132 гг. до н.э. – восстание в Сицилии, было казнено свыше 
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20000 человек, 73—71 гг. до н.э. – восстание под руководством Спартака, было казнено 
более 6000 человек. 

Однако угроза государству была не в бунтах рабов, а в падении класса мелких 
собственников, развивавшегося параллельно с усилением рабства. Римское правительство 
всегда поддерживало мелкое землевладение путем раздачи неимущим вновь приобретенной 
земли, однако, после Пунических войн этот процесс замедлился и число полноправных 
римских граждан уменьшилось. 

Лучшие из римлян видели опасность подобной тенденции и задумывались о 
необходимости реформ. Такими людьми были братья Тиберий и Гай Гракхи. Избранный в 
133 г. до н.э. в народные трибуны Тиберий предложил закон, по которому все казенные 
земли, занятые частными лицами, должны быть отобраны в казну и розданы не имевшим 
земли гражданам участками по 7,5 десятины, за пользование которыми владельцы должны 
были вносить умеренную арендную плату. За пять лет после внесения этого закона 
75000 человек получили вновь участки земли и были внесены в списки граждан. Тиберий 
Гракх был убит, а его дело продолжил брат Гай. Учитывая нехватку земель в Италии, он 
предложил выводить колонии граждан за море, облегчил военную службу, ввел смягчения в 
уголовное право, ослабил властвующую знать. Ограничив власть сената, он сосредоточил 
большую власть в своих руках: раздачу земель, хлеба, наблюдение за выбором присяжных, 
консулов, руководство путями сообщений и общественными постройками. 

Период Империи. В середине I в. до н.э. республиканский Рим оказывается перед 
крахом: его потрясают восстания в покоренных провинциях, тяжелые войны на Востоке, 
гражданские войны в самом Риме. В 82 г. до н.э. полководец Луций Корнелий Сулла (138—
78 гг. до н.э.) установил свою единоличную власть и впервые на неопределенный срок 
провозгласил себя диктатором. Его диктатура была направлена на преодоление 
государственного кризиса в Риме. Но в 79 г. до н.э. он признал, что не достиг своей цели и 
сложил полномочия. 

Официальным основателем Римской империи считается Гай Юлий Цезарь (100—
44 гг. до н.э.), избранный в 59 г. до н.э. консулом в Риме. Поняв необходимость серьезных 
реформ для превращения диктатуры в империю, Цезарь стал платить воинам своей армии 
вдвое больше жалованья, чем другие военачальники; союзникам Рима он щедро раздавал 
права римского гражданства. Будучи объявленным в 45 г. до н.э. пожизненным диктатором, 
Цезарь провел законы, изменившие политический строй Римского государства. Народное 
собрание потеряло свое значение, сенат был увеличен до 900 человек и пополнен 
сторонниками Цезаря. Сенат даровал Цезарю титул императора с правом передачи его 
потомкам. Он начал чеканить золотую монету со своим изображением, появляться в знаках 
царского достоинства. Стремление Цезаря к царской власти восстановило против него 
многих сенаторов, они организовали заговор во главе с Марком Брутом (85—42 гг. до н.э.) и 
Гаем Кассием (?—42 до н.э.). В 44 г. до н.э. Цезарь был убит, но восстановление 
аристократической республики, на что надеялись заговорщики, не произошло. 

В 43 г. до н.э. Марк Антоний (83—30 гг. до н.э.), Октавиан (63 до н.э. – 14 гг. н.э.), 
Лепид (около 89—13 гг.до н.э.) заключили между собой союз, окончательно победили 
республиканцев и разделили в 42 г. до н.э. между собой Римскую державу. Однако, стремясь 
к личной власти, Антоний и Октавиан в 31 г. начали новую гражданскую войну, 
окончившуюся победой Октавиана, получившего от сената титул Августа и 
провозглашенного с 27 до н.э. императором. Октавиан был наделен правом трибуна, 
командующего всеми войсками и даже верховным жрецом. 

Август правил долго (27 до н.э. – 14 гг.н.э.) и довел реформу Цезаря до конца. Он 
оставил огромную Римскую империю, владения которой простирались до Армении и 
Месопотамии, до Сахары и берегов Красного моря. 

После падения Республики в Риме формируются крупные землевладения римских 
императоров (сальтусы}, которые находились в Италии, провинциях, преимущественно в 
Африке. Сальтусом или группой их ведало особое должностное лицо – прокуратор. 
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При императоре Траяне (98—117 гг.) захватнические войны были возобновлены, и 
Римская империя достигла максимальных границ. Но в дальнейшем завоевания 
прекратились, резко уменьшился приток в империю новых рабов. В III в. в Римской империи 
начинаются кризис экономики, упадок сельского хозяйства, ремесел, торговли, возврат к 
натуральным формам хозяйства. Зарождается новая форма земельных отношений – колонат. 
Крупные землевладельцы сдавали в аренду участки земли, скот, необходимые для работы 
орудия труда. Мелких арендаторов, постепенно попадающих из-за долгов в зависимость от 
землевладельцев, называли колонами. Они платили продуктами арендную плату хозяевам 
земли и налоги государству. Колоны постепенно превращались в крепостных крестьян, не 
имеющих права покидать свою деревню, а городские ремесленники потеряли право менять 
профессию и место жительства. Огромные траты на содержание армии и роскошного двора 
императоров, на зрелища, подачки свободной бедноте заставляли римских правителей 
увеличивать подати с населения провинций. В разных частях империи вспыхивали восстания 
населения и бунты воинов, недовольных тяжелой службой. 

В последний период Римской империи параллельно развиваются два процесса: процесс 
распространения в империи христианства и процесс регулярных вторжений европейских 
варваров. 

Христианство зародилось в римской провинции Иудее в I в. н.э. на основе 
религиозного и социального учения о духовном спасении людей через веру в искупительную 
силу спасителя, сына божьего, которое проповедовали такие секты иудаизма, как зелоты и 
эссеи. В основе идеи христианства лежит искупительная миссия Иисуса Христа, его казнь, 
воскресение и второе пришествие к людям, страшный суд, воздаяние за грехи, установление 
вечного царства небесного. 

В условиях экономичного и национального гнета, идеологического разброда в Римской 
империи в IIII вв. н.э. это учение было воспринято большими массами населения огромной 
империи, так как оно провозглашало равенство всех людей перед богом, разрушало 
этнические и социальные перегородки в обществе. Все это способствовало распространению 
христианства во многих странах, несмотря на гонения со стороны властей. 

После долгой и безуспешной борьбы с христианством императоры разрешили 
исповедовать веру в Иисуса Христа (Миланский эдикт Константина, 313 г.). С течением 
времени сами правители приняли крещение (Константин, 330 г.) и объявили христианство 
единственной государственной религией (Феодосий I, 381 г.). Они участвовали в церковных 
соборах и пытались поставить церковь под контроль государства. 

Тем временем европейские варвары регулярно вторгались в Империю. В 378 г. готы 
разгромили римскую армию, в 410 г. они во главе с королем вестготов Апарихом (около 
370—410 гг.) ограбили Рим, в течение предыдущих 800 лет не доступный для завоевателей. 
Готы сожгли многие дворцы и храмы, переплавили на металл замечательные произведения 
древних мастеров. В 445 г. вандалы из Северной Африки еще более жестоко, чем готы, 
разграбили Рим. Их вождь Гензерих приказал своим воинам уничтожить то, что они не 
могли унести. В 476 г. полководец-варвар Одоакр (около 431493) отнял у последнего 
римского императора достоинства власти и отправил их в Константинополь, бывший 
столицей Восточной Римской империи, называвшейся позднее Византией. В 395 г. 
император Феодосии перед смертью разделил Римскую империю между сыновьями на 
Западную с Римом и Восточную со столицей в г. Константинополь. Однако заявил, что на 
земле должен быть один император, как одно солнце на небе. Сам он стал править Италией, 
приняв древний титул «рекс», отказавшись от претензий на все прочие владения Империи. 

Так был положен конец некогда могущественной Римской империи. Началась история 
новой «варварской Европы». 

Таким образом, античные государства – Древняя Греция и Древний Рим – 
представляют регион, в котором сложилось классическое рабство, где рабы являлись 
основной производительной силой. Труд рабов использовался во всех ведущих отраслях 
экономики. 
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Несмотря на однотипность рабовладения структура экономики Греции и Рима 
отличалась своеобразием, обусловленным природно-географическими особенностями. Если 
в экономике Древней Греции ведущую роль играли ремесло и торговля, то в Древнем Риме – 
сельское хозяйство и строительство. Причем в отличие от Греции в Риме, когда он на рубеже 
нашей эры стал империей, победило крупное рабовладельческое землевладение. 

Темпы экономического развития античных государств намного превосходили 
динамику древневосточных рабовладельческих государств. За свою историю античные 
государства продемонстрировали и превосходство в государственном и общественном 
устройстве, испытав различные его формы и в период расцвета, обеспечив демократизацию 
политического строя и высочайший расцвет культуры, создав недосягаемые и на 
сегодняшний день ее образцы. 

 
I. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Сравните географическое положение, природные условия и хронологические рамки 
цивилизаций Древнего Востока и Античной Ггреции и Рима. 

2. Проанализируйте истоки, черты и причины падения Эгейской цивилизации. 
3. Определите роль полисного устройства в становлении Эллинской цивилизации. 
4. Раскройте причины и роль Великой греческой колонизации в истории Древней Греции. 
5. Охарактеризуйте характерные черты эллинистического мира. 
6. Раскройте черты мифологической картины мира Древней Эллады и Древнего Рима. 
7. Объясните, почему этрусскую цивилизацию считают загадкой истории. 
8. Дайте характеристику социальному устройству Древнеримской цивилизации. 
9. Подумайте, что стало основанием нравственной эволюции цивилизации Древних Рима. 
10. Какие достижения античной цивилизации оказали влияние на дальнейшее развитие 

цивилизаций мира? Каковы место и роль античных государств во всемирной истории? 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• античность, 
• Эллинская цивилизация, 
• эллинистический мир, 
• классический тип рабства; 
• империя. 
 

Лит ерат ура: [1, с. 40-47]; [3, с. 30–40]; [7, с. 190-259]; [11], [19]; [27]; [34]; [38]. 
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http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%92%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%20%D0%90_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC_2004.pdf
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ЛЕКЦИЯ 5. ТЕМА: ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
План 

1. Древнейшие поселения на территории Руси. 
2. Прародина славян и их этногенез: различные концепции. 
3. Восточные славяне на пороге образования государства (VI–IX вв.): 
4. Обычаи и быт восточнославянских племен. 
5. Мифология древних славян. 

 
Ключевые понят ия и т ермины: греческая колонизация, античные города-государства 

(полисы), сарматы, готы, хазары, праславяне, племенные союзы, анты, венеды, склавины, 
родовая и соседская территориальная община («мир», «вервь»), совет старейшин, народное 
вече, пашенная (перелог) и подсечно-огневая системы земледелия, город, торговый путь, 
язычество, пантеон славянских богов, треба, колядки, мировой миграционный процесс 

 
За свою более чем тысячелетнюю историю государство Российское прошло сложный 

путь развития, на который оказали влияние многие внешние и внутренние факторы. 
Возникшая на стыке Европы и Азии, впитавшая в себя черты и Запада, и Востока, Россия 
представляет собой своеобразную евроазиатскую цивилизацию. Для того чтобы оценить 
место России в мировом развитии, необходимо проследить тот исторический путь, который 
она прошла от зарождения до настоящего времени. 

История крупнейшего в Европе Российского государства развивалась, с одной 
стороны, подобно истории других народов и государств, а, с другой, – имеет ряд 
особенностей. Нашими предками были древние славяне. До сих пор ученые не имеют 
единого мнения о прародине славян, откуда они пришли на просторы Восточно-Европейской 
равнины – территорию будущего Российского государства, когда это произошло, когда 
образовались древние славянские города, а также каким было хозяйство древних славян. 

Различные гипотезы ученых сложились и продолжают уточняться на основе 
разнообразных археологических и лингвистических источников, а также письменных 
памятников. 

По истории России написано много научных работ зарубежными и русскими 
историками. Среди наших соотечественников исключительное место занимают выдающиеся 
ученые-историки Н.М. Карамзин (1766—1826 гг.), С.М. Соловьев (1820—1879 гг.), 
В.О. Ключевский (1841—1911 гг.), С.Ф. Платонов (1860—1933 гг.) и др. В советский период 
истории России посвятили свои труды такие известные ученые, как Б.Д. Греков (1882—
1953 гг.), Б.А. Рыбаков (р. 1908), Л.Н. Гумилев (1912—1993 гг.) и другие. 

 
1. ДРЕВНЕЙШИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 

(700 тыс. лет назад — VI в. н.э.) 
Предшественники древних славян. На территории нашего Отечества первобытный 

человек появился в период раннего палеолита – древнекаменного века (примерно). 
Заселение шло с юга, о чем свидетельствуют археологические находки. Так, в районе 
Житомира и на Днестре найдены следы пребывания древних людей 500—300 тыс. лет назад. 
Стоянки людей среднего палеолита (100—35 тыс. лет до н.э.) обнаружены на территории 
России: на Средней и Нижней Волге и в других местах. Поселения эти были сравнительно 
малочисленны и располагались на значительном расстоянии друг от друга. 

В период позднего палеолита (35—10 тыс. лет до н.э.) на смену человеку умелому 
(homo habilis) приходит человек разумный (homo sapiens), первобытное стадо заменяется 
более высокой формой организации общества – родовой общиной. 

Уникальным памятником эпохи позднего палеолита является Сунгирьская (близ 
Владимира) культура. Археологические находки рассказывают о внешнем облике, одежде, 
материальной культуре и ритуальных обрядах того времени. 
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Древние люди занимались собирательством, охотой, рыболовством (присваивающее 
хозяйство), а позже – земледелием и скотоводством (производящее хозяйство). Мотыжное 
земледелие (вручную мотыгой без тягловой силы) позже было заменено плужным – в плуг 
запрягались лошади или волы. 

В эпоху бронзового века (III—II тыс. лет до н.э.) началась специализация 
производящего хозяйства. На Севере в качестве основного занятия остаются охота и 
рыболовство, в степной полосе преобладают кочевое скотоводство и земледелие. 

С появлением железного топора (I тыс. лет до н.э.) стало возможным расчищать 
участки леса под пашню, земледелие продвигалось все дальше на Север. Применение 
металлических (медных, бронзовых, железных) орудий труда повысило производительность 
всех видов хозяйственной деятельности людей. Из охотничьих и земледельческих племен 
выделяются скотоводческие. Это было первое крупное общественное разделение труда. 
Появление металлов, в особенности применение железа, способствовало развитию ремесел. 
Второе крупное общественное разделение труда произошло, когда ремесло отделилось 
от земледелия. Это привело к производству излишков продукции, которые шли на торговый 
обмен не только внутри племени и на его границах, но и с более дальними племенами. 
Усилился процесс имущественной дифференциации. 

Предшественники древних славян. На северных берегах Черного моря, которое греки 
называли Понт Эвксинский, в VII—VI вв. до н.э. возникли многочисленные греческие 
колонии – города-государства (полисы). Наиболее известные из них – Ольвия в устье реки 
Буг, Херсонес (старорусское название – Корсунь) в окрестностях нынешнего Севастополя, 
Пантикапей (на месте нынешней Керчи), Фанагория на Таманском полуострове, Танаис в 
устье реки Дон и др. Греки вели с местным населением – скифами – не только оживленную 
торговлю, но и оказывали на них свое культурное влияние. Греки покупали в основном хлеб, 
рыбу, а продавали ткани, вино, масло, предметы роскоши. 

В результате таких связей создавались смешанные эллино-скифские поселения. С 
центром в Пантикапее возникло Боспорское царство (VI—V вв. до н.э.), объединившее 
некоторые греческие города, а также местные племена скифов.  Скифские кочевые племена в 
VIII-VII вв. до н.э. пришли из Азии в южные и юго-восточные степи, вытеснив 
господствующую здесь этническую общность земледельческий народ киммерийцев, которые 
ушли далеко во Фракию. 

Под общим названием «скифы» известны многочисленные кочевые племена которые 
различались по месту заселения и своим занятиям. Главным племенем считались царские 
скифы, которые жили в низовьях Днепра по левому берегу. На правом берегу нижнего 
Днепра жили скифы-кочевники, к западу от них – скифы-земледельцы и скифы-пахари на 
среднем Днепре. 

Основным занятием скифов было скотоводство и земледелие. Скифы-земледельцы 
торговали зерном с причерноморскими греческими городами, откуда греки поставляли зерно 
в Элладу. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, они выращивали «лучшую 
в мире пшеницу». Скифы хорошо владели ремеслами: обрабатывали железо и бронзу, 
изготовляли оружие, выделывали кожу. Об этом свидетельствуют многочисленные 
археологические находки в скифских курганах. 

В VII—V вв. до н.э. скифы объединились в большой племенной союз, на основе 
которого сложилось Скифское царство со столицей в Неаполе Скифском (близ нынешнего 
Симферополя) Это государство представляло собой союз воинственных племен во главе с 
царем, а вожди племен возглавляли войска во время походов. Власть царя передавалась по 
наследству. В государстве происходило постепенное расслоение населения, выделялись 
военная и жреческая аристократия. Основные работы выполняли свободные общинники – 
скотоводы и земледельцы, труд рабов был незначительным. Геродот пишет, что во второй 
половине V в. до н.э. Скифское царство занимало громадное пространство от Дона на 
востоке до устьев Дуная и Нижнего Днепра на западе. 
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В III в. до н.э. скифов вытесняет новая этническая общность - сарматы, жившие до 
этого на востоке от Скифии, за Доном. Границы сарматов, по свидетельству древних 
писателей, были более обширны: почти от Карпат, Вислы, Дуная до Дона, Волги, Урала. 

Во III—II вв. н.э. сарматов вытеснили германские племена готов, пришедшие в 
черноморские степи с берегов Балтийского моря и занявшие территорию от Дона до Карпат 
и Нижнего Дуная. Вождь готов Германарих, прославленный в песнях и сказаниях, объединил 
не только готские племена, но и подчинил соседние, в том числе финские и славянские. 

IV—VII вв. известны в истории как Великое переселение народов. Нашествием 
гуннов (с 70-х гг. IV в.) открывается ряд последовательных азиатских нашествий в Европу. 
Гунны прошли через южно-сибирские степи и через «великие ворота народов» между 
Уральским хребтом и Каспийским морем в Восточную Европу. Они разбили готов, а их 
старый вождь Германарих в отчаянии покончил в собой. Возглавив мощный союз племен, 
гунны предпринимали опустошительные походы во многие страны. Наибольшего 
могущества гунны достигли, когда их возглавил (в 440 г.) свирепый вождь Аттила. Они 
перешли из черноморских степей на запад, в Дунайскую равнину, нападая на Восточную и 
Западную Римские империи, брали у них выкуп. После смерти Аттилы в 453 г. союз гуннов 
распался. 

В VI в. их сменили авары, которые обитали в бассейне Дуная, угнетая покоренные 
племена, в том числе и славян. 

В VII в. появилось новое кочевое племя хазары, которые обосновали обширное 
государство от Кавказских гор до Волги и Среднего Днепра – Хазарский каганат (до конца 
Х в.). 

Все эти народы и племена не только предшествовали появлению на Восточно-
Европейской равнине славянских племен, но уже и соседствовали с ними и оказывали друг 
на друга взаимное влияние. 

2. ПРАРОДИНА СЛАВЯН И ИХ ЭТНОГЕНЕЗ 
Есть несколько версий прародины славян и их этногенеза2, которые предлагались и 

предлагаются разными учеными. Но все они за основу берут древнейший русский 
письменный памятник – летопись «Повесть временных лет»3, авторство которой 
приписывают монаху Киево-Печерского монастыря Нестору (начало XII в.). Нестор 
выдвигает мифологическую версию происхождения славян: будто бы род их восходит к 
младшему сыну Ноя Иафету, который после раздела земель с братьями получил в удел 
Северные и Западные страны. Постепенно в повествовании появляются исторические факты. 
Нестор поселяет славян в римской провинции Норик, расположенной между верховьями 
Дуная и Дравы. Оттуда, теснимые волохами (подразумеваются римляне), славяне 
вынуждены были переселиться на новые места на Вислу и Днепр. 

«Дунайской» версии прародины славян придерживался русский историк 
С.М. Соловьев, ссылаясь при этом на древнеримского историка Тацита. Ученик 
С.М. Соловьева – историк В.О. Ключевский также признавал «дунайскую» версию 
прародины славян. Но он внес в нее свои уточнения; прежде, чем восточные славяне с Дуная 
попали на Днепр, они около 500 лет пребывали в предгорьях Карпат. По Ключевскому, 
только с VII в. восточные славяне постепенно расселились на современной Русской равнине. 

Часть советских ученых склонялась к дунайскому происхождению славян, но 
большинство придерживалось той версии, что прародина славян находилась гораздо 
севернее. При этом они расходились во мнении и об этногенезе славян, и о том, где славяне 
сформировались в единую этническую общность – в Среднем Поднепровье и по Припяти 
или в междуречье Вислы и Одера. 

Археолог и историк академик Б.А. Рыбаков на основании новейших археологических 
данных попытался объединить обе эти версии возможной прародины славян и их этногенеза. 
По его мнению, праславяне занимали широкую полосу Центральной и Восточной Европы: с 
севера на юг шириной около 400 км, а с запада на восток протяженностью около 1,5 тыс. км. 
Западную ее половину с юга ограничивали европейские горы – Судеты, Татры, Карпаты, а на 
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севере земли праславян доходили почти до Балтийского моря. Восточную же половину 
праславянской земли ограничивала с севера река Припять, а с юга — верховье рек Днестра и 
Южного Буга и бассейн реки Роси, впадающей в Днепр. 

Б.А. Рыбаков считает, что славяне принадлежат к древнему индоевропейскому 
единству, в которое входят такие народы, как германские, иранские, кельтские, индийские, 
греческие и др. Центром первоначального индоевропейского массива 45 тыс. лет тому назад 
были северо-восточная часть Балканского полуострова и Малая Азия. На рубеже III и II тыс. 
до н.э. в северной части Европы (от Рейна до Днепра) развилось пастушеское хозяйство, и в 
поисках пастбищ пастушеские племена во II тыс. расселились широко по Восточной Европе. 
Осевшие родственные индоевропейские племена постепенно образовали большие 
этнические массивы. Одним из таких массивов и стали прославяне, заселившие территорию 
от Среднего Поднепровья на востоке до Одера на западе, от северных склонов Карпат на юге 
до широты реки Припять на севере. 

Сведения о славянах (именовавшихся сколотами) появляются уже в V в. до н.э. у 
древнегреческого историка Геродота. Другие античные авторы – Полибий (III—II вв. до 
н.э.), Тит Ливий (I в. до н.э. – I в. н.э.), Страбон (I в. н.э.), Тацит (ок. 58 — ок. 117) 
приводят сведения о славянах под названием венедов (венетов), которые жили среди 
скифских и сарматских племен гдето на Висле. Более подробные сведения о славянах 
появляются у византийского историка Прокопия Кессарийского (ок. 500 – после 565) и 
готского историка Иордана (Иорданеса) (VI в). 

Прокопий Кессарийский высоко оценивает славян, особенно их умение сражаться в 
гористых, труднодоступных местах. Об их политическом устройстве он пишет: «Эти 
племена славян и антов не управляются одним человеком, но издревле живут 
народовластием и поэтому относительно всех счастливых и несчастливых обстоятельств у 
них решения принимаются сообща». 

Иордан впервые описывает славян под собственными племенными именами венедов, 
антов и склавенов, как происходящих «от одного корня». По его сведениям, венеды – предки 
западных славян, обитали на северозападе до Вислы и на юговостоке до Днестра. Предки 
восточных славян – анты, «самые могущественные среди славян», по словам Иордана, жили 
на юге по побережью Черного моря, в низовьях Днепра и Дуная. Вообще славяне (склавены) 
жили на севере, в Приладожье и Приозерье. 

К тому времени, когда славяне присоединились к Великому переселению народов 
(VI в.), страны мира прошли большой путь развития: возникали и разрушались огромные 
государства, шли активные миграционные процессы. В IV в. распалась огромная Римская 
империя. В Европе с центром в Риме образовалось Западное Римское государство. На 
территории Балкан и Малой Азии возникло новое мощное государство – Восточное, с 
центром в Константинополе, позже получившее название Византийской империи 
(просуществовало до 1453 г.). Оно стало наследником и преемником греческой культуры, 
наиболее сильным и экономически развитым европейским государством. Оно оказывало 
большое влияние на своих соседей и торговавшие с ним племена, в том числе и славян. 

В Западной Европе в V—VII вв. шло расселение германских племен, которые 
завоевали территорию Римской империи. Здесь сложились так называемые «варварские» 
королевства – Франкское, Вестготское, Лангобардское и др. 

В VI в. славяне (под названием словене) включились в мировой миграционный 
процесс. Расселение славян происходило в VI—VIII вв. по трем основным направлениям: 

– на юг на Балканский полуостров; 
- на запад – в Среднее Подунавье и междуречье Одера и Эльбы; 
- на восток и север – по Восточно-Европейской равнине. В то же время происходило 

разделение славян на три ветви: 
1) южную (относятся нынешние болгары, сербы, хорваты и др.), 
2) западную (поляки, чехи, словаки, мужичане), 
3) восточную (русские, украинцы и белорусы). 
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3. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НА ПОРОГЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 
(VI–IX вв.) 

Природные условия. На складывание и развитие государства и его населения 
оказывает влияние ряд факторов, и, в первую очередь, таких, как географическое положение, 
климатические и природные условия. Восточная половина Европы представляет собой 
равнину, ограниченную четырьмя морями – Белым, Балтийским, Черным и Каспийским и 
тремя горными хребтами – Карпатами, Кавказом и Уралом. К морям направляются 
многочисленные реки с их притоками, которые в древние времена служили главным 
средством сообщения людей. 

Тысячелетие назад вся северная часть Восточно-Европейской равнины отличалась 
суровым, холодным климатом, была покрыта дремучими хвойными и лиственными лесами, 
многочисленными озерами и болотами. Почвы в этих местах в основном суглинистые и 
супесчаные. Далее к югу идет полоса лесостепи, которая приблизительно совпадает с 
полосой наиболее глубокого и мощного чернозема. Еще далее располагается степная полоса 
– безлесье, но плодородная и удобная для земледелия, А на юго-востоке равнины, на 
северном побережье Каспийского моря находится пустыня – непригодные для обработки 
песчаники и солончаки. 

Климат в средней полосе Восточно-Европейский равнины континентальный: на смену 
жаркому, сравнительно короткому лету с непродолжительной активностью растительного 
покрова приходит долгая холодная и снежная зима. 

Все эти природные условия оказывали разностороннее влияние на образ жизни 
народов Восточно-Европейской равнины. В лесной полосе, где после своего расселения в 
основном и проживали восточные славяне, вся жизнедеятельность людей была связана с 
лесом. Его использовали как строительный материал, топливо, для изготовления домашней 
утвари и т.п. С лесом были связаны основные промыслы: охота и бортничество – сбор меда 
диких пчел. Мясом животных, добытых на охоте, люди питались, из их шкур делали одежду, 
а мед использовали для изготовления сладостей и напитков. В лесу же местные жители 
скрывались от нашествия врагов. 

Не менее благотворное влияние на жизнь людей оказывали и реки. Они служили 
средством сообщения между племенами, снабжали людей рыбой для еды и для обмена. По 
берегам рек шло расселение славянских племен: строились поселения – вначале небольшие 
деревушки, а затем большие села и города. 

Речные пути со временем приобрели международное значение, они соединяли уже не 
только отдельные племена, но и различные народы и страны. 

Наиболее важным был известный с VI в. великий водный торговый путь из 
Скандинавии в Византию, который в летописи называется путем «из варяг в греки». Этот 
путь шел с севера на юг, из Балтийского (Варяжского) моря по реке Неве в Ладожское озеро 
(озеро Нево), далее по реке Волхов в озеро Ильмень, из него по реке Ловать, затем мелкими 
речками и волоком к верховьям Днепра, и уже по Днепру к Черному морю. Таким образом, у 
восточных славян осуществлялась связь с причерноморскими греческими колониями, а через 
них с Византией. 

Другой международный речной путь «из варяг в персы» шел на юго-восток по 
притокам верхней Волги и далее по этой реке в земли волжских болгар и через Хазарское 
царство в Каспийское море. Этот торговый путь служил сообщением с волжскими 
болгарами, Хазарским каганатом и далее – со Средней Азией и арабским миром: по своему 
значению он не уступал пути «из варяг в греки». 

Расселение восточных славян.  
В процессе расселения восточных славян по Восточно-Европейской равнине у них 

происходило разложение первобытнообщинного строя. В «Повести временных лет» 
говорится о племенных княжениях, которые историки называют племенными союзами. 
Такой союз включал 100200 племен, объединенных вокруг наиболее сильного племени, по 
имени которого получал название весь союз. В свою очередь, каждое отдельное племя 
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состояло из множества родов и занимало значительную территорию. В летописи называются 
десятка полтора таких племенных княжений и места их расселения. Так, в среднем течении 
Днепра жили поляне, в бассейне реки Припять – древляне и дреговичи, в бассейне реки Сож 
(левый приток Днепра) – радимичи. В бассейнах рек Десны, Сейма и Сулы селились 
северяне, в междуречье Южного Буга и Днестра – уличи, между реками Днестр и Прут – 
тиверцы. В предгорьях Карпат жили «белые» хорваты, а по Западному Бугу – дулебы, 
волыняне и бужане, в верховьях Западной Двины и Днепра – кривичи, в среднем течении 
Западной Двины при впадении в нее реки Полоть – полочане, на севере, вокруг озера 
Ильмень и по реке Волхов – ильменские славяне, а в бассейне Оки самые восточные из 
славянских племен – вятичи. 

Каждое племя управлялось своим вождем – старейшиной, существовал также совет 
старейшин и общее собрание племени – вече. Данные летописи о расселении восточных 
славян через много веков были подтверждены археологическими находками женских 
украшений – височных колец, типичных для каждого племенного союза. 

Важный фактор в формировании народа и государства представляют соседствующие 
народы и племена, которые отличаются своим языком, укладом жизни, бытом, нравами и 
обычаями, культурой и т.п. В разное время соседские народы подчиняли себе славянские 
племена, втягивали их в сферу своей хозяйственной деятельности или, наоборот, находились 
под влиянием славян. 

Соседями восточных славян (к IX в.) были на западе балтийские племена: ливы, чудь, 
весь, корела и др., западные славяне: поляки (ляхи), словаки, чехи, а также венгры (угры); на 
северо-востоке – многочисленные угро-финские племена: мордва, мари, мурома, меря и др.; 
на Нижней Волге – хазары, на востоке – волжские болгары, а на юге в Причерноморье – 
печенеги и другие тюркские племена. Расселяясь, восточные славяне вытесняли живущие 
здесь народы или ассимилировались с ними. После закрепления на новых местах восточные 
славяне создают основы своей общественной и хозяйственной жизни. 

Хозяйственная деятельность. Судя по сохранившимся литературным па мятникам и 
археологическим находкам, славяне еще до своего расселения по Восточно-Европейской 
равнине занимались как хлебопашеством и скотоводством, так и охотой и бортничеством. 
Заселяя новые места, они продолжали свои прежние занятия, хотя их пришлось 
приспосабливать к новым условиям. У славян лесостепной полосы господствовала пашенная 
система земледелия – перелог, когда участок земли засевали несколько лет до его 
истощения, а затем переходили на новый. В лесной зоне использовали подсечно-огневую 
систему земледелия: вырубали и раскорчевывали участок леса, деревья сжигали, золой 
удобряли землю и также использовали 2-3 года, а затем расчищали новый участок. На 
расчищенных землях выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо, овес; из огородных 
культур – репу, капусту, свеклу, морковь, редьку, огурцы, занимались и скотоводством: 
разводили лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец, коз. 

В качестве орудий труда использовали топор, мотыгу, борону-суковатку, заступ, серп, 
цепы, каменные зернотерки и ручные жернова. В южных районах основным орудием труда 
было рало, а позже – деревянный плуг с железным наконечником – лемехом. 

В качестве рабочего скота на юге использовали волов, а в лесной зоне лошадей. 
Хозяйство носило натуральный характер: производились главным образом продукты 
земледелия и скотоводства, необходимые для удовлетворения насущных потребностей. 

Общественный строй 
Расселившись по Восточно-Европейской равнине, восточные славяне жили вначале 

родовыми общинами, об этом свидетельствует и летопись: «Живяху кождо со своим родом и 
на своих местах, владеюще кождо родом своим». Русский историк В.О. Ключевский писал: 
«Родовой союз держался на двух опорах: на власти родового старшины и нераздельности 
родового имущества. Родовой культ, почитание предков освящало и скрепляло обе эти 
опоры». 
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С VI в. родовые отношения у восточных славян стали распадаться в связи с 
появлением металлических орудий труда и переходом от подсечного к пашенному 
земледелию, так как уже требовались совместные усилия всех членов рода для ведения 
хозяйства. Основной хозяйственной единицей стала отдельная семья. Постепенно, вначале 
на юге, в лесостепной зоне, а затем и в лесной, на севере происходит замена родовой общины 
соседской, территориальной, которая называлась «мир» – на юге, и «вервь»1 – на севере. В 
соседской общине сохранялась общинная собственность на лесные и сенокосные угодья, 
пастбища, водоемы, пахотную землю, но семье уже выделяются в пользование участки 
пахотной земли наделы. Эти участки обрабатывала своими орудиями труда каждая семья, 
которая получала в собственность собранный ею урожай. Со временем переделы пахотной 
земли прекращались, и наделы переходили в постоянную собственность отдельных семей. 

Совершенствование орудий труда привело к производству не только необходимого как 
в натуральном хозяйстве, но и прибавочного продукта. Происходило накопление 
прибавочного продукта, а на его основе – развитие обмена между отдельными семьями. Это 
привело к дифференциации общины, росту имущественного неравенства, накоплению 
богатства старейшинами и другой знатью. Высшим органом управления у славян 
продолжало оставаться вече – народное правление, сообща решавшее все важнейшие 
вопросы. Но постепенно значение его падало. 

Восточные славяне вели «многочисленные войны со своими соседями, отражая натиск 
кочевых народов. В то же время они совершали походы на Балканы и в Византию. В этих 
условиях чрезвычайно возрастала роль военачальника – князя, который зачастую являлся 
главным лицом в управлении племени. Когда войны были редки, в них участвовали все 
мужчины племени. В условиях частых войн это становилось экономически невыгодным. 
Рост прибавочного продукта позволял содержать князя и его дружину – группу воинов, 
преданных только князю. Так, в VIII—IX вв. формировалась в племенах и племенных союзах 
военно-дружинная знать, сосредотачивавшая и власть, и богатство. Они объявляли себя 
собственниками земель племени или племенного союза, облагая соплеменников данью 
(налогом). 

Князь и дружинники богатели и за счет военной добычи: захваченных военнопленных 
они превращали в рабов, заставляя работать на своих землях. В VI—VIII вв. рабами у 
восточных славян были в основном захваченные на войне пленники. В то время у славян 
существовало обычное право3, по которому запрещалось порабощать своих соплеменников, 
например, за долги и т.п. Рабы из военнопленных использовались в основном в домашнем 
хозяйстве, на самых тяжелых работах. Принципиального различия между свободным 
общинником и рабом не было. Рабство у славян носило патриархальную форму, когда рабы 
не образуют класса, а считаются младшими неполноправными членами семьи. 

Таким образом, у восточных славян происходила резкая дифференциация (расслоение) 
общества, оно вплотную подошло к образованию государства. 

Торговля, города 
Появление излишков продукции способствовало активному обмену, а позже 

появлению и развитию торговли, которая шла в основном по многочисленным рекам и их 
притокам. Особенно активно использовали великие водные пути – «из варяг в греки» и по 
Волге к Каспийскому морю – «из варяг в персы». 

Путем «из варяг в греки» активно пользовались скандинавские народы, которых 
славяне называли варягами (отсюда и название самого пути). Варяги торговали с 
прибрежными племенами, в том числе и со славянами. Доходили они и до греческих 
причерноморских колоний, и до Византии. Варяги не только мирно торговали, но зачастую и 
грабили, а иногда нанимались на службу в дружины, в том числе и к славянским князьям, и 
на службу в Византию. 

Главными предметами внешней торговли были меха, воск, мед, челядь (рабы). С 
Востока и Византии шли шелка, серебряные и золотые изделия, предметы роскоши, 
благовония, оружие, пряности. 
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Успехам торговли способствовало распространение по южнорусским степям кочевого 
тюркского племени хазаров. В отличие от других азиатских народов хазары вскоре стали 
оседать на земле. Они заняли степи по берегам Волги и Днепра, создали свое государство, 
центром которого стал город Итиль на Нижней Волге. Хазары подчинили себе 
восточнославянские племена полян, северян, вятичей, с которых брали дань. В то же время 
славяне использовали протекавшие по территории хазар Дон и Волгу для торговли. В.О. 
Ключевский, ссылаясь на арабские источники, писал, что русские купцы возят товары из 
отдаленных краев страны к Черному морю в греческие города, где византийский император 
берет с них торговую пошлину – десятину. По Волге купцы спускаются к хазарской столице, 
выходят в Каспийское море, проникают на его юго-восточные берега и даже провозят свои 
товары на верблюдах до Багдада. Найденные археологам клады арабских монет в районе 
Днепра свидетельствуют, что эта торговля велась с конца VII—VIII вв. 

С развитием торговли связано у славян появлении городов. Большинство городов 
возникало по водному пути Днепр – Волхов. Чаще при слиянии двух рек появлялось место 
обмена товарами, куда сходились звероловы и бортники для торговли, как тогда говорили 
для гостьбы. На их месте, сложились будущие русские города. Города служили торговыми 
центрами и главными складскими пунктами, где хранились товары. 

В «Повести временных лет» называются города Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч, 
Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Ростов, Суздаль, Муром и др. Всего к IX в. 
насчитывалось 24 крупных городов, поэтому варяжские пришельцы называли славянскую 
землю Гардарикой – страной городов. 

Летописи донесли до нас предание о возникновении Киева. Кий, его братья Щек и 
Хорив и сестра их Лыбедь основали на трех холмах на Днепре свои городища (дворы). 
Потом они объединились в один город, который и назвали Киевом в честь Кия. 

Появились первые княжества. Из арабских источников VIII в. мы узнаем, что у 
восточных славян существовали такие княжества: Куявия (Куяба – вокруг Киева), Славия (в 
районе озера Ильмень с центром в Новгороде) и Артания. Появление таких центров 
свидетельствовало о возникновении новых внутриплеменных отношений в организации 
восточных славян, которые создали предпосылки для появления у них государства. 

 
4. ОБЫЧАИ И БЫТ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН 

Быт восточнославянских племен ярко описан в памятниках древнерусской литературы. 
Так, между селами устраивали игрища – религиозные праздники, на которых жители 
соседних сел умыкали (похищали) себе жен по уговору с ними. В то время у славян было 
многоженство, невест не хватало. Чтобы задобрить род, у которого умыкали невесту, ее 
родственникам давали вено (выкуп). Со временем умыкание невесты было заменено обрядом 
хождения зятя по невесту, когда невесту выкупали у ее родственников по взаимному 
договору. На смену этому обряду пришел другой – привод невесты к жениху. Родственники 
жениха и невесты становились свояками, т. е. своими друг для друга людьми. 

Женщина занимала подчиненное положение. После смерти мужа одна из его жен 
должна была быть похоронена вместе с ним. Покойника сжигали на костре. Погребение 
сопровождалось тризной – пиршеством и воинскими играми. У восточных славян 
сохранялась кровная месть: родственники убитого мстили смертью убийце. 

 
5. МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Как и все народы, находившиеся на стадии разложения первобытнообщинного строя, 
славяне были язычниками. Они поклонялись явлениям природы, обожествляя их. Богом неба 
был Сварог, богом солнца – Даждьбог (другие названия: Дажбог, Ярило, Хорос), богом 
грома и молнии – Перун, богом ветра – Стрибог, покровителем скота – Велос (Волос). 
Даждьбог и божество огня считались сыновьями Сварога и звались Сварожичами. Богиня 
Мокошь – МатьСыра земля, богиня плодородия. В VI в., по свидетельству византийского 
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историка Прокопия Кессарийского, славяне признали повелителем Вселенной одного бога – 
Перуна, бога грома, молнии, войны. 

В то время еще не было общественных богослужений, храмов и жрецов. Обычно 
изображения богов в виде каменных или деревянных фигур (идолов) ставились на 
определенных открытых местах – капищах, богам приносились жертвоприношения – требы. 

Большое развитие получил культ предков, который был связан с охранителем рода, 
семьи, родначальником жизни – Родом и с его Рожаницами, т.е. дедом с бабушками. Предка 
называли еще «чур», на церковно-славянском – «щур». Сохранившееся и поныне выражение 
«чур меня» означает «храни меня дед». Иногда этот хранитель рода является под именем 
домового, хранителя не всего рода, а отдельного двора, дома. Вся природа представлялась 
славянам одушевленной и населенной множеством духов, в лесах жили лешие, в реках – 
водяные, русалки. 

У славян были свои языческие праздники, связанные со временами года, с 
земледельческими работами. В конце декабря – колядовали ходили по домам ряженые с 
песнями и прибаутками, славили хозяев, которые должны были ряженых одаривать. 
Большим праздником были проводы зимы и встреча весны – масленица. В ночь на 24 июня 
(по старому стилю) отмечался праздник Ивана Купалы – проходили обряды с огнем и водой, 
гадания, водили хороводы, пели песни. Осенью после окончания полевых работ отмечали 
праздник урожая: пекли огромный медовый каравай. 

Таким образом, славяне, заселявшие Восточно-Европейскую равнину, прошли 
сложный путь развития. Трудные природно-географические условия и постоянная 
необходимость отражать набеги на свои земли различных племен и народов, возникновение 
городов у древних славян задержало на несколько столетий по сравнению с 
западноевропейскими государствами складывание отдельных княжеств в самостоятельное 
государство. В то же время, вступив на путь разложения родового строя, зарождения 
земельного и имущественного неравенства и создания племенных княжеств, развития 
международной торговли и внешних экономических и культурных связей, восточные 
славяне в IX в. вплотную приблизились к созданию единого государства – Киевской Руси. 

 
ІІ. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Определите место и роль Древней Руси в мировой цивилизации. 
2. Охарактеризуйте древнейшие (дославянские) культуры на европейской части территории 

современной России. 
3. Какое влияние Великое переселение народов (IV–VII вв.) оказало на этнический состав 

населения Древней Руси? 
4. Какие концепции вы знаете о прародине и этногенезе славянских народов? Приведите 

аргументы в подтверждение каждой из них. 
5. Опишите территориальное расселение восточных славян и их соседей. 
7. Объясните причины возникновения дифференциации славянского общества. 
8. Проанализируйте хозяйственную деятельность и общественный строй восточных 

славян. Определите экономический уровень развития славянских племен. 
9. Расскажите о развитии торговли и появлении городов у славян. 
10. Расскажите о верованиях и картине мира древних славян. 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• венеды, 
• анты, 
• склавины, 
• древние славяне, 
• этногенез, 
• «мир» («вервь»), 
• пантеон славянских богов, 
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• древнерусский народ. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ № 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

ЛЕКЦИЯ 6. ТЕМА: СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА 
План 

1. Периодизация истории средних веков в Западной Европе. 
2. Общая характеристика этапов развития Западноевропейского Средневековья (V—

XVII вв.). 
3. Влияние церкви на становление Средневековой Европейской цивилизации. 
4. Эпоха Возрождения. Реформации и Контрреформация. 
5. Влияние Великих географических открытий на формирование океанической 

глобальной цивилизации. 
6. Основные достижения Западноевропейской средневековой цивилизации. 

 
Ключевые понят ия и т ермины: аграрное (традиционное) общество, феодализм, 

феодальная лестница, теоцентризм, христианство, теология, романика, готика, 
доиндустриальная цивилизация, секуляризация культуры, великие географические открытия, 
океаническая глобальная цивилизация, эпоха Возрождения, эпоха Реформации, 
Контрреформация, протестантизм, протестантская этика, научная и общетехническая 
революция, абсолютизм 

 
1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
Термин «средние века» был впервые употреблен итальянскими гуманистами в XV в. 

для обозначения периода между классической древностью и их временем. В отечественной 
историографии нижней границей средних веков также традиционно считается V в. н.э. – 
падение Западной Римской империи, а верхней — XVII в., когда в Англии произошла 
буржуазная революция. 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской цивилизации: 
процессы и события того времени до сих пор нередко определяют характер политического, 
экономического, культурного развития стран Западной Европы. Так, именно в этот период 
формируется религиозная общность Европы и возникает новое направление в христианстве, 
в наибольшей степени способствующее становлению буржуазных отношений, 
протестантство, складывается городская культура, во многом определившая современную 
массовую западноевропейскую культуру; возникают первые парламенты и получает 
практическое воплощение принцип разделения властей; закладываются основы современной 
науки и системы образования; готовится почва для промышленного переворота и перехода к 
индустриальному обществу. 

В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить 3 этапа: 
- раннее Средневековье (V—Х вв.) – идет процесс складывания основных структур, 

характерных для Средневековья; 
- классическое Средневековье (XI—XV вв.) – время максимального развития 

средневековых феодальных институтов; 
- позднее Средневековье (XV—XVII вв.) – начинает формироваться новое 

капиталистическое общество. Это деление в значительной степени условно, хотя и 
общепринято; в зависимости от этапа меняются основные характеристики 
западноевропейского общества. Прежде чем рассмотреть особенности каждого этапа, 
выделим наиболее важные черты, присущие всему периоду Средневековья. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
(V—XVII вв.) 

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа экономики 
сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее большинство населения. Труд 
в сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях производства, был ручным, что 
предопределяло его низкую эффективность и медленные в целом темпы технико-
экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего периода 
Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города были очень важны – они 
были самостоятельными центрами жизни, характер которой был преимущественно 
муниципальный, и принадлежность человека к городу определяла его гражданские права, то 
в Средневековой Европе, особенно в первые семь веков, роль городов была незначительной, 
хотя с течением времени влияние городов усиливается. 

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального хозяйства 
и слабого развития товарно-денежных отношений. Незначительный уровень 
специализации районов, связанный с таким типом хозяйства, определил развитие главным 
образом дальней (внешней), а не ближний (внутренней) торговли. Дальняя торговля была 
ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период 
существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и 
высокой степенью идеологизации общества. 

Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала его 
национальные особенности, историю, темперамент, образ мысли, то в Средневековой Европе 
существует одна религия для всех народов – христианство, ставшее базой для объединения 
европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации. 

Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с сближением в 
области культуры и религии прослеживается стремление к национальной обособленности в 
плане развития государственности. Средневековье – это время образования национальных 
государств, которые существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-
представительных. Особенностями политической власти были ее раздробленность, а также 
соединение с условной собственностью на землю. Если в античной Европе право владеть 
землей определялось для свободного человека его национальностью – фактом его рождения 
в данном полисе и вытекающими из этого гражданскими правами, то в средневековой 
Европе право на землю зависело от принадлежности человека к определенному сословию. 
Средневековое общество – сословное. Основных сословий было три: дворянство, 
духовенство и народ (под этим понятием объединялись крестьяне, ремесленники, торговцы). 
Сословия обладали разными правами и обязанностями, играли разную общественно-
политическую и хозяйственную роль. 

Система вассалитета. Важнейшей характеристикой средневекового 
западноевропейского общества была его иерархическая структура, система вассалитета. 
Во главе феодальной иерархии стоял король – верховный сюзерен и при этом часто лишь 
номинальный глава государства. Эта условность абсолютной власти высшего лица в 
государствах Западной Европы тоже существенная особенность западноевропейского 
общества в отличие от действительно абсолютных монархий Востока. Даже в Испании (где 
сила королевской власти была вполне ощутима) при введении короля в должность гранды в 
соответствии с заведенным ритуалом произносили такие слова: «Мы, которые ничем не 
хуже тебя, делаем тебя, который ничем не лучше нас, королем, для того чтобы ты уважал 
и защищал наши права. А если нет – то нет». Таким образом, король в средневековой 
Европе – всего лишь «первый среди равных», а не всемогущий деспот. Характерно, что 
король, занимая первую ступень иерархической лестницы в своем государстве, вполне мог 
быть вассалом другого короля или папы римского. 
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На второй ступени феодальной лестницы находились непосредственные вассалы 
короля. Это были крупные феодалы – герцоги, графы; архиепископы, епископы, аббаты. По 
иммунитетной грамоте, полученной от короля, они обладали различными видами 
иммунитета (от лат. – неприкосновенность). Наиболее часто встречающимися видами 
иммунитета были налоговый, судебный и административный, т.е. владельцы иммунитетных 
грамот сами собирали со своих крестьян и горожан налоги, вершили суд, принимали 
административные решения. Феодалы такого уровня могли сами чеканить собственную 
монету, которая нередко имела хождение не только в пределах данного поместья, но и вне 
его. Подчинение таких феодалов королю часто было просто формальным. 

На третьей ступени феодальной лестницы стояли вассалы герцогов, графов, 
епископов – бароны. Они пользовались фактическим иммунитетом в своих поместьях. Еще 
ниже располагались вассалы баронов – рыцари. У некоторых из них также могли быть свои 
вассалы еще более мелкие рыцари, у других – были в подчинении только крестьяне, которые, 
впрочем, стояли за пределами феодальной лестницы. 

Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. Человек, 
получивший землю, становился вассалом, тот, кто ее давал, – сеньором. Земля давалась на 
определенных условиях, важнейшим из которых была служба на сеньора, обычно 
составляющая по феодальному обычаю 40 дней в году. Важнейшими обязанностями вассала 
по отношению к его сеньору были участие в войске сеньора, защита его владений, чести, 
достоинства, участие в его совете. В случае необходимости вассалы выкупали сеньора из 
плена. 

При получении земли вассал приносил клятву верности своему господину. Если 
вассал не выполнял свои обязательства, сеньор мог отобрать у него землю, однако сделать 
это было не такто просто, так как вассал – феодал был склонен защищать свою недавнюю 
собственность с оружием в руках. В целом, несмотря на кажущийся четкий порядок, 
который описывала известная формула: «вассал моего вассала – не мой вассал», система 
вассалитета была довольно запутанная, и вассал мог одновременно иметь несколько 
сеньоров. 

Нравы, обычаи. Еще одной фундаментальной характеристикой западноевропейского 
средневекового общества, и, может быть, самой важной, была определенная ментальность 
людей, характер общественного мировоззрения, и жестко связанный с ним повседневный 
уклад жизни. Наиболее существенными чертами средневековой культуры были постоянные 
и резкие контрасты между богатством и бедностью, знатным происхождением и 
безродностью – все выставлялось напоказ. Общество было наглядным в своей обыденной 
жизни, в нем было удобно ориентироваться: так, даже по одежде легко определялась 
принадлежность любого человека к сословию, званию и профессиональному кругу. 
Особенностью того общества было великое множество ограничений и условностей, но тот, 
кто мог их «прочитать», знал их код, получал важные дополнительные сведения об 
окружающей его реальности. Так, каждый цвет в одежде имел свое назначение: голубой 
трактовался как цвет верности, зеленый – как цвет новой любви, желтый – как цвет 
враждебности. Исключительно информативными представлялись тогда западноевропейцу и 
сочетания цветов, которые, так же как и фасоны шляпок, чепцов, платья, передавали 
внутренний настрой человека, его отношение к миру. Итак, символизм – важная 
характеристика культуры западноевропейского средневекового общества. 

Эмоциональная жизнь общества также была контрастной, так как, свидетельствовали 
сами современники, душа средневекового жителя Западной Европы была необузданной и 
страстной. Прихожане в церкви могли с плачем молиться часами, потом им это надоедало, и 
они пускались в пляс здесь же, в храме, сказав святому, перед изображением которого только 
что стояли на коленях: «теперь ты помолись за нас, а мы попляшем». 

Это общество часто и по отношению ко многим было жестоким. Обычным делом были 
казни, и, в отношении к преступникам не было середины – их либо казнили, либо прощали 
совсем. Мысли о том, что преступников можно перевоспитать, не допускалось. Казни всегда 
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организовывались как особый нравоучительный спектакль для публики, и для ужасных 
злодеяний придумывались ужасные и мучительные наказания. Для множества простых 
людей казни служили развлечением, и средневековые авторы отмечали, что народ, как 
правило, старался оттянуть финал, наслаждаясь зрелищем истязаний; обычным в таких 
случаях было «животное, тупое веселье толпы». 

Другими частыми чертами характера средневекового жителя Западной Европы были 
вспыльчивость, корыстолюбие, неуживчивость, мстительность. Эти качества сочетались с 
постоянной готовностью к слезам: рыдания считались благородными и прекрасными, и 
возвышающими всех – и детей, и взрослых, и мужчин, и женщин. 

Средневековье – время проповедников, которые переходя с места на место, влияли на 
общественные настроения. Так, громадной популярностью и любовью пользовался 
вошедший в историю брат Ришар, живший во Франции в начале XV в. Както раз он 
проповедовал в Париже на кладбище невинно убиенных младенцев в течение 10 дней с 5 
утра до 11 часов вечера. Его слушали громадные толпы народа, воздействие его речей было 
мощным и быстрым: многие тут же бросались на землю и каялись в своих грехах, многие 
давали обеты начать новую жизнь. Когда Ришар объявил, что заканчивает последнюю 
проповедь и должен идти дальше, множество людей, оставив свои дома и семьи, ушли вслед 
за ним. Проповедники, безусловно, способствовали созданию единого европейского 
общества. 

Важной характеристикой общества было общее состояние коллективных нравов, 
общественный настрой: это выражалось в усталости общества, боязни жизни, ощущении 
страха перед судьбой. Показательным было отсутствие в обществе твердой воли и желания 
изменить мир к лучшему. Страх перед жизнью уступит место надежде, мужеству и 
оптимизму только в XVII—XVIII вв. — и не случайно именно с этого времени наступит 
новый период в человеческой истории, существенной чертой которого будет желание 
западноевропейцев позитивно преобразовывать мир. Восхваление жизни и активное к ней 
отношение появились не вдруг и не на пустом месте: возможность этих перемен будет 
постепенно вызревать в рамках феодального общества на протяжении всего периода 
Средневековья. От этапа к этапу западноевропейское общество будет становиться более 
энергичным и предприимчивым; медленно, но неуклонно будет меняться вся система 
общественных институтов экономических, политических, социальных, культурных, 
психологических. Проследим особенности этого процесса по периодам.  

Раннее Средневековье (V–Х вв.) 
Становление феодальных отношений. В период раннего Средневековья начала 

становления средневекового общества – значительно расширяется территория, на которой 
идет образование западноевропейской цивилизации: если основу античной цивилизации 
составляли Древняя Греция и Рим, то средневековая цивилизация охватывает уже 
практически всю Европу. 

Наиболее важным процессом в раннее Средневековье в социально-экономической 
сфере было становление феодальных отношений, стержнем которых явилось формирование 
феодальной собственности на землю. Это происходило двумя путями. Первый путь – через 
крестьянскую общину. Надел земли, которым владела крестьянская семья, переходил по 
наследству от отца к сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся их собственностью. Так 
постепенно оформлялся аллод – свободно отчуждаемая земельная собственность крестьян-
общинников. Аллод ускорил имущественное расслоение в среде свободных крестьян: земли 
стали концентрироваться в руках общинной верхушки, которая уже выступает как часть 
класса феодалов. Таким образом, это был путь формирования вотчинно-аллодиальной 
формы феодальной собственности на землю, особенно характерный для германских 
племен. 

Второй путь складывания феодальной земельной собственности и, следовательно, всей 
феодальной системы – практика земельных пожалований королем или другими крупными 
землевладельцами-феодалами своим приближенным. Сначала участок земли (бенефиции) 
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давался вассалу только при условии несения службы и на время его службы, а сеньор 
сохранял верховные права на бенефиции. Постепенно права вассалов на пожалованные им 
земли расширялись, поскольку сыновья многих вассалов продолжали служить сеньору 
своего отца. Кроме того, важны были и чисто психологические причины: характер 
отношений, складывающихся между сеньором и вассалом. Как свидетельствуют 
современники, вассалы, как правило, были верны и преданы своему господину. 

Преданность ценилась дорого, и бенефиции все чаще становился почти полной 
собственностью вассалов, переходя от отца к сыну. Земля, которая передавалась по 
наследству, называлась лен, или феод, владелец феода – феодал, а вся система этих 
общественно-экономических отношений – феодализм. 

Бенефиции становится феодом к IX—XI вв. Этот путь становления феодальных 
отношений четко просматривается на примере Франкского государства, которое оформилось 
уже в VI в. 

Классы раннего феодального общества. В средневековье формируются также два 
основных класса феодального общества: феодалы, духовные и светские – собственники 
земли и крестьяне – держатели земли. В среде крестьян было две группы, различающиеся по 
своему экономическому и социальному статусу. Лично свободные крестьяне могли по 
своему желанию уйти от хозяина, отказаться от своих земельных держаний: сдать их в 
аренду или продать другому крестьянину. Имея свободу передвижения, они часто 
переселялись в города или на новые места. Они платили фиксированные натуральные и 
денежные налоги и выполняли определенные работы в хозяйстве своего господина. Другая 
группа – лично зависимые крестьяне. Их обязанности были шире, кроме того, (и это 
важнейшее отличие) они не были фиксированы, так что лично зависимые крестьяне 
подвергались произвольному обложению. Они также несли ряд специфических налогов: 
посмертный – при вступлении в наследство, брачный – выкуп права первой ночи и др. Эти 
крестьяне не пользовались свободой передвижения. К концу первого периода Средневековья 
все крестьяне (и лично зависимые, и лично свободные) имеют хозяина, феодальное право не 
признавало просто свободных, ни от кого не зависящих людей, пытаясь строить 
общественные отношения по принципу: «Нет человека без господина». 

Состояние экономики. В период становления средневекового общества темпы 
развития были медленными. Хотя в сельском хозяйстве уже вполне утвердилось трехполье 
вместо двуполья, урожайность была низкой: в среднем сам – 3. Держали в основном мелкий 
скот – коз, овец, свиней, а лошадей и коров было мало. Низким был уровень специализации 
сельского хозяйства. В каждом поместье имелись практически все жизненно необходимые с 
точки зрения западноевропейцев отрасли хозяйства: полеводство, скотоводство, различные 
ремесла. Хозяйство было натуральным, и специально на рынок сельскохозяйственная 
продукция не производилась; ремесло также существовало в виде работы на заказ. 
Внутренний рынок, таким образом, был очень ограничен. 

Этнические процессы и феодальная раздробленность. В этот период идет расселение 
германских племен по территории Западной Европы: культурная, экономическая, 
религиозная, а впоследствии и политическая общность Западной Европы будет основываться 
в значительной степени на этнической общности западноевропейских народов. Так, в 
результате успешных завоеваний предводителя франков Карла Великого в 800 г. была 
создана обширная империя – Франкское государство. Однако большие территориальные 
образования тогда не были устойчивы и вскоре после смерти Карла его империя распалась. 

В Х—XI вв. в Западной Европе утверждается феодальная раздробленность. Реальную 
власть короли сохраняли только в пределах своих владений. Формально вассалы короля 
были обязаны нести военную службу, выплачивать ему денежный взнос при вступлении в 
наследство, а также подчиняться решениям короля как верховного арбитра в межфеодальных 
спорах. Фактически же выполнение всех этих обязательств в IX—Х вв. почти всецело 
зависело от воли могущественных феодалов. Усиление их власти и привело к феодальным 
междоусобицам. 
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Христианство. Несмотря на то, что в Европе начинается процесс создания 
национальных государств, границы их постоянно менялись; государства то сливались в 
более крупные государственные объединения, то дробились на мелкие. Эта политическая 
мобильность также способствовала складыванию общеевропейской цивилизации. 

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое 
постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь государственной 
религией. 

Христианство определяло культурную жизнь раннесредневековой Европы, влияя на 
систему, характер и качество образования и воспитания. Качество образования сказывалось 
на уровне экономического развития. В этот период уровень экономического развития был 
наиболее высок на территории Италии. Здесь раньше, чем в других странах, средневековые 
города – Венеция, Генуя, Флоренция, Милан – развиваются как центры ремесла и торговли, а 
не опорные пункты знати. Здесь быстрее растут внешнеторговые связи, развивается 
внутренняя торговля, появляются регулярные ярмарки. Увеличиваются объемы кредитных 
операций. Значительного уровня достигают ремесла, в частности, ткачество и ювелирное 
дело, а также строительство. По-прежнему, как и в период античности, граждане 
итальянских городов были политически активны, и это также способствовало их быстрому 
экономическому и культурному прогрессу. В других странах Западной Европы влияние 
античной цивилизации также сказывалось, но в меньшей степени, чем на территории 
Италии.  

Классическое Средневековье (XI-XV вв.) 
На втором этапе развития феодализма завершается процесс формирования феодальных 

отношений и все структуры феодального общества достигают наиболее полного расцвета. 
Создание централизованных государств. Государственное управление. В это время 

укрепляется централизованная власть в большинстве западноевропейский стран, начинают 
образовываться и укрепляться национальные государства (Англия, Франция, Германия) и др. 
Крупные феодалы все в большей степени зависят от короля. Однако власть короля по-
прежнему не является подлинно абсолютной. Наступает эпоха сословно-представительных 
монархий. Именно в этот период начинается практическое осуществление принципа 
разделения властей и возникают первые парламенты – сословно-представительные органы, 
значительно ограничивающие власть короля. Ранее всего такой парламент — кортесы 
появился в Испании (конец XII – начало XII вв.). В 1265 г. парламент появляется в Англии. В 
XIV в. парламенты уже были созданы в большинстве стран Западной Европы. Вначале 
работа парламентов не была сколько-нибудь регламентирована, не были определены ни 
сроки собраний, ни порядок их проведения – все это решал король в зависимости от 
конкретной ситуации. Однако уже тогда стал важнейшим и постоянным вопрос, который 
рассматривали парламентарии, – налоги. 

Парламенты могли выступать и как совещательный, и как законодательный, и как 
судебный орган. Постепенно за парламентом закрепляются законодательные функции и 
намечается определенное противостояние парламента и короля. Так, король не мог без 
санкции парламента вводить дополнительные налоги, хотя формально король был намного 
выше парламента, и именно король созывал и распускал парламент, предлагал вопросы для 
обсуждения. 

Парламенты были не единственным политическим новшеством классического 
Средневековья. Еще одной важной новой составляющей общественной жизни стали 
политические партии, которые впервые начинают формироваться в XIII в. в Италии, а затем 
(в XIV в.) во Франции. Политические партии жестко противостояли друг другу, однако 
причиной их противоборства тогда выступали скорее психологические причины, нежели 
экономические. 

Практически все страны Западной Европы в этот период прошли через ужасы 
кровавых раздоров и войн. Примером может быть война Алой и Белой Розы в Англии в 
XV в. В результате этой войны Англия потеряла четвертую часть своего населения. 
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Крестьянские восстания. Классическое Средневековье – также время крестьянских 
восстаний, волнений и бунтов. Примером может служить восстание под руководством Уота 
Тайлера и Джона Болла в Англии в 1381 г. 

Восстание началось как массовый протест крестьян против нового втрое возросшего 
поголовного налога. Восставшие потребовали от короля не только уменьшить налоги, но и 
заменить все натуральные повинности невысокими денежными платежами, ликвидировать 
личную зависимость крестьян и разрешить свободную торговлю по всей Англии. Король 
Ричард II (1367—1400) был вынужден встретиться с предводителями крестьян и согласиться 
на их требования. Однако часть крестьян (среди них преобладали особенно бедные 
крестьяне) была не удовлетворена такими результатами и выдвинула новые условия, в 
частности, отнять землю у епископов, монастырей и других богатых землевладельцев и 
разделить ее между крестьянами, отменить все сословия и сословные привилегии. Эти 
требования были уже совершенно неприемлемы для правящих слоев, как впрочем, и для 
большинства английского общества, ибо тогда уже собственность считалась священной и 
неприкосновенной. Восставшие были названы разбойниками, восстание жестоко подавлено. 

Однако в последующее столетие, в XV в., многие лозунги этого восстания получили 
реальное воплощение: например, почти все крестьяне действительно стали лично 
свободными и были переведены на денежные платежи, а их повинности уже были не так 
тяжелы, как прежде. 

Экономика. Сельское хозяйство. Главной отраслью экономики западноевропейских 
стран в период классического Средневековья, как и раньше, было сельское хозяйство. 
Основными характеристиками развития аграрной сферы в целом был процесс быстрого 
освоения новых земель, в истории известный как процесс внутренней колонизации. Он 
способствовал не только количественному росту экономики, но и серьезному качественному 
прогрессу, так как повинности, налагаемые на крестьян на новых землях, имели 
преимущественно денежный, а не натуральный характер. Процесс замены натуральных 
повинностей на денежные, известный в научной литературе как коммутация ренты, 
способствовал росту хозяйственной самостоятельности и предприимчивости крестьян, 
повышению производительности их труда. Расширяются посевы масличных и технических 
культур, развиваются маслоделие и виноделие. 

Урожайность зерновых достигает уровня сам4 и сам5. Рост крестьянской активности и 
расширение крестьянского хозяйства приводили к сокращению хозяйства феодала, которое в 
новых условиях оказывалось менее выгодным. 

Прогрессу в сельском хозяйстве также способствовало освобождение крестьян от 
личной зависимости. Решение об этом принималось и городом, близ которого жили 
крестьяне и с которым они были связаны социально и экономически, или же их сеньором-
феодалом, на земле которого они жили. Укреплялись права крестьян на земельные наделы. 
Они могли все чаще свободно передавать землю по наследству, завещать и закладывать ее, 
сдавать в аренду, дарить и продавать. Так постепенно формируется и становится все шире 
земельный рынок. Развиваются товарно-денежные отношения. 

Средневековые города. Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов и 
городского ремесла. В классическое Средневековье быстро растут старые и возникают новые 
города – около замков, крепостей, монастырей, мостов, переправ через реки. Города с 
населением в 46 тыс. жителей считались средними. Были города очень крупные, такие, как 
Париж, Милан, Флоренция, где проживало по 80 тыс. человек. Жизнь в средневековом 
городе была трудна и опасна – частые эпидемии уносили жизнь более половины горожан, 
как это случилось, например, во время «черной смерти» – эпидемии чумы в середине XIII в. 
Частыми были и пожары. Однако в города все равно стремились, ведь, как 
свидетельствовала поговорка «городской воздух делал зависимого человека свободным» – 
для этого надо было прожить в городе один год и один день. Города возникали на землях 
короля или крупных феодалов и были им выгодны, принося доходы в виде налогов с ремесла 
и торговли. 
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В начале этого периода большинство городов находилось в зависимости от своих 
сеньоров. Горожане вели борьбу за получение самостоятельности, т.е. за превращение в 
вольный город. Органы власти независимых городов были выборными и имели право 
собирать налоги, расплачиваться с казначейством, по своему усмотрению распоряжаться 
городскими финансами, иметь свой суд, чеканить свою монету и даже объявлять войну и 
заключать мир. Средствами борьбы городского населения за свои права были городские 
восстания – коммунальные революции, а также выкуп своих прав у сеньора. Такой выкуп 
могли себе позволить только самые богатые города, такие, как Лондон и Париж. Впрочем, 
многие другие западноевропейские города тоже были достаточно богаты, чтобы за деньги 
получить самостоятельность. Так, в XIII в. независимость в сборе налогов обрели около 
половины всех городов Англии – 200 городов. 

Богатство городов основывалось на богатстве их граждан. В числе наиболее богатых 
были ростовщики и менялы. Они определяли качество и полноценность монеты, и это было 
исключительно важным в условиях постоянно практиковавшейся меркантилистскими 
правительствами порчи монеты; производили обмен денег и перевод их из одного города в 
другой; брали на сохранение свободные капиталы и предоставляли кредиты. 

В начале классического Средневековья банковская деятельность наиболее активно 
развивалась в Северной Италии. Там, как впрочем, и по всей Европе эта деятельность была 
сосредоточена преимущественно в руках евреев, поскольку христианство официально 
запрещало верующим занятие ростовщичеством. Деятельность ростовщиков и менял могла 
быть чрезвычайно выгодной, но иногда (если крупные феодалы и короли отказывались 
возвращать большие кредиты) и они становились банкротами. 

Средневековое ремесло. Важным все время увеличивающимся слоем городского 
населения были ремесленники. С VII—XIII вв. в связи с увеличением покупательной 
способности населения, ростом потребительского спроса отмечается рост городских ремесел. 
От работы на заказ ремесленники переходят к работе на рынок. Ремесло становится 
уважаемым занятием, приносящим хороший доход. Особенным почтением пользовались 
люди строительных специальностей – каменщики, плотники, штукатуры. Зодчеством тогда 
занимались самые одаренные люди, с высоким уровнем профессиональной подготовки, В 
этот период углубляется специализация ремесел, расширяется ассортимент изделий, 
совершенствуется ремесленная техника, оставаясь, как и раньше, ручной. Усложняются и 
становятся более эффективными технологии в металлургии, в выделке суконных тканей, и в 
Европе начинают носить шерстяную одежду вместо меха и льна. В XII в. в Европе были 
изготовлены механические часы, в XIII в. – большие башенные часы, в XV в. – карманные 
часы. Часовое производство становится той школой, в которой вырабатывалась техника 
точного машиностроения, сыгравшая значительную роль в развитии производительных сил 
западного общества. 

Ремесленники объединялись в цехи, которые защищали своих членов от конкуренции 
со стороны «диких» ремесленников. В городах могли быть десятки и сотни цехов различной 
хозяйственной ориентации – ведь специализация производства проходила не внутри цеха, а 
между цехами. Так, в Париже было более 350 цехов. Важнейшей безопасностью цехов было 
также определенное регламентирование производства с тем, чтобы не допустить 
перепроизводства, поддерживать цены на достаточно высоком уровне; цеховые власти, 
учитывая объем потенциального рынка, определяли количество выпускаемой продукции. 

В течение всего этого периода цехи вели с верхами города борьбу за доступ к 
управлению. Городские верхи, называемые патрициатом, объединяли представителей 
земельной аристократии, богатых купцов, ростовщиков. Нередко действия влиятельных 
ремесленников были успешны, и они включались в состав городских властей. 

Цеховая организация ремесленного производства имела и очевидные недостатки, и 
достоинства, одна из которых хорошо поставленная система ученичества. Официальный 
срок обучения в разных цехах составлял от 2 до 14 лет, предполагалось, что за это время 
ремесленник должен пройти путь от ученика и подмастерья до мастера. Цехи вырабатывали 
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жесткие требования к материалу, из которого изготовлялся товар, к орудиям труда, 
технологии производства. Все это обеспечивало стабильность работы и гарантировало 
отличное качество продукции. О высоком уровне средневекового западноевропейского 
ремесла свидетельствует тот факт, что подмастерье, хотевший получить звание мастера, 
обязан был выполнить выпускную работу, которая называлась «шедевр». Цехи также 
создавали условия для передачи накопленного опыта, обеспечивая преемственность 
ремесленных поколений. Кроме того, ремесленники участвовали в становлении единой 
Европы: подмастерья в процессе обучения могли кочевать по разным странам; мастера, если 
их набиралось в городе больше, чем требовалось, легко перебирались на новые места. 

С другой стороны, к концу классического Средневековья, в XIV—XV вв., цеховая 
организация промышленного производства все очевиднее начинает выступать как 
тормозящий фактор. Цехи все более обособляются, останавливаются в развитии. В 
частности, стать мастером многим было практически невозможно: реально получить статус 
мастера мог лишь сына мастера или его зять. Это привело к тому, что в городах появляется 
значительный по размерам слой «вечных подмастерьев». Кроме того, строгая регламентация 
ремесла начинает сдерживать внедрение технологических нововведений, без которых 
немыслим прогресс в сфере материального производства. Поэтому цехи постепенно 
исчерпывают себя, и к концу классического Средневековья появляется новая форма 
организации промышленного производства – мануфактура. 

Развитие мануфактуры. Мануфактура предполагала специализацию труда между 
работниками при выполнении какого-либо изделия, что значительно повышало 
производительность труда, который, как и раньше, оставался ручным. На мануфактурах 
Западной Европы работали наемные работники. Наибольшее распространение мануфактура 
получила в следующий период Средневековья. 

Торговля и купечество. Важным слоем городского населения были купцы, игравшие 
главную роль во внутренней и внешней торговле. Они постоянно разъезжали по городам с 
товарами. Купцы, как правило, были грамотны и могли говорить на языках тех стран, через 
которые они проезжали. Внешняя торговля в этот период, по-видимому, все еще более 
развита, чем внутренняя. Центрами внешней торговли в Западной Европы тогда были 
Северное, Балтийское и Средиземное моря. Из Западной Европы вывозили сукна, вина, 
металлические изделия, мед, строевой лес, мех, смолу. С Востока на Запад везли в основном 
предметы роскоши: цветные ткани, шелк, парчу, драгоценные камни, слоновую кость, вино, 
фрукты, пряности, ковры. Ввоз в Европу в целом превышал вывоз. Крупнейшим участником 
внешней торговли Западной Европы были ганзейские города. Их было около 80, и наиболее 
крупными из них были Гамбург, Бремен, Гданьск, Кельн. 

В дальнейшем Ганза, расцвет которой приходился на XIII-XIV вв., постепенно теряет 
свое политическое и экономическое могущество и вытесняется английской компанией 
купцов-авантюристов, ведшей интенсивную заморскую торговлю. 

Развитие внутренней торговли значительно тормозилось отсутствием единой денежной 
системы, многочисленными внутренними таможнями и таможенными сборами, отсутствием 
хорошей транспортной сети, постоянным разбоем на дорогах. Грабежом промышляли 
многие, как люди простые, так и благородного происхождения. Среди них мелкие рыцари, не 
находившие себе места в созидательной хозяйственной жизни, так как наследовать 
имущество отца – «корону и владения» – мог только старший сын, а уделом остальных 
становились война, походы, разбой, рыцарские развлечения. Рыцари грабили городских 
купцов, а горожане, не затрудняя себя судом, вешали на городских башнях попавших им в 
плен рыцарей. Такая система взаимоотношений затрудняла развитие общества. Однако, 
несмотря на существование многочисленных опасностей на дорогах, средневековое 
общество было очень динамичным и подвижным: между областями и странами шел 
интенсивный демографический обмен, способствуя формированию единой Европы. 

Постоянно в пути были и лица духовного звания – епископы, аббаты, монахи, которым 
приходилось посещать церковные соборы, ездить с докладами в Рим. Именно они реально 
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осуществляли вмешательство церкви в дела национальных государств, что проявлялось не 
только в идеологической и культурной жизни, но и вполне ощутимо в финансовой – из 
каждого государства в Рим уходило громадное количество денег. 

Средневековые университеты. Мобильной была и еще одна часть 
западноевропейского средневекового общества – студенты и магистры. Первые 
университеты в Западной Европе появились именно в классическое Средневековье. Так, в 
конце XII – начале XIII вв. были открыты университеты в Париже, Оксфорде, Кембридже и 
других городах Европы. Университеты тогда были важнейшим и часто единственным 
источником информации. Власть университетов и университетской науки была 
исключительно сильной. В этом отношении в XIV—XV вв. особенно выделялся Парижский 
университет. Показательно, что в числе его студентов (а их всего было более 30 тыс. 
человек) входили и совершенно взрослые люди и даже старики: все приходили обмениваться 
мнениями и знакомиться с новыми идеями. 

Университетская наука – схоластика – формируется в XI в. Ее важнейшей чертой 
была безграничная вера в силу разума в процессе познания мира. С течением времени, 
однако, схоластика все более становится догмой. Ее положения считаются непогрешимыми и 
окончательными. В XIV-XV вв. схоластика, которая пользовалась одной только логикой и 
отрицала эксперименты, становится очевидным тормозом для развития естественнонаучной 
мысли в Западной Европе. Практически все кафедры в европейских университетах тогда 
были заняты монахами доминиканского и францисканского орденов, а обычными темами 
диспутов и научных работ были такие: «Почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу? и 
«Сколько ангелов может уместиться на острие иглы?». 

Вся система университетского образования оказала очень сильное влияние на 
формирование западноевропейской цивилизации. Университеты способствовали прогрессу в 
научной мысли, росту общественного самосознания и росту свободы личности. Магистры и 
студенты, переезжая из города в город, из университета в университет, что было постоянной 
практикой, осуществляли культурный обмен между странами. О национальных достижениях 
сразу же становилось известно и в других европейских странах. Так, «Декамерон» итальянца 
Джаванни Бокаччо (1313—1375 гг.) был быстро переведен на все языки Европы, его читали 
и знали везде. Формированию западноевропейской культуры способствовало и начало в 
1453 г. книгопечатания. Первопечатником считают Иоганна Гутенберга (между 1394-
1399 гг. или в 1406-1468), жившего в Германии. 

Особенности исторического развития ведущих стран Европы. Германия, несмотря на 
успешное в целом развитие, тем не менее не являлась страной-лидером в области культуры 
или экономики. В XIV—XV вв. самой образованной и процветающей страной Европы все 
еще оставалась Италия, хотя политически это было множество государств, нередко 
откровенно враждебных друг другу. Общность итальянцев выражалась главным образом в 
едином языке и национальной культуре. Более всех в государственном строительстве 
преуспела Франция, где процессы централизации начались раньше, чем в других странах. В 
XIV—XV вв. во Франции уже были введены постоянные государственные налоги, 
установлены единая денежная система и единое почтовое сообщение. 

С точки зрения прав человека и защиты личности наибольших успехов добилась 
Англия, где наиболее четко были сформулированы как закон права народа, добытые им в 
противостоянии с королем: так, король не имел права без согласия с парламентом налагать 
новые налоги и издавать новые законы, в своей конкретной деятельности он должен был 
сообразовываться с уже имеющимися законами. 

Другой особенностью развития Англии был усиленный рост товарно-денежных 
отношений, широкое использование наемного труда во всех сферах хозяйства, активная 
внешнеторговая деятельность. Отличительной чертой английского общества было также 
наличие в нем духа предпринимательства, без чего немыслима быстрая хозяйственная 
эволюция. Этому психологическому настрою в немалой степени способствовало отсутствие 
жесткой сословности в английском обществе. Так, еще в 1278 г. был принят закон, по 
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которому лично свободные крестьяне, имеющие годовой доход более 20 фунтов стерлингов, 
получали дворянское звание. Так формировалось «новое дворянство» – слой экономически 
активных людей, объективно способствующих быстрому подъему Англии в следующий 
период. 

Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.) 
Великие географические открытия. Темпы экономического развития европейских 

стран еще более возрастают на последнем этапе существования средневекового общества в 
XV – начале XVII вв. Возникают и активно развиваются капиталистические отношения. Во 
многом это было связано с Великими географическими открытиями. Непосредственной их 
причиной были поиски европейцами новых морских путей в Китай и Индию, о которых 
(особенно об Индии) распространялась слава как о стране несметных сокровищ и с 
которыми торговля была затруднена из-за арабских, монголо-татарских и турецких 
завоеваний. Великие географические открытия стали возможны благодаря успехам в 
навигации и кораблестроении. Так, европейцы научились строить каравеллы – 
быстроходные суда, способные плыть против ветра. Важным было также накопление 
географических знаний, прежде всего в области картографии. Кроме того, общество уже 
приняло идею о шарообразности Земли, и, отправляясь на Запад, мореплаватели искали путь 
в восточные страны. 

Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими моряками, 
которые пытались добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими был открыт мыс Доброй 
Надежды – самая южная точка Африканского материка. Тогда же путь в Индию искал и 
итальянец Христофор Колумб (1451—1506 гг.), сумевший снарядить четыре экспедиции на 
деньги испанского двора. Испанская королевская чета – Фердинанд и Изабелла – поддались 
его доводам и обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже в ходе первой 
экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый Свет, названный затем Америкой 
по имени Америго Веспуччи (1454—1512 гг.), участвовавшего в экспедициях в Южную 
Америку в 1499—1504 гг. Именно он впервые описал новые земли и впервые высказал 
мысль о том, что это новая не известная еще европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция португальцев под 
предводительством Васко да Гамы (1469—1524) в 1498 г. Первое кругосветное 
путешествие было совершено в 1519—1521 гг., возглавил его португалец Магеллан 
(1480—1521 гг.). Экспедиции Магеллана, как и многие другие, закончились печально: из 
256 человек команды Магеллана в живых остались 18, он сам погиб в схватке с туземцами. 

Во второй половине XVI—XVII вв. на путь колониальных захватов вступили 
англичане, голландцы и французы. К середине XVII в. европейцы открыли Австралию и 
Новую Зеландию. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться колониальные 
империи, и из вновь открытых земель в Европу – Старый Свет – стекаются сокровища, 
золото и серебро. Следствием этого явилось повышение цен, прежде всего на 
сельскохозяйственную продукцию. Этот процесс, в той или иной степени имевший место во 
всех странах Западной Европы, получил в исторической литературе название революции 
цен. Она способствовала росту денежного богатства у купцов, предпринимателей, 
спекулянтов и послужила одним из источников первоначального накопления капитала. 

Торговля. Еще одним важнейшим следствием Великих географических открытий было 
перемещение мировых торговых путей: монополия венецианских купцов на караванную 
торговлю с Востоком в Южной Европе была нарушена; португальцы стали продавать 
индийские товары в несколько раз дешевле, чем венецианские купцы. 

Усиливаются страны, активно занимающиеся посреднической торговлей – Англия и 
Нидерланды. Занятие посреднической торговлей было очень ненадежным и опасным, но 
очень выгодным: так, если из трех кораблей, посланных в Индию, домой возвращался один, 
то экспедиция считалась успешной, а прибыли торговцев нередко достигали 1000%. Таким 
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образом, торговля была важнейшим источником для образования крупных частных 
капиталов. 

Количественный рост торговли способствовал появлению новых форм, в которых была 
организована торговля. В XVI в. впервые в истории человечества возникают биржи, главная 
цель и назначение которых состояли в использовании колебаний цен во времени. Сначала 
для заключения оптовых торговых сделок купцы собирались на площадях. Затем в крупных 
торговых городах – Антверпене, Лионе, Тулузе, Руане, Лондоне, Гамбурге, Амстердаме, 
Любеке, Лейпциге и других – были построены специальные здания бирж. Благодаря 
развитию торговли в это время возникает значительно более прочная, чем раньше, связь 
между частями планеты. Впервые в истории начали закладываться основы мирового рынка. 

Сельское хозяйство. Процесс первоначального накопления капитала шел и в сфере 
сельского хозяйства, которое по-прежнему выступает основой экономики 
западноевропейского общества. В позднее Средневековье значительно усиливается 
специализация сельскохозяйственных районов, в основе которой преимущественно лежали 
различные природные условия. Идет интенсивное осушение болот, и, преображая природу, 
люди преображались сами. Повсеместно увеличивались площади посевов, валовые сборы 
зерновых, росла урожайность. Этот прогресс был во многом основан на положительной 
эволюции агротехники и агрокультуры. Так, хотя все основные сельскохозяйственные 
орудия остались прежними (плуг, борона, коса и серп), они стали изготавливаться из 
лучшего металла, широко применялись удобрения, в сельскохозяйственный оборот были 
введены многополье и травосеяние. Успешно развивалось и скотоводство, велось улучшение 
пород скота и применялся его стойловый откорм. Быстро менялись и общественно-
экономические отношения в сфере сельского хозяйства: в Англии, Франции, Нидерландах 
практически все крестьяне были уже лично свободны. Важнейшим новшеством этого 
периода было широкое развитие арендных отношений. Землевладельцы все охотнее сдавали 
землю крестьянам, так как экономически это было более выгодно, чем организация 
собственного помещичьего хозяйства. В период позднего Средневековья аренда 
существовала в двух видах: как феодальная и капиталистическая. В случае феодальной 
аренды земельный собственник давал крестьянину какой-то участок земли, как правило, не 
очень большой, и при необходимости мог снабжать его семенами, скотом, инвентарем, а 
крестьянин отдавал за это часть урожая. Суть капиталистической аренды была несколько 
иной: собственник земли получал от арендатора денежную ренту, сам арендатор был 
фермером, его производство было ориентировано на рынок и размеры производства были 
значительны. Важной особенностью капиталистической аренды было применение наемного 
труда. В этот период фермерство наиболее быстро распространялось в Англии, Северной 
Франции и Нидерландах. 

Политика. В область политики XV—XVII вв. также привнесли много нового. Заметно 
укрепляются государственность и государственные структуры. Общая для большинства 
стран Европы линия политической эволюции заключалась в укреплении центральной власти, 
в усилении вмешательства государства в жизнь общества. Основы новых политических идей 
в Европе заложил итальянец Николо Макиавелли (1469—1527 гг.), занимавший 
государственную должность секретаря во Флорентийской республике, автор знаменитой 
книги «Государь». Макиавелли четко разграничивал нравственность частную и 
политическую, считая, что между ними нет ничего общего. Для Макиавелли нравственное 
содержание политики определяется государственной целесообразностью: благо народа – 
высший закон, повторил он вслед за древними. Макиавелли был фаталистом. У каждого 
народа, полагал он, есть своя судьба, свое предназначение, избегать или изменить которые 
невозможно. Гениальность политических лидеров и чистота общественных нравов могут 
только оттянуть, отсрочить момент падения государства, если он предопределен. 
Макиавелли утверждал, что все средства, ведущие к достижению общественного блага, 
оправдываются этой целью. В целом влияние Макиавелли на европейскую политическую 
мысль было безусловно сильным, однако далеко не исключительным. 
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5. ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

На протяжении истории человеческого общества уровень и темпы социально-
экономического развития отдельных народов и стран были неравномерными, и лидерство 
переходило от одних к другим. Так было и в Древнем мире, и в эпоху Средневековья. На 
этапе разложения феодализма в середине XV-XVII вв. зарождались и утверждались 
капиталистические отношения. Их становление в разных странах происходило также 
неравномерно и отличалось большим своеобразием. Ранее всего в конце XIV в. элементы 
нового капиталистического строя сложились в крупных итальянских городах, таких, как 
Флоренция и Генуя. В XV-XVI вв. они получили развитие в Нидерландах и Англии. В 
других европейских странах еще господствовал феодализм, но капиталистический уклад уже 
распространился во Франции, Германии, Испании, Португалии. 

Определенный прогресс наблюдался в промышленности. Совершенствовались техника 
и технология в таких отраслях, как металлургия: начинают применяться доменная печь, 
волочильные и прокатные механизмы, существенно расширяется производство стали. В 
горном деле повсеместно использовались водоотливные насосы и подъемники, повышавшие 
производительность труда горняков. В сукноделии и ткачестве активно использовалась 
изобретенная в конце XV в. самопрялка, выполнявшая сразу две операции – скручивание и 
наматывание нити. Важнейшие процессы, происходившие в это время в области 
общественно-экономических отношений в промышленности, сводились к разорению части 
ремесленников и превращению их в наемных рабочих на мануфактурах. Появляются и 
набирают силу и другие классы капиталистического общества – капиталисты. 

Центрами развития буржуазных отношений были города, где складывалась прослойка 
людей, состоящая из купцов, ростовщиков и цеховых мастеров. Между городом и деревней 
развивались товарно-денежные отношения, которые подрывали натуральные основы 
феодального производства. В результате углубления общественного и территориального 
разделения труда происходили сдвиги в размещении производительных сил, их структуре, 
что вело к усилению обмена. Возникла новая форма организации производства – 
мануфактура. 

Для создания мануфактур необходимы были два условия: свободные капиталы и 
наличие свободных рабочих рук. Эти два условия создавались в процессе первоначального 
накопления капитала, источниками которого в эпоху генезиса капитализма были доходы от 
внешней торговли, грабежа колоний, возникновения системы государственного долга, 
налогового гнета и развития откупной системы, политика протекционизма, торговые войны 
между европейскими странами и др. 

Огромную роль в этом процессе сыграли Великие географические открытия, имевшие 
очень важные экономические и социально-экономические последствия, причем 
неодинаковые для разных стран. 

Перемещение торговых путей. Известная к тому времени территория Земли 
увеличилась за XVI в. в 6 раз, все меньше оставалось «белых пятен». Торговые пути из 
Северного, Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантический, Индийский 
и Тихий океаны. Благодаря этому торговые пути связали между собой континенты. 
Мореплавание позволило установить стабильные экономические связи между отдельными 
частями мира и обусловило формирование мировой торговли. Передислокация торговых 
связей определила быстрые темпы экономического развития европейских стран, 
расположенных на побережье Атлантического океана, и замедлила развитие Германии, 
Скандинавских стран, Южной Германии и особенно Италии, оставшихся феодальными. 

Колониальная система зарождающего капитализма. Первыми создали колониальные 
империи Португалия и Испания, поделив мир по меридиану, проходящему через 
Атлантический океан. 

Португалия, бывшая небольшим государством с населением не более 1 миллиона 
человек и не имевшая войск для подчинения больших территорий, организовала свою 
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систему угнетения по методу «точечной» колонизации. Из созданных факторий португальцы 
отправляли награбленное в Европу. Монопольным поставщиком колониальных товаров для 
Западной Европы стал Лиссабон. Однако сама Португалия в 1580 г. была завоевана 
испанским королем Филиппом II (1527-1598 гг.). Поэтому она лишилась и колоний. Через 
60 лет Португалия освободилась от испанского господства, но вернуть азиатские владения ей 
не удалось. 

Испания как единое государство образовалось в 1479 г., когда на основе 
династической унии объединились королевства Кастилия и Арагон. В XVI в. Испания 
утвердилась как абсолютистское государство, она достигла значительного экономического 
подъема и политического возвышения. К середине XVI в. на территории Центральной и 
Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя. Испанские 
конкистадоры с помощью огнестрельного оружия и обмана легко захватили наиболее 
богатые и населенные части Нового Света – государства ацтеков в Мексике и инков в Перу. 

На первых порах основным методом эксплуатации колоний был неприкрытый грабеж. 
Главным же источником доходов от колоний стала затем торговля, которая была 
неэквивалентной и приносила баснословную прибыль 300-400 % и даже 800 %. 

В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме Португалии 
и Испании, заокеанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и 
др. Размеры награбленного были огромны: так, Испания за 1521-1660 гг. вывезла из Америки 
18 тыс. тонн серебра и 200 тонн золота. 

Колонизаторы, прежде всего Испания, использовать принудительный труд местного 
населения – индейцев, что вело к их массовому вымиранию. В условиях дефицита рабочей 
силы выход нашли за счет привоза негров из Африки, рабы стали основной 
производительной силой. Работорговля обеспечивала высокую прибыль и стала одним из 
источников первоначального накопления капитала. Большую прибыль давало пиратство. 
Однако возвышение Испании и Португалии как колониальных держав длилось недолго, т.к. 
феодальная знать непроизводительно использовала награбленные богатства. Экономическая 
политика испанских королей не выходила за рамки феодального способа производства. С 
середины XVI в. начался экономический упадок Испании. В XVI-XVII вв. Испания 
потерпела поражение в войнах с Англией. 

Этот период стал переломным в отношениях Европы с другими цивилизациями. Если 
ранее Запад был относительно замкнутым регионом, то в результате Великих географических 
открытий в XV-XVII вв. границы западного мира и кругозор европейцев расширились. 
Развитие торговых связей углубило процесс формирования национальных, 
общеевропейского и мирового рынков. В XVI-XVII вв. Европа стала родиной первых ранних 
буржуазных революций. 

XVI-XVII вв. ознаменованы первой научной революцией, заложившей основы 
современного знания в области естественных и точных наук, гуманитарной, политической и 
философской мысли. В период Реформации XVI в. произошел конфликт в религиозной 
сфере, а также зародилась система гражданских прав и свобод. 

Формирование капиталистических отношений в Голландии, Англии и др. привело к 
превращению европейский истории во всемирную. Втягивание различных стран и 
континентов в мировой рынок содействовало разрушению феодальных форм производства и 
формированию новой формы государственного устройства – абсолютных монархий. 

«Революция цен» и зарождение буржуазии. В результате «революции цен» реальные 
доходы населения, прежде всего, пролетариата упали вследствие отставания роста зарплаты 
от роста цен. Проиграли и феодалы, которые брали фиксированную ренту за землю 
деньгами. В тоже время зарождающаяся буржуазия за счет спекулятивных сделок 
обогащалась. Это вело к ускорению формирования капиталистического хозяйства и 
разложению феодализма. 

Развитие науки. «Великий прорыв» Европы был обусловлен взлетом науки, 
разрушившей традиционную картину мира. Огромный рывок произошел в технике и 
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естественных науках, что определялось потребностями практики – Великие 
географические открытия, развитие военного дела, предпринимательства и торговли 
требовали применения новых машин. Для эффективного использования природных ресурсов 
– внедрения новых химических процессов, развития военного дела были необходимы знания 
точных законов механики, для целей навигации – точные приборы. Опытным путем было 
доказано, что Земля имеет форму шара. Началось изучение явлений магнетизма, законов 
преломления света. В XVI-XVII вв. появились гидрометр, ртутный барометр, телескоп, 
микроскоп. Появились машины, заменявшие ручной труд, был изобретен печатный станок. 

Качественный скачок в науке в XVI-XVII вв. называют первой научной революцией. 
Успехи науки подтверждали безграничные возможности человека, нацеливая его на 
преобразовательную деятельность. Учёный Ф. Бэкон доказывал, что в изучении природы 
надо доверять только научному эксперименту и опыту. Поэтому Ф. Бэкона правомерно 
считают родоначальником Просвещения, определившего общественное развитие Европы в 
XVIII в. 

ФРАНЦИЯ 
Абсолютизм во Франции. Во второй половине XV в. при Людовике XI (1423-1483 гг.) 

в основном завершилась централизация государства. По мере его единения укреплялся 
абсолютизм, который усилился после религиозных войн 1562-1594 гг. между католиками и 
гугенотами. И в том и в другом лагере наиболее активной силой были низшие сословия и 
мелкое дворянство, а возглавляла борьбу феодальная знать, заинтересованная в ограничении 
королевской власти. Предводители католиков – герцоги Гизы, гугенотов – Антуан Бурбон 
(1518-1562 гг.), принц Луи II Конде (1621-1686 гг.), адмирал Г. Колиньи (1519-1572 гг.), а 
также Генрих Наваррский – будущий король Франции Генрих IV (1553-1610 гг.). Когда в 
1594 г. Генрих IV вступил на престол, он перешел в католичество, военные действия в 
основном закончились. В 1598 г. был подписан Нантский эдикт, по которому 
господствующей религией оставался католицизм, но гугенотам предоставлялась свобода 
вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа). 

ГЕРМАНИЯ 
В течение нескольких веков Германия входила в состав Священной Римской империи, 

образованной германским королем Оттоном I в 962 г. и существовавшей до 1806 г. Однако к 
XIII в. власть императора стала номинальной, поскольку империя постепенно распадалась на 
отдельные княжества. Распад на княжества происходил и в Германии, занимавшей в 
Священной Римской империи господствующее положение. 

Причины экономического отставания Германии. В XV-XVII вв., т.е. на пороге 
нового времени, Германия переживала экономический упадок, обусловленный несколькими 
причинами. Как уже отмечалось, в результате Великих географических открытии торговые 
пути переместились из Балтийского и Средиземного морей на Атлантический океан. 
Ганзейский союз, объединявший города Северной Германии, пришел в упадок, потерял свои 
подворья. В конце XVI в. в его составе оставалось только три города Гамбург, Бремен и 
Любек. Из-за начавшегося упадка Северной Италии сократилась торговля южнонемецких 
городов. Сказывался и процесс децентрализации Германии. Она оставалась политически 
раздробленной, укрепилась автономия городов. Сепаратизм феодалов и религиозные войны 
были тому основной причиной. Германия не могла участвовать в географических 
экспедициях, мировой торговле, колониальных захватах, а следовательно, не имела внешних 
источников первоначального накопления капитала. Сказывалось влияние консервативных 
особенностей цеховой системы. В позднее Средневековье (XVI-XVII вв.) в Германии 
возродилось личное крепостничество, расширилась барщинная эксплуатация, усиливалось 
влияние помещиков. Эти процессы обусловили меньшую подвижность крестьянства, что 
задержало разложение феодализма и развитие капитализма. 
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4. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. РЕФОРМАЦИИ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ 
Предпосылки возникновения культуры Возрождения: 

• Появление раннего средневекового производства в городах Италии. Зарождение 
буржуазии. 

• Новые представления о мире, предприимчивость и энергия людей Нового времени. 
• Потребность общества в образованных людях, появление интеллигенции. 

Истоки культуры Возрождения 
• Интерес к античной культуре, изучение ее наследия. 
• Использование лучших достижений средневекового искусства. 
• Источником новой культуры стало народное творчество. 

Особенности культуры Возрождения: 
Гуманизм – направление общественной жизни, для которого характерна защита 

достоинства и свободы человека, отстаивание всестороннего развития личности. 
Антропоцентризм – обожествление человека-творца как существа, подобного богу. 

• отвергается идея предопределенности судьбы человека; 
• реабилитируется природное начало человека; 
• труд становится выше религиозного деяния. 

Эмпиризм – теория познания, основанная на постижении мира на базе опыта, а не веры 
в сверхъестественные силы 

Реализм – правдивое, жизненное отражение действительности 
Антиклерикализм и антифеодализм – критика католицизма и феодальной 

общественной системы 
Эпоха Возрождения – («Ренессанс») — период исторического времени, в рамках 

которого произошел величайший прогрессивный переворот в истории человечества в сфере 
науки, образования и искусства, а также рождение нового человека, имеющего иное 
представление о мире. Эта эпоха породила титанов по силе мысли, страсти, характеру, 
многосторонности и учености. Понятие утвердил историк искусства Д. Вазари в работе 
«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев. 

 
Реформация церкви. Сильное воздействие на умонастроение европейцев имели идеи 

Возрождения и Реформации – идеи веротерпимости и толерантности. В этом 
отношении лидировали Нидерланды и Англия, особенностью общественного мышление 
которых было осознание уникальности каждого человека, ценности человеческой жизни, 
свободы и достоинства. В середине XVI в. движение Реформации раскололо единство 
католической Европы. В странах, где распространялись протестантские идеи, были 
проведены церковные реформы, закрыты монастыри, отменялись церковные праздники, 
частично была проведена секуляризация монастырских земель. Папа потерял свое 
глобальное могущество в идеологической сфере. Ослабли позиции иезуитов, а католики в 
ряде стран стали облагаться специальным налогом. 

Реформация в Западной и Центральной Европе представляла широкое общественное 
движение, носившее в основе своей антифеодальный характер. По форме это была борьба 
против католической церкви, как известно, являвшейся главной идеологической опорой 
феодального строя. Родиной Реформации стала Германия. Затем она быстро 
распространилась в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В Германии 
Реформация сопровождалась Крестьянской войной – самым крупным социальным 
движением Средневековья. Началом Реформации считают выступления Мартина Лютера 
(1483-1546 гг.) в Виттенберге в 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций, с XII-XIII вв. 
служивших средством обогащения духовенства. Второй крупнейший центр Реформации – 
Швейцария, где сформировались реформационные взгляды бежавшего от преследований 
француза Жанна Кальвина (1509-1564 гг.). 

Идеологи Реформации отрицали необходимость католической церкви с ее 
иерархической структурой. По их мнению, человека приобщают к благодати не таинства 
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церкви, а личная вера, поэтому сторонники обновления церкви отрицали духовенство и его 
посредническую роль между богом и людьми. Единственным авторитетным источником для 
христианина они признавали Священное писание, а не декреты пап. Они требовали 
уменьшения поборов на содержание служителей церкви, отрицали ее права на землю. 
Поэтому Лютер доказывал, что нужно секуляризировать церковное имущество, распустить 
монастыри и разместить в них школы и больницы. 

Выделяют следующие основные направления Реформации: буржуазное (М. Лютер, 
Ж. Кальвин, Ульрих Цвингли (1484-1531 гг.); народное, соединяющее требование 
упразднения католической церкви с борьбой за уничтожение феодальной эксплуатации, за 
установление равенства (Томас Мюнцер, анабаптисты1); королевско-княжеское, отражавшее 
интересы монархов и светских феодалов, стремившихся укрепить свою власть и захватить 
земельные богатства церкви. Как уже отмечалось, под идейным знаменем Реформации 
проходили Нидерландская и Английская революции. 

Крестьянская война (1524-1526 гг.). В период Реформации проходила в Германии и 
Крестьянская война против усиления феодального гнета, охватившая обширную часть 
территории Германии. Крестьяне, поддержанные частью горожан, штурмовали дворянские 
замки и монастыри, захватили многие города. В программе восставших швабско-
шварцвальдского района «Двенадцать статей» выдвигалось требование отменить личную 
зависимость, вернуть захваченные общинные земли, уменьшить феодальные поборы и 
барщину, ликвидировать десятину, отменить посмертный сбор. Крестьяне Франконии были 
более умеренными в своих требованиях, их позиция была буржуазной по своему 
содержанию. Они тоже выдвигали требования освобождения крестьян от крепостничества, 
но землю крестьяне должны были выкупить за большую плату (20-кратная рента). 

Вождь и идеолог крестьянского лагеря Т. Мюнцер (ок. 1490-1525 гг.) призывал к 
ниспровержению феодального строя и установлению справедливого порядка. Тактики 
соглашения с феодалами придерживалась примкнувшая к Крестьянской войне часть 
бюргерства и рыцарства. Крестьянская война была жестоко подавлена войсками Швабского 
союза, состоящего из рыцарей имперских городов и князей юго-западной Германии. 
Повсюду воздвигались виселицы, к пленным применяли пытки, сжигали, вешали их. 
Погибло более 100 тыс. человек. Дольше всего сопротивлялись крестьяне в Тироле. 
Поражение Крестьянской войны привело к усилению феодальной реакции, усилению 
крепостной зависимости, власти князей, закреплению политической раздробленности 
Германии. 

6. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Эпоха Средневековья длилась 1200 пет, на протяжении которых в Европе сложился 
феодальный строй господствовало крупное феодальное землевладение и мелкое 
крестьянское землепользование, широкое развитие получили города, освободившиеся из-под 
власти феодалов и ставшие средоточием ремесел и торговли. 

В XI—XV вв. вместо феодальной раздробленности в Европе происходит процесс 
формирования централизованных государств – Англии, Франции, Португалии, Испании, 
Голландии и др. Где возникают органы государственного управления – кортесы (Испания), 
парламент (Англия), Генеральные штаты (Франция). 

Усиление централизованной власти способствовало более успешному развитию 
хозяйства, науки, культуры, появлению новой формы организации производства – 
мануфактуры. В Европе зарождаются и утверждаются капиталистические отношения, чему в 
немалой степени содействовали Великие географические открытия. 

В эпоху Средневековья началось формирование западноевропейской цивилизации, 
развивающейся с большим динамизмом, чем все прежние цивилизации, что обусловливалось 
рядом исторических факторов (наследием римской материальной и духовной культуры, 
существованием на территории Европы империй Карла Великого и Оттона I, объединивших 
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многие племена и страны, воздействием христианства как единой для всех религии, ролью 
корпоративности, пронизывающей все сферы общественного устройства). 

В период позднего Средневековья оформляется важнейшая идея Запада: активное 
отношение к жизни, стремление познавать окружающий мир и убежденность в том, что он 
может быть познан с помощью разума, желание преобразовывать мир в интересах человека. 

В едином русле развивается и европейская наука, столь сильно повлиявшая не только 
на европейскую цивилизацию, но и на все человечество. В XVI—XVII вв. в развитии 
естествознания происходят существенные сдвиги, связанные с общим культурным 
прогрессом общества, развитием человеческого сознания и ростом материального 
производства. Этому в громадной степени способствовали Великие географические 
открытия, давшие массу новых фактов по географии, геологии, ботанике, зоологии, 
астрономии. Основной прогресс в области естественных наук в этот период шел по линии 
обобщения и осмысления накопленной информации. Так, немец Агрикола1 (1494—1555 гг.) 
собрал и систематизировал сведения о рудах и минералах и описал технику горнорудного 
дела. Швейцарец Конрад Геснер (1516—1565 гг.) составил фундаментальный труд «История 
животных». Появились первые в европейской истории многотомные классификации 
растений, в Европе были заложены первые ботанические сады. Знаменитый швейцарский 
врач Ф.А. Парацельс (14931541), основоположник гомеопатии, изучал природу 
человеческого организма, причины болезней, методы их лечения. Весалий (1514—1564 гг.), 
родившийся в Брюсселе, учившийся во Франции и Италии, автор труда «О строении 
человеческого тела», заложил основы современной анатомии, и уже в XVII в. идеи Весалия 
были признаны во всех европейских странах. Английский ученый Уильям Гарвей (1578—
1657 гг.) открыл кровообращение у человека. Большую роль в развитии методов 
естествознания сыграл англичанин Френсис Бэкон (1564—1626 гг.), утверждавший, что 
истинное знание должно основываться на опыте. 

В области физики можно назвать целый ряд великих имен. Это Леонардо да Винчи 
(1452—1519 гг.). Гениальный ученый, он составил технические проекты, намного 
опередившие его время чертежи механизмов, станков, аппаратов, включая проект летающей 
машины. Итальянец Эванджелиста Торричелли (1608—1647) занимался вопросами 
гидродинамики, изучал атмосферное давление, создал ртутный барометр. Французский 
ученый Блез Паскаль (1623—1662 гг.) открыл закон о передаче давления в жидкостях и 
газах. 

Крупный вклад в развитие физики внес итальянец Галилео Галилей (1564—1642 гг.), 
активно изучавший кинематику, динамику, сопротивление материалов, акустику, 
гидростатику. Однако еще большую известность он получил как астроном; он впервые 
сконструировал телескоп и впервые в истории человечества увидел громадное количество 
звезд, невидимых для невооруженного глаза, горы на поверхности Луны, пятна на Солнце. 
Его предшественником был польский ученый Николай Коперник (1473—1543 гг.), автор 
знаменитого труда «Об обращении небесных сфер», в котором он доказывал, что Земля не 
является неподвижным центром мира, а вращается вместе с другими планетами вокруг 
Солнца. Взгляды Коперника были развиты немецким астрономом Иоганном Кеплером 
(1571—1630 гг.), которому удалось сформулировать законы движения планет. Идеи эти 
разделял и Джордано Бруно (1548—1600 гг.), утверждавший, что мир бесконечен и что 
Солнце является лишь одной из бесконечного числа звезд, которые, как и Солнце, имеют 
планеты, подобные Земле. 

Быстро развивается математика. Итальянец Джероламо Кapдано (15011576) находит 
способ решения уравнений третьей степени. Изобретены и в 1614 г. опубликованы первые 
таблицы логарифмов. К середине XVII в. во всеобщее употребление входят специальные 
знаки для записи алгебраических действий знаки – сложения, возведения в степень, 
извлечения корня, равенства, скобок и др. Знаменитый французский математик Франсуа 
Виет (1540—1603 гг.) предложил использовать буквенные обозначения не только для 
неизвестных, но и известных величин, что дало возможность ставить и решать 
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алгебраические задачи в общей форме. Математическая символика была совершенствована 
Рене Декартом (15961650), создавшим аналитическую геометрию. Француз Пьер Ферма 
(1601—1665 гг.) успешно разрабатывал проблему исчисления бесконечно малых величин. 

Национальные достижения быстро становились достоянием всей европейской научной 
мысли. К концу позднего Средневековья в Европе заметно меняется организация науки и 
научных исследований. Создаются кружки ученых, совместно обсуждающих опыты, 
методику, задачи, результаты. На базе научных кружков в середине XVII в. образуются 
национальные академии наук – первые из них возникли в Англии и Франции. 

Таким образом, в позднее Средневековье в Европе складывается новое мировоззрение, 
основанное на гуманизме. Теперь в центр мира ставилась конкретная личность, а не церковь. 
Гуманисты резко противостояли традиционной средневековой идеологии, отрицая 
необходимость полного подчинения души и разума религии. Человек все более интересуется 
окружающим миром, радуется ему и пытается его усовершенствовать. 

В этот период более отчетливо проявляется неравенство в уровнях экономического и 
политического развития отдельных стран. Более быстрыми темпами развиваются 
Нидерланды, Англия и Франция. Отстают Испания, Португалия, Италия, Германия. Однако 
важнейшие процессы в развитии стран Европы по-прежнему носят общий для всех стран 
характер, и тенденции к единству усиливаются. 

 
Вопросы для самопроверки знаний 

1. Почему гибель Западной Римской империи считается границей между античностью и 
средневековьем? 

2. Дайте характеристику раннего, классического и позднего Средневековья. 
3. Выделите характерные черты нравственного учения Иисуса Христа. Раскройте процесс и 

этапы христианизации Европы. 
4. Проанализируйте основные достижения духовной революции в эпоху Возрождения. 
5. Охарактеризуйте быт и обычаи населения средневековой Европы. В чем разница между 

повседневной жизнью человека античного времени и средневековья. 
6. Сравните смысловые доминанты эпохи Реформации и Контрреформации. 
7. Определите особенности перехода от Средневековья к доиндустриальной цивилизации. 
8. Проанализируйте причины возникновения и задачи абсолютизма в период формирования 

доиндустриальной цивилизации. 
9. Подумайте, чем система представлений о назначении человека в доиндустриальную эпоха 

отличалась от норм Средневековья. 
10. Определите влияние Великих географических открытий на становление цивилизации 

нового типа в странах Европы. 
 

ІІ. Дайте определение следующим понятиям и терминам 
• средневековье, 
• цивилизация Европы, 
• редистрибутивные отношения, 
• христианская культура, 
• абсолютизм, 
• доиндустриальная эпоха, 
• эпоха Возрождения, 
• эпоха Реформации, 
• протестантизм. 
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ЛЕКЦИЯ 7. ТЕМА: ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (IX–XIII вв.) 
План 

1. Концепции возникновения Древнерусского государства. 
2. Образование Киевской Руси и характеристика политики первых киевских князей (IX–

ХІІ вв.). 
3. Специфика общественного строя и социально-экономических отношений на Руси. 
4. Крещение Руси и его значение для дальнейшего исторического пути русского народа. 
5. Период феодальной раздробленности на Руси. 
6. Борьба русских княжеств против немецко-шведской агрессии и нашествия монголо-

татар. 
 

Ключевые понят ия и т ермины: Средневековье, Древнерусское государство, Киевская 
Русь, варяги, народное ополчение, сельская община, вече, феодальная вотчина, дружина, 
«путь из варяг в греки», феодальная раздробленность, город-республика, монголо-татарское 
нашествие, иго, баскак 

 
1-2. КОНЦЕПЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИКИ 
ПЕРВЫХ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ (IX–ХІІ вв.). 

Образование Древнерусского государства. Одним из крупнейших государств 
европейского Средневековья стала в IX—XII вв. Киевская Русь. В отличие от других стран 
восточных, так и западных, процесс формирования российской государственности имел свои 
специфические черты. Одна из них – пространственная и геополитическая ситуация – 
Российское государство занимало среднее положение между Европой и Азией и не имело 
ярко выраженных, естественных географических границ в пределах огромного равнинного 
пространства. В ходе становления Русь приобрела особенности как восточных, так и 
западных государственных образований. Кроме того, потребность в постоянной защите от 
внешних врагов значительной территории вынуждала сплачиваться народы с разным типом 
развития, вероисповедания, культуры, языка и пр., создавать сильную государственную 
власть и иметь значительное народное ополчение. 

Ближе всех к исторической истине в освещении начальных фаз развития Руси, по-
видимому, оказался один из ранних русских историков монах летописец Нестор. В 
«Повести временных лет» начало формирования Киевской Руси он представляет как 
создание в VI в. мощного союза славянских племен в среднем Поднепровье. Этот союз 
принял название одного из племен «рос», или «рус». Объединение нескольких десятков 
отдельных мелких лесостепных славянских племен в VIII—IX вв. превращается в суперэтнос 
с центром в Киеве. Русь этого периода по занимаемому ареалу равнялась Византийской 
империи. 

Далее летописец Нестор утверждает, что враждовавшие между собой племена 
ильменских славян, кривичей и чудь пригласили варяжского князя для наведения порядка. 
Князь Рюрик (?—879 г.) якобы прибыл с братьями Синеусом и Трувором. Сам он правил в 
Новгороде, а братья – в Белоозере и Изборске. Варяги положили начало великокняжеской 
династии Рюриковичей. Со смертью Рюрика при его малолетнем сыне Игоре опекуном 
становится конунг (князь) Олег (?—912 гг.), прозванный Вещим. После удачного похода на 
Киев ему удается объединить в 882 г. Новгородскую и Киевскую земли в древнерусское 
государство – Киевскую Русь со столицей в Киеве, по определению князя – «матерью 
городов русских». 

Начальная нестабильность государственного объединения, стремление племен 
сохранить свою обособленность иногда имели трагические последствия. Так, князь Игорь 
(?—945 гг.) при сборе с подвластных земель традиционной дани (полюдье), потребовав 
значительного превышения ее размера, был убит. Княгиня Ольга, вдова Игоря, жестоко 
отомстив за мужа, все же фиксировала размер дани, установив «уроки», и определила места 
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(погосты) и сроки ее сбора. Их сын Святослав (942—972 гг.) государственную деятельность 
совместил со значительной полководческой. В период своего правления он присоединил 
земли вятичей, победил Волжскую Болгарию, покорил мордовские племена, разгромил 
Хазарский каганат, вел успешные военные операции на Северном Кавказе и Азовском 
побережье, отразил натиск печенегов и пр. Но возвращаясь после похода на Византию, отряд 
Святослава был разбит печенегами, а сам Святослав убит. 

Объединителем же всех земель восточных славян в составе Киевской Руси стал сын 
Святослава – Владимир (960—1015 гг.), прозванный народом «Красное Солнышко», 
соорудивший для укрепления границ государства от набегов многочисленных кочевников 
ряд пограничных крепостей. 

1. Норманнская теория. Повествование летописца Нестора о призвании варягов на 
русскую землю нашло в дальнейшем довольно противоречивую интерпретацию историков. 
Основоположниками норманнской теории принято считать немецких ученых-историков 
Готлиба Байера, Герерда Миллера и Августа Шлецера. Будучи приглашенными в Россию в 
период правления Анны Иоанновны и расцвета бироновщины, авторы этой «теории» и ее 
сторонники преувеличивали роль скандинавских воинов в становлении государственности 
на Руси. Именно эта «теория» была поднята на щит фашистами в целях оправдания 
нападения в 1941 г. на нашу Родину и обвинения России в неспособности к 
самостоятельному развитию. 

Но государство как продукт внутреннего развития не может быть привнесено извне. 
Это процесс длительный и сложный. Для возникновения государственности необходимы 
соответствующие условия, осознание большинством членов общества потребности в 
ограничении родовой власти, имущественное расслоение, зарождение племенной знати, 
появление славянских дружин и пр. Безусловно, сам факт привлечения варяжских князей и 
их дружин к службе у славянских князей не вызывает сомнения. Бесспорны также 
взаимосвязи между варягами (норманнами – от сканд. «человек севера») и Русью. 
Приглашенные предводители рюриковской наемной (союзной) рати в дальнейшем, 
очевидно, приобрели функции арбитров, а порою – и гражданскую власть. Вполне 
объяснима и понятна последующая попытка летописца в поддержку правящей династии 
Рюриковичей показать ее мирные, а не захватнические, насильственные истоки. Однако 
довольно спорным, на наш взгляд, является «аргумент» норманнистов о том, что варяжский 
конунг Рюрик был приглашен с братьями Синеусом и Трувором, о факте существования 
которых история больше ничего не сообщает. Между тем, фраза «Рюрик пришел с 
родственниками и дружиной» на древне-шведском языке звучит так: «Рюрик пришел с сине 
хус (свой род) и тру вор» (верная дружина). 

2. Теория антинорманнистов является другой крайней точкой зрения, которая 
доказывает абсолютную самобытность славянской государственности и отрицает роль 
скандинавов (варягов) в политических процессах, что противоречит известным фактам. 
Смешение родов и племен, преодоление былой замкнутости, установление регулярных 
сношений с ближними и дальними соседями, наконец, этническое объединение 
северорусских и южнорусских племен (все это) характерные черты продвижения 
славянского общества к государству. Развиваясь аналогично Западной Европе, Русь 
одновременно с ней подошла к рубежу образования большого раннесредневекового 
государства. И викинги (варяги), как и в Западной Европе, стимулировали этот процесс. 

Вместе с тем, норманнистские высказывания трудно именовать теорией. В них 
фактически отсутствует анализ источников и обзор известных событий, которые 
свидетельствуют, что варяги в Восточной Европе появились тогда, когда Киевское 
государство уже сложилось. Признать варягов создателями государственности для славян 
нельзя и по другим причинам. Где сколько-нибудь заметные следы влияния варягов на 
социально-экономические и политические институты славян? На их язык, культуру? 
Напротив, на Руси был только русский, а не шведский язык. И договоры Х в. с Византией 
посольство киевского князя, включавшее, кстати, и варягов русской службы, оформлялись 
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лишь на двух языках – русском и греческом, без следов шведской терминологии. В то же 
время в скандинавских сагах служба русским князьям определяется как верный путь к 
приобретению славы и могущества, а сама Русь – страна несметных богатств. 

3. Современная историческая наука считает, что государство, как продукт 
внутреннего развития, не может быть привнесено извне. Признаки готовности славянских 
племен к формированию государства и предпосылки этого процесса: 
• восточные славяне самостоятельно создали органы, являвшиеся прообразом 

государственных институтов (князь, дружина, вече); 
• до образования государства уже в VIII-IX вв. вокруг городов Новгород и Киев 

сложились крупные племенные суперсоюзы восточных славян; 
• появление частной собственности и возникновение имущественного неравенства; 
• на смену родовой общины пришла соседская территориальная община; 
• наличие внешней опасности и необходимость отпора внешним врагам (Скандинавия, 

Хазария). 
Таким образом, Русь, развиваясь аналогично и одновременно с Западной Европой, 

подошла к рубежу образования большого раннесредневекового государства. Викинги 
(варяги) только стимулировали процесс государственного строительства. Создав правящую 
династию, варяги быстро слились со славянами. 

 
3. СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ НА РУСИ 
Общественный строй. Постепенно в Киевской Руси сложилась структура управления 

государством, поначалу, многом схожая с западным институтом вассалитета, включавшим 
понятие свободы, предоставление вассалам автономии. Так, бояре – высший слой общества – 
являлись вассалами князя и были обязаны служить в его войске. В то же время они 
оставались полными хозяевами на своей земле и имели вассалов менее знатных. Великий 
князь управлял территорией при помощи совета (Боярская дума), в который входили 
старшие дружинники – местная знать, представители городов, иногда духовенство. На 
Совете как совещательном органе при князе решались важнейшие государственные вопросы: 
избрание князя, объявление войны и мира, заключение договоров, издание законов, 
рассмотрение ряда судебных и финансовых дел и др. Боярская дума символизировала права 
и автономию вассалов и обладала правом «вето». Младшая дружина, включавшая боярских 
детей и отроков, дворовую прислугу, как правило, в Совет князя не входила. Но в 
разрешении важнейших тактических вопросов князь обычно советовался с дружиной в 
целом. С участием князей, знатных бояр и представителей городов собирались и феодальные 
съезды, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие интересы всех княжеств. 
Формировался аппарат управления, ведавший судопроизводством, сбором пошлин и 
тарифов. 

Основную ячейку общественного устройства Руси составляла община – замкнутая 
социальная система, признанная организовать все виды деятельности человека – трудовую, 
обрядовую, культурную. Будучи многофункциональной, она опиралась на принципы 
коллективизма и уравнительности, являлась коллективным собственником земли и угодий. 
Свою внутреннюю жизнь община организовывала на принципах прямой демократии 
(выборности, коллективного принятия решений) – своего рода, вечевого идеала. Фактически 
государственное устройство держалось на договоре между князем и народным собранием 
(вече). Состав вече — демократический. Все взрослое мужское население шумным 
одобрением или возражением принимало важнейшие решения по вопросам войны и мира, 
распоряжалось княжеским столом (престолом), финансовыми и земельными ресурсами, 
санкционировало денежные сборы, обсуждало законодательство, смещало администрацию. 

Важной особенностью Киевской Руси, сложившейся вследствие постоянной 
опасности, особенно со стороны степных кочевников, стало всеобщее вооружение народа, 
организованное по десятичной системе (сотни, тысячи). В городских центрах существовали 
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тысяцкие – предводители военного городского ополчения. Именно многочисленное 
народное ополчение зачастую решало исход сражений. И подчинялось оно не князю, а вече. 
Но как практический демократический институт оно уже в XI в. стало постепенно терять 
главенствующую роль, сохранив свою силу на несколько столетий лишь в Новгороде, Киеве, 
Пскове и других городах, продолжая оказывать заметное влияние на ход общественно-
политической жизни русской земли. 

Хозяйственная жизнь. Основными хозяйственными занятиями славян были 
земледелие, животноводство, охота, рыболовство, ремесло. Византийские источники 
характеризуют славян как людей рослых, светлых, живущих оседло, так как они «строят 
дома, носят щиты и сражаются пеши». 

Новый уровень развития производительных сил, переход к пашенному, оседлому и 
массовому земледелию при складывании отношений личной, экономической и земельной 
зависимости придал новым производственным отношениям феодальный характер. 
Постепенно подсечная система земледелия заменяется двух и трехпольем, что обусловливает 
захват общинных земель сильными людьми – происходит процесс обояривания земли. 

К Х—XII вв. в Киевской Руси складывается крупное частное землевладение. Формой 
земельной собственности становится феодальная вотчина (отчина, т.е. отцовское владение), 
не только отчуждаемая (с правом купли-продажи, дарения), но и передаваемая по 
наследству. Вотчина могла быть княжеской, боярской, монастырской, церковной. 
Проживающие на ней крестьяне не только выплачивали дань государству, но становились 
поземельно зависимыми от феодала (боярина), выплачивая ему за пользование землей 
натуральную ренту или отрабатывая барщину. Однако значительное число жителей по-
прежнему составляли независимые от бояр крестьяне-общинники, платившие дань в пользу 
государства великому князю. 

Ключом к пониманию социально-экономического строя древнерусского государства 
может во многом служить полюдье – сбор дани со всего свободного населения («людей»), 
хронологически охватывающее конец VIII – первую половину Х в., а локально и до XII в. 
Это была фактически наиболее обнаженная форма господства и подчинения, осуществления 
верховного права на землю, установления понятия подданства. 

Собранное в колоссальных размерах богатство (продовольствие, мед, воск, меха и пр.) 
не только удовлетворяло потребности князя и его дружины, но и составляло довольно 
высокую долю древнерусского экспорта. К собранной продукции добавлялись рабы, челядь 
из пленных или попавших в тяжелую кабалу людей, находившие спрос на международных 
рынках. Грандиозные, хорошо охраняемые военно-торговые экспедиции, приходящиеся на 
летнее время, доставляли экспортную часть полюдья по Черному морю в Болгарию, 
Византию, на Каспий; русские сухопутные караваны достигали Багдада по пути в Индию. 

Особенности социально-экономического строя Киевской Руси нашли отражение в 
«Русской Правде» – подлинном своде древнерусского феодального права. Поражая высоким 
уровнем законотворчества, развитой для своего времени правовой культурой, этот документ 
действовал до XV в. и состоял из отдельных норм «Закона Русского», «Древнейшей Правды» 
или «Правды Ярослава», Дополнения к «Правде Ярослава» (положения о сборщиках 
судебных штрафов и пр.), «Правды Ярославичей» («Правда Русской Земли», утвержденная 
сыновьями Ярослава Мудрого), Устава Владимира Мономаха, включавшего «Устав о резах» 
(процентах), «Устав о закупах» и др.; «Пространной Правды». 

Основной тенденцией эволюции «Русской Правды» стало постепенное расширение 
правовых норм от княжеского закона к среде дружины, определения штрафов за различные 
преступления против личности, красочного описания города до попыток кодифицировать 
нормы сложившегося к этому времени раннефеодального права, охватывавшего каждого 
жителя государства от княжеских дружинников и слуг, феодалов, свободных сельских 
общинников и горожан до холопов, челяди и не обладавших собственностью и находившихся 
в полном владении своего господина, фактических рабов. Степень несвободы определялась 
экономическим положением крестьянина: смерды, рядовичи, закупы-земледельцы, по тем 
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или иным причинам попавшие в частичную зависимость от феодалов, отрабатывали 
значительную часть времени на вотчинных землях. 

В «Правде Ярославичей» нашло отражение устройство вотчины как формы земельной 
собственности и организации производства. Ее центр составляли хоромы князя или боярина, 
дома его приближенных, конюшни, скотный двор. Управлял вотчиной огнищанин – 
княжеский дворецкий. Княжеский подъездной занимался сбором налогов. Работой крестьян 
руководили ратайные (пашенные) и сельские старосты. В вотчине, организованной по 
принципу самообеспеченности, имелись ремесленники и ремесленницы. 

Киевская Русь славилась своими городами. Неслучайно иностранцы называли ее 
Гардарикой – страной городов. Сначала это были крепости, политические центры. Обрастая 
новыми посадами, становились средоточием ремесленного производства и торговли. Еще до 
образования Киевской Руси города Киев, Новгород, Белоозеро, Изборск, Смоленск, Любеч, 
Переяславль, Чернигов и др. сложились на важнейшем водном торговом пути «из варяг в 
греки». В ХXI вв. создается новое поколение политических и торгово-ремесленных центров: 
Ладога, Суздаль, Ярославль, Муром и др. 

В Киевской Руси получили развитие более 60 видов ремесел (плотничье, гончарное, 
полотняное, кожевенное, кузнечное, оружейное, ювелирное и др.). Продукция 
ремесленников расходилась порою на десятки и сотни километров вокруг города и за рубеж. 
Города приняли на себя также функции торговли и обмена. В крупнейших из них (Киеве, 
Новгороде) велась широкая и регулярная торговля на богатых и обширных базарах, 
постоянно проживали как иногородние, так и иноземные купцы. Особое значение в 
хозяйственной жизни Киевской Руси приобрели внешние экономические связи. Русских 
купцов «рузариев» хорошо знали за рубежом, предоставляли им значительные льготы и 
привилегии: договоры 907, 911, 944, 971 гг. с Византией и др. Среди пяти важнейших 
магистральных торговых путей царьградско-византийский, закаспийско-багдадский, 
болгарский, регинсбургский и новгород-скоскандинавский наибольшее значение вначале 
имели первые два. 

Интересно, что внутренняя торговля на Руси, особенно в XIX вв., носила 
преимущественно «меновый» характер. Затем наряду с обменом появляется и денежная 
форма. Вначале в качестве денег выступали скот (кожаные деньги) и меха (куны — мех 
куницы). «Русская Правда» упоминает и металлические деньги. Главной счетной 
металлической денежной единицей служила гривна кун (слиток серебра продолговатой 
формы). Гривна кун подразделялась на 20 ногат, 25 кун, 50 резан и т.д. Просуществовав на 
древнерусском рынке до XIV в., эта денежная единица была вытеснена рублем. Чеканка 
своей монеты на Руси началась в ХXI вв. Наряду с ней имели хождение и иноземные 
монеты. Политическую и социально-экономическую жизнь славян древнерусского 
государства дополняла и жизнь духовная. 

4. Крещение Руси и его значение для дальнейшего исторического пути русского народа. 
Христианизация Руси. С образованием и развитием древнерусского государства, 

формированием единой русской народности язычество, с его множеством божеств в каждом 
племени, традициями родового строя и кровной местью, человеческими 
жертвоприношениями и пр., перестало отвечать новым условиям общественной жизни. 
Предпринятые киевским князем Владимиром I (980—1015 гг.) в начале своего правления 
попытки несколько упорядочить обряды, поднять авторитет язычества, превратить его в 
единую государственную религию оказались безрезультатными. Язычество утратило былую 
естественность и привлекательность в восприятии человека, преодолевшего племенную 
узость и ограниченность. 

Соседи Руси – Волжская Болгария, исповедовавшая ислам, Хазарский каганат, 
принявший иудейство, католический Запад и центр православия – Византия пытались 
обрести единоверие в лице стремительно набирающего силы Русского государства. И 
Владимир I на специальном Совете в Киеве, выслушав послов от соседей, принял решение – 
для ознакомления со всеми религиями и выбора лучшей разослать во все земли русские 



 

 

82 

посольства. В результате было выбрано православное христианство, поразившее русичей 
пышностью убранства соборов, красотой и торжественностью служб, величием и 
благородством православной христианской идеи – своего рода идиллии всепрощения и 
бескорыстия. 

Первые достоверные сведения о проникновении христианства на Русь относятся к XI в. 
Христиане были среди дружинников князя Игоря, христианкой была княгиня Ольга, 
крестившаяся в Константинополе и побуждавшая к этому сына Святослава. В Киеве имелись 
христианская община и церковь Святого Ильи. К тому же давние торговые, культурные и 
даже династические связи (сам Владимир Красное Солнышко был женат на сестре 
византийских императоров Анне) Киевской Руси и Византии сыграли в этом выборе не 
последнюю роль. Кстати, близкие родственные отношения правящих династий, в свою 
очередь, исключали вассальную зависимость молодого русского государства от 
византийского центра христианства. 

Киевский князь Владимир, крестившийся в 988 г., принялся энергично утверждать 
христианство в государственном масштабе. По его приказу жители Киева были крещены в 
Днепре. По совету христианских священников, в основном выходцев из Болгарии и 
Византии, детей «лучших людей» передавали духовенству для обучения грамоте, 
христианским догматам и воспитанию в христианском духе. Подобные действия были 
осуществлены и в других землях. На севере страны, где оставались сильны языческие 
традиции, попытки крещения порою встречали трудности, приводили к восстаниям. Так, для 
покорения новгородцев потребовалась даже военная экспедиция киевлян во главе с дядей 
великого князя Добрыней. И на протяжении ряда последующих десятилетий и даже веков в 
сельских местностях существовало двоеверие – своеобразное совмещение прежних 
представлений о мире сверхъестественного, языческих курганов, буйных праздников родной 
старины с элементами христианского мировоззрения, мировосприятия. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития 
древнерусского государства. Оно идеологически закрепляло единство страны. Создавались 
условия для полноправного сотрудничества племен Восточно-Европейской равнины в 
политической, торговой, культурной областях с другими христианскими племенами и 
народностями на основе общих духовных и нравственных принципов. Крещение на Руси 
создало новые формы внутренней жизни и взаимодействия с окружающим миром, оторвало 
Русь от язычества и магометанского Востока, сблизив с христианским Западом. 

Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, позднее 
получившем название – православие, т.е. истинная вера. Русское православие 
ориентировало человека на духовное преображение. Однако православие не давало стимулов 
для общественного прогресса, для преображения реальной жизни людей. В дальнейшем 
такое понимание целей жизни стало расходиться с установкой европейского типа на 
преобразующую деятельность, стало тормозить развитие. 

 
5. ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ 

Феодальная раздробленность. Русь величественная и обширная все же оставалась 
нестабильным государственным образованием. Государственное единство 
поддерживалось в значительной степени военной мощью киевских князей. Период 
феодальной раздробленности на Руси – неизбежная ступень эволюции феодального 
общества, экономической основой которого служит натуральное хозяйство с его 
замкнутостью и обособленностью. Усиление феодальной аристократии в Новгороде, 
Ростове, Рязани и других землях вело к борьбе за самостоятельность. Хозяйственное 
развитие, рост городов также сопровождались стремлением к независимости. Уже в середине 
XI в. в Древней Руси стали все отчетливее обнаруживаться признаки дробления государства, 
а к концу века начался его распад. Владимир Красное Солнышко раздал 12 своим сыновьям 
наделы в разных землях. Подобным образом поступали и другие князья. После его смерти 
наступило время усобиц, конфликтов, соперничества. 
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В результате этой жесткой борьбы в 1019 г. великим киевским князем стал Ярослав 
(ок. 978—1054 гг.), впоследствии названный Мудрым. При нем Киевская Русь достигла пика 
своего могущества, и обезопасила себя от набегов печенегов. В годы его княжения в Киеве 
возводится грандиозный 13-купольный Софийский собор, который имел ярко выраженную 
ступенчато-пирамидальную композицию, чем отличался от византийской архитектурной 
традиции, основан Печерский монастырь. Широко проводились обучение грамоте, 
переписка и перевод книг с греческого на русский язык, в Софийском соборе было устроено 
книгохранилище. 

С именем Ярослава связывают составление «Русской Правды». При нем впервые в 
1051 г. киевским митрополитом становится не византийский, а русский государственный 
деятель и писатель Илларион. 

О широком международном признании Русского государства периода Ярослава 
Мудрого и его потомков свидетельствуют также широкие династические связи между 
киевским и европейскими правящими домами. Так, сам Ярослав был женат на шведской 
принцессе, дочь Анна была замужем за французским королем, дочь Елизавета – за 
венгерским королем, третья дочь Анастасия была женой норвежского короля. Его сын 
Всеволод стал зятем византийского императора Константина Мономаха. Поэтому внук 
Владимир получает прозвище Мономах. Сестра Ярослава вышла замуж за польского короля, 
внучка – за германского императора. Перед смертью Ярослав, призывая сыновей жить 
мирно, делит государство между пятью сыновьями в надежде на то, что теперь управлять 
государством будет не один человек, а весь княжеский род. Но усобицы не стихали, каждый 
из сыновей стремился завладеть Киевским княжеством, возникло множество суверенных 
земель – княжеств. Их число росло: к середине XII в. – 15, к началу XIII в. – уже около 50. 

В период феодальной раздробленности местные князья проявили большую заботу о 
благополучии, культурном и хозяйственном развитии своих земель: появились новые города, 
заметно росли ремесло и торговля, вотчины, оставляемые по наследству, расширялись 
площади обрабатываемой земли, совершенствовались приемы ее обработки. Так, если в 
XI в. письменные источники насчитывают 60 новых городов, то в XII в. – свыше 130. 

И все же такой бурный рост длился до тех пор, пока нормальное, естественное 
развитие не затронул фактор внешнего завоевания. В период феодальной раздробленности 
чрезвычайно ослаб общий военный потенциал страны. Существенно снизилась 
интенсивность международной торговли. Но главное – постоянные междоусобицы и 
возрастающее дробление владений облегчали иноземцам завоевывать русские земли. 

Союз Ярославичей, сыновей Ярослава Мудрого, в ходе княжеских междоусобиц и 
народных волнений распадается. По инициативе князя Владимира Мономаха (1053—
1125 гг.) на Любечском съезде в конце XI в. (1097 г.) была даже признана полная 
самостоятельность местных феодальных центров: «... каждый содержит вотчину свою». С 
этого времени русская земля перестала быть совокупным владением целого рода. Владения 
каждой вотчины становились наследственной собственностью. 

Владимир Мономах пытался сохранить и укрепить международный авторитет Руси. 
При нем издается «Устав Владимира Мономаха», улучшивший правовое положение 
купечества, упорядочивший взимание процентов ростовщиками, регламентировавший 
запись в холопство и институт закупничества. В период его правления была составлена 
начальная русская летопись «Повесть временных лет». Введена на Руси корона русских 
царей – шапка Мономаха. Сын Владимира Мономаха – Мстислав (1076—1132 гг.) еще 
некоторое время смог удерживать единство русских земель. Но затем страна окончательно 
распалась на полтора десятка княжеств-государств. Во второй половине XII в. Русь 
превращается в своеобразную федерацию княжеств во главе с великим князем Киевским, 
власть которого все более ослабевала. Период феодальной раздробленности продлился с 30-
х гг. XII в. до конца XV в. 

Основные княжеские земли. Наиболее значительными на территории Киевской Руси, 
не уступающими по занимаемой территории крупным европейским государствам, стали на 
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юго-западе – Галицко-Волынская, на северо-западе – Новгородская, на северо-востоке – 
Владимиро-Суздальская земли. 

Подъем Галицкого княжества история связывает с именем Ярослава Осмомысла, 
названного так за знание восьми иностранных языков. Волынский князь Роман 
Мстиславович (?—1205 гг.) осуществил объединение Галицкого и Волынского княжеств 
(1199 г.), захватил Киев, образовав одно из крупнейших государств Европы. Его сын Даниил 
(1201—1264 гг.) после длительной и ожесточенной борьбы за престол объединяет юго-
западную Русь и Киевскую землю, став одним из самых сильных русских князей. 

Галицко-Волынское княжество, отличавшееся весьма благоприятными природно-
климатическими условиями, богатством, многолюдностью и красотой городов (Галич, 
Владимир-Волынский, Холм, Берестье (Брест), Львов, Перемышль и др.), пересекаемое 
важнейшими торговыми путями общеевропейского значения, оказалось весьма заманчивым 
для захватчиков. Сначала монголо-татары, затем Великое княжество Литовское (Волынь) и 
Польша (Галич) лишили независимости эти земли. 

Крупнейшим центром русских славян на северо-западе был Новгород. Развиваясь 
относительно независимо, он отличался близостью к европейскому типу развития. Весьма 
благоприятно на судьбе Новгорода сказалось то, что он не подвергался сильному татаро-
монгольскому разграблению, хотя и платил дань. В борьбе за независимость Новгорода 
особенно прославился князь Александр Невский (1220—1263 гг.), который не только отбил 
натиск немецко-шведской агрессии (Невская битва, Ледовое побоище – 40-е гг. XIII в.), но 
проявил гибкую политику, делая уступки Золотой Орде и организуя сопротивление 
наступлению католичества с Запада. 

Развитие Новгородской республики (конец XIXV вв.) осуществлялось, пожалуй, 
аналогично городам-республикам Ганзейского Союза, а также городам-республикам Италии 
(Венеция, Генуя, Флоренция). Она обладала громадным земельным фондом и богатейшими 
промыслами. Выгодное положение на перекрестке торговых путей Западная Европа – Русь-
Восток-Византия. Удаленность от набегов кочевников и пр. Все это позволило сильному, 
богатому, корпоративно сплоченному боярству избежать монархической формы правления, 
установить феодальную боярскую республику. Фактическая власть принадлежала боярству, 
высшему духовенству и именитому купечеству. Все высшие исполнительные органы – 
посадники (глава правительства), тысяцкие (глава городского ополчения и судья по 
торговым делам), епископ (глава церкви, распорядитель казны, контролировал внешние 
сношения Великого Новгорода) и др. пополнялись из боярской знати. Вместе с тем высшие 
должностные лица были выборными. Так, к примеру, во второй половине XII в. новгородцы, 
как никто в русских землях, стали сами избирать себе духовного пастыря – владыку 
(архиепископа новгородского), что приближает республику к протестантской традиции. На 
этой земле, пожалуй, раньше, чем в Европе, проявились реформаторские тенденции по 
отношению к церкви, предвосхищая европейскую реформацию, и даже атеистические 
настроения. Своеобразным было и положение князя. Он не обладал полной государственной 
властью, не наследовал новгородскую землю, а приглашался лишь для исполнения 
представительских и военных функций (воин-профессионал, глава дружины). Любая 
попытка князя вмешаться во внутренние дела неизбежно заканчивалась его изгнанием: за 
200 с небольшим лет князей побывало 58. 

И все же права высшего органа власти принадлежали народному собранию – вече, 
обладавшему широкими полномочиями: рассмотрение важнейших вопросов внутренней и 
внешней политики, приглашение князя и заключение с ним договора, избрание столь важной 
для Новгорода торговой политики, посадника, суд по торговым делам и пр. 

На северо-востоке Руси сформировалось крупное и независимое Владимиро-
Суздальское (сначала называлось Ростово-Суздальское) княжество. Удаленность от 
степных кочевников на юге, ландшафтные препятствия для легкого проникновения варягов с 
севера, обладание верховьями водных артерий (Волга, Ока), через которые шли богатые 
новгородские купеческие караваны, значительная иммиграция с юга, развитая еще с XI в. 
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сеть городов (Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Ярославль и др.) и пр. сделали это княжество 
богатым и могущественным, Кроме того, княжество возглавляли весьма энергичные и 
честолюбивые князья. 

Со становлением и развитием Владимиро-Суздальского княжества связаны имена 
Владимира Мономаха и его сына Юрия Долгорукого (1090—1157 гг.), отличавшегося 
стремлением расширить свою территорию, подчинить Киев. Кроме Москвы, выстроенной им 
на месте боярской усадьбы и впервые упоминаемой в летописи в 1147 г., при нем создаются 
или укрепляются Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород, Переяславль, Кострома и др. В 
свою очередь, на долю внука Владимира Мономаха Андрея Боголюбского (1111—1174 гг.), 
прозванного так за значительную опору на церковь в борьбе за власть, выпало объединение 
русских земель и перенос центра всей русской политической жизни из богатого боярского 
Ростова сначала в небольшой городок, а затем с небывалой пышностью застроенный 
Владимир-на-Клязьме. 

Политику Андрея, погибшего в результате боярского заговора, продолжил его брат 
Всеволод Большое Гнездо, прозванный так за свое большое семейство. При нем произошло 
значительное укрепление Владимиро-Суздальского княжества, ставшего сильнейшим на 
Руси и одним из крупнейших феодальных государств в Европе, ядром будущего 
Московского государства, вновь собравшего Русь в XV в. Всеволод оказывал влияние на 
политику Новгорода, получил богатый удел на Киевщине. Почти полностью распоряжался 
Рязанским княжеством и т.д. Завершив борьбу с боярами, окончательно установил в 
княжестве монархию. К этому времени опорой княжеской власти все больше становится 
дворянство. Его составляли служилые, военные, дворовые люди, прислуга, зависящие от 
князя и получавшие от него землю во временное владение (поместье), денежно-натуральную 
плату или право сбора княжеских доходов. Экономический подъем Владимиро-Суздальского 
княжества некоторое время продолжался и при сыновьях Всеволода. Однако этот процесс 
был прерван в 1238 г. нашествием монголо-татар. 

Следует отметить, что Европа также не избежала распада раннесредневековых 
государств, раздробленности и локальных войн. Затем здесь получил развитие процесс 
образования национальных государств светского типа, существующих и до сих пор. 
Пожалуй, и Древняя Русь, пройдя полосу распада, могла прийти к аналогичному результату. 
И здесь могло сложиться национальное государство, сформироваться единый народ. Но 
этого не произошло. И хотя, как и в Европе, в истории Руси переломным стал XIII в., но для 
Европы он явился временем начала активного продвижения по пути прогрессивного типа 
развития, а для нашего государства судьба оказалась иной. 

6. БОРЬБА РУССКИХ КНЯЖЕСТВ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ШВЕДСКОЙ 
АГРЕССИИ И НАШЕСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАР 

Политическая раздробленность, постоянные княжеские усобицы облегчили 
осуществление широкомасштабных планов монголотатар, начатое вождем монгольских 
племен князем Темучином (Темуджином), получившим имя Чингисхана (великого хана) – 
владыки мира (ок. 1155—1227 гг.). Монголы обрушились на Северный Китай, покорили 
Сибирь, вторглись в Хорезм, Северный Иран и другие земли и стали продвигаться к русским 
землям. Чингисхан показал себя не только умелым и жестоким полководцем, но и 
незаурядным правителем. 

Монголы вели кочевой образ жизни, имели невиданное по тем временам конное войско 
с прекрасной организацией и железной дисциплиной, с единым командованием. Хорошо 
вооруженные луками и острыми саблями, одетые в шлемы и панцири из тюленей кожи, 
легко передвигающиеся на быстрых конях, они были почти неуязвимы для стрел. Была 
использована даже высочайшая для того времени китайская военная техника. 

Уже в первом крупном столкновении в приазовских степях на р. Калке (1223 г.) 
объединенные русские силы и половцы не смогли противостоять четко организованным и 
спаянным в единое целое монголам, где каждый десяток был связан круговой порукой (за 
вину одного наказывались все). Кроме того, выявились серьезные разногласия между 
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русскими князьями; отсутствовала поддержка со стороны могущественных князей Киева и 
Владимира. Впервые Русь понесла столь тяжелый урон – полегло девять десятых 
объединенных сил, но и татаро-монголы обессилели, они не могли двигаться вперед и 
повернули назад. 

В 1237 г., возвратившись из степей под предводительством внука Чингисхана Батыя 
(1208—1255 гг.), завоеватели пересекли Волгу и вторглись в пределы Руси. Были 
разграблены и сожжены Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, разорены южные русские 
земли (Черниговская, Киевская, Галицко-Волынская и др.) В течение февраля 1238 г. было 
разрушено 14 русских городов. В 1241 г. монголы вторглись и в Европу, опустошая Польшу, 
Венгрию, Чехию, Балканы, и вышли к границам Италии и Германии. Но, потеряв 
значительные силы на русской земле, не решаясь оставить русских в тылу, Батый вернулся в 
Поволжье, где сформировал могущественную Золотую Орду (1242 г.). 

Защитники Русского отечества оказывали невиданное, героическое, самоотверженное 
и упорное сопротивление. Однако разрозненные силы, отсутствие единого командования, 
недостаточно сильные укрепления городов, ополчение, составляющее основную массу 
русского войска и состоящее из городских и сельских работников, и по численности, и по 
вооружению, и боевым качествам и навыкам уступающее воинственным кочевникам, все 
это стало причиной страшного бедствия для Руси. Ущерб, нанесенный Золотой Ордой, был 
колоссальным: десятки разрушенных городов, множество уничтоженных или угнанных в 
рабство людей, значительный ордынский выход (ежегодная дань Орде), который собирали 
военные отряды во главе с баскаками по специально проведенной переписи, прерванные 
связи с Европой и т.д. И все же разрозненная, обезлюдевшая, пришедшая в упадок русская 
земля не только сохранила свою государственность, но, как справедливо заметил 
А.С. Пушкин, «... растерзанная и обескровленная остановила монголо-татарское нашествие 
на краю Европы», спасла европейскую цивилизацию. 

Таким образом, Киевская Русь (IX—XII вв.) – общество военной демократии, страна 
торговли и городов – самым активным образом включалась в европейские дела. 
Преобладающей социальной категорией в этом раннесредневековом обществе являлись 
лично свободные люди. Однако с середины XII в. произошло усиление центробежных сил, 
что привело к феодальной раздробленности Киевской Руси: она распалась на 
15 самостоятельных княжеств. Этот фактор обусловил ослабление оборонной мощи 
государства, Русь подверглась вторжению иноземных завоевателей (шведов, литовцев, 
немцев) и в начале XIII в. была порабощена Золотой Ордой. 

240-летнее монголо-татарское иго оказало значительное влияние на российскую 
историческую судьбу Руси. 

 
І. Вопросы для самоконтроля знаний 

1. Какие факторы оказали влияние на формирование Древнерусского государства? 
2. Приведите аргументы сторонников нормандской и славянской теорий возникновения 

государства у восточных славян. Какую точку зрения вы считаете научно 
обоснованной? 

3. Установите основные черты раннефеодального Древнерусского государств. 
4. Определите векторы развития международной торговли на Руси. 
5. Установите значение христианизации в исторической судьбе России. 
6. Феодальная раздробленность на Руси: закономерность или случайность? 
7. Какое влияние оказали монголо-татарское нашествие и шведско-немецкая агрессия на 

исторический путь Руси? 
 

ІІ. Дайте определение следующим понятиям и терминам 
• Древнерусское раннефеодальное государство, 
• вече, 
• феодальная раздробленность, 
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• феодальная вотчина, 
• дружина, 
• централизованное государство, 
• Судебник. 
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http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5-%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B..pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%93%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%20%d0%9b_%d0%a0%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%20%D0%93_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
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ЛЕКЦИЯ 8. ТЕМА: РУСЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XIV–XVII вв.) 
План 

1. Предпосылки и этапы формирования Русского централизованного государства 
(XIV‒XVII вв.). «Москва — третий Рим». 

2. Достижения и неудачи царствования Ивана IV. Смутное время (1598‒1613 гг.). 
3. Укрепление самодержавия в период царствования Алексея Михайловича 

(1629‒1676 гг.). 
4. Освободительная война украинского народа против польско-шляхетского гнета 

(1648‒1654 гг.). Значение Переяславской рады. 
5. Начало освоения земель Луганского края Русским государством (XVI –XVII вв.). 
 
Ключевые понятия и термины: централизованное государство, царь, Избранная рада, 

приказы, центральные органы управления, органы местного управления, система кормлений, 
наместничество, губные старосты, стрельцы, аграрный переворот, опричнина, земщина, 
бояре-вотчинники, удельные князья, государственная поместная система, удельно-
княжеского землевладения, тягло, финансово-налоговая система, крестьянская война, 
польско-шведская интервенция, семибоярщина, Соборное Уложение, сословно-
представительная монархия, абсолютизм. 

 
1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА 
Социально-экономические предпосылки: 

• успехи в сельском хозяйстве привели к необходимости усиливать экономические 
связи и торговлю; 

• развитие феодального землевладения повлекло за собой заинтересованность церкви, 
бояр и дворян в усилении централизованной власти. 

Политические предпосылки: 
• укрепление власти и лидерства московских князей; 
• осознание, что только единое государство могло добиться освобождения Руси от 

ордынского ига. 
Духовные предпосылки: 

• наличие общей официальной религии – православия; 
• сохранение единого национального самосознания, единого языка и правовых норм. 
 

Направления процесса образования единого государства в XIV-XVI вв. 
• объединение русских земель вокруг Москвы 
• формирование общегосударственных органов управления; 
• борьба за свержение ордынского ига. 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

(XIV‒XVII вв.) 
І этап: возвышение Московского княжества (XIII - сер. XIV вв.); 
ІІ этап: превращение Москвы в общенациональный центр борьбы против власти 

Золотой Орды (вт. пол. XIV- начало XV в.); 
ІІІ этап: феодальная война в Северо-Восточной Руси за престол между князьями 

(1425-1453 гг.); 
ІV-й этап: завершение образования единого Русского государства (середина XV – 

ХVІ в.). 
На І этапе шел процесс формирования и возвышения Московского княжества (XIII - 

сер. XIV вв.). Монголо-татарское иго обескровило Русскую землю. Оно ослабило ее не только 
экономически, затормозилась и политическая жизнь. В условиях замедленного до предела 
экономического развития преодолеть феодальную раздробленность, добиться формирования 
национального государства, подобного западному аналогу, было довольно трудно. Характер 



 

 

89 

русской истории все заметнее стал отличаться от европейского. На Руси для создания 
сильного единого государства потребовалась огромная централизация власти, 
приобретавшая все более деспотические, жестокие черты. 

Причины возвышения Москвы 
1. Срединное географическое положение Москвы: город находился в центре дорог, 

ведущих из Северной Руси в Южную Русь и из Новгорода в Рязань, здесь пересекались 
торговые пути. В Москву переселялись люди, спасавшиеся от ордынских войск. 

2. Стабильность княжеской власти в Москве: в княжеском роду власть передавалась 
от отца к старшему сыну, поэтому они практически не знали внутрисемейных распрей и 
усобиц. 

3. Успехи московских князей обусловили сочувствие и поддержку Москве со стороны 
духовенства, боярства и народа. 

4. Целенаправленная и гибкая политика московских князей в отношениях с ханами 
Золотой Орды. «Москва обязана своим величием ханам», - писал Н. Карамзин. 

5. «Пассионарный потенциал Москвы «возобладал» над богатствами Новгорода, 
удалью Твери и династическими претензиями Суздаля», - писал историк Лев Гумилев. 

Первым московским князем, который получил город в удельное правление, был 
Даниил Александрович (1263-1303 гг.). К концу XIII в. разоренную Русскую землю 
составляли десятки удельных княжеств, которые с каждым новым поколением князей 
продолжали дробиться. Шла ожесточенная борьба между князьями за великокняжеский 
владимирский престол, стремившимися получить ярлык (грамоту) на княжение от 
ордынского хана. Особенно острое соперничество разгорелось между потомками Александра 
Невского – князьями Тверского и Московского уделов. Внук Александра Невского, 
московский князь Иван Данилович, получивший прозвище Калита (кошель для денег) (1325-
1340 гг.), сумел устранить не без помощи Орды соперника. Тверь была сожжена, а княжество 
разорено. Отказавшись от баскачества (баскак – монгольский сборщик дани), Орда теперь 
доверила ее сбор московскому князю. 

Итак, Великое княжение Владимирское окончательно перешло к московским князьям. 
Утаивая часть «ордынского выхода», Иван Калита, а затем и его сыновья-преемники 
значительно усилили мощь своего княжества. Расширили и его территорию, где покупая, а 
где и захватывая землю силой.  

На ІІ этапе образования единого государства Москва превратилась в 
общенациональный центр борьбы против власти Золотой Орды (вт. пол. XIV- начало XV в.). 
Процесс объединения русских земель проходил в период правления таких великих 
Московских князей как Дмитрий Донского, Иван III (1462-1505 гг.) и Иван IV 1533-1584 гг. 

В период княжения внука Ивана Калиты московского князя Дмитрия Ивановича 
прозванного Донским (1359-1389 гг.), главным противником Москвы являлось Великое 
княжество Литовское, но Москва смогла отбить нападения литовского князя Ольгерда. В 
1375 г. по условиям московско-тверского договора Тверь отказалась от борьбы за ярлык на 
великое княжение и заключила военный союз с Москвой против Орды. 

Во второй половине XIV в. начались усобицы в Золотой Орде. В 1460-е гг. власть 
получил темник Мамай. В 1378 г. московские войска в битве на реке Воже впервые победили 
ордынские войска в открытом поле. Важный удар по монгольскому игу нанесла Куликовская 
битва 1380 г. Почувствовав уверенность в своих силах, Дмитрий Иванович во главе русской 
рати на Куликовом поле у впадения реки Непрядвы в Дон разгромил ордынцев Мамая (?—
1380 г.). Мамай после этого поражения надеялся собрать новое войско для похода на Русь. 
Но по возвращении в Орду был свергнут, бежал в Крым и там был убит. Победа русских на 
Куликовом поле была серьезным началом изгнания монголо-татар. 

ІІІ-й этап объединения Русского государства (пер. пол. XV в.): феодальная война в 
Северо-Восточной Руси за престол между князьями (1425-1453 гг.). 
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Великие князья московские в конце XIV - первой половине XV вв. продолжили 
собирание русских земель вокруг Москвы. Главным соперником оставалось Великое 
княжество Литовское. 

В период феодальной войны, которая началась в период княжения Василия ІІ Темного 
и продолжалась 30 лет, власть в Московском княжестве переходила из рук в руки. По итогам 
феодальной войны народ и власть осознали необходимость в объединении в одно 
государство с центром в Москве. Но платой стали тысячи смертей, ухудшение 
экономической и культурной жизни и усиление влияния Золотой Орды на русские земли. 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКОВСКОГО 

КНЯЖЕСТВА. «МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ». 
Великий князь всея Руси Иван ІІІ правил 43 года (1462-1505 гг.), вступил на престол в 

22 года. От отца унаследовал княжество с территорией в 400 тыс. км², а сыну – Василию III – 
оставил державу с территорией 2 млн. км². Перед Иваном III главными задачами были 
объединение русских земель вокруг Москвы, централизация великокняжеской власти и 
освобождение от ига монголо-татар.. 

В 1471-1478 гг. Иван ІІІ осуществил присоединение Новгорода к Москве. Поводом 
стало признание боярской группировкой во главе с Марфой Борецкой (Посадницей) 
литовского и польского короля Казимира IV Ягайловича новгородским князем. В Новгороде 
было отменено вече, а управлять им стал наместник московского князя. За этим последовали 
особенно важная в политическом отношении Тверская земля и Вятка. Осторожный и 
расчетливый политик Иван III сумел завершить изгнание ордынцев великим «стоянием» на 
реке Угре (приток Оки). В ноябре 1480 г. ордынское иго над Русью завершилось.  

Наряду с расширением территории и борьбой за независимость московские князья 
ставили перед собой задачи укрепления хозяйства, создания сильной системы управления и 
большого войска. В этот период они расширяют практику пожалования своим служилым 
людям поместий. В отличие от вотчин эти земли оставались государственной 
собственностью и давались во временное пользование только на период службы, особенно 
военной. При Иване III был принят Судебник (1497 г.), положивший начало прикрепления 
крестьян к земле. Теперь крестьянин мог перейти от одного помещика к другому лишь 
единожды в году (за неделю до и неделю после Юрьева дня – 26 ноября) при условии уплаты 
пожилого – компенсации землевладельцу за утрату рабочих рук. 

Начинает налаживаться система органов центрального управления. Она включала 
казну (финансовые, внешнеполитические и другие общегосударственные дела), дворцы 
(управление из центра вновь присоединенными землями), наместников (назначаемых из 
центра правителей уездов) и пр. Московские князья принимали меры к укреплению своей 
власти. Все стороны государственной жизни подчинялись специально разработанному 
торжественному ритуалу. 

Длительный процесс собирания раздробленных русских земель в единое государство 
завершался. Иван III принял титул Великого князя Всея Руси. Он имел печать великого 
государя, на одной стороне которой был изображен двуглавый орел, на другой всадник, 
дерущийся с драконом, и надпись вокруг: «Иоанн, Божией милостью господарь всея Руси». 
Москва стала центром большого русского централизованного государства. Она объявляется 
преемницей Византии и центром православия. Идея союза княжеской власти с христианским 
миром воплотилась в философию: «Москва - третий Рим». 

Теория «Москва — третий Рим». Начиная с XIV в. в России произошли 
существенные политические и экономические сдвиги. Центр политической и культурной 
жизни страны переместился на северо-восток, где образовалось Московское княжество. 
Происзошла постепенная централизация власти и «собирание» русских земель вокруг 
Москвы. В XIV в. Москва стала политическим и культурным центром страны. Другим 
мощным толчком для формирования национального самосознания народ стала Куликовская 
битва (1380 г.), которую возглавил великий князь Московский Дмитрий Донской. 
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Огромную роль в возвышении Московского княжества и превращении Москвы в 
политический и культурный центр Российского государства сыграли не только князья и 
воины, но и духовные наставники той эпохи. Для объединения и централизации Руси была 
необходима не только военная и политическая сила, но и направляющая идея – нравственно-
идеологическое обоснование этого процесса. Московские князья постарались привлечь на 
свою сторону церковь как ведущую идеологическую силу в стране. Церковь, в свою очередь, 
увидела в политике московских князей перспективу создания сильного централизованного 
государства. 

В период возвышения Москвы в русской общественно-философской мысли возникла 
теория «Москва – третий Рим», изложенная в посланиях Филофея Псковского. Суть 
концепции заключается в том, что после падения Рима и Константинополя истинная вера 
сохранилась только в Московской державе, поэтому отныне и до «скончания мира» Москва – 
это третий Рим. Русь является наследницей и преемницей исторической миссии первого и 
второго Рима, а русский народ избран Богом. Именно в Московском царстве сошлись все 
христианские царства – два Рима пали, а третий Рим стоит и будет стоять вечно. Теория 
Филофея «Москва — третий Рим» определяла духовное и историческое предназначение 
России в контексте всей мировой истории. 

Концепция объединила в себе элементы распространенной в христианских странах 
теории «Длящегося Рима», согласно которой история Римской империи будет продолжаться 
вечно, до конца земной истории. Стремление заявить и подчеркнуть свою идентичность с 
Римской державой прослеживалась в общественно-политической мысли разных стран 
восточной и западной Европы. 

Теория «Москва — третий Рим» включает 2 основные идеи: 
• миссионерскую (автор призывает Московского государя обратить в христианство все 

языческие народы в его царстве); 
• церковную (князь должен принять на себя управление церковными делами). 

Таким образом, длительное монголо-татарское иго оттеснило Русь задержало ее 
развитие на 2–3 столетия. Во второй половине XIII–XIV вв. московские князья начали 
процесс собирания земель и укрепления своей власти, который проходил в трудных 
условиях противостояния золотоордынцам, а также преодоления сепаратизма удельных 
князей. После многолетней тяжелой борьбы между князьями Московское княжество 
необратимо превратилось в политический центр раздробленных русских земель, в столицу 
нарождающегося мощного государства, размеры которого потрясали воображение 
современников. 

На историческую арену Руси выдвинулось новое сословие – военно-служилое 
дворянство (помещики) в качестве социальной опоры великокняжеской власти и 
утверждения поместной системы землевладения. Этот процесс завершился образованием на 
рубеже XV—XVI вв. мощного государства, потребовавшего жесткой централизации власти. 
Прогрессивный процесс формирования единого государства сопровождался постепенным 
закрепощением крестьян в законодательном порядке. 

Существенное влияние на развитие государственных форм самодержавия в России и 
общественно-философской мысли оказала теория «третьего Рима», которая выражала 
великодержавную идею Русского государства, а также идею богоизбранности русского 
народа. 

Полностью процесс объединение русских княжеств-земель вокруг Москвы завершился 
в XVI в. при Василии III (1505—1533 гг.). В 1510 г. к Российскому государству 
присоединены Псков, в 1514 г. возвращен захваченный ранее литовскими феодалами 
Смоленск, в 1521 г. присоединено Рязанское княжество, которое фактически давно 
подчинялось Москве. Таким образом, все княжества и земли Руси были объединены в одно 
государство, в состав которого помимо русских входили и другие народы: удмурты, мордва, 
карелы, коми и др. По составу населения Российское централизованное государство было 
многонациональным. 
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Выросло международное значение Русского государства, укрепилась его 
обороноспособность. Москва в период княжения Ивана III и Василия III принимала 
многочисленных послов от иностранных государств и государей – германского императора, 
венгерского короля, короля Дании, венецианского дожа, турецкого султана и др. 

2. ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV. 
СМУТНОЕ ВРЕМЯ (1598‒1613 гг.). 

После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV (1530-1584 гг.). Но 
поскольку ему было всего 3 года, то государством управляла его мать – великая княгиня 
Елена Глинская. Она правила недолго, но при ней проводились определенные реформы, 
направленные на централизацию государства, в их числе запрет покупки земель у служилых 
людей, усиление контроля за ростом монастырского землевладения и снижение податного и 
судебного иммунитета церкви. Важное значение имела денежная реформа 1535 г. Ее 
необходимость назрела в связи с появлением в обращении поддельных, неполноценных 
денег. Денежной единицей признавался серебряный рубль, унифицирована чеканка, для всех 
городов устанавливалась единая монетная система. Монетные дворы оставлены только в 
Москве и Новгороде. На местах вводились губные старосты – выборные из среды служилых 
людей, их помощниками из числа черносошных крестьян избирались целовальники. В 
функции губных старост входило право судопроизводства по разбойным делам. 

Начало царствования Ивана IV. После смерти Елены Глинской в 1538 г. ее 
восьмилетний сын Иван IV остался сиротой. В этот период возобновилась борьба за власть, в 
которой участвовали князья Бельские, Шуйские, Глинские; она отличалась жестокостью, 
насилиями, что, безусловно, повлияло на формирование характера будущего правителя 
Русского государства, называемого в народе Грозным. Свой первый в жизни смертный 
приговор он вынес в 1543 г., когда ему было всего 13 лет. В 1547 г. Иван IV принял титул 
царя всея Руси и первым из русских правителей венчался на царство в Успенском соборе. 

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с городского населения, а 
также усиления эксплуатации крестьян в стране обострилась социальная обстановка: 
крестьяне убегали от феодалов, самовольно распахивали их земли, уничтожали документы о 
правах помещиков на крестьян. 

В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом к которому 
послужил пожар, уничтоживший имущество посадских жителей. Возмущенные люди 
потребовали от царя выдачи особенно ненавистных бояр. Волнения также прошли в Пскове, 
Опочке, Устюге. Несмотря на то, что выступления народа были подавлены, Иван IV пошел 
на уступки – часть бояр были удалены из правительства, постепенно ликвидировалась 
система кормления. 

В 1547-1560 гг. г. при Иване Грозном действовало новое правительство – Избранная 
рада. В состав рады входили представители различных слоев господствующего класса – 
князья Д. Курлятев, А. Курбский, М. Воротынский, Н. Одоевский, В. Серебряный, 
А. Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную роль играли в раде митрополит 
Макарий и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр, дьяк Посольского 
приказа И. Висковатый. Возглавил раду спальник царя А. Ф. Адашев. Этот служилый 
человек из не слишком знатного рода был сведущим в делах деятелем. Состав рады 
свидетельствовал о компромиссном характере внутренней политики, проводимой на этом 
этапе Иваном IV. Избранная рада не являлась официальным государственным учреждением, 
но она управляла от имени царя в течение 13 лет и фактически была правительством. Своей 
задачей члены Избранной рады ставили упорядочить законы и управление страной, изыскать 
расширение источников поступления доходов в казну, учитывая при этом интересы как 
служилого дворянства, так и боярства. 

Реформы 1550-х годов. При разработке реформ учитывались требования челобитных, 
обращенных к царю и написанных в 1549 г. дворянином и писателем И. С. Пересветовым. 
Реформы включали создание новой системы центральных органов управления – приказов, В 
середине XVI в. в России действовало около 20 приказов, каждый из которых ведал 
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определенными делами. Так, Посольский приказ регулировал отношения с зарубежными 
странами, Пушкарский приказ – артиллерией, Разбойный – делами об охране феодальной 
собственности, Большой приказ – государственными финансами, Ямской – почтовой связью 
и почтовыми станциями (ямами). Поместный – государственными землями, раздаваемыми 
дворянам. Во главе приказа стоял знатный боярин – крупный государственный чиновник, 
ему подчинялись дьяки и подьячие. Приказы ведали сбором налогов и судами. Действовали 
приказы, ведавшие определенными территориями, – Приказ Сибирского дворца, Приказ 
Казанского дворца. 

Состав Боярской думы был расширен Иваном IV в 3 раза. Для решения важнейших 
государственных дел Иван IV стал созывать особое собрание – Земский собор. В него 
входили представители боярства, служилого дворянства, духовенства, купцов, посадских 
людей. Это свидетельствовало о создании сословно-представительного учреждения и 
превращения России в сословно-представительную монархию. На Земском соборе 
обсуждались вопросы внешней политики и финансов, а также избрание новых царей. 
Первый Земский собор был созван в 1549 г., он принял решение о составлении нового 
Судебника и сформулировал программу реформ XVI в. Земский собор 1550 г. принял новый 
Судебник, подтвердивший право перехода крестьян только в Юрьев день и увеличивший 
плату за «пожилое». 

Земские соборы имели совещательный характер и не ограничивали власти царя, но, 
безусловно, благодаря им политические мероприятия верховной власти проводились на 
местах в жизнь. Однако земские соборы в России проводились только по необходимости, т.е. 
нерегулярно. 

В XV-XVI вв. на Руси были созданы и органы местного управления – система 
наместничества. Наместники посылались государем и Боярской думой в города и земли. В 
функции наместников входили сбор налогов с населения, контроль за использованием указов 
великого князя, осуществление суда и расправы. За исполнение этих обязанностей 
жалованья они не получали, а содержались за счет поборов с местного населения. Такой 
порядок оплаты их услуг назывался кормлением. Поскольку наместники были 
предоставлены сами себе, то они злоупотребляли полномочиями, от чего страдало 
население. 

Реформы 50-х гг. XVI в. коснулись и местного управления – система кормлений была 
отменена. По губной реформе на местах учредили специальные должности губных старост 
(уездных, окружных), избиравшихся из дворян. В функции губных учреждений было 
передано ведение дел о разбойниках и ворах, изъятых из суда наместников. Таким образом, 
губные старосты получили большую власть над местным населением, что также 
свидетельствовало об укреплении центральной власти. 

Губная реформа обеспечила: 
• приток дополнительных средств в казну (подати, ранее присваивавшиеся 

кормленщиками), 
• усилила положение дворянства в административном аппарате на местах, 
• содействовала, с одной стороны, устранению пережитков феодальной раздробленности в 

местном правительственном аппарате, с другой - усилила сопротивление боярства. 
В 1550 г. была проведена военная реформа, нацеленная на укрепление вооруженных 

сил страны. Было создано новое постоянное войско – стрелецкое войско, вооруженное 
огнестрельным оружием (пищалями) и холодным оружием (бердышами и мечами). Личную 
охрану царя обеспечивал специальный отряд в 3 тыс. человек. В конце XVI в. численность 
стрелецких войск достигла 25 тысяч человек. Служба стрельцов проходила в Москве и 
практически во всех крупных городах. Постоянное стрелецкое войско стало мощной боевой 
силой Московского государства. Было составлено Уложение о службе (1556 г.), в 
соответствии с которым устанавливались 2 формы прохождения военной службы: по 
отечеству (т.е. по происхождению) и по прибору (т.е. по набору). Службу по отечеству 
проходили дворяне и боярские дети. Служба начиналась с 15 лет, продолжалась всю жизнь и 
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переходила по наследству. Такие служилые люди составляли основную часть вооруженных 
сил – конное ополчение феодалов, обеспечивались жалованьем и землей. Службу по прибору 
проходили стрельцы. 

Вливались в войско и казаки, жившие на Дону. В 1571 г. был составлен первый Устав 
по организации сторожевой и станичной службы на границах. К концу XVI в. состав русских 
войск превышал 100 тысяч человек. Кроме того, было 2500 наемных поляков, немцев и 
других иностранцев. 

Аграрный переворот. Опричнина. Исключительно важное значение имела аграрная 
реформа Ивана Грозного. К этому времени крупная феодальная вотчина с развитым 
иммунитетом, утверждавшим независимость его владельца от центральной власти, стала 
мешать социально-экономическому развитию Русского централизованного государства. 
Боярская знать соперничала с князьями, и князья в борьбе с боярством стали опираться на 
помещиков дворян. 

Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, 
желая подчинить себе бояр-вотчинников и удельных князей, пошло по пути создания 
государственной поместной системы. Окончательный удар по феодальной вотчине Иван 
Грозный нанес в 1565 г., когда учредил опричнину, представлявшую собой систему мер, 
направленных на укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян. Из 
государственного земельного фонда были выделены обширные территории, доходы с 
которых должны были поступать в государеву казну. Вся остальная территория составляла 
земщину, оставшуюся в управлении старых учреждений. В опричнину вошли земли с 
наиболее развитым уровнем удельно-княжеского землевладения и наиболее развитыми 
городами, т.е. лучшая половина страны. В этих областях княжеские и боярские вотчины 
были конфискованы, прежние их владельцы «выведены» в другие районы, главным образом 
окраинные, где они получили земли на основе поместного права. В старых районах земли 
отдавались опричникам. Эта реформа явила собой аграрный переворот, суть которого – в 
перераспределении земель от бояр в пользу дворянства. Результат аграрного переворота – 
ослабление крупного феодально-вотчинного землевладения и ликвидация его независимости 
от центральной власти; утверждение поместного землевладения и связанного с ним 
дворянства, поддерживавшего государственную власть. В экономическом плане это 
постепенно привело к преобладанию барщины над оброчной эксплуатацией. 

Эти преобразования Иван Грозный проводил жестоко. Он обрушился с войском 
опричников на Новгород, так как считал новгородцев противниками своей власти. Погибли 
тысячи неповинных людей, многих топили в р. Волхов, были разграблены окрестные 
деревни. По возвращении из этого похода в Москву Иван IV продолжал многочисленные 
казни бояр и служилых людей. В руках царя опричнина была мощной военно-карательной 
организацией. Она очень скоро вызвала недовольство и озлобление против царя и в 
феодальных верхах, и в народе. 

В жизни страны опричнина зловеще переплела старое и новое. Стремясь к укреплению 
центральной власти, ликвидации последних удельных владений, Грозный создал новый 
государев удел – опричнину, что привело к системе дублирующих друг друга приказов и дум 
и обособлению земщины. Мероприятия опричнины, направленные на усиление личной 
власти Грозного, осуществлялись варварскими методами. Ликвидировав в конечном счете 
политическую раздробленность, опричнина вызвала крайнее обострение противоречий. 
Кроме этого, опричное войско не смогло защитить столицу от татар, и она в 1571 г. была 
разграблена. 

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и запретил даже упоминать это 
ненавистное слово. Последовало объединение опричных и земских территорий, опричных и 
земских войск, служилых людей, восстановлено единство Боярской думы. Так закончилась 
история самого загадочного, по словам В.О. Ключевского, учреждения в истории России. 

В начале XVI в. предпринималась попытка ограничить церковное землевладение, 
однако тогда победили сторонники богатой церкви, так называемые «стяжатели». В 1551 г. 
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на Стоглавом соборе (решения были сведены в 100 глав) победила линия на ограничение 
монастырского землевладения и установления контроля за ним царя; монастыри 
обязывались участвовать в сборе налога для выкупа пленных (полоняничных денег). 

При Иване Грозном были осуществлены изменения в финансово-налоговой системе: 
проведена реформа «сошного письма», по которой введена общая для всего государства 
единица обложения – большая соха (участок земли 400-600 га), с которой взималось 
«тягло» (натуральные и денежные повинности). Был расширен круг денежных налогов, 
расширена денежная рента, усилена финансово-налоговая централизация. Эти реформы 
содействовали укреплению Российского централизованного многонационального 
государства. Об этом можно судить по переходу права сбора торговых пошлин к 
государству. 

Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в 3-х направлениях: 
1. На западе – борьба за выход к Балтийскому морю. 
2. На юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало 
освоения Сибири; 
3. На юге – защита русских земель от набегов крымского ханства. Татарские ханы 
совершали грабительские набеги на русские земли. На территориях Казанского и 
Астраханского ханств в неволе были тысячи русских людей, захваченных во время набегов. 
Жестоко эксплуатировалось местное население – чуваши, марийцы, удмурты, мордва, 
татары, башкирцы. По территориям ханств пролегал Волжский путь, но Волга не могла 
использоваться русскими людьми на всем своем протяжении. Привлекали русских 
помещиков и плодородные малозаселенные земли этих краев. 

Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, направленные на 
подчинение Казанского ханства, но они не принесли удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско 
российского царя осадило Казань. Оно было лучше вооружено, чем татарское. Артиллерия 
Ивана IV имела 150 крупных пушек. Использовав подкоп и бочки с порохом, русские 
взорвали стены Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. вошли в состав 
Российского государства. В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство. С этого 
периода все Поволжье являлось территорией России. Свободный Волжский торговый путь 
значительно улучшил условия торговли с Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Народы Среднего Поволжья Башкирия, 
Чувашия, Кабарда. Присоединение Казанского и Астраханского ханств открывало новые 
перспективы, становился возможным доступ к бассейнам великих сибирских рек. Сибирский 
хан Едигер еще в 1556 г. признал вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан 
Кучум отказался признать власть Москвы (угнетал местных жителей, убил русского посла). 

Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от 
Урала, по разрешению Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с ханом Кучумом. 
Предводителем отряда стал казацкий атаман Ермак (?-1585). В 1581 г. отряд Ермака нанес 
войскам Кучума поражение, а через год занял столицу Сибирского ханства Кашлык. 
Окончательно Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к 
Российскому государству. На присоединенных территориях утвердились общероссийские 
законы. Началось освоение Сибири русскими промышленниками, крестьянами и 
ремесленниками. 

Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к Балтийскому 
морю, за прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские 
земли издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива 
входили раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. русские войска двинулись на 
Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 г. Правители Ливонского ордена 
препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими странами. 

Ливонскую войну (1558-1583 гг.) делят на 3 этапа: 
1 этап: до 1561 г. – русские войска завершили разгром Ливонского ордена, взяли 

Нарву, Тарту (Дерпт), подошли к Таллину (Ревелю) и Риге; 
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2 этап: до 1578 г. – война с Ливонией превратилась для России в войну против 
Польши, Литвы, Швеции, Дании. Военные действия приобрели затяжной характер. 
Российские войска вели борьбу с переменным успехом, заняв летом 1577 г. ряд 
прибалтийских крепостей. Осложнило положение ослабление хозяйства страны в результате 
разорения опричниками. Изменилось отношение к русским войскам местного населения в 
результате военных поборов. В этот период на сторону врага перешел князь Курбский, один 
из самых видных русских военачальников, знавший к тому же военные планы Ивана 
Грозного. Затрудняли положение опустошительные набеги на русские земли крымских 
татар. 

3 этап: в 1569 г. произошло объединение Польши и Литвы в единое государство – 
Речь Посполитую. Избранный на престол Стефан Баторий (1533-1586) перешел в 
наступление; с 1579 русские войска вели оборонительные бои. В 1579 г. был взят Полоцк, в 
1581 – Великие Луки, поляки осадили Псков. Началась героическая оборона Пскова 
(возглавил ее воевода И.П. Шуйский}, продолжавшаяся пять месяцев. Мужество защитников 
города побудило Стефана Батория отказаться от дальнейшей осады. 

Однако Ливонская война завершилась подписанием невыгодных для России Ям-
Запольского (с Польшей) и Плюсского (со Швецией) перемирий. Русским пришлось 
отказаться от завоеванных земель и городов. Земли Прибалтики были захвачены Польшей и 
Швецией. Война истощила силы России. Главная задача завоевание выхода к Балтийскому 
морю решена не была. 

Экономика России. К концу XVI в. территории России расширились почти вдвое по 
сравнению с серединой века, а население составляло до 7 млн. человек. Главной отраслью 
экономики России в XVI в. оставалось сельское хозяйство. Охота и пушные промыслы 
оттесняются на окраины и сохраняют свое значение лишь в Сибири и на Севере. 
Продолжали развиваться рыболовство и пчеловодство, которое в этот период от 
примитивного бортничества перешло к пасечному (организованному) пчеловодству. 

Земледелие развивалось экстенсивным путем – за счет освоения новых районов и 
усиленной вырубки леса и расчистки земель под пашни в центральных районах страны. 

Основным земледельческим орудием оставалась деревянная соха; в лесных районах 
использовалась двузубая и трехзубая соха. В центральных районах стали обрабатывать 
землю сохой – косулей, являющейся орудием плужного типа. 

Прогресс производительных сил сельского хозяйства в условиях неизменности орудий 
труда проявлялся в основном в продвижении земледелия в новые районы и в 
распространении трехпольной системы. В центральных районах страны в XVI в, трехполье с 
правильным чередованием озимых, яровых и паровых полей стало господствующим. 

Для обработки земли примитивными орудиями требовался рабочий скот, трехзубую 
соху и соху-косулю тянули 2-3 лошади. Поэтому развитие пашенного земледелия 
сопровождалось ростом скотоводства. 

Во второй половине XVI в. начался процесс колонизации окраин. Выделилось два 
главных ее направления; юг и юго-восток от Москвы и восток – Зауралье и Сибирь. 
Пустующие земли юго-востока называли Диким полем; поскольку эти окраины Московского 
государства постоянно подвергались набегам ногайских и крымских татар, то с целью 
укрепления обороны были приняты меры к их заселению и освоению. Вдоль южной границы 
были построены укрепленные пункты и крепости – засечная черта, где расселяли людей, 
несущих пограничную службу, за которую им давались небольшие земельные участки. В 60-
70-е гг. XVI в. усилилась крестьянская колонизация южных земель. На богатые черноземные 
земли устремились и помещики. Правительство жаловало им в этих районах огромные 
поместья. Восточные земли Западной и Центральной Сибири заселяли преимущественно 
крестьяне. 

Процесс объединения разрозненных территорий в единое государство сопровождался 
развитием городов, где концентрировались ремесло и торговля. Города обрастали посадами, 
в которых селились свободные ремесленники. В пользу князя население посадов несло 
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повинности – посадское тягло. К концу XVI в. России насчитывалось около 220 городов. 
Самым крупным городом была Москва с населением 100 тыс. человек, в остальных городах 
России проживало по 38 тыс. человек. Наиболее крупными русскими городами были: 
Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг, Казань, Ярославль, Соль Камская, Калуга, 
Нижний Новгород, Тула, Астрахань. 

В XVI в. наблюдался подъем ремесленного производства, что выражалось в 
дифференциации его видов, увеличивалось количество производств и новых специальностей, 
что способствовало развитию обмена, хотя связи городского ремесла с рынком еще были 
слабыми. Выделяются крупные промыслы, работающие на рынок: солеварение, добыча и 
плавка железной руды, строительство каменных зданий, лесной промысел, поташное 
производство. Специализация производства была тесно связана с наличием местного сырья и 
носила исключительно естественно-географический характер. Развивается торговля. Если в 
XV в. торговля осуществлялась на местных рынках, то в XVI в. на уездных. Наряду с 
купцами торговлей занимались светские и духовные феодалы, особенно монастыри. 
Сформировались торговые потоки – из центра и южных районов на север везли хлеб, из 
Поволжья – кожи, из Поморья и Сибири – пушнину, рыбу, соль; Тула и Серпухов отправляли 
металл. 

В XVI в. установились торговые связи Российского государства с Англией через 
основанный в 1584 г. Архангельск. В век образования мирового рынка и Великих 
географических открытий Россия вела торговлю с Польшей, Литовским княжеством, с 
татарским ханством, Кавказом, Средней Азией, Турцией, Персией. В западные страны 
Россия вывозила в основном сырье, в восточные страны – продукцию ремесленного 
производства. 

Смутное время (1598-1613 гг.). XVII век принес многочисленные испытания 
государственности России. После смерти в 1584 г. Ивана Грозного его наследником и царем 
стал слабый и болезненный Федор Иванович (1584-1598 гг.). Началась борьба за власть 
внутри страны. Такая ситуация вызывала не только внутренние противоречия, но и 
усиленные попытки внешних сил ликвидировать государственную самостоятельность 
России, На протяжении практически всего столетия ей приходилось отбиваться от Речи 
Посполитой, Швеции, набегов крымских татар – вассалов Османской империи, 
противостоять католической церкви, стремившейся отвратить Россию от православия. 

В начале XVII в. Россия пережила период, который называют Смутным временем. 
XVII в. положил начало крестьянским войнам; на этот век приходятся мятежи городов, 
знаменитое дело патриарха Никона и раскол православной церкви. Поэтому этот век В.О. 
Ключевский назвал бунташным. 

За период Смутного времени с 1598 по 1613 гг. на русском троне побывали царский 
шурин Борис Годунов (1598-1605 гг.), Федор Годунов (с апреля по июнь 1605 г.), 
Лжедмитрий I (июнь 1605 – май 1606 гг.), Василий Шуйский (1606-1610 гг.), Лжедмитрий II 
(1607-1610 гг.), Семибоярщина (1610—1613 гг.). 

Борис Годунов одержал победу в нелегкой борьбе за престол между представителями 
высшей знати и был первым русским царем, получившим трон не по наследству, а путем 
выборов на Земском соборе. За свое недолгое правление он проводил миролюбивую 
внешнюю политику, решив на 20 лет спорные вопросы с Польшей и Швецией; поощрял 
экономические и культурные связи с Западной Европой. При нем Россия продвинулась в 
Сибирь, окончательно разгромив Кучума. В 1601—1603 гг. на Россию обрушился «глад 
великий», вызванный неурожаями. Годунов принимал определенные меры по организации 
общественных работ, разрешил холопам уходить от своих господ, раздавал голодающим 
хлеб из государственных хранилищ. Однако улучшить положение не удавалось. Усугубляло 
взаимоотношения власти и крестьян аннулирование в 1603 г. закона о временном 
восстановлении Юрьева дня, что означало усиление крепостничества. Недовольство масс 
вылилось в восстание холопов, которое возглавил Хлопок Косолап. Это восстание многие 
историки считают началом Крестьянской войны. 
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Высшим этапом Крестьянской войны начала XVII в. (1606—1607 гг.) было 
восстание Ивана Болотникова, в котором участвовали холопы, крестьяне, посадские люди, 
стрельцы, казаки, а также присоединившиеся к ним дворяне. Война охватила Юго-запад и 
Юг России (около 70 городов), Нижнее и Среднее Поволжье. Восставшие разгромили войска 
Василия Шуйского (нового русского царя) под Кромами, Ельцом, на реках Угра и Лопасня и 
др. В октябре-декабре 1606 г. восставшие осадили Москву, однако из-за начавшихся 
разногласий – предательства дворян потерпели поражение и отступили к Калуге, а затем в 
Тулу. Летом-осенью 1607 г. вместе с отрядами холопа Ильи Горчакова (Илейки Муромца, ?–
ок. 1608 г.) восставшие сражались под Тулой. Осада Тулы продолжалась 4 месяца, после 
чего город был сдан, восстание подавлено. Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и 
утоплен. 

В такой острый момент была предпринята попытка польской интервенции. Правящие 
круги Речи Посполитой и католической церкви намеревались расчленить Россию и 
ликвидировать ее государственную самостоятельность. В скрытой форме интервенция 
выразилась в поддержке Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая интервенция под 
руководством Сигизмунда III началась при Василии Шуйском, когда в сентябре 1609 г. был 
осажден Смоленск и в 1610 г. состоялся поход на Москву и ее захват. К этому времени 
Василий Шуйский был свергнут дворянами с престола, и в России наступило междуцарствие 
– Семибоярщина. Боярская дума пошла на сделку с польскими интервентами и склонилась 
призвать на русский престол польского короля малолетнего Владислава, католика, что было 
прямым предательством национальных интересов России. Кроме того, летом 1610 г. 
началась шведская интервенция с целью отторгнуть от России Псков, Новгород, северо-
западные и северорусские области. 

Окончание интервенции. Борьба за Смоленск. В таких условиях отстоять 
независимости Российского государства и изгнать интервентов можно было только всем 
народом. Эту задачу удалось выполнить народному ополчению во главе с нижегородским 
старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. После освобождения в 
октябре 1612 г. Москвы, провала двух попыток Сигизмунда (1612, 1617) снова захватить 
русскую столицу польская интервенция завершилась Деулинским перемирием с Речью 
Посполитой в 1618 г. уже при новом царе из новой династии Романовых – Михаиле 
Романове (1596-1645 гг.). По этому соглашению Польша получила Смоленские (кроме 
Вязьмы), Черниговские и Новгород-Северские земли. Всего к полякам отошло 19 русских 
городов, в том числе и Смоленск. 

На годы царствования Михаила, помимо завершения польской интервенции, пришлось 
окончание шведской интервенции, когда в 1617 г. в Столбово (близ Тихвина) был заключен 
«Вечный мир». Швеция возвращала России Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов с 
уездами. Однако многие русские города оставались за Швецией. Кроме того, Россия 
обязывалась уплатить шведам 20 тыс. руб. и осталась без выхода к Балтийскому морю. 

В 1632-1634 гг. велась Русско-Польская (Смоленская) война за возврат захваченных в 
годы польской интервенции Смоленских и Черниговских земель. Закончилась она 
капитуляцией русской армии, окруженной под Смоленском. Ее командующий М. Шеин (?-
1634 гг.) был обвинен боярами в измене и повешен. По Поляновскому миру Смоленск и 
Северские земли оставались за Польшей. Россия выплатила ей контрибуцию в 20 тыс. руб., 
хотя с этого момента польский король отказался от притязаний на московский трон. 

Беспокойство доставляло России Крымское ханство – вассал Турции, являвшейся в то 
время сильным государством. В 1637 г. донские казаки захватили Азов, принадлежавший 
Турции, который они удерживали пять лет. По решению Земского собора 1642 г. казакам 
было предложено во избежание осложнений оставить этот порт. 

Несмотря на многочисленные войны при первом Романове Россия расширила свои 
связи с Западом; в Россию приезжали иностранцы, особенно немцы. Запад продавал России 
огнестрельное оружие, в русской армии служили завербованные наемные офицеры и 



 

 

99 

солдаты. Голландский купец А. Виниус основал близ Тулы первый завод для производства 
железных и чугунных изделий. 

 
3. УКРЕПЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ В ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА (1629‒1676 гг.). 
Царствование Алексея Михайловича Тишайшего (1629-1676 гг.) было ознаменовано 

исключительно важными для России внутри – и внешнеполитическими событиями. 

 
При Алексее Михайловиче были предприняты меры к укреплению самодержавия. 

Создан Приказ тайных дел, усилился аппарат управления – увеличилось число приказов. 
Крупнейшим событием общественно-политической жизни России стало составление и 
принятие в 1649 г. Соборного Уложения – первого русского законодательного памятника, 
изданного типографским способом в количестве 2 тыс. экземпляров. Оно было разослано 
для руководства всем воеводам по городам и во все московские приказы и переведено почти 
на все европейские языки. Соборное Уложение содержит около 1 тыс. статей, 
сгруппированных в 25 глав. В первых 9-ти главах зафиксированы меры наказания за 
преступления против церкви и царской власти. Предусматривалось сожжение на костре, 
если критиковались бог и церковь. Подвергался казни человек, обвиняемый в измене и 
оскорблении чести государя, а также бояр, воевод. Обнаживший в присутствии царя оружие 
наказывался отсечением руки. Таким образом, в Соборном Уложении ограждалась личность 
государя, честь государева двора, защищались православие, феодальный строй. 
Землевладение закреплялось как привилегия господствующего феодального класса, 
ограничивалось церковное землевладение. Крепостное право получило законодательное 
оформление: Юрьев день отменялся совсем, феодалы полностью могли распоряжаться 
собственностью, трудом и личностью крестьянина. В целом Соборное Уложение 
свидетельствовало о централизации государственной власти, повышении роли дворянства в 
укреплении государством и движении России к абсолютной монархии. В скором времени 
земские соборы утратили свою роль. 
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Внутриполитическая обстановка. Сложной при первых Романовых была 
внутриполитическая обстановка страны. С 1630 по 1650 гг. восставали жители – 30 городов 
Великого Устюга, Новгорода, Воронежа, Курска, Владимира, городов Сибири и др. 
Наиболее крупные восстания были в Москве (1648 г.), Пскове и Новгороде (1650 г.). Они 
были подавлены, а их активные участники казнены. 

XVII в. принес серьезные потрясения русской церкви. В русском обществе росло 
недовольство церковью, поддерживавшей порядки, усиливающие угнетение простого 
народа, а также неблаговидным поведением многих церковнослужителей, отсутствием 
единообразия церковной службы. В религиозных книгах и церковных обрядах накопились 
существенные разночтения; священные каноны толковались противоречиво. Порядок 
проведения богослужения расходился с греческим чином. Назрела необходимость реформы 
церкви. В 1653-1660 гг. патриарх Никон (1605-1681 гг.) провел церковную реформу. Она 
унифицировала церковные обряды и установила единообразие богослужения для всех 
православных церквей. За образец был принят греческий чин, все священные и 
богослужебные книги исправлялись по греческим образцам, для богослужения допускались 
иконы только греческого письма. 

Несмотря на то, что реформу поддерживали государь и высшее духовенство, 
произошел раскол русской церкви. Против реформы церкви выступили попы и протопопы в 
Москве, которых назвали раскольниками (И. Неропов, С. Внифатьев), в Суздале 
(Н. Пустосвят), в Юрьевце – Аввакум Петров и других городах. Протопоп Аввакум (1620-
1682 гг.) был идеологом староверия, старообрядцев. Они требовали возврата к прежним 
обрядам и традициям: 
• читать и петь во время службы одновременно разное несколькими голосами (реформа 

устанавливала единоголосие); 
• крестное знамение производить двумя перстами, а не тремя, как полагала реформа; 
• поклоны при богослужении должны оставаться поясными, а не земными; 
• требовали возврата к ходу посолонью, а не крестному ходу навстречу солнцу. 

На стороне старообрядцев оказалось множество горожан, крестьян, стрельцов. Раскол 
церкви стал формой социального протеста народных масс. Все положения реформы были 
одобрены земскими соборами 1654-1656 гг.; раскольников осудили и отлучили от церкви. 
Священника Аввакума сослали в Даурию (Забайкалье), возвращали в Москву, снова 
ссылали, затем расстригли, прокляли и сожгли. Социальный протест раскольников по сути 
направлялся в фанатизм и аскетизм, мистику; сторонники раскола отрицали все новое и 
иноземное; враждебно относились к светской культуре, знаниям. Поэтому оценивать раскол 
как подлинно прогрессивное явление нельзя, хотя благодаря староверию сохранилось много 
письменных памятников прошлых веков. Вмешательство Никона во внутренние и 
внешнеполитические дела государства, оправдываемое тем, что «священство выше царства» 
(церковь выше монарха), привело к разрыву патриарха с царем. Земский Собор 1666-1667 гг. 
лишил Никона патриаршества и сослал. 

В период царствования Алексея Михайловича произошла крупнейшая в истории 
России Крестьянская война 1670-1671 гг. под предводительством Степана Разина (ок. 
1630-1671 гг.). Донской казак, атаман, сначала воевал с крымскими татарами, затем с 
турками. В 1667 г. с отрядом казацкой бедноты он совершил поход на Волгу и Яик, затем в 
Персию по Каспийскому морю. Весной 1670 г. возглавил Крестьянскую войну, в которой 
проявил себя способным организатором и военачальником. Обещал уничтожить рабство, 
освободить крестьян от власти бояр и дворян. Наряду с казачеством в войне участвовали 
народы Поволжья. Восставшие взяли Царицын, Астрахань, Саратов, Самару, осадили 
Симбирск, но войскам Разина было нанесено поражение. Атаман ушел на Дон, но был 
предан домовитыми казаками, пленен и казнен в Москве. После казни Разина война еще 
продолжалась, отдельные отряды выступали во многих городах Поволжья, Галицкого уезда, 
в Соловецком монастыре. 
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Экономика России в XVII в. Производительные силы России в XVII в. в целом 
эволюционировали. К концу века значительно выросла численность населения и достигла 
10,5 млн. человек. В России насчитывалось 335 городов. В этот период в России известны 
плющильные молоты, сверлильные станки, бумажные мельницы. Построено 55 мануфактур, 
главным образом металлургических. Для создания промышленных предприятий в Россию 
привлекается на льготных условиях иностранный капитал. 

Постепенно углубляется процесс общественного разделения труда, определяется 
специализация сельскохозяйственных и промышленных местностей, ремесло превращается в 
мелкотоварное производство, что вело к усилению товарообмена. Поместная форма 
землевладения способствовала разложению натуральности хозяйства. Развивается 
производство на базе переработки сельскохозяйственного сырья (винокурение, производство 
сукон, полотна, создание мукомольных и кожевенных предприятий). 

В России начался процесс первоначального накопления капитала, хотя в отличие от 
Англии он протекал в феодальной форме – богатства накапливались в руках крупных 
землевладельцев. Происходила дифференциация населения, появились богатые и бедные, а 
также «гулящие» люди, т. е. лишенные средств производства, которые становились 
вольнонаемными. Наемными рабочими могли быть и крестьяне-отходники. Статус наемного 
работника получил законодательное подтверждение в Соборном Уложении. Все это 
свидетельствовало о зарождении капиталистических отношений. Способствовало этому и 
рост торговли с европейскими и азиатскими странами. Российский рынок включался в 
систему мировых экономических связей. В Западные страны Россия продавала пушнину, лес, 
деготь, поташ, коноплю, пеньку, канаты, холсты. Если прежде в Архангельск прибывало 
ежегодно 20 кораблей, то в XVII в. – 80. В числе ввозимых товаров предметы потребления 
для феодальных верхов и серебряная монета как сырье для изготовления отечественных 
денег. С Восточными странами Россия торговала через Астрахань, города Дагестана и 
Азербайджана. В XVII в. начались торговые отношения с Китаем, Индией. 

В развитии внутренней торговли также начался новый этап. Торговые связи 
приобретали национальный характер. По торговым оборотам Москва занимала 1-е место – 
насчитывалось 120 торговых специализированных рядов и 4 тыс. торговых помещений. В 
XVII в. продолжалось активное освоение Сибири. Русские вышли к берегам Тихого океана, 
Камчатки и Курильских островов. В 1645 г. первопроходец Василий Поярков вышел по 
Амуру в Охотское море. В 1648 г. Семен Дежнев открыл пролив, отделяющий Азию от 
Северной Америки. В 1649-1653 г. Ерофей Хабаров из Якутии совершил поход в Забайкалье 
и дошел до Амура. Землепроходцы составляли карты Сибири, чертежи и обзоры отдельных 
районов и региона в целом. Постепенно происходили заселение Сибири, где основывались 
города-крепости (остроги), служившие опорными пунктами для дальнейшего продвижения. 

Расширилась торговля центральных областей с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, 
с южными окраинами. Центрами торговли были крупные ярмарки, имеющие всероссийское 
значение, Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Архангельская. 

Произошли сдвиги в социальной структуре российского общества. Утверждение в XV-
XVI вв. поместной формы землевладения выдвинуло дворянство, а в XVII в. укрепились 
позиции купечества. Внутренняя торговля превратилась в сферу приложения купеческого 
капитала. Купечество выделяется в особую группу и подразделяется на корпорации: гостей, 
гостиную сотню, суконную сотню. Российское правительство поддерживало купечество. В 
1653 г. был принят закон о внутренней и внешней торговле России: Торговая уставная 
грамота, заменившая множественность торговых сборов единой торговой рублевой 
пошлиной, в размере 5 % с оборота. В 1667 г. принят Новоторговый устав, имеющий 
протекционистский характер и защищающий русское купечество от иностранной 
конкуренции. 

В XVII в. в России была проведена реформа государственных финансов, которая 
вместо посошной подати в 1678 г. ввела подворное обложение, что расширяло число 
налогоплательщиков. В 1649-1652 гг. в России проведена реформа «Посадское строение», в 
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соответствии с которой в общегосударственном масштабе в городах белые слободы были 
слиты с посадами. Теперь тягло на государя должно было нести все городское население. В 
1679 г. различные подати, собиравшиеся с ремесленного и торгового населения посадов, 
были объединены в единый налог – «стрелецкие деньги» или «стрелецкую подать». 
Внедрялась система откупов – форма сборов налогов. «Наддача», получаемая откупщиком за 
право сбора налога, являлась источником первоначального накопления капитала. 

Появились органы государственного контроля: в 1655-1678 гг. существовал Счетный 
приказ, который заменили Ближней канцелярией. В 1654 г. денежная реформа ввела в 
обращение медные деньги с принудительным курсом – медная копейка приравнивалась к 
серебряной. Реформа закончилась неудачно. Ответом на такую денежную политику был 
Медный бунт в Москве в 1652 г. Бунт был подавлен, но правительство изъяло из обращения 
медные деньги. 

 
3. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 

ПОЛЬСКО-ШЛЯХЕТСКОГО ГНЕТА (1648‒1654 гг.). ЗНАЧЕНИЕ 
ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ. 

В XVII в. началась освободительная война украинского народа против польско-
шляхетского гнета (1648-1654 гг.) под руководством гетмана Богдана Хмельницкого (ок. 
1595-1657 гг.). В октябре 1653 г. на Земском соборе было одобрено предложение 
правительства царя Алексея принять Украину «под высокую государству руку». В 1654 г. 
Переяславская рада единодушно высказалась за воссоединение Украины с Россией, 
имеющее прогрессивное значение для судеб украинского и русского народов. Украина 
сохраняла особое государственно-политическое устройство – гетманство. 

Такое решение вызвало несогласие Речи Посполитой, и война с Россией продолжалась 
в 1654-1667 гг. Россия вела борьбу за возврат Смоленских и Черниговских земель, 
Белоруссии и воссоединения Украины с Россией. В 16541655 гг. русские войска разбили 
основные силы Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. 
Военные действия, возобновленные в 1658 г., шли с переменным успехом. С 1660 г. 
инициативу перехватили польские войска. В 1667 г. было заключено Андрусовское 
перемирие, по которому Польша возвращала России Смоленские и Черниговские земли и 
признавала воссоединение с Россией Левобережной Украины. 

Одновременно с Речью Посполитой Россия в 1656-1658 гг. вела войну со Швецией за 
выход к Балтийскому морю. На начальном этапе русские войска одерживали крупные 
победы, в 1657-1658 гг. военные действия шли с переменным успехом. Эта война 
завершилась подписанием в 1661 г. Кардисского мира, по которому Россия выхода к 
Балтийскому морю не получила. 

В течение всего XVII в. большую опасность для России на юге представляло Крымское 
ханство. В 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир. По этому соглашению границей 
между Крымом и Россией признавался Днепр; на 20 лет Крымское ханство обязалось не 
поддерживать врага Российского государства. Но в 1686 г. Россия расторгла этот договор, 
так как по «Вечному миру», заключенному с Речью Посполитой, Россия и Польша 
объединились для борьбы против турецко-татарской агрессии. 

Таким образом, эпоха XVI-XVII вв. была переломной не только для Европы, но и для 
России. Завершился процесс складывания единого государства и определился его тип как 
многонационального централизованного государства. Сложилась государственная система 
крепостного права. В то же время в России усилилась тенденция разложения натурального 
характера хозяйства, началось формирование единого всероссийского рынка. Государство 
увеличило свою территорию, активно участвовало в географических открытиях и все более 
вовлекалось в орбиту общеевропейской политики и торговли. Так же, как в странах Западной 
Европы, в России проявилась тенденция ослабления церкви и продвижения 
государственного устройства от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Не 
увенчались успехом и попытки папства втянуть Россию в сферу влияния католицизма. 
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5. НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛУГАНСКОГО КРАЯ РУССКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ (XVI –XVII вв.). 

В XV–XVI вв. Московское княжество, которое постепенно укрепляло свою 
государственность, начало процесс «собирания русских земель». Князь Московский Иван III, 
который впервые получил титул «Государь всея Руси», начал объедение земель Киевской 
Руси в Русь Московскую. Для обоснования новых стратегических целей была разработана 
геополитическая концепция «Москва — третий Рим», согласно которой после падения Рима 
и Константинополя Москва взяла на себя роль третьего центра духовности для защиты и 
распространения православной веры. Объективно это способствовало трансформации 
Московского княжества сначала в царство, а в XVIII в. — в Российскую империю. 

Укрепление внутреннего и внешнеполитического положения Московского царства 
позволило в течение XVI–XVII в. приступить к практическому освоению земель «Дикого 
поля». Параллельно проходило 2 типа колонизации: народная и правительственная. 
Стихийное народное переселение на земли Дикого поля началось почти на столетие раньше 
государственной программы. Основную роль в этом процессе играли уходник». Причины, 
которые побуждали крестьян и городскую бедноту становиться уходниками и бежать в 
богатые, но опасные для проживания степи «Дикого поля», заключались в усилении и 
централизация власти в Московском царстве, развитии крупного землевладения, 
обременительных налогах и крепостном гнете в Великом Княжестве Литовском и Речи 
Посполитой. 

 
Уходники — жители пограничных с территорией Дикого поля городов и сел, которые в 

теплое время года занимались в этих землях промыслами — бродничеством, вываркой соли, 
выпасом скота или рыбной ловлей, иногда — грабежами проезжих турецких и литовских 
купцов, а также татарских чабанов. Зафиксированы неоднократные жалобы турецких 
султанов на степных «разбойников» польским королям. В тоже время поселения 
«уходников» также часто подвергались нападениям многочисленных грабителей. В XVII в. 
жители пограничных территорий постепенно продвинулись на юг и восток «Дикого поля» и 
создали в Степи постоянные общины вольных вооруженных людей. 

 
«Уходников» как вольных искателей приключений постепенно стали называть 

тюрским словом «казаки». Первое упоминание о казаках в Подонцовье относится к 1523 г. В 
грамоте русского посла в Крымском ханстве упоминается казак Федько из Путивля, несущий 
на Донце службу от Московского княжества. Начался противоречивый процесс 
формирования особого казацкого сословия и наметились центры концентрации казачества в 
Запорожской Сечи и Нижнем Подонцовье. 

Правительственная колонизация Московского царства в XVI в. проявилась в 
стратегии, направленной на укрепление и защите своих южных рубежей от грабительских 
нападений крымских татар, которые приносили огромный экономический и 
демографический ущерб. С этой целью в начале 1520-х гг. московское правительство 
организовало первые сторожевые «залоги» и «станицы» казаков в «Поле». 

Сторожа — это наблюдательный пост, состоящий из нескольких всадников, которые 
от нескольких дней до месяца находились в «Поле» и следили за передвижением татар на 
определенном участке степи для своевременного информирования населения и войска о 
возможной угрозе набега. 

Станицы — это дозорные подвижные сторожевые отряды из 60-100 человек, которые 
выезжали в Степь по заранее установленному маршруту. Кроме сторожевой службы, 
станицы обеспечивали связь между дипломатическими службами Москвы, Азова, Крыма и 
Турции. 
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В течение XVI–XVII вв. на границах Южной Руси была создана система 

оборонительных линий — «засечных черт», которые традиционно назывались «крымской 
украиной». Засечные черты состояли из нескольких десятков дозорно-оборонительных 
пунктов. Самой мощной засечной линией в регионе стала Белгородская черта, построенная в 
середине XVII в. благодаря русскому инженерному искусству. Оборонительный пояс 
протянулся на 800 км от Полтавы до Воронежа и включал 25 городов-крепостей. В районе 
г. Усерд Белгородская черта соединялась с Изюмской, которая простиралась на 530 км и 
охватывала города Изюм, Царев, Борисов и Валуйки. Одним из таких приграничных пунктов 
была крепость на территории современного п. Нижняя Тёплая Станично-Луганского района. 
В ходе освоения края в 1677 г. был построен городок Луганский, который в 1695 г. 
переименовали в Станицу Луганскую. В центре городка возвышался курган, на котором был 
расположен сторожевой пост, а рубежи надёжно защищали вал и ров. Чтобы закрепиться «в 
поле», русские сторожевые отряды во время разведки в степи использовали опыт 
запорожских казаков. Вместе с тем, неоднократно царские воеводы были вынуждены 
бороться с запорожцами, которые промышляли грабежами на р. Айдар. 
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І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Назовите основные этапы в процессе образования Московского централизованного 
государства.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment 

2. Определите значение Куликовской битвы в борьбе против ига Золотой Орды? Когда и 
каким образом Русское государство смогло освободиться от зависимости Орды? 

3. Перечислите территории, которые вошли в состав России в XVI в.? Какие изменения в 
статусе Московского царства позволили расширить границы государства? 

4. С какой целью царь Иван Грозный ввел опричнину? Какую роль опричнина сыграла в 
истории Руси? 

5. Расскажите о реформе центральных и местных органов управления в ХVІ в. 
6. Какие факторы привели к поражению Московского царства в Ливонской войне? 
7. Сравните причины и результаты Крестьянских войн под предводительством Ивана 

Болотникова (1606–1607 гг.) и Степана Разина (1670–1671 гг.). 
8. Поясните, какая сила смогла остановить польско-шведскую интервенцию против 

Московского царства в начале XVII в.? 
9. Определите причины, ход и итоги Освободительной войны украинского народа против 

польско-шляхетского гнета (1648–1654 гг.). Какие оценки деятельности гетмана Богдана 
Хмельницкого вам известны? 

10. Расскажите об освоении Московским царством территории Дикого поля, в частности, 
земель Подонцовья. 

11. Какие последствия имела церковная реформа патриарха Никона? 
 

 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment
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ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• царь,  
• приказы,  
• система кормлений, 
• наместничество,  
• опричнина, 
• земщина, 
• бояре-вотчинники,  
• удельно-княжеское землевладение,  
• польско-шведская интервенция, 
• семибоярщина, 
• Соборное Уложение. 

 
Лит ерат ура: [2, с. 32-47]; [3, c. 75–77; 110-122]; [4, c. 42–74]; [5, с. 161-205], [6, с. 42-

77]; [8, с. 112-170]; [20, с. 81-158]; [21]; [28]; [30]; [31]. 
 

http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%91%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d1%8e%d0%b3%d0%b8%d0%bd_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.PDF
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5-%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B..pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%93%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%20%d0%9b_%d0%a0%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b.pdf
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ЛЕКЦИЯ 9. ТЕМА: СТРАНЫ ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
План 

1.Особенности развития и периодизация истории стран Востока в Средние века. 
2. Средневековье как этап в развитии стран Востока: 

2.1. Индия (VII–XVIII вв.); 
2.2. Китай и Япония (III–XVIII вв.); 

2.3. Арабский халифат (VII–XVII вв.). 
3. Достижения культуры и религиозные доктрины стран Востока. 
4. Начало европейской колонизации государств Востока. 

 
Ключевые понят ия и т ермины: Восточная цивилизация, деспотия, феодальные 

отношения, общинные формы общежития, государственная собственность, частное 
землевладение, буддизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, ислам, Арабский халифат, 
халиф, колонизация, колония 

 
1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТРАН 

ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории стран Востока 

первых семнадцати веков новой эры. Естественным верхним рубежом периода принято 
считать XVI – начало XVII вв., когда Восток становится объектом европейской торговой и 
колониальной экспансии, прервавшей характерный для азиатских и североафриканских 
стран ход развития. Географически Средневековый Восток охватывает территорию Северной 
Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней Азии, Индии, Шри-Ланки, 
Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на основе уже 
существующих политических образований (например, Византия, Сасанидский Иран, 
Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался социальными потрясениями, как это 
было в Китае, и почти повсеместно процессы получали ускорение благодаря участию в них 
«варварских» кочевых племен. На исторической арене в этот период появились и 
возвысились такие безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, монголы. 
Рождались новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей традиций 
греко-римской культуры оставалась Византия. Арабское завоевание Испании и походы 
крестоносцев на Восток способствовали взаимодействию культур. Однако для стран Южной 
Азии и Дальнего Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в XVXVI вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 
производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось искусственное 
орошение и совершенствовалась ирригационная техника, ведущей тенденцией 
исторического процесса как на Востоке, так и в Европе – было утверждение феодальных 
отношений. Различные же итоги развития на Востоке и Западе к концу XX в. 
обусловливались меньшей степенью его динамизма. 

Факторы, которые обусловили «запаздывание» восточных обществ: 
• сохранение наряду с феодальным укладом крайне медленно распадавшихся 

первобытнообщинных и рабовладельческих отношений; 
• устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших дифференциацию 

крестьянства; 
• преобладание государственной собственности и власти над частным землевладением и 

частной властью феодалов; 
• безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая антифеодальные устремления 

горожан. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 
С учетом этих особенностей и исходя из представления о степени зрелости феодальных 

отношений в истории Востока выделяют следующие этапы: 
I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма; 
VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом 

натурализации экономики и упадка древних городов; 
XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, становление 

сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет; 
XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие феодального общества 

и обратившее некоторые из них вспять; 
XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется замедлением 

общественного развития, консервацией деспотической формы власти. 
Восточные цивилизации. Пеструю картину представлял собой Средневековый Восток 

и в цивилизационном отношении, что также отличало его от Европы. Одни цивилизации на 
Востоке возникли еще в древности; буддийская и индусская – на полуострове Индостан, 
даосско-конфуцианская – в Китае. Другие родились в Средние века: мусульманская 
цивилизация на Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и 
мусульманская – в странах Юго-Восточной Азии, буддийская – в Японии и Юго-Восточной 
Азии, конфуцианская – в Японии и Корее. 

 
2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ЭТАП В РАЗВИТИИ СТРАН ВОСТОКА 

ИНДИЯ (VII–XVIII вв.). 
Раджпутский период (VII-XII вв.). В IV-VI вв. н.э. на территории современной Индии 

сложилась мощная империя Гуптов. Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век Индии, 
сменилась в VII-XII вв. периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, однако, 
обособления районов страны и упадка культуры не произошло в силу развития портовой 
торговли. Пришедшие из Центральной Азии племена завоевателей гуннов-эфталитов осели 
на северо-западе страны, а появившиеся вместе с ними гуджараты расселились в Пенджабе, 
Синде, Раджпутане и Мальве. В результате слияния пришлых народов с местным населением 
возникла компактная этническая общность раджпутов, которая в VIII в. начала из 
Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и Центральной Индии. 
Наибольшую известность имел клан Гурджара-Пратихаров, образовавший государство в 
Мальве. Здесь и сложился наиболее яркий тип феодальных отношений с развитой иерархией 
и вассальной психологией. 

В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических центров, 
борющихся друг с другом под знаменем разных династий – Северная Индия, Бенгалия, 
Декан и Крайний юг. Канвой политических событий VIII‒Х вв. стала борьба за Доаб 
(междуречье Джамны и Ганга). В Х в. ведущие державы страны пришли в упадок, 
разделились на независимые княжества. Политическая раздробленность страны оказалась 
особенно трагичной для Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам войск 
Махмуда Газневида (998-1030 гг.), правителя обширной империи, включавшей территории 
современных государств Средней Азии, Ирана, Афганистана, а также Пенджаб и Синд. 

Социально-экономическое развитие в раджпутскую эпоху характеризовалось ростом 
феодальных владений. Наиболее богатыми среди феодалов наряду с правителями были 
индусские храмы и монастыри. Если первоначально им жаловались только 
необрабатываемые земли и при непременном согласии владевшей ими общины, то с VIII в. 
все чаще передаются не только земли, но и деревни, жители которых обязаны были нести 
натуральную повинность в пользу получателя. Однако в это время индийская община все 
еще оставалась относительно независимой, крупной по размерам и обладавшей автономным 
самоуправлением. Полноправный общинник наследственно владел своим полем, хотя 
торговые операции с землей непременно контролировались общинной администрацией. 

Городская жизнь, замершая после VI в., начала возрождаться лишь к концу 
Раджпутского периода. Быстрее развивались старые портовые центры. Новые города 
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возникали возле замков феодалов, где селились ремесленники, обслуживающие потребности 
двора и войска землевладельца. Развитию городской жизни способствовало усиление обмена 
между городами и возникновение группировок ремесленников по кастам. Так же, как и в 
Западной Европе, в индийском городе развитие ремесла и торговли сопровождалось борьбой 
граждан против феодалов, облагавших ремесленников и торговцев новыми налогами. 
Причем величина налога была тем выше, чем более низким было сословное положение каст, 
к которым принадлежали ремесленники и торговцы. На этапе феодальной раздробленности 
индуизм окончательно взял верх на буддизмом, победив его силой своей аморфности, что 
как нельзя лучше соответствовало политическому строю эпохи. 

Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат (XIII – нач. 
XVI вв.). В XIII в. на севере Индии утверждается крупное мусульманское государство 
Делийский султанат, окончательно оформляется господство мусульманских 
военачальников из среднеазиатских тюрок. Государственной религией становится ислам 
суннитского направления, официальным языком – персидский. Сопровождавшиеся 
кровавыми распрями, последовательно сменялись в Дели династии Гулямов, Хилджи, 
Туглакидов. Войска султанов совершали завоевательные походы в Центральную и Южную 
Индию, а покоренные правители вынуждены были признавать себя вассалами Дели и 
платить ежегодную дань. 

Переломным моментом в истории Делийского султаната стало нашествие на Северную 
Индию в 1398 г. войск среднеазиатского правителя Тимура (другое имя – Тамерлан, 1336-
1405 гг.). Султан бежал в Гуджарат. В стране начались эпидемия и голод. Оставленный 
завоевателем в качестве наместника Пенджаба Хизрхан Сайид в 1441 г. захватил Дели и 
основал новую династию Сайидов. Представители этой и последовавшей за ней династии 
Лоди правили уже как наместники тимуридов. Один из последних Лоди, Ибрахим, стремясь 
возвеличить свою власть, вступил в непримиримую борьбу с феодальной знатью и 
афганскими военачальниками. Противники Ибрахима обратились к правителю Кабула 
тимуриду Бабуру с просьбой избавить их от тирании султана. В 1526 г. Бабур разбил его 
битве при Панипате, положив начало Могольской империи, просуществовавшей 200 лет. 

Система экономических отношений претерпевает в мусульманскую эпоху некоторые, 
хотя и не радикальные, изменения. Значительно возрастает государственный земельный 
фонд за счет владений покоренных индийских феодальных родов. Основная его часть 
раздавалась в условное служебное пожалование – икта (небольшие участки) и мукта 
(крупные «кормления»). Иктадары и муктадары собирали с пожалованных деревень налоги в 
пользу казны, часть которых шла на содержание семьи держателя, поставлявшего в 
государственную армию воина. Частными земельными собственниками, распоряжавшимися 
имением без государственного вмешательства, были мечети, владельцы имущества для 
благотворительных целей, хранители гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы. Сельская 
община сохранилась как удобная фискальная единица, правда, уплата подушного налога 
(джизии) легла на крестьян, в большинстве исповедовавших индуизм, тяжким бременем. 

К XIV в. историки относят новую волну урбанизации в Индии. Города стали центрами 
ремесла и торговли. Внутренняя торговля ориентировалась на нужды столичного двора. 
Ведущей статьей импорта был привоз коней (основа армии – конница), которые в Индии за 
отсутствием пастбищ не разводились. Клады делийских монет нашли в Персии, Средней 
Азии и на Волге. 

В годы правления Делийского султаната начинается проникновение в Индию 
европейцев. В 1498 г. под началом Васко да Гамы португальцы впервые достигли Каликата 
на Малабарском побережье западной Индии. В результате последующих военных 
экспедиций – Кабрала (1500 г.), Васко де Гама (1502 г.), д'Альбукерки (1510-1511 гг.) – 
португальцы захватили остров Гоа, ставший опорой их владений на Востоке. Монополия 
португальцев на морскую торговлю, войны и уничтожение населения Малабара подорвали 
торговые связи Индии со странами Востока, изолировали и задержали развитие глубинных 
районов. Лишь империя Виджаянагар оставалась в XIV-XVI вв. мощной и даже более 



 

 

110 

централизованной, чем прежние государства юга. Ее главой считался махараджа, но вся 
полнота реальной власти принадлежала государственному совету, главному министру, 
которому непосредственно подчинялись наместники провинций. Государственные земли 
раздавались в условное военное пожалование – амарам. Значительная часть деревень 
находилась во владении брахманских коллективов – сабх. Крупные общины распались. Их 
владения сузились до земель одной деревни, а общинники все чаще стали превращаться в 
неполноправных арендаторов издольщиков. В городах сбор пошлин власти начали отдавать 
на откуп феодалам, чем укрепили здесь их безраздельное господство. С утверждением 
власти Делийского султаната, в котором ислам был насильно насаждаемой религией, Индия 
оказалась втянутой в культурную орбиту мусульманского мира. Несмотря на борьбу индусов 
и мусульман, совместное проживание привело к взаимному проникновению идей и обычаев. 

Индия в эпоху Могольской империи (XVI-XVIII вв.). Заключительным этапом 
средневековой истории Индии стало возвышение на севере в начале XVI в. мощной 
мусульманской Могольской империи, которая в XVII в. подчинила значительную часть Юга. 
Основателем державы был тимурид Бабур (1483-1530 гг.). Власть моголов в Индии 
укрепилась в годы полувекового правления Акбара (1452-1605 гг.), перенесшего столицу в 
город Агру, завоевавшего Гуджарат и Бенгалию (выход к морю). Моголам пришлось 
примириться с владычеством португальцев. 

В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных отношений, 
расцвет которых шел параллельно усилению центральной власти государства. Повысилось 
значение главного финансового ведомства империи (дивана), обязанного следить за 
использованием всех пригодных земель. Долей государства была объявлена треть урожая. В 
центральных областях страны при Акбаре крестьяне были переведены на денежный налог, 
что заставляло их заранее включаться в рыночные отношения. В государственный 
земельный фонд (халиса) поступали все завоеванные территории. Из него раздавались 
джагиры – условные военные пожалования, продолжавшие считаться государственной 
собственностью. Джагирдары обычно владели несколькими десятками тысяч гектар земли и 
обязаны были содержать на эти доходы воинские отряды – костяк имперской армии. В 
государстве существовала частная земельная собственность феодалов-заминдаров из 
покоренных князей, плативших дань, и небольшие частные владения суфийских шейхов и 
мусульманских богословов, и свободные от налогов – суюргал или мульк. 

Высокого расцвета достигло в этот период ремесло, особенно производство тканей, 
ценившихся на всем Востоке, а в районе южных морей индийский текстиль выступал своего 
рода всеобщим эквивалентом торговли. Начинается процесс сращивания высшей купеческой 
прослойки с господствующим классом. Денежные люди могли становиться джагирдарами, а 
последние – владельцами каравансараев и торговых кораблей. Складываются купеческие 
касты, играющие роль компаний. Сурат, главный порт страны в XVI в., становится местом, 
где зарождается прослойка купцов-компрадоров (связанных с иностранцами). В XVII в. 
значение экономического центра переходит к Бенгалии. Здесь развивается производство 
тканей, селитры и табака. Итак, в Индии XVI-XVII вв. наблюдалось зарождение 
капиталистических отношений, но социально-экономический строй империи, основанный на 
государственном владении землей, не способствовал быстрому росту. 

В могольскую эпоху активизируются религиозные споры, на базе которых рождаются 
широкие народные движения, крупные повороты претерпевает религиозная политика 
государства. Так, в XV в. в Гуджарате в среде мусульманских городов торгово-ремесленных 
кругов зародилось махдистское движение. В XVI в. фанатическая приверженность 
правителя ортодоксальному суннитскому исламу обернулось бесправием для индусов и 
преследованием мусульман-шиитов. В XVII в. разрушение всех индусских храмов и 
использование их камней для строительства мечетей вызвало антимогольское движение. 

Таким образом, средневековая Индия олицетворяет собой синтез самых разнообразных 
социально-политических устоев, религиозных традиций, этнических культур. Переплавив 
внутри себя все это множество начал, она к исходу эпохи предстала перед изумленными 
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европейцами страной сказочного великолепия, экзотики и тайн. Однако в ней начались 
процессы, сходные с европейским Новым временем. Формировался внутренний рынок, 
развивались международные связи, углублялись общественные противоречия. Но для 
типичной азиатской державы сдерживающим началом капитализации было деспотическое 
государство. С его ослаблением страна стала легкой добычей европейских колонизаторов, 
деятельность которых прервала естественный ход исторического развития страны. 

КИТАЙ (III–XVII вв.) 
Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на рубеже II-III вв. в 

Китае происходит смена эпох: заканчивается древний период истории страны и начинается 
Средневековье. Первый этап раннего феодализма вошел в историю как время Троецарствия 
(220-280 гг.). На территории страны сложилось три государства (Вэй на севере, Шу в 
центральной части и У на юге), по типу власть которых приближалась к военной диктатуре. 

В конце III в. политическая стабильность в Китае вновь утрачивается, и он стал 
добычей кочевых племен, оседавших в северо-западных районах страны. В течение 2,5 веков 
Китай был разделен на северную и южную части, что сказалось на последующем развитии. 
Укрепление централизованной власти происходит в 20-х гг. V в. на юге после основания 
здесь империи Южная Сун и в 30-х гг. V в. – на севере, где усиливается империя Северная 
Вэй, в которой стремление к восстановлению единой государственности было выражено 
сильнее. В 581 г. на севере произошел государственный переворот: полководец Ян Цзянь 
отстранил от власти императора и переменил название государства Суй. В 589 г. он 
подчинил южное государство и после 400-летнего периода восстановил единство страны. 

Политические изменения в Китае III-VI вв. тесно связаны с кардинальными 
сдвигами в этническом развитии. Хотя иноплеменники проникали и прежде, но именно IV в. 
становится временем массовых вторжений, сопоставимым с Великим переселением народов 
в Европе. Пришедшие из центральных районов Азии племена сюнну, саньбийцев, цянов, цзе, 
ди оседали не только на северных и западных окраинах, но и на Центральной равнине, 
смешиваясь с коренным китайским населением. На юге процессы ассимиляции некитайского 
населения (юэ, мяо, ли, и, мань и яо) шли быстрее и менее драматично, оставляя 
значительные пространства не колонизированными. Это нашло отражение во взаимной 
обособленности сторон, а также в языке сложились два основных диалекта китайского языка. 
Северяне называли жителями срединного государства, то есть китайцами, лишь себя, а южан 
именовали людьми У. 

Период политической раздробленности сопровождался заметной натурализацией 
хозяйственной жизни, упадком городов и сокращением денежного обращения. Мерилом 
стоимости стали выступать зерно и шелк. Была введена надельная система землепользования 
(чжань тянь), которая сказалась на типе организации общества и способе управления им. Ее 
существо состояло в закреплении за каждым работником, отнесенным к сословию 
личносвободных простолюдинов, прав на получение участка земли определенных размеров и 
установлении фиксированных налогов с него. 
Надельной системе противостоял процесс роста частных земельных участков так 
называемых «сильных домов» («да цзя»), который сопровождался разорением и 
закабалением крестьянства. Введение государственной надельной системы, борьба власти 
против экспансии крупного частного землевладения длились на всем протяжении 
средневековой истории Китая и сказались на оформлении уникального аграрного и 
общественного строя страны. 

Процесс официальной дифференциации шел на основе разложения и перерождения 
общины. Это нашло выражение в формальном объединении крестьянских хозяйств в 
пятидворки и двадцатипятидворки, которые поощрялись властями в целях налоговой 
выгоды. Все неполноправные слои в государстве обобщенно именовались «подлым людом» 
(цзяньжэнь) и противопоставлялись «доброму народу» (лянминь). Ярким проявлением 
социальных сдвигов стало повышение роли аристократии. Знатность определялась 
принадлежностью к старым кланам. Родовитость закреплялась в списках знатных фамилий, 
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первый общий реестр которых был составлен в III в. Еще одной отличительной чертой 
общественной жизни III-VI вв. было усиление личностных отношений. Принцип личного 
долга младшего перед старшим занял ведущее место среди моральных ценностей. 

Имперский период (конец VI-XIII вв.). В этот период в Китае возродился имперский 
порядок, произошло политическое объединение страны, изменился характер верховной 
власти, усилилась централизация управления, возросла роль чиновно-бюрократического 
аппарата. В годы владычества династии Тан (618-907 гг.) складывается классический 
китайский тип имперского управления. В стране происходили мятежи военных 
губернаторов, крестьянская война 874-883 гг., длительная борьба с тибетцами, уйгурами и 
тангутами на севере страны, военное противостояние южно-китайскому государству 
Наньчжао. Все это привело к агонии Танского режима. 

В середине Х в. из хаоса родилось государство Позднее Чжоу, ставшее новым ядром 
политического объединения страны. Воссоединение земель было завершено в 960 г. 
основателем династии Сун Чжао Куаньинем со столицей Кайфэн. В этом же веке на 
политической карте северо-восточного Китая появляется государство Ляо. В 1038 г. на 
северо-западных рубежах империи Сун была провозглашена тангутская империя Западная 
Ся. С середины XI в. между Сун, Ляо и Ся сохраняется примерное равновесие сил, которое в 
начале XII в. было нарушено с появлением нового быстро растущего государства 
чжурчжэней (одна из ветвей тунгусских племен), сформировавшегося в Маньчжурии и 
провозгласившего себя в 1115 г. империей Цзинь. Оно вскоре завоевало государство Ляо, 
захватило столицу Сун вместе с императором. Однако брату захваченного императора 
удалось создать империю Южная Сун со столицей в Линьане (Ханьчжоу), 
распространявшую влияние на южные районы страны. 

Таким образом накануне монгольского нашествия Китай вновь оказался расколотым на 
две части северную, включающую империю Цзинь, и южную территория империи Южная 
Сун. 

Процесс этнической консолидации китайцев, начавшийся в VII в., уже в начале XIII в. 
приводит к формированию китайского народа. Этническое самосознание проявляет себя в 
выделении китайского государства, противостоящего иноземным странам, в 
распространении универсального самоназвания «хань жэнь» (люди хань). Численность 
населения страны в Х-XIII вв. составляла 80100 млн. человек. 

В империях Тан и Сун складываются совершенные для своего времени управленческие 
системы, которые копировались другими государствами Все военные соединения страны с 
963 г. стали подчиняться непосредственно императору, а военные чины на местах 
назначались из числа гражданских служащих столицы. Это усилило власть императора. 
Вырос бюрократический аппарат до 25 тысяч. Высшим правительственным учреждением 
было Управление ведомств, возглавлявшее шесть ведущих органов исполнительной власти 
страны: Чинов, Налогов, Ритуалов, Военное, Судебное и Общественных работ. Наряду с 
ними учреждались Имперский секретариат, Имперская канцелярия. Власть главы 
государства, официально именовавшегося Сыном Неба и императором, была наследственной 
и юридически неограниченной. 

Экономика Китая VII-XII вв. основывалась на аграрном производстве. Надельная 
система, достигшая апогея в VI-VIII вв., к концу Х в. исчезла. В сунском Китае система 
землепользования уже включала в себя государственный земельный фонд с императорскими 
поместьями, крупное и среднее частное землевладение, мелкокрестьянскую земельную 
собственность и поместья держателей государственных земель. Порядок налогообложения 
может быть назван тотальным. Главным был поземельный двухразовый натуральный налог, 
составляющий 20 % урожая, дополнявшийся промысловой податью и отработками. Для 
учета налогоплательщиков каждые три года составлялись подворные реестры. 

Объединение страны привело к постепенному повышению роли городов. Если в VIII в. 
их насчитывалось 25 с населением около 500 тысяч человек, то в Х-XII вв., в период 
урбанизации, городское население стало составлять 10 % общей численности страны. 
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Урбанизация была тесно связана с ростом ремесленного производства. Особое развитие в 
городах получили такие направления казенного ремесла, как шелкоткачество, керамическое 
производство, деревообработка, выделка бумаги и крашение. Формой частного ремесла, 
подъем которого сдерживали мощная конкуренция казенного производства и всесторонний 
контроль имперской власти над городской экономикой, была семейная мастерская лавка. 
Торгово-ремесленные организации, а также лавки представляли собой основную часть 
городского ремесла. Постепенно совершенствовалась техника ремесла, менялась его 
организация появлялись крупные мастерские, оснащенные станками и применявшие 
наемный труд. 

Развитию торговли способствовало введение в конце VI в. эталонов мер и весов и 
выпуск медной монеты установленного веса. Налоговые поступления с торговли стали 
ощутимой статьей государственных доходов. Увеличение добычи металлов позволило 
правительству Сун выпустить наибольшее за всю историю китайского средневековья 
количество звонкой монеты. Активизация внешней торговли приходилась на VII-VIII вв. 
Центром морской торговли был порт Гуанчжоу, связывавший Китай с Кореей, Японией и 
прибрежной Индией. Сухопутная торговля шла по Великому шелковому пути через 
территорию Центральной Азии, вдоль которого были устроены каравансараи. 
В китайском средневековом обществе домонгольской эпохи размежевание шло по линии 
аристократов и не аристократов, служилого сословия и простолюдинов, свободных и 
зависимых. Пик влияния аристократических кланов приходится на VII-VIII вв. Первым 
генеалогическим перечнем 637 г. было зафиксировано 293 фамилии и 1654 семьи. Но уже к 
началу XI в. власть аристократии слабеет и начинается процесс сращивания ее с чиновной 
бюрократией. 

«Золотым веком» чиновничества было время Сун. Служебная пирамида насчитывала 9 
рангов и 30 степеней, а принадлежность к ней открывала путь к обогащению. Основным 
каналом проникновения в среду чиновников были государственные экзамены, 
способствовавшие расширению социальной базы служилых людей. Около 60 % населения 
составляли крестьяне, юридически сохранившие права на землю, но фактически не имевшие 
возможности ею свободно распоряжаться, оставлять необработанной или бросать. С IX в. 
шел процесс исчезновения лично-неполноправных сословий (цзяньжэней): государственных 
крепостных (гуаньху), казенных ремесленников (гун) и музыкантов (юэ), частных и 
зависимых безземельных работников (буцой). Особую прослойку общества составляли 
члены буддийских и даосских монастырей, насчитывавших в 20е годы XI в. 400 тыс. 
человек. 

Города, в которых появляется люмпенский слой, становятся центрами 
антиправительственных восстаний. Самым крупным движением, направленным против 
произвола властей, было восстание под руководством Фан Ла в юговосточном районе Китая 
в 1120-1122 гг. На территории же империи Цзинь вплоть до ее падения в XIII в. действовали 
национально-освободительные отряды «красных курток» и «черного знамени». 

В средневековом Китае существовали три религиозные доктрины: буддизм, даосизм и 
конфуцианство. В эпоху Тан правительство поощряло даосизм: в 666 г. была официально 
признана святость автора древнекитайского трактата – канонического сочинения даосизма 
Лаоцзы (I-VIII вв. до н.э.), в первой половине VIII в. учреждена даосская академия. 
Одновременно усиливались гонения на буддизм и утверждалось неоконфуцианство, которое 
претендовало на роль единственной идеологии, обосновавшей общественную иерархию и 
соотносившей ее с понятием личного долга. 

Итак, к началу XIII в. в китайском обществе приобретают законченную форму и 
закрепляются многие черты и институты, которые впоследствии будут претерпевать лишь 
частичные изменения. Приближаются к классическим образцам политическая, 
экономическая и социальная системы, изменения в идеологии приводят к выдвижению на 
первый план неоконфуцианства. 
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Китай в эпоху монгольского владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.) Монгольское 
завоевание Китая растянулось почти на 70 лет. В 1215 г. был взят. Пекин, а в 1280 г. Китай 
полностью оказлся во власти монголов. С вступлением на престол хана Хубилая (1215-
1294 гг.) великоханская ставка была перенесена в Пекин. Наряду с ним равноправными 
столицами считались Каракорум и Шандун. В 1271 г. все владения великого хана были 
объявлены империей Юань по китайскому образцу. Монгольское господство в основной 
части Китая продолжалось немногим более века и отмечено китайскими источниками как 
наиболее тяжелое для страны время. 

Несмотря на военную мощь, империя Юань не отличалась внутренней прочностью, ее 
сотрясали междоусобицы, а также сопротивление местного китайского населения, восстание 
тайного буддийского общества «Белый лотос». 

Характерной особенностью социальной структуры было разделение страны на 
четыре неравные по правам категории. Китайцы севера и жители юга страны считались 
соответственно людьми третьего и четвертого сорта после самих монголов и выходцев из 
исламских стран западной и центральной части Азии. Таким образом, этническая ситуация 
эпохи характеризовалась не только национальным угнетением со стороны монголов, но и 
узаконенным противопоставлением северных и южных китайцев. 

Господство империи Юань держалось на мощи армии. Каждый город содержал 
гарнизон не менее 1000 человек, а в Пекине стояла ханская гвардия из 12 тыс. человек. В 
вассальной зависимости от юаньского дворца находились Тибет и Корё (Корея). Попытки 
вторжения в Японию, Бирму, Вьетнам и Яву, предпринятые в 70-80-е гг. XIII в., не принесли 
монголам успеха. Впервые юаньский Китай посетили купцы и миссионеры из Европы, 
которые оставили о своих путешествиях записки: Марко Поло (около 1254-1324 гг.), 
Арнольд из Кельна и другие. 

Монгольские властители, заинтересованные в получении доходов с покоренных земель, 
со второй половины XII в. все больше стали перенимать традиционные китайские методы 
эксплуатации населения. Первоначально была упорядочена и централизована система 
налогообложения. Сбор налогов был изъят из рук местных властей, была проведена 
всеобщая перепись населения, составлены налоговые реестры, введены подушный и 
поземельный зерновые налоги и подворный налог, взимавшийся шелком и серебром. 

Действующими законами была определена система поземельных отношений, в рамках 
которой выделялись частные земли, казенные земли, земли общественного пользования и 
удельные наделы. Устойчивой тенденцией в сельском хозяйстве с начала XIV в. становится 
увеличение частных земельных владений и расширение арендных отношений. Избыток 
порабощенного населения и военнопленных позволял широко применять их труд на 
государственных землях и на землях воинов в военных поселениях. Наряду с рабами 
казенные земли обрабатывались государственными арендаторами. Широко, как никогда 
прежде, распространялось храмовое землевладение, пополняемое как за счет 
государственных дарений, так и за счет покупок и прямого захвата полей. Такие угодья 
считались вечным владением и обрабатывались братией и арендаторами. 

Городская жизнь начала возрождаться лишь к концу XIII в. В реестровых списках 
1279 г. числилось около 420 тыс. мастеров. По примеру китайцев монголы учредили 
монопольное право казны на распоряжение солью, железом, металлом чаем, вином и 
уксусом, установили торговый налог в размере одной тридцатой стоимости товара. В связи с 
инфляцией бумажных денег в конце XIII в. в торговле стал доминировать натуральный 
обмен, возросла роль драгоценных металлов, расцвело ростовщичество. 

С середины XIII в. официальной религией монгольского двора становится ламаизм – 
тибетская разновидность буддизма. Характерной особенностью периода было появление 
тайных религиозных сект. Прежнее ведущее положение конфунцианства восстановлено не 
было, хотя открытие в 1287 г. Академии сынов отечества, кузницы высших конфуцианских 
кадров, свидетельствовало о принятии ханом Хубилаем имперской конфуцианской 
доктрины. 
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Минский Китай (1368-1644 гг.). Минский Китай родился и погиб в горниле великих 
крестьянских войн, события которых невидимым образом режиссировались тайными 
религиозными обществами типа «Белого лотоса». В эту эпоху было окончательно 
ликвидировано монгольское господство и заложены основы хозяйственной и политической 
систем, отвечающих традиционным китайским представлениям об идеальной 
государственности. Пик могущества империи Мин приходился на первую треть XV в., к 
концу же столетия начинают нарастать отрицательные явления. Вся вторая половина 
династийного цикла (XVI – первая половина XVII вв.) характеризовалась затяжным 
кризисом, приобретшим к концу эпохи всеобщий и всесторонний характер. Начавшийся с 
изменений в экономике и социальной структуре кризис наиболее зримо проявлял себя в 
области внутренней политики. 

Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан (1328-1398 гг.) начал проводить 
дальновидную аграрную и финансовую политику. Он увеличил долю крестьянских дворов в 
земельном клине, усилил контроль за распределением казенных земель, стимулировал 
опекаемые казной военные поселения, переселял крестьян на пустующие земли, ввел 
фиксированное налогообложение, предоставлял льготы малоимущим дворам. Его сын Чжу 
Ди ужесточил полицейские функции власти: было учреждено специальное ведомство, 
подчинявшееся только императору – Парчовые халаты, поощрялось доносительство. В XV в. 
появилось еще два карательно-сыскных учреждения. 

Центральной внешнеполитической задачей Минского государства в XIV-XV вв. было 
предотвращение возможности нового монгольского нападения. Не обходилось без военных 
столкновений. И хотя в 1488 г. с Монголией был заключен мир, однако набеги продолжались 
еще и в XVI в. От нашествия на страну войск Тамерлана, начавшегося в 1405 г., Китай 
спасла смерть завоевателя. 

В XV в. активизируется южное направление внешней политики. Китай вмешивается во 
вьетнамские дела, захватывает ряд районов Бирмы. С 1405 по 1433 гг. в страны Юго-
Восточной Азии, Индию, Аравию и Африку совершается семь грандиозных экспедиций 
китайского флота под руководством Чжэн Хэ. В разных походах он вел от 48 до 62 только 
крупных кораблей. Эти вояжи имели целью установление торговых и дипломатических 
связей с заморскими странами, хотя вся внешняя торговля была сведена к обмену данью и 
дарами с зарубежными посольствами, на частную же внешнеторговую деятельность 
накладывался строжайший запрет. Караванная торговля также приобрела характер 
посольских миссий. 

Государственная политика в отношении внутренней торговли не была 
последовательной. Частная торговая деятельность признавалась легальной и доходной для 
казны, однако общественное мнение считало ее недостойной уважения и требовавшей 
систематического контроля со стороны властей. Само же государство вело активную 
внутреннюю торговую политику. Казна принудительно закупала товары по низким ценам и 
распределяла продукты казенных промыслов, продавала лицензии на торговую деятельность, 
сохраняла систему монопольных товаров, содержала императорские лавки и насаждала 
государственные «торговые поселения». 

Основой денежной системы страны оставались в этот период ассигнация и мелкая 
медная монета. Запрет на использование золота и серебра в торговле хотя и ослаблялся, но, 
однако, довольно медленно. Четче, чем в предыдущую эпоху, обозначаются хозяйственная 
специализация районов и тенденция к расширению казенного ремесла и промыслов. 
Ремесленные объединения в этот период постепенно начинают приобретать характер 
цеховых организаций. Внутри них появляются письменные уставы, возникает зажиточная 
прослойка. 

С XVI в. начинается проникновение в страну европейцев. Как и в Индии, первенство 
принадлежало португальцам. Их первым владением на одном из южно-китайских островов 
стало Макао (Аомэнь). Со второй половины XVII в. страну наводняют голландцы и 
англичане, которые оказывали маньчжурам помощь в покорении Китая. В конце XVII в. в 
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пригороде Гуанчжоу англичане основали одну из первых континентальных факторий, 
ставшую центром распространения английских товаров. 

В эпоху Мин господствующее положение в религии занимает неоконфуцианство. С 
конца XIV в. прослеживается стремление властей поставить ограничения буддизму и 
даосизму, что вело к расширению религиозного сектантства. Другими яркими чертами 
религиозной жизни страны были китаизация местных мусульман и распространение 
локальных культов в народной среде. 

Нарастание кризисных явлений в конце XV в. начинается исподволь, с постепенного 
ослабления императорской власти, концентрации земель в руках крупных частных 
владельцев, обострения финансового положения в стране. Императоры после Чжу Ди были 
слабыми правителями, а всеми делами при дворах заправляли временщики. Центром 
политической оппозиции стала палата цензоровпрокуроров, члены которой требовали 
реформ и обвиняли произвол временщиков. Деятельность такого рода встречала суровый 
отпор со стороны императоров. Типичной была картина, когда очередной влиятельный 
чиновник, подавая обличительный документ, одновременно готовился к смерти, ожидая от 
императора шелкового шнурка с приказом удавиться. 

Переломный момент в истории Минского Китая связан с мощным крестьянским 
восстанием 1628-1644 гг. во главе с Ли Цзычэнем. В 1644 г. войска Ли заняли Пекин, а сам 
он объявил себя императором. 

Таким образом, история средневекового Китая представляет собой пестрый 
калейдоскоп событий: частую смену правящих династий, длительные периоды господства 
завоевателей, как правило, приходивших с севера и очень скоро растворявшихся среди 
местного населения, восприняв не только язык и образ жизни, но и классический китайский 
образец управления страной, оформившийся в танскую и сунскую эпохи. Ни одно 
государство средневекового Востока не смогло достичь такого уровня управляемости 
страной и обществом, какой был в Китае. Не последнюю роль в этом сыграла политическая 
замкнутость страны, а также господствовавшее в среде управленческой элиты идейное 
убеждение об избранности Срединной империи, естественными вассалами которой являются 
все прочие державы мира. 

Однако и такое общество не было свободно от противоречий. И если побудительными 
мотивами крестьянских восстаний часто оказывались религиозномистические убеждения 
или национальноосвободительные идеалы, они нисколько не отменяли, а наоборот, 
переплетались с требованиями социальной справедливости. Показательно, что китайское 
общество не было столь замкнутым и жестко организованным, как, например, индийское. 
Предводитель крестьянского восстания в Китае мог стать императором, а простолюдин, 
выдержавший государственные экзамены на чиновничью должность, мог начать 
головокружительную карьеру. 

ЯПОНИЯ (III – XIX вв.) 
Эпоха царей Ямато. Рождение государства (III - сер. VII в.). ядро японского народа 

сложилось на базе племенной федерации Ямато в II-IV вв. Представители этой федерации 
принадлежали к Курганной культуре раннего железного века. На стадии оформления 
государства общество состояло из кровнородственных кланов (удзи), существовавших 
независимо на своей земле. Типичный клан был представлен его главой, жрецом, низшей 
администрацией и рядовыми свободными лицами. К нему примыкали, не входя в него, 
группы полусвободных (беминов) и рабов (яцуко). Первым по значению в иерархии стоял 
царский клан (тэнно). Его выделение в III в. стало поворотным моментом в политической 
истории страны. Клан тэнно правил при помощи советников, владык округов (агатануси) и 
управляющих областями (кунино мияцуко), тех же вождей местных кланов, но уже 
уполномоченных царем. Назначение на пост правителя зависело от воли наиболее 
могущественного клана в царском окружении, поставлявшего также царской фамилии жен и 
наложниц из своих членов. С 563 по 645 гг. такую роль играл клан Сога. Этот период 
получил название периода Асука по наименованию резиденции царей в провинции Ямато. 
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Внутренняя политика царей Ямато была направлена на объединение страны и на 
оформление идеологической основы единовластия. Важную роль в этом сыграли созданные 
в 604 г. принцем Сетокутайси «Законоположения из 17 статей». В них был сформулирован 
главный политический принцип высшего суверенитета правителя и строгого подчинения 
младших старшему. Внешнеполитическими приоритетами были сношения со странами 
Корейского полуострова, доходившие иногда до вооруженных столкновений, и с Китаем, 
имевшие форму посольских миссий и цель заимствования любых подходящих новшеств. 

Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения 
патриархальных отношений. Общинные пахотные земли, находившиеся в распоряжении 
сельских дворов, начинают постепенно подпадать под контроль сильных кланов, 
противоборствующих друг с другом за исходные ресурсы; землю и людей. Таким образом, 
отличительная особенность Японии состояла в той значительной роли родоплеменной 
феодализирующейся знати и более явственной, чем гделибо еще на Дальнем Востоке, 
тенденции к приватизации земельных владений при относительной слабости власти центра. 
В 552 г. в Японию пришел буддизм, который повлиял на унификацию религиозных и 
морально-эстетических идей. 

Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). Следующий за эпохой царей Ямато исторический 
период охватывает время, начало которого приходится на «переворот Тайка» в 645 г., а 
конец – на 1192 г., когда во главе страны встали военные правители с титулом сёгун. Под 
девизом реформ Тайка прошла вся вторая половина VII в. Государственные реформы были 
призваны реорганизовать по китайской танской модели все сферы отношений в стране, 
перехватить инициативу частного присвоения исходных ресурсов страны, земли и людей, 
заменив ее государственной. Аппарат центральной власти состоял из Государственного 
совета (Дадзёкан), восьми правительственных ведомств, системы главных министерств. 
Страна была поделена на провинции и уезды во главе с губернаторами и уездными 
начальниками. Были установлены восьмистепенная система родов титулов с императором во 
главе и 48ранговая лестница придворных званий. С 690 г. каждые шесть лет стали 
проводиться переписи населения и переделы земли. Была введена централизованная система 
комплектования армии, изъято оружие у частных лиц. В 694 г. был построен первый 
столичный город Фудзиваракё, постоянное место императорской ставки (до этого место 
ставки легко переносилось). 

Завершение оформления средневекового японского централизованного государства в 
VIII в. было связано с ростом крупных городов. За одно столетие трижды был осуществлен 
перевод столицы: в 710 г. в Хайдзёкё (Нара), в 784 г. Нагаока и в 794 г. в Хэйанкё (Киото). 
Столицы были административными, а не торгово-ремесленными центрами, после очередного 
перевода они приходили в запустение. Население провинциальных и уездных городов не 
превышало 1000 человек. 

Внешнеполитические проблемы в VIII в. отступили на второй план. Угасло сознание 
опасности вторжения с материка. В 792 г. отменяется всеобщая воинская повинность и 
ликвидируется береговая стража. Редкими становятся посольства в Китай, а в связях с 
корейскими государствами начинает все большую роль играть торговля. К середине IX в. 
Япония окончательно переходит к политике изоляции, запрещается выезд из страны, 
прекращается прием посольств и судов. 

Становление развитого феодального общества в IX-XII вв. сопровождалось все 
более радикальным отходом от китайского классического образца государственного 
устройства. Бюрократическая машина насквозь оказалась пронизанной родственными 
аристократическими связями. Прослеживается тенденция к децентрализации власти. 
Божественный тэнно уже более царствовал, нежели реально управлял страной. Чиновничьей 
элиты вокруг него не сложилось, ибо не была создана система воспроизводства 
администраторов на базе конкурсных экзаменов. Со второй половины IX в. вакуум власти 
был заполнен представителями рода Фудзивара, которые фактически начинают править 
страной с 858 г. в качестве регентов при малолетних императорах, а с 888 г. – в качестве 
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канцлеров при совершеннолетних. Период середины IX – первой половины XI в. имеет 
название «время правления регентов и канцлеров». Его расцвет приходится на вторую 
половину Х в. при представителях дома Фудзивара, Митинага и Ёримити. 

В конце IX в. оформляется так называемый «государственно-правовой строй» 
(рицурё). Высшими государственными органами стали личная канцелярия императора и 
полицейское ведомство, подчиненное императору. Широкие права губернаторов позволили 
им усилить власть в провинции настолько, что они могли противопоставлять ее 
императорской. С падением значения уездного управления провинция стала основным 
звеном общественной жизни и влекла за собой децентрализацию государства. 

Население страны, преимущественно занимавшееся земледелием, было поделено на 
плативших налоги полноправных (рёмин) и неполноправных (сэммин). В VI-VIII вв. 
господствовала надельная система землепользования. Особенности поливного рисоводства, 
чрезвычайно трудоемкого и требовавшего личной заинтересованности работника, 
обусловили преобладание в структуре производства мелкого трудового свободного 
хозяйства. Не получил поэтому широкого распространения труд рабов. Полноправные 
крестьяне обрабатывали подлежащие переделу раз в шесть лет государственные земельные 
участки, за которые платили налог зерном (в объеме 3 % от официально установленной 
урожайности), тканями и исполняли отработочные повинности. Домениальные земли в этот 
период не представляли собой крупное господское хозяйство, а отдавались в обработку 
отдельными полями зависимым крестьянам. 

Чиновники получали наделы на срок исполнения должности. Лишь некоторые 
влиятельные администраторы могли пользоваться наделом пожизненно, иногда с правом 
передачи его по наследству на протяжении 1-3 поколений. 

В силу натурального характера экономики выход на немногочисленные городские 
рынки преимущественно имели государственные ведомства. Функционирование небольшого 
числа рынков за пределами столиц наталкивалось на отсутствие профессиональных 
рыночных торговцев и нехватку крестьянских промысловых продуктов, основная часть 
которых изымалась в виде податей. 

Особенностью социально-экономического развития страны в IX-XII вв. было 
разрушение и полное исчезновение надельной системы хозяйствования. На смену приходят 
вотчинные владения, имевшие статус «пожалованных» частным лицам (сёэн) со стороны 
государства. Представители высшей аристократии, монастыри, знатные дома, 
господствовавшие в уездах, наследственные владения крестьянских семей обращались в 
государственные органы за признанием вновь обретенных владений в качестве сёэн. 

В итоге социально-экономических изменений вся власть в стране с Х в. стала 
принадлежать знатным домам, владельцам сёэн разных размеров. Завершалась приватизация 
земель, доходов, должностей. Для урегулирования интересов противоборствующих 
феодальных групп в стране создается единый сословный порядок, для обозначения которого 
вводится новый термин «императорское государство» (отё кокка), заменивший собой 
прежний режим – «правовое государство» (рицурё кокка). 

Еще одним характерным социальным явлением эпохи развитого Средневековья стало 
появление военного сословия. Выросшие из отрядов дружинников, использовавшихся 
владельцами сёэн в междоусобной борьбе, воины-профессионалы стали превращаться в 
замкнутое сословие воинов-самураев (буси). На исходе эпохи Фудзивара статус 
вооруженной силы поднялся из-за социальной нестабильности в государстве. В самурайской 
среде возник кодекс воинской этики, опиравшийся на главную идею личной верности 
господину, вплоть до безусловной готовности отдать за него жизнь, а в случае бесчестия 
покончить с собой по определенному ритуалу. Так самураи превращаются в грозное оружие 
крупных земледельцев в их борьбе друг с другом. 

В VIII в. государственной религией становится буддизм, быстро распространившийся в 
верхушке общества, не находивший ещё популярности в среде простонародья, но 
поддерживаемый государством. 
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Япония в эпоху первого сёгуната Минамото (1192-1335 гг.) В 1192 г. происходит 
крутой поворот в исторической судьбе страны, верховным правителем Японии с титулом 
сёгун стал Минамото Еримото – глава влиятельного на северо-востоке страны 
аристократического дома. Ставкой его правительства (бакуфу) стал город Камакура. Сёгунат 
Минамото продолжался до 1335 г. Это было время расцвета городов, ремесла и торговли 
Японии. Как правило, города росли вокруг монастырей и ставок крупных аристократов. 
Расцвету портовых городов на первых порах содействовали японские пираты. Позже в их 
процветании начала играть роль регулярная торговля с Китаем, Кореей и странами Юго-
Восточной Азии. В XI в. насчитывалось 40 городов, в XV в. – 85, в XVI в. – 269, в которых 
возникали корпоративные объединения ремесленников и торговцев (дза). 

С приходом к власти сёгуна качественно изменился аграрный строй страны. Ведущей 
формой землевладения становится мелкое самурайское, хотя продолжали существовать 
крупные феодальные владения влиятельных домов, императора и всесильных вассалов 
Минамото. В 1274 и 1281 гг. японцы оказали успешное сопротивление вторжению 
монгольской армии. 

У преемников первого сёгуна власть захватил дом родственников Ходзё, называвшихся 
Сиккенами (правителями), при которых появилось подобие совещательного органа из 
высших вассалов. Являясь опорой режима, вассалы несли наследственную охранную и 
военную службы, назначались на должность администраторов (дзито) в вотчины и 
государственные земли, военными губернаторами в провинции. Власть военного 
правительства бакуфу ограничивалась только военно-полицейскими функциями и не 
охватывала всей территории страны. 

При сёгунах и правителях императорский двор и киотское правительство не были 
ликвидированы, ибо военная власть не могла управлять страной без авторитета императора. 
Военная власть правителей значительно укрепилась после 1232 г., когда императорским 
дворцом была предпринята попытка ликвидировать власть сиккэна. Она оказалась неудачной 
– верные двору отряды были разгромлены. За этим последовала конфискация 
принадлежащих сторонникам двора 3000 сёэн. 

Второй сёгунат Асикага (1335-1573 гг.) возник в ходе длительных усобиц князей 
знатных домов. На протяжении двух с половиной столетий чередовались периоды 
междоусобий и укрепления централизованной власти в стране. В первой трети XV в. 
позиции центральной власти были наиболее сильными. Сёгуны препятствовали росту 
контроля военных губернаторов (сюго) над провинциями. С этой целью, в обход сюго, они 
устанавливали прямые вассальные связи с местными феодалами, обязывали сюго западных и 
центральных провинций проживать в Киото, а с юговосточной части страны – в Камакура. 
Однако период централизованной власти сёгунов был недолгим. После убийства в 1441 г. 
сёгуна Асикага Ёсинори одним из феодалов в стране развертывается междоусобная борьба, 
переросшая в феодальную войну 1467-1477 гг., последствия которой сказывались целое 
столетие. В стране наступает период полной феодальной раздробленности. 

В годы сёгуната Муромати происходит переход от мелкого и среднего феодального 
землевладения к крупному. Система вотчин (сёэн) и государственных земель (корё) 
приходит в упадок изза развития торговоэкономических связей, разрушавших замкнутые 
границы феодальных владений. Начинается формирование компактных территориальных 
владений крупных феодалов – княжеств. Этот процесс на уровне провинции шел также по 
линии прироста владений военных губернаторов (сюго рёкоку). 

В эпоху Асикага углубился процесс отделения ремесла от земледелия. Ремесленные 
цехи возникали теперь не только в столичном районе, но и на периферии, концентрируясь в 
ставках военных губернаторов и усадьбах феодалов. Производство, ориентированное 
исключительно на нужды патрона, сменилось производством на рынок, а покровительство 
сильных домов стало заключаться в предоставлении гарантии монопольных прав на занятие 
определенным видом производственной деятельности в обмен на выплату денежных сумм. 
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Сельские ремесленники переходят от бродячего к оседлому образу жизни, возникает 
специализация сельских районов. 

Развитие ремесла способствовало росту торговли. Возникают специализированные 
торговые гильдии, отделившиеся от ремесленных цехов. На перевозке продуктов налоговых 
поступлений вырос слой торговцев тоимару, который постепенно превратился в класс 
торговцев-посредников, транспортировавших самые различные товары и занимавшихся 
ростовщичеством. Местные рынки концентрировались в районах гаваней, переправ, 
почтовых станций, границ сёэн и могли обслуживать территорию радиусом от 23 до 46 км. 

Центрами страны оставались столицы Киото, Нара и Камакура. По условиям 
возникновения города делились на три группы. Одни выросли из почтовых станций, портов, 
рынков, таможенных застав. Второй тип городов возникал при храмах, особенно интенсивно 
в XIV в., и имел, как и первый, определенный уровень самоуправления. Третьим видом были 
рыночные поселения при замках военных и ставках провинциальных губернаторов. Такие 
города, нередко создававшиеся по воле феодала, находились под полным его контролем и 
имели наименее зрелые городские черты. Пик их роста приходился на XV век. 

После монгольских нашествий власти страны взяли курс на ликвидацию 
дипломатической и торговой изоляции страны. Приняв меры против нападавших на Китай и 
Корею японских пиратов, бакуфу восстановило дипломатические и торговые отношения с 
Китаем в 1401 г. До середины XV в. монополия торговли с Китаем находилась в руках 
сёгунов Асикага, а затем стала идти под эгидой крупных купцов и феодалов. Из Китая 
обычно привозили шелк, парчу, парфюмерию, сандаловое дерево, фарфор и медные монеты, 
а отправляли золото, серу, веера, ширмы, лакированную посуду, мечи и древесину. Торговля 
велась также с Кореей и странами Южных морей, а также с Рюкю, где в 1429 г. было создано 
объединенное государство. 

Социальная структура в эпоху Асикага оставалась традиционной: господствующий 
класс состоял из придворной аристократии, военного дворянства и верхушки духовенства, 
простой народ – из крестьян, ремесленников и торговцев. До XVI в. четко установились 
классы-сословия феодалов и крестьян. 

До XV в., когда в стране существовала сильная военная власть, основными формами 
борьбы крестьян были мирные: побеги, петиции. С ростом княжеств в XVI в. поднимается и 
вооруженная крестьянская борьба. Самый массовый вид сопротивления – антиналоговая 
борьба. 80 % крестьянских выступлений в XVI в. проходили в экономически развитых 
центральных районах страны. Подъему этой борьбы способствовало и наступление 
феодальной раздробленности. Массовые крестьянские восстания прошли в этом столетии 
под религиозными лозунгами и были организованы необуддистской сектой Дзёдо. 

Объединение страны; сегунат Токугаева. Политическая раздробленность поставила на 
повестку дня задачу объединения страны. Эту миссию выполнили три выдающихся 
политических деятеля страны: Ода Нобунага, Тоётоми Хидзёси и Токугава Иэясу. В 1573 г., 
победив наиболее влиятельных даймё и нейтрализовав ожесточенное сопротивление 
буддийских монастырей, Ода свергнул последнего сёгуна из дома Асикага. К концу своей 
недолгой политической карьеры (он был убит в 1582 г.) он овладел половиной провинций, 
включая столицу Киото, и провел реформы, способствовавшие ликвидации раздробленности 
и развитию городов. Покровительство христианам, появившимся в Японии в 40-х гг. XVI в., 
обуславливалось непримиримым сопротивлением буддистских монастырей политическому 
курсу Ода. В 1580 г. в стране было около 150 тыс. христиан, 200 церквей и 5 семинарий. К 
концу XVII в. их количество возросло до 700 тыс. человек. Не в последнюю очередь росту 
численности христиан способствовала политика южных даймё, заинтересованных в 
обладании огнестрельным оружием, производство которого наладили в Японии католики 
португальцы. 

Внутренние реформы преемника Ода, выходца из крестьян Тоётоми Хидзёси, 
сумевшего завершить объединение страны, имели главной целью создание сословия 
исправных налогоплательщиков. Земля была закреплена за крестьянами, способными 
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платить государственные налоги, усилен казенный контроль за городами и торговлей. В 
отличие от Ода он не оказывал покровительства христианам, проводил кампанию по 
изгнанию миссионеров из страны, преследовал японцев христиан – уничтожал церкви и 
типографии. Преследуемые укрывались под защитой христиан мятежных южных даймё. 

После смерти Тоётоми Хидзёси в 1598 г. власть перешла к одному из его сподвижников 
Токугава Изясу, который в 1603 г. провозгласил себя сёгуном. Так начался последний, 
третий, самый продолжительный по времени (1603-1807 гг.) сёгунат Токугава. 

Одна из первых реформ дома Токугава была направлена на ограничение всевластия 
даймё, которых насчитывалось около 200. С этой целью враждебные правящему дому даймё 
территориально рассредоточивались. Ремесло и торговля в городах, находившихся под 
юрисдикцией таких тодзама, передавались в подчинение центру вместе с городами. 

Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. При нем были 
строго разграничены сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Токугава 
начал проводить политику контролируемых контактов с европейцами, выделив среди них 
голландцев и закрыв порты для всех остальных и, прежде всего, миссионеров католической 
церкви. Пришедшие через голландских купцов европейские наука и культура получили в 
Японии название голландской науки (рангакуся) и имели большое влияние на процесс 
совершенствования экономического строя Японии. 

XVII век принес Японии политическую стабильность и экономическое процветание, но 
с 30-х гг. XIX в. стал явственным кризис третьего сёгуната. В сложном положении оказались 
самураи, лишившиеся необходимого материального содержания; часть крестьяне вынуждена 
была идти в города; даймё, богатство которых заметно сокращалось. Власть сёгунов еще 
продолжала оставаться незыблемой. Немалую роль сыграло в этом возрождение 
конфуцианства, ставшего официальной идеологией и оказывавшего влияние на образ жизни 
и мыслей японцев (культ этической нормы, преданность старшим, крепость семьи). 

Ослаблением могущества сёгунов воспользовались тодзама южных районов страны, 
Тёсю и Сацума, которые богатели за счет контрабандной торговли оружием и развития 
собственной военной промышленности. Другой удар по авторитету центральной власти 
нанесло насильственное «открытие Японии» США и европейскими странами в середине XIX 
в. Национально-патриотическим символом антииностранного и антисёгунского движения 
стал император, а центром притяжения всех мятежных сил страны – императорский дворец 
в Киото. После короткого сопротивления осенью 1866 г. сёгунат пал. Япония вступила в 
новую историческую эпоху при императоре Мицухито (Мейдзи) (1852-1912 гг.). 

Таким образом, исторический путь Японии в Средние века был не менее напряженным 
и драматическим, чем у соседнего Китая, с которыми островное государство периодически 
поддерживало этнический, культурный, экономический контакты, заимствуя у более 
опытного соседа образцы политического и социально-экономического устройства. Однако 
поиск своего национального пути развития привел к становлению самобытной культуры, 
режима власти, общественного строя. Отличительной чертой японского пути развития стали 
больший динамизм всех процессов, высокая социальная мобильность при менее глубоких 
формах общественного антагонизма, способность нации воспринимать и творчески 
перерабатывать достижения других культур. 

Арабский халифат (V–XI вв. н.э.) 
На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до н.э. жили арабские 

племена, входившие в семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. арабские племена 
преобладали на Аравийском полуострове. Часть населения этого полуострова жила в 
городах, оазисах, занималась ремеслом и торговлей. Другая часть кочевала в пустынях и 
степях, занималась скотоводством. Через Аравийский полуостров проходили торговые 
караванные пути между Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. Пересечением 
этих путей был Мекканский оазис близ Красного моря. В этом оазисе жило арабское племя 
курейш, родоплеменная знать которого, используя географическое положение Мекки, 
получала доходы от транзита товаров через их территорию. 
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Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь был 
расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм воздвиг библейский 
патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. Этот храм связан с упавшем на 
землю священным камнем, которому поклонялись с древнейших времен, и с культом бога 
племени курейш Аллаха (от араб. илах – хозяин). 

В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран падает значение 
торговли. Население, потерявшее доходы от караванной торговли, вынуждено было искать 
источники существования в земледелии. Но пригодных для сельского хозяйства земель было 
мало. Их надо было завоевывать. Для этого необходимы были силы и, следовательно, 
объединение раздробленных племен, к тому же поклонявшихся разным богам. Все 
явственней определялась необходимость введения единобожия и сплочения на этой основе 
арабских племен. 

Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из которых был 
Мухаммед (ок. 570-633 гг.), ставший основателем новой для арабов религии – ислама. В 
основе этой религии лежат догматы иудаизма и христианства: вера в единого бога и его 
пророка, страшный суд, загробное воздаяние, безусловная покорность воле бога (араб. ислам 
покорность). Об иудаистских и христианских корнях ислама свидетельствуют общие для 
этих религий имена пророков и других библейских персонажей: библейский Авраам 
(исламский Ибрахим), Аарон (Харун), Давид (Дауд), Исаак (Исхак), Соломон (Сулейман), 
Илья (Ильяс), Иаков (Йакуб), христианский Иисус (Иса), Мария (Марйам) и др. Ислам имеет 
с иудаизмом общие обычаи и запреты. Обе религии предписывают обрезание мальчиков, 
запрещают изображать бога и живых существ, есть свинину, пить вино и т.д. 

На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не было 
поддержано большинством соплеменников Мухаммеда, и в первую очередь знатью, так как 
они опасались, что новая религия приведет к прекращению культа Каабы как религиозного 
центра, и тем самым лишит их доходов. В 622 г. Мухаммеду с его приверженцами пришлось 
бежать от преследований из Мекки в город Ясриб (Медину). Этот год считается началом 
мусульманского летоисчисления. Земледельческое население Ясриба (Медины), 
соперничающее с торговцами из Мекки, поддержало Мухаммеда. Однако лишь в 630 г., 
набрав необходимое число сторонников, он получил возможность сформировать военные 
силы и захватить Мекку, местная знать которой вынуждена была подчиниться новой 
религии, тем более их устраивало, что Мухаммед провозгласил Каабу святыней мусульман. 

Значительно позже (ок. 650 г.) после смерти Мухаммеда его проповеди и изречения 
были собраны в единую книгу Коран (в переводе с арабского означает чтение), которая стала 
священной для мусульман. Книга включает 114 сур (глав), в которых изложены основные 
догматы ислама, предписания и запреты. Более поздняя исламская религиозная литература 
носит название сунна. В ней приведены предания о Мухаммеде. Мусульмане, признавшие 
Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие лишь один Коран, – шиитами. 
Шииты признают законными халифами (наместниками, заместителями) Мухаммеда, 
духовными и светскими главами мусульман только его родственников. 

Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный перемещением 
торговых путей, отсутствием пригодной для сельского хозяйства земли, высоким приростом 
населения, подталкивал вождей арабских племен к поискам выхода из кризиса путем захвата 
чужих земель. Это нашло отражение и в Коране, где говорится, что ислам должен быть 
религией всех народов, но для этого надо бороться с неверными, истреблять их и забирать их 
имущество (Коран, 2:186-189; 4:76-78, 86). 

Руководствуясь этой конкретной задачей и идеологией ислама, преемники Мухаммеда – 
халифы, начали серию завоевательных походов. Они завоевали Палестину, Сирию, 
Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. они захватили Иерусалим. До конца VII в. под властью 
арабов оказались страны Ближнего Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были 
захвачены Средняя Азия, Афганистан, Западная Индия, СевероЗападная Африка. В 711 г. 
арабские войска под руководством Тарика переплыли из Африки на Пиренейский 
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полуостров (от имени Тарика произошло название Гибралтар – гора Тарика). Быстро 
завоевав Пиренейские земли, они устремились в Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье 
потерпели поражение от короля франков Карла Мартелла. К середине IX в. арабы захватили 
Сицилию, Сардинию, юг Италии, остров Крит. На этом арабские завоевания прекратились, 
но велась многолетняя война с Византией. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу Бекре (632-634 гг.), 
Омаре (634-644 гг.), Османе (644-656 гг.) и халифах из династии Омейядов (661-750 гг.). При 
Омейядах столица халифата была перенесена в Сирию в город Дамаск. Победы арабов, 
захват ими огромных пространств были облегчены многолетней истощающей войной между 
Византией и Персией, разобщенностью и постоянной враждой между другими 
государствами, подвергшимися нападению арабов. Следует отметить также, что население 
захваченных арабами стран, страдая от гнета Византии и Персии, видело в арабах 
освободителей, которые снижали налоговое бремя тем, кто принимал ислам. 

Объединение многих бывших разрозненных и враждовавших государств в единое 
государство способствовало развитию экономического и культурного общения народов 
Азии, Африки и Европы. Развивались ремесла, торговля, росли города. В пределах 
Арабского халифата быстро развивалась культура, вобравшая в себя греко-римское, 
иранское и индийское наследие. Через арабов Европа познакомилась с культурными 
достижениями Востока, в первую очередь с достижениями в области точных наук. 

В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. Халифами 
стали Аббассиды, потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. Они перенесли столицу 
государства в Багдад. В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, 
которые не признали Аббассидов и основали Кордовский халифат со столицей в городе 
Кордова. Разделение арабского халифата на две части было началом создания более мелких 
арабских государств, главами которых стали правители провинций – эмиры. Халифат 
Аббассидов вел постоянные войны с Византией. В 1258 г. после разгрома монголами 
арабского войска и взятия ими Багдада государство Аббассидов перестало существовать. 

Испанский халифат Омейядов также постепенно сужался. В XI в. Кордовский 
халифат в результате междоусобной борьбы распался на ряд государств. Этим 
воспользовались возникшие в северной части Испании христианские государства: Леоно-
Кастильское, Арагонское, Португальское королевства, которые начали борьбу с арабами за 
освобождение полуострова – реконкисту. В 1085 г. они отвоевали г. Толедо, в 1147 г. – 
Лиссабон, в 1236 г. пала Кордова. Последнее арабское государство на Пиренейском 
полуострове – Гранадский эмират – просуществовал до 1492 г. С его падением закончилась 
история арабского халифата как государства. 

Халифат как институт духовного руководства арабов всеми мусульманами продолжал 
существовать до 1517 г., когда эта функция перешла к турецкому султану, захватившему 
Египет, где жил последний халифат духовный глава всех мусульман. 

Таким образом, сложная и неоднозначная история Арабского халифата, которая 
насчитывала всего 6-ть веков, оставила значительный след в эволюции человеческого 
общества планеты. Трудное экономическое положение населения Аравийского полуострова 
в VI-VII вв. в связи с перемещением торговых путей в другую зону обусловило 
необходимость поиска источников существования. Для решения этой задачи арабские 
племена встали на путь утверждения новой религии – ислама, который должен был стать не 
только религией всех народов. Руководствуясь идеологией ислама, халифы осуществляли 
широкую завоевательную политику, превратив Арабский халифат в империю. Объединение 
разрозненных племен в единое государство дало импульс к экономическому и культурному 
общению народов Азии, Африки и Европы. Будучи одной из самых молодых на востоке, 
занимая среди них наиболее наступательную позицию, вобрав в себя греко-римское, 
иранское и индийское культурное наследие, арабская (исламская) цивилизация оказала 
огромное влияние на духовную жизнь Западной Европы, представляя на протяжении 
средних веков значительную военную угрозу. 
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Достижения науки средневекового Востока 
Западная Европа в эпоху раннего средневековья представляла унылую картину. Редкие 

деревушки и еще более редкие помещичьи усадьбы были отдельными мирками, слабо 
связанными между собой, феодал получал все необходимое от своих крепостных, съестные 
припасы, одежду, обувь, оружие. Не было городов, подобных древнему Риму, Афинам, 
Александрии, оживленных гаваней, шумных рынков, театров и цирков. Мир средневекового 
человека ограничивался узкими рамками его деревушки и усадьбы. Немудрено, что и 
мировоззрение этого человека было столь же ограниченным и сильно уступало 
мировоззрению образованного афинянина или александрийца. Вся духовная жизнь 
средневековья, просвещение, искусство, наука — была подчинена церкви. 

Средневековый Восток был богаче и культурнее. Столица арабского халифата — 
Багдад — была украшена роскошными дворцами халифа и его визирей, шумные базары 
заполняла пестрая разноязычная толпа. Арабские купцы снаряжали караваны и морские 
суда, в городах выделывались богатые ткани, ковалось замечательное оружие, изготовлялись 
золотые и серебряные украшения. Восток славился пряностями и сладостями, 
ароматическими веществами. Это был совсем другой мир, мир роскоши и богатства, 
построенный на труде рабов и крепостных. В этом мире могла найти приют и дать толчок 
новым знаниям гонимая христианской церковью наука древности. 

Широкая торговля давала богатый материал для математических задач, дальние 
путешествия стимулировали развитие астрономических и географических знаний, развитие 
ремесла способствовало развитию экспериментального искусства. Поэтому новая 
математика, удобная для решения вычислительных задач, берет начало на Востоке. 
Хорезмиец Абу Абдалла Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми (ок 780 —ок. 850) был автором 
арифметики и трактата по алгебре. Из арифметического трактата Европа познакомилась с 
индийской позиционной системой чисел и употреблением нуля, арабскими цифрами, 
арифметическими действиями с целыми числами и дробями. Алгебраический трактат 
Хорезми дал имя новому разделу математики — алгебре («Аль-Джабар») В трактате 
Хорезми решаются линейные и квадратные уравнения. 

Последующие ученые развили новые идеи, заимствовав их у индийских математиков, и 
в XII в. в Европе уже появляются переводы трактатов Хорезми и других восточных авторов. 
К началу научной революции Коперника — Галилея новая нумерация, алгебра и 
тригонометрия были не только освоены, но и развиты европейскими учеными. Труды 
Аристотеля и Птолемея пришли на кафедры средневековых университетов также в арабских 
переводах. 

Однако задолго до арабов достижения античной науки стали известными в странах 
Закавказья. Армения и Грузия еще в IV в. установили тесные экономические и культурные 
связи с Византией. Христианство проникло в эти страны задолго до крещения Руси Уже в 
301 г. христианство стало в Армении государственной религией, идеологической опорой 
раннего феодализма. В V—VII вв. на армянский язык были переведены труды Аристотеля, 
Платона и христианских богословов. 

Знаменитый армянский ученый начала VII в. Анания Ширакаци путешествовал в 
Византию, изучал математику и философию и, вернувшись на родину, основал школу, в 
которой преподавал математику, астрономию, географию Им был составлен армянский 
учебник арифметики, выпущен трактат по космографии. Этот трактат свидетельствует о 
глубоком знании Ширакаци трудов греческого ученого Аристотеля. В своем сочинении 
Ширакаци рассматривает и чисто астрономические вопросы: пытается оценить расстояние 
до Солнца и Луны, составляет календарь, свидетельствующий об основательном знании им 
движений Солнца и Луны и трудов древних ученых по этому вопросу. 

Ширакаци был разносторонним ученым, связавшим молодую армянскую науку с 
античным наследием. Пример Ширакаци показывает, что Закавказье знало античную науку 
непосредственно из первоисточника, от самих греков. 
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Энциклопедистом, охватившим весь круг современных ему наук, в первую очередь 
математико-физических и почти в такой же мере естественноисторических был арабский 
ученый Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (Бируни). Он написал ряд трудов по географии и 
астрономии, в том числе, знаменитую «Индию». Им были написаны также «Минералогия», 
«Книга о лечебных веществах», большое сочинение по астрономии и сферической 
тригонометрии, известное под название «Канон Масуда». Бируни также установил, что 
плотность воды зависит от содержания в ней примесей и от температуры. Он наблюдал и 
описал изменение цвета Луны при лунных затмениях, явление солнечной короны при 
полных затмениях Солнца. Он высказал мысль о движении Земли вокруг Солнца и считал 
геоцентрическую теорию весьма уязвимой. Им было написано обширное сочинение об 
Индии и переведены на санскритский язык «Начала» Евклида и «Альмагест» Птолемея. 

Крупным физиком был современник Бируни египтянин Ибн аль-Хайсам (известен в 
Европе под именем Алхазена) (965—1039). Основные исследования Алхазена относятся к 
оптике. «Книга оптики» — это оригинальный труд, развивающий достижения древних 
ученых, прежде всего, Птолемея, переведена на латинский язык в XII в. Алхазен разработал 
теорию зрения, описал анатомическое строение глаза и высказал предположение, что 
приемником изображения является хрусталик. Точка зрения Алхазена господствовала до 
XVII в., когда было выяснено, что изображение появляется на сетчатке.  

Отметим, что у арабов дальнейшее развитие получила астрономия. Сооружались 
обсерватории, велись наблюдения за небесными светилами Мы говорили об 
астрономических и геодезических измерениях Бируни Крупным астрономом был внук 
знаменитого завоевателя Тимура Улугбек (1394—1449). Он построил в Самарканде 
обсерваторию, снабдил ее первоклассными по тому времени инструментами. Им были 
составлены точный каталог звезд и таблица движения планет. Результаты наблюдений, 
вынолненных Улугбеком, характеризуют высокий уровень арабской астрономии. 

Таким образом, к достижениям науки и техники Востока относятся изобретения 
механических часов, компаса, пороха, бумаги, астрономические исследования и др. 
Открытия экспериментального естествознания Востока, перенесенные в Европу арабами, 
сыграли огромную роль в развитии европейской цивилизации. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Назовите периодизацию истории Средневекового Востока, исходя из критерия зрелости 
феодальных отношений. 

2. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии на различных этапах 
феодализма? 

3. Как изменилась система экономических, политических и социальных отношений в странах 
Востока на различных этапах феодализма? 

4. Опишите государственный строй Индии, Китая, Японии. Что общего и особенного было в 
каждом из них? 

5. Когда началась урбанизация в государствах Востока, какие процессы ее сопровождали? 
6. Назовите экономические и социальные предпосылки объединения арабских племен. 
7. Проанализируйте причины зарождения ислама. На основе каких религий сформировалось 

сущностное содержание ислама? 
8. Определите направления завоевательных походов халифата. Какие страны арабы 

захватили в VIII–X вв.? 
9. Определите основные причины распада Арабского халифата. 

 
ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 

• цивилизация Востока, 
• феодализм, 
• аграрное традиционное общество, 
• буддизм, 
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• даосизм, 
• конфуцианство, 
• ислам, 
• ислам, 
• халифат, 
• эмират. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 56-59; 68-71]; [3, c. 77–94]; [7, c. 311–334]. 
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РАЗДЕЛ № 3. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

ЛЕКЦИЯ 10. ТЕМА: ЕВРОПА В РАННИЙ ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 
(XVII–XVIIІ вв.) 

План 
1. Понятие «модернизация» в истории. Фазы и эшелоны формирования индустриальной 

цивилизации. 
2. Характеристика основных периодов истории стран Европы в Новое время. 
3. Особенности развития стран Европы в XVIII в. Просвещенный абсолютизм. 
4. Влияние Великой Французской буржуазной революции на становление капитализма 

в Европе. 
5. Международные отношения в XVII‒XVIII вв. Колониальная политика европейских 

держав. 
 
Ключевые понят ия и т ермины: абсолютизм, просвещенный абсолютизм, 

колониальная политика, первоначальное накопление капитала, буржуазная революция, 
общеевропейская модернизация, индустриальная цивилизация, научно-техническая 
революция, индустриализация, мировая экономика, буржуазия, пролетариат 

 
1. ПОНЯТИЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ» В ИСТОРИИ. ФАЗЫ И ЭШЕЛОНЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
Теория модернизации возникла в 1960-1970-х гг. как обновление идеологии «позднего 

капитализма». Приобрела актуальность в связи с крахом колониализма и возвращением 
стран, которые избавились от колониального гнета, к достижениям современной западной 
цивилизации путем обновления всех сторон общественной жизни. 

Понятие модернизация в широком смысле - это процесс обновления общества любой 
эпохи, в том числе и усовершенствование современного общества.  

Понятие модернизация в научном смысле означает процесс перехода к более высокому 
укладу хозяйственной жизни с соответствующими изменениями в экономической, 
социальной, политической и духовной сферах общества. Модернизациями были переходы от 
аграрной экономики, где предпочтение отдавалось натуральному хозяйству, к 
промышленной экономике с развитыми товарно-денежными отношениями; от 
промышленной - к индустриальной экономике, характеризующейся массовым, серийным 
производством и ростом внешних рынков. Модернизация не закончена и сейчас, 
современное общество продолжает находиться в рамках этого процесса, переживая 
очередной этап. 

ФАЗЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
1. МАНУФАКТУРНАЯ или РАННЕИНДУСТРИАЛЬНАЯ (XVI - середина XVIII в.). 
2. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (началась с промышленной революции конца XVIII в. - в 

большинстве европейских стран и США, закончилась  в конце XIX в.) - создала основы 
нового индустриального общества. 

3. ПОЗНЕИНДУСТРИАЛЬНАЯ (первая половина ХХ ст.) - создала новое - 
МАССОВОЕ – производство. 

4. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ (началась после Второй мировой войны и продолжается 
до нынешнего времени). 

І ФАЗА: МАНУФАКТУРА – это производство, основанное на ручном труде и 
разделении труда между наемными работниками 
КАПИТАЛИЗМ (capitalism) — это экономическая система и общественный строй, 
который базировался на 3-х «китах»: 
1. ГОСПОДСТВО РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ над редистрибутивными свобода 
предпринимательства. Рыночная система капитализма предполагала:  
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- РЫНОК ТОВАРОВ превратился в жизненно важный (кроме предметов престижа  стали 
продаваться товары первой необходимости); 
- РЫНОК ТРУДА, товаром стала рабочая сила, а заработная плата работников - это цена 
квалификации, здоровья, времени, способностей); 
- РЫНОК КАПИТАЛОВ, т. е. деньги стали вкладываться в производство и получать 
прибыль.  
2. ЛИЧНАЯ СВОБОДА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ, как условие формирования 
рынка рабочей силы. Разрушение жесткой корпоративности аграрного общества. 
3. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 

ІІ-я и ключевая фаза процесса модернизации - ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ, то есть переход от ручного труда к труду машинами, от мануфактуры к 
фабрике, к созданию промышленной индустрии. 

В результате заимствования английского опыта промышленное производство быстро 
распространилось за пределы Европы. Промышленный переворот стал определяющим 
фактором мировой истории. Вследствие этого возникло общество, в корне отличающееся от 
предыдущих, с принципиально другой экономикой, социальными отношениями, 
политическим строем, культурой и человеком вообще.  

Характерные черты индустриального общества: 
1. Наличие развитой промышленности; 
2. Высокая доля городского населения; 
3. Господство товарного производства и рыночных отношений; 
4. Быстрая техническая модернизация. 

ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА: 
1. Ориентация на прибыль, что имеет последствия: 
 рост количества и качества производимых товаров; 
 техническое совершенствование производства; 
 конкуренция как стимул производства; 
 периодические кризисы перепроизводства. 

2. Торговля приобрела всеевропейский, позже - мировой характер. 
3. Специализация производителей товаров на мировом рынке. 
4. Ключевое значение приобрели: 

  финансовая система, которая обеспечила промышленность и торговые предприятия 
средствами; 

 наличие твердой валюты (до сер. ХХ в. обеспечивалась золотым запасом и 
конвертацией). 

5. Капитализация аграрного сектора экономики в результате перехода на товарно-
денежные отношения (ТДО).  

Индустриализация, как цивилизация, имеет совокупность правил, которые охватывают 
все сферы ее существования и деятельности и программируют поведение миллионов людей 
Этот «неявный кодекс» содержит следующие взаимосвязанные принципы: 
 стандартизация; 
 специализация; 
 синхронизация; 
 концентрация; 
 максимизация; 
 централизация.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
Становление системы индустрии и ее преимущество в сфере материального 

производства. Главным местом производства стал город (а не село!), что привело к 
ускорению процессов урбанизации: 

- городское население стало преобладать над сельским (в сер. XIX в. 43 % из 21 млн. 
жителей Англии было занято в промышленности); 
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- впервые стоимость фабрики превышала стоимость земли, на которой она стояла. 
Применение машин привело к окончательному обезземеливанию крестьян и разорению 

ремесленников. В результате проявилась вторая сторона промышленного переворота – 
буржуазия и пролетариат стали основными классами капиталистического общества. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Колоссальный рост населения Европы, которая первой начала промышленную 
революцию. 
 в течение 13 веков (С VI по XIX в.) населения континента никогда не превышало 180 

млн. человек; 
 в течение XIX в. число европейцев возросло до 460 млн. человек. Факт взрывного роста 

народонаселения свидетельствовал о повышении уровня жизни населения, который 
сыграл большую роль в создании нового типа общества. 

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА 
 отсутствие продуманной социальной политики; 
 отсутствие государственного регулирования трудовых отношений, 
 безудержная эксплуатация некоторых групп работников (женщин и детей). 

Главной характеристикой индустриального общества является превращение в 
социально МОБИЛЬНОЕ (подвижное) общество: 
 на качественно новый уровень вышли отношения между людьми разных регионов в 

связи с развитием транспорта, СМИ (газеты), совершенствованием средств связи и 
системы образования; 

 человек индустриального общества легко менял социальный статус, профессию, 
место жительства и семью; 

 нормой мышления и поведения людей стала изменчивость, а не неизменность, 
характерная для аграрного общества; 

 повседневными темами разговоров на бытовом уровне стали успехи в карьере, 
изменения в жизни, выбор профессии;  

 связи между людьми теряли устойчивый характер личной зависимости, отношения 
стали безличными, анонимными. Человек воспринимался как функция, а не личность. 
Анонимность общения формализировалось как нормами морали и этикета, так и 
юридически; 

 разрушалась система жесткого сословно-общинного разделения, на смену пришли 
более гибкие структуры, необходимые для удовлетворения социальной активности 
человека, принадлежность к которым можно было легко прекратить: 

- классы, 
- политические партии, 
- профессиональные союзы, 
- клубы, 
- молодежные и женские организации и др. 

 ликвидация сословных различий при сохранении имущественного неравенства 
обусловила введение юридического равноправия.  

Специфика процессов модернизации в разных странах была обусловлена 
неравномерными темпами развития, интенсивностью изменений в неодинаковых 
исторических условиях. 

Возможные пути модернизации в разных странах: 
1. Эволюционный путь реформ и изменений. 
2. Революционный путь - перевороты, социальные конфликты или революции.  

В социально-экономическом плане главным содержанием рассматриваемого периода 
стало формирование мировой капиталистической системы. Однако этот процесс 
характеризовался своеобразными волнами ее развития. Это дало основания для выделения 
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определенных «эшелонов» стран, отличавшихся особой динамикой становления 
капиталистических экономических отношений в начале XX в. 

ЭШЕЛОНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ - это мера вхождения государств в процесс 
модернизации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН I-го ЭШЕЛОНА МОДЕРНИЗАЦИИ 
(Великобритания, США, Франция, Голландия) 

 постепенное овладение индустриальным типом производства; 
 государство не вмешивалось в процесс индустриализации (не создавала помех): 

- не вводилась система притеснения предпринимателей высокими налогами; 
-  не ограничивался свободный рынок и конкуренция с помощью системы защиты 

цеховых и сословных привилегий; 
- не мешало свободной торговли на внешних рынках; 

 постепенное введение реформ социального и политического характера; 
 либеральная идеология обусловливала взгляд на государство как институт, 

обслуживающий потребности общества. 
На месте стран «первого эшелона» капитализма появились развитые правовые 

государства, обеспечившие высокие темпы развития капиталистических отношений за 
сравнительно короткий по историческим меркам период. 

СТРАНЫ II-го ЭШЕЛОНА МОДЕРНИЗАЦИИ 
(Россия, Германия, Италия, Австро-Венгрия, Япония и др.) 

 В этих странах еще в средние века возникли крупные центры торговли и цехового 
производства (города Италии, Северной Германии). 

 по отдельным экономическим показателям опережали соседей (например, в XVIII в. 
Россия выплавляла больше железа, чем любая страна Европы). 

 По разным причинам эти страны оказались на доиндустриальном этапе развития и 
оказались перед выбором: 

1. Смириться с потерей позиций на международной арене, стать рынком сбыта товаров 
индустриальных стран, аграрно-сырьевым придатком; 
2. Пойти по пути ускоренной модернизации, когда предпосылки для нее еще не созрели.  

Страны «второго эшелона» с так называемым «догоняющим» типом развития: шли 
собственным путем развития. В силу национально-культурных и исторических традиций 
медленно изживались феодальные, патриархальные и иные элементы политической 
культуры, существенно тормозившие развитие экономики и политической системы. 
Капиталистические отношения не столько формировались, сколько «насаждались» 
полуфеодальным государством. Государство воспринималась в обществе как сила, которая 
воплощает и реализует его интересы. Либеральный взгляд на государство не получил 
распространения. Скачкообразность развития капиталистических отношений обуславливала 
болезненность и конфликтность их общественного развития. В результате попытки 
непосредственного перехода из второго в первый эшелон развития капитализма зачастую 
сопровождались революционными взрывами, а также формированием специфических 
политических систем (социализм или фашизм) и особых политических режимов 
(авторитаризм и тоталитаризм). 

ГОСУДАРСТВА ІІІ-го ЭШЕЛОНА МОДЕРНИЗАЦИИ 
В группу стран III-го эшелона модернизации попали целые континенты. Большинство 

народов стран Азии, Африки и Латинской Америки в период преобразования их в колонии и 
полуколонии жили в условиях феодального или родоплеменного устройства. 

 
ЭПОХА НОВОГО ВРЕМЕНИ — это время становления и утверждения 

промышленной капиталистической цивилизации. 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ВРЕМЕНИ:  

1. Период Возрождения (XV-XVII вв.) и Реформации (XVI в.) положили начало 
утверждению основополагающих ценностей – гражданских прав и свобод, в том 
числе свободы совести. 
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2. Великие географические открытия (XV-XVI вв.). Начало создания мировых 
колониальных систем.   

3. «Революция цен» и зарождение буржуазии (XVI-XVII вв.). 
4. Первые ранние буржуазные революции (XVI-XVII вв.). 
5. Первая научная революция (XVI-XVII вв.) в области естественных и точных наук,  

гуманитарной, политической и философской мысли. 
Взлет науки, потребности практики обусловили существенные изменения в 

совершенствовании средств производства и промышленности. Законы экономического 
развития обусловили переход от мелкого к крупному мануфактурному производству. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПЕРИОДОВ ИСТОРИИ СТРАН ЕВРОПЫ В 

НОВОЕ ВРЕМЯ. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

І-й ПЕРИОД (середина XVII — конец XVIII вв.) 
Эпоха первых буржуазных революций, разрушивших основы сословно-феодальных 

отношений и создавших условий для первоначального накопления капитала.  
Прологом перехода к Новому времени стала НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

ВОЙНА В НИДЕРЛАНДАХ ПРОТИВ ИСПАНИИ (БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ) (1566-
1579 гг.) 

Первой победившей революцией стала БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ 
(1640-1660-x гг.). 

События и процессы в Европе в конце XV-XVII вв. многие историки называют 
«временем великого прорыва», который имел огромное значение: 
• заложены основы капиталистического способа производства, 
• значительно возрос уровень производительных сил, 
• изменились формы организации производства, 
• благодаря внедрению технических нововведений повысилась производительность труда 

и ускорились темпы экономического развития. 
ІІ-й ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (конец XVIII — конец XIX вв.). 

ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1789-1794 гг.) 
Происходило быстрое становление капиталистических отношений, промышленный 

переворот, рост колониальных империй, мирового рынка и международного разделения 
труда. С формированием крупных буржуазных государств утверждались нации и идеология 
национализма. 

ІІІ-й ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (конец XIX — начало ХХ в.) 
Время замедления развития промышленной цивилизации «вширь» за счет освоения 

новых территорий. Период мировых кризисов перепроизводства и роста социальных 
противоречий в промышленных странах. Обострение борьбы за передел мира. 

В XIX в. произошли следующие важнейшие события: 
• образование нового национального государства – Итальянского королевства (1860 г.), 
• война Пруссии с Австрией за гегемонию в Германии (1866 г.), 
• Франко-Прусская война и образование единой Германской империи (1870-1871 гг.), 
• Парижская коммуна (1871 г.) – первая попытка установления власти пролетариата. 

НИДЕРЛАНДЫ 
Прорыв Европы обусловили изменения производственных отношений в Нидерландах и 

Англии, где значительно раньше остальных совершились буржуазные революции. 
Причины возвышения Голландии. В XVI в. благодаря перемещению торговых путей в 

Атлантический океан шел процесс быстрого формирования капиталистических отношений. 
Голландия, находившаяся на стыке основных путей мировой торговли, стала посредницей 
между Севером и Югом, Европой и колониями и наследницей ганзейской торговли. 
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Буржуазная революция 1566-1579 гг. Важной предпосылкой экономического успеха 
Голландии стала буржуазная революция, которая проходила в форме национально-
освободительной войны. 

 
Причины буржуазной революции 1566-1579 гг. 

1. Противоречия между дворянством и буржуазией. 
2. Классовая борьба между имущими классами и трудящимися города и деревни. 
3. Национально-освободительная борьба против угнетения феодальной Испанией. 

Волнения в стране были вызваны экономическим грабежом Испанией, которая владела 
Нидерландами. В период правления короля Филипп II Испания получала до 40 % доходов за 
счет эксплуатации страны. Возмущение вызывало введение инквизиции и беспощадное 
преследование еретиков. В 1566 г. вспыхнуло народное восстание. Попытки Филиппа II 
казнями и зверствами пресечь сопротивление не сломили народ. 

Основные вехи революционных событий: народное иконоборческое восстание 1566 г. в 
южных провинциях; всеобщее восстание 1572 г. в северных провинциях; восстание в 1576 г. 
в южных провинциях; создание  
Итоги Нидерландской буржуазной революции зафиксировала Утрехтская уния (1579 г.) 
 освобождение от испанского господства 7-ми северных провинций; 
 образование буржуазной республики Голландия с общим правительством, казной и 

армией; 
 сохранение власти Испании над Южными Нидерландами. 

Экономическое развитие Голландии после революции. Освобождение от 
испанского гнета стимулировало буржуазное развитие Голландии. Основу экономики 
составляли мануфактуры и торговля, а ведущей отраслью стало судостроение, что позволило 
создать самый большой флот в Европе. Важной причиной экономического подъема стала 
обширная торговля с Англией, Скандинавией, Северной Германией, Польшей, Литвой и 
Московским царством и странами Южной Европы. Доходы от внешней посреднической 
торговли были основным источником первоначального накопления капитала. Крупным 
центром мировой торговли стал Антверпен, где возникла 1-я товарная биржа. Активно 
развивались суконная промышленность, производство полотна, шелка, предметов роскоши, 
кожевенное дело, пищевая промышленность. Новейшие тенденции в капиталистической 
эволюции нашли отражение в сельском хозяйстве и банковской сфере. Амстердам стал 
финансовым центром мира и средоточием международной валютной спекуляции. 

В накоплении капиталов в XVI-XVII вв. огромное значение имели колониальные 
владения Голландии: Гвиана, Капская область (юго-запад Африки), острова Индонезии, 
Цейлон. Революционно-освободительные войны перешли в торговые войны для устранения 
монополии испанцев и португальцев на эксплуатацию колоний. Широкую колониальную 
торговлю с 1602 г. вела Ост-Индская компания. 

В XVII в. Голландия вышла на 1 место в Европе по уровню экономического развития, 
став образцовой капиталистической страной. 

Причины отставания Голландии в конце XVII в. 
 снижения темпов экономического развития в результате слабой производственной базы; 
 посреднический характер внешней торговли обусловил зависимость экономической 

системы от хозяйственной и политической конъюнктуры Европы; 
 поражение в торговых и колониальных войнах с Англией (1652-1654 гг., 1665-1667 гг. и 

1672-1674 гг.). 
Во второй половине XVII в. на 1 место по уровню экономического развитии в Европе, 

опередив Голландию, вышла Англия. 
АНГЛИЯ – КЛАССИЧЕСКАЯ СТРАНА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ 

КАПИТАЛА 
Причины возвышения Англии. Экономическому возвышению Англии 

способствовали Великие географические открытия, которые переориентировали торговые 
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пути и товарные потоки. В XV-XVI вв. интенсивно развиваются капиталистические 
отношения. Англия расширила экспорт за счет увеличения в Европе спроса на шерсть и 
сукно. С XVI в. производство шерстяных тканей ведется на мануфактурах. Для дальнейшего 
развития капиталистического производства требовались капиталы, сырье и рабочие руки. 

Англия – классическая страна первоначального накопления капитала. По 
определению К. Маркса, первоначальное накопление капитала есть исторический процесс 
насильственного отделения непосредственного производителя от средств производства, т.е. 
лишение крестьянина или ремесленника его мелкой частной собственности и утверждение 
крупной капиталистической частной собственности. Англия оказалась страной, где 
капиталистические отношения быстро проникли в деревню – главный оплот феодализма и, 
как правило, более консервативную, чем город. Бурный рост мануфактур совпал с 
обуржуазиванием деревни. 

В конце XV – начале XVI вв. произошел аграрный переворот – насильственная 
экспроприация крестьянской общины, превращение пашни в пастбище (конверсия). Для 
расширения пастбищ и ведения выгодного овцеводства лендлорды захватывали общинные 
крестьянские земли, насильно сгоняли с них крестьян, ликвидировали крестьянские 
хозяйства и огораживали отобранные участки забором. Поэтому процесс обезземеливания 
крестьян получил также название «огораживание». Часть лендлорды превратилась в новое 
обуржуазившееся дворянство, другая часть сдавала землю в аренду фермерам, которые 
занимались предпринимательством и превратились в крупных владельцев капиталов. 

Другая сторона процесса обезземеливания крестьян и обогащения дворянства – потеря 
крестьянами средств к существованию, вынужденный наём на мануфактуры и превращение 
в наемных рабочих. Поскольку не все крестьяне сразу смогли найти работу, то на дорогах 
бродили толпы бродяг и нищих. Правительство приняло против бродяжничества серию 
суровых законов («Кровавые законы»), которые предусматривали в качестве наказания 
смертную казнь или передачу в рабство. Только в первой половине XVI в. в Англии было 
казнено 72 тыс. человек. 

Новый толчок огораживания получило в XVI в. в период Реформации, когда прошла 
секуляризация (изъятие церковных земель в пользу государства) 3-х тысяч монастырей. 
Государство подарило или продало земли «новым дворянам» для разведения овец, а 
постройки были использованы для мануфактур. Рост мануфактурного производства 
характеризовался усилением эксплуатации – продолжительность рабочего дня увеличилась 
до 12-15 часов, широко использовался женский и детский труд. 

Таким образом, обезземеливанием крестьян создало 2 условия для развития 
капиталистического производства:  
 накопление капитала; 
 создание рынка рабочей силы, который обеспечил промышленность наемными рабочими 

(крестьяне, монахи, слуги феодалов и др.). 
Процесс первоначального накопления капитала способствовал расширению 

внутреннего рынка. Разоренные мелкие производители вынуждены были теперь покупать на 
рынке предметы первой необходимости, что стимулировало развитие производства. 

Источники первоначального накопления капитала 
 АГРАРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ (конец XV – начало XVI вв.) или огораживание - 

насильственная экспроприация крестьянской поземельной общины и конверсия пашни –
превращение ее в пастбище. Метод – введение «Кровавого законодательства; 

 введение системы ПРОТЕКЦИОНИЗМА – торговая политика установления высоких 
таможенных пошлин на импорт готовой продукции; 

 политика МЕРКАНТИЛИЗМА - стремление к достижению положительного торгового 
баланса, что стимулировало развитие экспортных отраслей и судоходства. Главными 
статьями вывоза для нее были, занимавшие (в XVII в. 90 % экспорта - сукно и шерсть); 

 КОЛОНИАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ в XVI-XVII вв. в Центральную и Северную Америку, 
Индию позволила вывозить золото и серебро и вести неэквивалентный обмен (торговлю); 
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 лидерство в торговле африканскими неграми - рабами; 
 предоставление займов правительству под высокие проценты, что обеспечивало 

кредиторам накопление средств. 
Но в отличие от испанских и португальских завоевателей, которые растратили 

награбленные богатства, Англия направила накопления на развитие промышленности. 
Экономическое развитие Англии накануне буржуазной революции. Географические 

условия и внешняя торговля обусловили рост отрасли судостроения. Поставщиком 
строительных материалов в XVI в. была Россия. Наличие мощного торгового и военного 
флотов обловило победу Англии в период англо-испанских войн над «Непобедимой 
армадой» (1588 г.) и выдвижение в число сильнейших европейских государств. 

Англия предоставила субсидии и привилегии купеческим компаниям (Московская 
компания (1555 г.), Африканская (1579 г.), Гвинейская (1588 г.), Восточная (1579 г.)), 
которые монопольно вели внешнюю торговлю. 

В XVI-XVII вв. Англия переживала промышленный подъем, который называют «малой 
промышленной революцией». Страна освоила промышленное производство сукна, селитры, 
пороха, бумаги, сахара, чугуна, железа, каменного угля и др.  

Причины буржуазной революции (1640-1649 гг.). Препятствием для развития страны 
была система средневековых отношений. Власть находилась в руках дворянства и короля. В 
условиях абсолютизма парламент всецело был подчинен королю, но король не имел права 
собирать без разрешения парламента налоги. 

В конце XVI в. отношения между королем и парламентом обострились. В 1603 г. трон 
занял Яков I Стюарт. Династия Тюдоров после смерти королевы Елизаветы прекратила своё 
существование. Король без разрешения парламента стал вводить новые налоги, защищал 
цеховые ограничения и запрещал новые изобретения. Вопреки интересам король Англии 
добивался союза с соперником Англии – католической Испанией. Аналогичную политику в 
1625-1649 гг. вел его преемник Карл I 1625 г. 

Поэтому идеологическим знаменем борьбы революционной оппозиции абсолютизму 
стал пуританизм, а возглавил ее парламент. В 1628 г. парламент опротестовал нарушение 
Карлом I «Билля о правах», что стало поводом роспуска парламента королем. Следующие 
11 лет были периодом личного правления Карла I, который отстранил от участия в 
государственных делах новое дворянство и инакомыслящее духовенство, усилил гонения на 
пуритан и цензуру. Итогом политики короля Карла I стало расстройство торговли и 
промышленности, усиление эмиграции, уличные беспорядки в столице и объявление 
Шотландией войны Англии. 

Ход буржуазной революции. Началом революции стал открытие 3 ноября 1640 г. 
заседания нового парламента, вошедшего в историю как Долгий парламент (работал 12 лет). 
Основными движущими силами революции были крестьянство, купечество, 
предприниматели, новое дворянство, фермеры, ремесленные мастера и подмастерья Лондона 
и юго-восточных графств. Руководящая роль принадлежала буржуазии и новому дворянству. 

В период революции в Англии прошли 2 гражданские войны: в 1642-1646 и в 1648 гг. 
между сторонниками Долгого парламента во главе с Оливером Кромвелем и сторонниками 
короля – роялистами, к которым примкнули крупные землевладельцы с зависимыми 
крестьянами, придворные чиновники, английская церковь. 

В 1649 г. король был казнен, а Англия была провозглашена республикой. 
Законодательная власть стала принадлежать однопалатному (палата общин) парламенту, а 
исполнительная – совету во главе с военной верхушкой в лице Кромвеля. Совет разгромил 
демократические движения левеллеров (сторонников городских мелких собственников) и 
диггеров (выразителей интересов городской и деревенской бедноты), подавил борьбу 
ирландского и шотландского народов.  

В 1653 г. в Англии была установлена военная диктатура – протекторат Кромвеля. 
Власть лорда-протектора была шире королевской. Кромвель проводил выгодную для 
английской буржуазии внешнюю политику. В 1654 г. победоносно завершилась война с 
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главным соперником Англии в мировой морской торговле – Голландией. Затем он одержал 
победу над Испанией. После смерти Кромвеля (1658 г.) новое дворянство и буржуазия 
стремились восстановить монархию, которая защитила бы установившиеся в ходе 
революции новые порядки. В 1660 г. была осуществлена реставрация династии Стюартов, 
согласившихся признать основные завоевания революции. Новый король Карл II (1630-1685 
гг.) подписал документ, подтверждавший все привилегии нового дворянства и буржуазии, 
полученные в ходе революции. Таким образом, теперь в Англии была не абсолютная 
монархия, а власть, полученная в результате компромисса и соблюдения интересов нового 
дворянства и буржуазии. Однако монархи нарушали свои обязательства, все чаще 
распускали парламент и проявляли склонность к католицизму. В 1688-1689 гг. был совершен 
государственный переворот, который историки называют «славной революцией». 
Английская корона была передана правителю Голландии – протестанту Вильгельму III 
Оранскому (1650-1702 гг.), женатому на дочери Якова II – Марии. 

Итоги революции 
1. Революция выполнила главную задачу – установление режима ограниченной 

(конституционной) монархии с сильным парламентом, что закрепило доступ буржуазии к 
государственной власти. 

2. Превращение феодальной собственности фактически в буржуазную. 
3. Провозглашение свободы торговли и предпринимательства. 
4. Принятие Навигационного акта (1651 г.) обеспечило внешнеторговые перевозки 

только на английских кораблях или судах страны, производившей этот товар. Закон 
подорвал торговлю и судоходство соперника Англии – Голландии. 

5. Крестьяне-арендаторы не получили землю, оставались бесправными под властью 
ленд-лородов. 

6. Влияние на историю государств Европы идей республиканского устройства, 
народоправия и равенства всех перед законом. 

7. Начало складывания правового государства и гражданского общества. 
ФРАНЦИЯ 

Другие страны изживали феодальную систему по-своему и в иных хронологических 
рамках, хотя капиталистический уклад проник в городское хозяйство и деревню практически 
в каждой из них. 

Абсолютизм во Франции. С 1302 г. во Франции избирались Генеральные штаты – 
сословно-представительное учреждение, состоящее из депутатов духовенства, дворянства и 
лиц третьего сословия. Генеральные штаты созывал король, как правило, для получения 
согласия на сбор налогов. По мере укрепления абсолютизма роль этого учреждения 
уменьшалась. В 1614 г. при Людовике XIII (1601-1643 гг.) Генеральные штаты были 
распущены, так как депутаты от третьего сословия высказались за распространение налогов 
на ранее не облагаемые земли дворянства и духовенства, отмену других привилегий высших 
сословий и ограничение административного произвола. В течение дальнейших 175 лет 
Генеральные штаты не собирались. 

Абсолютизм во Франции достиг апогея при Людовике XIV (1638-1715 гг.), ставшем 
королем в 1643 г. Его власть была настолько неограниченной, что легенда приписывает ему 
изречение; «Государство – это я». Расточительство королевского двора, фаворитизм, оплата 
огромного бюрократического аппарата (самого многочисленного), большие военные 
расходы1, обязательства по государственному долгу – все это вынуждало королевскую 
власть увеличивать налоги, на что податные (непривилегированные) сословия отвечали 
многочисленными восстаниями (1548, 1624, 1639 гг.). 

Особенности социально-экономического развития. Особенно тяжелым было 
положение крестьянства, испытывавшего тройной гнет (короля, феодала и церкви). Основная 
масса крестьянства была во Франции безземельной. За пользование землей французский 
крестьянин выплачивал феодальную ренту, составляющую до 1/4 собранного урожая. Еще 
более тяжелой была выплата денежного оброка – чинша. Выплачивали крестьяне, кроме 
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того, десятину в пользу церкви и три налога королю (талью – с доходов, капитацию – 
подушную подать, двадцатину – налог с земли). Огораживание в отличие от Англии во 
Франции не приняло больших масштабов. 

Отставала Франция и в развитии промышленности. Господство цехового строя 
препятствовало удовлетворению растущего спроса на промышленные изделия и 
ограничивало городской бедноте возможности заработков. Поэтому против цеховой 
организации ремесленного производства выступали нарождавшаяся буржуазия и низшие 
слои горожан. Не получила должного развития и торговля из-за преобладания сельского 
населения, а также наличия внутренних таможенных пошлин. Однако буржуазные 
отношения во Франции зарождались, и происходил процесс первоначального накопления 
капитала. Основными его каналами стали налоговая система, государственные займы (т.е. 
система государственного долга), продажа судебных и финансовых должностей. Особенно 
обременительным был налог на соль. В 1439 г. введен прямой налог – большая, или 
королевская, талья, взимавшийся с земли, имущества или персонально (подушно). Величина 
налога не была фиксированной и, налогоплательщики страдали от произвола сборщиков. В 
1549 г. во Франции наряду с большой тальей ввели малую талью, доходы от которой шли на 
оплату войска. В XVI в. была введена откупная система: в 1604 г. сюринтендант финансов 
М. Сюлли (1560-1641 гг.) установил систему откупа налогов, которая стала источником 
первоначального накопления капитала. 

Первые государственные займы-ренты были выпущены во Франции в 1522 г., когда 
король Франциск I (1494-1543 гг.) взял в долг у парижских банкиров 250 тыс. ливров из 
расчета 10 %. Началась спекуляция на курсе рентных бумаг, росли проценты. Порождением 
системы государственного долга стала тонтина – наследование права получения процентов 
по государственным займам. С этого времени увеличивалось число рантье – лиц, живущих 
на проценты с ценных бумаг. Однако бесконтрольный выпуск государственных рент привел 
к банкротствам. И в 1596 и в 1604 гг. Сюлли вынужден был аннулировать госзаймы. 

Увеличение королевской тальи и других налогов, а также усиление ростовщической 
эксплуатации во Франции определили процесс имущественного расслоения и 
обезземеливания крестьянства. Зажиточные и буржуазные слои пользовались возможностью 
скупать права дворян на сбор ренты, брали на откуп сбор косвенных налогов, занимались 
ипотечным кредитом, покупали землю. Таким образом, во Франции преобладали не 
предпринимательство, а ростовщичество и откупные операции. Многие французские буржуа 
предпочитали быть чиновниками огромного административно-судебного аппарата и 
покупали должности за деньги. Эти особенности социально-экономического развития 
Франции обусловили и своеобразие мануфактурного строительства. В отличие от Англии, 
где развитием мануфактур занималась буржуазия, во Франции мануфактурные предприятия 
возникали при участии государства. 

Экономическая политика. Генрих IV. Ришелье. Кольбертизм. Французский 
абсолютизм поддерживал мануфактуры монопольными правами, привилегиями, субсидиями, 
проводил политику меркантилизма, зародившегося при Генрихе IV, который всячески 
поощрял торговлю и развитие промышленности. В этот период французское хозяйство 
находилось в расстроенном состоянии. И Генрих IV после заключения мира с Испанией в 
1559 г. занялся восстановлением экономики. Большую помощь ему в этом оказал министр 
финансов Сюлли. Прежде всего он привел в порядок расстроенные финансы, для чего были 
введены строгая отчетность и контроль в расходовании денег казны. Были найдены новые 
источники доходов. Он принял меры к поднятию земледелия, видя причину его отставания в 
тяжести казенных и помещичьих сборов с крестьян. Генрих IV, кроме того, старался поднять 
обрабатывающую промышленность – мануфактурное производство, оказывая ему 
финансовую поддержку и предоставляя привилегии. Организовывал общественные работы 
(постройку зданий, мостов, улучшение дорог), что обеспечивало заработки обнищавшему 
населению. В 1606-1607 гг. он заключил ряд договоров с другими государствами, 
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содействовал колонизации Канады, наложил запрет на ввоз текстильных товаров и вывоз 
необработанного сырья (шелка, шерсти). 

Такую политику продолжил кардинал Ришелье (1585-1642 гг.), с 1624 г. бывший 
главой королевского совета и фактическим правителем Франции. Он способствовал 
укреплению абсолютизма. Занимая в католической церкви высокое положение, Ришелье в то 
же время ограждал французскую церковь от притязаний папского двора. В целях усиления 
французской монархии вовлек Францию в Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.). Он был 
непримирим с политической и военной организацией гугенотов, но допустил свободу их 
вероисповедания и равноправие с другими гражданами. Пытался ограничить некоторые 
права дворян, перестал собирать Генеральные штаты, в которых дворянство играло важную 
роль. Ришелье провел также административные, финансовые, военные реформы. В ходе 
реформ многие знатные наместники крупных провинций Франции были смещены. 

За неукоснительным исполнением королевских приказов теперь следили чиновники, 
посылаемые в провинции и крупные города. В ответ на это знатные вельможи устраивали 
против Ришелье заговоры, которые всесильный министр беспощадно подавлял. При нем 
были запрещены дуэли. Однако Ришелье действовал в целом в интересах класса феодалов, в 
годы его правления налоги, выплачиваемые низшими сословиями, увеличились в 4 раза. 

Наибольший размах политика меркантилизма получила при Ж. Кольбере (1619-
1683 гг.). Он занимал пост генерального контролера (министра) финансов. Кольбер полагал, 
что могущество государства определяется количеством находящихся у него денег. 
Источником денег он считал торговлю. Кольбер был основателем Ост-Индской и Вест-
Индской компаний, он ввел протекционистский тариф, поощрял развитие королевской 
мануфактурной промышленности. Именно его экономическая политика способствовала 
развитию во Франции товарно-денежных отношений, т.е. капиталистических. При Кольбере 
государственное вмешательство в экономику достигло наибольшей силы, и французский 
меркантилизм, проводившийся на практике, вошел в историю под названием кольбертизма. 
Для обеспечения активного торгового баланса была разработана система протекционистских 
мер: запретительные пошлины на ввоз промышленных товаров; поощрение развития 
экспортной промышленности; создание за государственный счет экспортных мануфактур, 
приглашение на работу иностранных мастеров; раздача привилегий промышленникам 
(обеспечение их рабочей силой, иногда даже крепостной, освобождение от налогов). 

Во Франции получили развитие созданные при поддержке Кольбера шелковые, 
шерстяные и металлургические мануфактуры. Появились кредитные учреждения. Средства 
на субсидирование мануфактурного производства мобилизовывались за счет увеличения 
налогов, что разоряло крестьян, снижало их и без того низкую покупательную способность. 
Поэтому продукция мануфактур предназначалась в большей степени для внешнего рынка. 
Внутренняя торговля была ограничена, хотя Кольбер провел меры по унификации тарифов и 
укрупнению внутренних таможенных областей (до пяти). 

ГЕРМАНИЯ 
Причины экономического отставания Германии. В XV-XVII вв. на пороге нового 

времени Германия переживала экономический упадок, обусловленный несколькими 
причинами. Как уже отмечалось, в результате Великих географических открытии торговые 
пути переместились из Балтийского и Средиземного морей на Атлантический океан. 
Ганзейский союз, объединявший города Северной Германии, пришел в упадок, потерял свои 
подворья. В конце XVI в. в его составе оставалось только три города Гамбург, Бремен и 
Любек. Из-за начавшегося упадка Северной Италии сократилась торговля южно-немецких 
городов. Сказывался и процесс децентрализации Германии оставалась политически 
раздробленной, укрепилась автономия городов. Сепаратизм феодалов и религиозные войны 
были тому основной причиной. Германия не могла участвовать в географических 
экспедициях, мировой торговле, колониальных захватах, а следовательно, не имела внешних 
источников первоначального накопления капитала. Сказывалось влияние консервативных 
особенностей цеховой системы. В позднее Средневековье (XVI-XVII вв.) в Германии 
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возродилось личное крепостничество, расширилась барщинная эксплуатация, усиливалось 
влияние помещиков. Эти процессы обусловили меньшую подвижность крестьянства, что 
задержало разложение феодализма и развитие капитализма. 

Важнейшими событиями в истории Германии в XVI в. стали Реформация и 
Крестьянская война 1524-1526 гг. Поражение Крестьянской войны привело к усилению 
феодальной реакции, усилению крепостной зависимости, власти князей, закреплению 
политической раздробленности Германии. 

Тридцатилетняя война. Главным событием в истории Германии XVII в. стала 
Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). В войне участвовали многие страны, объединившиеся 
в два блока: габсбургский и антигабсбургский. В габсбургский блок входили испанские и 
австрийские Габсбурги, католические князья Германии, их поддержали папство и Речь 
Посполитая. Антигабсбургская коалиции объединяла германских протестантских князей, 
Францию, Швецию, Данию; ее поддержали Англия, Голландия, Россия. Если габсбургский 
блок выступал под знаменем католицизма, то антигабсбургский (особенно вначале) – 
протестантизма. Таким образом, Тридцатилетняя война была общеевропейской войной. 
Итогом стал крах реакционных планов Габсбургов на создание «мировой империи» и 
подчинение европейских государств; политический авторитет перешел к Франции. 
Закончилась война заключением Вестфальского мира в 1648 г. 

Германия пострадала от этой войны больше всех воевавших государств. Развитие 
крепостнических порядков в Германии усилилось. Ф. Энгельс отмечал, что после 
Тридцатилетней войны в этой стране «свободный крестьянин стал... такой же редкостью, как 
белая ворона». Было выведено из строя много саксонских и чешских рудников. В некоторых 
районах страны численность населения сократилась наполовину. Разорившиеся крестьяне 
вынуждены были искать прибежища у помещиков. Особенно это было характерно для 
восточной Германии, где каждый помещик был полновластным хозяином своей вотчины. 

В XVI-XVII вв. в Германии усилился процесс присоединения крестьянских наделов к 
поместьям. Помещичьи земли расширялись за счет присоединения участков крестьян, 
уходивших в города или неисправно выполнявших повинности. Помещики могли увеличить 
земли за счет запустевших в ходе Тридцатилетней войны деревень, на пустующие участки 
которых на условиях временного держания приглашались колонисты. Их собственностью 
считался только урожай, а дома и земли принадлежали помещикам. По законам Померании 
(1616 г.), Мекленбурга (1621, 1633, 1654 гг.) таких крестьян разрешалось сгонять с 
земельных участков. Фиксированная барщина составляла 56 дней в неделю. Итак, в позднее 
Средневековье в Германии крепостное право приняло особенно тяжелые формы. 

В то же время контакты со странами Западной Европы приобщали немцев к успехам 
торгово-промышленного развития. Рост городов в западноевропейских странах порождал 
большой спрос на предметы потребления – хлеб, скот, кожи, шерсть, лен и т.д. Учитывая это, 
немецкие феодалы начинали приспосабливаться к мировому рынку, использовать его, хотя 
еще не на капиталистической, а на феодальной основе – путем расширения домениального 
хозяйства и эксплуатации барщинного труда. 

Таким образом, переход Западной Европы к Новому времени характеризовался 
существенными сдвигами во всех областях общественной жизни – социально-
экономической, политической, религиозной, научной. Стал необратимым процесс 
утверждения новых капиталистических отношений. На этом этапе выдвинулись страны 
первого эшелона капитализма, где произошли ранее буржуазные революции – Голландия и 
Англия, в которых к этому имелись соответствующие предпосылки. 

Последствием буржуазных революций стали не только свобода экономической 
деятельности, но и изменения форм государственного устройства и продвижения к 
формированию правового государства и гражданского общества. 

Во Франции еще сохранялась абсолютная монархия, сложилась своеобразная 
социальная структура, в которой преобладали не предприниматели, а ростовщики, откупные 
операции, сформировался самый большой административно-государственный аппарат. 
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Исторические особенности обусловили значительное участие в экономических процессах 
государства, поддерживающего мануфактуры и активную внешнеторговую политику. 

Особенностью развития Германии было сохранение политической раздробленности 
страны, что наряду с другими факторами замедлило развитие капиталистических отношений 
и обусловило тяжелое положение крестьянства. Крупнейшими историческими событиями 
XVI-XVII вв. в Германии стали Реформация, Крестьянская война, а также Тридцатилетняя 
война общеевропейского масштаба. В результате этих потрясений переход к Новому 
времени характеризовался установлением наиболее тяжелых форм крепостного права. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЫ В XVIII В. ПРОСВЕЩЕННЫЙ 

АБСОЛЮТИЗМ. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
Политическим итогом буржуазных революций стало начало формирования правовых 

государств и гражданского общества. Идеи республиканского устройства, народоправия, 
равенства граждан перед законом оказали влияние на историю других государств Европы. 

В Германии и Франции формируется система ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – сокращение роли ранее господствующих 

сословий - духовенства и дворянства, выход на авансцену общественной жизни 3-го 
сословия  (в первую очередь буржуазии). 

ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ – развитие естественнонаучных знаний. В 
умах людей на первенствующее место начала претендовать научная картина мира вместо 
традиционной религии и философии. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ — интеллектуальное и духовное движение конца XVII – 
начала ХІХ вв. в Европе и Северной Америке., которое явилось естественным продолжением 
гуманизма Возрождения и рационализма начала Нового времени, заложивших основы 
просветительского мировоззрения: отказ от религиозного миропонимания и обращение к 
разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Представители: 
Д. Локк, Ш. Л. Монтескье, Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Д. Дидро. 

Просвещение – необходимая ступень в культурном развитии любой страны, 
расстающейся с феодальным образом жизни. «Имей мужество пользоваться собственным 
умом!» – так немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804 гг.) определил суть 
умонастроений своей эпохи, которую называли веком Просвещения. После Возрождения и 
Реформации это был третий духовный переворот, практически полностью покончивший со 
средневековой системой ценностей. Просвещение было мощным интернациональным 
движением. Оно составило главное содержание внутренней жизни Западной Европы в 
первые три четверти XVIII в. 

В своей основе Просвещение демократично, оно цепко держится за идею формального 
права, усматривая именно в нем гарантию гуманизма. Просвещение не привязано к 
определенной хронологии. Распад феодальных отношений в разных странах происходил в 
разное время. Англия и Голландия опередили другие страны Европы, за ними следовали 
Франция, Германия. Просвещение XVIII в. было крупным явлением европейской жизни, и 
влияние его отразилось не только на умственном развитии европейского общества, но и на 
всестороннем освещении и критике устаревших, сохранившихся от Средневековья форм 
быта. Просвещение вступило в борьбу с теми сторонами прежнего строя, которые не 
отвечали требованиям современности. 

Английское Просвещение. Особая роль Англии в истории Европейского Просвещения 
заключалась прежде всего в том, что она была его родиной и во многих отношениях и 
первопроходцем. В основных чертах политическая программа Английского Просвещения 
была сформулирована философом Джоном Локком (1632-1704 гг.), который рассматривал 
государство как продукт взаимного соглашения людей. На первый план он выдвигал 
моральные критерии поведения людей в обществе. Не гражданские законы, а нормы 
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нравственности, которые устанавливаются «по скрытому и молчаливому согласию», должны 
быть, по мнению Локка, естественным регулятором межличностных отношений. 

Конституционные идеи Локка в значительной мере воплотились в политическом строе 
Англии, так как в нем реализовался классовый компромисс буржуазии и дворянства. 
Провозглашая высшей целью счастье конкретного человека, а не человечества в целом, 
английские просветители имели в виду прежде всего личное преуспевание. Локк 
подчеркивал: «Мы рождаемся на свет с такими способностями и силами, в которых заложена 
возможность освоить почти любую вещь и которые, во всяком случае, могут повести нас 
дальше того, что мы можем себе представить: но только упражнение этих сил может 
сообщить нам умение и искусство в чемлибо вести нас к совершенству». Подчеркивая 
значение личного творческого усилия каждого человека, его знаний и опыта, английские 
просветители как нельзя лучше уловили потребности общества XVIII в. 

В XVIII в. в Англии старые формы государственной власти наполнились новым 
содержанием. В 1701 г. парламент принял два документа, которые лишали возможности 
возврата на британский престол династии Стюартов. Первый документ Билль о 
престолонаследии передавал престол представителям Ганноверской династии. Второй 
документ – «Статус об устройстве королевства» – вводил парламентаризм – 
ответственность министров перед парламентом. Усиление власти парламента произошло во 
время правления королевы Анны (1665-1714 гг.). Королевская власть деградировала при 
Георге II (1683-1760 гг.), когда король потерял право вето в отношении принятых 
парламентом законов и не мог принимать участия в заседаниях правительства. Парламент 
состоял из 2 палат – палаты лордов и палаты общин. В борьбе парламента с королем 
активное участие принимали 2 политические партии – тори и виги, созданные в XVII в. 

В течение 45 лет (с 1714 г.) Англией управлял не король, а министры из партии вигов, 
защищающие интересы крупной буржуазии. Положение изменилось в 1760 г. с приходом к 
власти короля Георга III (1738-1820 гг.), все 60 лет его правления правящей партией 
оставалась тори, защищающая интересы сторонников абсолютизма. Конституционная по 
сути и парламентарная монархия, установившаяся в Великобритании в первой половине 
XVIII в., оказалась именно предтечей того политического строя, установление которого 
влекло за собой укрепление и победу новых капиталистических отношений. 

Французское Просвещение. Идея нравственного возрождения общества 
политическими методами – народным восстанием, огосударствлением широких сфер 
общественной жизни придала особое своеобразие французскому Просвещению, 
выдающимися представителями которого были Жан Жак Руссо (1712-1778 гг.), Шарль Луи 
Монтескье (1689-1755 гг.), Вольтер (1634-1778 гг.), Дени Дидро (1783-1784 гг.) и др. 

Политические взгляды Руссо изложил в сочинении «Об общественном договоре», в 
котором на первый план выдвигает общество, доказывая, что обществу раньше 
принадлежала вся власть, которую оно по договору передало правителям, чтобы они 
пользовались этой властью в интересах самого общества. Но поскольку правители стали 
злоупотреблять властью в ущерб обществу, Руссо предлагает обществу вновь взять власть в 
свои руки для создания демократически-республиканского государства. В таком государстве 
каждый полноправный член общества должен принимать непосредственное участие в 
управлении, законодательстве и суде. Таким образом, по мнению Руссо, будет достигнуто 
гражданское равенство. 

Главный труд Монтескье «О духе законов» содержал идеи права и государства, а 
потому был актуален для многих европейских монархов. Монтескье проводит мысль о том, 
что законодательство и государственное устройство каждой страны должны 
приспосабливаться к ее климатическим и почвенным условиям, а также к религии, характеру 
и степени развития ее народа. Из различных форм государственного правления он отдает 
предпочтение республиканской, применение ее на практике считает возможной при условии 
одинакового развития всех граждан и готовности их к роли правителей. Он не видел 
возможности в современных государствах для республиканской формы правления, поэтому 
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останавливается на конституционной монархии, в которой исполнительная власть 
принадлежит монарху, а законодательная – выборным народным представителям. Суд 
должен быть независимым от администрации. 

По своим политическим взглядам Вольтер был монархистом, состоял в дружбе и 
переписке с многими европейскими монархами. Чтобы обладание самодержавной властью 
не привело к злоупотреблениям и произволу, по мнению Вольтера, государи должны быть 
философски образованны, окружены философами и руководствоваться философией, которая 
гарантирует справедливость и полезность их распоряжений. Вольтер проповедовал начала 
гуманности и справедливости, настаивал на коренном преобразовании средневековых форм 
судопроизводства, на отмене пыток, призывал к отмене крепостного права, к уничтожению 
феодальных привилегий. Большое влияние на общество оказали и так называемые 
энциклопедисты – члены кружка философа Дидро, издававшие с 1751 по 1776 гг. 
«Энциклопедию наук, искусств и ремесел». Они критиковали существующие взгляды и 
порядки, призывали к судебной реформе, религиозной свободе, уничтожению сословных 
привилегий, освобождению крестьян, народному представительству и другим 
демократическим правам и свободам граждан. 

Просвещенный абсолютизм. Во второй половине XVIII в. в связи с общеевропейским 
экономическим и демографическим подъемом в правящих кругах европейских государств 
все более нарастало осознание необходимости модернизации экономической и политической 
системы. Это общеевропейское явление традиционно именуется просвещенным 
абсолютизмом. Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, не меняя 
по существу государственных форм абсолютной монархии, в рамках этих форм, сверху 
проводить реформы в экономической, политической, культурной областях, направленные на 
модернизацию устаревших явлений феодального порядка. Наиболее углубленно 
монархическую концепцию просвещенного абсолютизма дал прусский король Фридрих II 
Великий (1712-1786 гг.), оставивший после себя 30-томное собрание сочинений. Под 
влиянием идей просветителей Фридрих II издал свод законов – «Фридрихов кодекс», 
вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил полную веротерпимость, отменил 
пытки. Однако увлечение идеями Просвещения у Фридриха II было неглубоким. Так, 
социальный строй Пруссии, с преобладанием дворянства над прочими сословиями, он 
оставил без изменения. Более последовательно проводил политику просвещенного 
абсолютизма Иосиф II (1741-1790 гг.), который после смерти отца Франца Стефана стал 
германским императором, а после смерти матери Марии Терезии унаследовал австрийские 
владения. В свое десятилетнее царствование в Австрии (1780-1790 гг.) он провел целый ряд 
реформ, главная из которых освобождение крестьян от крепостной зависимости, наделение 
их землей. Наиболее глубоко и последовательно реформы Иосифа II затронули 
судопроизводство («Иосифовский законник»). Однако он ликвидировал автономию земель и 
провинций империи Габсбургов, поощрял германскую колонизацию Венгрии, 
Трансвильвании, Галиции. 

Просвещение политизировало общественное сознание и способствовало росту 
революционных настроений в обществе. 

 
4. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 

НА СТАНОВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА В ЕВРОПЕ 
Предпосылки революции. В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-

политический кризис. И кризис в промышленности и торговле, и неурожай 1788 г., и 
банкротство государственной казны, разоренной расточительными тратами двора Людовика 
XVI (1754-1793), не были главными причинами революционного кризиса. Главная причина, 
вызвавшая широкое, охватившее всю страну недовольство существующим положением 
вещей, заключалась в том, что господствовавший феодально-абсолютистский строй не 
соответствовал задачам экономического, социального и политического развития страны. 
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Примерно 99 % населения Франции составляло так называемое третье сословие и лишь 
один процент привилегированные сословия – духовенство и дворянство. Третье сословие 
было в классовом отношении неоднородно. В его состав входили и буржуазия, и 
крестьянство, и городские рабочие, ремесленники, беднота. Всех представителей третьего 
сословия объединяло полное отсутствие политических прав и стремление изменить 
существующий порядок. Все они не хотели и не могли дальше мириться с феодально-
абсолютистской монархией. 

После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве Генеральных 
штатов – собрания представителей трех сословий, не собиравшихся уже 175 лет. Король и 
его приближенные надеялись с помощью Генеральных штатов успокоить общественное 
мнение, получить необходимые средства для пополнения казны. Третье сословие связывало 
с их созывом надежды на политические перемены в стране. С первых же дней работы 
Генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми двумя из-за 
порядка заседаний и голосования. 17 июня собрание третьего сословия провозгласило себя 
Национальным собранием, а 9 июля – Учредительным собранием, подчеркивая этим свою 
решимость установить в стране новый общественный строй и его конституционные основы. 
Король отказался признать этот акт. 

В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно 
поднимались на борьбу. К утру 14 июля большая часть столицы была уже в руках 
восставшего народа. 14 июля 1789 г. вооруженная толпа освободила узников Бастилии – 
крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой французской революции. За две недели 
старый порядок был уничтожен по всей стране. Королевская власть сменилась 
революционно-буржуазной администрацией, начала формироваться Национальная гвардия. 

Несмотря на различие классовых интересов, в борьбе против феодально-
абсолютистского строя объединились буржуазия, крестьянство и городское плебейство. 
Возглавила движение буржуазия. Общий порыв нашел отражение в принятии 
Учредительным собранием 26 августа Декларации прав человека и гражданина. В ней 
провозглашались священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина свобода 
личности, свобода слова, свобода совести, безопасность и сопротивление угнетению. Таким 
же священным и нерушимым было объявлено и право собственности, был обнародован 
декрет, объявляющий все церковное имущество национальным. Учредительное собрание 
утвердило новое административное деление королевства на 83 департамента, уничтожило 
старое сословное деление и отменило все титулы дворянства и духовенства, феодальные 
повинности, сословные привилегии, упразднило цехи. Провозгласило свободу 
предпринимательства. Принятие этих документов означало, что царству 
феодальноабсолютистской монархии приходит конец. 

Этапы Революции. Однако в ходе Революции расстановка политических сил в борьбе 
за новое государственное устройство менялась. В истории Великой французской революции 
выделяют 3 этапа: 

1 этап: 14 июля 1779 – 10 августа 1792; 
2 этап: второй – 10 августа 1772 – 2 июня 1793; 
3 высший этап революции: 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года. 
На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное 

дворянство. Они выступали за конституционную монархию. Среди них руководящую роль 
играли М. Лафайет (1757-1834 гг.), А. Барнав (1761-1793 гг.), А. Ламет. 

В сентябре 1791 г. Людовик XVI подписал выработанную Учредительным собранием 
конституцию, после чего в стране установился режим конституционной монархии; 
Учредительное собрание разошлось, и начало работать Законодательное собрание. 

Глубокие общественные потрясения, происходившие в стране, усилили трения между 
революционной Францией и монархическими державами Европы. Англия отозвала из 
Парижа своего посла. Российская императрица Екатерина II (1729-1796 гг.) изгнала 
французского поверенного Жене. Испанский посол в Париже Ириарте потребовал свои 
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верительные грамоты обратно, а испанское правительство начало военные маневры вдоль 
Пиренеев. Был отозван из Парижа посол Голландии. 

Австрия и Пруссия заключили между собой союз и объявили, что воспрепятствуют 
распространению всего того, что угрожает монархии во Франции и безопасности всех 
европейских держав. Угроза интервенции вынудила Францию первой объявить войну. Война 
началась с неудач для французских войск. В связи с тяжелым положением на фронте 
Законодательное собрание провозгласило: «Отечество в опасности». Весной 1792 г. молодой 
саперный капитан, поэт и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль (1760-1836 гг.) написал 
знаменитую «Марсельезу», ставшую впоследствии французским национальным гимном. 

10 августа 1792 г. произошло народное восстание, которое возглавила Парижская 
коммуна. Начался второй этап революции. Парижская коммуна стала в этот период органом 
парижского городского самоуправления, а в 1793-1794 гг. была важным органом 
революционной власти. Ее возглавляли П. Г. Шометт (1763-1794 гг.), Ж. Р. Эбер (1757-
1794 гг.) и др. Коммуна закрыла многие монархические газеты. Ею были арестованы бывшие 
министры, отменен имущественный ценз; все мужчины, достигшие 21 года, получили 
избирательные права. 

Под руководством Коммуны толпы парижан начали готовиться к штурму дворца 
Тюильри, в котором находился король. Не дожидаясь штурма, король вместе с семьей 
покинул дворец и пришел в Законодательное собрание. 

Вооруженный народ захватил дворец Тюильри. Законодательное собрание приняло 
постановление об отрешении короля от власти и созыве нового верховного органа власти – 
Национального конвента (собрания). 11 августа 1792 г. во Франции была фактически 
ликвидирована монархия. 

Для суда над «преступниками 10 августа» (сторонниками короля) Законодательное 
собрание учредило Чрезвычайный трибунал. 20 сентября произошло два важнейших 
события. Французские войска нанесли первое поражение войскам противника в битве при 
Вальми. В тот же день в Париже открылось новое революционное Собрание – Конвент. На 
этом этапе революции политическое руководство перешло к жирондистам, представляющим 
преимущественно республиканскую торгово-промышленную и земледельческую 
буржуазию. Лидерами жирондистов были Ж.П. Бриссо (1754-1793 гг.), П. В. Верньо (1753-
1793 гг.), Ж.А. Кондорсе (1743-1794 гг.). Они составляли в Конвенте большинство и 
являлись правым крылом в Собрании. Им противостояли якобинцы, составлявшие левое 
крыло. Среди них были М. Робеспьер (1758-1794 гг.), Ж. Ж. Дантон (1759-1794 гг.), 
Ж. П. Марат (1743-1793 гг.). Якобинцы выражали интересы революционно-
демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейством. 

Между якобинцами и жирондистами развернулась острая борьба. Жирондисты были 
удовлетворены результатами революции, выступали против казни короля и 
противодействовали дальнейшему развитию революции. Якобинцы считали необходимым 
углубить революционное движение. Но 2 декрета в Конвенте были приняты единодушно: о 
неприкосновенности собственности и установлении Республики 21 сентября (Первая 
Республика). Девизом Республики стал лозунг «Свобода, равенство и братство».  

3-й высший этап Революции. Вопросом, волновавшим тогда всех, была судьба 
арестованного короля Людовика XVI. Конвент решил судить его. 14 января 1793 г. 
387 депутатов Конвента из 749 проголосовали за придание короля смертной казни. Один из 
депутатов Конвента Барер так объяснил свое участие в голосовании: «Этот процесс является 
актом общественного спасения или мерой общественной безопасности...» 21 января 
Людовик XVI был казнен, в октябре 1793 г. казнена королева Мария-Антуанетта. 

Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения антифранцузской коалиции, 
в которую вошли Англия и Испания. Неудачи на внешнем фронте, углубление 
экономических трудностей внутри страны, рост налогов все это пошатнуло позиции 
жирондистов. В стране усилились волнения, начались погромы, убийства, а 31 мая – 2 июня 
1793 г. произошло народное восстание. 
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Власть перешла в руки радикально настроенных слоев буржуазии, опиравшейся на 
основную часть городского населения и крестьянство. В этот момент народные низы имели 
наибольшее воздействие на власть. Для спасения революции якобинцы считали 
необходимым введение чрезвычайного режима – в стране оформилась якобинская диктатура. 

Непременным условием якобинцы признавали централизацию государственной власти. 
Конвент остался высшим законодательным органом. В его подчинении находилось 
правительство из 11 человек – Комитет общественного спасения во главе с Робеспьером. Был 
укреплен Комитет общественной безопасности Конвента для борьбы с контрреволюцией, 
активизировались революционные трибуналы. Положение нового правительства было 
тяжелым. Бушевала война. В большинстве департаментов Франции, особенно Вандее, шли 
мятежи. Летом 1793 г. молодой дворянкой Шарлоттой Корде был убит Марат, что оказало 
серьезное влияние на ход дальнейших политических событий. 

Важнейшие мероприятия якобинцев. В июне 1793 г. Конвент принял новую 
конституцию, в соответствии с которой Франция объявлялась единой и нераздельной 
Республикой; закреплялись верховенство народа, равенство людей в правах, широкие 
демократические свободы. Отменялся имущественный ценз при участии в выборах в 
государственные органы; все мужчины, достигшие 21 года, получили избирательные права. 
Осуждались завоевательные войны. Эта конституция была самой демократичной из всех 
французских конституций, однако ее введение было отсрочено из-за чрезвычайного 
положения в стране. 

Комитет общественного спасения провел ряд важных мер по реорганизации и 
укреплению армии, благодаря чему в довольно короткие сроки Республике удалось создать 
не только многочисленную, но и хорошо вооруженную армию. К началу 1794 г. война была 
перенесена на территорию неприятеля. Революционное правительство якобинцев, возглавив 
и мобилизовав народ, обеспечило победу над внешним врагом – войсками европейских 
монархических государств – Пруссии, Австрии и др. 

В октябре 1793 г. Конвент ввел революционный календарь. Началом новой эры 
объявлялось 22 сентября 1792 г. – первый день существование Республики. Месяц делился 
на 3 декады, месяцы получили название по характерной для них погоде, растительности, 
плодам или сельскохозяйственным работам. Воскресные дни упразднялись. Вместо 
католических праздников вводились праздники революционные. 

Однако союз якобинцев держался необходимостью совместной борьбы против 
иностранной коалиции и контрреволюционных мятежей внутри страны. Когда на фронтах 
была одержана победа и подавлены мятежи, опасность реставрации монархии уменьшилась, 
начался откат революционного движения. Среди якобинцев обострились внутренние 
разногласия. Так, Дантон с осени 1793 г. требовал ослабления революционной диктатуры, 
возврата к конституционному порядку, отказа от политики террора. Он был казнен. Низы 
требовали углубления реформ. Большая часть буржуазии, недовольной политикой 
якобинцев, проводивших ограничительный режим и диктаторские методы, перешла на 
позиции контрреволюции, увлекая за собой значительные массы крестьян. 

Так поступали не только рядовые буржуа, в лагерь контрреволюции влились и вожди 
Лафайет, Барнав, Ламет, а также жирондисты. Якобинская диктатура все больше лишалась 
народной поддержки. Используя террор как единственный метод разрешения противоречий, 
Робеспьер подготовил собственную гибель и оказался обреченным. Страна и весь народ 
устали от ужаса якобинского террора, и все его противники объединились в единый блок. В 
недрах Конвента созрел заговор против Робеспьера и его сторонников. 

9 термидора (27 июля) 1794 г. заговорщикам Ж. Фуше (1759-1820 гг.), Ж.Л. Тальену 
(1767-1820 гг.), П. Баррасу (1755-1829 гг.) удалось совершить переворот, арестовать 
Робеспьера, низвергнуть революционное правительство. «Республика погибла, настало 
царство разбойников», – таковы были последние слова Робеспьера в Конвенте. 10 термидора 
Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их ближайшие сподвижники были гильотированы. 
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Заговорщики, получившие название термидорианцев, использовали теперь террор по 
своему усмотрению. Они освободили из заключения своих сторонников и посадили в 
тюрьмы сторонников Робеспьера. Парижская коммуна была тут же упразднена. 

Итоги Революции ее значение. В 1795 г. была принята новая конституция, по которой 
власть перешла к Директории и 2 советам – Совету пятисот и Совету старейшин. Совет 
старейшин 9 ноября 1799 г. назначил бригадного генерала Наполеона Бонапарта (1769-
1821 гг.) командующим армией. 10 ноября «законным» образом был ликвидирован режим 
Директории, установлен новый государственный порядок Консульство, просуществовавшее 
с 1799 до 1804 г. 

Главные итоги Великой французской революции: 
1. Консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм 

собственности. 
2. Земли большинства дворян были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет 

мелкими участками (парцеллами). 
3. Революция смела все сословные барьеры. Отменила привилегии дворянства и 

духовенства и ввела равные социальные возможности для всех граждан. Все это 
способствовало расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению 
конституций в странах, не имевших их ранее. 

4. Революция проходила под эгидой представительных выборных органов: 
Национальное учредительное собрание (1789-1791 гг.), Законодательное собрание (1791-
1792 гг.), Конвент (1792-1794 гг.) Это способствовало развитию парламентской демократии, 
несмотря на последующие откаты. 

5. Революция породила новое государственное устройство – парламентскую 
республику. 

6. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство. 
7. Преобразование финансовой системы: отменен сословный характер налогов, введен 

принцип их всеобщности и пропорциональности доходам или имуществу. Провозглашена 
гласность бюджета. 

Если во Франции процесс капиталистического развития шел, хотя и медленнее, чем в 
Англии, то в Восточной Европе феодальный способ производства и феодальное государство 
были еще крепки и идеи Французской революции нашли там слабый отзвук. В отличие от 
эпохальных событий, происходящих во Франции, на Востоке Европы начался процесс 
феодальной реакции. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЫ В XVIII в. 
Развитие промышленности. Особенность экономического развития Европы в XVIII в. 

состояла в том, что наиболее быстрый рост промышленности наблюдался на двух ее 
полюсах – на крайнем Западе, в раннебуржуазных государствах, а также во Франции с ее уже 
развитым буржуазным укладом, а с другой стороны – на крайнем Востоке, в России, где 
несмотря на господство феодального строя, отмечалось ускоренное развитие крепостной 
мануфактуры. 

За первую половину XVIII в. Англия укрепила свое положение наиболее развитой в 
промышленном отношении страны Европы. Франция сумела сохранить и даже несколько 
увеличить удельный вес своей промышленности по сравнению с другими европейскими 
странами. Напротив, буржуазная Голландия утратила былое значение. В целом медленные 
темпы развития сохранялись в Центральной Европе, за исключением Пруссии, Саксонии, 
районов Нижнего Рейна и Чехии. В Юго-Восточной Европе, входившей в состав Османской 
империи, а также в Польше отдельные черты подъема были слабо различимы на общем фоне 
экономического застоя. 

В начале XVIII в. мануфактурное производство в Европе вступило в последний этап 
своего развития, непосредственно предшествующий промышленной революции. Это 
положение относится прежде всего к Англии, Голландии и Франции. Наиболее развитой в 
промышленном отношении страной Европы была Англия. 
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Победа Англии в экономическом соревновании с Голландией была победой 
английского промышленного капитализма над голландским торговым капитализмом, 
капиталистической домашней промышленности – над городской мануфактурой ее 
соперницы. Деревенская рассеянная мануфактура в Англии, использующая дешевую 
рабочую силу, оказалась более конкурентоспособной. Голландия отставала от Англии и в 
металлургии из-за недостаточного развития топливно-энергетической базы. В Англии 
процесс концентрации и специализации мануфактур достиг особого развития в середине 
XVIII в., ни одна страна Европы не могла соперничать с ней в разнообразии отраслей 
промышленного производства. 

Во Франции в первой половине XVIII в. ткалось более 100 видов разнообразных 
шелковых тканей. Легкая промышленность по масштабам производства обгоняла тяжелую. 
На протяжении XVIII в. повсеместно происходил процесс формирования мануфактурного 
пролетариата. В разных странах этот процесс находился на разных стадиях. Превращение 
крестьянина в рабочего деревенской мануфактуры представляло собой важный шаг в 
развитии всего Европейского континента. Во Франции государственные субсидии 
способствовали распространению шерстяной промышленности в сельских районах на юге 
страны, что компенсировало начавшийся упадок старых центров Реймс, Лилль, Амьен. 
Французские ткани успешно конкурировали с английскими на колониальном рынке. Процесс 
специализации сопровождался созданием комбинации различных мануфактур. На этих 
комбинированных мануфактурах производство средств производства оказывалось связанным 
с мануфактурой, для которой данный продукт являлся исходным сырьем. 

Легкая промышленность далеко обгоняла по масштабам производства тяжелую. Так, во 
Франции в конце XVIII в. по некоторым подсчетам годовая продукция текстильной 
промышленности составляла в денежном выражении 1906 млн. ливров, металлургии – 
88 млн. ливров, добыча минерального топлива – 10 млн. ливров. Темпы роста 
промышленности были невелики. Для Франции, например, они составляли в среднем 
полтора процента. Экстенсивные факторы роста полностью преобладали над интенсивными. 

Промышленный переворот – переход от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и 
заводам, основанным на применении машин. Это общемировое явление, но он проходил в 
разных странах в разное время. Его родиной стала Англия. 

Начало промышленного переворота в Англии. Зрелость мануфактуры сама по себе еще 
не вызывала промышленной революции. Вызревание условий для начала промышленного 
переворота определялось не преобладающей формой мануфактуры, а характером ее 
внутренней и внешней среды, т.е. тем, была ли мануфактура частью капиталистической 
экономики или только частью капиталистического уклада в рамках феодальной страны. На 
определенной стадии развития в рамках буржуазной страны становилась ощутимой – узость 
технического базиса мануфактуры, а в феодальной стране узость внутреннего рынка, 
различные ограничения капиталистического предпринимательства вследствие сохранения 
феодальных отношений. В середине XVIII в. мануфактура в национальном масштабе только 
в Англии достигла уровня зрелости, при котором ее технический базис вступил в 
противоречие с ею самой созданными возможностями производства и запросами 
внутреннего и внешнего рынков. Тем самым только в Англии появились экономические и 
социально-политические предпосылки для начала промышленной революции. 

Основой переворота в текстильной промышленности в 1780-х гг. были челнок-самолет 
Дж. Кея (1704-1764 гг.), прядильная машина Дж. Харгривса (?-1778 гг.), мюльмашина 
С. Кромптона (1753-1827 гг.), водяная машина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732-1792 гг.). 
Внедрение машин в производство означало огромный рывок вперед: никакой самый 
совершенный ручной труд не мог соперничать с машинным. Естественно, что стремительное 
развитие хлопчатобумажной промышленности сразу же выявило отставание других отраслей 
индустрии. Чтобы преодолеть его и здесь, надо было безотлагательно вводить машины. 
Техническая мысль подсказывала множество решений, и, постепенно совершенствуясь, 
машины проникли во все важнейшие отрасли производства – добычу угля, производство 
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железа и т.п. В 1784 г. англичанин Джеймс Уатт (1736-1819 гг.), ученый и конструктор, 
изобрел первый универсальный двигатель – паровую машину, приводящую в движение 
различные рабочие механизмы. Это изобретение открывало путь к дальнейшему ускорению 
и совершенствованию машинного производства. Английский металлург Г. Корт (1740-
1800 гг.) разработал способ прокатки фасонного железа, усовершенствовал процесс 
пудлингования. В Англии вместо древесного топлива стали применять каменный уголь. 

Развитие транспорта. Прогрессирующее разделение труда, концентрация орудий 
производства и рабочих, специализация районов потребовали коренного улучшения средств 
транспорта. Еще в начале XVIII в. Англия отставала в этом отношении не только от 
Франции, но и от Италии. За первую половину XVIII в. протяженность вновь проложенных 
или фундаментально улучшенных дорог в Англии составила 1600 миль. В 1673 г. 
путешествие в почтовой карете из Лондона в Эксетер занимало от 8 до 12 дней, а в 1760 г. – 
от 4 до 6 дней. Стоимость перевозок постоянно сокращалась. К 1760 г. Англия располагала 
судоходными реками и каналами, протяженность которых составляла 1460 миль. 
Строительство дорог и каналов успешно осуществлялось и в других странах. К середине 
XVIII в. было закончено сооружение магистральных дорог, связывающих Париж с 
границами Франции. На поездку из Парижа в Лион в 1660 г. уходило 10 дней, в 1770 г. – 5. 

Торговля. XVIII столетие было веком торговли. В первые две трети XVIII в. более 
быстро по сравнению с мануфактурой, которая к тому же первоначально была 
ориентирована на внутренний рынок, развивалась внешняя торговля. Концентрация капитала 
в торговле, как правило, обгоняла его концентрацию в промышленности. Торговля 
европейцев со странами Азии сводилась с пассивным балансом. Долгое время в ней 
преобладали восточные ремесленные изделия, табак, пряности, чай, кофе. В торговле с 
Америкой часто главной статьей ввоза туда становились обращенные в рабство африканцы. 
В XVIII в. Англии удалось превратить свои владения в Америке в обширный, быстро 
расширяющийся рынок для своих мануфактурных товаров. Британские товары проникали и 
на рынки Португалии и ее владений. Главным европейским перевалочным пунктом в 
заморской торговле стал Лондон. С Лондоном делили роль центров заморской торговли 
Амстердам, Бордо, Гамбург и Лиссабон. 

Серьезным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась Франция, которая по 
численности населения более чем вдвое превосходила Англию. Наиболее прибыльные 
отрасли внешней торговли были прочно захвачены купцами и судовладельцами нескольких 
крупных портовых городов, прежде всего Бордо и Нанта. Так, например, в 1717 г. торговля 
Бордо составляла 13 млн. ливров, а в 1789 г. – 250 млн. ливров, ежегодные темпы роста 
составляли 4,4 %, при темпах роста в промышленности Франции от – от 1,5 до 1,19 %. 
Основной вид борьбы между странами конкурентами – торговые войны, которые велись не 
только во имя интересов торговли, но во многих случаях способствовали ее развитию и 
финансировались за счет доходов от торговли. 

Сельское хозяйство. В XVIII в. Европа оставалась в значительной степени аграрным 
континентом. Развитие сельского хозяйства, повышение его эффективности было 
необходимым условием существования и нормального функционирования общества. 

Даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах большинство 
населения было занято в сельском хозяйстве. В Англии в начале XVIII в. – 75 % населения 
было занято в сельском хозяйстве, во Франции – 80-85 %в, в Финляндии – 81 %. Тип 
аграрного развития в различных регионах Европы был неодинаков. Причиной весьма 
значительных региональных особенностей в развитии аграрной жизни Западной Европы 
периода мануфактурного производства было различие в путях эволюции форм земельной 
собственности. В классическом виде переход к поместью нового типа, характерному для 
капиталистического производства, совершался только в Англии, где наблюдалось 
трехчленное деление сельского общества: наемный рабочий – капиталистический арендатор 
– лендлорд. В основе этого процесса – экспроприация крестьянства, парламентское 
огораживание конца XVIII в. 
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Английский вариант капиталистической аграрной эволюции был воспроизведен во 
Французской Фландрии и Северо-Восточной Нормандии. Однако на большей части 
территории Европы XVIII в. господствовало мелкое крестьянское землепользование с 
характерным для него формированием капиталистических элементов из межкрестьянских 
отношений в результате социально-экономической дифференциации сельскохозяйственных 
производителей. Различия заключались в большей или меньшей степени экономической 
самостоятельности таких хозяйств. Так, наиболее устойчивые рыночные связи мелкого 
крестьянского хозяйства были характерны для Фландрии и Северных Нидерландов. В 
Южной Франции, Южной Италии, Северной Испании, Северо-Западной Германии крестьяне 
имели меньшую хозяйственную самостоятельность и подвижность. 

Различные регионы Европы существенно отличались и по типу исторически 
сложившейся сельскохозяйственной специализации. Основными странами по производству 
зерна были Польша, Пруссия, Россия, Северная Франция, Нидерланды. Центрами виноделия 
являлись Франция, Испания, Италия. Животноводство, торговля скотом, шерстью и 
молочными продуктами были особенно характерны для Нидерландов, Швеции и Англии. 
Для большинства стран Западной Европы XVIII столетие было веком качественно новых 
явлений в сельском хозяйстве. Особенно была знаменита Норфолкская шестипольная 
система севооборота: поле делилось на 1920 участков, использовалось по 6 участков, 
последовательно комбинируемых практически без применения пара. Комбинированный 
посев снижал опасность недостаточно высокого урожая в холодные весны. В XVIII в. в 
практику Европы были внедрены гречиха, маис, картофель, лен. В этот период были 
достигнуты и определенные успехи в изобретении и внедрении новой сельскохозяйственной 
техники (легкий брабантский плуг, фламандская борона, серп заменен косой). Применялись 
и другие технические новшества. 

В результате технического переворота как одного из проявлений аграрной революции 
ручной труд в сельскохозяйственном производстве в значительной мере заменялся 
машинным. Но и здесь машины раньше всего внедрялись в Англии, затем во Франции и в 
Германии. Капиталистическая перестройка в аграрной сфере Европы XVIII в. не была 
прямолинейной, во многих странах сохранялись феодальные методы ведения хозяйства. 
Особенностью таких стран, как Италия и Франция, было существование издольщины – 
краткосрочной крестьянской аренды с преобладанием натуральных платежей, хотя в целом 
для Европы XVIII в. были характерны изменения структуры аренды: повышение роли 
капиталистической аренды, значительно большее вовлечение наемного труда; увеличение 
нормы эксплуатации мелких арендаторов за счет прямого роста арендных платежей и 
изменения их структуры и формы. 

Сдвиги в социальной структуре. Экономические перемены вызвали заметные сдвиги 
в социальной структуре европейского общества. Буржуазия была неоднородна во всех 
европейских странах, но степень этой неоднородности была различной. Привилегированные 
верхи состояли из купцов-пайщиков, финансистов, откупщиков налогов. Удельный вес и 
политическое влияние этого слоя в разных странах были различными. В раннебуржуазных 
государствах представители этого слоя фактически стояли у власти, даже если высшие посты 
в государственном аппарате занимали представители дворянской аристократии. Так было и в 
Англии, и во Франции. Позиции этого слоя были слабыми в экономически менее развитых 
государствах Центральной и Северной Европы. 

Новым слоем в составе буржуазии стали мануфактуристы, развитие мануфактуры 
привело и к увеличению численности мануфактурного пролетариата. Общий хозяйственный 
подъем приводил к демографическому росту. Население Европы увеличилось примерно со 
118 млн. чел. в 1700 г. до 140 млн. в 1750 г. и до 187 млн. в 1800 г. Наиболее быстро росло 
население Англии, за столетие оно увеличилось вдвое с 6 до 11 млн. Во Франции население 
возросло с 16 млн. в 1715 г. до 26 млн. в 1789 г. Последняя четверть XVIII в. во всемирно-
историческом масштабе стала временем крушения феодализма, временем начала эпохи 
буржуазных революций. 
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Таким образом, в общественно-политической жизни Европы XVIII в. определяющими 
явлениями и событиями стали Просвещение, вступление абсолютизма в нисходящую фазу и 
укрепление парламентаризма. Ярким свидетельством назревающего общественного кризиса 
являлась Великая французская буржуазия революция, главной причиной которой стало 
широкое недовольство всех слоев населения господствующим феодально-абсолютистским 
строем и его несоответствием задачам экономического, социального и политического 
развития страны. В развитии производительных сил из европейских стран лидировала 
Англия, которая опередила другие страны не только по времени социальной революции, но и 
промышленной – XVIII в. стал началом промышленного переворота, а Англия – его родиной. 

 
5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII‒XVIII ВВ. КОЛОНИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ. 
Решающая роль во внешней политике Европы принадлежала 5-ти государствам; 

Франции, Англии, России, Австрии и Пруссии. Главная сфера борьбы между этими 
державами – раздробленные Италия и Германия, Польша и страны Балканского полуострова, 
находившиеся под властью Турции. 

В течение XVIII в. главными конфликтами между европейскими державами были 
борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию, Австрии и Пруссии – за 
преобладание в Германии, России – за выход к Балтийскому и Черному морям, что 
сталкивало ее прежде всего со Швецией и Османской империей. 

Северная война. Еще в XVI-XVII вв. Россия пыталась овладеть Балтийским 
побережьем. Ее главным противником была Швеция, территория которой включала 
Лифляндию, Финляндию и Эстляндию, а также бывшие русские владения – Ижорские земли 
и Карелию. Готовясь к войне Петр I в 1699 г. заключил союз с Данией, Саксонией и 
Польшей, а в 1700 г. подписал перемирие с Турцией и объявил войну Швеции. В 1700 г. 
началась Северная война, продолжавшаяся до 1721 г. 

Петр I двинул 35тысячную армию на шведскую крепость Нарва, но ее осада затянулась. 
Шведское войско возглавлял король Карл XII (1697-1718 гг.), молодой и искусный 
полководец. В ноябре 1700 г. под Нарвой русская армия потерпела поражение. Карл XII, 
посчитав, что с Россией покончено, двинулся на Польшу, чтобы разгромить союзника 
России, саксонского курфюрста и одновременно с 1697 г. – польского короля Августа II 
(1670-1733 гг.). Однако Петр I не смирился с поражением и приступил к реорганизации 
армии. С 1702 г. военная инициатива переходит в руки Петра I. К весне 1703 г. русская 
армия освободила весь бассейн р. Невы и вышла на берега Балтийского моря. 

В это время шведы захватили Варшаву и Краков. В 1704 г. польский сейм низложил 
Августа II и провозгласил королем Станислава I Лещинского (1677-1766 гг.). В 1704-1706 гг. 
шведы нанесли ряд поражений саксонским, польским и русским войскам и вынудили 
Польшу выйти из войны (Альтранштадский договор 1706 г.). Россия осталась один на один 
со Швецией, поиски союзников ни к чему не привели. Шведы предприняли попытку отбить 
Ижорские земли, но потерпели неудачу. Основные силы Карла XII сосредоточились на 
Украине, он предполагал двинуть их на Москву. В апреле 1709 г. шведы осадили Полтаву. 
27 июня (8 июля) произошла Полтавская битва. Шведская армия была разгромлена. Карл XII 
с остатками своей армии бежал в Турцию. Наступил перелом в войне. Возобновился 
Северный союз, к которому присоединилась Пруссия. 31 марта 1710 г. Россия и Швеция 
подписали в Гааге обязательство не вести военных действий в шведских владениях в 
Германии, на этом настаивали Англия и Голландия. В этом же году были заняты Лифляндия 
и Эстония, русские войска овладели Выборгом, Кексгольмом и Вильманстрандом – выход из 
Финского залива был свободен. 

В 1712-1714 гг. союзники России при ее поддержке одержали ряд побед на 
европейском театре военных действий. В 1713-1714 гг. Россия оккупировала часть 
территории Финляндии. 27 июля (7 августа) 1714 г. русский галерный флот разбил шведский 
у мыса Гангут. На суше русская армия достигла Лулео. В 1718 г. погиб в Норвегии Карл XII. 
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В 1719 г. Россия перенесла военные действия на территорию Швеции, людские и 
финансовые ресурсы которой были истощены. В январе 1720 г. Швеция заключила союз с 
Англией и мир с Пруссией, а в июне – с Данией. В мае 1720 г. в Балтийское море вошла 
английская эскадра, но ее попытки напасть на Ревель были безрезультатны. В 1720 г. у 
острова Гренгам русский флот одержал победу. 30 августа (10 сентября) в Ништадте был 
подписан мирный договор со Швецией. В результате военной победы Россия получила 
выход в Балтийское море и тем самым решила одну из важнейших задач своей внешней 
политики. 11 (22 октября) 1721 г. Сенат и Святейший Синод присваивают Петру I титулы 
«Отца Отечества императора Всероссийского» и «Великий», а Россия становится империей. 

Между «Славной английской» 1688 г. и Великой французской революциями около 
35 лет приходится на войны между Францией и Англией. Война за испанское наследство 
(1701-1714 гг.), война за польское наследство (1733-1738 гг.), война за австрийское 
наследство (1740-1748 гг.), Семилетняя война (1756-1763 гг.). Причем в орбиту этих войн 
были втянуты и другие государства. 

Война за испанское наследство (1701-1714 гг.). Поводом для войны послужила смерть 
последнего Габсбурга на испанском троне – короля Карла II. Претендентами на испанский 
престол были Франция, Священная Римская империя и Пруссия. По завещанию Карла II, 
стремившегося избежать раздела испанских владений, корона должна была перейти к внуку 
французского короля Филиппу, герцогу Анжуйскому. В 1700 г. он стал испанским королем 
Филиппом V, а в 1701 г. – наследником французского трона. Если бы он унаследовал 
французский престол, то на Западе Европы появилась бы могучая франко-испанская 
империя, противостоять которой было бы невероятно трудно. Против Людовика XIV (1638-
1715 гг.) объединились Англия, Голландия, Священная Римская империя, Пруссия и др. 

Вся территория Европы от Вислы до Атлантического океана превратилась в арену 
военных сражений. По Утрехтскому (1713 г.) и Рештаттскому мирным договорам 
Филипп V был признан испанским королем, но отказался от прав на французский престол. 
Император Священной Римской империи Карл VI получил испанские владения в 
Нидерландах и Италии (Неаполитанское королевство, часть Тосканы и герцогство 
Миланское), Пруссию признали королевством, в руках Англии оказались ряд испанских 
владений в Северной Америке, контроль над испанским Гибралтаром и французский порт 
Магон в Средиземном море. В результате победы над Францией в войне Англия заняла 
господствующее положение в мире. 

Война за польское наследство. Спустя 20 лет после окончания войны за испанское 
наследство страны Европы вновь были ввергнуты в войну, поводом для которой оказалось 
польское наследство. В войне приняли участие, с одной стороны, Россия, Австрия и 
Саксония, с другой, – Франция, Испания, Сардиния и Бавария. Поводом к войне послужило 
избрание короля Польши после смерти Августа II. Франция выдвинула кандидатуру 
Станислава Лещинского, избрание которого существенно ослабило бы влияние России в 
Польше и вообще в Восточной Европе. Россия и Австрия поддержали кандидатуру 
саксонского курфюста Августа, претендовавшего на польский престол. Россия ввела в 
Восточную Польшу войска. 12 сентября 1733 г. сейм в Варшаве избрал королем Лещинского. 

В ходе начавшейся войны русская армия успешно продвигалась в глубь Польши. В 
июле 1734 г. пал Гданьск. Лещинский бежал. Большинство польских магнатов перешло на 
сторону Августа III. Россия, оставив часть войск в Польше, двинулась на помощь Австрии, 
терпевшей поражение от Франции. В 1735 г. прекратились военные действия, но конфликт 
завершился подписанием Венского мирного договора лишь в 1738 г. Франция признала 
Августа III, за Лещинским пожизненно закрепился королевский титул, и ему передавались 
Лотарингия и графство Бар (после его смерти эти земли отошли к Франции). Австрия 
отказалась от Королевства Обеих Сицилий, а Сардиния приобретала часть Миланского 
герцогства. После войны усилились позиции России в Европе.  

В 40-е годы, после почти 30-летнего перерыва, войны в Западной Европе снова 
развернулись борьба Англии и Франции за торговое и колониальное преобладание. 
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Война за австрийское наследство. С 1740 по 1748 гг. велась война за австрийское 
наследство в связи с попыткой раздела владений Дома австрийских Габсбургов. Согласно 
указу императора Карла VI все наследственные земли Габсбургов были нераздельны, а 
престол в случае отсутствия у него сыновей должен перейти к его старшей дочери Марии 
Терезии. Когда Карл VI умер (1740 г.), права наследницы были оспорены государями 
Баварии, Саксонии и Испании. В начавшейся войне столкнулись две коалиции 
франкопрусскобаварскоиспанская и австроанглоголландская, на стороне которой с 1746 г. 
выступала Россия. По Ахенскому договору (1748) Габсбургам удалось сохранить большую 
часть своих владений, за исключением Силезии, отошедших к Пруссии, (Дрезденский мир 
1745 г.) и части итальянских земель, полученных Испанией и Сардинией. 

Эта война ничего не решила в англофранцузском споре. Мирный договор стал лишь 
средством подготовки к новой, более кровопролитной войне, которая по своей 
продолжительности получила название Семилетней. 

Семилетняя война (1756-1763 гг.). К Семилетней войне привели противоречия между 
Англией и Францией изза колоний в Северной Америке и Ост-Индии, а также столкновения 
интересов Австрии, Франции и России с агрессивной политикой прусского короля Фридриха 
II великого (1712-1786 гг.). В мае 1757 г., через год после начала военных действий, 
70тысячная русская армия двинулась из Лифляндии к Неману, заняла Мемель, а в январе 
1758 г. – Тильзит и Кенигсберг. Восточная Пруссия отошла к России. Летом 1759 г. русская 
армия заняла Франкфурт-на-Одере. 28 сентября (9 октября) 1760 г. был взят Берлин, но 
вскоре оставлен изза приближения больших соединений противника. Кампания 1761 г. была 
для русской армии успешной, Пруссия терпела поражения. Фридрих II уже помышлял о 
самоубийстве, но произошло «чудо». 25 декабря 1761 г. умерла императрица Елизавета 
Петровна, и трон перешел к Петру III (1761-1762 гг.), горячему поклоннику Фридриха II. 
Новый русский император Петр III 13 (24) апреля 1762 г. заключил мир с Пруссией и 
возвратил ей все завоеванные территории, а 29 мая (9 июня) – союз с Пруссией. Часть 
русских войск присоединилась к бывшему противнику. С восшествием на престол 
Екатерины II русские войска были отозваны в Россию. В ноябре 1762 г. были подписаны мир 
между Пруссией и Францией, перемирие между Пруссией и Австрией, а в январе 1763 г. – 
мирный договор между Францией и Англией. 

Европейские границы государств остались без изменений: переделу подлежали 
колонии: Англия захватила у Франции Канаду, Восточную Луизиану, острова в Вест-Индии 
и ее владения в Индии, а у Испании – Флориду. Франция лишилась всех своих владений на 
Североамериканском материке. Россия не получила каких-либо территориальных выгод, но 
Пруссия, один из основных ее врагов, была обессилена. 

После Парижского мира 1763 г. на протяжении почти трех десятилетий континент был 
избавлен от общеевропейской войны и от военных действий между главными европейскими 
державами. Это было следствием установления мирных отношений между Россией и 
Пруссией, к ним присоединилась Австрия, сохранившая тесные связи с Францией. Это 
относительное согласие было скреплено участием в разделах Польши. 

Разделы Польши. По первому разделу 1772 г. Пруссии отошли Поморье (Померания), 
часть Великой Польши, Австрии – Галиция, России – часть белорусских земель. Второму 
разделу Польши предшествовало нарастание в связи с революцией во Франции 
революционных настроений в Европе и, в частности, в Польше. В 1791 г. в Польше была 
введена конституция, которая, несмотря на ряд недостатков, была прогрессивной и вызвала 
раздражение монархов Европы. В 1793 г. Россия и Пруссия совершили второй раздел: 
Пруссии – отошли польские земли, России – Белоруссия и правобережная Украина. Второй 
раздел вызвал недовольство патриотов Польши. В 1794 г. началось восстание в Польше во 
главе с Тадеушем Костюшко (1746-1817 гг.). Восстание было подавлено, и это повлекло за 
собой третий раздел Польши (1795 г.): Австрия и Пруссия получили польские земли, Россия 
– Курляндию, Литву, Западную Белоруссию, Западную Волынь. В результате разделов Речь 
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Посполитая как государство перестала существовать. Разделы Польши были реакционным 
актом, в которых русское самодержавие сыграло неблаговидную роль. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. В 60-х гг. XVIII в. в Европе происходила сложная 
политическая игра. Степень сближения тех или иных стран определялась силой 
противоречий между ними. Наиболее сильные противоречия у России были с Францией и 
Австрией. Австрия боялась усиления России на Балканах и в Польше. В сентябре 1768 г., 
подстрекаемая Австрией и Францией, Турция объявила войну России. Если в XVII в. 
Османская империя представляла собой грозную силу и вела захватническую политику в 
Европе и на Ближнем Востоке, то ко второй половине XVIII в. она утратила свое былое 
могущество и не прочь была его вернуть за счет России. В 1768 г. она объявила войну 
России, которая продолжалась до 1774 г. В течение первых трех лет османским войскам не 
удалось одержать ни одной победы. Два из многочисленных поражений были особенно 
сокрушительными. Первое из них произошло 25-26 июня 1770 г., когда русская эскадра, 
обогнув Европу, появилась в Средиземном море и под Чесмой одержала блистательную 
победу. Запертые в бухте все неприятельские корабли, за исключением одного, были 
сожжены. Русским флотом в Чесменском сражении командовали адмиралы Г.А. Спиридов 
(1713-1790) и С. К. Грейг (1735-1788). Месяц спустя отличился талантливый полководец 
П.А. Румянцев (1725-1796 гг.) в сражении при Кагуле, где русские войска нанесли османам 
сокрушительное поражение несмотря на значительное численное превосходство противника. 

В 1770-1774 гг. усилился кризис Османской империи. Военные действия велись в 
Причерноморье и на Кавказе. Русская армия исключительно успешно провела эту войну. 
Летом 1770 г. в Молдавии русские войска под командованием фельдмаршала 
П.А. Румянцева, разбив неприятеля на берегах Ларги и Кагула, вышли на Нижний Дунай. Не 
надеясь на помощь извне, османы в 1772 г. согласились вести мирные переговоры. Главным 
пунктом разногласий был вопрос о судьбах Крыма. Османская империя отказывалась 
предоставить ему независимость, в то время как Россия настаивала на этом. Военные 
действия возобновились. Русские войска заняли Крым. В сражениях под Туртукаем, 
Гирсовом (1773 г.) и Козлуджей (1774 г.) войска под командованием А. В. Суворова 
(1729/1730-1800 гг.) одержали крупные победы. В июле 1774 г. в селении Кючук-
Кайнарджи был подписан мирный договор, согласно которому России отходили земли 
между Бугом и Днепром, крепости в Крыму, а Крымское ханство объявлено независимым. 
Торговый флот России получил право свободного плавания через проливы. 

Крымский вопрос. Основным вопросам внешней политики России в 80-х гг. также был 
крымский. Дипломатическая борьба вокруг него не прекращалась. В апреле 1783 г. 
Екатерина II издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под Российскую Державу». Это было событие большой исторической 
важности. Крымский полуостров – в прошлом плацдарм Турции для нападения на Россию – 
теперь превращался в важную стратегическую позицию Российского государства. С 
присоединением Крыма Россия более прочно обосновалась на берегах Черного моря. Еще 
более серьезные трения с Турцией возникли из-за Закавказья. Борясь с турецким 
владычеством, грузинский царь Ираклий II (1720-1798 гг.) признал в 1783 г. протекторат 
России над Грузией. Русские войска вступили в Грузию. 

Внешняя политика Екатерины II в 1780-е гг. С конца 1770-х гг. Екатерина II 
начинает отходить от ориентации на Пруссию во внешней политике и искать новые пути в 
европейских отношениях. Англия стремилась привлечь русские силы для участия в войне с 
Америкой, даже обещала за это уступить России остров Менорка. Но Екатерина II не 
проявила стремления сражаться за других. Напротив, в связи с англо-американской войной 
Россия 28 февраля 1780 г. выступила со знаменитой декларацией о морском вооруженном 
нейтралитете. Этот акт устанавливал право нейтральных судов оружием защищать себя на 
море и был направлен против Англии, стремившейся хозяйничать в международных водах. 
Русско-турецкая война 17871791 гг. С 1780 г. начинается сближение России с Австрией на 
почве общих интересов в отношении Турции и Польши. Между тем в правящих кругах 
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Турции поднялась новая волна антирусских настроений. В 1787 г. Турция предъявила 
ультиматум с целым рядом неприемлемых требований. Ультиматум был отвергнут, и 
началась вторая Русско-Турецкая война (1787-1791 гг.). Она протекала в трудной для России 
международной обстановке. В это время оформился союз Англии, Пруссии и Голландии, 
направленный на подрыв позиций России на Балтике. Эти страны спровоцировали Швецию, 
и война с ней в 1788-1790 гг. ослабила силы России, хотя мирный договор 1790 г. не внес 
никаких территориальных изменений между Россией и Швецией. 

Поддержку России в это время оказывала лишь Австрия, и то незначительными 
силами. Тем не менее и эта война показала превосходство русской армии. В эти годы 
особенно проявился полководческий талант А. В. Суворова. В 1787 г. он наносит поражение 
туркам при осаде ими Кинбурна, затем в 1788 г. берет мощную крепость Очаков. В 1789 г. 
Суворов одержал две убедительные победы над многократно превосходящим в численности 
противником при Фокшанах и на р. Рымник, за что получил титул графа Рымникского. В 
1790 г. русская армия под его руководством овладела неприступной дотоле крепостью 
Измаил. Русские войска опять перешли Дунай и готовы были идти на Константинополь. 
Турция была вынуждена подписать с Россией мирный договор в Яссах 29 декабря (9 января) 
1792 г., подтверждающий условия Кючук-Кайнарджийского мира, а также признающий 
присоединение к России Крыма. 

Антифранцузская коалиция. В конце 1795 г. Россия, Англия и Австрия заключили 
антифранцузскую коалицию. В России началась подготовка экспедиционного корпуса для 
действий против революционной Франции. Отправить его не удалось из-за смерти 
императрицы Екатерины II. 

Павел І (1754-1801 гг.) начал царствование с заявлений о мире, но затем объявил войну 
Франции и Испании после захвата Мальты. В 1798 г. Россия вошла в новую 
антифранцузскую коалицию в составе Австрии, Османской империи, Англии и Неаполя, и 
Павел I послал Ф. Ф. Ушакова и А. В. Суворова сражаться в Средиземноморье и в Италию но 
вскоре, сочтя себя преданным союзниками, образовал лигу нейтральных стран, куда вошли 
Пруссия, Швеция и Дания. В итоге произошел крутой поворот во внешней политике России, 
она заключил мир с Францией. Павел I начал готовиться к походу в Индию, но в марте 
1801 г. в результате заговора был убит. 

КОЛОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ 
В XVIII в., как и ранее в XVII в., история народов Востока была неразрывно связана с 

колониальной политикой европейских держав. В этот период были заложены основы 
колониальной системы, отвечающей интересам крупной торговой буржуазии. Если в XVII в. 
первые шаги колониальной политики Ост-Индских компаний были связаны с Нидерландами, 
то в XVIII в. голландская компания была уже не в силах сохранить свое монопольное 
положение и уступила свои позиции Англии. Обгонявшая Голландию в своем развитии, 
Англия в ряде торговых войн нанесла ей серьезные удары. Англо-голландская война 1780-
1784 гг. привела к потере Голландией ряда колониальных территорий и предоставлению 
английским судам права проходить через индонезийские воды. К этому времени Англия 
добилась значительных успехов и в Индии, расширила связи с Ближним Востоком и Китаем. 

Колонизация Индии и Индонезии. Индия стала одной из арен англо-французской 
борьбы за гегемонию. В период борьбы за австрийское наследство (1740-1748 гг.) английская 
компания, опиравшаяся на мощную поддержку крепнувшей буржуазии, потеснила 
французов, но исход англо-французской борьбы за Индию решила Семилетняя воина (1756-
1763 гг.). Важнейшим этапом явился захват и подчинение Бенгалии. Победу англичан 
обеспечили преимущества вооружения, военной организации, вероломство, интриги, 
подкупы. Ограбление Индии явилось важным моментом первоначального накопления 
капитала, ускорило начало промышленного переворота в Англии. Хотя еще значительная 
часть Индии оставалась независимой, в конце XVIII в. Англия захватила ключевые позиции, 
европейские соперники были устранены. Превращение громадного полуконтинента в 
английскую колонию было обеспечено. 
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Острая борьба за обладание Индонезией одной из богатейших стран Востока – 
развернулась между Голландской и Британской Ост-Индскими компаниями. Здесь 
англичанам пришлось уступить. К середине XVIII в. Голландия владела почти всей Явой, а 
также другими островами, но окончательно страна была покорена только в XIX в. 

Колонизация Австралии. Иным путем шла колонизация Австралии до того как 
Джеймс Кук (1738-1779 гг.) в 1770 г. обследовал восточное побережье пятого континента, 
английское правительство решило сделать новые земли местом ссылки осужденных, так как 
прежние места ссылки каторжан из Англии, Шотландии и Ирландии (американские колонии) 
после начала их войны за независимость оказались «закрытыми». Первая британская 
колония в Австралии – Новый Южный Уэльс – была образована в феврале 1788 г. 

Важным рубежом в развитии колониализма стали события конца XVIII в.: 
промышленная революция в Европе, война за независимость в Северной Америке 1775-
1783 гг. и Французская революция 1789-1794 гг. Европа стремилась превратить свои 
заморские владения в рынки сбыта промышленной продукции, источник сырья и 
продовольствия. Так началось постепенное втягивание колоний в складывающиеся мировые 
капиталистические рыночные отношения. 

 
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКИ 
Причины и начало войны. Война за независимость в Северной Америке была прямым 

следствием нарастающих противоречий между метрополиями и колониями, особенно 
переселенческими, какими были американские колонии Англии. Колонии быстро набирали 
силу, стремясь к экономической и политической самостоятельности, метрополии же 
продолжали видеть в них только источники сырья и огромных доходов. В 1763 г. Англия 
запретила, например, самостоятельные переселения на земли, захваченные у Франции на 
Западе страны. Колонисты могли получать промышленные товары только из Англии, по 
ценам, установленным Англией, и продавать сырье только Англии. 

 В середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось 13 независимых друг от друга 
штатов, подразделявшихся на более мелкие административные единицы. Население колоний 
превышало 1,5 млн. чел. Все важнейшие дела в отдельных колониях и мелких округах 
решались в собраниях всех совершеннолетних граждан, а в главных городах штатов – в 
собраниях выборных представителей от округов, причисленных к этим штатам. Колониями 
управляли губернаторы, назначаемые английским королем. Британское правительство мало 
заботилось о нужде колонистов в далекой Америке и не предоставляло им никаких прав. 
Своекорыстная политика британского правительства, попытки насадить крупное 
землевладение, ограничить свободу предпринимательства, произвол губернаторов и 
королевских чиновников, насильственное размещение в американских колониях 
возрастающих контингентов английских войск, введение «гербового сбора» – нового налога, 
которым облагались и торговые сделки, и документы, и газеты, и объявления. Все это 
вызывало резкое недовольство английских поселенцев. Напряженность в отношениях между 
английскими властями и колонистами вылилась в вооруженное столкновение в Бостоне 
между местным населением и английскими войсками в марте 1770 г., в ходе которого 
солдаты убили несколько человек. В следующем, 1771 г. в Северной Каролине английские 
войска снова открыли огонь по мирному населению. 

Английское правительство рассчитывало жестокостью подавить общественное 
недовольство в колониях. Но это привело к прямо противоположным результатам. В 1774 г. 
возникли первые партизанские отряды борцов за независимость колоний. 19 апреля 1775 г. 
состоялось первое сражение между правительственными войсками и партизанами. 
Регулярным малоподвижным королевским войскам партизаны противопоставили быстроту и 
инициативу рассыпавшихся на мелкие соединения стрелков. Королевские войска понесли 
большие потери и вынуждены были в беспорядке отступить. Так началась война 
североамериканских колоний за независимость, которую называют Первой буржуазной 
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американской революцией. Она освободила американцев от власти короля и английской 
аристократии, установила республиканский строй, открывший простор для буржуазного 
прогресса и частной инициативы. Но, с другой стороны, она существенно отличалась от 
предшествовавших и последующих революций, когда прогрессивные силы уничтожали 
реакционные режимы, но сохранялись единая территория и единое унитарное государство. В 
результате войны за независимость от Великобритании откололась значительная часть с 
населением 2,5 млн. человек (население Великобритании насчитывало 10 млн. чел.). 

Декларация независимости. Второй континентальный конгресс в Филадельфии 
состоявшийся в мае 1775 г., представлявший все колонии, восставшие против Англии, 
принял решение разорвать с ней отношения и создать американскую армию. В нее вошли и 
ранее созданные партизанские отряды. Главнокомандующим был назначен Джордж 
Вашингтон (1732-1799 г.). На своем трудном и ответственном посту Вашингтон показал себя 
умелым полководцем, полным решимости вести борьбу до полного освобождения 
восставших колоний от английского гнета. 4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию 
независимости. Этим документом восставшие колонии провозглашали себя свободными и 
независимыми государствами, объединившимися в Соединенные Штаты Америки. 4 июля 
празднуется в США как День независимости, хотя после подписания Декларации прошло 
5 дет до окончательной победы и 7 лет до подписания Парижского мирного договора. 

Автором Декларации независимости был самый молодой конгрессмен 33-летний Томас 
Джефферсон (1743-1826 гг.) – выдающийся демократический деятель американской 
революции, ученик и последователь французских просветителей, чьи передовые 
демократические идеи и были положены в основу Декларации независимости. В 
соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект Декларации пункт, 
предусматривающий уничтожение рабства, но богатые плантаторы и арендаторы, 
представленные большинством в Конгрессе, добились исключения его из текста Декларации. 

Таким образом, в молодом свободном государстве, отстоявшем независимость, 
сохранялось рабство. Но в целом, когда почти во всем мире господствовал феодальный 
строй, сословное неравенство и политическое бесправие, Декларация независимости, 
провозгласившая права людей на свободу, была прогрессивным документом. В этом 
важнейшем документе эпохи нашли отражение идеи талантливых деятелей революции; 
Д. Вашингтона, Д. Адамса, С. Адамса, Б. Франклина, Т. Пейна. Самым знаменитым 
деятелем войны за независимость стал главнокомандующий и 1-й президент США Джордж 
Вашингтон. Его именем названа столица государства и один из штатов. Декларация стала 1-
м документом, в котором обосновывались права и принципы демократического правления. 
Главным из них объявлялась политическая власть, исходящая от народа и призванная 
защищать интересы всех граждан. 

Провозгласить независимость Соединенных Штатов вовсе не означало обеспечить ее 
на деле. Для этого надо было еще пройти через тяжелую, длительную, шедшую с 
переменным успехом войну с Англией. Многие передовые люди из разных стран, в том 
числе будущий известный социалист-утопист Сен-Симон, руководитель польского 
освободительного движения Тадеуш Костюшко и др., уже сражались с «парнями свободы», 
как называли американских воинов. 

Исход войны. К числу наиболее важных событий войны относится: битва при Саратоге 
в октябре 1777 г., когда американские войска окружили и принудили сдаться в плен 
шеститысячный экспедиционный отряд англичан, вышедший из Монреаля в южном 
направлении. Эта победа не только придала уверенности молодой американской армии, но и 
стала поводом для заключения союзного договора между США и Францией, что и решило 
исход войны. Этот договор о дружбе, торговле, оборонительном союзе, подписанный с 
американской стороны Франклином, стал первым официальным признанием нового 
государства. Он способствовал вовлечению европейских государств в войну против 
Великобритании. В 1779 г. примеру Франции последовала Испания, а в 1780 г. – Голландия. 
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Французский флот разблокировал восточные порты США, а в составе американских 
войск появились регулярные части и волонтеры почти из всех стран Европы. Совместными 
усилиями американских, французских, прусских воинов британские войска были окружены 
и капитулировали 19 октября 1781 г. у Йорктауна. Это предрешило исход войны. 3 сентября 
1783 г. в Версале были подписаны мирные договоры между воевавшими государствами, по 
которым США признавались независимым суверенным государством. 

Конституция США 1787 г. Победив Англию, молодая страна оказалась в крайне 
сложном положении. С исчезновением военной опасности порвались те узы, которые 
удерживали вместе 13 американских штатов. Из-за восьмилетней войны ухудшилось 
финансовое и экономическое положение страны. Чтобы спасти молодое государство, 
необходимо было установить в стране закон и порядок. В 1789 г. были избраны 1-й Конгресс 
и 1-й президент. Основы общественного и государственного устройства в США были 
заложены в ходе войны за независимость и закреплены впоследствии в Конституции 1787 г. 
Конституция провозглашала США федеральным государством, республикой, в которой 
высшая законодательная власть принадлежит Конгрессу, а высшая исполнительная власть – 
президенту. Каждый штат был признан вполне самостоятельным государством, обладающим 
в пределах своей территории полнотой законодательной, судебной и исполнительной власти 
и управляющимся своими выборными представителями. И в частном, и в союзном 
устройстве штатов строго был проведен принцип разделения властей. Полная независимость 
судей выражалась в их несменяемости и в праве не применять законов, противоречащих 
Конституции. При существовавших в стране всевозможных вероисповеданиях, дробившихся 
на множество сект, в США не было установлено господствующей религии и была допущена 
полная веротерпимость. Как видно, многое в Конституции США было заимствовано из идей 
французских просветителей. В 1791 г. Конгресс принял 10 поправок к Конституции, 
вошедших в историю под названием «Билль о правах». Документ провозглашал свободу 
слова, собраний, печати, неприкосновенности личности и т.д. «Билль о правах» не отменял 
систему рабовладения, но вводил в молодой республике основы буржуазной демократии. 

Международные отношения. По мнению ряда новейших американских 
исследователей, колонисты вряд ли добились победы без помощи европейских государств. 
Общая сумма субсидий, которую американцы получили от своих союзников, в переводе на 
стоимость денег в наши дни составила примерно 2,5 млрд. долл., а сами израсходовали на 
борьбу 1 млрд. долл. Англия проиграла войну, она потеряла временно и господство на море. 
По Версальскому (Парижскому) договору 1783 г. Англия признавала независимость 
колоний, Франция вернула себе некоторые владения в Вест-Индии и Западной Африке. 
Флорида, остров Менорка в Средиземном море были возвращены Испании, Голландия была 
вынуждена уступить англичанам Цейлон. 

Многие современники считали отпадение колоний началом заката Англии как 
главенствующей морской и торговой державы. На деле же признание реального положения, 
необратимости результатов революции в Северной Америке проложили путь к 
восстановлению международных позиций Англии, которое опиралось на быстрое 
экономическое развитие страны в результате начавшегося промышленного переворота. 
Французский абсолютизм оказался совершенно неспособным извлечь преимущества из 
исключительно благоприятно сложившейся для него после Парижского мира 
внешнеполитической обстановки. К концу XVIII в. в большинстве испанских и 
португальских владений в Америке также назрели революционные перемены. 

Таким образом, развитие международных отношений в XVIII в. показало, насколько 
хрупким был мир. Конфликты между европейскими державами за торговую и колониальную 
гегемонию в основном разрешались в войнах. В соперничестве европейских держав победу 
одержали наиболее передовые в экономическом отношении, наиболее модернизированные 
страны. Неудивительно, что к XVIII в. лидерство в колониальных захватах перешло к 
Англии. Первый пример нестойкости колониальной системы показали североамериканские 
английские колонии, которые от борьбы за политические свободы перешли к войне за 
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независимость от метрополии (американская революция 1775 г.), которая привела к 
образованию самостоятельного государства – Соединенных Штатов Америки. 

В центре международных отношений на европейском континенте были франко-
английское соперничество за господство над колониями, конкуренция между Пруссией и 
Австрией за гегемонию в Германии, борьба России за выход к Балтийскому и Черному 
морям. В XVIII в. резко возросли экспансия России и одновременно ее престиж в 
международной политике. Большинство войн XVIII в. были коалиционными, но коалиции 
были не прочными. Одновременно во внешней политике ряда европейских государств 
начали складываться и реакционные черты, особенно ярко проявившиеся в ликвидации 
польской государственности и в отношении к Французской буржуазной революции. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Почему прологом формирования новой картины мира стала научная революция XVII в. 
Какие еще факторы способствовали прорыву Европы к Новому времени? 

1. Как успехи в колониальной политике повлияли на внутреннее развитие стран Запада? 
2. Проанализируйте основные направления внешней политики стран Европы в XVIII в. 
3. Рассмотрите причины, характер и особенности войны за независимость в английских 

колониях Северной Америки. 
4. Расскажите о причинах и последствиях буржуазной революции в Нидерландах. Почему 

экономический расцвет этой страны был непродолжительным? 
5. Чем была вызвана Английская буржуазная революция, какие этапы она прошла и каких 

результатов достигла? 
6. Почему именно Англия стала классической страной первоначального накопления 

капитала и родиной промышленной революции? 
7. В чем, по вашему мнению, состоит историческая обусловленность эпохи Просвещения? 

Охарактеризуйте национальные особенности Просвещения в странах Европы. 
8. Дайте характеристику причин и этапов Великой Французской буржуазной революции. 

Какие преобразования прошли в период революции, их результаты и значение? 
9. Сопоставьте социально-экономическое и политическое развитие ведущих стран Западной 

Европы в XVIII в. (Англия, Франция, Германия). 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• абсолютизм, 
• «новые» и «старые» дворяне, 
• колониальная политика, 
• первоначальное накопление капитала, 
• буржуазная революция, 
• модернизация, 
• индустриальная цивилизация 
• научно-техническая революция,  
• промышленный переворот, 
• индустриализация, 
• буржуазия и пролетариат. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 86-87]; [3, c. 95–109, 122-131, 144-151]; [23]; [45]; [46]; [53]; [62]; 

[71]. 
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ЛЕКЦИЯ 11. ТЕМА: ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В 
СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США (ХІХ – начало ХХ вв.) 

План 
1. Становление «железного» века в Европе и США. Специфика промышленного 

переворота в ведущих странах мира. 
2. Особенности политического и социального развития стран Европы и США в XIХ в. 
3. Формирование монополистического капитализма (ХІХ – начало ХХ вв.). 
4. Международные отношения в ХІХ — начале ХХ вв. Начало борьбы за передел 

мира. 
 

Ключевые понят ия и т ермины: буржуазная революция, буржуазно-демократическая 
революция, бонапартизм, общеевропейская модернизация, индустриальная цивилизация, 
научно-техническая революция, научно-технический прогресс, промышленный переворот, 
капитализм, рыночная модель экономики, массовое производство, конвейер, урбанизация, 
миграция, конкуренция, монополия, мировая экономика, нации, национальное самосознание 

 
XIX в. в историческом процессе является периодом выдающихся открытий и 

радикальных перемен во всех областях общественной жизни. Это век утверждения нового, 
индустриального типа цивилизации и достижения его зрелости. Это век формирования ядра 
государств, находящихся в настоящее время на передовых позициях мира и во многом 
определяющих судьбы всей планеты. Этот тип цивилизации явился следствием 3-х 
величайших событий: 

• войны за независимость североамериканских колоний, 
• промышленного переворота, начавшегося в Англии в XVIII в., 
• Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг. 

По словам философа X. Ортегии Гассета демократия, экспериментальная наука и 
индустриализация создали новое поле деятельности человека, новую ситуацию в мире. 

В XIX в. произошли следующие важнейшие события: 
• образование нового национального государства – Итальянского королевства (1860 г.), 
• война Пруссии с Австрией за гегемонию в Германии (1866 г.), 
• Франко-Прусская война и образование единой Германской империи (1870-1871 гг.), 
• Парижская коммуна (1871 г.) – первая попытка установления власти пролетариата. 

 
1. СТАНОВЛЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО» ВЕКА В ЕВРОПЕ И США. СПЕЦИФИКА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА. 
Важнейшие признаки индустриальной цивилизации: 

в области экспериментальной науки и техники – внедрение науки в промышленное 
производство и сельское хозяйство, использование паровой машины, создание ряда 
двигателей (водяной и паровой турбин, двигателя внутреннего сгорания), развитие сети 
железнодорожных путей, развитие океанского пароходства, изобретение радио, телеграфа, 
телефона, создание автомобиля и самолета, развитие электроэнергетики; 

в военной сфере – рост военной техники (огнестрельного оружия, бездымного пороха, 
дальнобойной артиллерии, создание бронированных кораблей (паровых и дизельных); 

в социальной сфере – свершение буржуазных революций в ряде стран Европы, 
Америки и Японии, формирование новых, основных классов капиталистического общества 
(буржуазии и пролетариата), их противостояние, возникновение интеллигенции; 

в духовной сфере – резкое ослабление влияния традиционных религий, возрастание 
нетрадиционных идеологий, формирование политических партий; в формах правления – 
образование республик и конституционных монархий; 

в международных отношениях - полный колониальный раздел мира, борьба за 
передел колоний, вооруженное соперничество государств, сопровождавшееся огромными 
разрушениями и людскими потерями. 
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Достижения в науке и технике. Буржуазные революции разрушили многие 
феодальные порядки и обеспечили быстрое развитие производства. Однако развитие 
экономики столь быстрыми темпами было невозможно без использования достижений науки 
и техники. К началу XIX в. была накоплена огромная сумма знаний в различных областях 
науки. Постоянно происходили радикальные открытия в науке. Устанавливается прочная 
взаимосвязь науки и техники, стимулирующих развитие друг друга. Результатом этой связи, 
научно-технической деятельности математиков, физиков, химиков, механиков, 
конструкторов, экспериментаторов в конце XVIII-XIX вв. стали выдающиеся изобретения в 
технике и технологии, имевшие исключительное значение в производстве. Изобретением, 
имевшим огромное значение, был паровоз «Ракета» С. Стефенсона, развивающий скорость 
до 50 км/ч и положивший начало развитию парового железнодорожного транспорта. 
Ученые А. Вольта, Г.Дэви, М. Фарадей заложили основы для применения электричества, 
нового вида энергии, которая нашла быстрое использование в различных технических 
областях в последней трети XIX в.: в промышленности, в передаче на расстояние буквенно-
цифровых сообщений телеграфной связи; электричество стало использоваться для 
освещения помещений, улиц (дуговое освещение, лампа накаливания), на транспорте 
(трамвай), в быту. Оно позволило строить фабрики и заводы за чертой города, что изменило 
облик городов. 

Во второй половине XIX в. резко возросло значение нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение А. Белла – телефон – через 
несколько лет получил распространение во всех развитых странах мира. Научные открытия и 
технические достижения вызвали к жизни новые отрасли производства – химическую, 
электротехническую и др. Зарождается вычислительная техника, автоматизация, 
производство искусственных материалов, используются свойства атома. Эти достижения во 
многом явились основой производства уже XX в. По сравнению с предыдущим периодом 
темп изменений становится очень быстрым, резко сокращаются сроки открытий в области 
науки и техники до внедрения их в производстве. Машинная индустрия требует 
непрерывного технологического обновления. 

Таким образом, достижения науки и техники в конце XVIII-XIX вв. были 
грандиозными. Они означали переход ко 2-му этапу НТП, охватывающему период с XIX в. 
до середины XX в., который составил основу индустриальной цивилизации. 

Технические изобретения и применение их в производстве положили начало 
промышленному перевороту, его родиной в 1860-1870-х гг. стала Англия. Промышленный 
переворот представляет собой систему экономических, технико-технологических и 
социально-политических изменений, обеспечивающих переход от основанного на ручном 
труде мануфактурного производства к машинному. Завершающим этапом 
промышленного переворота было создание машиностроения – производства машин 
машинами. 

Предпосылки промышленного переворота: 
• накопление капитала благодаря мануфактурному производству; 
• рынок рабочей силы; 
• спрос на промышленное производство (емкость внутреннего рынка); 
• политика протекционизма. 

Промышленный переворот - общеисторический, закономерный этап в становлении и 
развитии капиталистического строя. Этот этап был достигнут и пройден различными 
странами Европы, Северной Америки и Японией в основном в течение XIX в. Рост 
промышленного производства и рыночных связей обусловили необходимость 
совершенствования средств транспорта и развития путей сообщения. 15 сентября 1830 г. 
началось железнодорожное движение между промышленными городами Манчестером и 
Ливерпулем. С начала XIX в. наладилось использование в машиностроении токарных 
станков, гидравлических прессов, механических молотов и т. д. В 20-30х гг. выпуск машин 
производился уже в основном машинным способом. Механизация производства создала 
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условия для перехода от простой кооперации к комплексу машин, что является признаком 
перехода к господству крупной машинной индустрии. 

Особенности промышленного переворота в различных странах. В начале XIX в. 
Англия, значительно опережавшая другие страны по уровню развития капитализма, стала 
первой индустриальной державой. Строились новые прядильные, ткацкие и другие 
фабрики, металлургические, машиностроительные заводы, угольные шахты. Результатом 
промышленного переворота, завершившегося в Англии в 30-х гг. XIX в., стало превращение 
страны в «наставницу европейских народов», «мастерскую мира», в конце 30х гг. она 
производила 50 % металла, 100 % машин, добывала 80 % угля общеевропейского 
производства. 

К этапу промышленного переворота вслед за Англией перешли США, Франция, 
Германия, Россия и другие европейские страны. С окончанием войны за независимость 
капиталистические отношения утвердились в северных регионах США. 
Благоприятствующими факторами для развертывания промышленной революции послужили 
отсутствие феодальных отношений, цеховой системы ремесленников, внедрение в 
производство достижений английской промышленности и использование собственных 
технических открытий. Индейцы с их примитивным хозяйством изгонялись или 
уничтожались. Создание швейной машины, электрического телеграфа, механической жатки, 
цельнометаллического плуга, использование в сфере торговли рекламы и продажи товаров в 
рассрочку и др. – эти новации ускорили промышленный переворот, который происходил 
одновременно с колонизацией западных американских земель. В 50-60-х гг. осуществляется 
массовое внедрение в промышленность паровых двигателей и в целом развивается 
машиностроительная отрасль. Территориальная экспансия США (присоединение в 1845 г. 
принадлежащего Мексике Техаса, а в результате победы в американо-мексиканской войне 
1846-1848 гг. – более 50 % мексиканских земель, богатых ресурсами) дала возможность 
распространить капиталистические отношения на американском континенте вширь. 

Во Франции начало механизации хлопчатобумажного прядения относится к 1780 гг., 
однако процесс массовой замены ручного труда машинным в важнейших отраслях 
промышленности получил широкое развитие лишь в период июльской монархии 1830-
1848 гг. Осуществление промышленного переворота происходило при ввозе машин из 
Англии. Результатом промышленного переворота стало превращение Франции в 
индустриально-аграрную страну, где 2/3 населения было занято в сельскохозпроизводстве. 

Запаздывание перехода от мануфактуры к индустрии в Германии объяснялось 
засильем в стране феодальных пережитков и раздробленностью немецких земель. Однако 
отраслевая структура производства уже в начале промышленного переворота оказалась 
более совершенной, чем в Англии. Это обеспечило высокие темпы промышленной 
революции. Для завершающего этапа промышленного переворота в Германии были 
характерны дальнейшее совершенствование структуры производства и рост военной и 
тяжелой промышленности. 

Промышленный переворот в Японии происходил за счет внедрения в производство 
европейской технологии и носил спрессованный характер. В нем совместились три стадии 
производства – мануфактурная, промышленная, монополистическая. К 1890-м гг. 
промышленный переворот завершился. Однако сохранение феодальных пережитков, слабая 
сырьевая база промышленности, неравноправные Ансэйские договоры затрудняли 
возникновение крупных современных предприятий. В 1868-1885 гг. было создано около 
1300 предприятий, которые в основном занимались переработкой сельскохозяйственной 
продукции. В этих условиях государство выступило предпринимателем, взяв на себя 
строительство крупных и малоэффективных производств – металлургических заводов, 
военных верфей, арсеналов, железных дорог. В соответствии с принятым в 1880 г. законом 
созданные на государственные средства предприятия правительство могло за бесценок 
продать крупным, преуспевающим торгово-промышленным компаниям, таким, как 
Мицубиси и Мицуи. Этим государство освобождало себя от финансирования 
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неэффективных предприятий и одновременно поддерживало частное предпринимательство и 
укрепляло связи между буржуазией и государственным аппаратом.  

В отличие от Англии, Франции, США, в которых необходимые предпосылки для 
промышленного переворота создавались буржуазными революциями XVII-XVIII вв., в 
России промышленный переворот начался до проведения буржуазных реформ. В 30-40-х гг. 
XIX в. в условиях господства феодальных отношений начался промышленный переворот в 
России. Переход от ручного труда к машинному охватил хлопчатобумажную отрасль, 
обеспечив рост производительности труда и объема производства, затем – свеклосахарную, 
писчебумажную отрасли. Только в Московской губернии к 1856 г. насчитывалось 
152 паровые машины. Стали интенсивно строиться машиностроительные заводы. Если в 
1851 г. в России действовало 19 машиностроительных заводов, то в 1860 г. – уже 99 заводов. 
В 1860 г. 56,8 % продукции всей обрабатывающей промышленности давали фабрики и 
заводы. К 1879 г, металлообрабатывающие предприятия производили машинами 86,3 % 
продукции. Пудлинговые печи, сменившие кричные горны, выпускали около 90 % металла. 

Важным направлением промышленного переворота было строительство железных 
дорог; в 60-70-х гг. было построено 20 тыс. км дорог. Завершение промышленного 
переворота в России произошло в 80-90-х гг. XIX в. 

Социальные последствия промышленного переворота. Помимо технической и 
экономической сторон промышленный переворот имел реальную сторону, которая 
выражалась в превращении пролетариата и буржуазии в основные классы 
капиталистического общества. Темпы формирования буржуазии, степень ее влияния на 
общественную жизнь, на разрушение феодальных отношений не были одинаковыми в 
различных странах. В XIX в. в Англии буржуазия заняла ведущее положение в 
экономической жизни. Ее численность в середине XIX в. составляла 8,1 % в общей 
численности населения. По мере развития капитализма и усиления конкурентной борьбы 
происходили глубокие изменения в расстановке сил внутри класса буржуазии. Мелкая и 
средняя буржуазия периодически разорялась. Решающую роль начала играть крупная 
буржуазия (крупные фабриканты и заводчики, торговцы и банкиры). Торгово-промышленная 
буржуазия стремилась к кардинальным государственным преобразованиям. 

Пролетариат из массы трудящихся стал выделяться в XVIII в. С созданием 
капитализмом условий для превращения формального подчинения труда капиталу в 
реальное рабочие начинают формироваться в самостоятельный общественный класс, класс, 
лишенный собственности на средства производства. Источником его существования 
является продажа рабочей силы. Первым отрядом фабрично-заводского рабочего класса 
были рабочие-текстильщики. Численность рабочих с ростом производства постоянно 
увеличивалась. В середине XIX в. в мире насчитывалось 10 млн. рабочих , из них в Англии – 
4,1 млн. (1851 г.), во Франции – 2,5 млн. (1848), США – 1,4 млн. (1850 г.), в Германии – 
0,9 млн. (1850 г.). К 1870-м гг. в трех крупнейших промышленно развитых странах (Англия, 
Франция и США) численность индустриальных рабочих – ядра рабочего класса – составляла 
12-13 млн., а вместе с рабочими, занятыми в сельском хозяйстве, – 20 млн. Из общего числа 
рабочих почти половина приходилась на Англию. К концу XIX в. по численности рабочего 
класса первое место заняли США, где насчитывалось 10,4 млн. промышленных рабочих. 

Рабочий класс претерпел не только количественные, но и качественные изменения. 
Повышалась доля фабрично-заводских рабочих, занятых в производстве средств 
производства. В 70–80-х гг. XIX в. самым многочисленным отрядом промышленных рабочих 
были рабочие текстильной промышленности. Но к началу XX в. наиболее многочисленным 
отрядом рабочего класса стали машиностроители, металлурги, железнодорожники. 

Положение рабочего класса вплоть до 60-70-х гг. XIX в. было крайне тяжелым. 
Продолжительность рабочего дня составляла 14-16 часов, условия труда и быта были 
нечеловеческими, низкая заработная плата, широко использовался женский и детский труд. 
Например, в первой половине XIX в. 50-60 % занятых в английской промышленности были 
женщины и дети. Такова была реальность, и представленная в трудах марксистов картина 
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положения рабочих вполне объективна. Провозглашенные буржуазией свобода, равенство и 
братство оказались лишь декларацией. Положение рабочих становилось особенно тяжелым в 
период экономических кризисов, охватывающих, как правило, всю промышленность и 
сельское хозяйство и влияющих на экономику многих стран. Кризисы приводят к закрытию 
многих предприятий, росту безработицы, падению заработной платы и жизненного уровня 
трудящихся. Первый экономический кризис возник в Англии в 1825 г. 

Полное политическое бесправие, изнурительный труд, жизнь в трущобах, голод, 
болезни, высокая смертность вызывали недовольство и сопротивление рабочих 
работодателям, вели к усилению борьбы рабочего класса. Однако на первых порах 
выступления рабочих против эксплуатации выражались в стихийных формах голодных 
бунтах, поджогах предприятий, разрушении машин. Борьба рабочих нарастала, поднималась 
на качественно новый уровень. Первые крупные выступления рабочих произошли в 
Манчестере (Англия) в 1819 г., в Лионе (Франция) в 1831 и 1834 гг., восстание силезских 
ткачей (Германия) в 1844 г., чартистское движение за политические права трудящихся в 
1830-1840 гг. в Англии. 

Рост городов. В XIX в. возросло число городов, иным стал характер их застройки. 
Резко усилился процесс урбанизации. Если в 1750 г. в Англии было всего два города с 
населением более 50 тыс. чел, то в 1831 г. – уже восемь. К концу XIX в. городское население 
составляло 75 % всего населения страны. 

Во Франции к 1870 г. городское население возросло в полтора раза по сравнению с 
1780 г. и составило одну треть населения. В США урбанизация особенно активизировалась в 
период индустриального подъема в 60-70-х гг. XIX в. 

В пореформенные годы в России значительно возросло городское население. С 1860-х 
по 1890-е гг. оно увеличилось в два раза. Крупнейшими городами были Петербург с 
населением в 1,2 млн. чел. (1847 г.) и Москва – более 1 млн. чел. Быстро росли города в 
промышленных центрах: Варшава, Лодзь, Киев, Баку и др. 

Идейно-политические течения. Развитие капитализма, рост классовой борьбы 
вызывали появление в XIX в. множества различных идеологических течении. Буржуазные 
экономические теории утверждали положения о том, что собственность каждого человека 
есть результат его труда. Правопорядок в обществе должен быть таковым, чтобы была 
возможность получения каждым индивидом выгоды при соблюдении интересов и свободы 
других индивидов. Либеральные доктрины доказывали необходимость экономической 
свободы как обязательное условие развития хозяйства. Они исходили из того, что экономика 
– саморегулирующийся организм, развивающийся по собственным законам. 

Среди философских течений выделялась теория позитивизма, отождествляющая 
капиталистические отношения с общественным прогрессом и всеобщим благом. Часть 
позитивистов видела в капитализме пороки, однако считала, что он сам постепенно 
совершенствуется и преобразуется в процветающее общество. 

В XIX в. получил широкое распространение политический либерализм 
доказывающий, что экономическая модернизация общества должна быть дополнена 
политической и социальной модернизацией. Виднейшие его представители (А де Токвиль, 
Б. Констан, Г. Спенсер) исходили из того, что государство призвано утверждать принципы 
демократии, народного суверенитета, свободу личности, ее политические и гражданские 
права. 

Буржуазным, либеральным направлениям противостояли революционные течения, 
среди которых следует назвать утопический социализм, заговорщическое течение бланкизм 
(анархизм). Среди этих течений большим влиянием пользовался утопический социализм. 
Резко критиковали капитализм, показывали его пороки и призывали к построению 
социалистического общества, основанного на плановом общественном производстве, 
справедливом распределении продуктов труда, прекращению войн утописты А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье, Р. Оуэн. 
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Среди революционных теорий особое место занял возникший в 1840-х гг. марксизм с 
его огромной притягательной силой. Марксизму были чужды идеализация капитализма и 
умозрительность. Изучая экономические отношения буржуазной цивилизации, его 
основоположники К. Маркс и Ф. Энгельс сделали вывод, что конфликт между 
производительными силами и производственными отношениями есть экономическая основа 
социалистической революции. Её движущей силой является рабочий класс в союзе с 
крестьянством. Они полагали, что утверждение общественной собственности обеспечит 
безграничное развитие производства, установит социальную справедливость и всеобщее 
изобилие. Государство рабочего класса, выполнив свои функции, превратится в ассоциацию 
самоуправляющихся общин – строй, который можно будет назвать коммунизмом. Марксизм 
быстро стал авторитетной политической силой и повел активную борьбу с другими 
политическими течениями за влияние на рабочий класс. К. Маркс и Ф. Энгельс осудили идеи 
социалиста-утописта П.Ж. Прудона (1809-1865 гг.), выступающего против участия рабочих в 
политическом и революционном движении; подвергли критике М.А. Бакунина, отрицавшего 
необходимость диктатуры пролетариата, политической партии рабочего класса и 
государства. 

Для успешной борьбы рабочего класса с буржуазией, считали марксисты, нужна 
организация единомышленников, политическая партия. Первая марксистская организация 
была создана в 1847 г. в Германии – Союз коммунистов, программным документом которого 
стал написанный Марксом и Энгельсом «Манифест Коммунистической партии». 
«Свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на 
антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества, без классов, без 
частной собственности», – так определили свою цель члены Союза коммунистов. 

Процесс индустриализации Германии, приведший к резкому увеличению численности 
рабочего класса, активизировал рабочее движение. Коммунисты сумели возглавить борьбу 
рабочего класса. Центром мирового социалистического движения стала Германия. 

Общие цели борьбы рабочих всех стран ставили вопрос о создании международной 
организации социалистов. В 1864 г. был основан I Интернационал, объединивший не только 
марксистов, но и бланкистов, лассальянцев, прудонистов, тред-юнионистов. Это был ответ 
рабочих, беднейших слоев общества на интернациональную практику капиталистов. II 
Интернационал, возникший в 1889 г., находился уже полностью на марксистской платформе. 
Но в середине 90-х гг. внутри этой организации возникает реформистское крыло во главе с 
Э. Бернштейном (1850-1932 гг.), выдвинувшим программу ревизии основных положений К. 
Маркса. Несмотря на это к концу XIX в. марксизм становится доминирующим течением в 
духовной жизни буржуазного общества. 

Профсоюзное движение и образование политических партий. С развитием машинного 
производства и роста слоя квалифицированных рабочих возникло профсоюзное движение. В 
1824-1825 гг. были легализованы профсоюзы в Англии, в 1842 г. – в США, в 1864 г. – во 
Франции, в 1866 г. – в Бельгии, в 1869 г. – в Германии, в 1870 г. – в Австрии. 

К 1880-1890 гг. оформились три типа профессиональных объединений: тред-юнионы в 
англоязычных странах (Англия, США, Канада, Австралия); профессиональные объединения, 
которые находились под воздействием политических рабочих партий, стоявших на 
платформе различных моделей социализма (Швеция, Германия, Австрия, Бельгия, 
Голландия); профсоюзы анархо-синдикалистского толка (Италия, Франция, Испания), 
считавшие своей задачей свержение капитализма, обобществление средств производства и 
осуществление социалистических преобразований под руководством профсоюзов. 

Социально-политическая дифференциация общества, осознание различными слоями 
населения своих собственных интересов, расширение прав граждан и участников 
политической деятельности способствовали возникновению политических партий. В 
Германии в 1863 г. возник Всеобщий германский рабочий союз и Социал-демократическая 
партия в 1869 г. Во Франции оформилась Рабочая партия Франции, возглавляемая Ж, Гедом 
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(1845-1922) и П. Лафаргом (1842-1911); в 1880 г. В Австрии в 1888 г. завершилось 
образование Социал-демократической партии Австрии. 

В Западной Европе основными буржуазными партиями были консерваторы и 
либералы. Во Франции им соответствовали республиканцы и монархисты, в Англии – тори и 
виги. Особенностью образования политических партий в США было становление двух 
массовых партий Республиканской и Демократической. В условиях развития основ 
буржуазной демократии в передовых странах утверждение многопартийности было 
закономерным явлением. 

Вторая научно техническая революция. Последняя треть XIX в, в передовых странах 
Европы, Америки и Азии отмечается завершением развития капитализма в его классической 
форме и переходом в монополистический этап развития. Свершается вторая научно-
техническая революция, в основе которой лежит изменение энергетической базы. 
Осуществляется электрификация промышленности, транспорта и быта. Основой процесса 
электрификации послужило изобретение немецким электротехником В.Сименсом 
динамомашины, электрической железной дороги, американским инженером Т. Эдисоном 
генератора, трансформатора и другой электроаппаратуры. Важное значение во второй 
промышленной революции имело изобретение двигателя внутреннего сгорания немецкими 
учеными Р. Дизелем и Н. Отто. 

Важным было также существенное изменение в организации производства. 
Американский инженер Ф.У. Тейлор создал систему научной организации труда на 
конвейере, в основе которой лежал принцип беспрерывного и поточного производства 
стандартизованных изделий, что обеспечило гигантский рост производительности труда. 
Произошли перемены в структуре производства: преимущественное развитие получили 
производство средств производства и тяжелая промышленность – металлургия, 
машиностроение, добывающая промышленность. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

ЕВРОПЫ И США В XIХ в. 
Установление диктатуры Наполеона и завоевательные войны Франции. 

Препятствием развитию капиталистических отношений в Европе в конце XVIII в. - первой 
половине XIX в. продолжали оставаться феодально-абсолютистские порядки. Во многих 
странах Восточной Европы в первой половине XIX в. сохранялась личная зависимость 
крестьянина от помещика. Дворянство проявляло последовательность и твердость в 
стремлении сохранить за собой власть, а молодая, растущая буржуазия считала себя 
ущемленной. Окончательное крушение феодальных порядков сопровождалось острой 
классовой борьбой, буржуазными революциями. Степень активности таких масс в 
революции (крестьянства, рабочих, городской и деревенской бедноты), их напор 
обеспечивали больший или меньший успех революции, их результаты и характер 
ликвидации феодализма и его остатков. 

Великая французская революция, явившаяся огромным по своему значению событием, 
дала мощный стимул для развития капитализма. Ее идеи, выражавшие общие устремления, 
распространялись во всей Европе. 

Однако Наполеон Бонапарт, ставший в результате 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) 
первым консулом, начал проводить политику в интересах крупной французской буржуазии. 
Были приняты законы, закрепившие за новыми владельцами приобретенное ими в годы 
революции имущество, составлены кодексы законов о собственности, торговле и другие, 
поддерживающие развитие капиталистической промышленности. 

Но народные массы были лишены многих прав, завоеванных в ходе революции: 
запрещены союзы и стачки рабочих, в судопроизводстве показания работодателя против 
рабочих принимались на веру. Во Франции установился режим термидорианской реакции, 
означавший восстановление привилегий дворянства и установление буржуазных порядков. 
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Основным направлением внешней политики Наполеона стали завоевательные войны 
против феодальных монархов. Французские войска одержали ряд побед над коалициями 
европейских стран. В 1800 г. была одержана победа в Северной Италии при Маренго. 
Подписанный в 1801 г. между Францией и Австрией Люневильский мир положил начало 
господству Наполеона в Европе. В 1805 г. в 120 км от Вены у деревни Аустерлиц Наполеон 
одержал одну из самых блестящих своих побед над австрийскими и русскими войсками, 
французы захватили всю артиллерию, обозы и около 20 тыс. пленных. В сражении было 
убито около 15 тыс. русских солдат. В декабре 1805 г. в Пресбурге между Францией и 
Австрией был подписан новый мирный договор (Россия в переговорах не участвовала). 

Ликвидировав Священную Римскую империю, Наполеон объединил 16 германских 
государств в Рейнский союз и стал его протектором. 14 октября 1806 г., в один день, 
Наполеоном были выиграны два сражения с прусскими войсками – при Иене и Ауэрштадте. 
Он торжественно вошел в Берлин, и в ноябре 1806 г. подписал декрет о континентальной 
блокаде, направленный против Англии. 

Внешняя политика правительства Наполеона становилась все более агрессивной, 
особенно после 1804 г., когда он был провозглашен «императором французов» и 
восстановлена монархия. Это делало международную обстановку в Европе напряженной. В 
условиях непрекращающейся войны Россия вынуждена была подписать с Францией тяжелый 
Тильзитский мир, который давал Наполеону свободу действий в Западной Европе, а 
Александру I – на Севере и Юго-востоке Европы. Россия присоединилась к континентальной 
блокаде и согласилась на оборонительный и наступательный военный союз с Францией 
против Англии. Тильзитский мир наносил большой ущерб развитию экономики и 
международному престижу России. 

1807-1812 гг. были годами расцвета бонапартовской империи. Страны Западной 
Европы, за исключением Англии, были покорены Наполеоном. На пути установления 
Францией всеевропейской гегемонии стояла Россия. Без победы над Россией Франция 
представлялась Наполеону недостаточно прочной и могущественной. 

Разгром наполеоновской империи. Победа России в Отечественной войне 1812 г. 
дала мощный толчок подъему освободительной борьбы порабощенных народов Европы. В 
январе 1813 г. началась новая военная кампания против Франции. В походах 1813-1815гг. 
против наполеоновской империи участвовали: Англия, Пруссия, Швеция, Австрия, вставшие 
на сторону России победительницы. В четырехдневном сражении под Лейпцигом (октябрь 
1813 г.), вошедшем в историю как «битва народов», объединенные армии союзников нанесли 
Наполеону сокрушительное поражение. 18 марта 1814 г. Париж капитулировал, союзные 
войска во главе с Александром I вошли во французскую столицу. Во Франции была 
реставрирована свергнутая революцией 1789-1794 гг. монархия Бурбонов. Попытка 
Наполеона восстановить свою империю закончилась крахом в битве при Ватерлоо в 1815 г. 

Послевоенная политическая карта Европы была определена Парижским мирным 
трактатом. Венский конгресс (1814-1815 гг.) решил судьбу Варшавского герцогства, большая 
часть которого как Королевство Польское отошла к России, закрепил политическую 
раздробленность Германии и Италии. Европе предстояло вновь пережить период 
абсолютистской реакции, которая наиболее ярко проявилась в создании Священного союза 
монархов России, Австрии, Пруссии, поддержанного Англией. В Европе наступило время 
относительного покоя, который объяснялся истощением и усталостью европейских народов 
от тяжелейших войн, продолжавшихся с небольшими перерывами 25 лет, и верой 
реакционных, консервативных правительств в прочность установившихся монархических 
порядков. Однако Священный союз, члены которого во главе с Россией выполняли 
жандармские функции, не мог уничтожить результаты и воздействие Французской 
революции, а также устранить социально-экономические и политические предпосылки 
революций и национально-освободительных движений. 

Испанская революция 1820 г. Восстановленный решением Венского конгресса на 
испанском престоле Фердинанд VII игнорировал конституцию 1812 г., вновь ввел в стране 
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абсолютистские порядки, вернул монастырям земельную собственность, возродил 
инквизицию. В тюрьмах оказались десятки тысяч людей, обвиненных в политических 
преступлениях. В ответ на действия монарха усилилась деятельность тайных оппозиционных 
обществ, зрели заговоры, начались волнения. В Кадисе вспыхнул мятеж войска, которое 
должно было быть направлено в Латинскую Америку для расправы с борцами за 
освобождение от испанского ига. Хотя Фердинанд VII вскоре присягнул конституции, но 
восставшие не прекратили борьбу. Введенные по решению Веронского конгресса 
Священного союза французские войска подавили революцию, продолжавшуюся 2 года. 

Революция способствовала подъему революционных выступлений в соседней 
Португалии. В Лиссабоне и других городах в 1820 г. произошло восстание. Было 
сформировано временное правительство, созваны кортесы (парламент), которые разработали 
конституцию страны, признанную королем Иоанном VI. Однако после его смерти 
провозгласивший себя королем Мигел (1802-1866 гг.) жестоко расправился со сторонниками 
конституции, разогнал кортесы и восстановил абсолютизм в стране. 

Греческое восстание 1821 г. Греки восстали против вассальной зависимости от 
Турции. Восстание возглавил Александр Ипсиланти – участник Отечественной войны 
1812 г., генерал-майор русской армии. Александр I не решился оказать помощь грекам. 
Восстание на севере Греции вскоре было подавлено. Однако на юге Греции, островах 
архипелага, вспыхнуло более грозное восстание. В январе 1822 г. было создано 
Национальное собрание, которое утвердило независимость Греции и республиканское 
правление. Турция при поддержке египетского паши учинила кровавую расправу над 
греками, что вызвало сочувствие передовых людей Европы к борющимся грекам. Англия и 
Франции предложили Николаю I послать русский флот к берегам Греции. В Наваринской 
бухте соединенный англо-франко-русский флот в 1827 г. нанес поражение турецко-
египетскому флоту. В этих условиях Турция, которая считала Россию своим основным 
противником, объявила войну, завершившуюся Адрианопольским миром (1829 г.). Была 
признана независимость республик Греции. В 1832 г. республиканская форма правления 
была заменена конституционно-монархическим строем. В 1820 г. произошла революция в 
Неаполитанском королевстве, в 1821 г. – в Пьемонте. 

В середине XIX в. выступления рабочего класса, крестьянства, борьба 
промышленной буржуазии за власть потрясали Европу. Следует отметить важную черту 
революционного движения этого периода – одновременность революций в ряде европейских 
государств. 

Февральская революция во Франции 1848 г. Во Франции многие феодальные 
порядки были уничтожены в ходе революции 1789-1794 гг. Установившийся режим 
июльской монархии (1830-1848 гг.) отвечал интересам лишь финансовой буржуазии, 
вызывал ненависть широких масс крестьянства и рабочих, недовольство промышленной, 
торговой буржуазии. Общее недовольство политикой правительства Луи-Филиппа (1773-
1850 гг.) усугублялось неурожайными годами 1840-х гг., кризисом перепроизводства 1847 г. 
Все это вызвало новую революцию во Франции, получившую название Февральской (1848 
г.). Не находя возможности разрешить кризис в стране, прекратить баррикадные бои на 
улицах Парижа, Луи-Филипп вынужден был отречься от престола. Франция была 
провозглашена Республикой, создано временное правительство, введено всеобщее 
избирательное право для мужчин, сокращен рабочий день для рабочих до 1011 часов, 
увеличены налоги на земельных собственников. Однако временное правительство оказалось 
не в состоянии выполнить другие требования рабочих и городской бедноты. Действия 
временного правительства и избранного Национального собрания, по сути явившиеся 
движением назад, привели в июне 1848 г. к широкому антиправительственному восстанию 
рабочих Парижа, которое было жестоко подавлено войсками. Власть была передана 
президенту Луи Наполеону, который 2 декабря 1851 г. приказал арестовать и бросить в 
тюрьмы опасных для него политических деятелей, а войскам занять правительственные 
учреждения. Это был государственный переворот. В ответ в ряде городов тысячи 
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сторонников Республики вышли на баррикады, однако войска быстро подавили восстание. 
Революция потерпела поражение. В 1852 г. Луи Наполеон провозгласил себя императором 
Франции Наполеоном III. В стране установилась Вторая империя (1852-1870 гг.). 

Революции в Австрии, Германии, Италии 1848-1849 гг. - «весна народов». Вслед за 
Францией революции произошли в Австрии, Германии, Италии. В середине XIX в. 
Австрийская империя была многонациональным государством, в котором более половины 
населения составляли славяне. Уничтожение национального и феодального гнета, завоевание 
независимости угнетенными народами, свержение монархии Габсбургов были важнейшими 
задачами буржуазной революции 1848-1849 гг. в Австрии. Революционные выступления 
вспыхнули одновременно в Вене, Богемии, Венгрии, Ломбардо-Венецианском королевстве. 
Чтобы остановить революцию, Фердинанд I отстранил от власти канцлера А. Меттерниха 
(1773-1859 гг.), олицетворявшего реакцию. Был принят закон о введении всеобщего 
избирательного права для мужчин; крестьяне добились отмены крепостного права. В 
Венгрии в революционном движении, помимо венгров, активное участие приняли 
славянские народы. Но в начале 1849 г. с введением на территорию Венгрии 80-тысячного 
русского войска под командованием генерала И. Паскевича. 

С падением наполеоновской империи в 1815 г. Прусское государство было самым 
сильным государством раздробленной Германии. Более быстро развивалась 
промышленность в западных областях Пруссии (Вестфалии, Рейнской провинции, 
Саксонском королевстве и Силезии). Сохранившиеся введенные Наполеоном буржуазные 
законы обеспечивали интенсивное развитие капитализма в рейнской провинции, где 
развивалась текстильная промышленность; в Руре увеличилась добыча угля, росло число 
металлургических и оружейных заводов. С 1840-х гг. в Германии набирало темпы 
железнодорожное строительство. В Берлине возникли паровозостроительные заводы. Однако 
в целом в развитии промышленности Германия значительно отставала от Англии и Франции. 
В Германии лично свободные крестьяне выплачивали помещикам большие денежные 
повинности. Разрешением на выкуп повинностей смогли воспользоваться за 30 лет (с 1815 г.) 
лишь 1/4 всех крестьян. Прусские помещики, которым принадлежало более половины 
земель, развивали крупные капиталистические хозяйства, основанные на применении труда 
батраков. 

Дальнейшее развитие капитализма затрудняли политическая раздробленность, 
абсолютные монархии в большинстве немецких государств, внутренние таможенные 
пошлины, произвол чиновников и помещиков. Все это послужило причинами революции 
1848-1849 гг. в Германии. Главная задача революции – уничтожение феодальной 
раздробленности и политическое объединение страны. 

Революция в Германии началась в марте 1848 г. массовыми выступлениями в Бадене, 
Гессен-Дармштадте, Баварии, Вюртемберге. В Берлине рабочие вели баррикадные бои с 
войсками и полицией, которые завершились победой повстанцев. Было сформировано 
либеральное правительство. Победа берлинских рабочих и ремесленников вызвала подъем 
рабочего и крестьянского движения. В мае 1848 г. открылось избранное Прусское 
Национальное собрание. Между тем восстание в Бадене, поднятое мелкобуржуазными 
демократами в апреле 1846 г., было подавлено. Немецкая буржуазия начала переходить в 
лагерь контрреволюции. Прусский король в ноябре сформировал новое правительство из 
крупных феодалов и высшей бюрократии, которое ничего не сделало для освобождения 
крестьян от феодальных повинностей и облегчения положения рабочих. 

В мае 1849 г. начались восстания в Саксонии, Рейнской провинции, Бадене и других 
областях Германии в защиту конституции, принятой в марте 1849 г. Франкфуртским 
Национальным собранием и отклоненной правительством Пруссии и некоторых других 
германских государств. Революционные восстания были подавлены. Это означало 
поражение революции в Германии. В начале 50-х гг. XIX в. в Пруссии утвердился 
реакционный режим. 
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Образование Германской империи. В ходе революции в Германии был выдвинут 
вопрос о национальном объединении страны, об устройстве единой Германии. Сложным был 
вопрос о том, под чьей эгидой состоится объединение Австрии или Пруссии. Большая часть 
германской буржуазии поддерживала план создания «Малой Германии», т.е. объединения 
немецких государств под эгидой прусской династии Гогенцоллернов без включения 
Австрии. 

В 1862 г. во главе правительства Пруссии был поставлен Отто фон Бисмарк, 
бундесканцлер, ответственный лишь перед президентом Северо-Германского союза, 
которым являлся король Пруссии. Бисмарк приступил к объединению Германии «железом и 
кровью». Первыми шагами в объединительном процессе стали войны Пруссии с Данией в 
1864 г. и Австрией в 1866 г. По Пражскому миру государства Ганновер, Гессен, Нассау, 
Франкфурт были присоединены к Пруссии. Австрия устранилась от участия в решении 
германских вопросов. Пражский мир также предусматривал создание Северо-Германского 
союза из государств, расположенных севернее р. Майн. Пруссия теперь стала неоспоримым 
лидером национального объединения Германии. Россия соблюдала нейтралитет и облегчала 
этим объединительный процесс Пруссии. В образованном в 1867 г. Северо-Германском 
союзе Пруссия играла главенствующую роль, которая обеспечивалась прежде всего 
передачей ей командования над союзными войсками. 

В интересах буржуазии были введены полная свобода передвижения, единая система 
мер и весов, отменены остатки цеховых привилегий, что открывало широкие возможности 
для развития капитализма и укрепляло союз буржуазии с правительственными кругами. 
Однако буржуазия фактически не получила доступа к политической власти. Остатки 
феодализма продолжали сказываться в различных областях жизни. 

Военные и политические успехи Пруссии пугали Францию. Правительство Наполеона 
III сочло своевременным в 1870 г. начать против Пруссии войну. Пруссия оказалась более 
подготовленной к войне, чем Франция. Если Пруссия мобилизовала свыше 1 млн. чел., то 
французская армия после мобилизации насчитывала 500 тыс. чел. Превосходило 
количественно и качественно и вооружение прусской армии. На первом этапе Франко-
Прусская война являлась для немцев исторически прогрессивной, так как они стремились 
завершить национальное объединение Германии. Франция же ставила целью задержать 
объединение германских государств в единое государство и сохранить за собой 
преобладающее влияние в Европе. 

4 августа 1870 г. германские войска начали общее наступление. Франция сразу же стала 
терпеть неудачи. В сражении в районе Седана численно превосходившие немецкие войска 
нанесли сокрушительный удар французской армии. 2 сентября по приказу Наполеона III 
седанская крепость капитулировала. С сентября 1870 г. характер Франко-Прусской войны 
меняется. Теперь Франция ведет освободительную войну, а Германия захватническую, – она 
стремится к отторжению от Франции Эльзаса и Лотарингии. 

27 октября 1870 г. без боя маршал А. Баэен (1811-1888 гг.) сдал крепость Мец со 
180тысячным войском. С капитуляцией французов освободились значительные силы 
противника для обеспечения осады Парижа. 18 января 1871 г. Вильгельм I (1797-1888 гг.) во 
дворце французских королей Версале в торжественной обстановке был провозглашен 
наследным королем Германской империи. 

Страх перед революционными выступлениями рабочих вынудил французское 
правительство на скорейшее заключение мира. 28 января было подписано перемирие на 
тяжелых условиях. Мирный договор, заключенный 10 мая 1871 г., был еще более тяжелым. 
Франция обязывалась выплатить 5 млрд. франков контрибуции, уступала Германии Эльзас и 
северо-восточную часть Лотарингии. Победа Пруссии над Францией довершила дело 
объединения Германии в единое государство – Германскую империю. 

Завершение объединения Германии произошло «сверху», в ходе захватнической войны. 
Прусское юнкерство (крупные земельные собственники) в объединительном процессе 
выступило господствующей силой, в которой огромную роль играла политика милитаризма. 
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Те немецкие государства, которые оставались вне Северо-Германского союза, были 
подчинены Бисмарком Пруссии. Германская империя объединила 22 германские монархии и 
три вольных города Любек, Бремен и Гамбург. В апреле 1871 г. была принята конституция 
Германии, утверждавшая федеративное государственное устройство страны. 

Национальное объединение Германии было прогрессивным явлением, 
способствующим дальнейшему развитию капитализма в стране. Однако форма объединения 
во главе с Прусской монархией была реакционной и опасной для народов Европы. 
Торжество Германии превращало ее военные силы в важнейший инструмент внутренней и 
внешней политики. Правящие круги выдвинули цель прорыва Германии к мировому 
господству. 

Национальное объединение Италии. Политическая раздробленность Италии, 
произвол чиновников, полиции, монополия дворянства на власть, феодальная зависимость 
крестьян от помещиков служили тормозом дальнейшего развития капитализма и вызывали 
общее недовольство буржуазии, широких народных масс и толкали их на революционную 
борьбу. Главным вопросом революционного движения 1848-1849 гг. были освобождение 
страны от австрийского гнета и политическое объединение мелких государств в единое 
централизованное государство. В начале 1848 г. революция охватила Неаполитанское 
королевство, затем распространилась на Ломбардию, Венецианскую область. 

Решить задачу объединения Италии путем национально-освободительной войны с 
участием широких народных масс призывали Джузеппе Мадзини, основатель «Молодой 
Италии», и Джузеппе Гарибальди, ставший впоследствии национальным героем Италии. В 
начале 1849 г. в Риме вспыхнуло восстание. Созванное учредительное собрание 
провозгласило Рим Республикой. Однако Австрия, Франция и Неаполь двинули на Рим 
войска и овладели им. Революция 1848-1849 гг. в Италии потерпела поражение, но несмотря 
на это, революция оказала большое воздействие на ход событий, побуждая массы на 
дальнейшую борьбу против австрийского ига, за национальное объединение страны. 

В конце 1950-х гг. в движении за объединение страны четко определились два 
направления: революционно-демократическое, виднейшим деятелем которого являлся 
Дж. Гарибальди, и умеренное во главе с премьер-министром Сардинского королевства 
К. Кавуром, опиравшимся на либеральную буржуазию и помещиков. Союзником 
Сардинского королевства стала Франция, которая сблизилась с ним в период Крымской 
войны (1853-1856 гг.). В войне Сардинии против Австрии (1859-1870 гг.) приняло участие 
французское войско, при котором находился император Наполеон III. Австрийские войска 
начали терпеть неудачи, в ряде итальянских государств произошли восстания против 
австрийцев. Парма, Моден и Тоскана присоединились к Сардинии. Австрийцы потерпели 
поражение у деревни Сольферино. По мирному договору, подписанному в 1859 г. в Цюрихе, 
к Сардинскому королевству отходила только Ломбардии, а Франция получила Савойю и 
Ниццу. Ответом на действия Наполеона III стал революционный подъем в Италии. 

Добровольцы под предводительством Дж. Гарибальди в 1860 г. завоевали Сицилию. 
Территория Сардинского королевства значительно расширилась. В 1861 г. было 
провозглашено образование Итальянского королевства, куда вошли Сардиния, Ломбардия, 
Тоскана и другие области Италии. Оставалось присоединить к королевству Венецианскую и 
Папскую области с Римом. Попытки овладеть Римом, предпринятые отрядом Гарибальди в 
1862 и 1867 гг., закончились неудачей. Между тем, Австрия, потерпевшая поражение в войне 
с Пруссией в 1866 г., вынуждена была отказаться от Венецианской области. Падение Второй 
империи во Франции в 1870 г. облегчило полное объединение Италии: французские войска 
оставили Рим. Итальянское правительство двинуло войска против Папской области и заняло 
Рим. Столицей Итальянского королевства в 1871 г. стал Рим. 

Таким образом, в ходе национально-освободительной войны (1859-1870 гг.) были 
решены задачи освобождения северо-восточной части Италии от австрийского ига и 
создания национального государства в форме монархии. 
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БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, США, ЯПОНИИ 
Образование независимых государств Латинской Америке. XIX в. был веком бурных 

революционных потрясений, буржуазных революций, принявших самые разнообразные 
форы: восстание, гражданская война, национально-освободительное движение. Наиболее 
общая причина буржуазных революций – потребность устранения феодального строя и его 
остатков. Задачи, которые призвана была решить буржуазная революция, определялись 
конкретными причинами той или иной страны. В одних странах важнейшей задачей было 
решение аграрного вопроса, в других – завоевание национальной независимости, в третьих – 
национальное объединение страны. Буржуазные революции проявили черты 
общенационального процесса, призванного создать условия для развития 
капиталистического строя и передачи власти буржуазии. Однако для решения задач нередко 
недоставало сил, организованности и натиска, поэтому революционное выступление терпело 
частичное или полное поражение. И это определяло повторение буржуазных революций, 
которые решали назревшие задачи поэтапно, как во Франции, где с 1789 г. по 1871 гг. 
произошли 4 революции, и лишь революция 1871 г. покончила с монархическим строем. 

В первой четверти XIX в. произошла серия революций в Европе и Латинской 
Америке. Колонизация стран Латинской Америки, сопровождавшаяся безудержным 
насилием и разграблением их богатств метрополиями, вызывала сопротивление коренного 
населения индейцев, метисов, креолов. Между тем в колониях развивалась, хотя и 
медленными темпами, промышленность, торговля и формировался господствующий слой 
помещики, торговцы и священнослужители. Помещики и торговцы возмущались произволом 
колониальных чиновников, налогами и запретом вести торговые связи с другими странами. 
Лишенные земли крестьяне являлись поденщиками, облагаемыми тяжелей данью. В 
колониях не прекращалась борьба коренного населения, а также рабов против 
колонизаторов. Цели борьбы участников во многом не совпадали, однако стремление 
сбросить чужеземный гнет объединяло их. 

В 1810 г. началось массовое движение за освобождение в Мексике, завершившееся в 
1821 г. провозглашением самостоятельности государства. Аргентина была освобождена 
революционными войсками под командованием Хосе Сан-Мартина (1778-1850 гг.) в 1816 г. 
Освободительная война под руководством Симона Боливара (1783-1830 гг.) провозгласила 
независимость Венесуэлы в 1819 г. В 1822 г. от португальского ига освободилась Бразилия, а 
в 1924 г. сбросила гнет Перу. 

Итогом освободительных войн первой четверти XIX в. в Латинской Америке стало 
образование независимых государств. По своему характеру эти войны явились 
незавершенными буржуазными революциями, которые не разрешили многие вопросы, в тем 
числе земельный. Помещики сохранили огромные поместья и политическую власть. В ряде 
стран до середины 1850-х гг. продолжало существовать рабство, а в Бразилии – вплоть до 
1880-х гг. Все это тормозило капиталистическое развитие стран Латинской Америки, но 
национально-освободительное движение расширялось. 

Гражданская война в США. Победа первой буржуазной Революции, какой была 
воина американцев за независимость против Англии в конце XVIII в., создала условия для 
капиталистического развития США. Быстрому экономическому росту способствовали и 
природные условия: мягкий климат, богатство полезных ископаемых. Расположенность 
страны за океаном давала возможность нести сравнительно небольшие военные расходы на 
оборону страны. Однако в США капиталистические отношения развивались неравномерно. 
Если в северных штатах быстро утверждались буржуазные порядки, фермерское сельское 
хозяйство, росла капиталистическая промышленность, то в южных штатах господствовала 
рабовладельческая система. В северных штатах рабство было отменено уже в начале XIX в., 
а на Юге в 1860 г. насчитывалось 4 млн. рабов-негров. Главным тормозом на пути 
капиталистического развития на всей территории страны было рабство. 

Плантаторы Юга вели хозяйство экстенсивными методами, постоянно нуждались в 
новых землях и стремились к захвату плодородных земель на Западе. Но на эти земли также 
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претендовали североамериканские буржуазия, фермеры и переселенцы. Дальнейшее 
расширение территории плантаторского хозяйства обеспечивало сохранение рабства. 
Сельскохозяйственную продукцию и сырье плантаторы традиционно вывозили в 
европейские страны и оттуда импортировали промышленные товары. В результате 
североамериканские производители лишались источника сырья и рынка сбыта 
промышленной продукции. Эти факторы приводили к противоречиям между 
капиталистическим Севером и рабовладельческим Югом. Из-за слабости промышленной и 
торговой буржуазии Севера политическая власть принадлежала плантаторам, которые 
выдвигали в президенты своих ставленников. Стремление сохранить низкие пошлины на 
ввозимые из Европы промышленные товары вынуждало часть фермеров также отдавать свои 
голоса кандидатам южан. 

Однако все большее число людей противилось рабству, в 1850-е гг. борьба против 
рабства активизировалась. Необходимость уничтожения рабства становилась неизбежной. В 
ходе вооруженной борьбы, направленной против рабовладения, в штате Канзас была 
образована Республиканская партия, объединившая в своих рядах буржуазию, фермеров – 
противников рабства. Поводом к войне между Севером и Югом послужило избрание в 1860 
г. на пост президента США Авраама Линкольна (1809-1865), одного из талантливых 
руководителей Республиканской партии и сторонника отмены рабства. Плантаторы на своем 
съезде приняли решение об отделении рабовладельческих штатов от Союза и начали 
подготовку к войне. В 1861 г. эти штаты создали Конфедерацию, войска которой в апреле 
подняли мятеж и захватили форты и арсеналы на юге страны. Начавшаяся Гражданская 
война была результатом обострения экономических и социально-политических 
противоречий между двумя общественными системами: системой наемного труда и 
системой рабства. По характеру война являлась буржуазно-демократической революцией, 
второй революцией на территории США. Плантаторы-рабовладельцы боролись за 
сохранение рабства как социальной системы, распространение ее на всю территорию страны. 
Основной задачей на первом этапе войны северяне считали восстановление Союза всех 
штатов и недопущение распространения рабства на новые регионы. 

После ряда военных неудач правительство А. Линкольна по требованию рабочих, 
фермеров, буржуазии обратилось к революционным методам ведения войны. Армия 
пополнилась тысячами добровольцев и негров , бежавших на Север, затем была введена 
воинская повинность. За годы войны в армию Севера было призвано 2,7 млн. чел., а в армию 
Юга – 1,1 млн. Теперь северяне вели войну не только за восстановление единства страны и 
предотвращение распространения рабства, но и ликвидацию системы рабства, бесплатное 
наделение землей, т.е. задачи войны стали революционными. 

Большое значение для успеха северян имел закон о гомстедах 1862 г. - закон о 
земельных наделах, по которому гражданин США, достигший 21 года и не воевавший 
против Севера, мог получить надел до 65 га после уплаты сбора – 10 дол. В 1862 г. было 
подписано правительственное заявление об освобождении рабов. Десятки тысяч бывших 
рабов записывались добровольцами в армию. Военная инициатива перешла к северянам. В 
1864 г. войска под командованием У. Шермана (1820-1891 гг.) вторглись в тыл южан. Этот 
марш в ряде районов Юга вызвал восстание негров и выступления фермеров, рабочих и 
ремесленников против рабовладельцев. Войска генерала У. Гранта (1822-1885), который в 
1864 г. был назначен главнокомандующим армии северян, окружили столицу Конфедерации 
и в апреле 1865 г. заняли ее. Главнокомандующий армии Юга генерал Р. Ли (1807-1870 гг.) с 
остатками войска вынужден был сдаться. Война 1861-1865 гг. была жестокой и 
кровопролитной: северяне потеряли 360 тыс. убитыми и умершими от ран и болезней, а 
южане – 250 тыс. 

Победа северян в Гражданской войне обеспечила ликвидацию экономической и 
политической разобщенности страны, отмену рабства, демократическое разрешение 
аграрного вопроса на Западе страны, победу фермерского (американского) пути развития 
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сельского хозяйства на большей территории США, создание единого национального рынка и 
расширение демократических прав граждан. 

Гражданская война была 1-м этапом 2-й буржуазно-демократической революции, а 
годы Реконструкции Юга (1865-1877 гг.) стали ее 2-м этапом. Цель Реконструкции 
состояла в проведении в южных штатах буржуазно-демократических преобразований и 
ограничении власти бывших рабовладельцев. Вся полнота власти временно передавалась 
федеральным войскам. В декабре 1865 г. Конгресс утвердил освобождение негров, а в 1866 г. 
14я поправка к Конституции страны признала право голоса за неграми. Однако негры не 
получили землю. С выводом федеральных войск из южных штатов власть вновь перешла к 
плантаторам. Это было предательством буржуазии северных штатов своих союзников 
негров, оно означало конец Реконструкции. 

Несмотря на восстановление власти плантаторов Реконструкция имела важное 
значение в историческом процессе США. Главный ее результат создание условий для 
развития капиталистических отношений на Юге страны, завершение процесса создания 
единого национального рынка. Годы Реконструкции были нисходящим этапом второй 
буржуазно-демократической революции в США. 

Япония в XIX в. Капиталистический уклад в Японии начал складываться в конце 
XVIII - начале XIX вв. В 1950-1860-х гг. во внутриполитической жизни страны произошли 
глубокие перемены. Под давлением США, России и Англии в 1854 г. Япония вынуждена 
была отказаться от политики самоизоляции, открыть ряд портов для иностранных кораблей. 
Япония входила в мировой рынок. Начавшаяся в 1867-1868 гг. как традиционная борьба 
между знатными родами за власть завершилась буржуазной революцией Мэйдзи. В этом 
движении приняли участие нарождавшаяся буржуазия, обедневшие, патриотически 
настроенные самураи (рыцари), крестьяне, городская беднота. Императорское войско, разбив 
войско сёгуна (полководца), в мае 1868 г. вступило в столицу Эдо (Токио). Правительство 
было низложено. Императором Японии стал 15летний Муцухито (1852-1912 гг.). 

Обострение социальных противоречий, необходимость ускоренного развития 
экономики, стремление противостоять колониальной политике США и других государств 
заставили новое правительство Японии приступить к проведению реформ. Основное 
внимание было обращено на развитие промышленности, торговли, военной сферы и 
овладение передовой западной технологией. С целью подорвать экономическую базу 
феодальных княжеств, мешавших национальному единству, в 1871 г. уделы были 
ликвидированы, страна разделена на губернии и префектуры во главе с назначаемым 
центром чиновником и установлено однообразное управление по всей стране. Кадры 
чиновников формировались из бывших князей и самураев, потерявших теперь 
независимость. Это был новый слой чиновничества, хотя и не имевший пока опыта, зато не 
погрязший в коррупции и взяточничестве и, следовательно, не мешавший модернизации 
общества. Реформа 1872 г. установила в японском обществе 3 сословия: высшее дворянство, 
состоящее из бывших князей и придворной аристократии; дворянство, в состав вошли 
бывшие самураи; простой народ, в том числе и торгово-промышленная буржуазия. 

В 1872-1873 гг. была проведена достаточно радикальная аграрная реформа, 
установившая частную собственность на землю. Земля была закреплена за теми, кто ею 
реально владел к моменту реформы, т.е. за зажиточными крестьянами, хотя часть 
землевладельцев, не имевшая возможности выплатить выкуп за землю и налог, теряла свои 
участки. Подавляющая часть крестьянства закрепила за собой ничтожные земельные наделы. 
Эти крестьяне становились арендаторами, батраками или устремлялись в города. Зажиточное 
крестьянство и новые помещики, получив землю, освобождалось от земельной ренты в 
пользу князей. Были отменены барщина и оброк, введен денежный налог в размере 3 % от 
цены земли, выплачиваемый государству. 

К числу важных для японского общества преобразований относились введение 
всеобщей воинской повинности и организация системы образования по европейскому 
образцу. Молодым японцам была предоставлена возможность получить высшее образование 
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по всем отраслям науки и техники в Европе и Америке. Произошли также изменения в 
идеологической сфере. Государственной религией вместо буддизма был объявлен синтоизм, 
который сохранил культ старинного божества – богини Солнца, ввел культ Тэнно как 
воплощение высших небесных сил. Это утверждало, что поселившееся в Японии божество 
небесных тел есть свидетельство о превосходстве японцев над человечеством. 

Проведение реформ обеспечило быстрое развитие капиталистического способа 
производства, банковской системы. 

Реформы 1860-1880-х гг. показали необходимость осуществления также и в 
политической области соответствующих преобразований, в частности, создания 
парламентской системы. В 1889 г. был опубликован текст конституции, которая наделяла 
императора широкими правами, провозглашала демократические свободы и права граждан, а 
их реализация открывала широкий путь для интенсивного развития капитализма. Первый 
японский парламент, оказавшийся во многом независимым и упорным в принятии 
соответствующих решений, собрался в 1890 г. Созданная конституционная монархия, в 
которой император был наделен законодательной инициативой, правом назначать 
министров, созывать и распускать парламент, где высшая палата составлялась из членов 
императорской семьи и близких к императору лиц, свидетельствовала об ограниченности 
демократических институтов власти и закономерности такого процесса. 

Быстрые для недавно отсталой страны темпы экономической, социальной и 
политической модернизации были обеспечены трудом крестьян и рабочих, которые жестоко 
эксплуатировались японским капиталом: 12-14-часовой рабочий день, низкая заработная 
плата, политическое бесправие. Это было типичным явлением для раннего этапа развития 
капитализма в любой стране. Японии удалось быстро миновать этот период благодаря 
возникновению рабочего и профсоюзного движения, насаждению в японском обществе 
патерналистических традиций и прямых контактов работодателей со своими рабочими. 
Это вело к ослаблению забастовочного движения рабочих. Широкое использование 
достижений науки и техники, комплекса своих и зарубежных ценностей приносило плоды. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА 

(ХІХ – начало ХХ вв.) 
Формирование государственно-монополистического капитализма.  
Конкурентная борьба требовала выработки определенных соглашений, которые 

гарантировали получение прибылей. Этот привело к возникновению монополий – крупных 
хозяйственных объединений; синдикатов, трестов, концернов, картелей. Монополии 
возникли не только в развитых индустриальных странах, но и в странах со средним уровнем 
экономического развития. В Германии распространенной формой монополии стали картели, 
в США – тресты, позволяющие осуществлять единую экономическую и техническую 
деятельность и сосредоточивать капиталовложения на решающих звеньях производства. В 
России первые монополии возникли в 1880-х гг. 

Однако господство монополий, перерастание капитализма свободной конкуренции в 
монополистический капитализм не устранили болезни рыночных отношений – 
экономических кризисов, которые стали более частыми и глубокими. Монополии как 
мощнейшие субъекты хозяйства в погоне за прибылью активно влияли на ценообразование, 
что вело к диспропорциям в национальных экономиках и усилению международных 
экономических противоречий. До Первой мировой войны были отмечены 2 значительных 
кризиса: 1900-1901 гг. и 1907 г., а также предкризисное состояние 1913-1914 гг. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС – это нарушение в ходе развития экономики, которое 
проявляется в абсолютном падении производства, недогрузке производственных мощностей, 
росте безработицы, нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах. 

В XX в. мир вступил в условиях сокрушительного промышленного кризиса 1900-
1901 гг., который начался в России и США, а затем охватил Англию, Австрию, Бельгию, 
Германию, Италию, Францию и другие индустриальные страны. Кризис поразил 
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металлургическую, химическую, электрическую и строительную отрасли, где разорились 
множество предприятий и росла безработица. По мере развития кризиса стали проявляться 
признаки оздоровления: цены на товары падали, что расширяло спрос, и оживило 
инвестиции. 

Значительно ускорились объём и темпы развития материального производства. За 
30 лет (1870-1890-е гг.) объем мировой промышленной продукции возрос в 3 раза, выплавка 
стали – в 56 раз, протяженность железных дорог составила 790 тыс. км, т .е. в 4 раза больше. 
Но экономическое развитие различных стран происходило неравномерно, что привело к 
изменению расстановки сил. На международную арену вышли страны молодого 
капитализма, которые имели высокие темпы развития: США, Германия и Россия. В конце 
XIX в. Англия уступила лидирующее положение Германии и США. В 1880 г. США стали 
высокоразвитой индустриальной державой и заняли 1-е место в мире по производству 
промышленной продукции. Страны молодого капитализма стремились к мировому 
экономическому и политическому лидерству. 

Финансовая олигархия и концентрация производства. К концу XIX в. 
господствующее положение в экономике заняла новая форма организации капитала – 
акционерные компании, которые задействовали большие финансовые средства, в том числе 
накопления трудящихся. Большая устойчивость в работе банков позволила предоставлять 
предприятиям долгосрочные кредиты. В результате конкурентной борьбы образовались 
крупные банки, которые превратились в могущественные финансовые центры. Возникшая 
финансовая олигархия обладала огромными возможностями экономического и 
политического влияния в стране. 

Концентрация производства обусловила концентрацию рабочих на крупных 
предприятиях, что было характерно для США, Германии, России. Возникновение новых 
отраслей, внедрение новейшей техники требовали повышения квалификационного уровня 
рабочего класса. Высоким уровнем квалификации отличались немецкие и английские 
рабочие. В машиностроении Англии 70-75 % рабочих были высокой и средней 
квалификации, а в судостроении – 50-60 %. 

Важнейшим признаком капитализма последней трети XIX в. был вывоз капитала. Так 
называемый избыточный капитал европейских держав оседал в тех странах, где была 
дешевая рабочая сила и сырье. Так, капитал, вывозимый английской буржуазией с 1875 по 
1900 гг., возрос в 2 раза, французской – в 2,25 раза, германской – в 7,5 раза. 

Таким образом, бурное развитие производства под воздействием НТР рубежа XIX-
XX вв. усилило процесс концентрации и централизации, что привело к образованию 
монополистических объединений. Сращивание промышленного и банковского капитала 
способствовало образованию крупных финансовых групп, занявших ключевые позиции в 
основных отраслях хозяйственной жизни. Всемогущие корпорации стали вмешиваться и 
контролировать внутреннюю и внешнюю политику государств. Начался процесс 
складывания государственно-монополистического капитализма, приобретший особый 
размах в период между Первой и Второй мировых войн. 

Сельское хозяйство. В конце XIX в. капитализм активно вторгался в сельское 
хозяйство. Различные социально-экономические условия обусловили и 2 пути утверждения 
капиталистических отношений в сельскохозяйственном производстве: прусский и 
американский. 

ПУТИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА 
«Прусский путь» 

Германии, страны Центральной и 
Восточной Европы, отдельные регионы 

России и Япония 

«Американский путь» (с 1880-х гг.) 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
Россия (районы Заволжья, Новороссийск, 

Северный Кавказ), Франция, Болгария 
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• сохранение крупных помещичьих 
латифундий; 

• сохранение элементов феодального 
способа производства (повинностей 
крестьян в пользу помещиков, 
высокой степени эксплуатации 
крестьян и батраков); 

• буржуазия не владеет политической 
властью; 

- неразвитая демократия. 
 

Медленный путь развития 
капитализма 

• наличие богатых сырьевых ресурсов и 
свободных земель как базы фермерских 
хозяйств; 

• большое количество переселенцев; 
• введение частной собственности на землю для 

непосредственного производителя – фермера; 
• право свободной продажи и купли земли; 
• формирование фермерства как социального 

слоя; 
• внедрения машин, передовых способов 

агротехники и агрохимии; 
• распространение системы аренды земли и 

использование наемного труда; 
• демократическая система. 

Быстрый путь развития капитализма 
 
Приток дешевого зерна из США и Канады стал одной из причин кризиса в 

сельскохозяйственном производстве Европы в конце XIX в. Крестьяне страдали как от 
пережитков феодализма, так и развивающихся капиталистических отношений. Множество 
крестьян попали в зависимость от банков, лишались земли, а низкая покупательная 
способность сказывалась на частоте и продолжительности кризисов в промышленном 
производстве. 

 
4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ ВВ, НАЧАЛО БОРЬБЫ 

ЗА ПЕРЕДЕЛ МИРА 
Колонии и колониальная политика. К концу XIX в. завершился процесс образования 

мирового рынка, в котором огромное значение имел экономический и территориальный 
раздел мира. Монополизация внешнего рынка предполагала захват колоний, которые были 
гарантированными рынками сбыта товаров и источником сырья. Научное, техническое и 
военное превосходство европейских стран облегчало завоевание территории народов, 
находящихся на более низкой стадии развития. В 1870-1880-х гг. в колониальной политике 
капиталистических стран появились новые формы и методы. Монополистический 
капитализм полностью подчинил экономику зависимых стран потребностям метрополий, 
тормозил развитие капиталистических отношений, утверждая однобокую аграрносырьевую 
специализацию хозяйства колоний. Именно 70-80-е гг. были насыщены колониальными 
захватами, сопровождавшимися антиколониальными войнами: восстание египетского народа 
в 1879-1882 гг., восстание махдистов в Судане в 1881-1998 гг., восстание народов Индокитая 
в 1880-1890-х гг. Если в 1870-х гг. европейским странам принадлежало 20 % территории 
африканского континента, то в 1900 г. – уже более 90 % территории. Аналогичная картина 
складывалась в Центральной и Южной Америке, Азии. 

Закрытость границ наносила большой урон Китаю. Общество было отрезано от 
мировых научных, технических и социальных достижений. В этих условиях Китай 
становился легкой добычей западных держав. В 1839-1844 гг. и 1856-1860 гг. после так 
называемых «опиумных» войн, развязанных США, Англией и Францией, китайским 
правительством был подписан ряд договоров, предоставляющих этим странам большие 
привилегии. Тайпинское восстание еще более ослабило положение Китая. В тяжелейших 
условиях феодальных отношений в сельском хозяйстве, конкурентной борьбы с 
иностранным капиталом национальная буржуазия пробивала себе дорогу. Однако китайская 
буржуазия не могла противостоять западным странам. В войне 1884-1885 гг. с Францией 
Китай потерпел поражение. В 1894 г. Япония развязала войну против Китая. По 
Симоносекскому договору Китай потерял Тайвань, острова Пэнхуледао и должен был 
платить крупную контрибуцию. Поражение Китая привело к активизации колониалистской 
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политики империалистических государств в Китае. К концу XIX в. Китай представлял собой 
полуколониальную страну. 

Среди колониальных империй наиболее крупными были страны, раньше других 
вступившие на путь колониальных захватов: Англия, Франция, Голландия, Бельгия и др. 
Россия как колониальная империя не владела заморскими территориями: она продала США 
Аляску, не претендовала на земли, открытые русским путешественником Н.Н. Миклухо-
Маклаем (1846-1888 гг.). Но в последней трети XIX в. ее отношение к Западу изменилось. 
Она отказалась от положения «хранителя спокойствия и порядка» в Европе, но среди славян 
стремилась к активной роли, расширяла территориальные владения в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. Завершив завоевание Кавказа к началу 60-х гг., Россия приступила к 
покорению феодальных среднеазиатских государств. В 1865 г. русские войска заняли 
Ташкент, в 1868 г. – Самарканд. В 1868 г. Кокандское ханство и Бухарский эмират, а в 1873 
г. Хивинское ханство вынуждены были признать свою зависимость от России. Наконец в 
1885 г. была присоединена территория Туркменистана. Южная граница России прошла по р. 
Кушка. С присоединением Средней Азии, освоением Приамурья, Уссурийского края, 
Сахалина, освоением порта Владивосток Россия стала связующим звеном Запада и Востока в 
единое цивилизованное пространство. 

Внешняя политика России на Западе, занятой осуществлением в 1860-1870-х гг. 
реформ, не отличалась особой активностью. Однако министр иностранных дел 
А. М. Горчаков объявил об отмене нейтрализации Черного моря и добился утверждения 
этого решения международной Лондонской конференцией в 1871 г. 

Подписанный в 1873 г. Союз трех императоров (России, Австро-Венгрии, Германии) 
был непрочным. Это обнаружилось при решении вопроса о Балканах. В 1875 г. началось 
восстание славян против турок в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии. Сербия и 
Черногория объявили войну Турции. Европейские страны не только не поддержали 
освободительную борьбу балканских народов, а подстрекали турок на активные военные 
действия. Вся Россия была охвачена сочувствием к славянам. Правительство Александра II, 
стремившееся усилить свое влияние на Балканах, в 1877 г. объявило Турции войну. 
Русские войска, переправившись через Дунай, заняли Северную Болгарию и осадили 
крепость Плевну, отряд генерала И.В. Гурко (1828-1901) удерживал перевал Шипку. В конце 
1877 г., одержав победы под Плевной и на Шипке, русские войска вступили в Южную 
Болгарию, в январе 1878 г. заняли Адреанополь. Военные действия русской армии в 
Закавказье также развивались успешно. 

19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано (под Константинополем) был подписан мирный 
договор. Сербия, Румыния и Черногория получили независимость, Болгария объявлялась 
вассальным княжеством. Каре, Ардаган, Баязет и Южная Бессарабия отходили к России. 
Между тем европейские державы не хотели допустить усиления влияния России на 
Балканах. На Берлинском конгрессе (1878) условия Сан-Стефанского договора были 
пересмотрены. Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией. Территория 
Болгарии уменьшена. 

В 1882 г. возник германо-австрийско-итальянский союз, направленный против Англии 
и Франции. В этой обстановке Россия в 1893 г. подписала с Францией военную конвенцию. 
В Европе формировались два военных блока – основа будущей мировой войны. 

Утверждение капиталистического строя в Японии также заставило ее искать новые 
рынки сбыта продукции, создавать новые предприятия и расселять лишних рабочих. К тому 
же многочисленные потомки самураев, потерявших привилегии, но сохранивших 
воинственность и агрессивность, стремились к покорению соседних народов. Создание 
сильной армии, арсеналов, верфей правительство считало своей важнейшей задачей. 
Реализацию агрессивной внешней политики Япония начала с борьбы за утверждение своего 
влияния в Корее, которая не могла противостоять сильному противнику. В 1876 г. был 
подписан договор, обеспечивший японцев рядом привилегий и прав. В 1885 г. Китай принял 
условие Японии на равенство прав и интересов в Корее. Победа Японии в войне 1894 г. 
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обеспечила ее первыми колониями – Тайвань (Формоза), острова Пэнхулидао. К рубежу 
XIXXX вв. Япония превратилась в одну из могущественных империалистических держав. 
Была создана мощная капиталистическая промышленность. Господство монополистического 
капитализма в сочетании с полуфеодальными пережитками, близость экономически слабых 
стран делали внешнюю политику Японии агрессивной. Усиление Японии не могло не 
тревожить европейские державы, имевшие интересы в Азии, в частности, в Китае. На первых 
порах поддержанная Германией и Францией Россия потребовала у Японии возвращения 
Китаю Порт-Артура (вскоре сама арендовала его на 99 лет, а в 1900 г. заняла территорию 
Маньчжурии). Япония на это ответила заключением в начале XX в. военного союза с 
Англией. Россия стала главным противником Японии в ее захватнической политике. 

Опираясь на огромный экономический и военный потенциал, США легко проникали в 
экономику других стран, используя даже военную силу. В конце XIX в. ими были захвачены 
Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, Гавайские острова, превращена фактически в колонию 
Куба. Стремясь установить экономический и в определенной степени и политический 
приоритет в странах, формально остававшихся самостоятельными, США прибегали к 
неравноправным договорам, предоставляли займы под высокие проценты и этим добивались 
решения задачи подчинения себе слабых государств. 

Таким образом, к концу XIX в. завершился территориальный раздел мира, сложилась 
колониальная система капитализма. Однако соперничество и противоречия между 
империалистическими странами выдвинули вопрос о переделе колоний. Этот вопрос 
империалистические страны пытались решать с помощью военной силы. 

Милитаризация Европы. Стремление к переделу поделенного мира и сфер влияния, а 
также внутренние противоречия капиталистических государств обусловили рост 
численности армии и гонки вооружений. Милитаристская политика была характерна как 
странам с пережитками феодализма (Россия, Италия), так и странам с интенсивно 
развивающейся экономикой, считающим себя обделенными колониями (Германия, Япония). 

В 1887 г. 17 государств Европы держали под ружьем 3030100 солдат и тратили на 
содержание армии и флота 1/4 своих доходов. С 1869 по 1897 гг. численность вооруженных 
сил шести великих европейских держав возросла на 40 %. Огромную роль в милитаризации 
хозяйства играли территориальные претензии капиталистических стран к друг другу. Так, 
между Германией и Францией шел спор из-за Эльзаса и Лотарингии, между Россией и 
Германией – из-за Польши, между Австро-Венгрией и Россией – из-за Балканского 
полуострова и Западной Украины. При этом стремление не допустить усиления друг друга 
все более обостряло взаимоотношения между европейскими странами. Англию, Францию и 
Россию тревожило возвышение Германии, которая к концу XIX в. по производству 
продукции заняла первое место в Европе и второе место в мире. Она интенсивно развивала 
военную, химическую, электротехническую промышленность, машиностроение. Вызывала 
раздражение у европейских государств и Россия, темпы экономического развития которой в 
последней трети столетия были очень высокими. 

Государственно-правовая организация капиталистических стран. В последней 
трети XIX в. в основном завершается процесс оформления государственно-правовых 
элементов политической системы буржуазного общества, начало которому было положено 
революциями XVII-XVIII вв. Буржуазия, отстаивавшая свободу предпринимательства, 
торговли, добивалась расширения политических прав и установления конституционного 
строя. Однако далеко не сразу буржуазия приходит к власти и утверждаются либеральные 
порядки. Лишь после парламентской реформы 1832 г. в Англии, революций 1848-1849 гг. во 
Франции, объединения в начале 1870-х гг. Германии и Италии, после реформ 1860-1870-х гг. 
в России буржуазия получает некоторую свободу и к концу 1870-х гг. в ряде стран приходит 
к власти. Оформляется несколько форм государства: конституционная монархия, 
президентская республика и парламентская республика. 

В конце XIX в. как конституционная или парламентская монархия в классическом виде 
выступила Англия. Высшим законодательным органом был утвержден Парламент, 
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состоящий из двух палат – палаты общин и палаты лордов. Все законы до утверждения 
королем должны были быть одобрены обеими палатами. Исполнительная власть 
принадлежала кабинету министров, деятельность которого усилилась с середины XIX в., 
когда право законодательной инициативы стало монополией исполнительной власти. В 
формировании кабинета министров большую роль играло соперничество двух партий в 
парламенте – консерваторов и либералов. Вся работа правительства осуществлялась под 
руководством премьер-министра, положение которого определялось его влиянием в партии. 

Во второй половине XIX в. получила развитие тенденция демократизации 
государственных институтов: были приняты новые избирательные законы в 1867 и 
1884 гг., осуществлены реформы местного управления (1888 г.) и суда (1876 г.) Английская 
буржуазия умело использовала борьбу рабочего класса, выступающего за демократизацию 
общественной жизни, расширение политических прав в своих интересах. В XIX в. Англии 
удалось без революций, эволюционным путем превратиться из страны с аристократической 
монархией в страну с полным парламентаризмом и гражданским обществом. 

Другой формой буржуазного государства в XIX в. явилась президентская 
республика. Наиболее четко эта форма государства проявилась в США, начало которой было 
положено в конце XVIII в. Конституция страны провозгласила США федеративным 
государством. Основной закон определял круг вопросов, находящихся в компетенции 
федеральных органов страны. К ним относились: внешняя политика, вооруженные силы, 
оборона страны, внешняя торговля, эмиграция, иммиграция, федеральный бюджет и др. 
Высшим законодательным органом объявлялся Конгресс, состоящий из двух избираемых 
путем прямых выборов палат – палаты представителей и сената. Палаты обладали равными 
правами. Исполнительную власть возглавлял президент, избираемый путем двухстепенных 
выборов на четыре года. Президент имел право законодательной инициативы, назначать лиц 
на высшие должности в государстве, распоряжаться финансами. Центральными 
исполнительными органами стали департаменты во главе с государственным секретарем. В 
конце XVIII в. было учреждено три департамента: внешней политики, военный и финансов, а 
во второй половине XIX в. были созданы департаменты юстиции и торговли. 
Государственное устройство США не нашло в целом повторения в европейских странах, в 
которых государственность развивалась в форме конституционных монархий и 
парламентских республик. 

Парламентская республика – третья форма государства, наиболее полно 
реализовалась во Франции. Согласно конституции 1875 г. законодательная власть 
принадлежала парламенту, состоящему из двух палат сената и палаты депутатов. Обе палаты 
могли объединиться и совместно обсуждать важнейшие вопросы, например выбора 
президента или внесения поправки в конституцию. Обе палаты становились Национальным 
собранием. Исполнительная власть принадлежала президенту и министрам. На президента 
возлагалась обязанность руководить всей текущей внутренней и внешней политикой. Он 
назначал министров и председательствовал на заседаниях совета министров. Министры 
подписывали все акты, издаваемые президентом, и несли ответственность за его 
деятельность. Министры также были коллегиально ответственны за деятельность 
правительства. Президент обладал правом вето на решения парламента, по истечении 
5 месяцев со дня созыва сессии мог закрыть ее и с согласия сената распустить палату 
депутатов. Итак, формирование государственно-правовых институтов буржуазного общества 
и становление правого государства относятся ко второй половине XIX в. 

Таким образом, основным содержанием исторического процесса XIX в. была победа 
капиталистического строя над феодализмом в передовых странах Европы, Америки и 
Востока и перерастание его в последней трети столетия в монополистический капитализм. 
Капиталистические отношения вызревали в недрах феодализма, однако они были ускорены 
буржуазными революциями, свершившимися в конце XVIII-XIX вв. В процессе утверждения 
капитализма произошли промышленный переворот, представлявший собой переход от 
мануфактуры к машинному производству, и вторая научно-техническая революция, в 



 

 

179 

результате которых сформировалась индустриальная цивилизация. Основной сферой 
производства стала промышленность; произошла диверсификация отраслей; 
механизировалось сельское хозяйство; изменилось соотношение городских и сельских 
жителей в пользу горожан; получили интенсивное развитие средства сообщения и связи. 

Важнейшими событиями истории XIX в. были завоевание независимости колониями 
Испании и Португалии в Латинской Америке и образование национальных государств в 
Европе. Однако с колониализмом не только не было покончено, а более того, к концу XIX в. 
оформилась колониальная система ведущих капиталистических стран, завершился 
территориальный раздел мира. Последняя треть XIX в. характеризуется глубокими 
качественными изменениями: гигантским ростом производительных сил, складыванием 
мирового рынка, возникновением в экономике новых форм организации хозяйствования – 
монополий, которые стали источником обострения противоречий между государствами и 
развязывания войн. Вместе с тем, в XIX в. укрепилась тенденция демократизации 
общественной жизни и расширения прав граждан. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Раскройте содержание понятия «промышленный переворот». Каковы основные 
технические, экономические и социальные результаты промышленного переворота в 
различных странах? 

2. Раскройте тенденции международных отношений в Европе после Венского конгресса. 
3. Расскажите о национальном и революционном движении в ХІХ в. В каких странах мира 

прошли буржуазные и буржуазно-демократические революции? 
4. Какие исторические события стали прологом объединения Германии в единое 

государство? Какие последствия имело провозглашение Германской империи? 
5. Определите 2 течения в борьбе за объединение Италии. Когда и каким образом 

произошло объединение Италии? 
6. Раскройте сущность научно-технической революции НТР в конце XIX в. 
7. . Что такое монополистический этап в развитии капитализма? Почему монополизация 

экономики и возникновение финансово-промышленных групп являлись объективным 
следствием развития капитализма? 

8. Какие новые классы возникли в индустриальном обществе. Какие последствия имел этот 
процесс? 

9. Почему процесс завершения формирования наций произошел в период зрелого 
капитализма? 

10. Определите тенденции в развитии международных отношений в ХІХ в. — начале ХХ в. 
Какие последствия имело завершение территориального раздела мира и формирование 
мировых империй? 

11. Как Вы оцениваете последствия колониального господства европейских стран в странах 
Востока и Африке? 

12. Дайте характеристику основных форм государств, сложившихся в XIX в. 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• общеевропейская модернизация, 
• индустриальная цивилизация Европы, 
• научно-техническая революция,  
• капитализм, 
• рыночная модель экономики, 
• массовое производство, 
• конвейер, 
• урбанизация, 
• монополии (картель, синдикат, трест и концерн), 
• мировая экономика, 
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• национальное самосознание, 
• социал-демократия, 
• II Интернационал, 
• Ревизионизм. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 87-97]; [3, c. 152–171]; [23]; [45]; [46]; [51]; [62]; [71]. 
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ЛЕКЦИЯ 12. ТЕМА: РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.  ПОПЫТКИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 

План 
1. Общая характеристика модернизационных процессов в России. 
2. Политическое и социально-экономическое развитие России в эпоху Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725‒1762 гг.). 
3. Формирование просвещённого абсолютизма в России при Екатерине ІІ. Освоение 

Луганского края в екатерининскую эпоху. 
4.  Политическое и социально-экономическое развитие Российской империи в XIX в. 

Буржуазные реформы 1860‒1870-х гг. 
5. Луганщина в период Нового времени (XVIII – XIX в.). Донбасс – индустриальное 

сердце России. 
 
Ключевые понят ия и т ермины: модернизация, генезис капитализма, самодержавие, 

«просвещенный абсолютизм», губерния, мануфактура, феодально-крепостнические 
отношения, эпоха дворцовых переворотов, государственный переворот, кризис 
самодержавно-крепостнического строя, декабристы, буржуазные реформы, протекционизм, 
промышленный переворот, пролетариат, монополия, западники, славянофилы, марксизм 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

В России и её неотъемлемой части – Малороссии, процесс модернизации совпадал с 
кризисом традиционного общества. 

Фундаментальные черты традиционного общества 
• основа жизни вообще, экономики и культуры - земля; 
• простое распределение труда; 
• децентрализованная экономика; 
• разветвлённая социально-становая дифференциация (место человека в социальной 

иерархии обусловливалось его происхождением); 
• патриархальная семья; 
• авторитарный тип власти; 
• неоспоримый авторитет церкви в духовной жизни общества. 

Черты кризиса традиционного общества 
Экономический кризис: 
- децентрализация экономики отдельных культурно-территориальных регионов – 

Слобожанщина, Малороссия-Украина, Новороссия, Правобережье, зуз, ново 
присоединённых территорий Приднепровье - степной и правобережной Украины. 

Социальный кризис: 
• неравномерность социального развития: 
- сословная элита сохранилась только на Слобожанщине и Левобережье; 
- на юге формировалось так называемое «Новое дворянство», включавшее как 

украинский, так и чужеземный элемент; 
- ополячивание социальной элиты Правобережья; 
- функции социальной элиты на зуз взяло на себя греко-католическое духовенство. 
Политический кризис: пренебрежение государственной традиции, что подтверждалось 

интеграцией украинского сообщества к политическим структурам России, Австрии, Польши, 
Румынии, Венгрии. 

Культурный кризис: пренебрежение национальными традициями и формами в 
образовании, церковной жизни, искусстве (в Приднепровской Украине – русификация, 
Галичине – полонизация, Буковине - онемечивания и румынизация; Закарпатье – 
мадьяризация. 
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Следующая веха в модернизационном процессе в Малороссии – промышленный 
переворот, то есть переход от ручного к машинному труду. Традиционное общество было 
разрушено промышленной революцией 

Стадии промышленного переворота (в более завершённом виде произошли в 
Приднепровье) 

I стадия (40-50 гг. XIX в.) 
• стартовала в лёгкой промышленности;  
• инициированный " снизу»  
• предпринимательской активностью выходцев из разных социальных групп 

(дворянства, купечества, городского населения, крепостных крестьян) 
II стадия (60-80 гг. XIX ст.) 

• охватила отрасль тяжёлой промышленности и транспорта; 
• проходила по инициативе правительства «сверху» (обусловлено неудачами во 

внешнеполитической и военной сферах (Крымская война); 
• связана с процессами индустриализации экономики отдельных территорий, в 

частности юга. 
2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ I. ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
(1725‒1762 гг.). 

Начало царствования Петра І. С 1682 по 1696 гг. русский престол занимали сыновья 
царя Алексея от разных браков – Петр (1672-1725 гг.) и Иван (1666-1696 гг.). При 
малолетних царя правительницей являлась их сестра царевна Софья, правившая с 1682 по 
1689 гг. В этот период усилилась роль фаворита царевны князя В. Голицына (1643-1714 гг.). 

В 1689 г. Петр I достиг совершеннолетия, женился и проявил стремление к борьбе со 
старыми отжившими боярскими традициями. Софья предприняла попытку с помощью 
стрельцов, недовольных созданием полков нового строя и потерей части привилегий лишить 
власти Петра, однако потерпела неудачу. Петра поддержали Преображенский и Семеновский 
полки, многие бояре и дворяне, московский патриарх и даже часть стрелецких полков. Петр 
наказал бунтовщиков, расформировал стрелецкое войско, а Софью постригли в монастырь. 

В 1696 г. умер Иван V, Петр стал единодержавным правителем. Первой задачей Петра 
было продолжение борьбы за Крым и овладение Азовом – турецкой крепостью в устье Дона. 
Но из-за плохо подготовленной осадной техники и отсутствия судов русские войска 
потерпели неудачу. Тогда Петр приступил к строительству флота на р. Воронеж. Построив за 
1 год 30 крупных судов, увеличив вдвое сухопутную армию, Петр в 1696 г. блокировал Азов 
с моря и овладел им. Для закрепления на Азовском море он соорудил крепость Таганрог. В 
1697 г. он отправился с «Великим посольством» в Европу, сочетая дипломатическую миссию 
с многообразными познавательными задачами в кораблестроении, военном деле, ремесле. 

В России в XVIII в. наряду с укреплением и оформлением сословного строя 
происходили глубокие изменения в экономическом и социальном развитии, затронувшие все 
стороны народного хозяйства и социального облика страны. В основе этих изменений лежал 
процесс разложения феодализма и генезиса капиталистических отношений, начавшийся еще 
в XVII в. Кульминацией этого процесса явилась, конечно, эпоха Петра I (1672-1725 гг.), 
царя-преобразователя. Петр I правильно понял и осознал сложность тех задач, которые 
стояли перед страной, и приступил целенаправленно к их осуществлению. 

Абсолютизм и государственное устройство. При Петре I в России окончательно 
утвердился абсолютизм, Петр был провозглашен императором, что означало усиление 
власти самого царя, он стал монархом самодержавным и неограниченным. В России была 
проведена реформа государственного аппарата – вместо Боярской думы учреждался 
Сенат, в состав которого входили девять сановников, ближайших Петру I. Сенат являлся 
законодательным органом, контролировал финансы страны и деятельность администрации. 
Во главе Сената стоял генерал-прокурор. Система приказов была заменена 12 коллегиями, 
которые ведали определенной отраслью управления: Коллегия иностранных дел управляла 
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внешними сношениями, Адмиралтейская – флотом, Камер-коллегия – сбором доходов, 
дворянским землевладением – Вотчинная и т.д. Городами ведал Главный магистрат. 

В этот период продолжалась борьба между верховной и светской властью и церковью. 
В 1721 г. была учреждена Духовная коллегия, или Синод, что свидетельствовало о полном 
подчинении церкви государству. В России упразднялась должность патриарха, наблюдение 
за церковью поручалось обер-прокурору Синода. 

Была реорганизована система местного управления, страна была разделена в 1708 г. на 
восемь губерний (Московскую, Петербургскую, Киевскую, Архангельскую, Смоленскую, 
Казанскую, Азовскую и Сибирскую) во главе с губернаторами, в ведении которых 
находились войска. Поскольку территории губерний были огромны, их подразделили на 
50 провинций. В свою очередь провинции делились на уезды. Эти меры свидетельствовали о 
создании в России единой административно-бюрократической системы управления – 
непременного атрибута абсолютистского государства. 

Реформы Петра I затронули армию и флот. В стране с 1705 г. введена рекрутская 
повинность, устанавливалась норма выставления солдата на пожизненную службу – с 
20 крестьянских дворов один рекрут. Таким образом армия создавалась с единым принципом 
комплектования, с единообразным вооружением и обмундированием. Вводились новые 
военные уставы. Были организованы офицерские училища. В армию поставлялись 
артиллерийские орудия, построено много кораблей. Так, к 1725 г. Балтийский флот имел 
более 30 линейных кораблей, 16 фрегатов и более 400 других судов. При Петре I русская 
армия и флот стали одними из сильнейших в Европе. 

Важным итогом и законодательным закреплением всей реформаторской деятельности 
Петра явился Табель о рангах (1722 г.), представлявший собой закон о порядке 
государственной службы. Принятие этого закона означало разрыв с предшествующей 
патриархальной традицией управления, воплощенной в местничестве. Установив порядок 
чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным 
способностям и заслугам Табель о рангах способствовал консолидации дворянства и 
расширению его состава за счет преданных царю лиц из разных слоев населения. 

Развитие мануфактурного производства. Характерной особенность экономического 
развития России состояла в определяющей роли самодержавного государства в экономике, 
его активном и глубоком проникновении во все сферы хозяйственной жизни. Учрежденные 
Петром 1 Берг, Мануфактур, Коммерц-коллегии и Главный магистрат были институтами 
государственного регулирования национальной экономики, органами осуществления 
торгово-промышленной политики самодержавия. В промышленной политике 
прослеживаются два этапа: 1700-1717 гг. – главный основатель мануфактур – казна; с 1717 г. 
мануфактуры стали основывать частные лица. При этом владельцы мануфактур 
освобождались от государевой службы. На первом этапе приоритет отдавался выпуску 
продукции для военных нужд. На втором этапе промышленность стала выпускать 
продукцию и для населения. Указом 1722 г. городские ремесленники были объединены в 
цеха, но в отличие от Западной Европы их организовывало государство, а не сами 
ремесленники, для изготовления изделий, необходимых армии и флоту. 

Более высокой формой промышленного производства была мануфактура. В результате 
преобразований Петра I в первой четверти XVIII в. в развитии мануфактурной 
промышленности произошел резкий скачок. По сравнению с концом XVII в. число 
мануфактур увеличилось примерно в пять раз и в 1725 г. составило 205 предприятий. 
Особенно большие успехи были достигнуты в металлургической промышленности, что 
вызывалось необходимостью вооружения армии и строительства флота.. По выплавке чугуна 
Россия вышла на третье место в мире, уступая только Англии и Швеции. Было организовано 
крупное производство меди. На втором месте шли текстильные мануфактуры, получившие 
развитие в центре страны. Здесь работали также кожевенные предприятия, обеспечивавшие 
изделиями, прежде всего, армию. При Петре I в России возникли новые отрасли: 
судостроение, шелкопрядение, стекольное и фаянсовое дело, производство бумаги. 
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В развитии крупной промышленности большую роль играло государство. Оно строило 
заводы, помогало частным предпринимателям, обеспечивало мануфактуры рабочей силой. 
На мануфактурах использовался как вольнонаемный, так и принудительный труд крестьян, 
работавших на вотчинных предприятиях своих помещиков, а также приписных крестьян из 
государственной и дворцовой деревни. Указом 1721 г. купцам была разрешена покупка для 
своих заводов крепостных крестьян, которые стали называться впоследствии 
посессионными. Таким образом, в первой четверти XVIII в. произошел скачок в развитии 
крупного производства и в использовании вольнонаемного труда. Это можно считать вторым 
этапом в начальном периоде генезиса капиталистических отношений в промышленности 
России (первый этап – XVII в.). 

Торговля. В годы царствования Петра I получила стимулы к развитию внутренняя и 
внешняя торговля. Этому способствовали развитие промышленного и ремесленного 
производства, завоевание выхода к Балтийскому морю, улучшение путей сообщения. Между 
отдельными частями страны усилился обмен, росли обороты российских ярмарок 
(Макарьевской, Ирбитской, Свенской и др.), в чем проявлялось формирование 
всероссийского рынка.  

Для развития внешней торговли имели важное значение не только строительство 
Петербургского порта, но и поддержка русских купцов и промышленников со стороны 
правительства Петра I.  

Государство активно вмешивалось в развитие торговли:  
• вводились монополии на заготовку и сбыт определенных товаров: соли, льна, юфти, 

пеньки, табака, хлеба, сала, воска и др., что привело к повышению цен на эти товары 
внутри страны и ограничению деятельности русских купцов; 

• нередко сбыт определенного товара, на который была введена государственная 
монополия, передавался конкретному откупщику за уплату им большой суммы денег; 

• резко были увеличены прямые налоги (таможенные, питейные сборы) и т.п.; 
• практиковалось принудительное переселение купцов в Санкт-Петербург, бывший в то 

время неблагоустроенным приграничным городом. 
Денежная реформа. Реформу монетного дела предусматривала чеканку золотой, 

серебряной и медной монет. В основу монетной системы был положен десятичный принцип: 
рубль, гривенник, копейка. Главными единицами монетной системы стали медная копейка и 
серебряный рубль, который для облегчения внешнеторговых расчетов по весу был 
приравнен к талеру - денежной единицы ряда европейских стран. Чеканка монеты стала 
монополией государства. 

Сельское хозяйство. Заметным явлением в истории сельского хозяйства XVIII в. стал 
процесс территориального разделения труда, начавшийся еще в XVII ст. В основном 
завершилось формирование районов, специализировавшихся на производстве определенной 
сельскохозяйственной продукции, четче обозначилась их торговая направленность. В 
земледелии преобладало производство зерновых, технических культур, среди которых 
ведущее место занимали лен и конопля.  

Социальная политика. В области социальной политики петровское законодательство 
следовало в принципе той общей тенденции, которая наметилась в XVIII в. Прикрепление 
крестьян к земле, зафиксированное Уложением 1649 г., в тот период не только не 
изменилось, но и получило дальнейшее развитие. Об этом свидетельствует введение новой 
системы учета населения и налогообложения, проведенное с целью повысить эффективность 
контроля за сбором податей с населения. Государство, стремясь выявить каждого 
индивидуального налогоплательщика, ввело новый принцип обложения – подушную подать. 
Налоги стали собираться – теперь не со двора, а с ревизской души1. В 1718-1724 гг. была 
проведена перепись всего податного населения, причем все внесенные в списки должны 
были платить определенную подушную подать в год. Введение подушной подати привело к 
нескольким важным последствиям: закреплению существующих социальных структур, 
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усилению власти помещиков над крестьянами и, кроме того, распространению налогового 
бремени на новые группы населения. 

В 1714 г. дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной, поместье, 
как и вотчина, стало наследуемым. Этот указ знаменовал слияние двух светских сословий 
феодалов в единый класс дворян. Если Уложение 1649 г. оформило крепостное право для 
основной массы сельского населения, то податная реформа распространила крепостную 
зависимость на слои населения, которые были либо свободными (гулящие люди), либо 
имели возможность обрести свободу после смерти господина (холопы), которые навечно 
становились крепостными. Результаты переписи дают представление о численности 
населения России, оно составляло 15,5 млн. человек, из них 5,4 млн. были мужчины, с 
которых и взималась подать. Усиление налогового гнета повлекло массовое бегство 
крестьян. В 1724 г. Петр издал указ, запрещавший крестьянам уходить от помещиков на 
заработки без письменного разрешения. Так в России было положено начало паспортной 
системе. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ ПРИ 
ЕКАТЕРИНЕ ІІ. ОЦЕНКА РЕФОРМ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЭПОХИ. 

В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха от феодализма к 
капитализму породила идеологию Просвещения. К периоду просвещенного абсолютизма 
относятся 60-е гг. – время правления императрицы Екатерины II. Просвещенный абсолютизм 
в России характеризуется такими мероприятиями, в которых были заинтересованы дворяне и 
само государство, но которые в то же время способствовали развитию нового 
капиталистического уклада. Важной чертой политики просвещенного абсолютизма, на 
которую указывают исследователи, было стремление монархов ослабить остроту 
социальных противоречий в путем совершенствования политической надстройки. 

Вступив на престол, Екатерина предприняла в первые годы царствования ряд поездок 
по стране: в 1763 г, ездила в Ростов и Ярославль, в 1764 г. посетила прибалтийские губернии, 
в 1765 г. проехала по Ладожскому каналу, в 1767 г. по Волге на барке от Твери до 
Симбирска, а затем по суше вернулась в Москву. Императрицу всюду встречали с 
неописуемым восторгом. В Казани готовы были, как пишет В.О. Ключевский, себя 
постелить вместо ковра под ноги императрицы. Беглые путевые наблюдения могли внушить 
Екатерине немало правительственных соображений. Она встречала по пути города, 
«ситуацией прекрасные, а строением мерзкие». Народ по своей культуре был ниже 
окружающей его природы. «Вот я и в Азии», – писала Екатерина Вольтеру из Казани. Этот 
город особенно поразил ее пестротой населения. «Это – особое царство, – писала она, – 
столько разных объектов, достойных внимания, а идей на 10 лет здесь набрать можно». Пока 
наблюдения еще не успели сложиться в цельный преобразовательный план, Екатерина, по 
выражению Ключевского, «спешила заштопать наиболее резкие прорехи управления». На 
основе идей европейских просветителей у Екатерины сложилось определенное 
представление о том, что необходимо делать для процветания государства. «Я желаю, я хочу 
лишь добра стране, куда бог меня привел, – писала она еще до воцарения, – слава страны моя 
собственная слава». 

Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Екатерина II решила дать 
России законодательный кодекс, основанный на принципах новой философии и науки, 
открытых эпохой Просвещения. С этой целью в 1767 г. Екатерина II принялась за 
составление своей знаменитой инструкции – «Наказа Комиссии о составлении проекта 
нового Уложения». При его составлении она, по собственному признанию, «обобрала» 
Монтескье, разработавшего идею разделения властей в государстве, и других его 
последователей. Ее политика просвещенного абсолютизма предполагала правление «мудреца 
на троне». Она была хорошо образована, знала сочинения просветителей – Вольтера, 
Дидро и состояла с ними в переписке. Ей удалось ввести их в заблуждение, они считали ее 
благодетелем всей нации, покровителем искусств. Вольтер называл ее «северная звезда», а в 
письме к одному русскому корреспонденту писал: «Я боготворю только три предмета: 
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свободу, терпимость и вашу императрицу». Об отношении Екатерины II к взглядам 
просветителей свидетельствует ее воспоминание о встречах с Дидро: «Я долго с ним 
беседовала, но более из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось 
бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, 
политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами». «Наказ» – компиляция, 
составленная по нескольким произведениям просветительского направления того периода. 
Главные из них – книги Монтескье «О духе законов» и работа итальянского криминалиста 
Беккариа (1738-1794 гг.) «О преступлениях и наказаниях». 

Книгу Монтескье Екатерина называла молитвенником государей, имеющих здравый 
смысл. «Наказ» состоял из 20 глав, к которым затем были прибавлены еще две. Главы 
разделены на 655 статей, из которых 294 были заимствованы у Монтескье. Широко 
воспользовалась Екатерина и трактатом Беккариа, направленным против остатков 
средневекового уголовного процесса с его пытками, проводившим новый взгляд на 
вменяемость преступлений и целесообразность наказаний. «Наказ» был проникнут 
гуманным и либеральным духом. Он утверждал необходимость самодержавия в России 
ввиду обширности пространства Империи и разнообразия ее частей. Цель самодержавного 
правления не то, «чтоб у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их 
направить к получению самого большого ото всех добра». 

В «Наказе» императрицы цитаты из сочинений просветителей использовались для 
обоснования крепостного права и сильной самодержавной власти, хотя и были сделаны 
определенные уступки развивающимся буржуазным отношениям. Черты просвещенного 
абсолютизма просматриваются в создании судов, отделенных от административных 
учреждений, реализации выборного начала при замещении некоторых должностей, в 
бессословном обучении, провозглашенном в 1786 г. при организации губернских и уездных 
училищ. Давая оценку «Наказу» Екатерины II, В.О. Ключевский писал: «Свободная от 
политических убеждений, она заменяла их тактическими приемами политики. Не выпуская 
из рук ни одной нити самодержавия, она допускала косвенное и даже прямое участие 
общества в управлении... Самодержавная власть, по ее мысли, получала новый облик, 
становилась чем-то вроде лично-конституционного абсолютизма. В обществе, 
утратившем чувство права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла 
сойти за правовую гарантию». 

«Уложенная комиссия». Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма 
явился созыв в 1767 г. Комиссии о сочинении проекта нового уложения (Уложенная 
комиссия). Социальный состав Комиссии, по подсчетам Ключевского, выглядел следующим 
образом: из 564 депутатов 5 % приходилось на правительственные учреждения, от городов – 
39, дворянства – 30, сельских обывателей – 14 %. На казаков, иногородцев и остальные 
классы приходилось всего 12 %. 

Уложенная комиссия начала заседания в Грановитой палате Московского Кремля 
летом 1767 г. На последующую российскую действительность работа этой Комиссии не 
повлияла, но зато шума и громкой фразеологии вокруг этой акции императрицы было 
предостаточно. На одном из заседаний Екатерине был присвоен титул «великой, премудрой 
матери Отечества». Екатерина не приняла и не отклонила титул, хотя в записке маршалу 
А.И. Бибикову (1729-1774) выразила свое недовольство: «Я им велела сделать Российской 
империи законы, а они делают апологии моим качествам». По данным Ключевского, 
комиссия работала полтора года, провела 203 заседания, ограничилась обсуждением 
крестьянского вопроса и законодательства, но из-за начавшейся войны с Турцией была 
распущена и больше в полном составе не собиралась. Новый кодекс законов не был 
составлен. Работа Комиссии оказалась бесплодной, обширное делопроизводство сохранило 
лишь значение памятника общественно-исторической мысли России эпохи Екатерины II.  

Российские просветители. Идеи французских просветителей разделяла не только 
императрица, но и некоторые русские вельможи. Граф Андрей Шувалов был известен 
дружескими связями с Вольтером и считался среди просветителей «северным меценатом». 
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На средства князя Д.А. Голицына (1734-1803 гг.) в Гааге печаталось запрещенное во 
Франции сочинение Гельвеция (1715-1771 гг.) «О человеке». Фаворит Екатерины граф 
Григорий Орлов (1734-1783 гг.) и граф Кирилл Разумовский (1728-1803 гг.) соревновались 
друг с другом в предоставлении благоприятных условий для творчества подвергавшегося 
гонениям на родине, во Франции, Ж.Ж. Руссо. При дворе Екатерины обсуждали 
произведения известных французских просветителей, переводили их на русский язык. 

Крестьянская война 1773-1775 гг. Емельяна Пугачева (1740 или 1742-1775 гг.) и 
Великая французская буржуазная революция 1789 г. положили конец заигрываниям 
Екатерины II и ее окружения с идеалами Просвещения. Штурм Бастилии, тревожные 
сведения о сожжении дворянских замков напоминали русским феодалам о крестьянской 
войне в России. Получив известие о казни Людовика XVI, двор объявил шестидневный траур 
в Петербурге. Россия стала пристанищем для французских изгнанников. Любая информация 
о событиях во Франции подвергалась строжайшей цензуре, были разорваны 
дипломатические отношения с Францией. Одновременно усилилась и внутренняя реакция. 
Первой жертвой стал писатель, мыслитель А. Н. Радищев (1749-1802 гг.) – автор 
«Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 г. А. Н. Радищеву был вынесен смертный 
приговор, замененный в 1792 г. ссылкой в Тобольск сроком на 10 лет. Вслед за Радищевым 
репрессиям был подвергнут издатель Н. И. Новиков, который в 1792 г. был арестован и 
заточен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Судьбу Радищева и Новикова разделили и 
некоторые другие активные представители Просвещения. Эти факты знаменовали открытый 
конец политике просвещенного абсолютизма в России. 

Экономическое развитие России. Первые годы после смерти Петра 
характеризовались политической реакцией и ухудшением экономического положения 
России. Частые дворцовые перевороты, заговоры, засилье иностранцев, расточительство 
двора, фаворитизм, за счет которого складывались богатства отдельных выскочек, быстрые 
смены внешней политики, наряду с усилением крепостничества и разорением трудящихся 
масс, оказали отрицательное влияние на темпы экономического развития России. Общая 
ситуация меняется во второй половине XVIII в. в царствование Елизаветы Петровны и 
Екатерины II. 

Сельское хозяйство. По-прежнему ведущей отраслью экономики России оставалось 
сельское хозяйство. Феодально-крепостнические отношения распространялись и вширь и 
вглубь. Они охватывали новые территории и новые категории населения. Основной путь 
развития этой отрасли – экстенсивный, за счет освоения новых площадей. 

О расширении крепостничества можно судить по установлению крепостного права в 
1783 г. на Левобережной Украине, в 1796 г. – на юге Украины, в Крыму и Предкавказье. 
После вхождения в состав России Белоруссии и Правобережной Украины крепостническая 
система там была сохранена. Часть земель была роздана русским помещикам. В 1755 г. в 
качестве постоянных работников на уральских заводах были закреплены заводские рабочие. 
Положение крепостных крестьян ухудшалось – помещики получили в 1765 г. разрешение 
ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу, причем без суда и следствия. Крестьян можно 
было продать, проиграть в карты. В случае признания крестьян в зачине волнений они сами 
должны были оплачивать расходы, связанные с подавлением их выступлений, – такая мера 
предусматривалась указом 1763 г. В 1767 г. издан указ, запрещавший жалобы крестьян 
императрице на своих помещиков. 

С точки зрения использования различных форм эксплуатации в этот период сложились 
2 крупных района: на черноземных и южных землях ведущей формой ренты стала 
отработочная (барщина), в районах с неплодородной почвой – денежный оброк. К концу 
XVIII в. в черноземных губерниях получила распространение месячина, что означало 
лишение крестьянина земельного надела и получение им скудной платы за его труд. 

Вместе с тем появлялось все больше признаков разложения крепостнических 
производственных отношений. Об этом свидетельствуют попытки отдельных помещиков 
применять технические устройства, вводить многопольные севообороты, выращивать новые 
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культуры и даже строить мануфактуры – все это вело к росту товарности хозяйства, хотя его 
основой оставалось крепостничество. 

Промышленность. Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получила 
промышленность. Елизавета Петровна и Екатерина II продолжали проводившуюся Петром I 
политику поощрения развития отечественной промышленности и российской торговли. 

В середине XVIII в. в России появились первые хлопчатобумажные мануфактуры, 
принадлежащие купцам, а несколько позднее – и разбогатевшим крестьянам. К концу 
столетия их число достигло 200. Москва постепенно становилась крупным центром 
текстильной промышленности. Важное значение для развития отечественного 
промышленного производства имело издание в 1775 г. манифеста Екатерины II о свободном 
заведении промышленных предприятий представителями всех слоев тогдашнего общества. 
Манифест устранял многие ограничения в создании промышленных предприятий и разрешал 
«всем и каждому заводить всякого рода станы». Говоря современным языком, в России 
вводилась свобода предпринимательства. Кроме того, Екатерина II отменила сборы в ряде 
производств с мелких промыслов. Принятие манифеста было формой поощрения дворянства 
и приспособления его к новым условиям хозяйствования. В то же время эти меры отражали 
рост капиталистического уклада в стране. 

К концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных предприятий, 
некоторые из них были очень крупными, с числом рабочих более 1200 человек. В тяжелой 
промышленности на первом месте по основным показателям находился Уральский горно-
металлургический район. Ведущее положение по-прежнему занимала металлургическая 
промышленность. В основе ее развития лежали потребности как внутреннего, так и 
внешнего рынка. Русская металлургия в это время заняла передовые позиции в Европе и 
мире. Ее отличал высокий технический уровень, уральские домны были более 
производительными, чем западноевропейские. В результате успешного развития 
отечественной металлургии Россия являлась одним из крупнейших в мире экспортеров 
железа. В 1770 г. в стране производилось уже 5,1 млн. пудов чугуна, а в Англии – около 2 
млн. пудов. В последние годы XVIII в. выплавка чугуна в России достигла 10 млн. пудов. 
Центром производства меди стал Южный Урал. В середине XVIII в. на Урале основываются 
и первые золотопромышленные предприятия. 

Получили дальнейшее развитие и другие отрасли промышленности, в том числе 
стекольная, кожевенная, бумажная. Промышленное развитие проходило в двух основных 
формах – мелкотоварное производство и крупное мануфактурное производство. Основной 
тенденцией в развитии мелкотоварного производства было его постепенное перерастание в 
предприятия типа кооперации и мануфактуры. На принципах кооперации была организована 
работа на водном транспорте, который играл большую роль в экономической жизни страны. 
В конце XVIII в. только на реках европейской части России использовалось не менее 10 тыс. 
судов. Широко использовалась кооперация и на рыбных промыслах. 

Таким образом, в развитии промышленности России в XVIII в. произошел 
качественный скачок. По сравнению с концом XVII в. во всех отраслях промышленного 
производства многократно выросли численность крупных предприятий мануфактурного 
типа и объем их продукции, хотя в конце XVIII в. темпы развития российской металлургии 
по сравнению с английской снизились, поскольку в Англии начался промышленный 
переворот. 

В российской промышленности произошли и важные социально-экономические 
изменения: увеличилась численность вольнонаемной рабочей силы и капиталистических 
мануфактур. Из отраслей промышленности, использовавших вольнонаемный труд, следует 
назвать предприятия текстильной промышленности, где трудились крестьяне-отходники. 
Являясь крепостными крестьянами, они зарабатывали необходимую сумму (оброк) для 
уплаты своему помещику. В этом случае отношения вольного найма, в который вступали 
заводчик и крепостной крестьянин, представляли собой капиталистические 
производственные отношения. С 1762 г. запрещалось покупать крепостных крестьян к 
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заводам, прекратилась приписка их к предприятиям. Мануфактуры, основанные после этого 
года лицами не дворянского происхождения, применяли исключительно вольнонаемный 
труд. В 1775 г. издан указ, разрешавший крестьянскую промышленность, что стимулировало 
развитие производства, влекло рост числа заводчиков из купцов и крестьян. 

Можно констатировать, что в конце XVIII в. в России процесс складывания 
капиталистических производственных отношений стал необратимым, хотя в экономике 
господствовало крепостничество, оказавшее огромное влияние на формы, пути и темпы 
развития капитализма и определившее в конечном счете с конца XVIII в. экономическое 
отставание России от других европейских стран. 

Внутренняя и внешняя торговля. Внутренней консолидации Российской империи в 
XVIII в. способствовали быстрое развитие связей между ее регионами, формирование 
всероссийского рынка. Общий оборот внешней торговли России увеличился с 14 млн. рублей 
в год в 50е годы до 110 млн. рублей в 90-е гг. XVIII в. Углублялась специализация 
хозяйственной деятельности по районам, что усиливало обмен. На многочисленных торгах и 
ярмарках продавались хлеб Черноземного Центра и Украины. Из Поволжья поступали 
шерсть, кожи, рыба. Урал поставлял железо; Нечерноземные районы славились 
ремесленными изделиями; Север торговал солью и рыбой; Новгородские и Смоленские 
земли поставляли лен и пеньку; Сибирь и Север – пушнину. 

Важную роль для развития всероссийского рынка сыграла отмена в 1754 г. внутренних 
таможенных пошлин. Этот указ был принят в интересах как купечества, так и дворянства, 
поскольку те и другие активно включались в торговые операции. Тогда же была отменена 
внутренняя таможенная черта между Россией и Украиной, устранен ряд других 
промышленных и торговых ограничений, а также монополии на шелк и ситец. Развитию 
торговли способствовало улучшение дорог, строительство каналов, развитие судоходства. 
Усилилась роль торговой буржуазии. Возникли новые торговые пункты, выросло число 
ярмарок, базаров, торжков. Росла численность купцов. В 1775 г. купечество было 
освобождено от подушной подати и обложено гильдейской пошлиной в размере 1 % от 
объявленного капитала. Купечество получило право на участие в местном суде. 

Во второй половине XVIII в. в связи с отменой петровского протекционистского 
тарифа внешнеторговые обороты России оживились. Она торговала с Англией, Швецией, 
Ираном, Китаем, Турцией и др. Однако понижение ввозных пошлин ухудшило положение 
российских производителей, и в 1757 г. был выработан новый тариф, усиленно 
протекционистский. При Екатерине II обороты внешней торговли значительно выросли, 
внешнеторговый баланс был положительным. 

Развитие банковских систем. В истории России XVIII в. стал эпохой, когда начали 
учреждаться банки как составная часть рыночной системы, способствующая образованию 
рынка капиталов. Первые банки были созданы в царствование Елизаветы Петровны в 1754 г. 
Это Купеческий банк для выдачи ссуд русским купцам под товары из 6% годовых. Тогда же 
был учрежден Дворянский банк с конторами в Санкт-Петербурге и Москве. Банки 
создавались казной. В 1786 г. вместо них был учрежден Государственный заемный банк для 
ссуд под залог недвижимости, что способствовало развитию кредита. В систему кредитных 
учреждений России вошли также ссудные и сохранные казны (кассы), созданные в 1772 г. 
для получения мелкого кредита. В 1775 г. в крупных губернских городах были открыты 
приказы общественного призрения, т.е. казенные ломбарды. В целом эта система создавалась 
на сословных принципах и была малоподвижна. В 1758 г. был организован Медный банк, 
имевший банковские конторы в Москве и Санкт-Петербурге, однако просуществовал он 
недолго. При Екатерине II были выпущены в обращение бумажные деньги (ассигнации) и 
госзаймы. Одновременно с этим правительство стало прибегать к внешним займам. 

Укрепление феодального землевладения и диктатуры дворянства. Во второй 
половине XVIII в. линия на укрепление феодального землевладения и диктатуры дворянства 
была продолжена российским правительством. Предоставление дворянам льгот и 
привилегий, повышавших устойчивость крепостного хозяйства, проводила императрица 
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Елизавета Петровна. Четыре акции в этом направлении ее правительство предприняло в 
1754 г.: указ об объявлении винокурения дворянской монополией, организация Дворянского 
банка, передача дворянам казенных заводов Урала и генеральное межевание. Только в XVIII 
в. генеральное межевание пополнило дворянское землевладение более чем на 50 млн. 
десятин земли. Другим источником роста дворянского землевладения и душевладения 
являлись пожалования. Щедроты Екатерины II превзошли все, с чем была знакома история 
предшествующего периода. Участникам переворота, обеспечившим ей трон, она пожаловала 
18 тыс. крепостных и 86 тыс. руб. наградных. Целям укрепления монопольных прав дворян 
на землю был подчинен указ о запрещении промышленникам покупать к своим 
предприятиям крепостных крестьян. Расширению владельческих прав дворян на землю был 
подчинен указ 1782 г., отменявший горную свободу, т.е. право на использование рудных 
месторождений любым, их обнаружившим. Теперь дворянин объявлялся не только 
собственником земли, но и ее недр. Новую привилегию дворяне обрели в манифесте «О 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Он был обнародован 
Петром III в 1762 г., а затем подтвержден Екатериной II. 

Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Екатерина II окончательно закрепила 
привилегии дворянства. Привилегированное сословие имело особые личные и 
имущественные права и обязанности. Дворяне были освобождены от податей и повинностей. 
Заметно увеличилось дворянское землевладение. Помещикам раздавались государственные 
и дворцовые крестьяне, а также незаселенные земли. В областях, прилегающих к 
Петербургу, дворяне получили за первые четыре десятилетия XVIII в. около миллиона 
десятин земли. Во второй половине столетия огромные площади земель помещикам были 
розданы в Центрально-Черноземном районе и Среднем Поволжье. За время царствования 
Екатерина II раздала дворянам более 800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. 

Феодальные повинности помещичьих крестьян России к концу XVIII в. 
характеризовались следующими данными. В 13 губерниях Нечерноземной полосы 55 % 
крестьян находились на денежном оброке и 45 процентов – на барщине. Иной была картина в 
Черноземных губерниях: 74 процента помещичьих крестьян несли барщину и лишь 26 
процентов крестьян платили оброк. Территориальные различия в распространении оброка и 
барщины в помещичьей деревне объясняются главным образом особенностями 
хозяйственного развития тех или иных географических местностей. Подавляющая часть 
государственных крестьян уже в начале XVIII в. платила денежную ренту. В 1776 г. на нее 
были переведены и государственные крестьяне Сибири, обрабатывающие до этого казенную 
десятинную пашню. 

Помещичье хозяйство постепенно становилось на путь товарного производства. На 
продажу производился прежде всего хлеб и другая сельскохозяйственная продукция. Общее 
развитие товарно-денежных отношений в стране втягивало в свою сферу и крестьянское 
хозяйство, которое, хотя и медленно, но становилось на путь мелкого товарного 
производства. Наряду с этим усиливается процесс разложения феодальных отношений, что 
находит выражение в товаризации хозяйств помещиков, переводе части крестьян на 
месячину. Все это позволяет считать, что в последней трети XVIII в. феодально-
крепостнический строй в России вступило в полосу кризиса. 

Рост территории. Административная реформа. На протяжении XVIII в. значительно 
увеличилась территория страны. Если в начале века она равнялась примерно 14 млн. кв. 
верст, то в 1791 г. – около 14,5 млн. кв. верст, т.е. увеличилась почти на 0,5 млн. кв. верст. 
Намного увеличилось и население страны. По первой ревизии, проведенной в 1719 г., общая 
численность населения составляла 7,8 млн. человек, по пятой ревизии, проходившей в 
1795 г., – 37,2 млн. человек, т.е. возросла почти в 2,4 раза. При Екатерине II была проведена 
широкая административная реформа. В 1775 г. страну разделили на 50 губерний вместо 
прежних 20. Население губернии составляло от 300 до 400 тыс. человек. В свою очередь 
губернии подразделялись на уезды с населением 20-30 тыс. человек. Вся полнота 
распорядительной и полицейской власти перешла к губернскому правлению. 
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Государственные доходы находились в ведении казенной палаты, а хранили их губернские и 
уездные казначейства. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment 

Таким образом, в истории России едва ли можно найти время, равное по своему 
значению преобразованиям первой четверти XVIII в. С деятельностью Петра I историки 
связывают новый период русской истории. Преобразования оставили глубокий след, они 
охватили самые разнообразные сферы жизни страны. В итоге преобразований Россия стала 
сильным европейским государством. Во многом была преодолена технико-экономическая 
отсталость, зарождались элементы капиталистического уклада. 

Политику Петра I, направленную на развитие российской промышленности, 
продолжили Елизавета Петровна и Екатерина II. Во второй половине XVIII в. 
производительные сипы России сделали большой шаг вперед не только в количественном 
отношении, но и в качественных параметрах. Формируется всероссийский рынок, 
расширяется применение вольнонаемного труда, создается банковская система, развивается 
рыночная инфраструктура – в России стал необратимым процесс складывания 
капиталистических производственных отношений. Несмотря на это господствующее 
положение в стране занимало дворянство, обладавшее монополией на землю и на 
крестьянский труд. С императрицей Екатериной II связана политика просвещенного 
абсолютизма в России. Век принизывала идея внесословной ценности человека, носителями 
которой были выдающиеся деятели русского Просвещения. Враждебное отношение к 
Французской революции, преследование передовых людей внутри страны свидетельствовали 
о конце этой политики. 

 
4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 

XIX В. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 1860-1870-Х гг. 
XIX в. – время утверждения в России капитализма. Процесс развития осуществлялся не 

только после 1861 г., но и в первой половине столетия. Основными требованиями, под 
знаком которых предстояло пройти России в XIX в., были ограничение самодержавия и 
отмена крепостного права. Вопрос о проведении крестьянской реформы рассматривался с 
начала века как царским правительством, так и радикально настроенным дворянством и 
либеральными кругами российского общества. В поисках путей разрешения противоречий 
представители молодого поколения требовали изменения социально-политического строя, 
свободы личности и собственности, перехода к конституционному строю. 

Реформы Александра I. В первой четверти XIX в. Россия находилась в перекрестке 
между самодержавно-крепостническим строем и поисками новых форм организации 
социально-экономической и политической жизни. Этот противоречивый и сложный период 
русской истории связан с царствованием Александра I (1777-1825 гг.). Вступивший после 
убийства Павла I в 1801 г. на престол император Александр I унаследовал сложное 
внутреннее и внешнее состояние страны. К началу XIX в. Россия была одним из крупнейших 
государств Европы. Основной отраслью экономики являлось сельское хозяйство, 
развивающееся экстенсивным путем. 95 % населения проживало в деревне и было занято 
сельскохозяйственным трудом. Земля продолжала оставаться монопольной собственностью 
помещиков и государства. Крепостные крестьяне за пользование наделом земли несли 
повинности – барщину и оброк. В центрально-промышленных регионах страны получил 
распространение процесс отходничества крестьян на мануфактуры. Некоторые помещики в 
целях получения большей товарной продукции стремились использовать в своих хозяйствах 
наемный труд, новые технические средства и выращивать технические культуры. 
Развитие промышленности, несмотря на общий рост числа предприятий, было невысоким. 
Важное значение имели крестьянские кустарные промыслы. Увеличивалось количество 
предприятий, где использовался преимущественно наемный труд. К 1825 г. уже более 
половины числа рабочих капиталистической промышленности были вольнонаемными. 
Расширяло свои права купечество. Все это способствовало развитию капиталистических 
отношений, однако темпы развития промышленности и сельского хозяйства были низкими. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment
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Александр I понимал, что экономическая и социально-политическая системы России 
нуждаются в серьезной модернизации. В первые же месяцы царствования им был принят ряд 
мер во внутриполитической жизни: уничтожена Тайная экспедиция, запрещено применение 
пыток в судопроизводстве и телесных наказаний к дворянам и купцам, разрешены 
свободный выезд за границу, ввоз книг, открытие частных типографий, выпущены многие 
заключенные из Петропавловской крепости. 

Удовлетворяя потребности дворянства, ориентированного на европейский рынок, 
правительство в 1802 г. разрешило вести беспошлинную торговлю через порт Одессу. 
Одновременно было утверждено положение о беспошлинном ввозе машин и механизмов для 
российской промышленности и сельского хозяйства. В 1801 г. был принят указ, по которому 
всем лицам свободного положения (купцам, государственным крестьянам) дано право 
покупать землю. Этот указ впервые начал разрушение монополии дворянства на землю. В 
1803 г. последовал указ о вольных хлебопашцах, по которому дворяне по своему 
усмотрению могли отпускать крепостных крестьян за значительный выкуп на волю. Но при 
Александре I было отпущено всего 47 тыс. крепостных душ. 

Был составлен план либеральных преобразований в стране, в разработке которого 
большую роль сыграл Негласный комитет в составе П.А. Строганова (1772-1817 гг.), 
В.П. Кочубея (1768-1834 гг.), Н.Н. Новосильцева (1768-1834 гг.), А. Чарторыйского (1700-
1861 гг.). Первые попытки перестройки государственного управления и общественных 
отношений страдали незавершенностью, а международная обстановка и участие России в 
коалициях против Франции в 1805 и 1806-1807 гг. заставили Александра I временно отойти 
от внутриполитических проблем. 

Внешняя политика России. Добровольное присоединение Грузии к России в 1801 г. 
вызвало обострение русско-иранских отношений. В 1804 г. Иран начал военные действия 
против России. Война, оказавшаяся затяжной, окончилась успешно для России. По 
Гюлистанскому миру (1813) к России отошли Северный Азербайджан и Дагестан. В 1806 г. 
Османская Турция, поддерживаемая Францией, развязала войну против России. Долгое 
время война не приносила успеха русским. Назначенный в 1811 г. командующим Дунайской 
армией М.И. Кутузов (1745-1813) в сражении под Рущуком (июнь 1811 г.) нанес 
сокрушительный удар султанской армии, и сумел завлечь значительные силы врага на левый 
берег Дуная, где они были окружены русскими и капитулировали. По Бухарестскому 
договору, подписанному в мае 1812 г., к России отошла Бессарабия и закреплялось право 
торгового судоходства по всему Дунаю. Россия также добилась предоставления Сербии 
внутреннего самоуправления. 

Русское правительство стремилось использовать Тильзитский мир с Францией для 
укрепления своих позиций на Балтийском море. Война со Швецией (1808-1809 гг.) 
завершилась Фрихсгамским договором, по которому принадлежавшая Швеции Финляндия 
была присоединена к России как Великое княжество финляндское. Граница России была 
значительно отодвинута от Петербурга на Запад. 

Реформы государственного управления. Пришедший на смену Негласного комитета 
М.М. Сперанский (1772-1839 гг.), образованнейший человек, с колоссальной 
трудоспособностью, впоследствии назначенный Государственным секретарем (1821 г.), 
разработал широкую программу государственных реформ. Программа, изложенная во 
«Введении к уложению государственных законов», предусматривала создание в стране 
представительных органов снизу доверху, уравнивание всех сословий перед законом, 
утверждение принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Суть программы преобразований Сперанского состояла в создании в России 
монархии буржуазного типа, утверждение правового государства. Однако в полном объеме 
программа Сперанского не была и не могла быть реализована из-за отсутствия объективных 
условий в российской действительности и страха Александра I перед дворянством и 
наступательностью консервативных сил. Это предопределило крах попыток 
М.М. Сперанского преобразовать Россию. 



 

 

193 

И все-таки некоторые положения его программы удалось воплотить в жизнь. 1 января 
1810 г. открылся преобразованный Государственный совет – совещательный орган, члены 
которого назначались императором. Были преобразованы министерства (достигло 11), 
определены структура, функции министерств и ответственность министров. 

Александром I также были проведены реформы в области образования. Было 
учреждено шесть учебных округов во главе с попечителем, образованы уездные училища, 
губернские гимназии и университеты – Дерптский, Харьковский, Казанский. Эти 
мероприятия способствовали созданию системы народного образования, появлению слоя 
европейски образованного дворянства и проникновению в его среду либеральных идей. В 
России зарождался революционный либерализм. 

Проведенные Александром I в начале его царствования реформы не привели к 
значительным изменениям политической системы российского общества. Более того, они 
способствовали дальнейшему укреплению самодержавного строя и по сути были нацелены 
на создание либерального образа России в Европе. Этим объяснялся более радикальный 
характер преобразований в западной части страны – Прибалтике и Финляндии2 М.М. 
Сперанский был уволен с должности, а в 1812 г. сослан в Нижний Новгород, а затем еще 
дальше в Пермь. 

Отечественная война 1812 г. Агрессивные планы Наполеона по отношению к России 
становились откровенными. Александр I, неоднократно пытавшийся мирным путем добиться 
от Франции соблюдения прав в международных отношениях, поставил задачу освобождения 
покоренных стран от власти Наполеона и установления общественных порядков в 
соответствии с волей их народов. Эти планы были сформулированы в секретной ноте – 
инструкции от 11 сентября 1804 г. и легли в основу его международной политики. 

1807-1812 гг. были годами расцвета французской бонапартовской империи. Страны 
Западной Европы, за исключением Англии, были покорены Наполеоном. На пути 
установления всеевропейской гегемонии Франции стояла Россия. Без победы над Россией 
Франция представлялась недостаточно прочной и могущественной. «Через пять лет я буду 
господином мира; остается одна Россия, но я раздавлю ее», – говорил Бонапарт накануне 
войны с Россией, в 1811 г. 

Война 1812 г. между Францией и Россией не была неожиданной. Обе стороны начали 
готовиться к ней с 1810 г. Международная обстановка благоприятствовала Франции. В 
первые месяцы 1812г. Наполеон подписал военные соглашения с Пруссией и Австрией, 
которые обязывались предоставить в распоряжение Наполеона свои войска. В январе 1812 г. 
Наполеон отдал приказ о начале концентрации Великой армии1 у западных границ России. К 
весне за Эльбой сосредоточились четыре армейских корпуса. Россия не могла сравниться по 
численности населения и размерам материальных ресурсов, находящихся под властью 
Франции. Численность войск Франции и России, введенных в войну, находилась в 
соотношении 600 тыс. французов и 320 тыс. русских. 12 июня 1812 г. Великая армия 
вторглась в пределы России. В войну справедливую, отечественную вступили русский народ 
и армия. Франция стремилась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в 
третьестепенную страну, в источник сырья для Франции. Наполеон планировал окружить и 
уничтожить русскую армию в генеральном сражении сразу, в первом же пограничном 
пункте, но русские отступили, французские войска быстро продвигались в глубь России. 
Уже в первые дни войны Наполеон занял Вильно, Витебск, Минск и другие города. Он 
стремился разбить оторванные друг от друга Первую и Вторую русские армии по частям. 
Поэтому жизненно важным для России было соединение армий П.И. Багратиона (1765-
1812 гг.) и М.Г. Барклая де Толли (1761-1818 гг.). Соединить армии в Витебске не удалось. 
Было решено осуществить план соединения армий у Смоленска. Дивизия Д.П. Неверовского 
(1771-1813 гг.) и корпус Н.Н. Раевского (1771-1829 гг.) сдерживали врага на подступах к 
Смоленску, чтобы дать возможность соединиться двум армиям. В двухдневной битве 
французы потеряли 20 тыс. солдат и офицеров, русские – 6 тыс. 2 августа обе армии 
соединились. Таким образом потерпел крах и второй стратегический план Наполеона. 
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Однако русские войска вынуждены были вновь отступить. Отход русских войск в глубь 
страны был единственно правильной тактикой ведения войны, которой следовал 
командующий русской армией Барклай де Толли. Однако его способ ведения военных 
действий не был понят ни армией ни обществом, ни императором. М.И. Кутузов (1745-
1813 гг.), принявший на себя обязанности главнокомандующего, понимал, что спасти 
Москву не удастся, но принять сражение неизбежно. Он принял решение дать бой в 120 км 
от Москвы, у села Бородино. 

Под Бородином противостояли 120 тыс. русских с 624 орудиями и 140 тыс. французов с 
587 орудиями. Перед русскими войсками была поставлена задача подорвать военную мощь и 
боевой дух противника, измотать его. Утром 26 августа началось фронтальное сражение. Обе 
стороны проявили героизм и огромные усилия к достижению победы. Позиции по несколько 
раз переходили от одной армии к другой. Спустя годы, размышляя о Бородинском сражении, 
Наполеон говорил: «Из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее 
доблести и одержан наименьший успех ... французы показали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали быть непобежденными». 

В Бородинском сражении, ставшем поворотным в Отечественной войне 1812 г., были 
сломлены силы наполеоновской армии. «Баталию я выиграл до Москвы», – так оценил 
значение Бородинского сражения М.И. Кутузов. Здесь было положено начало концу войны 
на территории России и начало освобождения Европы от наполеоновского владычества. 
1 сентября на военном совете в Филях Кутузов отдает приказ об отступлении армии и сдаче 
Москвы врагу без боя. С потерей Москвы не потеряна еще Россия, но когда уничтожится 
армия, погибнет Москва и Россия, – так определил дальнейший ход войны Кутузов. В 
партизанской войне, начавшейся сразу с вторжением противника на российскую 
территорию, которой главнокомандующий придал организованный характер, отряды 
крепостных крестьян возглавлялись кадровыми офицерами: Д. Давыдовым (1784-1839 гг.), 
А. Сеславиным (1780-1858), А. Фигнером (1787-1813). Действовали также отряды под 
предводительством самих крестьян – Г. Курина, В.Кожиной, Е. Четвертакова и др. 

Наполеон с войсками 2 сентября 1812 г. занял почти пустую Москву. В городе 
начались пожары, которые уничтожили 3/4 зданий. Захватчики остались без продовольствия 
и крова. Армия Наполеона катастрофически таяла, теряла моральный дух. В занятой Москве 
Наполеон больше месяца ждал просьбы о подписании мира, но ее не последовало, Александр 
I заявил: «... прочный мир может быть подписан только в Париже». 7 октября Наполеон 
оставил Москву. 

Обманув противника мнимым отступлением по Рязанской дороге, Кутузов в районе 
Красной Пахры свернул на Калужскую дорогу и с основными силами подошел к селу 
Тарутино. Это был так называемый Тарутинский маневр. Здесь армия пополнилась 
свежими силами, вооружением и в начале октября перешла в наступление, нанося удары по 
французам (по авангарду И. Мюрата на р. Чернишне, севернее Тарутина – 6 октября и 
Малоярославца – 12 октября). Дорога на Калугу Наполеону была закрыта. Его план 
перезимовать на Украине, а затем начать новую кампанию против русских был сорван. 
Остаткам Великой армии пришлось отступать по старой, разоренной Смоленской дороге, 
неся огромные потери. Через р. Березину переправились жалкие остатки армии Наполеона 
(30 тыс. чел.). В Манифесте об изгнании французов с территории России говорилось: «Война 
окончилась за полным истреблением противника». 

Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы не смогли разбить 
Наполеона. Это сделала Россия, которая, погасив бонапартовскую экспансию, спасла 
Европу, как и при монголо-татарском нашествии. 

Положение России после войны. Движение декабристов. Отечественная война 
1812 г., прервавшая реформирование России, сопровождалась хозяйственной разрухой. 
Материальные потери России составили 1 млрд. руб., а дефицит бюджета достиг 531 
млн. руб. Царское правительство не могло и не хотело принять каких-либо действенных мер 
к восстановлению экономики и оказать помощь крестьянским хозяйствам. Разорение, 
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вызванное войной, стало дополнительной причиной роста стихийных крестьянских 
волнений. Наиболее значительными были выступления крестьян на Дону. Возросли 
выступления крестьян против помещиков в голодные годы 1820-1822 гг. Крестьяне 
требовали освобождения от крепостной неволи. С крестьянским движением сливались 
стихийные волнения рабочих людей. Произошли волнения на заводах Баташевых во 
Владимирской губернии (1822 г.), на уральских заводах Расторгуевых (1822-1823 гг.). 
Нарастали волнения в армии. В октябре 1820 г. в Петербурге одним из крупных было 
волнение солдат Семеновского полка, протестовавших против тяжелых условий службы и 
крепостнического угнетения. 

Александр I, считавший, что в войне именно идеал самодержавия способствовал 
сплочению русского народа, стремился использовать победу над Наполеоном в целях 
упрочения самодержавно-крепостнического строя. В 1815-1825 гг. внутренняя политика 
Александра I отмечена усилением реакции, отказом от проведения либеральных реформ. 
Главным проводником этой политики стал председатель военного департамента 
Государственного совета А.А. Аракчеев (1769-1834 гг.), жестокий и грубый советник 
императора. Особенность политики проявлялась в создании по инициативе царя военных 
поселений как новой формы комплектования и содержания российской армии. Бесконечная 
муштра, тяжкий труд, бесчисленные наказания, бесправие поселян вызывали ненависть к 
военно-крепостническому угнетению. В последние годы правления Александра I усилился 
произвол полиции и чиновничества, свирепствовала цензура, были запрещены обсуждение 
политических вопросов и сообщения о судебных процессах в печати. Итогом проводимой 
реакционной политики явился раскол между народом и властью, частью дворянской 
интеллигенции и царизмом. Идее модернизации России была противопоставлена идея 
укрепления самодержавия. Радикально настроенное дворянство, среди которых было много 
офицеров, прошедших Отечественную войну и заграничные походы, теряло надежду на 
мирное преобразование страны, оно начало поиск возможности преобразования России 
путем насильственного свержения власти царя и установления демократической формы 
правления. В России зарождалась революционная идеология. На практике она проявилась в 
восстании декабристов в 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. 

Декабристы – это в основном дворянская военная молодежь, усвоившая идеи 
западного либерализма о народном суверенитете, освобождении личности, гражданских 
свободах. Первое тайное общество возникло в 1816 г. Это был Союз спасения, который 
после принятия устава получил название Общество истинных и верных сынов Отечества. Но 
отсутствие единой тактики и идейные разногласия в обществе привели к его скорой 
ликвидации. Возникшее в 1818 г. второе тайное общество – Союз благоденствия – 
существовал почти открыто, и его члены возлагали надежду добиться проведения реформ 
мирным путем. Однако с ростом недовольства угнетенных масс и нарастанием 
революционного движения в европейских странах в Союзе стали преобладать сторонники 
решительного и открытого натиска на самодержавие. В январе 1821 г. собравшийся съезд 
Коренной управы общества (руководящий орган) объявил Союз распущенным, что 
обеспечило отсев ненадежных и колеблющихся членов. Тайное общество 
реорганизовывалось: в 1821 г. на Украине возникло Южное общество, руководителем 
которого стал П.И. Пестель (1793-1826), а в 1822 г. в Петербурге – Северное общество, 
наиболее влиятельным членом которого был Н.М. Муравьев (1796-1843 гг.). 

«Русская правда» Пестеля. Программный документ Южного общества «Русская 
правда», разработанный Пестелем, был достаточно радикальным. Он предусматривал 
свержение самодержавия и установление диктатуры Временного правительства сроком на 10 
лет как решающее условие победы революции и осуществления преобразований. Крепостное 
право и сословный строй подлежали решительному уничтожению, объявлялось равенство 
всех граждан перед законом, в стране устанавливался республиканский строй. Крестьяне 
получали землю безвозмездно (50 % всей земли предназначалось на крестьянские наделы). 
Эта земля не подлежала купле-продаже, ею могли только пользоваться для получения 
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«необходимого продукта». Другая половина земли, которую составляли государственные и 
оставшиеся частновладельческие, предназначалась для производства «изобилия» продуктов. 
Законодательным органом должно было стать Народное вече, исполнительную власть 
осуществляла Державная дума из 5 членов. Контроль за соблюдением конституции вручался 
Верховному собору, избираемому пожизненно. 

«Конституция» Н. Муравьева объявляла Россию конституционной монархией. 
Крестьяне освобождались от крепостной зависимости с наделом в две десятины на двор и 
усадебной землей. Устанавливалось равенство всех граждан перед законом. Однако полные 
политические права получали лишь те, кто владел сравнительно крупным недвижимым или 
движимым имуществом. Россия становилась федерацией, состоящей из 15 держав. Высшим 
органом федеральной власти объявлялось Народное вече – двухпалатный парламент. 
Исполнительная власть принадлежала императору, являвшемуся верховным чиновником 
государства. «Русская правда» и «Конституция» содержали программу буржуазных 
преобразований в России. 

Восстание декабристов. Восстание должно было начаться летом 1826 г., однако 
выступление декабристов было ускорено смертью Александра I в ноябре 1825 г. В стране 
установилось междуцарствие из-за неразберихи в присяге новому императору1. Переприсяга 
Николаю I была назначена на 14 декабря 1825 г. Обстановкой кризиса власти и решили 
воспользоваться декабристы: вывести войска на Сенатскую площадь, помешать присяге 
Николаю I и потребовать у членов Сената и Государственного совета обнародовать 
«Манифест к русскому народу», в котором провозглашались отмена крепостного права, 
политические и гражданские права и свободы, вводилась всеобщая воинская повинность и 
облегчалось положение солдат. Но восстание не было подготовлено, Сенат и большая часть 
Петербургского гарнизона уже присягнули Николаю I. Находящиеся на площади солдаты и 
офицеры были разогнаны артиллерийским огнем. 

29 декабря восстал Черниговский полк на Украине, но восстание было разгромлено. 
Николай I, проявивший жандармские способности, возглавил следствие по делу декабристов. 
К следствию и суду привлекались 579 человек, большинство из которых были военными. 
Расправа была жестокой: П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол (1795-1826), М.П. Бестужев-
Рюмин (1803-1826), П.Г. Каховский (1797-1826), К.Ф. Рылеев (1795-1826) были повешены, 
свыше ста декабристов сосланы в Сибирь на каторгу или поселение, некоторые офицеры 
разжалованы в солдаты и направлены на Кавказ. На Кавказ был направлен также штрафной 
Черниговский полк. Говоря о значении восстания декабристов, В.О. Ключевский отмечал: 
«Декабристы важны не как заговор, не как тайное общество, это нравственно-общественный 
симптом, вскрывший обществу недуги, которых оно само в себе не подозревало; это целое 
настроение, охватившее широкие круги, а не 121 человек только, признанных виновными и 
осужденных по нескольким степеням виновности». 

Декабристы были первыми русскими дворянскими революционерами, открыто 
выступившими против самодержавия. Поражение декабристов еще больше увеличило 
противоречие между властью и дворянской интеллигенцией. Выступление декабристов не 
было понято крестьянством, а их поражение воспринималось как справедливая кара 
дворянам, якобы препятствовавшим отмене неволи. Надежды на освобождение крестьяне 
пока возлагали на доброго царя-батюшку. Неприятие народными массами, значительной 
частью дворянства движения декабристов помогало борьбе царизма с либеральными и 
революционными течениями, проводить реакционную политику. 
Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по пути создания 
государственности западного образца. Поражение декабристов и исключение из активной 
политической жизни лучших, честнейших, преданных людей России явилось национальной 
трагедией. 

Восстание декабристов было частью международного революционного процесса, 
охватившего Европу в 20-х гг. XIX в. Выступая против царизма, ставшего жандармом 
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Европы, декабристы тем самым нанесли удар по принципам Священного союза в этом 
международное значение движения декабристов. 

РОССИЯ ЭПОХИ НИКОЛАЯ I 
Внутренняя политика Николая I. Разгром движения декабристов укрепил на русском 

престоле нового самодержца. Революция на пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в 
Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни», – так определил программу своего 
правления император Николай І (1796-1855 гг.). Его тридцатилетнее царствование – это 
время жесткого подавления свободомыслия, демократии и освободительного движения как 
внутри страны, так и в Европе. Вместе с тем это время – золотой век русской литературы, 
расцвета молодой российской науки, театра, искусства и подъема общественной мысли. 
Николай I стремился сохранить существующий порядок, поддерживать веками сложившийся 
государственный и общественный строй, который не способствовал росту международного 
влияния России и решению внутренних проблем. 

Следствие по делу декабристов подвело Николая I к выводу о необходимости 
централизации деятельности политической полиции под своим личным контролем. В 1826 г. 
было создано III отделение Собственной его императорского Величества канцелярии. В 
распоряжении III отделения, возглавляемого генералом А.Х. Бенкендорфом (1781/83-
1844 гг.), находился корпус жандармов. Оно наделялось огромной властью и поднималось 
над всеми государственными учреждениями страны как карающая сила. Чтобы не допустить 
проникновения революционных идей, был утвержден новый цензурный устав, согласно 
которому запрещалось всякое издание, подрывающее почтение к правительству, 
подвергавшее сомнению монархическую форму правления, выдвигавшее мысль о 
необходимости преобразований в государстве. Школьный устав, изданный в 1828 г., 
ликвидировал преемственность между начальной, средней и высшей школами с тем, чтобы 
не допустить поступления детей низших сословий в средние и высшие учебные заведения. В 
1835 г. был принят новый университетский устав, значительно урезавший их автономию. 

Стремясь сохранить и укрепить существующую социально-политическую систему, 
Николай I осуществил задачу кодификации русского законодательства. Результатом 
проведенной под руководством М.М. Сперанского работы был сборник «Полное собрание 
законов Российской империи», в который вошли все указы, начиная с Соборного уложения 
1649 г. и кончая последним указом Александра I, и 15-томный сборник «Свод законов», в 
который были включены действующие законы. «Свод законов» содержал важнейший 
принцип царствования Николая I – ничего не вводить нового и только чинить и приводить в 
порядок старое. Законодательная основа российского общества осталась прежней, 
усложнился лишь механизм центрального управления. При нем окончательно утвердилась 
система российской бюрократии и военщины – опора самодержавия. Если в начале XIX в. 
армия чиновников составляла 16 тыс. человек, то в середине XIX в. – 100 тыс. Деятельность 
аппарата не контролировалась со стороны общества, безнаказанность и круговая порука в 
сфере чиновничества свидетельствовали о кризисе государственного аппарата. 

Несмотря на позитивные явления в экономическом развитии страны (объем 
промышленного производства удвоился, число предприятий возросло до 14 тыс., на 
мануфактурах преобладающим стал вольнонаемный труд, в 30-х гг. начался промышленный 
переворот), общее состояние народного хозяйства свидетельствовало о тормозящем 
воздействии феодально-крепостнических отношений и предвещало обострение кризиса 
крепостного строя. Усилилось недовольство крестьянства. Крестьянские волнения 
становятся более массовыми. Правительство понимало необходимость решения главного 
вопроса российского общества – крестьянского. Шеф жандармов убеждал императора, что 
крепостное состояние крестьян «есть пороховой погреб под государством». Работало 11 
секретных комиссий по составлению закона освобождения крестьянства. Результатом 
деятельности комитетов было создание системы управления государственными крестьянами, 
подчиненной новому министерству, министерству государственных имуществ, во главе 
которого стал П.Д. Киселев (1788-1872). В 1837-1841 гг. он осуществил административную 
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реформу, по которой государственные крестьяне становились юридически свободными 
земледельцами с общинным управлением. Эта реформа позволила к 1858 г. 270 тыс. 
крестьянам купить более 1 млн. десятин земли, перестать быть бременем для 
государственного бюджета и несколько поднять их благосостояние. 

В 1839-1843 гг. министром финансов Е.Ф. Канкриным (1774-1845 гг.) была 
осуществлена денежно-кредитная реформа, утвердившая серебряный монометаллизм. Были 
введены новые бумажные деньги, установлен курс в соотношении один рубль серебром к 3 
руб. 50 коп. ассигнациями. Реформа способствовала укреплению финансовой системы 
страны. Однако нововведения во внутриполитической жизни не смогли разрушить 
консерватизма политики царизма. Кризис крепостнической системы проявлялся во всех 
сферах общественной жизни. 

Внешняя политика Николая I. Основными направлениями внешней политики 
правительства Николая I являлись: борьба с революционным движением в Европе, 
стремление захватить средневосточные рынки, присоединение к России Каспийского 
побережья и решение восточного вопроса, которое означало преобладание в турецких делах, 
установление контроля в проливах Босфор и Дарданеллы и влияние на Балканах. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. завершилась Туркманчайским миром, по 
которому к России присоединилась восточная Армения. Россия также одержала победу в 
войне с Турцией в 1828-1829 гг., и по Адрианопольскому миру к ней отошли Анапа, Поти, 
Ахалцих и Алхалкалаки. В этой ситуации становилось возможным и неизбежным 
подчинение Россией всего Кавказа. Начавшееся движение мюридов в 30-х гг. возглавил 
имам Шамиль, одержавший ряд побед над русскими войсками. На территориях Дагестана и 
Чечни он создал государственную систему – имамат – с многочисленной армией. Но уже в 
конце 40-х гг. в государственной системе Шамиля стали проявляться признаки кризиса. 
Царизм воспользовался экономическим и военным ослаблением имамата. Перевооруженная 
и численно увеличившаяся русская армия перешла в наступление. В 1859 г. остатки войска 
Шамиля были окончательно разбиты. 

Присоединение Кавказа к России было завершено в 1864 г. Значительно обострились 
противоречия между Россией и европейскими странами после подписания в 1833 г. Турцией 
и Россией Ункияр-Искелессийского договора, установившего оборонительный военный союз 
с обязательством взаимной военной защиты. К середине XIX в. восточный вопрос во 
внешней политике стран Европы занял важнейшее место. Франция и Англия стремились к 
военному и торговому приоритету на Средиземном море; Австрия – к экспансии территории 
Османской империи; Россия – к полному разгрому в одиночку Турции, выходу в 
Средиземное море, закрытию входа в Черное море чужому флоту и усилению влияния на 
славянские народы Балкан. Все это привело к Крымской войне (1853-1856 гг.), которая 
началась с переправы русских войск через р. Прут и занятия территории Молдавии и 
Валахии. Осенью 1853 г. русская эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова 
(1802-1855 гг.) разгромила турецкий флот в Синопской бухте. Но европейские державы не 
намеривались допустить победы России над Турцией. Английская и французская военные 
эскадры вошли в бухту Золотой Рог. Россия теперь вынуждена была воевать против Англии, 
Франции, итальянских государств – Пьемонта и Сардинии. Военные действия были 
перенесены в Крым. Главная военно-морская база России на Черном море – Севастополь 
оказалась в осаде. После 11 месяцев защиты Севастополь пал. 18 марта 1856 г. в Париже был 
подписан мир, по которому Россия уступала Турции часть Бессарабии, возвращала крепость 
Карс. России запрещалось иметь военный флот на Черном море и восстанавливать 
Севастополь как крепость. 

Поражение России показало глубокий кризис самодержавно-крепостнического строя, 
ее отсталость от передовых стран Европы, настоятельно продиктовало необходимость 
коренных преобразований во всех областях жизни, вывело страну из состояния 
политической неподвижности, вызвало протест широких слоев общества против 
существующих порядков, обусловило рост крестьянских выступлений. Самодержавие 
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вынуждено было приступить к самосовершенствованию и саморегулированию на основе 
рыночных отношений и свободы граждан. 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 1860‒1870-х гг. 
Подготовка крестьянской реформы. Модернизация социально-экономической и 

политической жизни страны была подготовлена предшествующим развитием России. 
Однако были противники реформ – значительная часть дворянства и чиновничество. В 
условиях кризиса феодально-крепостнической системы и роста выступлений крестьян 
император Александр II (1818-1881 гг.), понимавший необходимость преобразований, в речи 
на приеме депутации московских дворян заявил: «Лучше отменить крепостное право сверху, 
нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Началась 
коренная перестройка общественной жизни, «эпоха великих реформ». 

В начале 1857 г. возник Секретный комитет по крестьянскому вопросу, который, 
проработав около года, был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В 1858-
1859 гг. было создано около 50 губернских комитетов, разрабатывающих проекты 
освобождения крестьян. Для обобщения проектов губернских комитетов в начале 1859 г. 
были образованы Редакционные комитеты. Главный комитет по крестьянскому делу, затем 
Государственный совет на основе материалов Редакционных комитетов разработали 
концепцию отмены крепостного права. План освобождения крестьян сводился к тому, чтобы 
сделать как можно меньше уступок со стороны помещиков освобождаемым крестьянам. 

Отмена крепостного права. 19 февраля 1861 г. Манифестом Александра II было 
отменено крепостное право. Освобождение крестьян было ответом на исторический вызов 
капиталистической Западной Европы, к этому времени значительно обогнавшей Россию. По 
Положениям 19 февраля 1861 г. частновладельческие крестьяне стали лично свободными. 
Они получили право распоряжаться своим имуществом, заниматься торговлей, 
предпринимательством, переходить в другие сословия. Положения 19 февраля обязывали 
помещиков дать землю крестьянам, а крестьянам – принять эту землю. Крестьяне наделялись 
полевой землей по региональным нормам, не бесплатно, а за повинности и выкуп. Размер 
выкупа определялся не рыночной стоимостью земли, а суммой капитализированного оброка 
(6%). Государство, выступившее посредником между помещиком и крестьянином, 
уплачивало помещикам в виде так называемой выкупной ссуды (80 % стоимости отданной 
крестьянину земли), которую затем крестьянин должен был погашать в рассрочку с уплатой 
и названных процентов. В течение 44 лет крестьяне вынуждены были отдать государству 
около 1.5 млрд. руб. вместо 500 млн. руб. Крестьяне не имели денег, чтобы внести сразу 
помещику выкуп за полученную землю. Государство же обязалось сразу выплатить 
помещикам выкупную сумму деньгами или 6 % облигациями. Стремясь отдать землю в 
пределах установленной Положениями 19 февраля нормы, помещики отрезали от прежнего 
крестьянского надела 1/5 земли. Отнятые у крестьян участки земли стали называться 
отрезками, которые могли быть тем же крестьянам сданы в аренду. 

Крестьяне получили землю не в личную собственность, а на общину, которая и была 
юридически собственником земли. Это означало, что традиционный уклад жизни деревни 
оставался в неприкосновенности. В этом было заинтересовано государство, помещики, ибо 
сохранилась круговая порука, община отвечала за сбор налогов. 
От крепостного права, помимо частновладельческих крестьян, были освобождены и другие 
категории крестьянства. Удельные крестьяне, получившие личную свободу еще 1858 г., были 
переведены на выкуп с сохранением существующих земельных наделов (в среднем 4,8 
десятин). За государственными крестьянами указами 18 ноября и 24 ноября 1866 г. 
закрепляли существующие наделы, и они получали бессрочное право их добровольного 
выкупа. Дворовые крестьяне получили личную свободу, но оставались еще в феодальной 
зависимости от своих хозяев в течение двух лет со дня обнародования Положений 
19 февраля 1861 г. Крепостные рабочие вотчинных предприятий оставались зависимыми от 
владельцев до перехода на выкуп. Дворовые крестьяне и рабочие вотчинных предприятий 
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закрепили за собой лишь те земли, которые имели до отмены крепостного права. Однако 
большинство дворовых крестьян и крепостных рабочих земельным наделом не владели. 

Вслед за центральными губерниями крепостное право было отменено в Белоруссии, на 
Украине, Северном Кавказе и в Закавказье. Всего было освобождено от крепостной 
зависимости 22 млн. крестьян. Из них 4 млн. были отпущены на свободу без земли. 
Обезземеливание крестьян облегчало создание рынка рабочей силы в стране. 

Проведение реформы требовало больших финансовых затрат. К тому же увеличились 
государственные капиталовложения в экономику страны. В 1860 г. был открыт 
Государственный банк России, который один мог выпускать бумажные деньги, заниматься 
эмиссией. Основным источником государственных средств являлась подушная подать с 
крестьян без учета размера их доходов. В 1863 г. подушная подать с мещан была заменена 
налогом с недвижимого имущества. 

Реформа 1861 г. стала важнейшим рубежом в истории страны, она расчистила путь для 
интенсивного развития капитализма, создав рынок рабочей силы. Вместе с тем, реформа 
носила половинчатый характер. Крестьяне, обретя свободу, остались сословие 
неполноценными. Крестьянское малоземелье (в среднем частновладельческие крестьяне 
получили 3,3 десятины земли на душу при необходимых 67 десятин) послужило фактором 
обострения противоречий между крестьянами и помещиками. Более того, появились новые 
противоречия – между крестьянами и капиталистами, что в будущем должно было привести 
к революционному взрыву. Крестьянский идеал справедливости и правды не совпадал с 
реально проведенной реформой. После 1861 г. борьба крестьян за землю не прекратилась. В 
Пензенской губернии волнения крестьян были жестоко подавлены войсками. 

С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по проекту В.А. Татаринова 
(1816-1871 гг.) была проведена бюджетная реформа, которая регламентировала 
составление смет и расходование государственных средств. В России впервые стали 
публиковать государственный бюджет. 

Земельная реформа. После отмены крепостного права потребовалось проведение 
других реформ. Земская реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и уездах новые 
учреждения – земства, органы самоуправления. Земства не вмешивались в государственные 
вопросы, их деятельность ограничивалась хозяйственными, просветительскими функциями. 
Хотя земства и назывались всесословными и являлись выборными, но выборы не были 
всеобщими. Членами земств в большинстве становились дворяне. Земства находились под 
контролем губернатора и полиции. Губернатор имел полномочия приостановить выполнение 
решений земств. 

Судебная реформа 1864 г. Новые суды первоначально стали действовать только в 
Петербургской и Московской губерниях. В остальных регионах новые суды основывались 
постепенно, в течение длительного времени. Была провозглашена независимость суда от 
администрации: назначаемый правительством судья мог быть освобожден от должности 
только по постановлению суда. Вводилась равная ответственность всех сословий перед 
законом. Ограниченность судебной реформы проявлялась в том, что привлечение к 
ответственности государственного чиновника осуществлялось не по решению суда, а по 
постановлению его начальства. Объявлялась гласность суда, т. е. на судебных заседаниях 
могли присутствовать публика и представители прессы. Вводилось состязание прокурора и 
адвоката (присяжного поверенного). Хотя провозглашалась бессословность суда, но для 
крестьян сохранился волостный суд, для духовенства – консистории, для рассмотрения 
коммерческих дел и дел купцов – коммерческий суд. Сохранился также военный суд. 
Политические дела были изъяты из окружных судов и стали рассматриваться особыми 
присутствующими, без присяжных. Высшей судебной инстанцией являлся Сенат. Судебная 
реформа была наиболее последовательной, она способствовала формированию 
представлений о правах человека в обществе и правового государства. 

Городская реформа 1870 г. По образцу земских учреждений было реорганизовано 
городское самоуправление. Реформа упразднила старую екатерининскую сословную 



 

 

201 

городскую думу и вводила бессословную думу, избираемую на четыре года. Для управления 
городом городская дума избирала городскую управу (исполнительный орган) и городского 
голову. В ведении выборных органов находились вопросы благоустройства города, 
здравоохранения и просвещения. Как и земские учреждения, городская дума не могла 
вмешиваться в государственные вопросы. 

Военная реформа 1862-1874 гг. Поражение России в Крымской войне наглядно 
показало, что армия нуждается в коренной реорганизации. Напряженная международная 
обстановка, бурный рост милитаризма, военной техники, увеличение численности армий в 
других государствах, новые методы ведения войны и, конечно, задачи внешней политики 
страны заставили правительство Александра II осуществить реформы в военной сфере. В 
проведение реформ огромный вклад внес крупный государственный деятель, военный 
министр Д.А. Милютин (1816-1912 гг.). В стране вводилась всеобщая воинская повинность 
для лиц мужского пола, достигших 21 года, сокращались сроки службы для тех, кто имел 
образование. Срок службы в пехоте устанавливался в шесть лет с дальнейшим зачислением в 
запас на 9 лет; на флоте срок службы составлял 7 лет и три года в запасе. Военная реформа 
дала возможность значительно увеличить численность армии в случае войны, улучшить 
обучение солдат и подготовку офицеров. Армия начала оснащаться новыми видами военной 
техники, создавался паровой флот. 

Реформа образования. Реформа образования была довольно радикальной для второй 
половины XIX в. В 1863 г. введен новый университетский устав, согласно которому ректор, 
профессора и доценты избирались на вакантные должности советом университета. Этим 
провозглашалась автономия университетов, которые стали меньше зависеть от министерства 
народного образования. Однако избранных советом преподавателей все же утверждало 
министерство. Другим мероприятием в образовательной системе явилось введение в 1864 г. 
принципов всесословной школы, создание государственных, земских и церковно-приходских 
школ. Эти 3 типа школ представляли систему начального 3-летнего образования. Средними 
учебными заведениями являлись 7-летние гимназии: классические, в которых основное 
внимание уделялось преподаванию древних языков, и реальные – преподаванию математики 
и естествознания. Окончившие классическую гимназию имели право без экзаменов 
поступить в университет, а реальную – в технические вузы. Устанавливалась 
преемственность среднего и высшего звеньев образования. Возникли высшие женские 
курсы. Реформы в образовании способствовали тому, что российская университетская наука 
и образование во второй половине XIX в. встали на уровень европейских стран. 

Реформы 1860-1870-х гг., несмотря на их ограниченность, имели огромное значение. 
Их воплощение означало продвижение страны по пути капиталистического развития, 
превращения феодальной монархии в буржуазную и развитие демократии. Реформы были 
шагом от помещичьего государства к правовому. Отчуждение от власти на длительный срок 
стало характерным лишь для радикально настроенной молодежи и революционных 
демократов. Реформы демонстрировали то, что положительные сдвиги в обществе могут 
быть достигнуты не революциями, а преобразованиями сверху, мирным путем. В России 
начался процесс мирного обновления, однако он вскоре был прерван. 1 марта 1881 г. царь-
освободитель Александр II был убит членами «Народной воли», поставившей цель изменить 
политический строй путем цареубийства. 

Переход к реакции. С вступлением на престол Александра III Миротворца (1845-
1894 гг.) был положен конец либеральным преобразованиям. Суть политики его 
правительства выражалась в отходе от зародившихся в российском обществе 
демократических элементов, в проведении контрреформ, продолжавшихся с 1881 г. по 
1892 г. Это был период торжества консервативной политики. Самодержавие видело свою 
социальную опору только в дворянстве. В основанном в 1885 г. Дворянском банке проценты 
по кредитам были ниже, чем в Крестьянском банке. Совет министров отклонил 
разработанную графом М.Т. Лорис-Меликовым и одобренную Александром II конституцию. 
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29 апреля 1881 г. Манифест «О незыблемости самодержавия» провозгласил веру в «силу 
и истину самодержавной власти». 

В 1889 г. была учреждена должность земских начальников, контролировавших 
деятельность крестьянского общинного самоуправления. Мировой суд был упразднен. В 
1892 г. были внесены изменения в городское самоуправление, права выбора лишились те, 
кто не имел недвижимую собственность. Губернатор был наделен правом руководить 
действиями городских органов самоуправления. Также был установлен контроль органов 
юстиции и внутренних дел за судопроизводством, гласность урезана. С 1881 г. 
восстановлено всевластие цензуры, запрещены либеральные издания «Голос», 
«Отечественные записки», многие произведения русских и европейских писателей. 

В образовании реакционная политика царизма проявилась в фактической ликвидации 
университетской автономии, ограничении доступа в гимназии детей низших слоев населения 
(циркуляр министра народного просвещения «О кухаркиных детях»). Значительно сузилось 
женское высшее образование: прекращен прием на Высшие женские курсы (сохранились 
лишь Бестужевские курсы с ограниченным контингентом). 

В национальной политике государство проводило насильственную русификацию и 
религиозный гнет. Итогом проведенных реформ стало значительное ослабление 
либерального движения, усиление разрыва между немобильной политической системой и 
динамично развивающимися социально-экономическими отношениями в стране. 
Самодержавию удалось изолировать народ от либералов. И если крестьянство в 60-70-х гг. в 
целом не пошло за революционными народниками, то в начале XX в. отчужденное от 
либералов крестьянство последовало за революционерами. 

Пореформенное развитие России. Годы после великих реформ 60-70-х гг. это период 
быстрого экономического развития, сопровождавшегося изменениями в социальной 
структуре общества. К концу XIX в. Россия стала крупнейшей по территории и населению 
страной в мире, в ней проживало 126 млн. человек. Ее экономическое развитие отмечалось 
рядом особенностей, важнейшими из которых были: 

а) неравномерность размещения производительных сил. Большое значение 
приобретали новые промышленные районы – Юг, Закавказье, Прибалтика. Урал стал 
отставать в своем развитии. Остатки крепостничества обусловили снижение его роли в 
российской промышленности. Районы Сибири и Средней Азии оставались неосвоенными; 

б) высокая степень концентрации производства и рабочих. Так, в 1890 г. половина всех 
рабочих России была занята на предприятиях с численностью 500 и более рабочих. По 
уровню концентрации рабочего класса к концу XIX в. Россия заняла первое место среди 
капиталистических стран; 

в) наряду с крупной промышленностью в экономической жизни еще значительную 
роль играли крестьянские промыслы; 

г) проникновение в российскую экономику иностранного капитала, которого 
привлекали дешевая рабочая сила, сырье, а также широкие возможности развития 
предпринимательской деятельности. Если к 60-м гг. иностранный капитал в русской 
промышленности составлял 9,7 млн. руб., то к концу 70-х гг. – 97,7 млн. руб. 

Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, где сохранялись остатки 
крепостничества. Часть помещиков приспособила свои хозяйства к капиталистическому 
рынку и увеличивала товарность хлеба. Но большинство помещиков не смогло перевести 
хозяйства на капиталистический лад и разорялось. Если к 1880 г. было заложено 15 % 
помещичьих земель, то в 1895 г. – уже 40 %. 

За 1860-1890-е гг. средняя урожайность зерновых возросла с 29 до 39 пудов с одной 
десятины, а среднегодовой сбор зерновых – с 1,9 до 3,3 млрд. пудов. Однако сельское 
хозяйство продолжало развиваться экстенсивно. Как отмечал Д. Ф. Самарин, в Европе с 
одного километра земли кормятся 500 человек, а в России – только 40. Крестьянство 
страдало от малоземелья, особенно острым земельный голод был в европейской части 
России. Если в 1860 г. на одну мужскую душу приходилось 4,8 десятин земли, то в 1880 г. - 
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3,6, а в 1900 г. – всего 2,6. Малоземелье вынуждало крестьян арендовать землю у помещика 
за обработку, испольщину и издольщину.  К концу XIX в. аграрный вопрос обострился. 
Возможности развития сельского хозяйства, обеспеченные реформой 1861 г., были 
исчерпаны. Необходимы были новые аграрные преобразования, которые могли быть 
осуществлены либо мирным, либо революционном путем. 

Значительные перемены в пореформенные годы произошли в промышленности. 
Развивались не только старые отрасли (текстильная, пищевая), но возникают новые – 
нефтедобывающая, химическая, машиностроительная. В 1880-1890-х гг. завершился 
промышленный переворот и машинная индустрия пришла на смену мануфактуре. По темпам 
роста производства в отраслях, определяющих процесс индустриализации, к 1880-м гг., 
Россия вышла на первое место в мире, а по абсолютным объемам производства в пятерку 
крупнейших держав мира. С 1860 по 1895 гг. выплавка чугуна возросла в 4,5 раза, добыча 
угля – в 30 раз, нефти – в 754 раза. Широко развернулось железнодорожное строительство. К 
началу 60-х гг. протяженность железных дорог составила 1,5 тыс. км, а к началу XX в. – 
более 50 тыс. км. 

Несмотря на быстрое развитие промышленности, индустриализация страны не была 
завершена, и Россия не могла догнать передовые страны Европы и Америки. 
Развитие капитализма в России, ускоренное буржуазными реформами, вмешательством 
государства в экономическую жизнь, увеличением его капиталовложений, не могло не 
сказаться на социально-классовой структуре общества. Произошел рост численности 
рабочего класса: к концу XIX в. промышленный пролетариат насчитывал более 5 млн. 
человек; с 1865 по 1879 гг. число индустриальных рабочих возросло в 1,5 раза, а 
железнодорожников – в 6 раз. Однако к концу XIX в. только 40% индустриальных рабочих 
являлись потомственными рабочими. 

Источниками формирования буржуазии были разбогатевшие крестьяне, купцы и 
дворяне. Численность буржуазии к концу XIX в. достигла 1,5 млн. человек. Хотя ее 
экономическая мощь (ключевые позиции в промышленности, финансах, проникновение в 
сельское хозяйство) была значительная, но общественное влияние и политический вес были 
недостаточно велики. Поддержка буржуазии со стороны государства делала ее 
консервативной и преданной самодержавию. Поэтому и к созданию своих политических 
партий она приступила только в начале XX в. 

Политическое господство дворянства пошатнулось в годы царствования Николая I, а во 
второй половине XIX в. оно утратило господствующее положение в обществе: политическая 
власть перешла к бюрократии, а идеологическая – к интеллигенции. Свыше 1,8 млн. дворян 
еще сохраняли экономическую мощь. Несмотря на сокращение дворянского землевладения, 
стоимость дворянских земель в европейской России на 60 % превосходила стоимость всего 
акционерного капитала. В целом правящие круги не хотели видеть противоречие между 
неподвижной политической структурой и социально-экономическим развитием страны. 
Министры Н.Х. Бунге (1823-1895 гг.) и С.Ю. Витте (1849-1915 гг.), защищавшие 
либеральные тенденции в экономике и проводившие протекционистскую политику, 
осуществили ряд реформ, направленных на стабилизацию финансов, совершенствование 
налоговой системы, индустриализацию страны и превращение ее в первоклассную державу. 
В 1894 г. была введена монополия на водку, что позволило значительно увеличить 
государственные доходы: если в начале 80-х гг. доходы государства составляли 730 млн. руб. 
то уже в 1897 – около 1,5 млрд. руб. Золотой запас страны возрос в 3 раза и достиг 649 млн. 
руб. Была проведена денежная реформа (1897 г.), в обращение вместо бумажного рубля 
вводился золотой рубль и устанавливался свободный обмен кредитного рубля на золотой. 

Экономическая политика С. Ю. Витте была связана с привлечением иностранного 
капитала в промышленность, банки и государственные займы. В Россию было привлечено 3 
млрд. золотых рублей иностранных займов. Повышение пошлины на ввозимые иностранные 
товары, косвенных налогов на керосин, спички и другие предметы и введение промыслового 
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налога в промышленности также способствовали увеличению государственных доходов. 
Накопленные средства использовались для интенсивного развития промышленности. 

Вместе с тем жизненный уровень широких народных масс был низким. Рабочее 
законодательство по сути отсутствовало. К концу XIX в. России не была осуществлена 
демократизация общественной жизни. Промышленный переворот не коснулся сельского 
хозяйства, половина крестьян обрабатывала землю сохой, хотя Россия и являлась 
важнейшим поставщиком зерна в Европу. 

Антирабочая политика государства способствовала тому, что рабочее движение 
возглавили революционеры, а крестьянство, страдающее от малоземелья, оказалось 
восприимчивым к социалистической пропаганде. Противоречия между самодержавным 
строем и преобразующейся экономикой в России к концу XIX в. крайне обострилось. 

Общественно-политическое движение. Неудачи в реформировании России 
Александром I, поражение декабристов обусловили нарастание консервативных настроений 
в обществе. В 1830-х гг. министр народного просвещения С.С. Уваров (1786-1855 гг.) 
выдвинул теорию «официальной народности», суть которой состояла в утверждении, что 
русский народ по своей природе религиозен, предан царю и не противится крепостному 
праву. Эта теория была положена в основу государственного обучения в учебных 
заведениях. Однако в «жестокий век» николаевской реакции идейно-политическая борьба не 
только не замерла, она стала шире и разнообразнее, в ней возникли течения, различающиеся 
в вопросах об общем о особенном в историческом процессе и судьбе России. С резкой 
критикой правительственной идеологии выступил П. Я. Чаадаев в своем «Философическом 
письме» (1836 г.), в котором затронул проблемы прошлого, настоящего и будущего России. 
Автор был объявлен сумасшедшим. Изучение членами кружка Н. В. Станкевича трудов 
Гегеля, Канта, Шеллинга и других немецких философов было признано инакомыслием. 

Особое понимание путей развития России было свойственно представителям двух 
идеологических течений западникам и славянофилам. Славянофилами были: А. С. Хомяков, 
К. С. Аксаков, П. В. Киреевский (1808-1856 гг.), И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин и др. 
Доказывая своеобразие российского исторического развития, они отрицали капитализм, а 
также возможность и необходимость революции в России. Славянофилы утверждали, что 
петровские реформы нанесли серьезнейший ущерб русским традициям и увели страну с 
верного пути. Процветание России они видели в православии, крестьянской общине, 
соборности и самодержавии, ограниченном Земским собором. 

Противниками славянофилов выступали западники: А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, 
Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин, М. Н. Катков, подвергшие резкой критике 
общинные начала русской действительности. Они утверждали европейский вариант развития 
России, считая, что усвоение широкими массами достижений европейской культуры и 
технического прогресса обеспечит благосостояние народа. 

В конце 1840-х гг. меняется характер идейных поисков и формируются взгляды 
революционных демократов В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева и др. А. И. Герцен 
в своем творчестве отразил специфику политической ситуации в стране и круг проблем, 
занимавших умы мыслящей части русского общества. Страшный, высший деспотизм и 
инквизиционное управление, по словам Герцена, заставило его покинуть Родину. 
Издаваемые им за границей альманах «Полярная звезда» и журнал «Колокол» сыграли 
огромную роль в просвещении России. Герцен и Белинский полагали, что построенный в 
будущем социализм станет обществом без эксплуатации человека человеком. За 
республиканскую форму правления и освобождение крестьян от крепостного права 
выступали члены кружка М. В.Петрашевского. 

В начале царствования Александра II представители различных, идейных течений были 
едины в понимании необходимости социально-экономических преобразований. Но 
ограниченность аграрной реформы обусловила подъем оппозиционного движения и его 
раскол на либеральное и революционное направление. Революционное направление 
складывалось из двух течений: народничества и марксизма. Идеология народничества, 
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важнейшее положение которой – переход России к социализму, минуя капиталистический 
путь развития. Ни «хождение в народ», ни террористические акты, ни убийство Александра 
II не привели к народной революции и разрушению самодержавия. 

Интерес к марксизму в России возрос в 1870-х гг. В 1880-х гг. появились нелегальные 
марксистские группы и кружки. В Женеве действовала созданная Г. В. Плехановым группа 
«Освобождение труда». В 1895 г. разрозненные социал-демократические кружки 
Петербурга были объединены В. И. Лениным (1870-1924 гг.) в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». В 1898 г. состоялся I съезд социал-демократических 
организаций России, заявивший о создании политической партии рабочего класса, однако 
устав и программа не были приняты. 

Таким образом, первая четверть XIX в. была отмечена либеральными реформами 
государственного управления и разработкой программы преобразований России 
М. М. Сперанским. Это был период противостояния буржуазной Франции и феодально-
крепостнической России. 

Героическая борьба русского народа в Отечественной войне 1812 г. разрешила это 
противостояние в пользу России и утвердила ее приоритет в Европе. Тридцатилетняя 
николаевская эпоха была временем утверждения самодержавной власти, потерпевшей 
поражение в Крымской войне. 

Во второй половине XIX в. самодержавие вынуждено было заняться 
самоусовершенствованием и провести целый рад либеральных реформ, обеспечивающих 
быстрое развитие капитализма. Однако незавершенность реформ способствовала 
формированию нелегальной оппозиции и ее социальной базы. Разрешение острых 
противоречий в обществе откладывалось на последующие годы. 

 
5. ЛУГАНЩИНА В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII – XIX В.). ДОНБАСС – 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ. 
Заселение края в первой половине XVIII в. 

В начале XVIII в. заметное влияние на ход истории края оказало донское казачество. 
Серьёзные изменения в процессе колонизации произошли вследствие проведения 
карательной экспедиции под руководством царского воеводы В. В. Долгорукого против 
участников казацкого восстания под руководством Кондратия Булавина (1707–1709 гг.). 
После подавления бунта часть городков было уничтожено, Войско Донское, утратив 
автономию, вошло в состав Азовской губернии Российской империи, а донские казаки стали 
служить в русской армии. Произошли изменения и в географии донских слобод и станиц: 
после утраты земель по Айдару, Деркулу и частично Северскому Донцу, зажиточные донцы 
стали заселять менее плодородные земли Донецкого кряжа между Миусом и Северским 
Донцом. Положительным последствием восстания булавинцев станет более позднее, по 
сравнению с другими регионами России, распространение крепостного права. В 
исторической перспективе это создало условия для сравнительно быстрого развития в крае 
передовых капиталистических отношений. Колонизация юго-восточных территорий 
Луганщины положила начало их широкому земледельческому освоению. Благодаря 
освоению казаками и крестьянами северных районов края, в XVIII в. она превратилась в 
одну из житниц Российского государства. В общероссийском разделении труда и 
национальном рынке стали участвовать крестьянские и помещичьи хозяйства, а также 
государственные конные заводы. 

В начале XVIII в. в Московском царстве была установлена новая административно-
территориальная система деления страны на губернии, которые делились на уезды, а уезды 
— на волости. На протяжении XVIII в. административно-территориальное деление края 
менялось более 10 раз. В соответствии с реформой российского царя Петра I в 1708 г. 
большая часть земель вошла в состав Азовской губернии, которая в 1725 г. была 
переименована в Воронежскую губернию. Первой административно-территориальной 
единицей на Донбассе стала образованная в 1719 г. Бахмутская провинция. 
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История развития Донецкого каменноугольного бассейна началась в 1700 г., когда 
Петр I подписал указ о поиске рудных месторождений в Донбассе. В 1721 г. русские 
рудознатцы Никита Вепрейский и Семен Чирков впервые открыли в балке Скелеватой 
вблизи Лугани залежи каменного угля. В том же году «рудный доноситель» Берг-коллегии 
Василий Лодыгин направил для геологических изысканий в бассейн р. Северского Донца 
первую государственную экспедицию во главе с Григорием Капустиным, которая 
подтвердила наличие неисчерпаемых залежей каменного угля, месторождений железа и 
строительного камня. Это открытие определило историческую перспективу края на 
столетия вперёд. 

 
 

Началу активной фазы колонизации способствовал ряд международных событий 
XVIII в. По итогам Северной войны со Швецией Московское царство в 1721 г. получило 
статус Российской империи. Важнейшей задачей, которая стояла перед государством, была 
ликвидация военной угрозы со стороны Крымского ханства и выход к берегам Черного моря. 
С этой целью Петр І в 1723 г. инициировал приглашение в регион переселенцев из Южной и 
Центральной Европы. Но реализация проекта началась только в 1730-х гг. Часть 
переселенцев состояла из православного населения, которое бежало от религиозного и 
духовного гнета в Речи Посполитой. Значительную группу населения, которая активно 
заселяла южные окраины Российской империи — Слобожанщину, представляли 
малороссийские крестьяне и запорожские казаки. Западная и северо-западная части 
Луганщины вошли в состав Острожского и Изюмского слободских полков. Однако в общей 
сложности казачье-крестьянские поселения были малочисленны. 

В 1731–1742 гг. вдоль южной границы России между Днепром и Северским Донцом по 
указанию российской императрицы Анны Иоанновны была построена Украинская 
укреплённая линия, которая впервые надёжно защитила левобережные малороссийские земли 
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от набегов крымских татар. По итогам Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Россия вернула 
себе крепость Азов и небольшие территории на Правобережье Днепра. 

В середине XVIII в. важную роль в освоении края сыграли православные переселенцы 
из Османской и Австрийской империй, которые на родине подвергались религиозным 
притеснениям. Заселение «Заднепровских мест» проходило в соответствии с указом 
российской императрицы Елизаветы І Сенату от 24 декабря 1751 г. «Об определении земель 
для поселения вступивших в российское подданство и на службу сербов и о порядке их 
снабжения продовольствием». Первые переселенцы в бассейн Северского Донца для несения 
военной службы прибыли в 1752 г. В результате на карте Российской империи возникли 
2 новые автономные административные единицы: Славяносербия и Новая Сербия. 

Карта провинции Славяносербия 1753‒1764 гг. 

  
 
Провинция Славяносербия (1753‒1764 гг.) — автономная административно-

территориальная единица, которая напрямую подчинялась Военной коллегии и Сенату 
Российской империи. Славяносербия возникла вследствие строительства новой 
оборонительной линии на землях к востоку от Днепра вдоль Украинской линии до станиц 
донских казаков. Центром провинции стал город Бахмут и крепость Белевская-
Константинград. На этих землях были расселены 2 конных гусарских полка: полк под 
командованием генерал-майора Райко Прерадовича (Родиона Депрерадовича) разместился 
на правом берегу Северского Донца и на восток до Бахмута, а полк генерал-поручика Ивана 
Шевича расселили на землях на запад до р. Лугани. По этническому составу колонисты 
преимущественно состояли из сербов, молдаван и хорватов. В последующем полки были 
объединены в Бахмутский гусарский полк под командованием полковника Георгия 
Депрерадовича. Ранее основанные выходцами из Слобожанщины «безуказные» поселения 
подлежали передаче иностранным переселенцам, а всё мужское население записано в 
гусарские полки. 

Новая Сербия была основана в 1751 г. на землях между реками Днепр и Синюха. Из-за 
недостаточной комплектации сербских и венгерских полков их ряды пополнили местные 
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поселенцы, поэтому вновь сформированный полк получил название Новослободский. В 
1754 г. на территории Новосербии была основана крепость Святой Елизаветы, которая в 
1775 г. получила статус города, который был назван Елисаветград (ныне Кировоград). 

Итак, в процессе освоения Дикого поля в первой половине XVIII вв. наряду с народной 
и правительственной колонизацией шёл процесс заселения края православными 
иностранными переселенцами. 

Исторические предпосылки возникновения Новороссии. Административно-
территориальные реформы во второй половине XVIII – ХIХ вв. 

История возникновения термина «Новороссия» относится к 1760-м гг., когда в период 
правления императрицы Екатерине ІІ началась самая мощная волна заселения края. Следует 
отметить, что в эпоху Нового времени (XVII – начало XX вв.) европейские правители часто 
названия собственных стран переносили на вновь открытые земли, но с приставкой «Новая», 
например: Новая Англия, Новая Шотландия, Новая Испания и т. д. Такой же логикой 
руководствовалась и Екатерина ІІ, которая присвоила землям, присоединенным в результате 
Русско-Турецких войн второй половины XVIII в., величественное название «Новая Россия» 
— «Новороссия». Именно эти малозаселённые и хозяйственно отсталые земли на окраине 
европейской части Российской империи стали площадкой для административно-
территориальных, социально-политических и экономических преобразований. 

 

 
 
Земли Новороссийской губернии (1764–1783 гг.) географически были расположены 

между реками Днепр и Синюха. Административно в её состав входили Кременчугская, 
Екатерининская и Елисаветинская (Елисаветградская) провинции, в 1777 г. вошла 
Херсонская провинция. В 1764 г. Новосербский корпус был преобразован в Новороссийскую 
губернию, а Славяносербия с Украинской укрепленной линией — в подчинённую ей 
Екатерининскую провинцию. Вместо Украинской линии были основаны крепости 
Богородицк и Луганск. В 1765 г. часть Луганщины вошла в Слободско-Украинскую 
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губернию, состоящую из 5 провинций с административным центром в Харькове. Одним из 
уездных городов в губернии стал Беловодск. 

Одновременно вместо Гетманщины была образована Малороссийская губерния (1764-
1781 гг.), которую в итоге разделили на Новгород-Северское, Черниговское и Киевское 
наместничества, а затем вновь воссоздали в 1796 г. 

На пост генерал-губернатора Новороссии в 1774‒1791 гг. был назначен выдающийся 
государственный деятель, князь Григорий Потёмкин. В 1778 г. Г. А. Потёмкин представил 
Екатерине II программный документ «Учреждение по Новороссийской и Азовской 
губерниям», реализация которого способствовала заселению этой огромной территории. К 
концу века численность население в регионе достигла 750 тысяч. Были заложены основы 
превращения края в один из развитых аграрных и индустриальных районов страны — центра 
судостроения, виноградарства, виноделия, шелководства, производства зерна и места 
размещения торгового и военного флота на Чёрном и Азовском морях. На месте или вблизи 
небольших казацких и татарских поселений было основано множество новых городов, таких 
как Екатеринослав, Николаев, Херсон, Елисаветград, Одесса, Тирасполь, Севастополь, 
Симферополь, Мариуполь и др. Новые города строились по определенному плану и 
изначально сочетали функции административных, промышленных и торговых центров. 
Среди старых городков были усилены крепости Александровская и Белёвская; города Тор, 
Бахмут и др. Именно в городах формировалось многонациональное русскоязычное 
население с передовой городской культурой. 

Новая эпоха в истории края началась после восшествия на престол императора 
Павла І, по указу которого в 1796‒1802 гг. Екатеринославская, Вознесенская и Таврическая 
губернии вновь вошли в единую Новороссийскую губернию. Это административно-
территориальное образование включало 12 уездов, в том числе Екатеринославский и 
Бахмутский. Этот указ впервые отделил Новороссийские земли от Малороссии, польских 
воеводств и Донской земли. После упразднения Харьковского наместничества в 1796 г., была 
восстановлена Слободско-Украинская губерния, в состав которой вошел Старобельский уезд. 

В соответствии с указом от 8 октября 1802 г. административный статус 
Новороссийской губернии был изменён на Новороссийское генерал-губернаторство, 
которое с небольшими изменениями просуществовало до 1873 г., когда генерал-
губернаторства в Российской империи были упразднены. В 1802–1856 гг. существовало 
также Малороссийское генерал-губернаторство, которое с 1836 г. включало Черниговскую, 
Полтавскую и Харьковскую губернии. 

В связи с ростом населения края в 1784 г. из Бахмутской провинции был выделен 
Донецкий уезд. Уездным центром стало бывшее село Подгорное, преобразованное в город 
Донецк (нынешний Славяносербск). Но в 1797 г. Павел І вновь присоединил Донецкий уезд к 
Бахмутскому уезду. Однако объективные условия экономического развития края требовали 
выделения региона в самостоятельную административно-территориальную единицу. 
Император Александр I в 1806 г. восстановил уезд под названием Славяносербский и 
приказал построить новый административный центр — город Славяносербск, который 
стали возводить на левом берегу р. Лугани, восточнее села Каменного (Каменного Брода). 
Однако этот проект был свернут в результате весеннего разлива реки и затопления 
выбранного для строительства места. По этой причине уездный центр был перенесён в 
Донецк. 

В начале ХХ в. территория Луганщины входила в состав Екатеринославской и 
Харьковской губерний, а также Земель Войска Донского. 

После ликвидации Новороссийской губернии де-юре, административно-
территориальный и географический термин «Новороссия» постепенно стал выходить из 
официального употребления, а земли стали называть «Южная Россия». Однако де-факто 
термин «Новороссия» сохранялся до 1917 г. в названиях предприятий и организаций, устной 
и письменной речи. В частности, Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова до 1917 г. назывался Новороссийским государственным университетом. 

http://donbass.name/1580-doneckij-uezd.html
http://donbass.name/tags/%E3%EE%F0%EE%E4/
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Провозглашенная в 1918 г. Донецко-Криворожская Советская Республика фактически 
существовала в границах Новороссии. В годы советской власти термин «Новороссия» стал 
считаться неполиткорректным. В период Гражданской войны (1918–1922 гг.) советское 
правительство приняло политически мотивированное решение об административном 
подчинении Новороссии столице УССР — Харькову (1919–1934 гг.), в последующем — 
Киеву. В в исторических работах советского времени данные территории стали называть 
«Причерноморьем», «Приазовьем», «Донбассом», или Юго-Восточной Украиной. Почти 
100 лет борьбы с термином «Новороссия» привели к его забвению, поэтому к началу XXI в. 
он изредка использовали только историки. Стремительное возрождение «Новороссии» как 
полноценного топононима произошло в рамках развития общественно-политического 
движения «Русская весна» в 2014 г. на Юго-Востоке Украины. Благодаря СМИ о 
существовании этого крупного региона узнали и за рубежом. 

 
 

Трансформация Луганщины в рамках экономической модели Российской империи (конец 
XVIII – начало XX вв.) 

Во второй половине XVIII в. экономическому развитию региона способствовали 
административно-территориальные преобразования Луганщины как части Новороссийского 
края, а также целенаправленная политика руководства Российской империи. С одной 
стороны, основным занятием большинства населения оставалось сельское хозяйство, 
масштабы производства которого постоянно росли. В обзоре состояния губернии в 1782 г. 
было отмечено начало земледельческих работ на «обширном пространстве плодовитых и 
тучных земель, которые прежде … были в небрежении». С другой стороны, после 
присоединения в конце XVIII в. Северного Причерноморья, Приазовья и Крыма, Российской 
империи необходимо было укрепить обороноспособность, чтобы не допустить реванша 
Османской империи. Для выполнения данной стратегической задачи необходимо было 
создать мощный Черноморский флот, новые порты и военно-морские базы. Для снабжения 
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флота и новых городов топливом и металлургическими изделиями возникла необходимость 
превратить Новороссийскую губернию в новый индустриальный центр, который имел бы 
тесные экономические связи с центральными губерниями страны. Наличие природных 
богатств и географическая близости к Причерноморью определили важнейшая роль в этом 
проекте Луганского края. На рубеже XVIII–XIX вв. здесь было развёрнуто строительство 
угольно-металлургического комплекса. Глава Черноморского Адмиралтейства, вице-адмирал 
Н. С. Мордвинов предложил построить в крае пушечный завод для выпуска чугунных 
карронад. В 1794 г. директор Александровского пушечного завода К. Гаскойн и помещик 
А. Штерич были командированы для поисков каменного угля по рекам Северский Донец и 
Лугань и выбора места для строительства завода. 

14 (25) ноября 1795 г. императрица Екатерина II подписала указ «Об устроении 
литейного завода в Донецком уезде при речке Лугани и об учреждении ломки найденного в 
той стране каменного угля». Первыми поселениями, которые дали начало возникновению 
Луганска как нового населенного пункта, стали сёла Каменный брод и Вергунка. Вокруг 
завода возник посёлок Луганский литейный завод. Устройство завода возлагалось на 
генерал-губернатора П. А. Зубова, которому из казны Черноморского было выделено флота 
715 тысяч рублей. 

Строительство Луганского литейного завода стало отправной точкой развития 
южнорусской металлургии, создания каменноугольных шахт и рудников Донбасса. На 
Луганщине сформировался угольно-металлургический промышленный комплекс, сыгравший 
важную роль в развитии производительных сил России. В его основу входили 
2 государственных предприятий — Луганский литейный завод и 1-й каменноугольный рудник 
в Лисичьей балке, положивший начало городу Лисичанск. Именно здесь впервые в России 
была произведена добыча угля в промышленном масштабе. Запуск завода способствовал 
возникновению в Донбассе новых профессий — металлургов и шахтёров. 

В исторической судьбе завода неоднократно возникала угроза закрытия. Первоначально 
строительство завода было приостановлено согласно указа императора Павла I, который 
стремился свернуть все начинания Екатерины II. В 1797 г. по просьбе горного ведомства 
строительство завода было продолжено. В 1800 г. на предприятии был проведен 
эксперимент общероссийского и международного значения — запуск доменной печи № 1 на 
минеральном топливе (каменноугольном коксе). 

Однако последующие неудачи в промышленной выплавке чугуна привели к тому, что в 
1806 г. горный департамент Министерства финансов второй раз был намерен закрыть завод. 
Отстоять предприятие удалось новому горному начальнику завода Я. Х. Нилусу, который 
предложил перевести завод на работу на привозном уральском чугуне. В условиях сложной 
международной обстановки, когда в 1806 г. Османская империя, а в 1812 г. бонапартистская 
Франция напали на Россию, Луганский литейный завод выполнял сложные военные заказы. 
В период Отечественной войны 1812 г. действующая армия получила из региона орудия и 
снаряды, а также продовольствие, боевых скакунов и упряжных лошадей Деркульского и 
Стрельцовского конезаводов. 

Однако с 1816 г. высокая себестоимость транспортировки чугуна из Урала делало 
продукцию передельного Луганского завода нерентабельной. В 1827 г. Е. П. Ковалевский и 
горный начальник завода И. В. Ильин осуществили план перестройки предприятия. 
Программа «приведения Луганского завода в лучшее состояние» предусматривала 
техническое и организационное совершенствование предприятия, проведение разведок 
полезных ископаемых, а также приглашение из Шотландии и Силезии опытных мастеров и 
подмастерьев для освоения выплавки чугуна из местных руд. На осуществление проекта 
правительство выделило 253 тыс. рублей в год. Перезапуску завода способствовал высокий 
уровень квалификации рабочих, достигнутый благодаря открытию в 1823 г. начальной 
горной школы, а в 1839 г. — созданию системы профессионального образования на 
предприятиях и в горных селениях округа. 

http://donbass.name/2853-rudnik.html
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В 1830‒1840-е гг. завод поставлял в морские порты и торговые города молотильные, 
водоподъёмные, пожарные и паровые машины, сеялки, бытовые и металлические (косы, 
серпы) изделия. Для Черноморского флота были выполнены крупные заказы по 
изготовлению медных изделий для оснастки и вооружения кораблей. 

В 1849 г. в результате проведения работ по переоснащению производства, завод стал 
простаивать. В 1852 г. 30 % мастеровых (891 чел.) Луганского горного округа вынуждены 
были искать работу на других заводах. Но в период Крымской войны (1853‒1856 гг.) 
луганские рабочие самоотверженным трудом вписали славную страницу в оборону 
Севастополя. Пушки, произведённые на заводе, превратили севастопольские бастионы в 
неприступную крепость. Ежедневно в Крым отправлялось более 100 подвод с боеприпасами, 
только в 1853 г. было отлито 300 тысяч пудов снарядов. По итогам Крымской войны России 
было запрещено иметь флот и военные базы на Чёрном море, поэтому завод лишился заказов 
Главного артиллерийского управления и переориентировал выпуск продукции гражданского 
машиностроения. 

В 1860–1870 гг. в России возникли мощные конкурирующие машиностроительные 
заводы в Санкт-Петербурге, Коломне, Сормове, Юзовке (с 1961 г. — г. Донецк). В условиях 
сокращения заказов дирекция Луганского завода в 1861 г. уволила 50 % рабочих. В 1876 г. 
попытки правительства сдать завод в аренду не увенчались успехом. Непродолжительный 
период завод выполнял военные заказы в период Русско-турецкой войны 1877‒1878 гг. В 
соответствии с указом императора Александра III от 20 июня 1887 г. «…действие Луганского 
казенного завода», который всего 8 лет не дожил до 100-летнего юбилея, было прекращено. 

Позитивные тенденции в экономике города связаны с деятельностью 1-го городского 
головы Луганска Н. П. Холодилиным, который в различных правительственных ведомствах 
Санкт-Петербурга в течение 5 лет добивался аудиенции у императора Александр ІІІ, чтобы 
предложить проект постройки казённого патронного завода. 

6 мая (18 мая) 1895 г. состоялось открытие Луганского казённого патронного завода, 
который стал вторым крупным патронным заводом Российской империи. Первоначальная 
проектная мощность завода составляла 35 млн. патронов в год. Благодаря усилиям 
начальника завода генерал-майора К. Е. Кабалевсого, завод стал образцом по использованию 
передовых технологий. Впервые были использованы электроэнергия и телефонная связь. 
Создание нескольких тысяч рабочих мест помогло сохранить интеллектуально-техническую 
элиту города. 

На смену старым мелкобуржуазным уездным городам — Славяносербск, Бахмут, 
Павлоград — пришли новые промышленные центры — Луганск, Кадиевка, Боково-Антрацит 
и др. В 1896 г. в Луганске начало работу «Русское общество машиностроительных заводов 
Гартмана», основанное немецким промышленником Густавом Гартманом. Луганска стал 
крупным центром по производству паровозов. В 1900 г. на железнодорожные магистрали 
страны вышел первый луганский товарный паровоз. 

Огромный вклад в развитие края внёс банкир, промышленник и меценат Алексей 
Алчевский. В 1895 г. по его инициативе было создано «Донецко-Юрьевское 
металлургическое товарищество», которое основало Донецко-Юрьевский металлургический 
завод (ДЮМО). Развитие тяжелой промышленности Луганщины в конце XIX в. было тесно 
связано с именем основоположника российской школы геологов-угольщиков 
Л. И. Лутугина. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Подведите итоги внешней политики Петра I и Екатерины II. 
2. Определите сущность реформ Александра I. в начальный период царствования. 
3. Назовите причины и ход военных действий в ходе Отечественной войны 1812 г. 
4. В чем историческое значение победы русского народа над Наполеоновской Францией? 

Какие последствия победа имела для будущего России и стран Европы? 
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5. Какие причины привели декабристов к осуществлению вооруженного восстания против 
царского режима? Раскройте основные положения «Русской правды» П. Пестеля и 
«Конституции» Н. Муравьева. 

6. Почему восстание декабристов потерпело поражение? Определите последствия для 
истории России этого события. 

7. Охарактеризуйте особенности промышленного переворота в России. 
8. Раскройте характер и историческое значение реформ 1860–1870-х гг. Назовите 

контрреформы Александра III. 
9. Каким образом происходило развитие капитализма в пореформенные годы? 
10. Дайте характеристику общественно-политического движения в России во второй 

половине XIX в. 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• эпоха дворцовых переворотов, 
• кризис самодержавно-крепостнического строя, 
• абсолютизм, 
• самодержавие,  
• феодально-крепостнические отношения, 
• приписные крестьяне, 
• крестьяне-отходники,  
• политика протекционизма, 
• отмена крепостного права,  
• западники, 
• славянофилы, 
• марксизм. 

 
Лит ерат ура: [2, с. 78-125]; [3, c. 132–144; 172-188]; [5, с. 219-322], [8, с. 78-190]; [9, с. 

118-218]; [10, с. 158-339]; [21]; [24]; [25]; [28]; [34]; [47]; [50]; [55]; [63]; [65]; [67]; [68]; [69]; 
[70]; [75]. 
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РАЗДЕЛ № 4. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

ЛЕКЦИЯ 13. ТЕМА: МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА 
План 

1. Причины, предпосылки и глобальный характер мировых войн ХХ века. 
2. Периодизация и ход Первой мировой войны (1914‒1918 гг.). 
3. Мир накануне Второй мировой войны. Зарождение фашизма и нацизма в Европе. 
4. Характеристика основных этапов Второй мировой войны. Разгром нацисткой 

Германии и её сателлитов. 
5. Итоги мировых войн и их влияние на дальнейший мировой процесс. Оценка вклада 

стран-участниц в Победу над фашизмом. 
 
Ключевые понят ия и т ермины: война, мировая война, реваншизм, политика 

умиротворения агрессора, система коллективной безопасности, мюнхенский сговор, аншлюс, 
фашизм, нацизм, фашистская агрессия, антифашистская коалиция, «странная война», 
блицкриг, второй фронт, партизанское движение, ленд-лиз, стратегическая инициатива, 
коренной перелом в войне, капитуляция, военный трибунал 

 
1. ПРИЧИНЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР МИРОВЫХ ВОЙН 

ХХ ВЕКА 
Мировые войны XX столетия поставили на грань гибели мировую цивилизацию, 

явились тяжелым испытанием для человечества, гуманистических ценностей, выработанных 
в течение всей его предшествовавшей истории. В то же время они были отражением 
коренных перемен, происшедших в мире, одним из страшных последствий самого процесса 
развития цивилизации. 

Причины мировых войн. Поскольку войны в нашем столетии приобрели мировой 
масштаб, логичнее начать с анализа причин, носящих глобальный характер, и прежде всего с 
характеристики состояния западной цивилизации, ценности которой господствовали и 
продолжают играть ту же роль в современном мире, определяя генеральное направление 
развития человечества. 

К началу нашего столетия кризисные явления, сопровождавшие индустриальную 
стадию развития Запада на протяжении XIX в., вылились в глобальный кризис, который 
фактически продолжался всю первую половину XX в. Материальной основой кризиса 
являлось быстрое развитие рыночных отношений на базе индустриального производства, 
технического прогресса в целом, что, с одной стороны, позволило западному обществу 
сделать резкий рывок вперед по сравнению с другими странами, а с другой, – породило 
явления, грозящие западной цивилизации перерождением. Действительно, наполнение 
рынков товарами и услугами все более полно удовлетворяло потребности людей, однако 
расплатой за это стало превращение подавляющей массы трудящихся в придаток станков и 
механизмов, конвейера, технологического процесса, все более придавало труду 
коллективный характер и т.п. Это вело к обезличиванию человека, что ярко проявилось в 
становлении феномена массового сознания, вытеснявшего индивидуализм, личностные 
интересы людей, т.е. ценности, на основе которых собственно возникла и развивалась 
гуманистическая западная цивилизация. 

По мере развития индустриального прогресса гуманистические ценности все более 
уступали место корпоративному, технократическому, наконец, тоталитарному сознанию со 
всеми известными его атрибутами. Эта тенденция ярко проявилась не только в духовной 
сфере в форме переориентации людей на новые ценности, но способствовала невиданному 
усилению роли государства, превращавшегося в носителя общенациональной идеи, 
заменявшей идеи демократии. 

Эта наиболее общая характеристика историко-психологических изменений, лежащих в 
основе рассматриваемого нами феномена мировых войн, может быть своеобразным фоном 
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при рассмотрении их геоисторических, социально-экономических, демографических, 
военно-политических и других причин. 

 
2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918 гг.) 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., охватила 38 государств Европы, Азии и 
Африки. Она велась на обширной территории, которая составляла 4 млн. кв. км и вовлекла 
более 1,5 млрд. человек, т.е. более 3/4 населения земного шара. 

Поводом к войне послужил трагический выстрел в Сараево, истинные же ее причины 
коренились в сложных противоречиях между странами-участницами. 

Выше говорилось о нарастании глобального кризиса цивилизации как результата 
индустриального прогресса. К началу же XX в. логика социально-экономического развития 
привела к утверждению монополистического режима в экономике индустриальных стран, 
что отразилось на внутриполитическом климате стран (рост тоталитарных тенденций, рост 
милитаризации), а также на мировых отношениях (усиление борьбы между странами за 
рынки, за политическое влияние). Основой этих тенденций была политика монополий с их 
исключительно экспансионистским, агрессивным характером. При этом происходило 
сращивание монополий с государством, формирование государственно-монополистического 
капитализма, что придавало государственной политике все более экспансионистский 
характер. Об этом, в частности, свидетельствовали: повсеместный рост милитаризации, 
возникновение военно-политических союзов, участившиеся военные конфликты, носившие 
до времени локальный характер, усиление колониального гнета и т.п. Обострение 
соперничества стран определялось также в значительной мере относительной 
неравномерностью их социально-экономического развития, что влияло на степень и формы 
их внешней экспансии. 

Обстановка накануне войны. В начале XX в. произошло оформление блоков стран – 
участниц Первой мировой войны. С одной стороны это были Германия, Австро-Венгрия, 
Италия, оформившиеся в Тройственный союз (1882 г.), и с другой – Англия, Франция и 
Россия, создавшие Антанту (1904-1907 гг.). Ведущую роль в австро-германском и романо-
британском блоках играли соответственно Германия и Англия. Конфликт между этими 
двумя государствами лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия 
стремилась завоевать достойное место под солнцем, Англия защищала сложившуюся 
мировую иерархию. 

Германия в начале века вышла на второе место в мире по уровню промышленного 
производства (после США) и первое место в Европе (в 1913 г. Германия выплавила 16,8 млн. 
т чугуна, 15,7 млн. т стали; Англия соответственно – 10,4 млн. т и 9 млн. т (для сравнения 
Франция – 5,2 млн. и 4,7 млн. т соответственно, а Россия – 4,6 млн. т и 4,9 млн. т). 
Достаточно быстрыми темпами развивались остальные сферы национального хозяйства 
Германии, наука, образование и т.д. 

В то же время геополитическое положение Германии не соответствовало растущей 
мощи ее монополий, амбициям крепнущего государства. В частности, колониальные 
владения Германии были весьма скромными в сравнении с другими индустриальными 
странами. Из 65 млн. кв. км совокупных колониальных владений Англии, Франции, России, 
Германии, США и Японии, в которых проживало 526 млн. туземцев, на долю Германии к 
началу Первой мировой войны приходилось 2,9 млн. кв. км (или 3,5%) с населением в 
12,3 млн. человек (или 2,3 %). При этом следует учитывать, что население самой Германии 
было самым многочисленным из всех стран Западной Европы. 

В начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи с 
постройкой Багдадской железной дороги; в Китае – в связи с аннексией порта Цзяочжоу 
(1897) и установлением ее протектората над Шаньдунским полуостровом. Германия также 
устанавливает протекторат над Самоа, Каролинскими и Марианскими островами в Тихом 
океане, приобретает колонии Того и Камерун в Восточной Африке. Это постепенно 
обостряло англо-германские, германо-французские и германо-русские противоречия. 
Помимо этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, 
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Лотарингии и Рура; германо-русские вмешательством Германии в Балканский вопрос, ее 
поддержкой там политики Австро-Венгрии и Турции. Обострились и германо-американские 
торговые отношения в области экспорта продукции машиностроения в Латинской Америке, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (в начале века Германия экспортировала 29,1 % 
мирового экспорта машин, в то время как доля США составляла 26,8%. Предвестниками 
Первой мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-японская война 
(1904-1905 гг.), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая война (1911-
1912 гг.), Балканские войны (1912-1913 гг. и 1913 г.). 

Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и 
шовинизма практически во всех странах. Она ложилась на удобренную почву. Развитые 
индустриальные государства, добившиеся ощутимого превосходства в экономическом 
развитии в сравнении с другими народами, стали ощущать и свое расовое, национальное 
превосходство, идеи которого уже с середины XIX в. культивировались отдельными 
политиками, а к началу XX в. становятся существенным компонентом официальной 
государственной идеологии. Так, созданный в 1891 г. Пангерманский союз открыто 
провозгласил главным врагом вошедших в него народов Англии, призвав к захвату 
принадлежащих ей территорий, а также России, Франции, Бельгии, Голландии. 
Идеологическим основанием этого стала концепция о превосходстве немецкой нации. В 
Италии велась пропаганда расширения господства в Средиземном море; в Турции 
культивировались идеи пантюркизма с указанием на главного врага – Россию и панславизм. 
На другом полюсе – в Англии процветала проповедь колониализма, во Франции – 
армейского культа, в России – доктрина защиты всех славян и панславизма под эгидой 
империи. 

Подготовка к войне. Одновременно велась военно-экономическая подготовка 
мировой бойни. Так, с 90-х гг. по 1913 г. военные бюджеты ведущих стран выросли более, 
чем на 80 %. Бурно развивалась военно-оборонная промышленность: в Германии в ней были 
заняты 115 тыс. работников, в Австро-Венгрии – 40 тыс., во Франции – 100 тыс., в Англии – 
100 тыс., России – 80 тыс. человек. К началу войны производство военной продукции в 
Германии и Австро-Венгрии лишь немного уступало аналогичным показателям в странах 
Антанты. Однако Антанта получала явный перевес в случае затяжной войны или 
расширения своей коалиции. 

Германские стратеги давно разрабатывали план блицкрига (А. Шлифен (1839-1913 гг.), 
Х. Мольтке (1848-1916 гг.), 3. Шлихтинг, Ф. Бернарди и др.). Немецким планом 
предусматривался молниеносный победный удар на Западе при одновременных 
сдерживающих, оборонительных боях на восточном фронте, с последующим разгромом 
России; Австро-Венгерский штаб планировал войну на два фронта (против России и на 
Балканах). В планы противной стороны входило наступление русской армии сразу на двух 
направлениях (северо-западном – против Германии и юго-западном – против Австро-
Венгрии) силами в 800 тысяч штыков при пассивно выжидательной тактике французских 
войск. Германские политики и военные стратеги возлагали надежду на нейтралитет Англии в 
начале войны, для чего летом 1914 г. подталкивали Австро-Венгрию на конфликт с Сербией. 

Начало войны. В ответ на убийство 28 июня 1914 г. наследника Австро-Венгерского 
престола эрцгерцога Франца Фердинанда в г. Сараево Австро-Венгрия незамедлительно 
открыла военные действия против Сербии, в поддержку которой 31 июля Николай II объявил 
всеобщую мобилизацию в России. На требование Германии прекратить мобилизацию Россия 
ответила отказом. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а 3 августа – Франции. 
Не оправдались надежды Германии на нейтралитет Англии, выступившей с ультиматумом в 
защиту Бельгии, по истечении которого она начала военные действия против Германии на 
море, официально объявив ей войну 4 августа. 

В начале войны о нейтралитете заявили многие государства, в том числе Голландия, 
Дания, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Румыния, США, Швеция. 
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Военные действия в 1914 г. на Западно-Европейском фронте были наступательными 
со стороны Германии, войска которой, пройдя Бельгию с севера, вступили на территорию 
Франции. В начале сентября между городами Верденом и Парижем состоялось грандиозное 
сражение (участвовало около 2 млн. человек), проигранное немецкими войсками. На 
Восточно-Европейском направлении наступала русская армия; войска Северо-Западного и 
Западного фронтов (под командованием генерала Ранинкампфа и генерала Самсонова) были 
немцами остановлены; войска же Юго-Западного фронта достигли успеха, заняв г. Львов. 
Одновременно боевые действия разворачивались на Кавказском и Балканском фронтах. В 
целом Антанте удалось сорвать планы блицкрига, в результате чего война приобрела 
затяжной, позиционный характер, и чаша весов стала склоняться в ее сторону. 

Военные действия 1915-1918 гг. В 1915 г. больших изменений на Западно-
Европейском фронте не произошло. Россия в целом проиграла кампанию 1915 г., сдав 
австрийцам Львов, а немцам – Лиепаю, Варшаву, Новогеоргиевск. 

Вопреки предвоенным обязательствам, в 1915 г. Италия объявила войну Австро-
Венгрии, в результате чего открылся новый Итальянский фронт, где военные действия не 
выявили явного преимущества сторон. Этот перевес в пользу Антанты на юге Европы был 
нейтрализован оформлением в сентябре 1915 г. Четверного Австро-Германо-Болгаро-
Турецкого Союза. Одним из результатов его образования стало поражение Сербии с 
последующей эвакуацией ее армии (120 тыс. человек) на остров Корфу. 

В том же году действия на Кавказском фронте были перенесены на территорию Ирана 
при участии не только России и Турции, но и Англии; после высадки англо-французских 
войск в Салониках оформился Салоникский фронт, англичанами была занята территория 
Юго-Западной Африки. Наиболее значительным морским сражением 1915 г. стали бои за 
овладение Босфором и Дарданеллами. 

В 1916 г. на Западно-Европейском фронте ознаменовался двумя крупными 
сражениями: под г. Верденом и на р. Сомме, где с обеих сторон было убито, ранено и взято в 
плен 1 млн. 300 тысяч человек. Русская армия в этом году провела наступательные операции 
на Северо-Западном и Западном фронтах в поддержку союзников, в период битвы под 
Верденом. Кроме того, на Юго-Западном фронте был осуществлен прорыв, вошедший в 
историю по имени генерала А, Брусилова (1853-1926 гг.), в результате которого попало в 
плен 409 тыс. австрийских солдат и офицеров и была занята территория в 25 тыс. кв. км. 

На Кавказе части русской армии заняли города Эрзерум, Трапезунд, Рувандуз, Муш, 
Битлис. Англия одержала победу в Северном море в самом крупном морском сражении 
Первой мировой войны (Ютландский бой). 

В целом успехи Антанты обеспечили перелом в ходе военных действий. Германское 
командование (генералы Людендорф (1865-1937 гг.) и Гинденбург) перешло с конца 1916 г. 
к обороне на всех фронтах. 

Однако уже в следующем году русские войска оставили Ригу. Ослабленные позиции 
Антанты были подкреплены вступлением в войну на ее стороне США, Китая, Греции, 
Бразилии, Кубы, Панамы, Либерии и Сиама. На Западном же фронте Антанте не удалось 
овладеть решающим преимуществом, в то время как на новом Иранском фронте англичане 
заняли Багдад, а в Африке закрепили победу в Того и Камеруне. 

В 1918 г. было создано единое союзное командование стран Антанты. Несмотря на 
отсутствие Русского фронта, немцы и австрийцы по-прежнему держали в России до 
75 дивизий, ведя сложную игру в сложившихся условиях после Октябрьской революции. 
Немецкое командование предприняло крупное наступление на р. Сомме, окончившееся 
неудачей. Контрнаступление союзников заставило Германский генеральный штаб запросить 
перемирие. Оно было подписано 11 ноября 1918 г. в Компьене, а 18 января 1919 г. в 
Версальском дворце открылась Конференция 27 союзных стран, определивших характер 
мирного договора с Германией. Договор был подписан 28 июня 1919 г., Советская Россия, 
заключившая сепаратный мир с Германией в марте 1918 г., в разработке Версальской 
системы не участвовала. 
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Итоги войны. По Версальскому договору территория Германии сократилась на 
70 тыс. кв. км, она лишилась всех немногочисленных колоний; военные статьи обязывали 
Германию не вводить воинскую повинность, распустить все военные организации, не иметь 
современных видов вооружения, выплатить репарации. Основательно была перекроена карта 
Европы. С распадом Австро-Венгерской дуалистической монархии была оформлена 
государственность Австрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, подтверждены 
самостоятельность и границы Албании, Болгарии, Румынии. Бельгия, Дания, Польша, 
Франция и Чехословакия вернули себе захваченные Германией земли, получив под свое 
управление часть исконных немецких территорий. От Турции были отделены Сирия, Ливан, 
Ирак, Палестина и переданы в качестве подмандатных территорий Англии и Франции. Новая 
западная граница Советской России также была определена на Парижской мирной 
конференции (линия Керзона), при этом закреплялась государственность частей бывшей 
империи: Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. 

Последствия Первой мировой войны. Первая мировая война продемонстрировали 
кризисное состояние цивилизации. Действительно, во всех воюющих странах свертывалась 
демократия, суживалась сфера рыночных отношений, уступая место жесткому 
государственному регулированию сферы производства и распределения в его крайней 
этатистской1 форме. Эти тенденции противоречили хозяйственным основам западной 
цивилизации. 

Ярким свидетельством глубокого кризиса были кардинальные политические изменения 
в ряде стран. Так, вслед за Октябрьской революцией в России прокатились революции 
социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии; в других странах отмечался 
небывалый подъем революционного движения, а в колониях – антиколониального. Это как 
бы подтверждало предсказание основателей коммунистической теории о неизбежной гибели 
капитализма, о чем также свидетельствовали возникновение Коммунистического 3-го 
Интернационала, 2-го Социалистического Интернационала, приход к власти во многих 
странах социалистических партий и, наконец, прочное завоевание власти в России 
большевистской партией.  

Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За годы 
войны было произведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 тыс. орудий, 
9200 танков, тысячи самолетов, создан подводный флот (только в Германии за эти годы было 
построено более 450 подводных лодок). Военная направленность индустриального прогресса 
стала очевидной, следующим шагом явилось создание техники и технологий для массового 
уничтожения людей. Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были произведены 
чудовищные опыты, например, первое применение химического оружия немцами в 1915 г. в 
Бельгии под г. Ипр. 

Последствия войны были катастрофическими для народного хозяйства большинства 
стран. Они вылились в повсеместные длительные экономические кризисы, в основе которых 
лежали гигантские хозяйственные диспропорции, возникшие в военные годы. Только 
прямые военные расходы воевавших стран составили 208 млрд. долларов. На фоне 
повсеместного падения гражданского производства и жизненного уровня населения шло 
укрепление и обогащение монополий, связанных с военным производством. Так, германские 
монополисты к началу 1918 г. аккумулировали в качестве прибыли 10 млрд. золотых марок, 
американские – 35 млрд. золотых долларов и т. д. Укрепившись за годы войны, монополии 
все более стали определять пути дальнейшего развития, ведущие к катастрофе западную 
цивилизацию. Подтверждением данного тезиса являются возникновение и распространение 
фашизма. 

3. МИР НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЗАРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА И 
НАЦИЗМА В ЕВРОПЕ 

Фашизм явился отражением и результатом развития главных противоречий западной 
цивилизации. Его идеология вобрала в себя (доведя до гротеска) идеи расизма и социального 
равенства, технократические и этатистские концепции. Эклектическое переплетение 
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различных идей и теорий вылилось в форму доступной популистской доктрины и 
демагогической политики. Национал-социалистская рабочая партия Германии выросла из 
«Свободного рабочего комитета за достижение доброго мира» – кружка, основанного в 
1915 г. рабочим Антоном Дрекслером. В начале 1919 г. в Германии создаются другие 
организации национал-социалистского толка. В ноябре 1921 г. создается фашистская партия 
в Италии, насчитывающая 300 тысяч членов, из них 40 % рабочих. Признавая эту 
политическую силу, король Италии поручил в 1922 г. лидеру этой партии Бенито Муссолини 
(1883-1945) сформировать кабинет министров, который с 1925 г. становится фашистским. 

По тому же сценарию и в Германии фашисты приходят к власти в 1933 г. Руководитель 
партии Адольф Гитлер (1889-1945) получает должность рейхсканцлера из рук президента 
Германии Пауля фон Гинденбурга (1847-1934 гг.). 

С первых шагов фашисты зарекомендовали себя непримиримыми антикоммунистами, 
антисемитами, хорошими организаторами, способными охватить все слои населения, и 
реваншистами. Их деятельность едва ли могла быть столь стремительно успешной без 
поддержки реваншистских монополистических кругов своих стран. Наличие прямых их 
связей с фашистами не вызывает сомнения хотя бы потому, что рядом на скамье подсудимых 
в Нюрнберге в 1945 г. оказались главари преступного режима и крупнейшие, хозяйственные 
магнаты фашистской Германии (Г.Шахт, Г.Крупп). Можно утверждать, что финансовые 
средства монополий способствовали фашизации стран, укреплению фашизма, призванного 
не только уничтожить коммунистический режим в СССР (антикоммунистическая идея), 
неполноценные народы (идея расизма), но и перекроить карту мира, уничтожив Версальскую 
систему послевоенного устройства (реваншистская идея). 

Феномен фашизации ряда европейских стран еще более отчетливо продемонстрировал 
критическое состояние всей западной цивилизации. По существу, это политическое и 
идейное течение представляло альтернативу ее основам путем сворачивания демократии, 
рыночных отношений и замены их политикой этатизма, строительства общества социального 
равенства для избранных народов, культивирования коллективистских форм жизни, 
антигуманного отношения к неарийцам. Фашизм не предполагал полное уничтожение 
Западной цивилизации. Это в известной мере объясняет относительно лояльное отношение 
правящих кругов демократических стран к этому грозному феномену. Кроме того, фашизм 
можно отнести к одной из разновидностей тоталитаризма. Западные политологи предложили 
определение тоталитаризма на основе нескольких критериев, получивших признание и 
дальнейшее развитие в политологии. Тоталитаризм характеризуется: 
1) наличием официальной идеологии, охватывающей наиболее жизненно важные сферы 

жизни человека и общества и поддерживаемой подавляющим большинством граждан. 
Эта идеология основана на неприятии существовавшего доселе порядка и преследует 
задачу сплочения общества для создания нового уклада, не исключая применения 
насильственных методов; 

2) господством массовой партии, построенной на строго иерархическом принципе 
управления, как правило, с вождем во главе. Партии – выполняющей функции контроля 
за бюрократическим государственным аппаратом или растворяющейся в нем; 

3) наличием развитой системы полицейского контроля, пронизывающего все общественные 
стороны жизни страны; 

4) практически полным контролем партии над СМИ; 
5) полным контролем партии над силовыми структурами, прежде всего армией; 
6) руководством центральной власти хозяйственной жизнью страны. 

Подобная характеристика тоталитаризма применима как к режиму, сложившемуся в 
Германии, Италии и других фашистских странах, так и во многом к сталинскому режиму, 
сложившемуся в 1930-е гг. в СССР. Не исключено и то, что подобная схожесть различных 
обличий тоталитаризма затрудняла осознание опасности, исходящей от этого чудовищного 
явления, политиками, находившимися во главе демократических стран в тот драматический 
период новейшей истории. 
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В 1935 г. Германия отказалась от выполнения военных статей Версальского договора, 
за которым последовала оккупация Рейнской демилитаризованной зоны, выход из Лиги 
Наций, помощь Италии в оккупации Эфиопии (1935-1936 гг.), интервенция в Испании (1936-
1939 гг.), аншлюс (присоединение) Австрии (1938 г.), расчленение Чехословакии (1938-
1939 гг.) в соответствии с Мюнхенским соглашением. В апреле 1939 г. Германия в 
одностороннем порядке расторгла англо-германское морское соглашение и договор о 
ненападении с Польшей, так возник casus belli (повод к войне). 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

РАЗГРОМ НАЦИСТКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЁ САТЕЛЛИТОВ. 
Внешняя политика стран перед войной. Окончательно Версальская система пала 

перед началом Второй мировой войны, к которой Германия достаточно основательно была 
готова. Так, с 1934 по 1939 г. военное производство в стране увеличилось в 22 раза, 
численность войск – в 35 раз, Германия вышла на второе место в мире по объему 
промышленного производства и т. д. 

У исследователей нет единого взгляда на геополитическое состояние мира накануне 
Второй мировой войны. Часть историков (марксистов) продолжает настаивать на 
двухполисной характеристике. По их мнению, в мире имелись 2 социально-политические 
системы (социализм и капитализм), а в рамках капиталистической системы мировых 
отношений – 2 очага будущей войны (Германия – в Европе и Япония – в Азии), Значительная 
часть историков полагает, что накануне Второй мировой войны существовали 
3 политические системы: буржуазно-демократическая, социалистическая и фашистско-
милитаристская. Взаимодействие этих систем, расклад сил между ними могли обеспечить 
мир или сорвать его. Возможный блок буржуазно-демократической и социалистической 
систем был реальной альтернативой Второй мировой войне. Однако мирного альянса не 
получилось. Буржуазно-демократические страны не пошли на создание блока до начала 
войны, ибо их руководство продолжало рассматривать советский тоталитаризм как 
наибольшую угрозу основам цивилизации (результат революционных изменений в СССР, 
включая и 30-е годы), чем его фашистский антипод, открыто провозгласивший крестовый 
поход против коммунизма. Попытка СССР создать систему коллективной безопасности в 
Европе закончилась подписанием договоров с Францией и Чехословакией (1935 г.). Но и эти 
договоры не были приведены в действие в период оккупации Германией Чехословакии в 
силу противодействующей им «политики умиротворения», проводившейся в те время 
большинством европейских стран в отношении Германии. 

Германия в октябре 1936 г. оформила военно-политический союз с Италией («Ось 
Берлин – Рим»), а через месяц между Японией и Германией был подписан 
Антикоминтерновский пакт, к которому через год (6 ноября 1937 г.) присоединилась Италия. 
Создание реваншистского альянса заставило активизироваться страны буржуазно-
демократического лагеря. Однако лишь в марте 1939 г. Англия и Франция приступили к 
переговорам с СССР о совместных действиях против Германии. Но соглашение так и не 
было подписано. Несмотря на полярность трактовок причин несостоявшегося союза 
антифашистских государств, одни из которых перекладывают вину за не обуздание 
агрессора на капиталистические страны, другие относят на счет политики руководства СССР 
и т. д., очевидно одно – умелое использование фашистскими политиками противоречий 
между антифашистскими странами, что и привело к тяжким для всего мира последствиям. 

Политика СССР накануне войны. Консолидация фашистского лагеря на фоне 
политики умиротворения агрессора толкала СССР на открытую борьбу с расползающимся 
агрессором: 1936 г. – Испания, 1938 г. – малая война с Японией у озера Хасан, 1939 г. – 
советско-японская войны на Халхин-Голе. Однако 23 августа 1939 г. (за восемь дней до 
начала мировой войны был подписан Пакт о ненападении Германии и СССР (пакт 
Молотова – Риббентропа). Подписание советско-германского пакта резко изменило 
соотношение сил в Европе: СССР избежал неминуемого столкновения с Германией в 1939 г. 



 

 

221 

и выиграл время для подготовки к отражению неминуемой агрессии, что в конечном счете 
обеспечило последующую Великую победу над фашизмом всего антифашистского лагеря. 
Страны Западной Европы оказались лицом к лицу с агрессором, которого они продолжали 
по инерции умиротворять (попытка Англии и Франции с 23 августа по 1 сентября 1939 г. 
договориться с Германией в польском вопросе по типу Мюнхенского соглашения). 

Начало Второй мировой войны. Непосредственным предлогом к нападению на 
Польшу явилась достаточно откровенная провокация Германии на их совместной границе 
(г. Глейвиц), после чего 1 сентября 1939 г. 57 немецких дивизий (1,5 млн. человек), около 
2500 танков, 2000 самолетов вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая 
война. 

Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, впрочем, 
реальной помощи Польше. С 3 по 10 сентября в войну против Германии вступили 
Австралия, Новая Зеландия, Индия, Канада; США объявили о нейтралитете, Япония заявила 
о невмешательстве в Европейскую войну. 

Первый этап войны (1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.). Вторая мировая началась 
как война между буржуазно-демократическим и фашистско-милитаристским блоками. 
Немецкая армия до 17 сентября оккупировала часть Польши, выйдя на линию (города Львов, 
Владимир-Волынский, Брест-Литовск), обозначенную одним из упоминавшихся тайных 
протоколов пакта Молотова – Риббентропа. 

До 10 мая 1940 г. Англия и Франция не вели практически военных действий с 
противником, поэтому этот период получил название «странная война». Пассивностью 
союзников воспользовалась Германия, расширяя агрессию, оккупировав в апреле 1940 г. 
Данию и Норвегию и перейдя в наступление от берегов Северного моря до «линии Мажино» 
10 мая того же года. В течение мая капитулировали правительства Люксембурга, Бельгии, 
Голландии. А уже 22 июня 1940 г. Франция была вынуждена подписать перемирие с 
Германией в Компьене. В результате фактической капитуляции Франции было создано на ее 
юге коллаборационистское государство во главе с маршалом А. Петеном (1856-1951 гг.) и 
административным центром в г. Виши (так называемый «вишистский режим»). Францию 
сопротивляющуюся возглавил генерал Шарль де Голль (1890-1970). 

10 мая произошли изменения и в руководстве Великобритании, главой Военного 
кабинета страны был назначен Уинстон Черчилль (1874-1965), чьи антигерманские, 
антифашистские и, конечно, антисоветские настроения были хорошо известны. Период 
«странной воины» закончился. 

С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкое командование организовало систематические 
авиационные налеты на города Англии, пытаясь заставить ее руководство выйти из войны. В 
результате за это время на Англию было сброшено около 190 тысяч фугасных и 
зажигательных бомб, а к июню 1941 г. на море была потоплена треть тоннажа ее торгового 
флота. Усилила натиск Германия и на страны Юго-Восточной Европы. Присоединение к 
Берлинскому пакту (соглашению Германии, Италии и Японии от 27 сентября 1940 г.) 
болгарского профашистского правительства обеспечило успех агрессии против Греции и 
Югославии в апреле 1941 г. 

Италия в 1940 г. развивала военные действия в Африке, наступая на колониальные 
владения Англии и Франции (Восточная Африка, Судан, Сомали, Египет, Ливия, Алжир, 
Тунис). Однако в декабре 1940 г. англичане принудили итальянские войска к капитуляции. 
Германия поспешила на помощь союзнику. 

Второй этап войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.) характеризовался вступлением 
в войну СССР, отступлением Красной Армии и первой ее победой (битва за Москву), а также 
началом интенсивного формирования антигитлеровской коалиции. Так, 22 июня 1941 г. 
Англия заявила о полной поддержке СССР, а США почти одновременно (23 июня) выразили 
готовность оказать ему экономическую помощь. В результате 12 июля в Москве было 
подписано советско-английское соглашение о совместных действиях против Германии, а 16 
августа – о товарообороте между двумя странами. В том же месяце в результате совещания 
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Ф. Рузвельта (1882-1945) и У. Черчилля была подписана Атлантическая хартия, к которой в 
сентябре присоединился СССР. Однако в войну США вступили 7 декабря 1941 г. после 
трагедии на Тихоокеанской военно-морской базе Пёрл-Харбор. Развивая наступление с 
декабря 1941 г. по июнь 1942 г., Япония оккупировала Таиланд, Сингапур, Бирму, 
Индонезию, Новую Гвинею, Филиппины. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 27 государств, 
находившихся в состоянии войны со странами так называемой «фашистской оси», подписали 
декларацию Объединенных наций, что завершило нелегкий процесс создания 
антигитлеровской коалиции. 

Третий этап войны (середина ноября 1942 г. – конец 1943 г.) ознаменовался 
коренным переломом в ее ходе, что означало потерю стратегической инициативы странами 
фашистской коалиции на фронтах, превосходством антигитлеровской коалиции в 
экономическом, политическом и моральном аспекте. На Восточном фронте Советской 
Армией были одержаны крупнейшие победы под Сталинградом и Курском. Англо-
американские войска успешно наступали в Африке, освободив от германо-итальянских 
соединений Египет, Киренаику, Тунис. В Европе в результате успешных действий на 
Сицилии союзники заставили капитулировать Италию. В 1943 г. окрепли союзнические 
отношения стран антифашистского блока: на Московской конференции (октябрь 1943 г.) 
Англией, СССР и США были приняты декларации об Италии, Австрии и о всеобщей 
безопасности (подписана также Китаем), об ответственности гитлеровцев за совершенные 
преступления. 

На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), где впервые встречались 
Ф. Рузвельт, И. Сталин и У. Черчилль, было принято решение об открытии в Европе в мае 
1944 г. Второго фронта и принята Декларация о совместных действиях в войне против 
Германии и послевоенном сотрудничестве. В конце 1943 г. на конференции руководителей 
Англии, Китая и США аналогично был решен японский вопрос. 

Четвертый этап войны (с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г.). Шел процесс 
освобождения Советской Армией западных областей СССР, Польши, Румынии, Болгарии, 
Чехословакии и т. д. В Западной Европе с некоторым опозданием (6 июня 1944 г.) был 
открыт Второй фронт, шло освобождение стран Западной Европы. В 1945 г. на полях 
сражений в Европе одновременно участвовали 18 млн. человек, около 260 тыс. орудий и 
минометов, 40 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 38 тыс. самолетов. 

На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) руководители Англии, СССР и США 
решали судьбу Германии, Польши, Югославии, обсуждали вопрос о создании Организации 
Объединенных Наций (создана 25 апреля 1945 г.), заключили соглашение о вступлении 
СССР в войну против Японии. 

Результатом совместных усилий явилась полная и безоговорочная капитуляция 
Германии 8 мая 1945 г., подписанная в предместье Берлина Карл-Хорст. 

Пятый заключительный этап войны (с 9 мая по 2 сентября 1945 г.). проходил на 
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. К лету 1945 г. союзнические войска и силы 
национального сопротивления освободили все захваченные Японией земли, а американские 
войска заняли стратегически важные острова Иродзима и Окинава, нанося массированные 
бомбовые удары по городам островного государства. Впервые в мировой практике 
американцы произвели две варварские атомные бомбардировки городов Хиросимы 
(6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). 

После молниеносного разгрома СССР Квантунской армии (август 1945 г.) Японией 
был подписан акт о капитуляции (2 сентября 1945 г.). 

 
5. ИТОГИ МИРОВЫХ ВОЙН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ МИРОВОЙ 

ПРОЦЕСС. ОЦЕНКА ВКЛАДА СТРАН-УЧАСТНИЦ В ПОБЕДУ НАД 
ФАШИЗМОМ. 

Вторая мировая война, планировавшаяся агрессорами как ряд малых молниеносных 
войн, превратилась в глобальный вооруженный конфликт. На его различных этапах с обеих 
сторон одновременно участвовало от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 
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6,5 до 18,8 тыс. самолетов. Общий театр военных действий в 5,5 раза превышал территории, 
охваченные Первой мировой войной. Всего же в войну 1939-1945 гг. были втянуты 
64 государства с совокупным населением в 1,7 млрд. человек. Потери, понесенные в 
результате войны, поражают своими масштабами. Погибло более 50 млн. человек, а если 
учитывать постоянно уточняющиеся данные по потерям СССР (они колеблются от 21,78 
млн. до около 30 млн.), эта цифра не может быть названа окончательной. Только в лагерях 
смерти уничтожено 11 млн. жизней. Экономика большинства воевавших стран была 
подорвана. 

Именно эти страшные итоги Второй мировой войны, поставившие на грань 
уничтожения цивилизацию, заставили активизироваться ее жизнеспособные силы. Об этом 
свидетельствуют факт оформления действенной структуры мирового сообщества – ООН, 
противостоящей тоталитарным тенденциям, имперским амбициям отдельных государств; акт 
Нюрнбергского и Токийского процессов, осудивших фашизм, наказавших главарей 
преступных режимов; широкое антивоенное движение, способствовавшее принятию 
международных пактов о запрете производства, распространения и применения оружия 
массового поражения и т. д. 

Ко времени начала войны лишь Англия, Канада и США оставались центрами 
резервации основ западной цивилизации. Остальной мир все более скатывался в пучину 
тоталитаризма, что, как мы пытались показать на примере анализа причин и последствий 
мировых войн, вело к неминуемой гибели человечества. Победа над фашизмом упрочила 
позиции демократии, обеспечила путь к медленному выздоровлению цивилизации. Однако 
этот путь был весьма непростым и длительным. Достаточно сказать, что только с момента 
окончания Второй мировой войны до 1982 г. имели место 255 войны и военных конфликтов, 
до недавнего времени длилось разрушительное противостояние политических лагерей, так 
называемая «холодная война», человечество не раз стояло на грани возможности ядерной 
войны и т. д. Да и сегодня мы можем видеть в мире военные конфликты, блоковые распри, 
сохраняющиеся островки тоталитарных режимов и т.д. Однако они определяют лицо 
современной цивилизации. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Чем мировые войны XX в. принципиально отличаются от военных конфликтов иных 
эпох? 

2. Можно ли виновниками мировых войн считать конкретные страны и их лидеров? 
Какова роль в развязывании войн объективных факторов? 

3. Определите характер и предпосылки для начала Первой и Второй мировых войн. Чем 
принципиально они отличаются? 

4. Была ли неизбежна Вторая мировая война, ведь 1920-е гг. вошли в историю как 
«десятилетие пацифизма»? Как вы объясните подписание пакта Бриана-Келлога 
странами, которые не смогли решить противоречия перед Первой мировой войной? 

5. Что такое политика умиротворения агрессора в Европе? К каким результатам она 
привела? Почему не удалось создать систему коллективной безопасности в Европе? 

6. Чем вы можете объяснить появление очагов агрессии в 1930-е гг.? Охарактеризуйте 
агрессивные действия гитлеровской Германии и милитаристской Японии в 1930-е гг. 

7. Назовите общепринятую периодизацию Первой и Второй мировых войн. Назовите 
крупные сражения на различных фронтах этих войн. 

8. На основе статистических данных проанализируйте вклад основных стран-участниц в 
Победу над фашизмом во Второй мировой войне. 

9. Что позволяет мировому сообществу уже более 75 лет не допускать новой мировой 
войны? Можно ли утверждать, что существуют гарантии о недопущении подобных войн 
в будущем? 

10. Определите итоги Первой и Второй мировых войн. Какое влияние они оказали на 
дальнейший мировой процесс? 
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ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• мировая война, 
• протекционизм, 
• геополитика 
• пацифизм. 
• военно-политический союз, 
• политика «умиротворения», 
• фашизм, 
• нацизм, 
• оккупационный режим, 
• агрессия, 
• преступления против человечности. 
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ЛЕКЦИЯ 14. ТЕМА: СТРАНЫ ЗАПАДА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ – начало ХХI вв.) 
План 

1. Периодизация истории стран Западной Европы и США в Новейший период. 
2. Особенности развития ведущих стран мира в межвоенный период (1919–1939 гг.). 
3. Специфика политического и экономического развития стран Западной Европы и США в 

1945–2000-е гг. 
4. Европа на пути создания Европейского Союза (ЕС). Особенности международных 

интеграционных процессов. 
5. Международные отношения в ХХ – начале ХХI вв. 
 

Ключевые понят ия и т ермины: революционное движение, государственно-
монополистический капитализм, рыночная модель экономики, концентрация производства, 
интернационализации экономики, массовое потребление, либеральная экономическая 
доктрина, эпоха процветания («просперити») мировой экономический кризис, безработица, 
«новый курс», Народный фронт, протекционизм, план Маршалла, «экономическое чудо», 
«государство благоденствия», рейганомика, тэтчеризм неоконсерватизм, неолиберализм, 
интеграция, Европейский Союз 

 
1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США В 

НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД 
Проблемы периодизации новейшей истории (принципы, критерии и 

хронологические рамки). Современная трактовка понятия «новейшая история». 
Начиная изучение последнего временного отрезка развития человеческой цивилизации, 

завершающий период изучения которого приходится на начало XXI столетия, 
современниками которого мы являемся, следует определиться с трактовкой самого понятия 
«новейшей истории» в исторической науке сегодняшнего дня. 

Долгое время и у нас, и на Западе точкой отсчета новейшей истории считались события 
1917— 1918 гг. (период европейских революций и окончания Первой мировой войны.). 
Однако в последнее десятилетие XX века произошел пересмотр этого устоявшегося 
представления о начале новейшего периода исторического развития мировой цивилизации. 

В основе этого переосмысления лежало понимание того, что события, избранные в 
качестве начальной точки отсчета, возникли не на пустом месте. Они были подготовлены 
теми крупномасштабными процессами, которые разворачивались и на международной арене, 
и внутри отдельных государственных образований начиная с рубежа XIX–XX вв. В это 
время классическое буржуазное общество, сложившееся к середине XIX в., вступило в 
полосу длительной, многомерной перестройки с наличием многих альтернативных 
вариантов. Эта поливариантность обусловила острейшие противоречия между различными 
социально-политическими силами, отстаивающими собственные представления о векторах 
развития человеческой цивилизации. Столкновения этих интересов и определяли динамику 
развития мира в XX в. Они формировали ту единую канву событий, из которой сплеталось 
сложное, многоцветное полотно, называемое «новейшей историей». 

Современная трактовка и понимание сущности выделения новейшего этапа развития 
мировой цивилизации обусловили и иное определение хронологических рамок курса. 

Началом новейшего времени в российской истории считалась Великая Октябрьская 
революция 1917 г. На Западе это был 1918 г. – год окончания Первой мировой войны. 
Основным критерием данного хронологического начала выступало понимание указанных 
событий, как важнейших и определяющих дат в дальнейшей эволюции человеческой 
цивилизации. Появление двух общественных систем, формирование особой формы 
существования мирового сообщества (Версаль-Вашингтон система и создание Лиги Наций), 
а также оформление нового типа политического режима – тоталитаризма – это основные 
характеристики и принципы существования человечества в первой половине XX столетия. 
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На современном этапе развития исторической науки хронологические рамки 
начального этапа новейшей истории начинают свой отсчет с рубежа XIX–XX вв., где 
условной датой начала новейшего времени считается 1900 г. А вот окончание этого этапа, 
совпадающее с годом окончания Второй мировой войны, остается неизменным. 

Таким образом, периодизацию курса истории зарубежных стран Новейшего времени 
можно представить следующим образом: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ охватывает временной 
отрезок с 1918–1945 гг. и включает 4 периода. 

1-й ПЕРИОД: 1918–1924 гг. Эпоха послевоенного восстановления и революционной 
нестабильности. Проявление синдрома «потерянного поколения». Формирование нового 
миропорядка после Первой мировой войны – Версальско-Вашингтонской системы. Начало 
крушения колониальных империй. Подписание мирных договоров со странами, 
проигравших войну – Германией, Австрией, Венгрией, Турцией. Мощный подъём мощного 
революционного движения в странах Запада под влиянием Российской революции 1917 г. 
Серия буржуазно-демократических, демократических и социалистических революций в 
Западной Европе. Появление первого социалистического государства СССР и начало 
сосуществования социализма и капитализма как антагонистических общественных систем.  

2-й ПЕРИОД: 1924–1929 гг. Эпоха экономического подъёма (период процветания или 
«просперите»). Стадия формирования государственно-монополистического капитализма. 
Новый виток технического прогресса, на основе которого возникают новые отрасли 
экономики (авиастроение, автомобилестроение, киноиндустрия, нефтепереработка, 
производство домашних бытовых приборов и др.). Бурное социально-экономическое и 
политическое развитие зарубежных государств. Спад рабочего революционного движения. 

3-й ПЕРИОД: 1929–1933 гг. Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. («Великая 
депрессия»), по масштабам, глубине, продолжительности и последствиям является 
уникальным событием в странах Запада. 

4-й ПЕРИОД: 1933–1939 гг. Попытки и варианты выхода из «Великой депрессии» в 
разных странах Европы и США: либерально-реформистский, социал-реформистский 
(Скандинавские страны и Франция) и тоталитарно-милитаристский вариант (Германия). 
«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта. Политика «Народного фронта» во Франции. 
Усиление авторитарных тенденций и развитие тоталитарных режимов в Европе. 
Установление фашистских и профашистских режимов в Европе. Обострение противоречий 
мирового сообщества. Подготовка ведущих стран мира к войне. Создание Антигитлеровской 
коалиции. Формирование Тройственного пакта («Ось Рим – Берлин – Токио»). Политика 
«умиротворения» Франции и Англии по отношению к агрессору (Германии). Мюнхенский 
сговор. 

5-й ПЕРИОД: 1939–1945 гг. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Победа над 
фашизмом. Трансформация мирового порядка. Создание Организации Объединенных наций 
(ООН). Крушение колониальных империй. 

ВТОРОЙ ЭТАП ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ охватывает временной 
отрезок с 1945 по 1991 гг.  – год распада СССР и крушения мировой социалистической 
системы. Состоит из 4 периодов. 

Общие характерные черты 2-го этапа: 
– оформление биполярной системы в рамках Ялтинской системы международных 

отношений; 
– начало и конец противостояния СССР и его союзников, США и стран Запада 

(«холодная война»); 
– формирование постиндустриальной, информационной цивилизации. 
1-й ПЕРИОД: 1945 г. – сер. 1950-х гг. Подведение итогов Второй мировой войны и 

формирование Ялтинской системы международных отношений. Народно-демократические 
революции в странах Восточной и Юго-восточной Европы. Противостояние 2-х сверхдержав 
– СССР и США. Формирование мировой системы социализма. Начало «холодной войны» и 
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институционализация биполярной системы. Образование военно-политического блока 
НАТО. Послевоенное восстановление экономики. 

2-й ПЕРИОД: вторая половина 1950-х гг. – сер. 1980-х гг. Период обострения 
международной напряженности. Эпоха противостояния и сближения двух мировых систем. 
Трудный путь к разрядке. Угроза начала Третьей мировой войны (американская программа 
СОИ, объявление странами Запада СССР «империей зла»). Эволюция западного мира от 
радикализма к реформизму (1960-е гг.). Формирование «государств благоденствия». 
Мировой экономический кризис 1974-1975 гг. и его влияние на перестройку экономики 
стран Запада. «Консервативная волна» (1970-е – сер. 1980-х гг.). Рейганомика (США). 
Тэтчеризм (Англия). 

3-й ПЕРИОД: 1985–1991 гг. Разрядка мировой напряженности. «Новое мышление» во 
внешней политике СССР. Влияние «перестройки» в СССР на международные отношения со 
странами Запада. Кризис и распад биполярной системы. Крушение СССР. 

ТРЕТИЙ ЭТАП НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ охватывает современный период 
существования человеческой цивилизации: 1990-е гг. – начало XXI ст. Установление новой 
модели международных отношений - однополярной гегемонии США. Поиск нового вектора 
развития. Становление многополярного мира. Международный терроризм. Мировая 
экономическая система. Глобализация. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Глобальные проблемы человечества. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В МЕЖВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1919–1939 гг.). 
Основные тенденции развития стран Европы и Северной Америки в 1900–1945 гг. 
Первая половина XX в., впрочем, как и предыдущий период Нового времени, прошла 

под знаком господства Запада и, прежде всего, Европы в мировой цивилизации. Этому 
способствовало грандиозное переселение европейцев на другие континенты, например, из 
Европы в Америку переехало более 30 млн. человек, а маленькая Ирландия за 50 лет 
потеряла 70 % жителей. 

В XX в. завершился период формирования европоцентристского мира как единой 
человеческой цивилизации. Развитие средств коммуникации, транспорта и информационных 
систем связи (телефон, телеграф, радио, телевидение) окончательно стерло препятствия к 
созданию общемирового пространства. 

Эпоха торжества европоцентристского мира характеризовалась глубокими социально-
экономическими, политическими, идеологическими сдвигами в европейском обществе и 
внешнем мире. Это придавало мировому развитию ряд специфических особенностей. 

Во-первых, укрепилась тенденция формирования глобального рынка, который 
базировался на представлении о капитализме как наиболее эффективной и динамичной 
общественной системе. Окончательному формированию общемирового экономического 
пространства способствовало распространение капиталистических отношений в 
колониальных и зависимых странах. 

Во-вторых, завершение процесса территориального раздела мира между крупнейшими 
колониальными державами стало началом борьбы за новый передел земли, что обусловило 
использование силового сценария достижения целей государствами. 

Итак, главным содержанием социально-экономической сферы в первой половине 
XX ст. стало формирование мировой капиталистической системы и дальнейшее развитие 
модели государственно-монополистического капитализма. 

Распространение монополистической конкуренции и модели массового производства 
радикально изменило индустриальную экономическую систему, которая стала 
ориентироваться на абстрактный массовый рынок с целью достижения безраздельного 
финансового могущества. Такая экономическая система не могла разрешить социальные 
проблемы и провоцировала глубокие экономические, социальные и политические 
противоречия. В результате триумф системы монополистического капитализма оказался 
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прологом к глубокому кризису. Неспособность свободного рынка к самовосстановлению в 
короткие сроки показала Первая мировая война. Серьезной проверкой стал кризис 1929–
1932 гг., который завершил эпоху свободно-предпринимательского капитализма и сделал 
государственное регулирование ключевым элементом экономической и социальной сфер 
жизни стран Запада.  

Таким образом, следствием негативных последствий монополизации экономики стало 
переосмысление роли государства в экономическом развитии общества и формирования 
принципиально новой экономической стратегии западного общества. Эти идеи нашли 
отражение в концепции Джона Кейнса, осуществившего переворот в экономической теории. 
Кейсианство предлагало добиваться экономического роста за счет расширения спроса на 
товары, опираясь на налогово-бюджетные рычаги и увеличение покупательской способности 
населения. 

Начало XX в. изменило идейно-нравственные основы западного общества. Часть 
философов и мыслителей определили кризис рационалистического типа сознания как 
«Закат Европы» (Шпенглер). Страх крушения привычного образа жизни и несокрушимость 
будущего характеризовали духовный кризис начала Новейшего времени, растянувшийся на 
всю первую половину XX в. 

Однако именно «смутное время» считается благоприятной почвой для рождения идей 
по переустройству и совершенствованию миропорядка. В результате возникло 
2 альтернативных идейно-политических направлений в решении проблем 
индустриального общества: 

 – Демократическое направление, отстаивающее реформаторский путь преобразования 
общества. К нему относятся такие течения как либерализм, консерватизм и социал-
демократия; 

– тоталитарно–авторитарное направление, предпочитающее революционный путь 
разрушения старого и создание нового мира. К нему относятся такие течения как левый 
тоталитаризм (марксизм) и правый тоталитаризм (фашизм). 

XX век – это век национализма. В ХХ в. активный процесс распространения 
ценностей европейской цивилизации стимулировал рост революционно-демократических и 
национально-освободительных движений, ставших прологом крушения великих 
колониальных империй после  

Первая мировая война, имевшая целью новый передел мира, завершилась крушением 
нескольких крупных европейских империй и появлением новых независимых национальных 
государств. Это положило начало кардинальным изменениям политической карты мира, 
которое придется на вторую половину XX в. 

Итак, важной тенденцией в первой половине ХХ в. являлся европоцентризм – система 
международных отношений, при которой правила игры на международной арене определяли 
страны Запада, они диктовали волю остальным странам и народам и отводили им пассивную 
роль объектов политики великих держав. 

Кризисы первой половины XX в. отличали особенности в протекании, цикличность, 
масштабы, глубина, протяженность и последствия. Они стали более частым явлением по 
сравнению с предыдущим периодом, в то время как стадии оживления и роста – менее 
продолжительными. В межвоенный период имели место 3 крупных кризиса 
перепроизводства: 1920-1921 гг., 1929-1933 гг., 1937-1938 гг. Но даже на стадиях 
экономических подъемов в 1920-1930-е гг. в большинстве стран сохранялись безработица и 
инфляция, приобретшие постоянный, хронический характер, чего не наблюдалось ранее. 

Характеристика этапов истории Новейшего времени (1918–1945 гг). 
1-й ПЕРИОД: 1918–1924 гг. Эпоха послевоенного восстановления и революционной 

нестабильности. Проявление синдрома «потерянного поколения». Формирование нового 
миропорядка после Первой мировой войны – Версальско-Вашингтонской системы. Начало 
крушения колониальных империй. Подписание мирных договоров со странами, 
проигравших войну – Германией, Австрией, Венгрией, Турцией. Мощный подъём мощного 
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революционного движения в странах Запада под влиянием Российской революции 1917 г. 
Серия буржуазно-демократических, демократических и социалистических революций в 
Западной Европе. Появление первого социалистического государства СССР и начало 
сосуществования социализма и капитализма как антагонистических общественных систем.  

2-й ПЕРИОД: 1924–1929 гг. Эпоха экономического подъёма (период процветания или 
«просперите»). Стадия формирования государственно-монополистического капитализма. 
Новый виток технического прогресса, на основе которого возникают новые отрасли 
экономики (авиастроение, автомобилестроение, киноиндустрия, нефтепереработка, 
производство домашних бытовых приборов и др.). Бурное социально-экономическое и 
политическое развитие зарубежных государств. Спад рабочего революционного движения. 

Период экономической стабилизации (процветания или «просперите») 
капиталистических стран (1924-1929 гг.) 

Характерные черты политического развития: 
- демократизация общественных отношений, развитие избирательной системы, впервые 
право участвовать в выборах получили женщины; 
- спад революционного движения; 
- установление относительной политической стабильности. 

 
Экономический кризис 1929-1933 гг. После Первой мировой войны изменился 

характер регулярно повторявшихся кризисов, что продемонстрировал крупнейший за всю 
историю капитализма мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Это было связано с 
переходом мировой экономики в целом в режим несовершенного рынка, т.е. рынок утратил 
былую способность к саморегуляции. Наиболее затяжным, глубоким и всеохватывающим 
стал кризис 1929-1933 гг., от которого наиболее пострадали США и Германия. Так, 
промышленное производство в США сократилось на 46 %, в Германии – на 40 %, во 
Франции – на 30 %, в Англии – на 16 %. Кризис захватил все капиталистические страны 
мира, причем показатели падения производства в менее развитых странах зачастую были 
глубже, чем у экономических лидеров. Например, индекс промышленного производства в 
Чехословакии снизился на 40 %, в Польше – на 45 %, в Югославии – на 50 % и т.д. 
Невиданного размаха достигла безработица: по официальным данным, в 32 странах 
количество безработных за 3 года кризиса увеличилось с 5,9 млн. до 26,4 млн., происходило 
массовое разорение фермеров и т.д. 

Борьба с кризисом, поиски новых методов и форм противодействия ему определили 
генеральную линию политики правительств всех стран. На первых порах антикризисная 
политика руководствовалась известным либеральным подходом. Однако вскоре стало 
очевидным, что доктрина «невмешательства» государства в экономическую жизнь, 
основанная на концепции рыночного саморегулирования, непригодна в современных 
условиях. 

Варианты выхода из кризиса 1929-1933 гг. В начале 1930-х гг. заметно возросла 
активность государства в хозяйственной и социальной сферах, ярко проявилась тенденция к 
развитию государственно-монополистического капитализма. Однако в различных странах 
степень вмешательства государства определялась особенностями их исторического развития, 
уровнем и спецификой социально-экономических и политических отношений. Условно 
можно выделить 3 варианта развития данного феномена. 

1. Либерально-реформистский вариант получил выражение в антикризисной политике 
«нового курса» президента Ф. Рузвельта в США;  

2. Социал-реформистский вариант был реализован в Скандинавских странах и 
Франции. 

3. Тоталитарно-милитаристский вариант государственного регулирования наиболее 
полно был использован в Германии. 
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Либерально-реформистский американский вариант опирался в значительной мере 
на традиции либеральной экономической доктрины, и потому упор делался на косвенные 
методы воздействия на хозяйственную и общественную сферы жизни. Проведенные 
Рузвельтом банковская и финансовая реформы послужили исходным пунктом последующих 
преобразований. С помощью сильной бюджетной и кредитно-денежной политики 
государство осуществляло крупные инвестиционные мероприятия, направленные на 
достижение оптимальных темпов экономического роста; устраняло социальную 
напряженность, финансируя программы помощи безработным, организуя общественные 
работы и т.п. Политика государственного финансирования дополнялась комплексом 
правовых актов, умелым регулированием налоговой системы, протекционистскими 
мероприятиями и т.п. 

Результаты политики «нового курса» проявились по истечении достаточно длительного 
срока. Так, США и Великобритания полностью оправились от последствий кризиса только к 
началу Второй мировой войны. Следует отметить, что это направление избрали страны с 
высоким уровнем экономического развития и прочными демократическими традициями. 

Социал-реформистское направление характеризовалось сочетанием усиления 
регулирующей роли государства и «социализацией» экономики, т.е. переходом отдельных 
предприятий и отраслей хозяйства к государству. Так, в 1930-е гг. в Швеции, Дании, 
Норвегии значительно вырос государственный сектор в экономике. Социал-демократические 
правительства поставили под контроль государства внешнюю торговлю и вывоз капитала, 
облегчили условия кредитования производства путем снижения ссудного процента, 
финансировали капитальное строительство, сельскохозяйственное производство и т. д. Эти 
мероприятия подкреплялись сильной социальной политикой, предусматривавшей 
существенное улучшение пенсионного обеспечения, создание системы государственного 
страхования, издание законов по охране материнства и детства, развитие трудового 
законодательства и государственное финансирование жилищного строительства. 

Аналогичные тенденции в государственном регулировании проявились во Франции и 
Испании после прихода к власти левых антифашистских сил. Это направление было 
характерно для стран, где буржуазия не располагала широкими возможностями социально-
экономического маневрирования и где были сильны позиции левых партий. Этот вариант 
также не привел к моментальным положительным результатам, реформаторам не удавалось 
удовлетворить потребности различных социальных групп граждан, в условиях кризиса. Это 
создавало неустойчивость внутриполитической обстановки, лишало реформы 
последовательности, а иногда и прерывало их, как это случилось в Испании и Франции с 
победой правых сил. Тем не менее, направление государственно-монополистического 
капитализма оказалось весьма перспективным, ибо сегодня мы имеем феномен «шведского 
социализма» процветающих стран Скандинавии. 

Тоталитарный вариант выхода из кризиса в Германии. Следует отметить, что 
либерально-реформистская и социал-реформистская модели основывались на системе 
рыночных отношений, а тоталитарная по существу максимально их устраняла. Этот 
принципиально иной хозяйственный механизм, характеризовавшийся сверхцентрализацией, 
сложился в 1930-1940-е гг. также в Италии, Японии, Испании (после победы генерала 
Франко (1939 гг.) и некоторых других странах. Они пытались решить не столько задачу 
выхода из кризиса, сколько преследовали более дальнюю цель вооруженного передела мира. 
А точнее – сверхзадача передела мира определяла путь и методы выхода из кризиса. 

Главные черты антикризисной политики фашистских государств: 
• тотальная милитаризация народного хозяйства; 
• использование прямых методов вмешательств в экономику; 
• увеличение государственного сектора в экономике (огосударствление военной 

промышленности, сырьевых отраслей, топливно-энергетической базы, транспорта; 
• принудительное картелирование (вхождение отдельных предприятий в состав крупных 

монопольных объединений, тесно связанных с государством); 
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• увеличение доли государственного заказа и развитие элементов директивного 
экономического планирования. 
В результате такой политики уже через год в Германии исчезла безработица, от 

которой продолжали страдать страны, избравшие другие модели государственно-
монополистического капитализма. Показатели экономического роста, особенно в отраслях 
тяжелой промышленности, резко пошли вверх. Эта модель дала моментальный 
положительный эффект, выгодно отличающий ее от остальных моделей. Следует отметить и 
то, что после окончания кризиса 1929-1933 гг. большинство стран, за исключением Германии 
и Японии, находились в состоянии достаточно продолжительной депрессии, ощущая 
воздействие возвратных кризисных явлений. 

Несмотря на великолепные показатели экономического роста, Германия стояла на 
грани экономической катастрофы, так как в основе ее процветания лежала искусственно 
раскрученная военная конъюнктура, сворачивание рынка на основе принудительной 
сверхцентрализации народного хозяйства. Продолжение политики милитаризации 
национального хозяйства не только не решало проблему восстановления оптимальных, 
хозяйственных пропорций, расширения внутреннего и внешнего рынка, оздоровления 
финансовой системы, гармонизации социальных отношений и пр., но напротив, загоняло эти 
проблемы в тупик. Только развязывание внешней агрессии могло отодвинуть неотвратимую 
экономическую катастрофу. Поэтому уже с 1935 г. Германия и другие фашизирующиеся 
страны все более активно втягивались в военные конфликты и в конечном счете начали 
самую масштабную в истории человечества Вторую мировую войну. 

Милитаризация фашистских стран вызвала усиление процесса гонки вооружений в 
мире. В связи с этим в таких странах, как США, Англия, Франция и другие, проявилась 
перед войной тенденция к усилению государственно-монополистического капитализма. 
Однако это не изменило их хозяйственный механизм по типу тоталитарной модели. 
В период Второй мировой войны, как уже отмечалось, шло быстрое развитие 
государственно-монополистического капитализма, заметно возросло вмешательство 
государств в экономическую жизнь. Однако с ее завершением наблюдался обратный 
процесс, что свидетельствует об экстраординарности данного явления. Подтверждением 
этого может быть отказ ряда стран от использования государственно-монополистического 
капитализма с централизованным хозяйственным механизмом и возвращение их к рыночной 
системе. Ее эффективность подтвердилась наличием довольно длительных периодов 
быстрого экономического роста в этих странах, получивших название немецкого, японского, 
итальянского «экономического чуда». 
 

3. СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ и США в 1945–2000-е гг. 

 
После Второй мировой войны наиболее глубокими и широкими по охвату стран были 

кризисы 1974 – 1975 гг. и 1980 – 1982 гг. 
Экономический кризис 1974–1975 гг. по масштабам превосходил все 

предшествовавшие послевоенные кризисы. Начался он в США, Англии и ФРГ и почти 
одновременно охватил все развитые капиталистические страны, в том числе Японию и 
страны Западной Европы. Такая синхронность кризиса в послевоенный период наблюдалась 
впервые, что объясняется новыми явлениями в развитии мировой экономики. После Второй 
мировой войны произошла глубокая трансформация современного капитализма, 
обусловленная динамичными изменениями в развитии производительных сил в связи с 
третьей научно-технической революцией, ростом интернационализации производства, 
углублением международного разделения труда и специализации. На основе этих процессов 
были достигнуты схожесть технико-экономического уровня ведущих капиталистических 
стран и большая взаимозависимость между национальными экономиками. Именно эти 
факторы обусловили значительный спад производства во время кризиса даже в странах, 
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переживших так называемое «экономическое чудо» – быстрый экономический рост (ФРГ, 
Японии, Италии). В этих странах кризис 1974-1975 гг. был первым крупным послевоенным 
кризисом. 

В ведущей стране мира – США кризис начал развиваться почти во всех отраслях 
промышленности. Особенно остро он повлиял на инвестиционную деятельность и жилищное 
строительство (спад более 50 %) и производственное строительство (спад был еще глубже). 
Кризис захватил и современные отрасли – машиностроение, химическую, 
электротехническую. В них падение достигало 20-30 %. В США кризис не затронул только 
одну отрасль – каменноугольную. Число безработных в этой стране в 1975 г. составило 
8,5 млн. чел. При этом сократилось число лиц, вынужденных работать по сокращенной 
рабочей неделе. Уменьшилась реальная зарплата, инфляция обусловила повышение 
стоимости жизни. Росло число обанкротившихся фирм. Потери от кризиса определились в 
400 млрд. долл. 

Сочетание спада производства с ростом цен вызывалось влиянием инфляционных 
процессов. Инфляция была обусловлена различными факторами и прежде всего развитием 
военного производства. Война всегда приводит к инфляции, поскольку выпускаемая 
продукция не поступает на рынок. В период после Второй мировой войны во всех странах 
усиленно развивался военно-промышленный комплекс. В связи с НТР за 1950-1980-е гг. 
армия, например, США полностью перевооружалась три-четыре раза. Военные расходы из 
года в год увеличивались: в 1950-е гг. они составляли 50 млрд. долл., а в конце 1970-х гг. – 
150 млрд. долл. 

Инфляционный рост был вызван и тем, что политика оказания поддержки 
экономического роста в США была изменена с краткосрочной на долгосрочную. Это 
означало форсирование бюджетных ассигнований, рост бюджетного дефицита и 
государственного долга. Для его погашения государство выпускало государственные 
облигации, что увеличивало средства обращения и приводило к инфляции. Аналогично 
действовала кредитно-денежная политика – переход к дешевому кредиту требовал 
увеличения объемов средств обращения и вел также к инфляции. Инфляцию генерировали и 
монополии, поскольку завышали цены. 

Циклический кризис 1974-1975 гг. переплелся с топливно-энергетическим и сырьевым. 
Высокие темпы роста капиталистической экономики в 1950-1960-е гг. вызвали рост 
мирового потребления первичных видов энергии, которое увеличилось за 1950-1972 гг. в три 
раза. Изменилась структура энергобаланса – резко возросла доля нефти, ее потребление за 
эти годы увеличилось в пять раз. Рост потребления нефти обусловил усиление зависимости 
развитых капиталистических стран от импорта энергоресурсов, падение их доли в 
производстве источников тепла и энергии, ухудшение их положения как импортеров. Даже 
США, где с конца XIX в. сальдо торгового баланса было активным, в 70-е г. XX в. имели 
дефицит торгового баланса. 

В то же время в мире происходили важные сдвиги в соотношении сил между ведущими 
капиталистическими и развивающимися странами. Освободившиеся от колониального 
господства страны стали добиваться увеличения своей доли в доходах от нефти и поставили 
вопрос о повышении цен. 

В условиях резкого повышения цен капиталистические страны вынуждены были 
пересмотреть свою энергетическую политику. Они ограничили импорт нефти за счет 
энергосберегающих мероприятий, увеличили производство собственных энергоресурсов 
(например, Англия стала добывать нефть со дна Северного моря), осуществили замену нефти 
углем, ядерным топливом, активизировали научные исследования, разработки и 
использование энергосберегающего оборудования и технологий, поиск новых источников 
энергии. 

Наиболее ярким проявлением сырьевого кризиса был бурный рост цен на сырье, так 
как многих видов сырья не хватало. За 1970-1974 гг. цены на сырьевые товары возросли на 
87 %. Развитые страны использовали в качестве поставщиков сырья бывшие колонии. Рост 
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производительных сил усилил зависимость капиталистических стран от импорта 
минерального сырья. В 1970-е г. молодые национальные государства – экспортеры сырья 
предприняли шаги к повышению доходов. Но здесь они не смогли выступить единым 
фронтом, как в случае с нефтью. Добыча сырья – капиталоемкое производство, а развитые 
страны перешли к политике создания заменителей. 

Продовольственный кризис был вызван недостатком продовольствия, особенно 
зерновых. Сказались неурожаи 1972 и 1974 гг. Запасы зерновых сократились в 2 раза, а цены 
в середине 1970-х гг. повысились на 70-90 %. 

Структурные кризисы. Спутниками циклических кризисов стали структурные кризисы 
капиталистической экономики, порождаемые диспропорциями между развитием отдельных 
сфер и отраслей производства. Как правило, они носят более длительный характер и не 
укладываются в рамки одного воспроизводственного цикла. 

Структурный кризис поражает отрасли, спрос на продукцию которых растет 
медленнее, чем экономика в целом, а иногда даже сокращается абсолютно. В этом случае 
выявляются относительное перенакопление основного капитала и его обесценение. Поэтому 
структурный кризис вызывает отлив капитала из этой отрасли, а также вынуждает 
предпринимателей искать пути снижения издержек производства, идти на технические 
инновации (нововведения) и обновлять капитал на более высокой технической базе. Такого 
рода кризисы охватили, например, отрасли черной металлургии, которые столкнулись с 
конкуренцией новых конструкционных материалов и сокращением спроса на свою 
продукцию в результате перехода к ресурсосберегающим, малоотходным и безотходным 
технологиям. Энергетический и сырьевой кризисы, о которых говорилось выше, являются 
также примером структурных кризисов. 

Структурные кризисы не носят циклического характера, они обеспечивают временное 
преодоление противоречий, накапливающихся за длительный период. Однако, переплетаясь 
с циклическим кризисом, как это было в 1974-1975 гг., они резко усиливают размах и 
продолжительность кризисных потрясений. 

Мировой экономический кризис 1980-1982 гг. Самым продолжительным за 
послевоенный период был мировой экономический кризис 1980-1982 гг., длившийся три 
года. Кризис охватил весь капиталистический мир, все страны: промышленно развитые, 
малые и крупные, а также многие развивающиеся страны, из них в наибольшей степени – 
Аргентину и Бразилию. При общем затяжном характере кризис в США и Канаде проходил 
двумя волнами. Индекс промышленного производства в развитых капиталистических 
странах составил в 1982 г. 95,5 % по отношению к 1979 г., в развивающихся странах – 
87,5 %. Падение производства в США в 1982 г. равнялось 8,2 %, в странах – членах ЕЭС – 
1,2 %. В мировом экономическом кризисе 1980-1982 гг. выделяют два этапа. Сначала он 
охватил Великобританию и Францию, а затем США и другие развитые страны. На первом 
этапе кризис развернулся в отраслях, производящих предметы личного потребления, на 
втором он охватил тяжелую промышленность (в том числе черную металлургию). 
Сохранились симптомы энергетического кризиса. 

Синхронизация циклических колебаний в основных капиталистических странах 
проявилась и в этом кризисе. Выше отмечалось, что объективная основа этого процесса – 
интернационализация хозяйственной жизни капиталистических стран, возросшая 
зависимость всех стран от внешней торговли, деятельность транснациональных корпораций. 

Синхронизации экономического развития капиталистических стран способствовали 
либерализация движения товаров и капиталов; почти полная ликвидация таможенных 
пошлин и других ограничений в торговле между странами Западной Европы; существенное 
снижение пошлин в торговле между тремя мировыми центрами капитализма (Западной 
Европой – США – Японией); отмена количественных ограничений импорта большинства 
товаров. Эти процессы сузили возможности национальных государств в приостановке 
притока товаров из других стран и предотвращении их перепроизводства в собственной 
стране. После этого кризиса государства начали вводить импортные ограничения. 
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Антикризисное государственное регулирование. Основным направлением 
государственного вмешательства в экономику после войны становится антициклическое 
(антикризисное) регулирование. Все страны применяли его как для выхода из кризисов, так и 
для предотвращения их возникновения. Оно осуществляется в основном посредством 
бюджетной и кредитно-денежной политики государства. Так, в 1950-1960-е гг. для 
противодействия застойным явлениям правительства капиталистических стран увеличили 
государственные расходы и снижали налоги, заботились об ускорении процесса 
амортизации, повышая норму амортизационных отчислений. Такие мероприятия 
способствовали росту совокупного спроса, что вело к увеличению инвестиций и, в свою 
очередь, – к расширению производства. Это была в основном бюджетно-налоговая политика, 
лишь дополняемая кредитно-денежной. 

В результате в 1950-1960-е гг. наблюдалась тенденция к росту государственной и 
полугосударственной собственности на основе национализации находившихся в кризисном 
состоянии отраслей промышленности, инфраструктуры. Огромные бюджетные средства 
направлялись в военно-промышленный комплекс, НИОКР, социальную сферу. 

Новой формой государственного регулирования в некоторых странах становятся 
программирование и индикативное планирование экономики, подкрепляемые бюджетными 
программами (Голландия, Испания, Норвегия, Франция, Швеция). 

В 1960-1970-е гг. общая экономическая ситуация претерпевает существенные 
изменения. В результате проводившейся в 1950-е гг. государственной политики 
стимулирования совокупного спроса начинают нарастать инфляционные явления. Политика 
меняется: несколько сокращается рост государственного потребления, рост расходной части 
государственного бюджета. Одновременно, хотя и недостаточно активно, используется 
кредитно-денежная политика, повышаются ставки ссудного процента. 

На рубеже 1970-1980-х гг. ситуация изменяется вновь. Эти годы характеризуются 
возникновением череды кризисов. Как отмечалось, отличительной чертой циклических 
кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. было их переплетение со структурными кризисами 
(сырьевым, энергетическим, продовольственным, экологическим). Кроме того, для этих 
кризисов было характерно сочетание падения производства, роста безработицы, хронической 
недогрузки производственных мощностей с хроническим ростом цен. Это явление получило 
название стагфляции. Изжила себя и применявшаяся модель государственного 
регулирования. 

В результате перед системой государственно-монополистического капитализма встала 
проблема изменения методов регулирования в соответствии с новым циклическим витком 
конъюнктуры. Происходит отказ от кейнсианской модели в пользу либеральной, 
предусматривающей ограничение роли государства, а, следовательно, большую свободу 
субъектов рынка. 

В соответствии с пришедшей на смену неокейнсианству монетаристской концепцией 
государство для обеспечения экономического роста сосредоточило внимание на кредитно-
денежном регулировании. В основе антикризисной политики лежала ориентация на 
предложение, т.е. создание условий для эффективного производства путем либерализации 
кредита, снижения налогов и др. 

Таким образом, страны рыночной экономики на протяжении XX в. накопили большой 
арсенал средств и методов борьбы с кризисными явлениями и эффективно применяют их, о 
чем свидетельствуют различные варианты экономической политики по выходу из кризисных 
ситуаций. Это вовсе не означает, что циклические колебания конъюнктуры уходят в 
прошлое, а вместе с этим и сам феномен государственно-монополистического капитализма. 
Напротив, продолжающийся процесс концентрации производства уже на основе 
интернационализации экономической жизни, активной интеграции стран усиливают роль 
государственно-монополистического капитализма как координатора этих явлений. Сама 
интернационализация производства, развитие связей между странами, в свою очередь, 
привели к синхронизации экономических циклов, т.е. их совпадению по времени в 
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различных странах и регионах. В сипу этого на современном этапе государственная 
антициклическая политика требует согласования на межгосударственном уровне 
антикризисных мероприятий, что также, на наш взгляд, увеличивает роль феномена 
государственно-монополистического капитализма. 

 
4. ЕВРОПА НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС). ОСОБЕННОСТИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 

28 европейских государств, нацеленное на региональную интеграцию. Союз был юридически 
закреплён Маастрихтским договором в 1992 г. (вступившим в силу 1 ноября 1993 г.) на 
принципах Европейских сообществ. Доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем 
продукте составляла в 2012 г. около 23 % (16,6 трлн. долларов) по номинальному значению и 
около 19 % (16,1 трлн. долларов) — по паритету покупательной способности. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах 
союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, 
капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в 
которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. 

Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в сфере 
правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области 
торговлиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 - 
cite_note-13, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. 

19 стран Союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону. 
Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на 

участие в международных отношениях и заключение международных договоров. 
Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая 
проведение согласованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены 
постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации 
Объединённых Наций, ВТО, Большой семёрке и Группе двадцати. Делегации ЕС 
возглавляются послами ЕС. 

ЕС — международное образование, сочетающее признаки международной 
организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако 
формально он не является ни тем, ни другим. В определённых областях решения 
принимаются независимыми наднациональными институтами, а в других — осуществляются 
посредством переговоров между государствами-членами. 

Институты ЕС включают: 
• Европейский совет, 
• Европейскую комиссию (правительство), 
• Совет Европейского союза (официальное название — Совет, обычно упоминается как 

Совет министров), 
• Суд Европейского союза, 
• Европейскую счётную палату, 
• Европейский центральный банк, 
• Европейский парламент (избирается каждые 5 лет гражданами ЕС). 

В 2012 г. Европейскому союзу присуждена Нобелевская премия мира. 
В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Количество стран, 
участвующих в союзе, выросло с начальных шести — Бельгии, Германии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов и Франции — до сегодняшних 28 путём последовательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_%28%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_%28%D0%9F%D0%9F%D0%A1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%28%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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расширений: присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен на 
представительство в институтах союза, действующих в общих интересах. 

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соответствовать 
Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 г. на заседании Европейского совета в 
Копенгагене и утверждённым в декабре 1995 г. на заседании Европейского совета в 
Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, 
принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. 
Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и 
должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям 
политического, экономического и валютного союза. 

Ни одно государство не покидало союза, однако Гренландия, автономная территория 
Дании, вышла из состава Сообществ в 1985 г. Лиссабонский договор предусматривает 
условия и процедуру выхода какого-либо государства из союза. 

В настоящий момент 6 стран имеют статус кандидата: Албания, Македония, Сербия, 
Турция и Черногория, при этом Албания и Македония ещё не начали переговоров по 
присоединению. Босния и Герцеговина входит в официальную программу расширения. 
Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к 
независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не всеми 
членами союза. 

Три государства Западной Европы, которые не вошли в ЕС, частично участвуют в 
союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в 
общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные 
отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Европы, Андорра, 
Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают отношения с союзом 
через различные договоры о кооперации. 

История создания ЕС. Идеи панъевропеизма, долгое время выдвигавшиеся 
мыслителями на протяжении истории Европы, с особой силой зазвучали после Второй 
мировой войны. В послевоенный период на континенте появился целый ряд организаций: 
Совет Европы, НАТО, Западноевропейский союз. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951 г: Бельгия, 
Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали договор об учреждении 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC — European Coal and Steel 
Community), целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству 
стали и угля, в силу данный договор вступил с июля 1952 г. 

С целью углубления экономической интеграции 6 государств в 1957 г. учредили 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) (EEC — European Economic 
Community) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом, Euratom — European 
Atomic Energy Community). Самым важным и широким по сфере компетенции из этих трёх 
европейских сообществ являлось ЕЭС. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный 
Европейский союз происходил путём, во-первых, передачи всё большего числа функций 
управления на наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа участников 
интеграции. 
1951 г. — подписание Парижского договора о создании Европейского объединения угля и 

стали. 
1957 г. — подписание Римского договора о создании Европейского экономического 

сообщества и Евратома. 
1965 г. — подписание договора о слиянии, в результате которого был создан единый Совет и 

единая Комиссия для трёх европейских сообществ ЕОУС, ЕЭС и Евратома (вступил в 
силу с 1 июля 1967 г.). 

1973 г. — первое расширение ЕЭС (присоединились Дания, Ирландия, Великобритания). 
1978 г. — создание Европейской валютной системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%281951%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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1979 г. — первые общеевропейские выборы в Европейский парламент. 
1981 г. — второе расширение ЕЭС (присоединилась Греция). 
1985 г. — подписание Шенгенского соглашения. 
1986 г. — третье расширение ЕЭС (присоединились Испания и Португалия). 
1986 г. — Единый европейский акт — первое существенное изменение учредительных 

договоров ЕС. 
1992 г. — подписание Маастрихтского договора о создании Европейского союза на основе 

Европейского экономического сообщества. 
1995 г. — четвёртое расширение (присоединение Австрии, Финляндии и Швеции). 
1999 г. — введение единой европейской валюты — евро (в наличном обращении с 2002 г). 
2004 г. — пятое расширение (присоединение Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Кипра, Мальты). 
2007 г. — подписание Договора о реформе в Лиссабоне. 
2007 г. — вторая волна пятого расширения (присоединение Болгарии и Румынии). 

Отмечается 50-летний юбилей создания ЕЭС. 
2013 г — шестое расширение (присоединилась Хорватия). 

В настоящее время действуют три соглашения, предполагающие разную степень 
интеграции внутри Евросоюза: членство в ЕС, членство в зоне евро и участие в Шенгенском 
соглашении. Членство в ЕС не обязательно влечёт за собой участие в Шенгенском 
соглашении. Не все страны-члены ЕС входят в зону евро. 

Примеры разной степени интеграции: 
• Великобритания и Ирландия подписали Шенгенское соглашение на условиях 

ограниченного членства. Великобритания также не сочла нужным вступать в зону евро. 
• Дания и Швеция в ходе референдумов также решили сохранить национальные валюты. 
• Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами ЕС, однако входят 

в Шенгенскую зону. 
С момента учреждения ЕС на территории всех государств-членов был создан единый 

рынок. На данный момент единую валюту используют 18 государств Союза, образуя 
еврозону. Союз, если рассматривать его как единую экономику, произвёл в 2009 г. валовой 
внутренний продукт в объёме 14,79 триллиона международных долларов в расчете по 
паритету покупательной способности (16,45 трлн. $ по номинальному значению), что 
составляет более 21 % мирового объёма 
производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0
%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 - 
cite_note-gdp-5. Это ставит экономику Союза на первое место в мире по номинальному 
значению ВВП и второе — по объёму ВВП по ППС. Кроме того, Союз — крупнейший 
экспортёр и самый большой импортёр товаров и услуг, а также важнейший торговый 
партнёр нескольких крупных стран, таких как, например, Китай и Индия. 

Уровень безработицы в апреле 2010-го составлял 9,7 %, в то время как уровень 
инвестиций составлял 18,4 % от ВВП, инфляция — 1,5 %, дефицит государственного 
бюджета — −0,2 %. Уровень дохода на душу населения варьируется от государства к 
государству и находится в диапазоне от 7 до 78 тыс. $. 

В ВТО экономика ЕС представлена в качестве единой организации. 
Члены ЕС используют стандартизированный дизайн паспортов цвета бургунди с 

указанием страны-члена, гербом и надписью «Европейский союз» на официальном языке 
(или языках) страны. 

Развитие между странами — участниками общего рынка (впоследствии 
переименованного в единый рынок), а также создание таможенного союза были двумя из 
основных целей создания Европейского экономического сообщества. При этом, если 
таможенный союз подразумевает запрещение любых пошлин в торговых отношениях между 
государствами-членами и формирование общего таможенного тарифа по отношению к 
третьим странам, то общий рынок распространяет эти принципы и на другие препятствия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%281995%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%282004%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-gdp-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-gdp-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-gdp-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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конкуренции и взаимодействия экономик стран союза, гарантируя так называемые четыре 
свободы: свободу движения товаров, свободу движения лиц, свободу движения услуг и 
свободу движения капитала. Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария входят в 
общий рынок, но не в таможенный союз. 

Свобода движения капитала подразумевает не только возможность беспрепятственных 
платежей и переводов через границы, но и покупку недвижимости, акций компаний и 
инвестирование между странами. До принятия решения о формировании экономического и 
валютного союза развитие положений о свободе капитала шло медленно. По принятию 
Маастрихтского договора Европейский суд начал ускоренно формировать решения в 
отношении ранее пренебрегаемой свободы. Свобода перемещения капитала действует также 
и на отношения между странами — участниками ЕС и третьими странами. 

Свобода движения лиц означает, что гражданин Евросоюза может беспрепятственно 
перемещаться между странами союза в целях проживания (в том числе и по выходу на 
пенсию), работы и учёбы. Обеспечение этих возможностей включает упрощение 
формальностей при переезде и взаимное признание профессиональных квалификаций. 

Свобода движения услуг и свобода учреждения позволяет лицам, занимающимся 
самостоятельной экономической деятельностью, свободно перемещаться между странами 
союза и заниматься этой деятельностью на постоянной или на временной основе. Несмотря 
на то, что услуги представляют 70 % ВВП и рабочих мест в большинстве государств-членов, 
законодательство в отношении этой свободы не столь развито, как в области других 
устанавливаемых свобод. Этот пробел был недавно восполнен принятием директивы об 
услугах на внутреннем рынке с целью снятия ограничений между странами по оказанию 
услуг. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Определите итоги Первой мировой войны для ведущих стран мира (США, Франция, 
Англия, Германия и др.). 

2. Назовите основные причины экономических кризисов при капитализме. 
3. Охарактеризуйте масштабы, продолжительность и глубину мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. 
4. Какие варианты выхода из «Великой депрессии» (1932–1939 гг.) осуществили ведущие 

страны (США, Франция, Англия, Германия и др.). 
5. Как Великая депрессия повлияла на внутреннюю и внешнюю политику ведущих стран 

мира? 
6. Чем отличаются крупнейшие экономические кризисы второй половины XX в. от 

кризисов начала столетия? 
7. Какие факторы способствовали «экономическому чудо» и созданию «государства 

благоденствия» в странах Запада после Второй мировой войны (1950–1960-х гг.)? 
8. Определите сущность политики рейганомики (США) и тэтчеризма 

(Великобритания).http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• мировой экономический кризис, 
• «Великая депрессия», 
• либерально-реформистская модель, 
• либерализм и неолиберализм, 
• «Новый курс», 
• социально-демократическая модель, 
• Народный фронт, 
• Национальное правительство, 
• общественные работы, 
• реакционно-террористическая модель, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%28%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%28%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/index.php/comment
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• фашизм; 
• нацизм; 
• тред-юнионизм; 
• корпоративная система, 
• консерватизм и неоконсерватизм, 
• рейганомика, 
• тэтчеризм, 
• стагфляция, 
• государственно-монополистическая экономика, 
• циклические колебания экономики, 
• структурные кризисы. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 108-109]; [3, c. 203–214]; [7, с. 311-335]; [40]; [57]. 

 

http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%90%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%20%D0%93_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0.pdf
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ЛЕКЦИЯ 15. ТЕМА: РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в. 
План 

1. Политическое и социально-экономическое развитие Российской империи в начале 
ХХ в. 

2. Причины и итоги Российских революций начала XX в.: 
2.1. Буржуазно-демократическая революция (1905‒1907 гг.). 
2.2. Февральский и Октябрьский периоды Российской революции 1917 г. 

3. Донецко-Криворожская советская республика (1918 г.). 
4. Процессы социалистической модернизации в СССР в 1920‒1930-е гг. 
5. Внешняя политика СССР в 1920‒1930-е гг. 

 
Ключевые понят ия и т ермины: самодержавие, мировая война, общественно-

политический и социально-экономический кризис, меньшевики, большевики, двоевластие, 
буржуазно-демократическая революция, социалистическая революция, Учредительное 
собрание, гражданская война, политика военного коммунизма, новая экономическая 
политика, продразверстка, продналог, кризисы НЭПа, советская модель модернизации, 
сталинизм, индустриализация, коллективизация, пятилетка, административно-командная 
система Госплан, сталинизм, репрессии, ГУЛАГ 

 
1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Политическая форма российского государства – самодержавная монархия. 

 
В начале ХХ в. в России продолжалась модернизация так называемого «догоняющего 

типа» стран 1-го эшелона. Модернизация затрагивала отрасли экономики, от которых 
зависело военное и политическое могущество страны. Развитие капитализма в России пошло 
по «прусскому пути», что означало медленные темпы развития. 

Важнейшие события в истории Российской империи в начале ХХ в. 
• Русско-японская война 1904-1905 г., которую Россия проиграла в результате своей 

отсталости; 
• Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг., результатом которой стало 

установление режима столыпинской реакции. Однако впервые в истории страны в 
результате Манифеста 17 октября 1905 г. возникли легальные политические партии и 
прошли в выборы в Государственную Думу; 
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• Столыпинская аграрная реформа, имеющая зелью на основе разрушения сельской 
общины создать фермерские хозяйства (хозяйства кулаков) (1906-1911 гг.); 

• Участие России в 1-й мировой войне (1.08.1914 г. – 03.1918 г.); 
• Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
• Октябрьская революция 1917 г. (или октябрьский переворот). Захват власти партией 

большевиков (РСДРП(б)) во главе с Лениным. 
 
2. ПРИЧИНЫ И ИТОГИ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ НАЧАЛА XX в. 

2.1. Буржуазно-демократическая революция (1905‒1907 гг.). 
2.2. Февральский и Октябрьский периоды Российской революции 1917 г. 

Предпосылками революций стало складывание революционной ситуации в стране, для 
которой характерно ситуация «кризиса верхов» и «кризиса низов». «Верхи» не могут 
управлять по-старому, а «низы» не хотят жить по-старому, обнищание «низов» достигает 
уровня выше обычного, растет политическая активность народных масс. 

В результате демонстрации женщин под лозунгом «Дайте хлеба!» и «Верните наших 
мужей с фронта» 23 февраля (8 марта) 1917 г. беспорядки в столице переросли в революцию. 
2 марта 1917 г. состоялось отречение от престола последнего русского императора 
Николая ІІ. К власти пришло Временное правительство, от которого народ ожидал решения 
вопроса о мире (завершение войны), вопроса о земле (ликвидация помещичьего 
землевладения и передача земли крестьянам), созыв Учредительного собрания, которое бы 
решило вопрос о форме правления. 

Февральская революция 1917 г. в России привела в движение широчайшие массы 
народа. Недостаточно грамотные слои рабочих, крестьян, других слоев населения 
группировались вокруг различных политических партий, которые вели ожесточенную 
борьбу за власть.  

Никто в Феврале 1917 г. не мог предвидеть Октября 1917 г. Россия оказалась перед 
выбором будущей формы правления и, казалось, должна была пойти по проторенному пути 
конституционных монархий или буржуазных республик, конституций, парламента, 
демократических преобразований. Однако решение центрального вопроса любой революции 
– вопроса о власти, откладывалось до созыва Учредительного собрания. 

Главными причинами краха буржуазно-демократической альтернативы явились: 
• отсутствие твердой государственной власти; 
• замедленный характер реформ, не решение вопросов комплекса насущных проблем; 
• война; 
• нарастание революционных настроений. 

Партия РСДРП(б) во главе с Лениным сумели использовать эту ситуацию, чтобы на 
практике реализовать свою идеологическую доктрину. Нерешительность Временного 
правительства создало предпосылки для захвата власти большевиками. В ночь с 25 на 
26 ноября 1917 г. было свергнуто Временное правительство. На ІІ съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов Ленин провозгласил Советскую власть. 

Первыми актами новой власти стали следующие: 
1. Декрет о земле, который провозгласил отмену частной собственности на землю, 

передачу ее в общегосударственный фонд и получение земли теми, кто ее обрабатывает; 
2. Декрет о мире, который провозгласил мир без аннексий и контрибуций между всеми 

воюющими странами, а также перемирие до окончания переговоров. 
3. Декларация прав народов России (2.11.1917 г.). 

В результате переворота большевиков и проводимой ими политики в стране 
разразилась гражданская война и иностранная интервенция (1918-1921 гг.) 

Причины гражданской войны и иностранной интервенции 
1. Утверждение советской власти и проведение радикальных преобразований; 
2. Подписание Брестского мира с Германией на тяжелых условиях; 
3. Национализация иностранных вкладов в стране и отказ от выплат долгов царской России; 
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4. Роспуск Учредительного собрания. 
Этапы экономической политики советского государства 1917-1925 гг. 

1 этап: 10.1917 г. – весна 1918 г. – «Красногвардейская атака на капитал» 
2 этап: Лето 1918 г. – 03.1918 г. – «Военный коммунизм» 
3 этап: 03.1921 г. – 1924/1925 гг. – Новая экономическая политика 
На 1-м этапе деятельности Совет Народных Комиссаров (СНК) провозгласил 

«красногвардейскую атаку на капитал», т.е. захват и национализацию крупной 
промышленности и банковского капитала. 

На 2-м этапе деятельности СНК провозгласил политику «Военного коммунизма» - 
систему административных и экономических мер, нацеленных на быстрое построение 
коммунизма в стране. Определила во многом начало гражданской войны. 

В политической сфере: 
• сращивание партийного и государственного аппарата. 

В сфере промышленности: 
• с лета 1918 г. национализация крупной, средней промышленности и банковского 

капитала, с 1920 г. – мелкой промышленности без компенсации ее владельцам; 
• сверхцентрализация управления промышленностью; 
• введение всеобщей трудовой повинности («Кто не работает, тот не ест»); 
• уравнительное распределение; 
• натурализация оплаты труда. 

В сфере сельского хозяйства: 
• введение продразверстки (1919 г.); 
• запрет на использование наемного труда; 
• запрет на аренду земли. 

В сфере торговли: 
• запрет на свободу торговли, введение прямого натурального товарообмена между 

городом и селом; 
• введение карточной системы. 

Последствия «военного коммунизма» 
• сокращение населения на 10 млн.; 
• сокращение промышленного производства в 7 раз; 
• сокращение добычи угля и нефти до уровня ХІХ в.; 
• Полное разрушение транспортной системы; 
• Резкое сокращение посевных площадей и валовой продукции сельского хозяйства – 

67 % от довоенного уровня; 
• Резкое сокращение производительности труда – 20 % от довоенного уровня; 
• Полное обнищание населения; 
• Рост детской беспризорности до 7 млн. детей. 

На 3-м этапе деятельности СНК провозгласил Новую экономическую политику 
(НЭП). 

Промышленность и сельское хозяйство стали набирать обороты, что предопределило 
достаточно быстрое восстановление экономики. Однако в 1920-х гг. наблюдалось 3 кризиса 
НЭПа: 

1) Кризис сбыта сельхозпродукции 1923 г.; 
2) Товарный кризис и кризис хлебозаготовок 1925 г.; 
3) Товарный кризис и кризис хлебозаготовок 1927-1929 гг. 

Основные причины кризисов НЭПа 
• политика перекачивания средств из деревни в город; 
• ограничение крупного и среднего предпринимательства; 
• экономические авантюры; 
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• бюрократизм, чиновничья волокита, некомпетентность основной части управленческого 
аппарата. 

Важнейшим вопросом государственного строительства был вопрос объединения 
советских республик в единое союзное государство. В 1922 г. на основе плана Ленина на 
принципах федерализации провозгласили создание СССР. 30.12.1924 г. ІІІ съезд Советов 
принял 1-ю Конституцию СССР. 

После смерти Ленина в 1924 г. лидером СССР стал И. Сталин. Основными 
направлениями сталинской политики стали коллективизация и индустриализация. 

 

 
 

3. ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1918 г.) 
Считая себя правопреемником царского, Временное правительство стремилось 

сохранить контроль над всеми территориями империи, в том числе и Малороссией 
(Украиной). В губернских и уездных центрах были созданы «гражданские» и 
«общественные» комитеты, а также назначены комиссары – представители Временного 
правительства на местах, заменившие ликвидированную царскую администрацию. 

4 март а 1917 г. Общест венный комит ет  в составе 20 человек был создан и в 
Луганске. В него вошли деятели земской управы, торговые служащие, учителя, а возглавил 
Николай Флорович Агапов (секретарь управы). Но специфика пролетарского Луганска 
проявилась в том, что даже в составе буржуазно-демократического органа половину мест, по 
организованному требованию рабочих отдали им. В комитет вошли: Иван Алексеев, Зиновий 
Ляпин, Иван Литвинов, Иосиф Вальтер и другие. Комиссаром Временного правительства в 
Славяносербском уезде был назначен председатель Земской управы Н.Кудрянов, а затем 
социалист Антон Нестеров. А 7 марта в Луганске был избран Совет  рабочих депут ат ов во 
главе с журналистом Г.М.Римским (Лариным), представителем РСДРП (меньшевиков).  

Одновременно с этим Советы рабочих депутатов начали создаваться в других городах, 
поселках, рудниках (Алчевск, Лисичанск, Кадиевка, Сорокино, Брянка, Криндачевка, 
Сватово, Екатеринодон). Первоначально в их составе преобладали представители умеренных 
социалистических партий: эсеров и меньшевиков. Однако после возвращения в Луганск 28 
марта популярного рабочего лидера Клима Ворошилова, начало стремительно расти 
влияние радикальной партии большевиков. 

С первых дней Революции в стране сложилась ситуации «двоевласт ия»: 
существование параллельных органов Временного правительства и стихийно возникавших 
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Советов рабочих, крестьянских, солдатских, казачьих и других депутатов. А на территории 
Украины, благодаря наличию национальных сил, возникло даже «троевластие» – в Киеве 
было объявлено о создании «Центральной Рады» – самопровозглашенного общественно-
политического центра, который возглавил движение за достижение автономии в пределах 9 
малороссийских губерний, в том числе Екатеринославской и Харьковской, куда входила 
большая часть современной Луганщины.  

Однако в Донбассе национальные силы были откровенно слабы и опирались лишь на 
тыловые подразделения украинизированных воинских частей. В Луганске таким стал 25 
запасной Бахмутский полк, командир которого В.Малашко объявил себя украинским эсером, 
куренным атаманом местного «вільного козацтва» и председателем «повітової ради». 
Никаким реальным влиянием этот орган, правда, не обладал и бесшумно распался вскоре 
после Октябрьской революции.  

Гораздо большей популярностью пользовалось област ное объединение Совет ов 
Донбасско-Криворож ского региона. С самого начала революции на малороссийских землях 
сложилось определенное «двоецентрие». Юго-Западный край объединял 
сельскохозяйственное украинское Правобережье и Центр с Киевом, Донецко-Криворож ская 
област ь – промышленный русскоязычный Юго-Восток, ядром которого был Донбасс. 
Административная раздробленность Донецко-Криворожского промышленного узла между 
Харьковской, Екатеринославской губерниями и Областью Войска Донского волновала еще 
царское правительство, поэтому уже в первые дни после Февральской революции Временное 
правительство 3 март а учредило особый Донецкий комит ет , объединивший хозяйственное 
управление Донецким угольным и Криворожским рудным бассейнами, во главе с инженером 
М.Чернышовым. Таким образом, был впервые создан единый орган, координирующий 
работу предприятий и организаций в рамках всего промышленного региона, вне зависимости 
от административных границ, а также очерчены его примерные пределы. 15 марта в Юзовке 
(ныне Донецк) представитель Харьковского Совета озвучил идею объединения Советов 
Харьковской, Херсонской, Таврической и Екатеринославской губерний с центром в 
Харькове. То есть идея регионального объединения витала в воздухе.  

 15-17 (28-30) март а в уездном центре Бахмуте (ныне Артемовск) прошла 1 
конференция Советов Донбасса. 138 делегатов от 48 Советов Горловки, Лисичанска, Бахмута 
и др. представляли 187 тысяч рабочих Донбасса. Делегаты одобрили идею объединения 
промышленных районов в одну административную единицу и выдвинули делегатов на 
планируемый 1 съезд Советов Донецко-Криворожской области. Также был создан единый 
координирующий орган – Информбюро, с местопребыванием в Бахмуте 

25 апреля (ст арого ст иля) 1917 года в Харькове открылся уже I Област ной съезд 
Совет ов Донецкого и Криворож ского бассейнов. На этом Съезде 170 делегатов 
представляли свыше 1 млн рабочих и солдат. Съезд учредил Област ной комит ет  
Донкривбасса и принял положение об организационной структуре Советов, завершив 
процесс административного объединения Харьковской и Екатеринославской губерний, 
Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 11 административных районов, 
в каждый из которых входило 10—20 местных советов. При формировании новой области 
игнорировалось прежнее административное деление Российской империи — в неё вошли 
Макеевка и Мариуполь, которые принадлежали к Области Войска Донского, Кривой Рог, 
относившийся к Херсонской губернии. На смену старым уездным городам – Славяносербск, 
Бахмут, Павлоград с доминирующим мелкобуржуазным, мещанским населением – 
выдвигались новые промышленные центры – Луганск, Кадиевка, Дебальцево, Горловка, 
Макеевка.  

Итоговое деление Донецко-Криворожской области было таким: Александровско-
Грушевский район, Екатеринославский, Криворожский, Луганский, Новочеркасский, 
Ровенско-Должанский, Ростово-Донской, Таганрогский, Харьковский, Чистяковский, 
Юзовский. Год спустя именно эти территории и составили Донецко-Криворожскую 
Республику. 
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Была создана стройная система Советов области, избран исполнительный комитет. 
Верховным руководством признавался областной Съезд Советов, а в перерывах – 
избираемый им Областной комитет, направляющий работу районных Советов. 
Председателем Совета и Исполкома объединения был избран Лазарь Голубовский, эсер из 
Харькова. Важным документом, принятым Съездом 2 мая, стало Постановление о 
минимальной зарплате. Выступая в защиту прав рабочих, депутаты установили минимум в 4 
рубля за 8-часовой рабочий день, уравняли в зарплате женщин, запретили в шахтах труд 
детей до 15 лет. 

Напомним, что Киевская Центральная Рада по июльскому соглашению с Временным 
правительством получила под начало лишь четыре с половиной центральных губернии 
Малороссии. Ни Екатеринославщина, ни Харьковщина, ни Новороссия Киеву не 
подчинялись. Здесь складывались свои собственные органы власти. 7 сент ября во время 
«корниловского мятежа» товарищ Артем (Федор Сергеев), возглавивший Дон-Кривобком 
РСДРП (большевиков), написал в ЦК о «факт ическом декрет ировании республики 
Харьковской губернии».  

 Таким образом, следует, что ДКР была не «искусственным образованием», а ее 
создание – не «большевистским политиканством». Возникновение этого регионального 
объединения диктовались самыми прагматическими экономическими причинами – 
объединением административно-раздробленного хозяйственного комплекса. А руководство 
Дон-Кривобкома, как и большинства других Советов в то время, легко заметить, было 
вполне эсеро-меньшевистским и оставалось таковым до конца 1917 года.  

 Наглядным свидетельством растущей большевизации масс после срыва 
«корниловского мятежа» стало резкое увеличение численности РСДРП (б), в том числе в 
депутатском корпусе Советов.   

На муниципальных выборах 6 августа в городскую думу Луганска из 75 избранных 
«гласных» (депутатов) 29 были большевиками. Эсеры совместно с еврейской партией 
«СЕРП» получили 18 мандатов, меньшевики и бундовцы – 10; кадеты – лишь 2 места. 
Председателем думы 23 августа был избран К.Ворошилов, городским головой – большевик 
Александр Червяков. Луганск стал первым городом, где думу возглавил большевик. В ходе 
«корниловщины» 29 августа представители Совета рабочих и солдатских депутатов, 
городской думы, заводских комитетов создали Комитет спасения революции, взявший всю 
власть. Комиссар Нестеров был арестован, а затем бежал из города. В сентябре на 
перевыборах большевистскими стали Луганский совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов (82 из 120 являлись большевиками), Белянский горнозаводской подрайонный 
совет рабочих и солдатских депутатов, Боково-Хрустальский совет рабочих депутатов, 
Екатеринодонский совет рабочих депутатов, Кадиевский районный совет рабочих и 
солдатских депутатов, Лозово-Павловский подрайонный совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, Макеевский Совет и др. Таким образом, в регионе еще до 
Октябрьской революции вся власть перешла к большевикам.  

6 (19) окт ября в Харькове в здании Дворянского собрания начал свою работу 
ІІ Област ной съезд Совет ов Донецко-Криворож ского бассейна. На съезд прибыло 
146 делегатов (большевиков 49, меньшевиков – 44, эсеров – 42 и 2 анархистов). Съезд 
прошел в ожесточенных дискуссиях большевиков против эсеро-меньшевистского блока по 
всем принципиальным вопросам. 

После успешного большевистского восстания 25 окт ября (7 ноября) в Пет рограде 
большевики Луганщины объявили о переходе к Советам власти на местах. Сделали они это 
мирным путем, без вооруженного восстания. Местные националисты объявили о поддержке 
провозглашенной 7 (20) ноября 1917 Третьим универсалом Центральной Рады Украинской 
Народной Республики как федеративной части единой России. В ее состав была включена в 
том числе и Екатеринославская губерния. В противовес этому Пленум Донецко-
Криворожского областного комитета 17 (30) ноября принял Резолюцию с категорическим 
осуждением действий Киевской Рады:  
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Вопрос о провозглашении автономной Донецкой республики планировалось вынести 
на III Областной Съезд Советов в начале декабря, однако из-за изменения политической 
обстановки он не был рассмотрен. Напротив, областные депутаты, объединившись с 
прибывшими из Киева депутатами Всеукраинского съезда Советов, разогнанного 
украинскими националистами, провели в Харькове альтернативный Всеукраинский съезд, 
который проголосовал за установление советской власти. 12 (25) декабря 1917 была принята 
специальная Резолюция «О Донецко-Криворожском бассейне»:  

 Стало большевистским руководство Донецко-Криворожской Области – председателем 
Облисполкома был избран член РСДРП(б) Борис Магидов. 

Провозглашение Донецко-Криворожской Республики 
Пока Харьков оставался столицей советской Украинской Народной Республики, 

донецкие автономисты не претендовали на самостоятельность. Но, когда Центральная Рада 
26 января 1918 позорно бежала из Киева под напором красногвардейцев, и правительство 
Советской Украины переехало сюда, в Харькове 27 января (9 февраля) 1918 года открылся 4 
област ной съезд Совет ов Дон-Кривбассейна (74 депутата от 41 Совета: 48 большевиков, 19 
эсеров, 5 меньшевиков, 2 беспартийных). На съезд также прибыли представитель ЦИК 
Украины народный секретарь труда Николай Скрыпник и глава ВСНХ Российской 
Советской Республики Валериан Оболенский.  

Открыл мероприятие луганский большевик А.Каменский, который сразу пояснил суть 
повестки дня: «Тов. Каменский, открывая съезд, приглашает делегатов особенно серьезно 
отнестись к предстоящей работе, тем более, что на Съезде должен решиться очень важный 
вопрос — о выделении Донецкого бассейна в автономную единицу». Как заявил лидер 
большевиков Артем: «Националистические предрассудки погибли с Центральной Радой и 
необходимо создавать Советские республики не по национальному, а по экономическому 
признаку. Сохранение же Донкривбассейна в составе Украины было бы несправедливо».  
Основным докладчиком по вопросу о создании ДКР выступил Семен Васильченко: «По 
мере укрепления советской власти на местах федерации Российской социалистической 
республики будут строиться не по национальному признаку, а по особенностям 
экономически — хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении 
единицей являются Донецкий и Криворожский районы... Донецкая республика может стать 
образцом социалистического хозяйства для других республик». 

В острой дискуссии против провозглашения ДКР резко выступил представитель 
Советской Украины большевик Н.Скрыпник, который предложил резолюцию: «Донецкий 
бассейн и Криворож ский район сост авляют  авт ономную област ь юж но-русской 
Украинской Республики как част и Всероссийской Федерации Совет ских Республик». Его 
поддержал эсер Л.Голубовский. Против высказались большевики Артем, М.Жаков, 
С.Васильченко. Большинство съезда не согласилось с аргументацией Скрыпника и он, 
оказавшись в изоляции, снял свой проект.  

Областной Съезд Советов 50 голосами против 24 поддержал резолюцию 
С.Васильченко и провозгласил 12 февраля 1918 г. создание Донецко-Криворожской 
Республики, которая заняла территории всего Левобережья, а также Криворожский район и 
угольные округа Области Войска Донского. 

В областной комитет были избраны пять большевиков — С.Васильченко 
(председатель), М.Жаков, М.Тевелев, И.Варейкис, Андреев; один меньшевик — 
Рубинштейн; три эсера — Киричек, Ровенский, Маркарьян. Кандидатами в члены обкома 
были также избраны Алексеев, Марк, Н.Попов (меньшевики), Л.Голубовский, 
Добровольский, Черный (эсеры). Через день после окончания съезда Советов, 14 февраля 
(1 февраля по ст .ст .) 1918 г., Областной комитет сформировал Совет Народных Комиссаров 
Донецко-Криворожской Республики из 8 большевиков: Арт ем, Михаил Жаков, Викт ор 
Филов, Семен Васильченко, Валерий Меж лаук, Борис Магидов, М.Рухимович и 
предст авит ель Луганска А.Каменский. 
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Как справедливо отмечают историки, легитимность Съездов Советов была гораздо 
выше, чем решения никем не избранной Центральной Рады из самопровозглашенной 
Украинской Народной Республики.  

Реакция Москвы на создание ДКР была противоречивой. 17 февраля председатель 
ВЦИК Яков Свердлов отбил телеграмму: «От деление счит аем вредным». А 18 февраля (3 
марта) в Харьков пришло письмо за подписью секретаря ЦК РСДРП(б) Елены Стасовой: 
«Уваж аемые т оварищи! …Привет ст вуем вас за т у последоват ельную линию, кот орую вы 
провели при формировании СНК». Появление ДКР не было уникальным явлением. 
Революционные события в России активизировали центробежные процессы. 31 января была 
провозглашена Одесская Советская Республика, 19 марта – Советская 
Социалистическая Республика Тавриды.   

Отметим, что и в Луганске тем временем происходили аналогичные процессы 
самоопределения. На прошедшем в феврале 1918 уездном съезде Советов был избран 
исполнительный комитет уезда во главе с Борисом Вобликовым (вошли большевики Яков 
Истомин, Иван Пархоменко-Крицкий, Юрий Лутовинов). Таким образом, возник еще один 
орган власти, наряду с уже существующим городским исполкомом.  Чтобы не дробить 
власть, вскоре было решено, что оба исполкома сложат полномочия в пользу нового органа – 
Луганского Совет а народных комиссаров. Это региональное правительство возглавил 
известный в то время большевистский лидер Юрий Лутовинов, а вошли: нарком 
внутренних дел А.Червяков, земельных дел – Н.Ханзон, продовольствия – И.Алексеев, 
военных дел – И.Волокитин, госконтроля – А.Каменский, путей сообщения – И.Николаенко, 
соцобеспечения – Э.Молдавский, просвещения – Я.Истомин.  

Государственное строительство ДКР 
Заметим, что во всех основополагающих документах о создании ДКР подчеркивалась 

неразрывная связь с Россией. В программной декларации о деятельности новосозданного 
Совнаркома основными задачами ставились такие: 

Несмотря на растущую военную угрозу с запада, деятельность СНК ДКР не 
ограничивалась организацией армии. Активно шли процессы государственного и 
культурного строительства. В республике была произведена территориальная реформа по 
экономическому признаку. Наркомату финансов (В.Межлаук) было поручено изыскать 
средства для экономических реформ правительства. Кстати ДКР не пошла по пути 
национализации частных банков. Наоборот, в конце марта там, где конфискации состоялись, 
деньги были возвращены. Но всевозможные налоги на крупных предпринимателей 
Совнарком накладывал постоянно.  

Главным экономическим органом республики был Юж ный Област ной Совет  
Народного Хозяйст ва (ЮОСНХ), который во главе с горным инженером Василием 
Бажановым стал одной из самых эффективных структур в России. ЮОСНХ 
национализировал и объединил все предприятия региона в единый комплекс, добился даже 
роста производительности труда (на шахтах Макеевки добыча выросла с 60 тыс пудов угля в 
сутки в феврале до 92 тыс пудов в марте; на Енакиевском метзаводе производительность 
выросла до 30%). Звучит фантастически, что в условиях развала экономики, ЮОСНХ уже в 
марте имел во всех районах Донбасса своих координаторов, провел большую работу по 
исследованию технического состояния предприятий Донбасса, выявляя нерентабельные 
предприятия, взял на себя контроль за распределением топлива и продовольствия. В рамках 
ЮОСНХ были организованы 14 районных совнархозов: Луганский, Лозово-Павловский, 
Екат еринославский, Харьковский, Кадиевский, Уст ь-Белокалит венский, Александровский, 
Сумской, Александро-Грушевский, Горловско-Щербиновский, Лисичанский, Павлоградский, 
Бахмут ский, Юзовский. На конференции ЮОСНХ в Харькове 25 февраля была утверждена 
программа реформ, предложенная Бажановым. Новоизбранный пленум совнархоза 28 
февраля избрал Артема, как наркома по делам народного хозяйства также официальным 
главой совета ЮОСНХ, в президиум избрали также Ворошилова и Бажанова. Руководства 
Совнархоза ради интересов дела активно привлекало к сотрудничеству представителей и 



 

 

248 

других социалистических партий (эсеров) и даже старой технической интеллигенции 
(Алексей Терпигорев, Петр Фомин, Борис Бокий). К 1 марта на 65% шахт Донбасса было 
введено рабочее управление.  

Созданное объединение Главсахар во главе с профессором П. Зуевым исследовало 
сахарные заводы, проделало большую работу по предотвращению разгрома посадок свеклы, 
ввело ряд льгот для частников. К слову, ЮОСНХ не только не препятствовал развитию 
частной розничной торговли, но и брал ее под защиту от самочинных действий местных 
Советов. Количество национализированных рудников в марте достигло 230, в их числе были 
рудники 16 акционерных обществ, входивших в «Углесоюз». Национализированная крупная 
промышленность Донбасса имела большое значение для развития народного хозяйства не 
только Украины, но и всей Советской страны: только 9 больших металлургических заводов, 
национализированных в январе 1918 г., выплавляли около 80% чугуна и стали, 
производимых на юге России, а национализированные шахты Донбасса добывали 500 млн. 
пудов угля в год. В целом национализированные угольные предприятия давали около 
половины угля, добываемого в Донецком бассейне. 

Наркомат труда (Б.Магидов) тщательно контролировал выполнение декретов 
Советского правительства о введении 8-часового рабочего дня и повышении заплат рабочим, 
учредил конфликтные комиссии при профсоюзах для решения трудовых споров, организовал 
мастерские для безработных, а также благотворительные столовые и общежития. Было 
решено открыть для больных туберкулезом рабочих два санатория – в Мариуполе и 
Святогорске.  

Наркомат просвещения (М.Жаков) ввел бесплатное образование для детей бедноты, 
открыл курсы ликбеза для взрослых, добился окончательного упразднения телесных 
наказаний для учащихся, разработал программу детских летних лагерей и даже открыл 
несколько украинских школ и украинскую гимназию в Харькове. В Луганске, Юзовке, 
Крамат орске, Друж ковке открывались народные университеты и рабочие клубы. В 
Мариуполе и Харькове появились первые детсадики для рабочих.  

Наркомат юстиции (В. Филов) провел судебную реформу, начав введение единых форм 
судопроизводства в виде «народных судов» на принципах выборности. Одним из своих 
первых распоряжений нарком четко определил: «В пределах Донецкой Республики Совет ов 
дейст вуют  общероссийские законы… Мест ные суды решают  дела именем Российской 
Республики». Нарком управления С.Васильченко добавил: «Смерт ной казни в федерат ивной 
совет ской республике не сущест вует  и кт о произведет  ее подлеж ит  суду т рибунала». 

Таким образом, государствообразующие процессы в ДКР шли параллельно процессов в 
УНР. 

Война ДКР с украино-германскими интервентами 
Однако Центральная Рада, уже фактически не контролировавшая даже собственную 

столицу Киев, 9 февраля подписала в Бресте договор с Австрией и Германией, призвав на 
Украину немецких «миротворцев». 450000-ный оккупационный корпус австро-германских 
войск вторгся на территорию Украины. Понятно, что Петроградский Совнарком попытался 
использовать новорожденную ДКР как барьер на пути агрессии, ибо германское наступление 
поставило первым вопросом на повестку дня военный. 27 февраля СНК ДКР постановил 
приступить к полной мобилизации военных сил Республики, выпустив Декрет «Революция в 
опасности!». Центральный штаб Красной гвардии Донбасса был переименован в Центроштаб 
Красной Армии в Донбассе с расположением в Юзовке. 4 марта был создан Чрезвычайный 
штаб обороны ДКР во главе с военным наркомом М.Рухимовичем. Началась формирование 
добровольческих отрядов: в Луганске – 1 Социалистический отряд Ворошилова, в Юзовке – 
1 пролетарский полк Никиты Хрущева. В Харькове из десятка броневиков была даже 
сформирована бронечасть ДКР во главе с А.Селявкиным. 

Большим подспорьем стала прибывшая к Екатеринославу бывшая 8 армия Румынского 
фронта, на базе которой в начале марта возникла Донецкая Красная армия. Командарм-8 
Александр Геккер стал командующим Донецкой армией, численность которой составила 
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более 7 тысяч человек. Другие «армии» южно-российских республик были гораздо меньше – 
1 Одесская революционная армия насчитывала около 3 тыс. человек, 2-я после ухода сотни 
Котовского не дотягивала и до тысячи, 3-я в лучшие дни насчитывала 2,5 тыс.ч., но часть ее 
эвакуировалась в Крым. Всего в Украинских Красных Армиях насчитывалось около 25 000 
ч., поэтому они не могли задержать железную поступь рейхсвера, более чем десятикратно 
превышающего их по мощи. Однако на Левобережье немецкое наступление сильно 
замедлилось: части Красной Армии Донбасса неоднократно контратаковали интервентов под 
Змиевом, у Купянска, под Родаково. 

30 марта был утвержден план обороны Донбасса, предусматривавший создание 2 
укрепрайонов – Юзовского, во главе с Д.Пономаревым и Ш. Грузманом, и Луганского, под 
руководством К.Ворошилова и А.Пархоменко. Разрозненные отряды были сведены в 
Красную Армию Донбасса, насчитывавшую в середине апреля уже 13 тысяч бойцов 
(командир П.Баранов).  Луганский Социалистический отряд под командой К.Ворошилова 
вел боевые действия, выдвинувшись аж в район Сумы-Конотоп (у разъезда Дубовязовка). 
Красные ожесточенно сопротивлялись, неоднократно переходили в контратаки. 7 апреля под 
Змиевом, отходя из Харькова, разбили передовые отряды немцев. 16 апреля, перейдя в 
контратаку на Купянск, отбросили немцев и отбили станцию Берестовая, а в направлении 
Лозовой продвинулись на 60 верст, взяв станции Барвенково, Дмитровку, Гусаровку, 
Григорьевку, Банты и др. В районе Сватово 17 апреля отважно сражался против 
наступающих австро-германских интервентов отряд  балтийских моряков В.Годлевского. 26 
апреля красные под общим командованием К.Ворошилова контратаковали у ст.Родаково 
(здесь отличился начальник артиллерии Г.Кулик, будущий Маршал СССР). В ходе боя был 
сбит немецкий самолет, захвачено еще два, а также взяты трофеями 2 орудийные батареи, 20 
пулеметов и большое количество винтовок, патронов и снарядов.  

Если сравнить эти сражения с одной-единственной «битвой» войск Украинской 
Центральной Рады под Крутами (и то проигранной) – выводы однозначны. 

В конце марта 1918 г. в правительстве ДКР разразился кризис. Руководители Киевского 
советского правительства Н.Скрыпник, Е.Бош, не желая упускать контроль над Донбассом, 
всячески пытались втянуть ДКР в сферу своего влияния. В частности, для этого был 
использован 2 Всеукраинский съезд советов, открывшийся 17 март а 1918 г. в 
Екат еринославе. Перед угрозой германского наступления Съездом был провозглашен 
«Декрет военных действий», установивший «единст во военных дейст вий и руководст ва 
революционных вооруж енных сил». Также была принята Резолюция «О государственном 
устройстве», провозгласившая прекращение «федерат ивной связи Украины со всею 
Совет ской федерацией. Украинская Народная Республика ст ановит ся самост оят ельной 
Совет ской Республикой». Присутствие на съезде председателя СНК ДКР Артема 
истолковывается как его согласие на присоединение ДКР к Украине, а некоторые украинские 
историки категорически (и ошибочно) называют эту дату – 17 марта – концом 
существования ДКР. Однако на самом деле нет никаких документов о тогдашней 
«ликвидации» Республики. 

Тем не менее, склонение Артема к подчинению Киеву, вызвало резкий протест группы 
наркомов ДКР. 29 марта Жаков, Филов и Васильченко объявили о выходе из состава СНК. 2 
апреля в газет е «Извест ия Юга» вышла статья В.Филова «Кого судить?» в которой он 
весьма резко протестовал против подчинения Донбасса Украине. За это выступление 
решением обкома Филов был исключен из партии. 

 
«Луганский период» истории ДКР 

Освободившиеся места наркомов несколько позже заняли луганчане – представители 
местного СНК: Юрий Лут овинов, Иван Алексеев, Александр Червяков, Иван Якимович, 
Алексей Пузырев. Напомним, что действовавший в Луганске еще с марта 1918 областной 
Совнарком во главе с Ю. Лутовиновым вел вполне самостоятельную политику. Весной им 
была даже направлена дипломатическая миссия в Ростов во главе с председателем уездного 
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исполкома Б. Вобликовым с предложением о присоединении Луганска и Бахмута к Донской 
области. Донской СНК не возражал. Когда 7 апреля под натиском германских войск 
правительство ДКР под руководством Артема эвакуировалось из Харькова, они прибыли под 
защиту отрядов Ворошилова в Луганск. Здесь Артем провел быструю реорганизацию и 13 
апреля в «Луганском Революционном вестнике» №11 появился список объединенного СНК: 
председатель и наркоминдел – Артем, финансов – Межлаук, военный – Рухимович, труда – 
Магидов, контроля – Каменский, продовольствия – Алексеев, комиссар по управлению – 
Якимович, юстиции – А.Червяков, просвещения – Истомин, земледелия – Ханзон (эсер), 
госпризрения – Молдавский, общественных имуществ – Пузырев, путей сообщения – Котов, 
почты и телеграфа – Осипович, управделами – А.Повзнер (меньшевик), зампредседателя, 
комиссар без портфеля – Ю.Лутовинов. 

В последнем перед эвакуацией номере харьковского «Донецкого пролетария» 7 апреля 
1918 г. было опубликовано воззвание правит ельст ва ДКР, в котором были подробно 
очерчены границы Республики, благодаря чему через 80 лет появилась возможность 
реконструировать карту Южнороссийских республик 1917-1918 гг. Под этим документом 
Артем подписался не только как председатель СНК, но и как нарком по иностранным делам. 
То есть ДКР претендовала выйти на арену международной политики. 

 
 
 
Последний период существования ДКР – «Луганский» – был уже главным образом 

военным. 16 апреля решением СНК ДКР К.Ворошилов был назначен командующим 5-
й Красной армии, в которую влились остатки всех остальных советских отрядов Донецкой 
республики. Попытки представителя мобилизационного отдела ЦИК Украины Г.Разживина 
покомандовать в Луганске были жестко пресечены главнокомандующим В.Антоновым-
Овсеенко:  
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 20 апреля в Никитовке по призыву СНК ДКР состоялось Вседонецкое совещание 
представителей Советов и военных организаций, на котором был принят план эвакуации 
Донецкого бассейна.  Сам Артем, лично руководивший данным совещанием, поставил 
задачу: «Ни одного гвоздя немецким грабителям». Планомерная эвакуация материальных 
ценностей и многочисленных беженцев не прекращалась до начала мая.  

Луганск как столица ДКР функционировал до 28 апреля 1918 г., когда был захвачен 
немцами. Хотя первый бронепоезд германцев был отогнан от железнодорожного вокзала 
огнем бойцов эсеровского отряда Н.Латышева. Только после орудийного обстрела города в 
него удалось войти рейхсверовцам из 91 и 215 пехотных дивизий генерала Эйхгорна. 
Большевики ушли на восток, в Россию.  

Оккупанты все-таки завязли в Донбассе на целый месяц, Юзовка (Донецк) была взята 
лишь 22 и Чертково – 30 апреля. 4 мая последние воинские части и правительство ДКР 
покинули территорию Донецкой республики, двинувшись в сторону станции Лихая. 
Напомним еще один малоизвестный факт: за советскими властями ушло 80 эшелонов 
беженцев, около 100 000 человек – донбасские рабочие с семьями, которые не желали 
оставаться под немецко-украинской оккупацией. Ушли на Восток, прокладывая путь к 
Царицыну через враждебные казачьи станицы белого Дона. 

Таким образом, первый опыт собственного государственного строительства Донбасса 
был подавлен внешней военной силой, не успев раскрыть свой потенциал, а не пал жертвой 
внутренних противоречий. 

 
4. СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ В МЕЖВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1920‒1930-е гг.) 
Курс на коллективизацию взят на ХV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. 

Коллективизация – процесс насильственного форсированного вступления индивидуальных 
крестьянских хозяйств (единоличников) в производственные кооперативы (колхозы), в 
которых объединялись земельные наделы, средства производства, осуществлялась 
коллективная обработка земли и общественное животноводство 

Цели коллективизации в СССР 
1. Обеспечение перекачивания средств из деревни  в город на нужды индустриализации; 
2. Распространение влияния государства на частный сектор сельского хозяйства 

(огосударствление экономики); 
3. Укрепление социальной опоры Советской власти в деревне, превращая крестьян-

единоличников в класс социалистического общества; 
4. Ликвидация «аграрного перенаселения»; 
5. Ликвидация «кулачества как класса»; 
6. Попытка наладить эффективное сельскохозяйственное производство.  

В решениях ХV съезда ВКП(б) говорилось о развитии всех форм кооперации (от 
ТОЗов, коммун и артелей к колхозам и совхозам), а не одной производственной (колхозов). 
Отмечалось, что переход к коллективной обработке земли будет осуществляться «на основе 
интенсификации и машинизации земледелия», «на основе новой техники». 

В 1928 г. были созданы машинно-тракторные станции (МТС). В 1929 г. тракторами 
было обработано лишь 1 % пашни. 

По плану 1-й пятилетки предполагалось охватить к 1932 г. различными формами 
кооперации 85 % крестьянских хозяйств, из них в колхозы - 18-20% индивидуальных 
крестьянских дворов 

Причины перехода к сплошной коллективизации: 
1. Трудности в хлебозаготовке в конце 1927 — начале 1928 гг. в связи с нежеланием 

крестьян сдавать государству хлеб по низким твердым ценам. Это угрожало политике 
индустриализации; 

2. Системное получение хлеба для обеспечения экспорта зерна за валюту; 
3. Необходимость обеспечить хлебом городское население (прирост на 20 млн. человек) 

по госценам; 
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4. Обеспечение хлебом Красной Армии. 
По вопросу дальнейшего пути развития страна оказалась на распутье. 

«Левые» коммунисты стояли на позициях: 
1) сворачивание НЭПа, 
2)  ликвидации «капиталистических элементов», 
3) налоговый нажим на деревню и «нэпманов»; 
4) переход от рыночных к централизованным и директивным методам управления 

экономикой. 
Правые коммунисты: 

на основе НЭПа постепенно накапливать средства на индустриализацию за счет 
прогрессивного налогообложения и роста доходов населения 

Либеральные экономисты (Чаянов, Кондратьев): развивать с/х – основу экономики 
страны за счет крестьянской кооперации. 

Сталин, Молотов и Каганович настаивали на усилении борьбы с кулачеством и 
ускорении объединения крестьян в колхозы. 

В ноябре 1929 г. Сталин публикует статью «Год великого перелома» - сигнал для 
ускорения процесса коллективизации. 

В декабре 1929 г. был выдвинут лозунг ликвидации кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации. Это подтолкнуло местные партийные и советские органы к 
ускорению создания колхозов и раскулачиванию. 

Ликвидация кулачества, кроме прочего, имела целью обеспечить колхозы 
материальной базой.  

В 1-й половине 1930 г. было раскулачено 320 тыс. крестьянских хозяйств. 
Кулаки делились на 3 категории: 

1. Кулаки, принимавшие участие в вооруженной борьбе с Советской властью, 
подлежали расстрелу, 

2. Наиболее богатые кулаки выселялись в отдаленные территории СССР; 
3. Остальные кулаки расселялись на участках за пределами колхозных земель. 

Особенно жёстокие формы раскулачивание прияло после речи Сталина И.В. 
«Головокружение от успехов». Раскулачиванию подвергались не только отдельные семьи, но 
и целые деревни. 

Политика сплошной коллективизации привела к провалу: производство зерна 
снизилось на 10 %, поголовье скота - в 2 раза. 

В 1932-1933 г. отдельные районы страны (Поволжье, Кавказ, Левобережная Украина) в 
результате погодных условий и завышенных планов хлебозаготовок охватил голод, от 
которого погибло около 3 млн. человек.  

Власти запретили упоминать о голодающих в газетах, не оказали помощи, при этом 
довели продажу зерна за границу до рекордного уровня. 
В результате мер властей к концу 2-й пятилетки в колхозах находилось 93 % крестьянских 

хозяйств и 99 % сельскохозяйственных угодий 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
Перекачивание средств из села в город отвлечение огромных средств от развития с/х 

производства и инфраструктуры села 
Ликвидация кулачества Укрепление социальной базы сталинского 

режима 
Огосударствление с/х производства Отчуждение крестьян от собственности и 

результатов труда, ликвидация экономических 
стимулов развития с/х производства 
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Ликвидация «аграрного перенаселения» Массовый «исход» крестьян из деревень, 
дефицит рабочей силы на селе 

 
«БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 1930-х гг. 

ЦЕЛИ: 
• Преодоление стадиального отставания от ведущих капиталистических стран; 
• Завоевание мирового экономического лидерства с целью превращения страны в базу 

мировой революции; 
• Преодоление технико-экономической зависимости от ведущих капиталистических 

стран – классовых противников; 
• Рост социальной базы диктатуры пролетариата; 
• Рост военной мощи в случае новой атаки мирового капитала и грядущих битв 

мировой революции. 
Методы индустриализации 

• Превращение страны из аграрной в индустриальную; 
• Осуществление форсированной индустриализации; 
• Превращение страны из ввозящей машины в производящую машины; 
• Наращивание промышленного производства группы «А»; 
• Создание новых отраслей промышленности (автомобильная, тракторная, 

самолетостроение, станкостроение, приборостроение); 
• Создание оборонной промышленности, рост военных расходов. 

Источники индустриализации 
Внешние: 

• Наращивание экспорта хлеба; 
• Наращивание экспорта минеральных ресурсов и леса; 
• Продажа произведений искусства на международных аукционах; 
• Внешние займы. 

Внутренние: 
• Рост налогообложения «нэпманов» и деревни; 
• Рост производства спиртных напитков; 
• Выпуск облигаций государственного займа; 
• Принудительный труд заключенных в районах Сибири и Крайнего Севера, где 

отсутствовали трудовые ресурсы; 
• Кампания по сдаче валюты населением. 

Основные методы достижения «большого скачка» 
• Огосударствление экономики, ликвидация капиталистических элементов; 
• Переход к централизованному управлению, развитие народного хозяйства на основе 

пятилетних планов; 
• Командно-административные методы  управления; 
• Принудительная коллективизация; 
• Раскулачивание зажиточного и среднего крестьянства; 
• Пропаганда «социалистического соревнования и стахановского движения»; 
• «Большой террор», создание гипертрофированного карательного аппарата, массовые 

репрессии. 
 

ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ CCCР В 1930-е гг. 
1. Сращивание партийного и государственного аппарата. Диктат партии над государством; 
2. Однопартийность органов власти; 
3. Чрезвычайшина как главный метод управления (чрезвычайное законодательство, 

гипертрофия карательного аппарата, репрессии судебные и внесудебные); 
4. Всевластие партноменклатуры; 
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5. Безальтернативность выборов; 
6. Формальность Советов народных депутатов. Право губкомов отменить выборы в Советы 

полностью или частично; 
7.Ведомственность; 
8. Назначенчество, номенклатурные списки; 
9. Вождизм и культ вождя. 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 
• 7 августа 1932 г. Постановление «Об охране имущества государственных предприятий, 

совхозов и кооперативов, укреплении государственной собственности» (ввел за хищение 
колхозного и кооперативного имущества высшую меру — расстрел с конфискацией 
имущества, при смягчающих обстоятельствах - лишение свободы на 10 лет с 
конфискацией всего имущества»); 

• 7 апреля 1935 г. Постановление ЦИК и СНК о привлечении к уголовной ответственности 
с 12 лет; 

• Март 1935 г. – Закон о наказании членов семей изменников родины 
• 1939 г. – установление минимума трудодней в колхозах; 
• 1940 г. – запрет самовольного ухода с предприятия, уголовная ответственность за 

прогулы. 
Политические репрессии 1930-х гг. 

• раскулачивание; 
• борьба с вредительством; 
• политические репрессии; 
• репрессии в армии; 
• депортация народов. 

Точные масштабы репрессий до сих пор точно не установлены. По примерной оценке, 
с 1930 г. по 1953 г. к смертной казни было приговорено не менее 800 тыс. человек. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 1930-х гг. 
1928 г. – Шахтинское дело. 
1930 г. – 

• дело «Промпартии»,  
• дело группы Чаянова-Кондратьева;  
• дело Союза освобождения Украины, 
• дело «академиков»; 

1931 г. – дело «Союзного бюро меньшевиков»; 
1935 г. – дело Московской контрреволюционной организации; 
1936 г. – дело троцкистско-зиновьевского объединенного центра; 
1937 г. – дело антисоветского параллельного троцкистского центра и  
дело «маршалов» (закрытый процесс); 
1938 г. – дело антисоветского правотроцкистского блока. 

«ВОЛНЫ» РЕПРЕССИЙ в конце 1920-1940-х гг. 
1 волна: 1929-32 гг. – инженеры и «спецы», интеллигенция («дело академиков» 1929 г.), 

«раскулаченные» крестьяне, служители церкви; 
2 волна: 1937–38 гг. – «ежовщина» члены оппозиций 1920-х гг. в ВПК(б), члены партии с 

дореволюционным стажем, остатки социалистов, члены Политбюро, начкомсостав 
РККА, крестьяне, интеллигенция; 

3 волна: 1944-45 гг. – депортация народов, военнопленные и репатриированные, участники 
вооруженных антисоветских формирований на оккупированной территории; 

4 волна: 1949-1953 гг. – «повторники», интеллигенция («космополиты»), участники 
сопротивления в республиках. 

 
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ в СССР— комплекс мероприятий, осуществлённых в 

Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и 
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идеологической жизни общества. Целью было формирование нового типа культуры как 
часть строительства социалистического общества, в том числе увеличение доли выходцев из 
пролетарских классов в социальном составе интеллигенции. 

Термин «культурная революция» введён в советский политический язык 
В. И. Лениным в 1923 г. в работе «О кооперации»:  «Культурная революция — это… целый 
переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы». 

Культурная революция в СССР как целенаправленная программа по трансформации 
национальной культуры на практике массированно была реализована лишь в годы первых 
пятилеток. В 1930-е гг. культурная революция наряду с индустриализацией и 
коллективизацией являлась частью больших преобразований общества и народного 
хозяйства. В ходе её значительной перестройке и реорганизации подверглась и организация 
научной деятельности в Советском Союзе. 

Культурная революция в первые годы советской власти 
Культурная революция как изменение идеологии общества была начата вскоре после 

Октябрьской революции. 23 января 1918 г. появился декрет об отделении церкви от 
государства и школы от 
церквиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8
E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 - cite_note-
enc-2. Из системы образования были удалены предметы, связанные с религиозным 
образованием: богословие, древнегреческий язык и другие. Главной задачей культурной 
революции было внедрение в личные убеждения советских граждан принципов марксистско-
ленинской идеологии. 

Для реализации программы в первые месяцы советской власти была создана сеть 
органов партийно-государственного управления культурной жизнью общества: Агитпроп 
(отдел ЦК ВКП(б)), Главполитпросвет, Наркомпрос, Главлит и др. Подверглись 
национализации учреждения культуры: издательства, музеи, кинофабрики; была отменена 
свобода печати. В области идеологии была широко развёрнута атеистическая пропаганда, 
начались гонения на религию, в храмах устраивались клубы, склады, производства, 
вводилась жёсткая цензура. 

Большая часть народных масс была необразованна и неграмотна: так, из результатов 
переписи населения 1920 г. следовало, что на территории Советской России умело читать 
всего 41,7 % населения старше 8 лет. Культурная революция предполагала, прежде всего, 
борьбу с безграмотностью, что было необходимо для последующего научно-технического 
развития. Однако темпы ликвидации безграмотности в силу целого ряда причин были 
неудовлетворительными. Всеобщее начальное образование в СССР де-факто было введено в 
1930 г. Массовая безграмотность была ликвидирована после Великой Отечественной 
войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E
%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 - cite_note-enc-
2. 

В это время были созданы национальные алфавиты нескольких народностей (Крайнего 
севера, Дагестана, киргизов, башкир, бурят и т. д.). Была развёрнута широкая сеть рабочих 
факультетов для подготовки трудящейся молодёжи к поступлению в ВУЗы, в которые 
сначала был открыт путь молодёжи пролетарского происхождения независимо от наличия 
начального образования. В целях воспитания новой интеллектуальной элиты учреждены 
Коммунистический университет, Истпарт, Коммунистическая академия, Институт красной 
профессуры. Для привлечения «старых» научных кадров создавались комиссии по 
улучшению быта учёных, издавались соответствующие декреты. 

Вместе с тем принимались репрессивные меры по устранению интеллектуальных 
политических противников: так, более 200 видных представителей российской науки и 
культуры были высланы из страны на «Философском пароходе». С конца 1920-х годов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-enc-2
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проводилось «вытеснение» буржуазных специалистов: «Академическое дело», «Шахтинское 
дело», «Дело Промпартии» и т. п. С 1929 г. начали свою деятельность «шарашки» — 
организованные органами внутренних дел особые технические бюро из заключённых для 
проведения важных научно-исследовательских и конструкторских работ. 

В 1920-е гг. в советских общественных и партийных организациях шли дискуссии о 
методах и направлении культурной революции. Например, летом 1923 г. кампанию по 
обсуждению «вопросов быта» инициировал Л.Д. Троцкий, выступивший в печати с циклом 
статей, опубликованных в одноименной брошюре (выдержала три издания). 

Идеологическая гегемония в проведении культурно революции всегда оставалась за 
партией. Большую роль в выполнении задач партии по проведению культурной революции 
играл комсомол. 

Итоги культурной революции в СССР 
К успехам культурной революции можно отнести следующее: 

• повышение уровня грамотности до 87,4 % населения (по переписи 1939 г.), 
• создание обширной системы общеобразовательных школ, 
• значительное развитие науки и искусства. 

Вместе с тем была сформирована официальная культура, основанная на марксистско-
классовой идеологии, «коммунистическом воспитании», массовости культуры и 
образования, что было необходимо для формирования большого количества 
производственных кадров и формирования новой «советской интеллигенции» из рабоче-
крестьянской среды. 

Согласно одной из точек зрения, в этот период средствами большевистской 
идеологизации был произведён разрыв с традициями многовекового исторического 
культурного наследия. Однако целый ряд авторов оспаривают это положение и приходят к 
выводу о том, что традиционные ценности и мировоззрения российской интеллигенции, 
мещанства и крестьянства были лишь незначительно трансформированы в ходе культурной 
революции, а большевистский проект создания более совершенного, гармоничного, 
коллективистского человека нового типа, то есть «нового человека», следует считать в 
значительной мере проваленным. На это указывает и капиталистическая реакция, которая 
началась в начале 1960-х гг. с подменой так называемой рентабельностью государственного 
планирования, 

заменой распределения из общественных фондов потребления личным обогащением, 
превращением понятия воровства в мещанское «умеет жить», 
карьерный конформизм вступления в комсомол и партию, 
прививание принципов потребительского общества, 
и закончилась отказом от коммунистического и возвратом на капиталистическое 

производство и распределение. 
 

5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1920‒1930-е гг. 
Для достижения международного признания СССР капиталистическими государствами 

Советское правительство пыталось использовать межимпериалистические противоречия, 
которые обострились после Первой мировой войны. Советское правительство урегулировало 
отношения с соседями, и подписав в начале 1920-х гг. межгосударственные договоры с 
Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией, Польшей, Ираном, Афганистаном, Монголией и 
Турцией. Заключая договоры с западными соседями, советская сторона часто делала 
территориальные уступки. Это объяснялось желанием обезопасить страну от внешней 
агрессии и надеждами на скорую мировую революцию. С южными соседями Россия 
заключала более равноправные договоры о дружбе и помощи. 

Советское правительство было заинтересовано в установлении политических и 
экономических отношений с развитыми странами Запада. В то же время, исходя из реальной 
ситуации, когда правительства Англии и Франции заняли непримиримую позицию в вопросе 
о возвращении долгов царского и Временного правительств и возмещении убытков 
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иностранных компаний в результате национализации их собственности, советская сторона не 
могла рассчитывать на восстановление отношений России со странами Антанты в полном 
объеме. 

Распад антисоветского блока заставил страны Антанты пересмотреть отношение к 
Советской власти. Уже в марте 1921 г. было заключено англо-советское торговое 
соглашение. О начале вхождения России в мировое сообщество свидетельствовало участие 
ее официальных представителей Генуэзской (апрель – май 1922 г.) и Лозанской (ноябрь – 
декабрь 1922 г.) конференциях, обсуждавших важные международные вопросы. Советская 
дипломатия сумела использовать имеющиеся между западными странами противоречия. 

Результатом конференций стало заключение ряда договоров между Советской Россией 
и Германией, платившей Антанте громадные контрибуции. В условиях мировой изоляции 
этих двух стран советско-германские отношения стали в 1920-е гг. для них приоритетными. 
Эти отношения переросли чисто политические и экономические рамки и распространились и 
на военную область. Приход в 1924 г. в Англии и Франции к руководству левых сил привел к 
установлению дипломатических отношений с этими государствами. После этого Советское 
правительство было признано большинством европейских государств, а также Китаем, 
Японией и др. 

Развитию международного сотрудничества с участием СССР мешали надежды 
большевиков в 1920-е гг. на мировую революцию и попытки её осуществить с помощью 
Коммунистического интернационала (Коминтерна), который объединял коммунистические 
партии в различных государствах мира и ориентировал их на дестабилизацию обстановки в 
своих странах. Результатами такой политики стали события 1923 г. в Болгарии и Германии, 
которые обострили отношения СССР с правительствами этих государств. В 1924 г. правые 
круги Великобритании использовали так называемое письмо Зиновьева, якобы направленное 
от имени Коминтерна в адрес английских коммунистов, чтобы лишить лейбористскую 
партию власти и обострить советско-английские отношения. В 1926 г. СССР был обвинен в 
поддержке стачки английских горняков, что привело к новому обострению советско-
английских отношений и даже к временному их разрыву в 1927 г. 

На рубеже 1920–1930-х гг. во внешней политике СССР произошли изменения. 
Полностью сменилось руководство Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) и 
Коминтерна. Перед новым наркомом М.М. Литвиновым была поставлена основная задача – 
обеспечить благоприятные внешние условия для построения социализма в СССР. Для этого 
нужно было предотвратить угрозу втягивания СССР в военные конфликты, а также наладить 
экономическое сотрудничество с развитыми странами Запада. В связи с изменением 
приоритетов во внешней политике деятельность Коминтерна рассматривалась как 
второстепенная по сравнению с деятельностью НКИД. 

В этот период были урегулированы отношения с ближайшими соседями СССР. В 
1929 г. в Москве был подписан протокол между СССР, Эстонией, Литвой, Польшей, 
Румынией, Турцией и Ираном, предусматривающий отказ от применения силы при 
рассмотрении территориальных претензий. В начале 1930-х гг. СССР заключил пакты о 
ненападении с Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией, Афганистаном, а также 
конвенцию об определении агрессора с малыми государствами Европы. Опасной для СССР в 
конце 20-х гг. была ситуация на Дальнем Востоке, где активизировалась Япония и 
продолжался советско-китайский вооруженный конфликт на Китайской восточной железной 
дороге (КВЖД). 

В это же время развивались связи СССР и с крупными капиталистическими 
государствами мира. До начала 30-х гг. основным политическим и экономическим 
партнером СССР в Европе оставалась Германия. Именно туда шел основной поток 
советского экспорта, и из нее поставлялось оборудование для советской промышленности. В 
1929 г. удалось восстановить нормальные отношения с Великобританией, а в 1932 г. было 
подписано советско-французское соглашение о ненападении. В 1933 г. были установлены 
дипломатические отношения с США. 
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Резкий поворот в международных отношениях произошел после прихода Гитлера к 
руководству Германией. СССР пытался создать в Европе систему коллективной 
безопасности. Он был принят в Лигу Наций, заключил военно-политические соглашения с 
Францией и Чехословакией. Советское правительство выражало готовность заключить более 
серьезные соглашения с Англией и Францией по обузданию агрессора. 

СССР понимал надвигающуюся на мир угрозу войны и свою неготовность к ней. 
Поэтому в искренности его усилий не стоит сомневаться. Однако западные страны 
попустительствовали Германии в ремилитаризации Рейнской области, ее участии в 
гражданской войне в Испании, которая закончилась победой фашизма, в аншлюсе Австрии и 
оккупации Чехословакии. 

В конце 1930-х гг. СССР вынужден был обратить серьезное внимание на ситуацию, 
которая складывалась вблизи его рубежей. Для него возникла реальная угроза войны на два 
фронта. В мире складывался блок агрессивных государств, заключивших между собой 
Антикоминтерновский пакт. С ведущими государствами этого пакта Германией и Италией 
Англия и Франция подписали Мюнхенское соглашение. СССР продолжал вести переговоры 
с западными демократиями о заключении военного соглашения, однако в августе 1939 г. 
стало понятно, что оно не будет достигнуто. На Дальнем Востоке положение пришлось 
исправлять военным путем в сражениях с Японией на озере Хасан и в районе Халхин-Гола. 

Поэтому СССР решил, во-первых, попытаться максимально отодвинуть сроки 
втягивания его в новую мировую войну, а, во-вторых, избежать войны на два фронта. 
23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении. 
Сталин и Гитлер договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Первого 
сентября 1939 г. началась вторая мировая война. СССР стал ее непосредственным 
участником с самого начала и до июня 1941 г. расширил свои границы за счет таких 
государств как Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Румыния. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Охарактеризуйте сдвиги в социально-экономическом развитии России на рубеже 
XIX‒XX вв. 

2. Раскройте причины, этапы и значение буржуазно-демократической революции в России 
(1905‒1907 гг.). 

3. Проанализируйте вклад России в победу блока Антанты в период Первой мировой 
войны. Какие процессы в истории страны были запущены благодаря участию в мировой 
войне? 

4. Раскройте характер и значение Февральского этапа Российской революции 1917 г. 
5. Проанализируйте влияние Октябрьского этапа Российской революции 1917 г. на 

дальнейший ход истории страны и события в мире? Кем и с какой целью был создан 
Коммунистический III Интернационал? 

6. Каковы причины, ход и итоги Гражданской войны и военной интервенции в России в 
1918‒1920 гг.? 

7. В чем заключаются сущность, итоги и уроки новой экономической политики? 
8. Расскажите об образовании СССР и принятии первой Конституции СССР (1924 г.). 
9. Охарактеризуйте итоги ускоренной индустриализации и массовой коллективизации 

сельского хозяйства в СССР в конце 1930-х гг. 
10. Раскройте сущность административно-командной системы управления в СССР в 

условиях культа личности. 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• социалистическая революция, 
• троцкизм, 
• сталинизм, 
• Конституция победившего социализма, 
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• НЭП, 
• индустриализация, 
• коллективизация. 

 
Лит ерат ура: [1, с. 104-105]; [2, c. 133-178]; [4, c. 183–205, 217-262]; [5, с. 348-444], [6, 

c. 191-372]; [16]; [21]; [22]; [42]; [51]; [59]; [60]. 
 

ЛЕКЦИЯ 16. ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945 гг.) 
План 

1. СССР накануне войны. Периодизация Великой Отечественной войны. 
2. Начальный этап Великой Отечественной войны: причины военной катастрофы 

1941 г. Оккупация Донбасса. 
3. Коренной перелом в войне и освобождение территории Советского Союза от 

немецко-фашистских войск. 
3.1. Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом (19.11.1942 г. – 
03.02.1943 г.); 
3.2. Курская битва (07. – 08.1943 г.). Полное освобождение территории Донбасса. 
3.3. Победы Красной Армии на завершающем этапе войны (1944‒1945 гг.). 

4. Оккупационный режим и Движение Сопротивления на территории СССР. 
5. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Вклад СССР в Победу над фашизмом. 

 
Ключевые понятия и термины: мировая война, Отечественная война, система 

коллективной безопасности, фашизм, нацизм, фашистская агрессия, антифашистская 
коалиция, блицкриг, второй фронт, оккупационный режим, массовый героизм народа, 
подвиг, партизанское движение, подпольные группы, «Молодая гвардия», ленд-лиз, 
стратегическая инициатива, коренной перелом в войне, акт о безоговорочной капитуляции 

 
1. СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. После нападения войск Третьего 

германского рейха на Советский Союз прошло около 80 лет. Но годы не стирают из памяти 
народа — наследника Победы — героизм и мужество, с которым советские солдаты 
защищали свою Родину и объективно весь мир от угрозы установления фашистского режима 
и уничтожения миллионов людей. Интерес к событиям Второй мировой войны (1939–
1945 гг.) и Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), который не ослабевает, 
объясняется не только уважением к истории Отечества, но и стремлением осмыслить 
причины и уроки войны, глубже понять внутренние механизмы международной политики, 
которые привели к началу самой катастрофической по последствиям войны в мировой 
истории. 

Огромную опасность в начале ХХI в. представляют попытки скрыть правду о войне 
или переписать историю страшных событий тех лет. Об этой угрозе писал современный 
российский историк Н. В. Стариков. «В наше время фальсификация истории все более 
набирает обороты. И вот уже звучат голоса, что именно Советский Союз является чуть ли не 
главным виновником небывалой в истории войны. Что именно желавший захватить все и вся 
Сталин помог прийти к власти в Германии бесноватому фюреру. Что это именно агрессивная 
Россия-СССР помогла Гитлеру залить кровью пол-Европы». 

Угроза Второй мировой войны нависла над миром задолго до того, как развернулись ее 
первые сражения в Западной Европе. Она возникла, когда одни страны не смогли, а другие 
не захотели воспрепятствовать утверждению нацистского режима в Германии, когда 
ведущие группировки монополистического капитала начали манипулировать экспансией 
германского фашизма, направляя ее на Восток, настойчиво подталкивая Гитлера к 
нападению на Советский Союз. Попустительство западных держав гитлеровской агрессии, 

http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%90%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%91%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d1%8e%d0%b3%d0%b8%d0%bd_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.PDF
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%91%d1%83%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%9c_%d0%9c%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b8%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5-%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf
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отказ их создать систему коллективной безопасности, за которую боролся СССР, и 
выступить единым фронтом с Советским Союзом против фашистских захватчиков 
обернулось трагедией для народов Европы, принеся им тяжелейшие бедствия и 
неисчислимые жертвы. 

Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного 
Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием советских войск на 
Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил СССР и Военный министр СССР 
А. Василевский писал: «В марте 1938 г. Германия захватила Австрию, а в сентябре 
состоялось подписание позорного Мюнхенского соглашения об аннексии Судетской области 
Чехословакии. Все сложнее становилась обстановка в Испании, где положение 
республиканцев ухудшалось. Нарастала угроза Советскому Союзу со стороны Японии». 

В обстановке нараставшей военной угрозы СССР неоднократно предлагал 
организовать коллективную систему защиты стран, которым угрожал агрессор. 17 марта 
1938 г. советское правительство направило участникам Лиги Наций ноту, в которой 
выражало готовность немедленно приступить к обсуждению с другими державами 
практических мер с целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и предотвратить 
опасность новой мировой войны.  В ноте указывалось: «Завтра может быть уже поздно, но 
сегодня время для этого еще не прошло, если все государства, в особенности великие 
державы, займут твердую, недвусмысленную позицию в отношении коллективного спасения 
мира». 

Зная о подготовке нападения Германии на Польшу и ясно представляя, что 
единственной преградой, способной остановить гитлеровцев, могло быть заключение англо-
франко-советского военного союза, в марте 1939 г. Англия и Франция под давлением 
прогрессивной общественности приступили к переговорам в Москве. 17 апреля 1939 г. 
советское правительство представило на рассмотрение сторон детальную программу 
сотрудничества трех стран в целях обуздания агрессора, главным содержанием которого 
было предоставление гарантий ряду стран Европы. Но Англия и Франция под разными 
предлогами всячески уклонялись от принятия советских предложений. Позже, 23 июля 
1939 г английскому и французскому правительствам было предложено направить в Москву 
военные миссии, которые прибыли только 11 августа. Эти делегации возглавляли 
второстепенные, неизвестные в военных кругах лица, например, отставной английский 
адмирал Дракс. К тому же они имели полномочия лишь вести переговоры, но не 
подписывать конвенции. Это свидетельствовало о том, что Советский Союз фактически 
оказался в полной экономической и политической изоляции. 

В этих условиях только Германия дала согласие на предоставление СССР кредита, но 
взамен потребовала поставок сырья. Кроме того, по инициативе германской стороны 
советское руководство получило предложение подписать договор о ненападении. 
Советско-германский пакт был заключен 23 августа 1939 г. в Москве и вступил в силу 
немедленно после подписания. Со стороны СССР его подписали В. М. Молотов, со стороны 
Германии — И. фон Риббентроп. Договор состоял из 7 статей, которые определили права и 
обязанности каждой стороны. 
• статья I обязывала стороны воздерживаться от агрессии в отношении друг друга. 
• статья II обязывала стороны не поддерживать агрессии третьих стран против другой 

стороны. 
• статья IV обязывала стороны не вступать в военные союзы, направленные против другой 

стороны. 
• статья V предлагала пути мирного урегулирования конфликтов. 
• статья VI описывала срок действия договора (10 лет с автоматическим продлением 

каждый раз на 5 лет). 
• статья VII описывала техническую стороны ратификации. 

К договору прилагался Секретный дополнительный протокол 1939 г. о 
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Юридически договор утратил 
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силу 22 июня 1941 г. Секретный дополнительный протокол был составлен на случай 
«территориально-политического переустройства». Протокол гласил: 
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония,  Латвия, Литва), северная граница 
Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом 
интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к 
Бессарабии. С германской стороны объявляется о ее полной политической 
незаинтересованности в этих областях. 

Подлинники секретных протоколов к пакту Молотова - Риббентропа о разделе сфер 
влияния в Европе до сих пор не найдены ни в советских, ни в зарубежных архивах. 
Находящиеся в научном обороте тексты имеют своим первоисточником микрофильмы, 
которые были сделаны в Германии в конце войны. На Нюрбернгском процессе их 
подлинность была поставлена под сомнение и не внесена в доказательства вины по делу 
И. Риббентропа. Однако, даже если признать подлинность этих документов, на что указывает 
их сравнительный анализ, в них речь идет о разделе сфер влияния, а не о прямом захвате 
территорий. При этом хорошо известен текст аналогичного договора, который вошёл в 
историю как Мюнхенский сговор. К его подписанию прямое отношение имели не только 
Германия и Италия, которые активно стремились к развязыванию войны, но и такие страны 
как Англия, Франция и Польша. Если Англия и Франция дали согласие на расчленение 
Чехословакии и передачи Судетской области Германии, то Польша, которая ультимативно 
потребовала передать ей Тешинскую область, высказывала сожаление только о ничтожно 
малой территории, которая ей досталась по сравнению с другими участниками сговора. 

Заключение пакта о ненападении между СССР и Германией вызвало различную 
реакцию в странах мира. В Советском Союзе мнение о договоре высказал Председатель 
Центрального Исполнительного Комитета СССР М. И. Калинин, который писал: «В момент, 
когда казалось, что рука агрессора, как думали чемберленовцы, была уже занесена над 
Советским Союзом… мы заключили пакт с Германией, который был одним из самых 
гениальных… актов нашего руководства, особенно тов. Сталина». Безусловно, к подписанию 
договора о ненападении с другим государством стремиться любая страна, поэтому этот пакт 
был не ошибкой, а победой советской дипломатии. В рамках Версальско-Вашингтонской 
системы лидеры западного мира — Англия, Франция и США — инициировали 
политическую изоляцию СССР, что предопределило поиск советским правительством 
возможностей если не предотвратить войну против собственного государства, то хотя 
временно отодвинуть сроки её начала. Выигранные почти два года мира были использованы 
для ускоренной модернизации промышленности и вооружения Красной Армии, что в 
конечном итоге привело к Победе над нацисткой Германией в мае 1945 г. Кроме того, 
данный пакт внес раскол в агрессивный Антикоминтерновский пакт (ось Рим – Берлин - 
Токио) и не позволил Японии начать войну против СССР в 1939 г. 

В условиях, когда Вторая мировая война уже шла в Европе, 23 ноября 1939 г. Гитлер 
выступил с речью перед руководством вермахта, в которой охарактеризовал СССР как 
ослабленное внутренними процессами государство, которое не представляло для Германии 
серьезной военной опасности. Договор с СССР о ненападении он отнес к разряду договоров 
«перестраховки», который, по его мнению, будет соблюдаться его участниками до тех пор, 
пока он целесообразен. «Фактом остаётся, что русские вооруженные силы в настоящее время 
имеют низкую боеспособность. Ближайшие один или два года сохранится нынешнее 
положение», — сказал Гитлер, и добавил: «Мы сможем выступить против России лишь 
после того, когда освободимся на Западе». 
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Большая часть политических элит Европы рассматривала Советско-германский пакт 
как «предательство дела мира» со стороны СССР. Такая бурная реакция объясняется тем, что 
проводимая ими политика «умиротворения агрессора» провалилась, при этом Германия не 
выполнила отведенную ей «историческую задачу» и повернула войска вермахта не против 
первого социалистического государства, а против собственно стран Европы. При этом часть 
западных политиков заняла нейтральную позицию в отношении договора, например, в 
мемуарах У. Черчилля мы можем прочитать следующую оценку данного события: «В пользу 
Советов можно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо как можно 
дальше на запад отодвинуть исходные позиции германской армии с тем, чтобы собрать силы 
со всех концов своей огромной страны. Если их политика была холодно расчетливой, то она 
была в тот момент в высокой степени расчетливой». 

Договор Германии и СССР о дружбе и границах подписан 28 сентября 1939 г. в 
новых геополитических реалиях и в ходе Второй мировой войны. 17 сентября 1939 г. 
Красная Армия перешла границу в Польшей, взяв под контроль западноукраинские и 
западнобелорусские земли, которые в 1921 г. вошли в её состав по условиям Рижского 
мирного договора между РСФСР, УССР с одной стороны, и Польской Республикой с другой. 
Отметим, что советские войска не нарушили линию Керзона (линия этнического расселение 
украинцев, белорусов и поляков), взяв под защиту в условиях продвижения германских 
войск братское славянское население. 

Таким образом, подписание Советско-германского договора о ненападении 23 августа 
1939 г. со стороны Советского Союза в условиях международной изоляции являлось 
вынужденной мерой для защиты собственного государства. Руководство Англии, Франции и 
США, которые отказались создать систему коллективной безопасности, частично несут 
ответственность за не предотвращение войны. В пагубности своих циничных расчетов они 
убедились только после оккупации Западной Европы, в частности, бомбардировки 
германскими самолетами Лондона. Только в результате срыва «блицкрига» по разгрому 
СССР в ходе Великой Отечественной войны и коренного поворота в ходе Второй мировой 
войны европейские страны и США пошли на заключение реальных договоренностей о 
сотрудничестве в борьбе с фашизмом. 

Важнейший урок Второй мировой войны заключается в том, что для предотвращения 
войны необходимо проводить взвешенную политику борьбы за мир, отодвинув как нечто 
второстепенное идеологические противоречия между государствами. Чтобы не допустить 
«диалога пушек», эффективно должны работать дипломатические службы стран и широкая 
международная общественность. Но если война становится неизбежной перспективой по 
вине вероятных союзников, то руководство страны может и должно принимать 
прагматичные действия для обеспечения, прежде всего, собственной безопасности. Этот 
прагматизм продемонстрировал Советский Союз, подписав с Германией договоры 1939 г., 
что дало возможность подготовить страну к войне. 

Таким образом, к позитивным последствиям советско-германских договоров 
1939 г. следует отнести: 
1. Положен предел продвижению войск Германии на восток. 
2. СССР выиграл время для повышения обороноспособности страны. 
3. Раскол фашистского блока (Япония отодвинула сроки нападения на СССР). 

Негативные последствия: 
 Страны Запада СССР обвинили в соучастии передела Европы (4-й раздел Польши) и в 

«поджигании войны», т.к. через 8 дней после подписания договора 1.09.1945 г. Германия 
напала на Польшу. 

 Раскол в мировом коммунистическом движении в виду запрета антифашисткой 
пропаганды. 

 Обвинение в установлении сотрудничества НКВД с гестапо. 
 СССР осуществлял поставки стратегически важного сырья в период начавшейся Второй 

мировой войны (нефть, металлы, продовольствие). 
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Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) — это война Советского Союза 
против нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Хорватии, Испании), составная часть Второй мировой войны (1939—1945 гг.). 

До нападения на СССР Германия оккупировала 12 стран Европы: Австрия, 
Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция, 
Албания, Югославия и Греция. 

На рассвете 22 июня 1941 г. войска гитлеровской Германии совершили агрессию 
против Советского Союза. В военной кампании на стороне Германии приняли участие 
страны-сателлиты: Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Группировка войск агрессора 
насчитывала 5,5 млн. человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и 
самоходных артиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов. 

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом «Барбаросса» Германия планировала 
в кратчайший срок (за 6-10 недель) выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Это 
была установка на блицкриг – молниеносную войну. 

Причины Великой Отечественной войны 
1. Стремление Германии к мировому господству 
2. Борьба империалистических блоков за рынки сбыта, источники сырья и сферы 

приложения капитала 
3. Антикоммунизм – стремление ликвидировать СССР и социализм как форму 

общественного и государственного строя, а также подавить мировое коммунистическое 
движение. 

В своей работе «Моя борьба» А. Гитлер писал: «Целью моей жизни является 
уничтожение Советского государства». 

Характер войны: Для народов СССР война носила отечественный, справедливый, 
освободительный характер. 

Предлогом для агрессии Гитлер избрал неминуемую угрозу нападения на страны 
Запада со стороны СССР для реализации концепции мировой коммунистической революции, 
уверения в том, что Германия принесет народам Советского Союза освобождение от 
коммунистического гнета и поможет установить демократический политический режим и 
предоставит широкие свободы личности и гражданину.  

Цели Германии и её сателлитов в войне: 
1. Расчленение СССР между странами «оси Рим-Берлин-Токио» и сателлитами: 

Германия претендовала на европейскую часть СССР вплоть до Урала; Японии – на Дальний 
Восток и Сибирь; Румыния – на Бессарабию, Буковину и Трансистрию; Финляндия – на 
Карелию 

2. Колонизация СССР, создание ряда германских колониальных владений - 
«рейхскомиссариатов». 

3. Геноцид славянского и других народов СССР – физическая ликвидация около 
100 млн. «расово неполноценных» людей. 

Цели Советского Союза определились в ходе Великой Отечественной войны. 
1. Защита свободы и независимости Родины. 
2. Защита идей социализма, мирового коммунистического и национально-

освободительного движения.   
3. Освобождение порабощенных фашизмом народов Европы.  
4. Создание демократических или социалистических правительств в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 
5. Ликвидация германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма. 
ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
Первый период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) от начала войны до начала 

наступления советских войск под Сталинградом. Это был самый тяжелый для СССР период, 
когда Красная Армия вынуждена была отступить вплоть до Москвы и Сталинграда на 
р. Волге. 
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Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в войне, начало 
которого положило контрнаступление 19 ноября 1942 г. советских войск и разгром вермахта 
под Сталинградом. Окончательно стратегическую инициативу Красная Армия перехватила в 
результате победы Курской битве. На этом этапе произошло освобождение Донбасса и 
городов Харьков и Киев. 

Третий период (январь 1944 г. – 8 мая 1945 г.) – завершающий период Великой 
Отечественной войны, в рамках которого Красная Армия достигла решающих побед над 
фашистской Германией. 

Четвертый период (9 августа 1945 г. – 2 сентября 1945 г.) – вступление СССР в 
войну против милитаристской Японии. Окончание ІІ-й мировой войны. 

2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПРИЧИНЫ 
ВОЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 1941 г. 

Военно-стратегический план нападения Германии на СССР, разработанный летом 
1940 г., получил название «БАРБАРОССА». Приказ о наступлении на СССР Гитлер 
подписал 17 июня 1941 г. План «Барбаросса» предусматривал: 

1. Достижение победы над СССР за счет блицкрига, т.е. молниеносной войны за 6-
7 недель («война до листопада 1941 г.»). 

2. Крупными бронетанковыми соединениями окружить советские войска  и при 
поддержке авиации  уничтожить их  в «котлах». 

3. Выход на линию Архангельск — Астрахань (два «А - А»), захват европейской части 
СССР. 

22 июня 1941 г. в 4 часа утра вооруженные силы Германии, вероломно нарушив пакт о 
ненападении, развернули широкомасштабные военные действия по всей линии 
государственной границы СССР. В этот день в 12.00 обращение к советскому народу о 
начале войны озвучил нарком иностранных дел В. Молотов. Впервые в столь грозные часы 
И. Сталин обратился по радио к советскому народу только 3 июля 1941 г. 

 

Группировка войск Германии и СССР в приграничной полосе (июнь 1941 г.) 
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Создав многократное превосходство в людях и военной технике на главных 
направлениях наступления, немецкая армия добилась существенных успехов. К концу 
ноября 1941 г. советские войска, отступив под ударами превосходящих сил противника до 
Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу огромную территорию, потеряли 
убитыми, пропавшими без вести и пленными около 5 млн. человек, большую часть танков и 
самолетов. Красная Армия с тяжелыми боями отступала, потеряв за первые 3 недели войны: 
• 850 тыс. человек,  
• 3,5 тыс. самолетов,  
• 50 % танков пограничных округов. 

К июлю противник продвинулся на 300—
600 км вглубь страны, потеряв 100 тыс. человек. 
Потери Красной Армии за первые 6 месяцев 
войны составили 5 млн. человек (9/10 довоенной 
численности), 3,9 млн. советских солдат и 
офицеров было захвачено в плен. 
Продвижение немецких войск вглубь территории 
СССР (декабрь 1941 г.) привело к оккупации 
территории, на которой до войны проживало 40 % 
населения, добывалось 63 % угля, выплавлялось 
68 % чугуна, производилось 84 % сахара. 

 

 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ КРАСНОЙ АРМИИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г. 
- численное превосходство немцев и высокая техническая оснащенность вермахта; 
- богатый боевой опыт Германии, накопленный за 2 года войны; 
- внезапность нападения Германии на СССР; 
- личные ошибки Сталина в определении сроков войны и планов главного удара Германии; 
- незавершенность процесса реорганизации и перевооружения Красной Армии; 
- отсутствие серьезного плана отступления и эвакуации вследствие утверждения концепции 

«войны на чужой территории и малой кровью»); 
- снижение боеспособности Красной армии в результате репрессий. 

Мероприятия советского государства по организации отпора врагу 
1. Создание новых органов власти: Государственный комитет обороны (ГКО), 

обладающий полнотой власти (Председатель – И. Сталин); 
• Ставка Верховного Главнокомандования (Глава – И.Сталин); 
• Военные советы фронтов и армий; 
• Институт военных комиссаров; 
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• Главный штаб партизанского движения; 
• Совет эвакуации (под руководством заместителя председателя Совета по эвакуации 

А. Н. Косыгина с июля по ноябрь 1941 г. из района боевых действий было эвакуировано 
1,5 тысячи промышленных предприятий и 10 млн. человек в Поволжье, Урал, Сибирь, 
Казахстан и Среднюю Азию); 

• Советское информационное бюро. 

Июнь-ноябрь
1941 г.

декабрь
1941 г.

март
1942 г.

П
адение

Стабилизация Рост

 
2. Введение военного положения: 
• мобилизация военнообязанных; 
• введение сверхурочных работ на предприятиях; 
• отмена выходных дней и отпусков; 
• закрепление рабочих и служащих за предприятиями на период войны. 

3. Мобилизация коммунистов и комсомольцев на фронт: за 3 месяца на фронт ушли 
1 млн. коммунистов и 2 млн. комсомольцев. 

4. Введение обязательного военного обучения и подготовки населения к 
противовоздушной обороне. 

5. Начало оформления антигитлеровской коалиции. 

 
 
БИТВА ЗА МОСКВУ (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) Основной удар 

немецко-фашистской группы армий «Центр» осенью 1941 г. был направлен на захват 
Москвы. 

1-й этап: Оборона Москвы (30 сентября – 4 декабря 1941 г.) 
От общего количества вооруженных сил Германии на советско-германском фронте в 

наступлении на Москву принимали участие: 
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• 75 % танков (1700 ед.), 
• 42 % личного состава (1800 тыс. чел.), 
• 33 % орудий и миномётов (14 тысяч), 
• 50 % самолётов (1390 ед.). 

В общей сложности участвовало более 7 млн. человек (больше, чем в Берлинской 
операции, включенной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой войны, 
и больше, чем силы противников после высадки союзников в Нормандии. 

2-й этап: Контрнаступление Красной Армии (05.12.1941 г. – 20.04.1942 г.) 
5-6 декабря 1941 г. Красная Армия перешла в наступление, Фронт обороны противника 

был прорван. Фашистские войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. План захвата 
Москвы провалился, молниеносная война на востоке не состоялась. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. Япония и Турция 
воздержались от вступления в войну против СССР. Возросший авторитет СССР на мировой 
арене способствовал созданию антигитлеровской коалиции. 

Значение Московской битвы 
 1-е крупное поражение Германии развеяло миф о ее непобедимости; 
 срыв плана «молниеносной войны»; 
 удержало Японию и Турцию от вступления в войну; 
 подняло моральный дух армии и народа. 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА (8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.) — военная 
блокада города 872 дня немецкими, финскими и испанскими войсками с участием 
добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой 
Отечественной войны, жертвами которой стали около 900 тыс. человек. в условиях блокады 
жизнь многим горожанам спасла «дорога жизни», которая шла по Ладожскому озеру. 

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 
Дорогой дружбы многих к многим. 
Ещё не знают на земле 
Страшней и радостней дороги. 
 
РЖЕВСКАЯ БИТВА (8.01.1942 г. – 31.03.1943 г.) — боевые действия в районе 

Ржевско-Вяземского выступа с перерывами от 1,5 до 3-х месяцев, которые включали 
4 наступательных операций Западного и Калининского фронтов против группы армий 
«Центр» вермахта. Цели операции: 
• нанесение поражения группе армий «Центр», 
• освобождение городов Ржев, Сычёвка, Вязьма, 
• ликвидация Ржевско-Вяземского выступа. 

Ржевская операция была одной из самых кровавых битв Великой Отечественной 
войны. По накалу, ожесточённости и потерям бои за Ржев в августе-сентябре очевидцы 
сравнивали с боями в Сталинграде (общие потери за 13 месяцев составили 600 тысяч 
человек). 

Летом 1942 г. из-за ошибок советского руководства Красная Армия потерпела ряд 
крупных поражений на Северо-западе, под Харьковом и в Крыму. Немецко-фашистские 
войска вышли к Волге – Сталинграду и Кавказу. 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1943 гг.) 

На Донбассе после кровопролитных боев частично были оккупированы Лисичанский, 
Попаснянский, Кадиевский, Краснолучский, Боково-Антрацитовский, Ровеньковский и 
Свердловский районы. Контратаки советских войск с декабря 1941 г. до июля 1942 г. с 
целью прорыва оборонительного рубежа противника на «Миус-фронте» закончились 
безуспешно. 

«Миус-фронт» — мощный укреплённый оборонительный рубеж вермахта, который 
начинался у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога и проходил по западному 
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берегу реки Миус. В систему обороны входил курган Саур-Могила (господствующая высота 
вблизи с. Сауровка Шахтёрского района Донецкой области) и около 800 населённых пунктов 
в полосе шириной 45-50 км. Были сооружены цепи дотов и дзотов (плотностью 20-30 на км²), 
пулемётные гнёзда и артиллерийские позиции, минные поля (шириной до 200 м), траншеи, 
противотанковые рвы и проволочные заграждения. Неприступность рубежа была 
сопоставима с линиями Маннергейма (Финляндия) и Мажино (Франция). Для постройки 
оборонительной линии немцы мобилизовали гражданское население, включая женщин, 
детей и стариков. 

Известие о начале войны вызвало патриотический подъём по всей стране, в том числе, 
на Донбассе. Жители Ворошиловградщины организовали сбор средств в фонд обороны. В 
Красную армию и партизанские отряды добровольцами ушли 50 % коммунистов области, 
свыше 200 тыс. человек были мобилизованы в действующую армию. Уже 28 июня 1941 г. 
была сформирована 214-я стрелковая дивизия, в сентябре 1941 г. в связи с тяжёлой 
обстановкой на фронт отправилась рабоче-шахтёрская 395-я стрелковая дивизия, которая до 
июля 1941 г. сдерживала наступление германских войск на юге области. В июле – декабре 
1941 г. было сформировано народное ополчение, которое состояло из 30 полков и 59 отрядов 
численностью 148 тыс. человек; в истребительные батальоны записалось 6,5 тыс. бойцов. 
Большую роль в защите региона сыграли партизанские отряды.Кадиевский отряд под 
командованием Г. М. Сиренков октябре 1941 г. – феврале 1942 г. совместно с частями 
Красной армии вёл тяжёлые бои в районе Кадиевки, Попасной и Дебальцево. 

Важное значение для снабжения армии имел самоотверженный труд советских людей 
в тылу. В первые дни войны был выдвинут лозунг «Всё — для фронта, всё — для победы!». 
Ушедших на фронт мужчин на заводах и полях заменили женщины и дети: 50 тысяч из них 
работали на промышленных предприятиях, 5 тыс. стали трактористами. На предприятиях 
была организована военная трудовая вахта. Несмотря на массовую мобилизацию шахтёров, 
угольная промышленность в июле 1941 г. увеличила добычу угля, нормы которой 
многократно перевыполнили шахтёры П. Синяговский, Н. Фомин и др. Область поставляла в 
армию оружие, боеприпасы и обмундирование, а в сентябре 1941 г. на фронт отправился 
построенный бронепоезд «За Родину!», команда которого была укомплектована из рабочих 
паровозостроительного завода. Более 300 тыс. рабочих и студентов участвовали в 
строительстве оборонительных укреплений. По мере приближения линии фронта, нередко 
под обстрелами и бомбардировками, была проведена эвакуация на восток 150 предприятий и 
270 тыс. человек. Предприятия, оставшиеся в прифронтовой зоне, продолжили выпуск 
оружия. 

Итак, героическое сопротивление Красной армии по всей линии советско-германского 
фронта сорвало планы вермахта на проведение «молниеносной войны», немецко-фашистские 
войска так и не смогли достичь намеченных на военную кампанию 1941 г. рубежей и 
полностью разгромить вооружённые силы Советского Союза. 

 
Цели Германии в военной кампании 1942 г.: изменение планов направления 

главного удара Германии по причине превращения молниеносной войны в затяжную 
военную кампанию. Это потребовало обеспечить нужды армии в продовольствии и нефти за 
счет ограбления оккупированных территорий. 
1. Дон – Кубань - Нижняя Волга; 
2. Кавказ. 

В дальнейшем командование ІІІ рейха планировало переброску войск через Волгу, 
захват Москвы с Юго-Востока страны и окончательно завершить военную кампанию. 

Факторы успеха Германии: 
1. Просчет Ставки Верховного командования в определении главного удара 

(концентрация сил вокруг Москвы);  
2. Неудачи Крымской и Харьковской (Барвенковской) операций в мае 1942 г. Это 

привело к завершению через 13 месяцев после начала войны полной оккупации 
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Украинской ССР. Последним захваченным населенным пунктом был г. Свердловск 
(22.08.1942 г.); 

3. Отсутствие 2-го фронта в Европе. 
28 июля 1942 г. Народный комиссар обороны СССР И. Сталин подписал приказ 

№ 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 
самовольного отхода с боевых позиций» (в народе приказ получил название «Ни шагу 
назад!») 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.) по масштабам и 
ожесточенности сражение превзошло все прошлые битвы:  

• охватила территорию почти в 100 тысяч км²; 
• единовременно в битве сражалось с двух сторон более 2-х млн. чел.; 
• длительность сражения – 200 дней и ночей; 
• колоссальные потери обоих сторон в ходе сражения. 

1 этап: оборонительный период Сталинградской битвы (17 июля - 18 ноября 
1942 г.) 

На этом этапе наиболее ожесточённые бои шли за Мамаев курган, тракторный завод, 
«Дом Павлова» и подступы к Волге. В ходе Сталинградской битвы была разработана новая 
тактика ведения военных действий в условиях городской среды. Невозможность развернуть 
крупные военные части вызвала необходимость использовать небольшие боевые группы (5-
8 чел.) для удержания стратегически важных пунктов. 

Дом Павлова (Дом солдатской Славы) – 4-х этажный жилой дом в центре Сталинграда 
(Волгограда), оборону которого держала группа советских бойцов (24 чел.) под 
командованием старшего лейтенанта И. Ф. Афанасьева и старшего сержанта Я. Ф. Павлова. 
Дом героически обороняли 58 дней и ночей. 24 ноября 1942 г. гарнизон перешел в 
наступление и отбросил врага за железнодорожное полотно. 

Мамаев курган (военное название «высота 102») – самая высокая точка в центральной 
части Волгограда, где развернулись наиболее ожесточенные бои за город. Подвиг советских 
воинов увековечен в уникальном памятнике – ансамбле «Героям Сталинградской битвы» 
(1967 г., скульптор Е. Вучетич). 

Упорная оборона советских войск на этих направлениях, а также перевод экономики 
страны на военные рельсы, создание слаженного военного хозяйства, развертывание 
партизанского движения в тылу врага подготовили необходимые условия для перехода 
советских войск в наступление. 

БИТВА ЗА КАВКАЗ (лето 1942 г.) началась после падения Ростова-на-Дону, когда 
дорога на юг оказалась открыта, т. к. на этом степном участке фронта отсутствовали какие-
либо оборонительные укрепления. В результате, несмотря на ожесточенное сопротивление 
советских войск, за несколько дней войска противника вышли к Кавказскому хребту и 
намеревались продвигать передовые части к нефтеносным районам Майкопа, Грозного и 
Баку. Это ставило Красную Армию в катастрофическое положение на Северном Кавказе. 

ЛУГАНЩИНА В ВОЕННОЙ КАМПАНИИ 1942 г.  
Немецкая группа армий «Юг», владея стратегической инициативой, начала в июне 

1942 г. генеральное наступление на южном участке советско-германского фронта. 
Противостоять реализации этих планов была призвана Воронежско-Ворошиловградская 
стратегическая оборонительная операция (или Донбасская оборонительная операция) 
(июнь – июль 1942 г.). Для командования вермахта она стала частью операции «Блау». В 
рамках стратегической операции были проведены: 

1. Касторненская оборонительная операция (28 июня — 24 июля 1942 г.) силами 
Брянского и правого крыла Юго-Западного фронтов (с июля — Воронежский фронт) на 
Воронежском и Касторненском направлениях. 

2. Валуйско-Россошанская оборонительная операция (28 июня — 24 июля 1942 г.) 
силами левого крыла Юго-Западного фронта на Россошанском и Миллеровском 
направлениях. 
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3. Ворошиловградско-Шахтинская оборонительная операция (7–24 июля 1942 г.) 
силами Южного фронта на Ростовском направлении. 

Войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов, не успев получить пополнение 
и закрепиться на рубежах обороны, мужественно отражали удары превосходящих сил 
противника. Понеся тяжёлые потери, были вынуждены отступить на 150–400 км в район 
Воронежа и на восточный берег Дона. Введение в сражение армии из резерва Ставки и 
проведение контрудара позволили избежать окружения советских войск, но не изменили 
общей ситуации. Противник продолжил наступление в большой излучине Дона и создал 
прямую угрозу Ростову-на-Дону, Сталинграду и Кавказу. 

В Донбасской оборонительной операции принимал участие второй по 
результативности (первый — Иван Кожедуб) среди лётчиков стран антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне пилот-истребитель 16-го гвардейского истребительного 
авиационного полка, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Летом 1942 г. 
полк получил звание «гвардейский» в период боёв под Славяносербском. Луганщина стала 
родиной выдающегося лётчика авиации дальнего действия, дважды удостоенного звания 
Героя Советского Союза — Александра Молодчего. 

12 июля 1942 г. около села Хорошее (сейчас Славяносербский район ЛНР) шагнул в 
бессмертие младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии 
Алексей Еременко. Момент, когда командир, поднявшись во весь рост со словами: «За мной! 
За Родину! Вперед!», увлёк в атаку роту солдат, запечатлел фронтовой корреспондент газеты 
«Правда». Фотография «Комбат» обошла все газеты мира и наряду с плакатом «Родина-Мать 
зовёт!» стала символом Великой Отечественной войны. Через минуту после снимка 
А. Еременко погиб, но атаку фашистов рота отбила. 

В ходе упорных кровопролитных оборонительных боёв 17 июля 1942 г. германские 
войска при поддержке итальянских и румынских частей захватили Ворошиловград. 22 июля 
1942 г. советская армия с тяжёлыми боями оставила последний районный центр области — 
г. Свердловск, что означало полную оккупацию территории Украинской ССР. 

Оккупация Луганска продолжалась с 17 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г. В 1943 г. 
при отступлении немецкое командование перешло к тактике «выжженной земли» — 
тотальному грабежу и уничтожению экономического потенциала края. В Ворошиловграде 
было разрушено 2,5 тысячи домов. Только 10 февраля 1943 г. нацисты уничтожили 120 
домов сотрудников завода Октябрьской революции, 30 школ, 2 музея, педагогический 
институт и драматический театр. 

3. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ВТОРОЙ ЭТАП ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ начался с 

контрнаступления (операция «Уран») 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. под 
Сталинградом. Измотав и обескровив противника в оборонительных сражениях, части 
Красной Армии перешли в наступление. Окружив за 4 дня в районе Калача 22 вражеские 
дивизии численностью более 300 тыс. человек. изгнаны с Северного Кавказа. В течение 
70 дней они безуспешно пытались разбить кольцо советского окружения. 2 февраля 1943 г. 
группировка противника была ликвидирована. К лету 1943 г. советско-германский фронт 
стабилизировался. 

Цена победы Красной Армии: 
• общие потери в живой силе – 1 млн. чел., 
• 4 тыс. танков, 16 тыс. орудий, 3 тыс. самолетов. 

Потери стран Тройственного пакта: 
• 25 % вооруженных сил (1,5 млн. чел.); 
• в плен захвачено 24 генерала, в том числе генерал-фельдмаршал Паулюс. 

2 февраля 1943 г., в 200-й, последний день Сталинградской битвы, Германия объявила 
3-дневный траур. 

Военно-политическое и международное значение Сталинградской битвы: 
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1. Начало коренного перелома во 2-й мировой войне – перехват стратегической 
инициативы, переход от обороны к стратегическому наступлению, изменение 
соотношения сил. 

2. Битва способствовала началу внутриполитического кризиса в странах сателлитах 
Германии; 

3. Укрепилась антифашистская коалиция и движение Сопротивления народов Европы 
против оккупантов; 

4. Рост международного авторитета СССР; 
5. Турция и Япония воздержались от вступления в войну против СССР. 

1 этап освобождения территории Украинской СССР: в результате наступления 
войск Юго-Западного фронта в ходе Сталинградской битвы на 130-230 км  (29.12.1942 г. – 
18.02.1943 г.) произошло освобождение территории: 
 1-й населенный пункт – с. Пивневка Меловского района (18.12.1942 г.); 
 г. Харьков, несколько районов Харьковской и Сталинской (Донецкой) областей; 
 г. Луганск (14.02.1943 г.) и почти вся Луганская область. 

«Миус-фронт» — укреплённый оборонительный рубеж вермахта на западном берегу 
реки Миус. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: 

1) неудачная попытка прорыва декабрь 1941 г. – июль 1942 г.; 
2) в конечном итоге удачная попытка прорыва февраль - август1943 г. 
Однако в феврале – апреле 1943 г. вермахт перешел в контрнаступление, вновь 

захватив г. Харьков. Наиболее ожесточенные сражения развернулись за Саур-Могилу с 
17 июля – 01 августа 1943 г. Установленный на месте боевых действий 1943 г. памятник 
советским солдатам был разрушен в результате боев Вооруженных сил Украины (ВСУ) 
против ополченцев Донбасса летом 2014 г. 

Значение Миус-фронта в Великой Отечественной войне: события на этом участке 
фронта по важности и кровопролитности могут быть сопоставлены с битвой на Курской 
дуге. А неприступность этого оборонительного рубежа сопоставима с линиями Маннергейма 
и Мажино. 

КУРСКАЯ БИТВА (КУРСКАЯ ДУГА) (05 июля – 23 августа 1943 г.) 
Цели советского командования 

• разгромить группы армий «Центр» и «Юг»; 
• обескровить противника мощной обороной; 
• осуществить освобождение Левобережной Украины; 
• перейти в контрнаступление по широкому фронту от Смоленска до Черного моря. 

Цели германского командования: 
• вернуть стратегическую инициативу в войне. 
• окружить советскую группировку войск на Курской дуге. 

Этапы Курской битвы: 
1. Оборонительный период: 5-11.07.1943 г. 
Используя выгодную конфигурацию фронта, фашистские войска 5 июля 1943 г. 

перешли в наступление под Курском. В ходе ожесточенных боев наступление противника 
было остановлено. Германские войска были вооружены новыми видами техники – танками 
«Тигр» и «Пантера», штурмовыми орудиями «Фердинанд».  У села Прохоровка состоялось 
самое крупное танковое сражение 2-й мировой войны (участвовало более 1200 танков 
«Тигр», «Пантера» с немецкой стороны и танки Т-34, КВ с советской стороны). 

2. Контрнаступление Красной Армии: 12 июля – 23 августа 1943 г. (на 600 км 
отодвинута линия фронта). 

Итоги кампании: 
- освобождены города Орел, Белгород, Харьков;  
- Вооруженные силы Германии потеряли: 500 тыс. солдат, 1500 танков, 3700 самолетов.  
23 августа 1943 г. в Москве впервые в истории Великой Отечественной войны был 

произведен победный салют. 
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1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на фронтах, 
но и в работе советского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. 
была одержана экономическая победа над Германией. Военная промышленность в 1943 г. 
дала фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. орудий всех видов. Это было 
больше, чем произвела их Германия в 1943 г. Советский Союз в 1943 г. превосходил 
Германию по производству основных видов боевой техники, оружия. 

Освобождение Ворошиловградской области от немецкой оккупации 
Военная кампания 1943 г. Советская армия, перехватив стратегическую инициативу у 

вермахта, завершила 2 февраля 1943 г. разгром 330-тысячной немецкой группировки под 
Сталинградом. Контрнаступление Красной армии под Сталинградом положило начало 
коренному перелому в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Фактически 1943 г. 
стал прологом великой победы советского народа над фашисткой Германией в 1945 г. В 
результате мощного наступления на юго-западном и западном направлениях советские 
войска вышли к административной границе Украинской ССР и её индустриальному сердцу 
— Донбассу. 18 декабря 1942 г. в результате наступления 573-го полка 195-й стрелковой 
дивизии 1-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова был 
освобождён первый населённый пункт Ворошиловградской области — с. Пивневка 
Меловского района. В январе 1943 г. вражеские войска были изгнаны из районных центров 
Меловое, Троицкое, Беловодск и Станица Луганская. Фельдмаршал Манштейн в своих 
мемуарах «Утерянные победы» писал: «На совещании в штабе группы в городе Запорожье 
Гитлер заявил, что совершенно невозможно отдать противнику Донбасс даже временно. 
Если бы мы потеряли этот район, то нам нельзя было бы обеспечить сырьём свою военную 
промышленность». Понимая стратегическую важность промышленной базы Донбасса, 
командование вермахта приказало усилить оборону региона. 

Стратегическая инициатива — возможность навязывания в течение длительного 
времени противнику своей воли в стратегическом масштабе. Захват стратегической 
инициативы и её удержание — одно из главных условий успешного ведения войны и 
стратегических операций. 

В конце января 1943 г. Юго-Западный фронт под командованием Н. Ф. Ватутина с 
целью освобождения Северной части Донбасса начал проведение Ворошиловградской 
наступательной операции под кодовым названием «Скачок» (29 января — 18 февраля 1943 
г.). Наступление началось практически без оперативной паузы после окончания 
Острогожско-Россошанской операции. Планировалось силами 3-й гвардейской армии под 
командованием генерал-лейтенанта Д. Лелюшенко нанести по вражеской группировке 
охватывающий концентрический удар и овладеть Ворошиловградом. Выполнение задачи 
затрудняло наличие вокруг областного центра трёх мощных оборонительных рубежей. Город 
был подготовлен не только к круговой обороне, но и для упорной борьбы внутри него. 

Наступление Красной армии началось 5 февраля 1943 г., когда после ожесточённого 
боя удалось прорвать две линии обороны и выйти к последнему рубежу у городских окраин. 
На рассвете 14 февраля советские войска после 40-минутной артподготовки пошли в общую 
атаку на Ворошиловград. В первом эшелоне войск с юго-запада (со стороны Острой могилы) 
наступали 99-я и 169-я танковые бригады, которых немцы пытались остановить огнём 
фаустпатронов (противотанковые гранотометы). С юго-востока в город вошли части 18-го 
стрелкового корпуса (59-я гвардейская, 243-я и 279-я стрелковые дивизии). Фактически 
сопротивление гитлеровцев было сломлено за один день, но за этот день в кровопролитном 
сражении погибли более 10 тысяч советских солдат. При прорыве вражеской обороны 
смертью храбрых пали комбриги М. И. Городецкий и А. П. Коденец и начальник штаба 
корпуса С. П. Мальцев. Полностью город был очищен от врага только 16 февраля. На 
постаменте в центре города, оставшемся от разрушенного фашистами памятника Ленина, 
был водружён красный флаг, а потом прошёл военный парад. Ворошиловград стал первым 
областным центром Украинской ССР, освобождённым от фашистской оккупации. 
Дальнейшее наступление позволило Красной армии выйти к Лиману, Цветным Пескам, 
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Георгиевке, Краснодону и Лутугино. Всего в январе – феврале 1943 г. были освобождены 
23 района (3/4 территории области). 

Благодаря переброске танковых частей из Западной Европы и из-под Ростова-на-Дону 
противник ускоренно создал в Донбассе крупную группировку сил. В конце февраля и до 
апреля 1943 г. вермахт провёл контрнаступление и вновь захватил г. Харьков. В начале 
марта 1943 г. 1-я и 3-я гвардейские армия вынуждены были оставить Славяносербск и 
Лисичанск. С февраля и до июля 1943 г. Красная армия безуспешно штурмовала укрепления 
вермахта на Миус-фронте, что надолго задержало продвижение Красной армии на южном 
направлении. Упорные бои советских войск от Балаклеи до Ворошиловграда помогли 
стабилизировать фронт и удержать областной центр. 

Изгнание захватчиков из области состоялось только после разгрома немецко-
фашистских войск в Курской битве (5 июля — 23 августа 1943 г.). Практически 
одновременно в июле 1943 г. в Донбассе начались Миусская и Изюм-Барвенковская 
наступательные операции. Наиболее ожесточённые бои с 17 июля – 1 августа 1943 г. 
развернулись за Саур-Могилу. Наступление Южного фронта заставило Германию 
перебросить с Курской дуги на этот участок фронта 3 танковые дивизии, что положительно 
сказалось на итогах Курской битвы. 

Полное освобождение региона произошло в результате Донбасской стратегической 
наступательной операции (18 августа — 4 сентября 1943 г.). Войска Южного фронта, 
прорвав немецкую оборону, перешли в наступление. Штурм Саур-Могилы силами 5-й 
ударной армии с 28 по 31 августа 1943 г. завершился победой. Установленный в 1967–1975 
гг. на Саур-Могиле мемориальный комплекс был разрушен в результате военных действий 
Вооруженных сил Украины против народного ополчения Донбасса летом 2014 г. 

Успешно развивая наступление, войска Южного фронта освободили более 60-ти 
населённых пунктов: 1 сентября — Красный Луч и Лисхимстрой, 2 сентября — Перевальск, 
Славяносербск, Лисичанск, Первомайск и Ворошиловск, 3 сентября — Попасную, Кадиевку 
и Кировск. Отличительной чертой летне-осеннего наступления 1943 г. стало тесное 
взаимодействие фронтов и оперативное реагирование на ситуацию. Полное освобождение 
Ворошиловградской области состоялось 4 сентября 1943 г. после окончательного поражения 
германских войск на Миус-фронте. Общие потери Красной армии на Миус-фронте составили 
около 150 тысяч человек. Участники прорыва немецкой оборонительной линии на реке Миус 
назвали эти бои «маленьким Сталинградом». 

Всего оборонительные и наступательные сражения на территории области 
продолжались 18 месяцев, в них принимало участие 200 крупных воинских соединений 13 
армий. Боевые действия носили крайне ожесточённый характер. За освобождение 
Ворошиловградской области свою жизнь отдали 120 тыс. советских солдат и офицеров. 
Свой вклад в борьбу против врага внесли дети, которых на фронте называли «сын полка». 
Одним из них был уроженец г. Славянска Владимир Тарновский. В 15-летнем возрасте 
ефрейтор, разведчик-наблюдатель 230-й стрелковой Сталинско-Берлинской дивизии 5-й 
ударной армии расписался на рейхстаге. За мужество, проявленное на фронте, тысячи 
уроженцев области были награждены орденами и медалями. Из 157 человек, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, 143 были награждены в период Великой Отечественной 
войны. Дважды эту высокую награду вручили выдающимся лётчикам Ивану Михайличенко и 
Александру Молодчему, пехотинцу Николаю Горюшкину, а также советскому 
государственному деятелю Клименту Ворошилову.  

Освобождение Донбасса стало одним из этапов к достижению общей победы 
советского народа над нацистской Германией и её сателлитами. 8 мая 1945 г. руководство 
поверженного Третьего рейха подписало акт о безоговорочной капитуляции Германии. По 
указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. 9 мая было объявлено Днём 
Победы. 

Цели военной операции Красной Армии во второй половине 1943 г. – осуществление 
2 этапа освобождения Украинской ССР (июль – 06 ноября 1943 г.) 
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 освобождение Левобережной Украины; 
 преодолен «восточный вал» на подступах к Днепру; 
 созданы плацдармы на правом берегу Днепра; 
 героическое освобождение г. Киева (06.11.1943 г.). 

 
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (28 ноября — 1 декабря 1943 г.) — первая за 

годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» — лидеров 3-х стран: 
И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания), состоявшаяся 
в Тегеране. 

1. Открыть второй фронт в мае 1944 г. 
2. СССР обязуется начать в период высадки англо-американского десанта крупное 

наступление. 
3. Признание границ между Польшей и СССР 1939 г. (по линии Керзона). 
4. Принятие Декларации о принципах создания ООН. 
5. СССР взял обязательство участвовать в войне с Японией. 
После дипломатического успеха в Тегеране, вооруженные силы СССР начали 

подготовку к новым наступательным операциям против вермахта. 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ (январь 1944 г. – 8 мая 1945 г.) – победы Красной 

Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. 
В 1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за все военное время. 

Успешно развивались промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Особенно быстро 
росло военное производство. Выпуск танков и САУ в 1944 г. по сравнению с 1943 г. 
увеличился с 24 до 29 тыс., а боевых самолетов – с 30 до 33 тыс. единиц. С начала войны к 
1945 г. было введено в действие около 6 тыс. предприятий. 

ЦЕЛИ СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ в 1944 г.: разгром группы армий «Юг» и 
«Центр», освобождение Украины и Белоруссии. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 1944-1945 гг. («десять сталинских ударов»): 
 Снятие блокады Ленинграда (900 дней с 10.1941 г. – 27.01.1944 г.); 
 Белорусская операция (06-08.1944 г.). 

ІІІ ЭТАП ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: 
 Корсунь-Шевченковская операция (01.-02.1944 г.); 
 Крымская операция (04. – 05.1944 г.); 

Официальная дата изгнания оккупантов из УССР - 14.10.1944 г., однако Закарпатье 
было освобождено 28.10.1944 г. 

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули союзников 6 июня 
1944 г. открыть второй фронт в Европе – англо-американские войска под командованием 
генерала Д. Эйзенхауэра (1890-1969) высадились на севере Франции, в Нормандии. Но 
советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и наиболее активным фронтом 
Второй мировой войны. 

На завершающем этапе войны советские войска провели Висло-Одерскую 
стратегическую наступательную операцию (12 января – 3 февраля 1945 г.), что привело 
к освобождению Польши и переносу военных действий на территорию Германии. 

Итак, 1944 г. ознаменовался победами советских Вооруженных Сил. Вся территория 
СССР была полностью освобождена от фашистских оккупантов. 

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила врага более чем на 
500 км. Советская Армия пришла на помощь народам Европы, освободила 13 стран с 
населением 140 млн. человек. Почти полностью были освобождены Польша, Венгрия и 
Австрия, восточная часть Чехословакии. Югославию, с боями пробилась до Норвегии. 
Румыния и Болгария объявили войну Германии. Финляндия вышла из войны. Советская 
Армия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 г. произошла историческая встреча 
советских войск с американскими и английскими войсками на Эльбе, в районе Торгау. 
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Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11 февраля 1945) — 
вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции —
 СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая 
установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском 
(Белом) дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты (Крымская АССР, РСФСР, СССР) и стала 
последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в 
доядерную эпоху. Все решения конференции касались двух проблем. 

1. Установление новых государственных границ в Европе и демаркационных линий 
между сферами влияния союзников. 

2. Решение об оккупации и разделе Германии на оккупационные зоны и выделении 
Франции своей зоны. 

3. Подписание Декларации об освобождённой Европе, которая определила принципы 
политики победителей на отвоёванных у противника территориях. 

4. Наложение на Германию репараций, 50 % из которых должно поступить СССР. 
5. Договоренность о создании ООН, в основу деятельности которой при решении 

кардинальных вопросов обеспечения мира положен принцип единогласия великих держав — 
постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето. 

Окончательный разгром фашисткой Германии произошел вследствие Берлинской 
операции (16 апреля – 02 мая 1945 г.). Бои в Берлине носили исключительно ожесточенный 
и упорный характер. 30 апреля красный флаг над рейхстагом подняли полковые разведчики 
Егоров и Кантария. 2 мая 1945 г. операция завершилась штурмом рейхстага. В ночь с 08 на 
09 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии (от СССР акт 
подписал Г. Жуков). 9 мая стал Днем Победы. В честь победы 24 июня 1945 г. в Москве на 
Красной площади состоялся парад Победы. 

С 17 июля по 2 августа 1945 г. состоялась 3-я конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании в пригороде Берлина – Потсдамская конференция, 
которая приняла важные решения по послевоенному устройству мира в Европе, германской 
проблеме и др. 

Победа СССР над гитлеровской Германией была не только политической и военной, но 
и экономической. Об этом свидетельствует тот факт, что в период с июля 1941 г. по август 
1945 г. в СССР было произведено значительно больше боевой техники и оружия чем в 
Германии. Вот конкретные данные (тыс. штук): 

Количество произведенной военной техники в СССР и Германии 
(июль 1941 г. – август 1945 г.) 

Виды вооружений СССР Германия Соотношение 
Танки и САУ  102,8 46,3 2,22:1 
Боевые самолеты  112,1 89,5 1,25:1 
Орудия всех видов и калибров  482,2 319,9 1,5:1 
Пулеметы всех видов  1515,9 1175,5 1,3:1 

 
Эта экономическая победа в войне стала возможной благодаря тому, что Советскому 

Союзу удалось создать более совершенную экономическую организацию и добиться более 
эффективного использования всех ее ресурсов. 

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ И УСТАНОВЛЕНИЕ «НОВОГО ПОРЯДКА» 
ГЕРМАНИЕЙ 

1. Идеологическая обработка населения; 
2. Унизительные запреты для «людей 3-го сорта»; 
3. Политика геноцида (голод); 
4. Проведение массовых расстрелов (расстрелы в Бабьем Яру в Киеве шли 103 недели, 

всего убито 850 тыс. евреев); 
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4. В результате карательных операций было уничтожено только на Украине 215 сел и 
около 4 млн. мирных жителей, 1,3 млн. военнопленных, работало 150 концлагерей. 

«Новый порядок» внедряли специально созданные карательные органы: 
- гестапо (тайная полиция); 
- СС (вооруженные отряды нсдпг); 
- СД (служба безопасности); 
- оккупационная военная и гражданская власть; 
- вспомогательная администрация: 
- бургомистры (города) 
- председатели (районы) 
- старосты (села); 
- вспомогательная полиция. 

Целенаправленно оккупанты вели экономический грабеж оккупированных 
территорий: 
• вывоз материальных ресурсов и трудоспособного населения (2,4 млн. чел.); 
• трудовая повинность з 14 до 65 лет (рабочий день по 12-14 часов); 
• сохранение колхозов («государственные имения»). 

Реакцией населения на оккупационный режим стало возникновение советского 
движения Сопротивления в форме подпольного и партизанского движения. 

1941 г. – создано 3, 5 тыс. подпольных групп и 33 подпольных обкомов, которые были 
массово уничтожены (осталось 22 группы); 

1942 г. – создан Центральный штаб партизанского движения (руководитель на Украине 
Строкач); 

1943 г. – подъем партизанского движения, проведение «рельсовой войны» и военных 
походов в тылу врага. Было сформировано 900 партизанских отрядов и соединений под 
руководством С. Ковпака, Л.Сабурова, А. Федорова, Я. Мельника и др. 

Оккупационный режим на территории Ворошиловградской области 
В период немецкой оккупации Ворошиловградская область занимала часть той 

территории УССР, которая из-за близости к фронту была непосредственно подчинена 
военной администрации в форме военных комендатур. Германия перешла к реализации 
генерального плана «Ост», который предусматривал установление «нового порядка» на 
захваченных землях, их колонизацию и германизацию. Оккупационная администрация с 
помощью местной вспомогательной полиции применяла методы морально-психологического 
давления и физического террора, осуществляла массовые убийства, грабежи, вывоз в 
Германию материальных ценностей и беспощадную эксплуатацию местного населения. 
Физическому уничтожению по этническому признаку подлежали все евреи, а также славяне, 
по политическому — коммунисты и комсомольцы. В результате организации массовых 
казней только 1 ноября 1942 г. в районе Острой Могилы было расстреляно свыше 3 тыс. 
евреев. В Красном Луче были сброшены в шурф шахты 2100 жителей, в Лисичанске — 
200 человек. 

«Новый порядок» — оккупационный режим, установленный нацистской Германией в 
захваченных европейских странах и на части территории СССР. Целью «нового порядка» 
являлось создание «жизненного пространства» для «арийской расы господ» и ликвидация 
«нежелательных этнических элементов» (уничтожение или выселение местных жителей), а 
также обеспечение поставок в Третий рейх сырья, продовольствия и рабочей силы. 

Антигуманный характер действий оккупантов проявился в массовом убийстве детей и 
военнопленных. В июле 1942 г. в интернате на хуторе Суходол Славяносербского района 
были расстреляны 19 лежачих больных детей, остальные 66 ребят умерли от голода. В 
апреле 1943 г. в Попаснянском районе погибло 37 детей, а десятки стали инвалидами в 
результате использования их для разминирования леса. 

В области действовала сеть концентрационных лагерей для военнопленных 
красноармейцев. Тысячи солдат из-за нечеловеческих условий погибли в концлагере в 
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Меловском районе, на станции Кондрашевская, в с. Красная Таловка Станично-Луганского 
района и др. В лагере на шахте № 30/35 вблизи г. Ровеньки 23 января 1943 г. было 
расстреляно 117 военнопленных лишь за то, что их подкармливали местные жители. 

Оккупационная власть рассматривала местное население в качестве ресурса для 
развития экономики на захваченных территориях СССР и в Третьем рейхе. Насильственный 
вывоз людей на принудительные работы в Германию получил название «остербайтерство». 
Первый официальный вывоз работников состоялся в январе 1942 г. именно из Донбасса. 
Всего в рабство в Германию было угнано 74 тыс. человек (4 % от общего количества 
населения области). По указу рейхсминистра восточных оккупированных территорий 
А. Розенберга 5 августа 1941 г. была введена всеобщая трудовая повинность. Возрастная 
категория охватывала дееспособное население от 14 до 65 лет. Для организации системы 
учёта и вывоза для местного населения была введена обязательная регистрация на биржах 
труда, за уклонение от которой был предусмотрен расстрел. Но работу предприятий и шахт 
из-за саботажа местных жителей новая администрация наладить так и не смогла. 

Одной из составляющих немецкой политики на оккупированных территориях стало 
распространение антирусских настроений, которое проявилось в искоренении русского 
языка и церковно-религиозной политике, направленной на поддержку религиозных 
организаций всех конфессий, при условии враждебности к коммунистической идеологии, и 
противодействии влиянию Русской православной церкви. Фактически оккупационная 
администрация использовала известную в истории с римских времён формулу: «Разделяй и 
властвуй!». Руководством к действию стали слова фюрера на совещании в сентябре 1941 г.: 
«Великая Украина, объединённая с Россией, таит опасность… Всё российское, что имеет 
место на данный момент, должно постепенно прекратиться… В областях со смешанным 
населением украинцы должны быть поставлены над россиянами». 

С целью пропаганды идеи служения «армии-освободительнице» и проведения 
антисоветской агитации VII отдел армии вермахта издал распоряжение об открытии 4-х 
классных «народных школ» для детей «untermenshen» («полулюдей»). Параллельно были 
закрыты общеобразовательные школы, высшие учебные и средние профессиональные 
заведения. В 1942 г. в Алчевском районе было открыто 43 начальных школы, в 
Новоайдарском — 34, в Попаснянском — 37, в Старобельском — 19, в г. Ворошиловграде — 
16 школ, из которых только в одной был разрешён русский язык обучения, в остальных — 
украинский. В них обучалось около 5 тысяч учеников, что было существенно меньше 
довоенного уровня. За непосещение детьми школы без уважительной причины на родителей 
накладывался штраф в размере от 100 до 500 руб. В октябре 1942 г. в Ворошиловске 
(Алчевск) была открыта 2-х летняя ремесленная школа, а в Ворошиловграде — 5-ти летняя 
«Школа домоводства» для девушек. Очевидно, что обучение в них было направлено на 
подготовку послушной прислуги и работников тяжёлого физического труда, необходимых 
для обеспечения комфортной жизни оккупантов. 

Для обеспечения досуга оккупационных войск немецкая военная администрация 
открыла ряд культурных заведений. В августе 1942 г. в Ворошиловграде начал работу 
музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко, а в помещении бывшего театра имени 
И. Сталина открылся по образцу заграничных увеселительных заведений театр «Кабаре». 
Концертная программа включала украинские народные песни в исполнении капеллы 
бандуристов, балетная труппа демонстрировала вальс, польку и немецкие танцы. На 
гастроли иногда приезжали итальянские и немецкие артисты. В кинотеатре 
демонстрировались художественные киноленты немецкого производства и военные 
кинохроники об успехах на фронте и событиях в политической и экономической жизни 
Германии. Театральные представления и кинопоказы демонстрировались отдельно для 
военного и местного гражданского населения. С целью антисоветской агитации и вербовки 
рабочей силы для работы в Германии оккупационная власть организовывала тематические 
выставки. Например, в январе 1943 г. в Ворошиловграде была открыта выставка картин 
«Прекрасная Германия», экспонаты которой прославляли Третий рейх. Многие культурные 
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учреждения области обслуживали исключительно немцев. В Первомайске, например, в 
октябре 1942 г. при уездном комиссариате была открыта библиотека специально для 
немецких граждан. 

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Попытки радикального переустройства политической, культурной и социально-

экономической жизни области по-разному были восприняты отдельными представителями 
населения: некоторые шли на вынужденное сотрудничество с оккупационными властями, 
другие стали активными коллаборационистами, но большая часть жителей воспринимала 
немцев исключительно как оккупантов. 

Коллаборационизм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, 
добровольное и умышленное сотрудничество с врагом для обслуживания его интересов и в 
ущерб своему государству. В узком смысле означает сотрудничество с оккупантами. 
Понятие включает: 1) Вынужденный коллаборационизм (нежеланное признание ситуации); 
2) Сознательный коллаборационизм (попытка извлечения выгоды из ситуации). 

На оккупированных территориях СССР повсеместно развернулось движение 
Сопротивления. В городах и сёлах области, преодолевая организационные и материальные 
трудности, действовало 16 партизанских отрядов и около 40 подпольных партийных и 
комсомольских групп и организаций. На протяжении июля 1942 г. – января 1943 г. против 
вражеских войск боролись отряды партизан под командованием Я. И. Сиворонова и 
Т. Н. Стожко — в Кременском районе, И. М. Яковенко — в Станично-Луганском и 
Новосветловском, И. Е. Воропаева — в Боково-Антрацитовском; Г. Ф. Кононенко — в 
Кадиевке. 

В организации борьбы с оккупантами активное участие принимала молодежь, которая 
бросила вызов карательным органам Германии, имеющих большой опыт борьбы с 
оппозицией в странах Европы. В области действовали подпольные группы О. Е. 
Филимоновой в Кадиевке, М. С. Буцкой — в Успенке, Г. И. Романенко — в Свердловске, 
И. П. Левтерова — в Брянке, И. Г. Литвинова — в с. Макартётино Новопсковского района. 
Все подпольщики были разоблачены гестапо и расстреляны. 

Подлинно всемирную славу снискала подпольная организация «Молодая гвардия», 
действовавшая в Краснодоне в сентябре 1942 г. – январе 1943 г. Члены организации, 
насчитывавшей около 130 человек в возрасте от 14 до 19 лет, проводили диверсии, отбивали 
у немецких солдат и полицаев оружие, вели антифашистскую агитацию, распространяли 
листовки, устраивали саботаж на шахтах и предприятиях, сожгли биржу труда, чем сорвали 
отправку людей на каторжные работы в Германию и проводили разведку. 7 ноября 1942 г., в 
день Октябрьской революции, комсомольцы-подпольщики вывесили в городе красные флаги 
и организовали приём сверстников в комсомол. Для связи с «большой землей» члены 
организации сконструировали радиопередатчик и радиоприёмник. При подходе Красной 
армии члены штаба планировали поднять в Краснодоне восстание. По доносу предателя в 
январе 1943 г. гестапо арестовало подпольщиков, после жестоких пыток их живыми 
сбросили в шурф шахты. Всего оккупанты казнили более 70 подпольщиков. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. руководителям организации 
«Молодая гвардия» — Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Сергею Тюленину, Ивану 
Земнухову, Любови Шевцовой — посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Героизм, сила духа и верность Родине молодогвардейцев увековечили их имена на 
скрижалях истории. 

Результативность действий партизанских отрядов и подпольщиков на Украине 
 убито и ранено около 500 тыс. фашистских солдат и офицеров; 
 уничтожено 467 вражеских гарнизонов, комендатур, штабов, кустов полиции;  
 взорвано 5 тыс. ж/д эшелонов, 600 ж/д мостов и 44 ж/д узла; 
 ликвидировано 1,5 тыс. танков, 200 самолетов; 
 разрушено 500 военных предприятий, 900 складов, 250 узлов связи; 
 повреждено 2 тыс. км телефонной связи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Националистическое движение Сопротивления на Украине 
На Западной Украине в начала войны достаточно большое количество жителей 

встречали оккупантов как освободителей. Большие, но ничем неоправданные надежды на 
поддержку Германией Еще в 1929 г. возникла Организация украинских националистов 
(ОУН). В годы войны (весна 1943 г.) украинские националисты создали украинскую 
повстанческую армию (УПА) с целью создания независимого государства Украина. 

30.06.1941 г. Я. Стецько в Львове после вступления германских войск на территорию 
УССР провозгласил Акт восстановления независимости Украины. Но немецкое 
командование категорически выступало против создания даже марионеточного государства 
на оккупированных землях. В августе – сентябре 1941 г. за уголовные преступления (за 
резню и погромы евреев, устроенных националистами в г. Львов) 300 членов ОУН были 
арестованы. 

Цели ОУН-УПА: объявление украинцев и собственно ОУН третьей силой в войне 2-х 
мощных держав СССР и Германии; опора на поддержку Германии в восстановлении 
государственности независимой Украины. 

Результаты деятельность ОУН-УПА: по признаку национальности и политических 
взглядов убито около 1 млн. человек. Только в период «волынской резни» 1943 г. было 
уничтожено более 100 тыс. польского гражданского населения. 

При активной поддержке членов ОУН и по инициативе германских оккупационных 
властей 3 апреля 1943 г. была сформирована добровольческая СС - стрелковая дивизия 
«Галиция». В марте 1944 г. она была переформирована в 14-ю добровольческую 
гренадерскую дивизию СС «Галиция», которая верно служила нацистской Германии. На 
службе вермахта также находились батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», состоящие из 
украинцев. Военнослужащие дивизии СС «Галичина» принимали участие в убийстве 
советских и польских партизан и подпольщиков, уничтожали в ходе карательных операций 
мирных жителей Украины и Белоруссии различных национальностей, например, сожжение 
заживо жителей белорусского села Хатынь, участие в массовых расстрелах в Бабьем яру 
(Киев) и др. 

Однако парламента Украины 9 апреля 2015 г. принял ряд законов, которые по-новому 
нормируют отношение граждан Украины к Великой Отечественной войне и ее участников. 

Закон Украины «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за 
независимость Украины в ХХ веке». Борцами за независимость Украины в ХХ в. признаны 
участники армий УНР и ЗУНР, Карпатской Сечи, УВО, ОУН, УПА, Украинского главного 
освободительного совета, Украинской Хельсинкской группы. Государство установило, что 
борьба за независимость Украины в XX в. велась с ноября 1917 г. по 24 августа 1991 г. Закон 
установил ответственность граждан Украины и иностранцев за публичное проявление 
пренебрежительного отношения к участникам борьбы за независимость Украины. 

Закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—
1945 годов» ввел в обиход термин «Вторая мировая война» и полный отказ от термина 
«Великая Отечественная война». 

Украинское руководство в рамках декоммунизации запретило ношение Георгиевской 
ленточки как символа «советской оккупационной армии». Георгиевская лента — это 
двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали, 
использовалась и как элемент Георгиевских знамён. Учреждена Екатериной ІІ в 1769 г. во 
время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. В советское время была запрещена (1917-
1992 гг.). Однако взята за основу лент советских наград времен Великой Отечественной 
войны — ордена Славы, медали «За победу над Германией», Гвардейской ленты и 
Гвардейского нагрудного ВМФ ВС СССР. 
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Соотношение вклада в Победу над нацизмом союзников по Антигитлеровской 
коалиции 

Советско-германский фронт 
• Уничтожено 607 дивизий; 
• Потери Германии на Восточном фронте: 10 млн. чел. (77 %), 62 тыс. самолетов (62 %), 

56 тыс. танков (75 %); 
• Продолжительность военных действий – 1418 дней и ночей, из них активных действий – 

93 %; 
• Количество воюющих немецких дивизий – 70 %; 
• Людские потери СССР – 28 млн. человек (некоторые подсчеты указывают 40 млн. чел.). 

Англо-американский фронт 
• Уничтожено 176 дивизий 
• Потери Германии на Западном фронте: 23 % живой силы, 38 % самолетов, 25 % танков 
• Продолжительность военных действий, из них активных действий - 70 % 
• Африканский фронт – 1068 дней 
• Европейский фронт – 338 дней 
• Итальянский фронт – 663 дней 
• Количество воюющих немецких дивизий – 30 % 
• Потери союзников – 1 млн. 725 тыс. 800 человек 

Вклад украинского народа в достижение Победы в войне 
 Украина в борьбе против фашизма потеряла от 8 до 10 млн. гражданского и военного 

населения (22 %), т. е. погиб каждый шестой человек;  
 На Украине было разрушено 714 городов и поселков городского типа, 28 тыс. сел, 

16 тыс. промышленных предприятий (сохранилось 19 %). Общая сумма ущерба – 
1,2 трлн. рублей; 

 В Красной Армии и на флоте в годы войны воевало более 6 млн. украинцев; 
 Среди военного руководства СССР 50 % составляли украинцы: А. Еременко, 

С. Тимошенко, Р. Малиновский, И. Черняховский, П. Рибалко, К. Москаленко; 
 2072 украинцев были удостоены звания Героя Советского Союза; 
- 32 украинца стали дважды Героями Советского Союза; 
- из 17 млн. орденов и медалей 2,5 млн. награжденных солдат и офицеров Советской 

Армии были жителями Украины. 
Причины победы СССР в Великой Отечественной войне 

 беспримерное мужество и героизм советских солдат; 
 высокий мобилизационный потенциал советской экономики;  
 подвиг советских партизан;  
 трудовой подвиг тружеников советского тыла;  
 высокое полководческое мастерство командования Советской армии;  
 военно-экономическое превосходство СССР над Германией;  
 влияние географического (огромная территория) и климатического (суровые зимы) 

факторов; 
 экономическая и военно-техническая помощь союзников (ленд-лиз). 

 
Людские потери СССР – 27 млн. чел., из них: 
• потери в боевых действиях – 14 млн. чел.  
• потери мирных жителей – 13 млн. чел.  

Военные потери Германии – 6, 7 млн. чел. 
Имущественные потери СССР:  

 За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и посёлков 
городского типа и более 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 
тыс. колхозов и 1876 совхозов. 
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 Материальный ущерб составлял 30 % национального богатства СССР, а в районах, 
подвергшихся оккупации, — около 2/3. Всего потери оцениваются в 2 трлн. 600 млрд. 
рублей.  

 Для сравнения: национальное богатство Англии уменьшилось на 0,8 %, Франции — на 
1,5 %, а США материальных потерь, по существу, избежали. 

Война СССР с Японией (август 1945 г.) и окончание Второй мировой войны. 
Однако окончание военных действий в Европе не означало завершение Второй мировой 
воины. В соответствии с принципиальной договоренностью в Ялте (февраль 1945 г.) 
Советское правительство 8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские войска 
развернули наступательные действия на фронте протяженностью свыше 5 тыс. км. 
Географические и климатические условия, в которых проходили боевые действия, были 
исключительно сложными. Наступающим советским войскам пришлось преодолеть хребты 
Большого и Малого Хингана и Восточно-Маньчжурских гор, глубокие и бурные реки, 
безводные пустыни, труднопроходимые леса. Но несмотря на эти трудности японские войска 
были разгромлены. 

В ходе упорных боев за 23 дня советские войска освободили Северо-Восточный Китай, 
Северную Корею, Южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пленено 
600 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое количество оружия и боевой 
техники. Под ударами вооруженных сил СССР и его союзников по войне (прежде всего 
США, Англии, Китая) Япония 2 сентября 1945 г. капитулировала. К Советскому Союзу 
отошла южная часть Сахалина и острова Курильской гряды. 

США, сбросив 6 и 9 августа атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, положили начало 
новой ядерной эры. 

Таким образом, Великая Отечественная война была важной составной частью Второй 
мировой войны. Советский народ и его Вооруженные Силы вынесли на своих плечах 
основное бремя этой войны и добились исторической победы над гитлеровской Германией и 
ее союзниками. Свой значительный вклад в победу над силами фашизма и милитаризма 
внесли участники антигитлеровской коалиции. Главный урок Второй мировой войны 
состоит в том, что предупреждение войны нуждается в единстве действий миролюбивых сил. 
В период подготовки Второй мировой войны ее можно было предотвратить. Многие страны 
и общественные организации пытались это сделать, но единства действий так и не было 
достигнуто. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Проанализируйте цели нацисткой Германии в отношении Советского Союза. Как Вы 
оцениваете эти планы с точки зрения гуманизма и будущей исторической судьбы 
народов СССР? 

2. Каике методы ведения войны использовал вермахт ІІІ рейха для их достижения? 
3. Определите основные периоды Великой Отечественной войне. 
4. Проанализируйте причины неудач Красной Армии на первом этапе войны. 
5. Расскажите о вкладе работников тыла в достижении победа над врагом. 
6. Что такое стратегическая инициатива? Когда и при каких условиях СССР перехватил 

стратегическую инициативу в войне? Какие факторы обусловили коренной перелом в 
войне? 

7. Расскажите о Сталинградской и Курско-Белгородской операциях советского 
командования. 

8. Раскройте этапы битвы за Донбасс: период оккупации 1941—1942 гг. и освобождение 
региона от вражеских войск в 1943 г. 

9. Расскажите о движении Сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Подвиг 
«Молодой гвардии». 

10. Раскройте роль Антигитлеровской коалиции и открытие 2-го фронта союзниками в 
Европе в победе над врагом. Ленд-лиз. 
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11. Обоснуйте решающее значение советско-германского фронта в достижении победы над 
коалицией фашистских государств. 

12. Обоснуйте необходимость участия и роль СССР в военной операции против 
милитаристской Японии. Оценка атомной бомбардировки США японских городов 
Хиросима и Нагасаки. 

13.  Назовите факторы победы СССР в Великой Отечественной войне. 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• Великая Отечественная война, 
• мобилизация, 
• массовый героизм народа, 
• подвиг, 
• оккупационный режим, 
• движение Сопротивления, 
• партизаны, 
• подпольщики, 
• «Молодая гвардия», 
• стратегическая инициатива, 
• коренной перелом в войне, 
• второй фронт, 
• ленд-лиз. 

 
Лит ерат ура: 

[2, c. 211–227]; [3, с. 238–242]; [4, c. 272–281]; [5, с. 445-493], [7, с. 383-445]; [10, 
с. 658-674]; [16]; [18]; [19]; [44]; [73].  
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ЛЕКЦИЯ 17. ТЕМА: РОССИЯ в середине ХХ в. – начале ХХI в. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК. 

План 
1.  Советский Союз в 1945–1953 гг. 
2. Политика десталинизации и хозяйственные эксперименты в СССР (вторая половина 1950-

х – 1964 гг.). 
3. Политическая и экономическая стабилизация СССР в 1964 г. – начале 1980-х гг. 
4. Период «перестройки» М. С. Горбачёва. Причины и последствия распада СССР. 
5. Становление и развитие государственности Российской Федерации (1991–2019 гг.). 
6. Политический кризис на Украине 2014 г. и провозглашение Луганской и Донецкой 

Народных Республик. 
 

Ключевые понятия и термины: сталинизм, политическая монополия КПСС, 
репрессии, экономические реформы, «оттепель», демократизация, либерализация, 
десталинизация,  «шестидесятники», авторитарный политический режим, концепция 
«развитого социализма», «перестройка», антиалкогольная кампания, демократизация 
общества, гласность, реформа политической системы, многопартийная система, концепция 
нового политического мышления, Беловежские соглашения, «парад суверенитетов», 
Содружество Независимых Государств, крах мировой системы социализма, «шоковая 
терапия», приватизация, политический кризис, «Евромайдан», «цветная революция», 
общественно-политическое движение «Русская весна», «Крымская весна», Апрельская 
народно-освободительная революция, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная 
Республика, «Народное ополчение Луганщины», Армия Юго-Востока, 
«антитеррористическая операция» («АТО»), гуманитарный конвой, «ожесточённое 
перемирие», зимняя военная операция, «котёл», Народная милиция ЛНР, «серая зона». 

 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СССР (1945-1991 гг.) 

І период: май 1945 – март 1953 гг. – период позднего сталинизма; 
ІІ период: 1953-1964 гг. – период «Оттепели», установление авторитарного 

политического режима под руководством Н. Хрущёва; 
ІІІ период: 10.1964 – 04.1985 гг. «Застой» – консервативный период в истории страны. 

Руководство страной осуществляли Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, К. У. Черненко; 
ІV период: 1985-1991 г. – период «перестройки», неудачная попытка реформирования 

советской политической системы. Руководство страной осуществлял М. Горбачев. 
 

1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1945—1953 гг. 
Главная задача послевоенного периода - восстановление экономики источники 

восстановления экономики. Источники восстановления экономики: 
 трудовой героизм советского народа; 
 организация соцсоревнования, в котором принимало участие 90 % трудящихся; 
 централизация экономики; 
 перераспределение средств из сельского хозяйства в промышленность; 
 репарации Германии; 
 сокращение расходов на социальную сферу; 
 использование принудительного труда узников ГУЛАГа и военнопленных 

(восстановили около 50 % восстановленных объектов народного хозяйства); 
 денежная реформа 1947 г. 

Особенности восстановления экономики СССР 
(4-я ПЯТИЛЕТКА (1946 -1950 гг.) и 5-я ПЯТИЛЕТКА (1951-1955 гг.) 

Восстановление промышленности 
 демилитаризация экономики, т.е. перевод на мирные рельсы; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/46.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polak/46.php
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 восстановление за счет  репарационного оборудования из Германии; 
 диспропорции в восстановлении промышленности: в первую очередь 

восстанавливалась тяжелая и топливно-энергетическая база (группа А) при отставании 
легкой промышленности (группы Б). 

ИТОГ: несмотря на оценки западных специалистов, что СССР понадобится 50-100 лет 
на восстановление экономики, промышленное производство к середине 1950-х гг. достигло 
довоенного уровня. 

Особенности восстановления сельского хозяйства 
темпы восстановления сельского хозяйства отставали от промышленности, т.к. играло роль 
«донора» промышленности. За 1945-1953 гг. из сельского хозяйства «выкачено» 105 млрд. 
руб.; 

 мизерная оплата труда крестьян материально не заинтересовывала в труде; 
 высокие налоги на приусадебные хозяйства привели к сокращению огородов и садов; 
 крестьяне не имели паспортов, что «прикрепляло» их к  колхозам. 

Восстановление социальной сферы 
 демобилизация (1948 г. из 11,2 военнослужащих - 8 млн. солдат и офицеров); 
 восстановлено большинство из разрушенных 1700 городов и 28 тыс. сел; 
 отмена карточной системы (194 7г.), 8 раз снижались цены на продукты питания и 

промышленные товары. 
Восстановление финансовой сферы 

 регулярные госзаймы у населения (преимущественно принудительные); 
 проведение денежной реформы 1947 г. 

 ПРИЧИНЫ: 
 необходимость стабилизировать финансовое положение в результате обесценивания 

рубля (большие военные расходы); 
 накопление денег у спекулянтов; 
 в период войны большие суммы денег Германия вывезла за границу, что могло стать 

источником диверсии против СССР. 
Обмен денег по месту работы по курсу: 10 : 1 наличные рубли; 1 : 1 при обмене на 

сберкнижке (до 3 тыс. рублей); 3 : 2 при обмене на сберкнижке (от 3 до 10 тыс. рублей); 2 : 1 
при обмене на сберкнижке (свыше 10 тыс. рублей). 

Общей тенденцией в политической ситуация в СССР было желание народа, который 
одержал великую Победу, демократизации общества. Этому соответствовали меры: 

 переименование партии ВКП(б) в КПСС; 
 отмена смертной казни (1947—1950 гг.). 

Характеристика периода позднего сталинизма или «апогея сталинизма» 1945-1953 гг. 
1. Сохранение традиционных авторитарно-командных методов управления: 

 однопартийная система, всевластие КПСС; 
 господство коммунистической идеологии, жесткая цензура; 
 подчинение государственных органов Советов народных депутатов КПСС; 
 безальтернативность выборов; 
 централизация управления, подчинение республик союзному центру; 
 подавление оппозиции, в том числе путем репрессий. 

2. Попытки прагматично настроенных соратников Сталина приспособить советскую 
систему к послевоенной реальности. 

Причины усиления репрессий 
1. Поиск «внутренних врагов» - условие существования тоталитарного режима. Это 
обеспечивало:  

 политическое и идеологическое единство общества, 
  оправдывало содержание большого репрессивного аппарата, 
 обеспечение экономики бесплатным трудом миллионов политзаключенных. 

2. Воспрепятствование демократизации общества.  
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3. Унифицировать порядки на присоединенных землях (Западная Украина и Белоруссия, 
Закарпатье, Прибалтика); 
4. Старческий возраст Сталина усилил борьбу за власть его соратников, что вело к 
уничтожению «конкурентов». 

Особенность репрессий в конце 1940 – начале 1950-х гг. 
• снижения уровня репрессий в отношении рабочих и крестьян; 
• сокращение «дел» по ничтожным поводам;  
• репрессии были направлены против бывших военнопленных и перемещенных лиц, 

крупных и средних партийных и хозяйственных работников. 
Серия политических процессов 

 1. «Ленинградское дело»;  
2. «Дело врачей»; 
3. «Мингрельское дело»; 
4. «Дело Еврейского антифашистского комитета». 

Первые послевоенные годы жизни советского общества характеризовались усилением 
тоталитарных тенденций. Данное обстоятельство можно частично объяснить тем, что 
специфика общественных настроений в ходе войны, а также после ее завершения, прежде 
всего в среде научной и творческой интеллигенции, заключалась в надежде на 
либерализацию жизни, ослабление жесткого партийно-государственного контроля. 
Появилось стремление к развитию и укреплению культурных контактов с США, Англией, 
Францией. Речь о всестороннем послевоенном сотрудничестве шла на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях. Однако международная обстановка вскоре резко изменилась, 
что привело к холодной войне. Курс на сотрудничество со странами Запада сменился 
концепцией противостояния капиталистическому лагерю. В этих условиях руководство 
СССР перешло к осуществлению политики «завинчивания гаек» в отношении 
интеллигенции, давление на которую несколько ослабло в последние годы войны. В 
1946‒1948 гг. было принято несколько постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам культуры. В 
стране началась массированная кампания, проводившаяся под флагом борьбы за 
«утверждение советского патриотизма» против «тлетворного влияния Запада», за 
«перевоспитание» интеллигенции. 

Гонениям подверглись такие выдающиеся деятели культуры, как писатель М. Зощенко, 
поэтесса А. Ахматова, композиторы Д. Шостакович, Ю. Шапорин, С. Прокофьев, 
кинорежиссеры Э. Казакевич, С. Эйзенштейн и многие другие. 

Вмешательства властей не избежали и некоторые сферы науки. Идеологический 
контроль особенно жестко осуществлялся в научных исследованиях по истории, философии, 
политической экономии. Проведенные по инициативе партии дискуссии в различных 
областях науки по сути дела были средством осуждения крупных ученых, взгляды которых, 
по мнению партийного аппарата, не соответствовали концепциям марксизма-ленинизма. 

Духовный гнет сопровождался и физическим террором. Во второй половине 1940-х гг. 
в стране возобновились массовые репрессии. Вновь арестовывались люди, выпущенные из 
лагерей в годы войны. Репрессии не достигли масштабов 1930-х гг. Не было громких 
показательных процессов, но они были достаточно широкими, речь шла о сотнях тысяч 
осужденных. Наиболее крупным стало «Ленинградское дело» (1949—1951 гг.). Формально 
оно началось в январе 1949 г. после поступившей в ЦК ВКП(б) анонимной записки о 
фальсификации результатов выборов секретарей Ленинградского обкома и горкома, а 
завершилось снятием с работы более 2 тыс. руководителей, когда-либо работавших в 
Ленинграде, и казнью свыше 200 из них. Они были обвинены в попытке разрушить СССР, 
якобы противопоставив Россию Союзу, а Ленинград — Москве. Среди казненных были: 
член Политбюро и председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Кузнецов, председатель СМ РСФСР М.И. Родионов, глава Ленинградской партийной 
организации П.С. Попков и др. 



 

 

286 

В конце 1940-х гг. проявилось ярко выраженное стремление Сталина к укреплению 
своего единовластия. Главным орудием, способствующим достижению этой цели, как и 
прежде, были органы государственной безопасности. Они всегда находились под личным 
контролем Н.В. Сталина, но в конце 1940-х — начале 1950-х гг. их руководство вождем 
стало непосредственным и прямым. Другим орудием осуществления сталинской диктатуры 
была Коммунистическая партия. Она оставалась разделенной на две неравные части. Первая 
— миллионные массы рядовых членов партии, которые были полностью отстранены от 
реального участия в решении государственных и партийных дел, но активно вовлечены в 
пропаганду и реализацию решений. И вторая — иерархическая система партийной 
номенклатуры с мощным, хорошо организованным аппаратом, реально управлявшим 
страной, верховная власть в которой принадлежала главе партии и государства — 
И.В. Сталину. 

В этих условиях Советы всех уровней не играли какой-либо существенной роли в 
руководстве СССР. Тринадцать лет, с марта 1939 г. по октябрь 1952 г., не созывались съезды 
партии. Пять с половиной лет, с февраля 1947 г. по октябрь 1952 г., — пленумы ЦК. Даже 
Политбюро (10 членов и четыре кандидата в члены) почти никогда не собиралось в полном 
составе. Все важные вопросы решались на заседаниях узкого круга лиц сталинского 
окружения, куда входили В. Молотов, Л. Берия, Г. Маленков, Л. Каганович, Н. Хрущев, 
К. Ворошилов. Режим личной власти Сталина, установившийся с конца 30-х гг. достиг 
своего апогея. Вся идеологическая пропаганда была направлена на всестороннее укрепление 
культа личности вождя. Она пронизывала деятельность всех организаций, — как партийных, 
так и государственных, науку и образование, литературу и искусство. 

Конец 1940-х — начало 1950-х гг. отмечены утверждением имперской идеологии, все 
более открытым проявлением государственного антисемитизма. В СССР развернулась 
широкая антисемитская компания. В 1948 г. начались аресты представителей еврейской 
интеллигенции. Эти меры получили название кампании по борьбе с «безродным 
космополитизмом». В обстановке секретности были приговорены к смерти и расстреляны 
члены Антифашистского еврейского комитета. Их обвинили в организации 
антигосударственной деятельности, в осуществлении шпионажа в пользу США. Все 
еврейское население страны рассматривалось как массовый враг советского народа. 

Накануне XIX съезда Сталин организовал новую провокацию, которая должна была 
послужить сигналом к началу очередного витка репрессивных акций. В сентябре 1952 г. 
карательные органы арестовали ряд руководящих работников Кремлевской больницы и 
врачей, обслуживавших членов Политбюро и их семьи. Их обвиняли в причастности к 
заговору с целью умерщвления руководителей государства и партии путем заведомо 
неправильного лечения. Предполагалось, что судебный процесс состоится в марте 1953 г., и 
он будет публичным. Хотя в числе арестованных были не только евреи, но и русские, 
украинцы, дело сразу приняло антисемитский характер. В опубликованном извещении прямо 
указывалось, что свою террористическую и шпионскую деятельность арестованные врачи 
осуществляли по указаниям иностранных разведок и под руководством международных 
сионистских организаций, располагавшихся в США. 

По всей стране были организованы митинги, участники которых требовали смертной 
казни для «врачей-убийц» и призывали к усилению «большевистской бдительности». 
Готовилась новая волна массового террора, которую предотвратила лишь скоропостижная 
кончина Сталина в марте 1953 г. 

После смерти И.В. Сталина началась новая эпоха в социально-экономическом и 
политическом развитии советского общества. 

 
2. ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»: ПРОЦЕССЫ ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СССР (вторая половина 1950-х – 1964 гг.) 
Смерть Сталина 5 марта 1953 г. завершила целую эпоху в жизни страны: кончина 

вождя открыла дорогу реформам, необходимость которых ощущалась обществом и частью 
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руководителей сразу после окончания второй мировой войны. Комплекс политических 
проблем был связан с развитием репрессивной политики конца 1940-х — начала 1950-х гг., 
превратившей органы МВД-МГБ в особую систему тотального контроля, охватившую 
практически все слои общественной жизни и группы общества. Элементарный закон 
самосохранения требовал от правящей элиты внести коррективы в эту систему, чтобы 
отвести от себя угрозу очередных кадровых чисток. Другим вопросом, требующим 
реформирования системы карательных органов, был вопрос о системе ГУЛАГ, сохранение 
которой являлось экономически неэффективной, создавая также и угрозу политической 
стабильности (смерть Сталина привела к массовым восстаниям заключенных). 

Реальным претендентом на власть оказался Л.П. Берия, в подчинении которого была 
вся система карательных органов — МВД и МГБ. Берия, одним из первых в руководстве 
страны, осознал необходимость отказа от наиболее одиозных проявлений командно-
административной системы, предложив радикальную программу перемен. 

Меры, свидетельствующие о либерализации общественно-политической жизни в 
1953-1954 гг. 

 аннулированы долги колхозов; 
 сокращены долги крестьян; 
 передача 15 % земель в личные хозяйства крестьян; 
 прекращение последних сталинских репрессивных дел. 

Прежде всего, Л. П. Берия выступил против пропаганды культа личности Сталина на 
страницах печати. В марте 1953 г. по его инициативе был издан указ об амнистии, в апреле 
— прекращено «дело врачей». Он же пытался повлиять на развитие хозяйственного 
механизма. В своих выступлениях в президиуме ЦК КПСС Берия поставил под сомнение 
эффективность колхозного производства, призвав отказаться от практики колхозного 
строительства в странах народной демократии. В области внешней политики Л. Берия 
являлся сторонником объединения ГДР и ФРГ, создания на их основе нейтрального 
демократического германского государства, считал необходимым нормализовать отношения 
с Югославией. Имели место и попытки установления контактов с приверженцами идеи 
«демократического социализма» на Западе. Все это было поставлено Берия в вину и дало 
основания для обвинения его в шпионской деятельности в интересах «мирового 
капитализма». 

Обеспокоенные возможностью прихода к власти Берия, имеющего диктаторские 
амбиции, остальные руководители объединились и выступили против него, используя 
поддержку армии. Берия был осужден и расстрелян. Устранение главы политической 
полиции сделало возможным ее реорганизацию, имеющую целью ослабить роль 
карательных институтов в системе государственной власти. В частности были устранены 
«тройки» — органы внесудебного рассмотрения политических дел. У МВД также отобрали 
систему управления лагерями, передав его министерству юстиции. Политическая полиция 
была преобразована в самостоятельную организацию, получившую название Комитета 
государственной безопасности (КГБ). Очень широкие права за ее деятельностью были 
предоставлены прокуратуре. Вслед за Берией арестам подверглись и другие организаторы 
послевоенных репрессий (например, бывший глава МГБ Абакумов). Некоторые 
политические заключенные, в основном бывшие военнопленные, были амнистированы. 

Внутриполитическая жизнь в стране характеризовалась продолжением борьбы за 
власть. Наиболее реальными претендентами оставались председатель Совета министров 
Г.М. Маленков и один из ближайших соратников Сталина Н. С. Хрущев, ставший в сентябре 
1953 г. первым секретарем ЦК КПСС. Позиции Маленкова были ослаблены вследствие 
падения Берия, с которым он был связан как один из организаторов послевоенных репрессий 
(в частности «ленинградского дела»), Хрущев, напротив, сумел укрепить свои позиции: 
контролируя партийный аппарат, он начинает расставлять своих сторонников на всех 
ведущих постах в партийных органах. В начале 1955 г. Маленкова сняли с поста 
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председателя Совета министров, возложив на него политическую ответственность за 
отставание сельского хозяйства. 

Внутриполитическое развитие СССР в 1955—1959 гг. После отстранения 
Маленкова с поста председателя Совмина, во главе государства фактически стал Хрущев, 
занявший в 1957 г. эту должность. С именем Хрущева связывается политика, получившая 
название «оттепели», затронувшая общественно-политическую жизнь страны. Безусловно, 
«звездным часом» Хрущева стал XX съезд партии, на котором он выступил с разоблачением 
культа личности, сталинских репрессий. Вслед за этим из тюрем и лагерей были возвращены 
сотни тысяч людей, арестованных по политическим мотивам. Предпринимаются некоторые 
шаги, которые могут быть обозначены как меры по демократизации политической системы: 
расширяются права Советов всех уровней в решении хозяйственных и социальных проблем. 
Увеличился объем полномочий общественных организаций, в частности профсоюзов. 

ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.) – курс на десталинизацию и демократизацию 
общества 

Позитивные явления в докладе Н.С. Хрущева «О культе личности Сталина и его 
последствиях» 

 в критике культа личности впервые приводились факты  незаконных репрессий и 
злоупотреблений властью; 

 начало массовой реабилитации жертв репрессий; 
Негативные явления 

 отсутствовал анализ системных основ и причин режима личной власти И. Сталина; 
 вину за системные репрессии возложили лично на И.Сталина, а не административно-

командную систему. 
Постановление ЦК КПСС от 30.06.1956 г.  «О преодолении культа личности Сталина и 

его последствий» стало шагом назад в процессе десталинизации. 
Последствия десталинизации 

 Переворот в общественном сознании - «революция в умах» оздоровление 
политической и нравственно-психологической атмосферы в обществе. 

 Начало свертывания «советского проекта». 
Либерализация внутренней политики Н. С. Хрущева 

 ослабление цензуры и «железного занавеса»; 
  ликвидация системы принудительного труда (ГУЛАГа),  
 частичная реабилитация жертв репрессий.  

Либерализация внешней политики 
 концепция «мирного сосуществования» государств с различными социальными 

системми, курс на разоружение. 
ХХІІ СЪЕЗД КПСС (октябрь 1961 г.) принял новую ІІІ программу – курс на 

строительство коммунизма, обещание, что в начале 1980-х гг. советские люди будут жить 
при коммунизме 

Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. Экономическая политика 
партийно-государственного аппарата в послевоенный период характеризовалась возвратом к 
модели 1930-х гг. В качестве приоритетных направлений рассматривались развитие тяжелой 
промышленности и ускорение процесса преобразований сельского хозяйства в сторону все 
более огосударствленных, «социалистических» форм собственности (совхозы). Сталин 
возражал против любой уступки рынку, заменив денежные платежи колхозам 
продуктообменом, снижая розничные цены, что обрекало сельских производителей на 
убыточность. В итоге темпы роста объема сельскохозяйственного производства после 1947 
года значительно снизились. Продолжение подобной политики начало приводить к 
экономическим потрясениям, резко ухудшившим, в 1951—1953 гг. все хозяйственные 
показатели. Перемены в руководстве страной, вызванные смертью Сталина, поставили на 
повестку дня необходимость пересмотра стратегии экономического развития советского 
общества. 
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Планы развития экономики Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева. Новый курс во 
внутренней политике СССР был провозглашен в августе 1953 г. на сессии Верховного 
Совета Союза. На сессии глава правительства Г.М. Маленков впервые поставил вопрос о 
повороте экономики лицом к человеку, о подъеме производства продовольствия и предметов 
потребления. Такой подход предполагал, по его мнению, значительное увеличение 
инвестиций в развитие легкой и пищевой промышленности, а также сельское хозяйство. Он 
должен был, по мнению Маленкова, обеспечить за два-три года значительное улучшение 
снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. В области 
сельского хозяйства он предложил считать главным направлением повышение урожайности 
(т.е. интенсификацию производства) и включение фактора личной заинтересованности 
колхозников. Для этого, по мнению Маленкова, необходимо было снизить нормы 
обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, уменьшить в среднем в 
два раза денежный налог с каждого колхозного двора и полностью снять оставшуюся 
недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет. Реорганизации подлежала и сфера 
торговли. 

При казалось бы едином политическом курсе партийно-государственного руководства, 
позиция Первого секретаря ЦК Н.С. Хрущева отличалась от стратегического замысла 
Маленкова. Приоритет в его политике был отдан сельскому хозяйству. Она предполагала, в 
частности, значительное повышение государственных закупочных цен на продукцию 
колхозов, быстрое расширение посевных площадей за счет целинных и залежных земель (что 
означало, по сути, продолжение экстенсивного развития сельского хозяйства). Выступая на 
сентябрьском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС с программным докладом о развитии сельского 
хозяйства, Хрущев поддержал как исходный тезис Маленкова о перенесении центра тяжести 
с тяжелой промышленности на подъем производства товаров народного потребления. Но это 
не помешало ему в последующем, на январском (1955 г.) Пленуме ЦК, осудить Маленкова, а 
на XX съезде партии — сам курс. С приходом к власти в стране Хрущева началось 
осуществление его концепции экономического развития СССР. 

Экономические реформы Н. С. Хрущева. Цели реформ в промышленности: 
1. Демократизация и децентрализация управления 

  увеличение хозяйственных прав республик; 
 сокращение управленческого аппарата; 
 ликвидация 141 отраслевых союзных и республиканских министерств; 
 создание 105 Советов народного хозяйства (совнархозов) по территориальному 

принципу управления. 
2. Переход от административных к экономическим методам управления. 
3. Обеспечение интенсификации развития народного хозяйства СССР. 
Главным направлением политических преобразований хрущевского руководства 

являлось расширение самостоятельности местных государственных и экономических 
структур. Будучи глубоко уверенным в правильности и эффективности политической и 
экономической системы, Хрущев все проблемы и трудности хозяйственного развития 
объяснял недостатком управления — сверхцентрализацией и бюрократизацией. Он считал, 
что существующий порядок согласования решений и ограниченные полномочия местных 
органов власти не отвечают потребностям страны, тормозят ее социально-экономическое 
развитие. Еще в 1954 году по инициативе Хрущева производится упрощение структуры 
министерств и сокращение численности аппарата государственных служащих. В 
последующие два года было упразднено около десяти тысяч главков, трестов и прочих 
организаций. Весной 1955 г. принимаются меры по расширению прав союзных республик в 
финансово-экономической сфере. 

Так были созданы предпосылки для осуществления главной реорганизации 
хрущевского руководства — перестройки системы управления народным хозяйством по 
территориальному принципу и создание совнархозов. Хрущев полагал, что данная 
реорганизация ограничит всевластие министерств и ведомств, будет способствовать 
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развитию инициативы на местах. Согласно закону от 10 мая 1957 г. промышленные 
министерства были заменены сотней совнархозов, управляющих предприятиями на 
региональном уровне. Реформа в целом принесла мало положительных результатов. 
Конечно, она облегчила развитие некоторых отраслей местной промышленности, 
финансировавшихся по остаточному принципу ранее, когда руководство осуществлялось из 
центра, но затруднило функционирование ряда секторов крупной промышленности. 
Главным результатом реформы стало возбуждение недовольства десятков тысяч чиновников, 
вынужденных отправиться из столицы в регионы. 

Направления экономических реформ в сельском хозяйстве в 1953-1958 гг. 
 повышение материальной заинтересованности колхозов и колхозников; 
 списание долгов с колхозов; 
 сокращение налогообложения колхозов; 
 расширение хозяйственной самостоятельности колхозов; 
 развитие материально-технической базы колхозов, продажа им сельхозтехники МТС. 

ІІІ сверхпрограммы Н. Хрущева 
 «ЦЕЛИННАЯ ЭПОПЕЯ» – освоение 40 млн. га Казахстана, Сибири и Урала; 
 «КУКУРУЗНАЯ ЭПОПЕЯ» - направлена на развитие кормовой базы животноводства; 
 «ПОДЪЁМ ЖИВОТНОВОДСТВА» - проходил под лозунгом «Догнать и перегнать 

Америку по производству мяса, масла и молока к 1960 г.!». 
Оценка реформ: непоследовательность, противоречивость, волюнтаризм и 

субъективность в проведении реформ не дали значительного экономического эффекта, зато 
принесли неразбериху в управлении предприятиями. 

Научно-технический прогресс и реформы. В системе экономических преобразований 
было отведено значительное, но явно недостаточное место научно-техническому прогрессу. 
В специальном майском постановлении, а затем в июле 1955 г. на пленуме ЦК КПСС 
заявляется о необходимости ускорения НТП, внедрения в народное хозяйство передового 
опыта и достижений науки и техники. Тогда же образуется Госкомитет Совета министров 
СССР по новой технике. К концу 1950-х гг. в стране было создано и освоено производство 
свыше 5 тыс. новых типов машин и оборудования. 

Своеобразным символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В 
октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. А в апреле 1961 г. 
Советский Союз первым в мире осуществил запуск человека в космос. 

Перестройка управления экономикой. В качестве главного направления реформ, 
предпринятых руководством Хрущева, рассматривалась перестройка хозяйственного 
механизма, системы управления экономикой. Хрущев полагал, что одним из главных 
факторов, сдерживающих экономическое развитие страны, является неоправданно большее 
количество чиновников: при общей численности рабочих и служащих в 1954 г. — 444,8 млн. 
чел., свыше 6,5 млн. составлял административно-управленческий аппарат. 

Для преодоления факторов, сдерживавших реформу, в 1954 г. было принято 
специальное постановление, результатом которого стало сокращение численности 
различных управленческих структур. Это дало ежегодную экономию свыше 5 млрд. руб. 

В марте 1955 г. предпринимается попытка реформы планирования 
сельскохозяйственного производства, исходившая из сочетания централизованного 
государственного руководства с местной хозяйственной инициативой, расширением прав 
колхозов и совхозов. В 1956 г. в продолжение курса на децентрализацию управления ряд 
союзных министерств был преобразован в союзно-республиканские. Тогда же в ведение 
республик передается управление почти 15 тыс. промышленных предприятий. В 1957 г. 
реформа управления экономикой была продолжена. В мае сессия Верховного Совета 
одобрила решение февральского пленума ЦК об упразднении отраслевых министерств и 
создании территориальных органов управления — советов народного хозяйства. Авторам 
этих решений казалось, что благодаря разрушению ведомственной монополии будет решена 
задача максимального использования ресурсов, имеющихся на местах. 
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Состояние промышленности и социальной сферы. Несмотря на то, что 
правительство Хрущева увеличило финансирование сельского хозяйства, производства 
товаров народного потребления, упор по-прежнему делался на производство средств 
производства (предприятия группы «А»), которое составило к началу 1960-х гг. почти 3/4 
общего объема промышленного производства. 

Предприятия группы «Б» (прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая 
промышленности) развивались значительно медленнее. Однако и их рост был двухкратным. 
В целом среднегодовые темпы промышленного производства превышали 10 %. Столь 
высокие темпы позволяют сделать вывод о завершении к началу 60-х гг. построения в СССР 
индустриального общества. 

Это обстоятельство обусловило и весьма серьезные позитивные сдвиги в социальной 
сфере: к середине 60-х гг. значительно выросла заработная плата рабочих и служащих (за 
1961—1965 гг. — на 19 %), увеличились доходы колхозников (в 1964 г. им были впервые 
введены пенсии), на 40 % за годы семилетки вырос жилой фонд страны, укрепилась 
материальная база науки, образования, здравоохранения, культуры. Указанные достижения 
породили у Хрущева и его окружения эйфорию и уверенность в скором построении 
коммунизма. В 1959 г. на XXI съезде КПСС была поставлена задача в кратчайший срок 
«догнать и перегнать» ведущие капиталистические страны по производству промышленной 
и сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. А в 1961 г. программа 
КПСС, принятая на XXII съезде, провозгласила, что «нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме» уже к началу 1980-х гг. 

Социальные программы, направленные на повышение уровня жизни и культуры 
 жилищная реформа (строительство типовых панельных «хрущевок») за 1950-1960 гг. 

введено в строй жилья в 17 раз больше; 
 развитие легкой промышленности и рост заработной платы способствовали росту 

потребления товаров;  
 пенсионная реформа (1956 г.) увеличила пенсии в 2 раза, введение впервые пенсий 

колхозникам (1964 г.); 
 сокращение рабочего дня до 7 часов; 
 школьная реформа: 

 - отмена платы за обучение в старших классах СШ, техникумах и ВУЗах; 
 - введение обязательного 8-летнего школьного образования. 
Нарастание трудностей в экономике, кризис хрущевских реформ. Практическое 

решение грандиозной задачи построения коммунизма столкнулось с несовершенством 
существовавшего хозяйственного механизма. В начале 1960-х гг. экономическая ситуация в 
стране вновь осложнилась. Давали о себе знать не только объективные причины, но и 
многочисленные управленческие эксперименты в экономике, субъективизм и волюнтаризм 
руководства, значительное увеличение расходов на военные нужды, новая волна 
политизации и идеологизации управления экономикой. 

Вновь нарушается принцип материальной заинтересованности как колхозников, так и 
рабочих промышленных предприятий. Были ограничены возможности ведения крестьянами 
подсобных хозяйств, что породило острую нехватку продовольствия в 1962—1964 гг.. В 
промышленном производстве роль материальных стимулов сводится на нет введенной 
системой морального стимулирования новаторов производства. 

К этому же времени относится и «кукурузная эпопея» Хрущева. Стремясь увеличить 
производство кормовых культур, он настоятельно рекомендовал решить эту задачу путем 
расширения посевов кукурузы. С 1955 по 1962 гг. площади под нее были увеличены более 
чем вдвое (с 18 до 37 млн. га). Результатом этих мероприятий стало общее снижение сбора 
зерновых. Ситуация усугубилась и кризисом в освоении целинных земель в 1962—1963 гг., 
связанным как с неблагоприятными погодными условиями, так и с непродуманной системой 
землепользования, приведшей к эрозии почв. 
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Кризисные явления в развитии сельского хозяйства привели к первым за долгие годы 
массовым закупкам зерна за границей, ставшим затем традиционными. В городах не хватало 
даже хлеба, за которым с раннего утра выстраивались огромные очереди. С 1 июня 1962 г. 
решением правительства были «временно» повышены на 30 % цены на мясо и на 25 % на 
масло. Это вызвало массовое недовольство, а в ряде случаев, и открытые выступления в 
рабочей среде. Наиболее серьезными стали события 1 — 2 июня 1962 г. в Новочеркасске, где 
против семитысячной демонстрации рабочих были выдвинуты войска. Волнения и 
столкновения с милицией в эти же дни имели место в городах Донбасса и Кузбасса. 

С целью снижения напряженности правительство приняло ряд социальных мер. В 
частности, была повышена зарплата в госсекторе (на 35 %), удвоился размер пенсий и 
снижен пенсионный возраст. Продолжительность рабочей недели сокращается с 48 до 
46 часов. Руководство отменило введенные еще в 1920-е гг. обязательные государственные 
займы. Начал решаться и жилищный вопрос. Городской жилищный фонд с 1955 по 1964 гг. 
увеличился на 80 %. 

Все это свидетельствовало о том, что по сравнению с первыми послевоенными годами 
вторая половина 1950-х гг. и даже начало 1960-х гг. стали периодом значительного 
улучшения материального положения населения. 

Подводя итоги параграфу, можно заключить, что результаты преобразований были 
достаточно противоречивыми: с одной стороны, выросли темпы промышленного и 
сельскохозяйственного производства, улучшилось материальное положение населения, с 
другой стороны, уже в начале 1960-х гг. наметились кризисные явления в социально-
экономической сфере, руководство не смогло добиться поставленных задач. В современной 
науке вплоть до настоящего времени продолжаются споры относительно оценок характера и 
итогов хрущевских реформ. 

Достижения экономики СССР в 1950-1970-х гг. 
1. Создание развитой промышленности: 

 2-е место в мире по уровню индустриального потенциала (более 400 отраслей и 
подотраслей); 

 к 1970 г. СССР 6 раз превосходил США по уровню производства угля, кокса, 
тракторов, цемента и железной руды; 

 темпы роста ВВП не имели аналогов в мире. 
2. Рост интеллектуального и научного потенциала СССР - по данным ЮНЕСКО в 

1960 г. страна занимала 2-3-е место в мире: 
 создана первая в мире АЭС (1954 г.); 
 космическая программа: 
- полет первого человека планеты Земля в космос – советского космонавта 

Юрия Гагарина (1961 г.); 
- страна 1-й в мире запустила искусственный спутник вокруг земли (1957 г.); 
 обладала новейшими военными технологиями; 
 демографическая революция: советское общество стало индустриальным, городским 

и образованным; 
 построена лучшая в мире система образования; 
 СССР - самая читающая страна мира. 

3. Развитие ранее отсталых национальных окраин. 
Оценка экономических реформ. Несмотря на некоторые положительные сдвиги, 

общая цель реформ, нашедшая выражение в лозунге «Догнать и перегнать Америку!» не 
была достигнута. Отставание СССР от наиболее развитых капиталистических стран Запада 
продолжало оставаться значительным. Построение в СССР индустриального общества 
современного типа требовало замены не только прежнего хозяйственного механизма, но и 
устаревшей политической системы. Сломав репрессивную систему, реформы не тронули ее 
основу — систему административно-командную. Поэтому уже через пять-шёсть лет многие 
из преобразований начали сворачиваться усилиями, как самих реформаторов, так и мощным 
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административно-управленческим аппаратом. Новая общественная модель должна была 
ориентироваться на построение в СССР постиндустриального общества. Однако этого не 
произошло ни в начале 1960-х гг., ни в последующий период. 

Кризис политики Хрущева в 1960—1964 гг., нарастание недовольства партийного 
аппарата реформами и отставка Хрущева. Бесконечные нововведения Хрущева 
постепенно вызывали все растущее недовольство партийного аппарата. Понижению 
авторитета Хрущева способствовали сложности в экономическом развитии, обозначившиеся 
в начале 1960-х гг. Ухудшилась ситуация в главном «детище» вождя - сельском хозяйстве. 
Провальным в аграрном производстве оказался 1960 год. Сократился урожай зерна и других 
сельскохозяйственных культур, уменьшилось производство мяса. Правительство было 
вынуждено повысить цены на продукты, что вызвало массу недовольства (в Новочеркасске, 
например, произошел настоящий бунт, сопровождавшийся жертвами среди мирных 
граждан). 

Пытаясь как-то отрегулировать ситуацию в стране, удержать растущий спад 
производства, Хрущев предпринимает ряд организационных мер: он лично выезжает в 
деревню, пытаясь наладить на месте управление сельским хозяйством, обрушивается на 
«спекулянтов». Способ решения экономических проблем Хрущев видит в очередной 
перестройке системы управления — партийно-хозяйственного аппарата. Еще в 1961 г. 
принимается новый устав партии, в котором подчеркивалась необходимость периодического 
обновления партийных кадров всех уровней — от сельских партячеек до ЦК. На каждых 
выборах замене подлежало определенное количество членов выборных органов, кроме того, 
дополнительное правило запрещало избираться в одни и те же инстанции более 
определенного числа раз. Хрущев, будучи непритязательным в быту человеком, начинает 
требовать чуть ли не аскетизма от своих приближенных. Он стал закрывать 
спецраспределители и переводить аппаратчиков на обслуживание через обычную торговую 
сеть. В начале 1960-х гг. был резко сокращен перечень лиц, имеющих право на пользование 
персональными государственными автомобилями. Весной 1962 года Хрущев начал 
перестройку административно-хозяйственного управления в сельских районах. Не закончив 
ее, он сразу взялся за коренную реорганизацию партийного руководства по 
производственному принципу. Областные и районные комитеты партии были разделены на 
промышленные и сельские, что лишь привело к резкому увеличению численности 
функционеров. Затем, с осени 1962 г., началось укрупнение совнархозов. Но все эти попытки 
административно-силового решения экономических проблем окончились крахом. 

Действия Хрущева привели к дезорганизации экономики и политической жизни. 
Организационные реформы Хрущева окончательно настроили против него номенклатуру. В 
условиях безраздельного господства партийного аппарата, Хрущев фактически становится 
его заложником. Аппарат стал сплачиваться для отпора вождю, что в итоге закончилось 
отставкой. 14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был смещен со всех 
государственных и партийных постов и отправлен на пенсию. 

Причины провала хрущевских реформ. Необходимо отметить, что целью реформ 
ставилось лишь усовершенствование политической системы, а не ее коренное изменение. Ни 
вожди, ни общество не были готовы к радикальным переменам. Руководители сталинской 
плеяды (в том числе и Хрущев) не мыслили общества вне командно-административной 
системы. Свою задачу они видели лишь в том, чтобы заменить неэффективные, по их 
мнению, не оправдавшие себя компоненты и механизмы системы. Общество не мыслилось 
без жесткого планирования и руководящей роли партийных комитетов во всех сферах жизни 
общества. Пути совершенствования системы определялись без должного представления, за 
что следует браться в первую очередь, как и в каких границах проводить преобразования 
(отсюда и тот «лихорадочный» характер, с которым проводились хрущевские реформы). 
Хрущев исчерпал все организационные варианты поиска путей эффективного развития 
социализма. Проводившиеся реформы не выходили за рамки командно-административной 
системы. Люди, проводившие преобразования, были людьми прошлого. Кризис 
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реформаторской политики привел к возникновению консервативных тенденций в 
политическом руководстве. В результате произошел откат назад, выразившийся в 
восстановлении некоторых элементов тоталитаризма. 

Причины отставки Н.С.Хрущева 
 сопротивление государственного и партийного аппарата установлению единоличной 

авторитарной власти; 
 попытки Н.С. Хрущева «урезать» привилегии партаппарата, введение «ротации 

кадров»  на XXII съезде КПСС; 
 опасения консерваторов относительно дальнейшего курса реформ и десталинизации; 
 несоответствие громких пропагандистских лозунгов «нынешнее поколение будет 

жить при коммунизме», «догоним и перегоним Америку» провалам в развитии сельского 
хозяйства; 

 грубость и неотесанность поведения Н. Хрущева, особенно в отношении 
интеллигенции; 

 травля оппозиции; 
 синдром «постоталитарного сознания». 

 
3. СССР: ОТ РЕФОРМ — К «ЗАСТОЮ» (1964-1985 гг.). НЕОСТАЛИНИЗМ. 

Основные характеристики периода. Социально-экономическое и политическое 
развитие нашей страны в период с 1964 по 1985 год характеризовалось наличием двух 
противоречивых тенденций. 

С одной стороны, руководство не могло отказаться от некоторых перемен, 
произошедших в обществе в середине 1950-х гг., в первую очередь, от линии на повышение 
уровня жизни и от поддержания высоких темпов развития. Эти две задачи не могли быть 
осуществлены без проведения экономических реформ. 

С другой стороны, совершенно очевидным являлось желание политической элиты 
сохранить существующее положение, тенденция к консервативному курсу, направленному 
на сохранение в целостности советской системы, стабильности в высших эшелонах власти. В 
данной ситуации даже явно прогрессивные начинания в экономической сфере вступали в 
противоречие с господствующей в обществе командно-административной системой, 
устаревшей оргструктурой, закостеневшим экономическим мышлением. 

Характерные черты экономического развития. 
І ЭТАП (середина 1960-х гг.) – ликвидация последствий реформ Н. Хрущева 

(восстановление отраслевых министерств) 
ІІ ЭТАП (вторая половина 1960-х гг.) – попытки социально-экономических 

преобразований, внедрение новых методов работы (бригадный подряд). 
ІІІ ЭТАП (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) – начало кризисных явлений в экономике. 

Хозяйственная реформа (1965 г.) 
Начало периода отмечено попыткой реформирования экономики в духе 

преобразований предшествующего этапа (хрущевских реформ). Сентябрьский пленум ЦК 
КПСС (1965 г.) поставил задачу изменить соотношение между административными и 
экономическими методами управления предприятиями в пользу последних. Проводимая 
реформа была направлена на интенсификацию темпов экономики за счет: 

• расширение хозяйственной самостоятельности предприятий; 
• введение хозрасчета, что усиливало заинтересованность предприятий в прибыли; 
• сокращение директивных плановых показателей; 
• перестройка системы ценообразования; 
• оценка работы предприятия не по валовым показателям, а по объему реализованной 

продукции; 
• оплата труда в зависимости от итогов работы предприятия. 

Произошли изменения в формах и методах управления народным хозяйством: 
восстанавливались отраслевые министерства. Осуществляется совершенствование системы 
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планирования: выполнение плана теперь выражалось не в валовых показателях, а в объеме 
реализованной продукции, то есть учитывалось только то, что действительно было продано. 
Оплата труда ставилась в зависимость от общих итогов работы предприятия. Вводилась 
взаимная ответственность предприятий за поставку продукции друг другу. 

Предприятия получили некоторую свободу в вопросах планирования, заработной 
платы, распоряжении прибылью — все это создавало заинтересованность предприятий в 
рентабельной работе и улучшении экономических показателей. Руководство уделило 
внимание решению проблем народного потребления: значительные финансовые ресурсы 
направлялись в сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, нефтегазовую 
отрасль. Несмотря на то, что реформа проводилась достаточно медленно, она дала ряд 
результатов. Восьмая пятилетка (1965—1970 гг.), совпавшая с началом реформ, оказалась 
лучшей за все послевоенные годы: значительно выросли валовой общественный продукт (на 
43 %), национальный доход — на 45 %, продукция промышленности выросла на 50 %. 
Стабилизируются темпы роста производительности труда, растет средняя зарплата. 

Решалась проблема народного потребления: капиталовложения в сельское хозяйство, 
легкую и пищевую промышленность. 

Достижения 8-й пятилетки («золотой») (1966-1970 гг.) – это наиболее успешная 
пятилетка в советской истории: 

 построено 1900 крупных предприятий, в том числе автозавод в Тольятти; 
 начало Великой стройки - Байкало-Амурской магистрали (БАМ)  1974 г., объявленной 

ударной комсомольской стройкой. 
«Золотой век» армии: 

 в начале 1970-х гг. СССР догнал США по ядерной мощи;  
 финансирование новых систем вооружения; 
 финансирование социальных выплат военнослужащих; 
 регулярный вывод на орбиту разведывательных и боевых спутников; 
 разработки армейских конструкторов до сих пор на вооружении армии. 

В начале 1970-х гг. были достигнуты значительные успехи в экономике, значительно 
увеличилось производство электроэнергии, нефти, газа, станков. В ряде отраслей в 
непосредственную производительную силу превращается наука, ее достижения. В 
производство внедряются ЭВМ, кибернетические устройства, станки с программно-
числовым управлением. Строятся атомные энергетические станции, работающие на ядерном 
топливе. В 1970-х гг. для развития агропромышленной интеграции были созданы 
агропромышленные объединения (1979 г.). 
Достижения 9-й пятилетки в СССР (1971-1975 гг.): 

 построено около 2.000 новых предприятий тяжелой и лёгкой промышленности; 
 национальный доход вырос на 28 %; 
 объем валовой продукции промышленности вырос на 43 %; 
 объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 13%; 
 жилищное строительство: 55 млн. человек бесплатно получили жильё. 

В 1964-1985 гг. страна энергично развивалась. Строились новые города и поселки, 
заводы и фабрики, Дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые 
школы и больницы. СССР вышел на передовые позиции в освоении космоса, развитии 
авиации, атомной энергетики, фундаментальных и прикладных наук. Наше образование 
считалось лучшим в мире, самые высокие достижения наблюдались в медицине, системе 
социального обеспечения. Высоких результатов на международной арене достигали 
советские спортсмены. В самостоятельную жизнь входило поколение энергичных и 
любознательных молодых людей. Советские люди жили с уверенностью в завтрашнем дне и 
не бедствовали. 
ІІІ ЭТАП (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) – начало кризисных явлений в экономике. 
Снижение темпов роста (стадиальное отставание экономики от постиндустриального 
общества) – барьер НТП; 
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 деформации и диспропорции советской экономики; 
 удержание военного паритета с США; 
 неэффективность советской экономики, необходимость повышения качества и 

производительности труда; 
 попытка преодолеть экономический кризис за счет продажи нефти за валюту только 

отсрочила экономический кризис. 
Председателю Совета министров А.Н. Косыгину как инициатору не удалось довести 

хозяйственную реформу до логического завершения. Расширение самостоятельности 
предприятии плохо сочеталось с параллельным увеличением количества министерств, 
усилением их административных и ведомственных полномочий. Уже в самом начале реформ 
наблюдалось охлаждение к ним со стороны партийной элиты. Партийный аппарат увидел в 
реформе попытку разрушить всю плановую систему, и от этой идеи тут же отступили. 
Постепенно ограничивались права предприятий, возрастало количество плановых 
показателей, участились корректировки планов. Начиная с девятой пятилетки, происходит 
прекращение роста жизненного уровня населения. Сокращается валовой, внутренний 
продукт, производительность труда, падает фондоотдача, эффективность капиталовложений. 
Страна погружалась в застой. 

Партийно-государственный аппарат оказался неспособным перестроить экономику 
страны в соответствии с новым этапом НТР («микроэлектронная революция»). В структуре 
экономики господствующее положение занимали устаревшие, традиционные отрасли 
(производство стали, чугуна, железной руды). Сказывалась предельная милитаризация 
экономики, чрезмерная военная нагрузка на народное хозяйство. Экономика развивалась в 
основном за счет экстенсивных факторов — министерства предпочитали строить новые 
предприятия, а не оснащать новые. В итоге вытеснение ручного труда в производстве шло 
очень медленно. Автоматические линии составляли в конце 1970-х гг. всего лишь 6 % от 
общего объема оборудования, при этом ручным и малоквалифицированным трудом было 
занято более половины всех работников материального производства (50 млн. человек). 
Политическая элита предпочитала наращивать экспорт нефти и газа, доходы от продажи 
которых позволяли снижать социальную напряженность, сглаживать последствия кризиса в 
легкой промышленности и других сферах народного хозяйства. Определенное значение 
имели и субъективные факторы: низкая дисциплина работников, недостаточная 
требовательность к кадрам. 

В итоге уже в 1970-е гг. наметилось резкое отставание СССР от развитых 
капиталистических стран Запада по темпам экономического развития. Реальных попыток 
реформировать экономику в соответствии с требованиями научно-технической революции 
не производилось. Вместо этого проводились затяжные эксперименты с введением 
хозрасчета на предприятиях, предпринимались попытки изменить организацию 
промышленного производства путем создания научно-производственных объединений 
(НПО). Желаемого слияния науки и производства эти меры не принесли. Отличительным 
признаком данной эпохи стал рост масштабов незаконной промышленной и торговой 
деятельности, коррупции. В этой обстановке все проникающие на руководящие посты лица 
стремились обогатиться. Происходит сращивание государственных структур и 
спекулятивного капитала. В результате доходы теневой экономики исчислялись 
миллиардами рублей. К началу 1980-х гг. стала очевидной неэффективность ограниченного 
реформирования советской системы. 

Состояние политической системы. Нарастание кризисных явлений в экономике в 
данный период было связано с тем, что преобразования в социально-экономической сфере не 
были поддержаны реформированием политической и социальной сфер. Что представляло 
собой советское общество в период брежневского правления? 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ в ЭПОХУ «ЗАСТОЯ» 
 усиление консервативных тенденций в политическом руководстве Политбюро, что 

способствовало установлению режима НЕОСТАЛИНИЗМА; 
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 завершение эволюции политической системы от «коллективного руководства» к 
политической олигархии; 

 легитимизация власти КПСС (ст. 6 Конституции 1977 г.); 
 право КПСС контролировать деятельность администрации предприятий (закреплено 

на 24 съезде 1971 г.); 
 рост аппарата ЦК за счет производственных отделов, дублирующих СМ СССР; 
  лишение ВС СССР права контролировать расходы бюджета; 
  рост численности КПСС до 19 млн. человек. 

Политическое развитие общества характеризовалось всевластием партийно-
государственного аппарата. Его роль в координации производства, распределении благ 
неимоверно выросла, о чем свидетельствует и резкий рост численности аппаратчиков (до 
18 млн. человек). Быстрый рост бюрократии обеспечивался многочисленными льготами и 
привилегиями. Вследствие отсутствия механизма обжалования действий чиновников, растет 
их безнаказанность, аппарат часто даже не считал нужным руководствоваться Конституцией. 
Более того, руководители центральных и региональных комитетов партии издавали указы, 
инструкции, прямо противоречащие конституции. Такое положение вещей 
благоприятствовало быстрому развитию теневой экономики, расхищению государственной 
собственности, сращиванию преступных, уголовных элементов с органами государственной 
власти. 

Основные идеи Конституции СССР 1977 г.  
1. Провозгласила переход к концепции построения «развитого социализма». 
2. Возникновение новой исторической общности – «советский народ». 
3. Создание общенародного государства, в котором власть принадлежит «Советам 

народных депутатов». 
Однако основным противоречием в политической системе являлось расхождение 

между демократической формой и бюрократической сущностью советского строя. В 
Конституции 1977 г. подчеркивался общенародный характер советского государства, 
равноправие всех граждан. Нормы, прописанные в Конституции, расходились с реальной 
ситуацией. Формально, при выборах в Советы избиралось много депутатов, были народные 
контролеры, дружинники, профсоюзы. Однако фактически вся власть концентрировалась в 
верхних эшелонах: партия осуществляла контроль за деятельностью администрации, на 
руководящие должности назначались исключительно партийные работники. 

Верховный совет не контролировал правительство, был по существу декоративным 
органом, призванным лишь одобрять подготовленные аппаратом решения. В местных 
советах все решал исполнительный комитет, над которым, в свою очередь, стоял секретарь 
райкома КПСС. Таким образом, реальная власть в стране полностью находилась в руках 
партийного аппарата. 

В условиях коррупции власти, многочисленных фактов попирания закона со стороны 
аппарата, расхищения государственной собственности меняется весь жизненный уклад 
советского общества. Нарастают кризисные явления, выразившиеся в падении трудовой 
дисциплины, идейной мотивации труда, росте апатии, безразличия, воровства. В духовном 
развитии общества усиливается критический настрой, появляется диссидентское движение, 
представители которого выступили с резкой критикой командно-административной системы. 

К началу 1980-х гг. советская тоталитарная система лишается массовой поддержки 
общества. Кризисные явления, характерные для советской экономики в 1970-е — начале 
1980-х гг. были хорошо известны руководству, однако длительное время оно не могло 
решиться на радикальные реформы, тем более что продажа нефти на Запад позволяла 
отложить этот вопрос. Между тем кризис в экономике распространялся и на социальную 
систему, затронув и государственные органы власти в виде коррупционных процессов. 
Таким образом, стагнация экономической сферы угрожала в начале 1980-х гг. уже 
непосредственно государственному функционированию в СССР. 
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15 месяцев Андропова. Приход к власти в 1982 г. Ю.В. Андропова обусловил 
переоценку прежнего подхода к экономическим проблемам. Не ставя под сомнение основы 
политического устройства СССР, новое руководство взяло курс на борьбу с коррупцией, 
спекуляцией и другими проявлениями теневой экономики. Было проведено несколько 
показательных процессов над руководителями торговли, происходит активная чистка 
замешанных в коррупции партийных кадров. Устанавливается жесткий контроль за 
соблюдением рабочего режима, вводятся строгие меры наказания за пьянство и другие 
дисциплинарные нарушения на производстве. В целом указанные меры укрепили 
управляемость экономическими процессами и должны были послужить основой для более 
широкомасштабных реформ в ближайшем будущем. В начале 1983 г. Андропов поручил 
группе ответственных работников ЦК КПСС (в том числе будущим «архитекторам» 
перестройки — М.С. Горбачеву и Н.И. Рыжкову) подготовку принципиальных предложений 
по экономической реформе. Речь дала о возможном введении хозрасчета и предоставлении 
самостоятельности предприятиям, создании концессии и кооперативов, совместных 
предприятий и акционерных обществ. Смерть Андропова и приход к власти консервативного 
лидера Черненко заморозили имеющиеся планы реформ. Возобновление экономических, 
преобразований в СССР произошло после очередной смены руководства страны. С именем 
нового главы советского государства М.С. Горбачева связана политика перестройки как 
попытки обновления социализма. 

 
4. ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» М. С. ГОРБАЧЕВА: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ К РАЗВАЛУ СССР. 
 

Сущность перестройки. С середины 1980-х гг. произошел переход истории советского 
общества в принципиально новое качество. Новая эпоха, начало которой было положено в 
марте-апреле 1985 г., получила наименование «перестройки». 

Предпосылки «перестройки» 
 застой в экономике; 
 провалы в социальной политике; 
 политический кризис: апатия и застой в духовной сфере общества. 

Повод – приход в руководство относительно молодых политиков, выступавших за 
обновления государства и общества. 

Сторонники перемен обуславливают события объективными причинами, противники 
считают, что эти меры были искусственными, проведенными посредством иностранного 
влияния. В этой связи необходимо отметить, что экономика советского общества к середине 
1980-х гг. действительно вступила в предкризисное состояние: абсолютное господство 
плановой системы тормозило перевод народного хозяйства на рельсы научно-технической 
революции, производство развивалось в условиях преобладания в ряде отраслей ручного 
труда, низкой производительности. Эти проблемы были осознаны руководством страны 
задолго до 1985 г. (в частности, руководством Ю. В. Андропова). Первые 2 года перестройки 
были периодом возврата к прежним андроповским планам экономических реформ, с 
определенными коррективами, внесенными новым главой государства — М.С. Горбачевым. 
Преобразования в экономике были дополнены реформированием политической сферы. 
Ученые в настоящее время сходятся во мнении, что у руководства страной отсутствовала 
четкая концепция преобразований, стратегия реформ. Первоначально Горбачев заявил, что 
все делается для укрепления социализма, не собираясь менять основу советского 
государства, однако фактически политика демократизации не только привела к крушению 
советского режима, но и обернулась развалом самого государства — СССР. 

Историю «перестройки» можно условно разделить на 3 этапа: 
1 этап: март 1985 — январь 1987 — период экономических реформ, 

разрабатывающихся в рамках традиционных механизмов хозяйствования. Главным 
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принципом было объявлено «ускорение социально-экономического развития», 
разрабатываются планы по схеме директивного планирования;  

2 этап: 1987 - 1988 гг. Лейтмотивом периода стали решения январского пленума ЦК 
КПСС, на котором заявляется о намерении партии радикально демократизировать общество 
и внутрипартийную жизнь. Данные решения были дополнены резолюциями 
XIX партконференции (июнь 1988 г.). направленными на создание гражданского общества; 

3 этап: 1989−1991 гг. Период размежеваний и расколов в лагере перестройки, 
ознаменовавшийся резким изменением соотношения сил в пользу радикальных 
реформаторских группировок. Кризис политики Горбачева приводит к неудавшейся попытке 
консерваторов предотвратить распад СССР. 

Экономические реформы. Официальной датой отсчета перестройки можно считать 
апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. Согласно решениям пленума, предполагалось 
осуществить техническое перевооружение и модернизацию производства, ускоренное 
обновление, прежде всего, машиностроительной отрасли. В дополнении к этим мерам 
руководство приняло несколько скороспелых решений, в частности, усиление борьбы с 
пьянством. Несмотря на некоторые достижения, экономический эффект от этих мер был 
отрицательным: снизились поступления в бюджет, теневая экономика быстро удовлетворяла 
спрос на алкогольные напитки. 

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В 1985-1991 гг. 

Э
Т
А
П
Ы

1 1985-1986 гг. Попытки сохранить существующую
экономическую систему за счет
ускорения научно-технического
прогресса

2 1987-1989 гг. Попытка осуществить реальные
преобразования, сохранив при этом
основы существовавшего строя

3 1989-1990 гг. Признание необходимости
экономического плюрализма, курс на
переход к рынку

4 1991 г. Непоследовательность и
промедление в осуществлении
реформы, углубление
экономического кризиса

 
В целом, в 1985—1986 гг., реформирование осуществлялось с применением обычных 

схем государственного управления (пытались, к примеру, повысить ответственность 
предприятий за выполнение договоров, вводили госприемку продукции), однако, ускорить 
социально-экономическое развитие посредством этих мер не удалось. К середине 1987 г. 
относится новый этап экономических преобразований, — расширяются права предприятий: 
часть из них переводится на хозрасчет, самоуправление. Правительство намеревалось ввести 
договорные цены на некоторую продукцию. В целом, руководство стремилось сформировать 
экономическую структуру, характеризующуюся функционированием рыночных механизмов 
в рамках командно-административной системы. При этом роль министерств и ведомств 
оставалась ведущей. Предприятию навязывали потребителя. Свобода производственной 
деятельности рассматривалась по остаточному принципу (цены в основном устанавливались 
сверху). Все же частичная децентрализация производства дала некоторые положительные 
результаты: показатели советской экономики несколько возросли, в том числе на 5 % в 
сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что данные результаты в значительной степени 
определялись ростом инвестиций и одновременно сопровождались увеличением бюджетного 
дефицита (в 1986 г. вырос в 3 раза). Отсутствие реальных сдвигов в экономическом развитии 
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и уже проявляющийся финансовый кризис привели руководство Горбачева к мысли о 
необходимости более радикальных экономических реформ. Выход из тупика виделся 
политической элитой в легализации частной собственности. Еще в конце 1986 г. выходит 
закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД), в мае 1988 г. — закон о кооперации 
(разрешалось использовать наемный труд). Колхозники получили возможность создавать 
арендные и подрядные коллективы. В 1990 г. правительство издает закон о малых 
предприятиях: данные предприятия имели определенный юридический статус, получали в 
рамках большого предприятия определенную самостоятельность. В том же году выходит 
закон об аренде, согласно которому трудовой коллектив мог брать в аренду свое 
предприятие. 

Последствия экономической перестройки общества. Законодательные основы 
перестройки экономических отношений были в основном заложены к концу периода (1989—
1990 гг.). Начался процесс отделения хозяйственной деятельности от законодательной, 
исполнительной власти государства. Образовалась двойственная структура условий 
хозяйствования: только часть предприятий приобрела свободу предпринимательской 
деятельности, другая продолжала функционировать в рамках командно-административной 
системы. Государственная исполнительная власть не сумела перестроить свою деятельность 
в соответствии с требованиями рыночной экономики. Рыночные механизмы были 
вынуждены действовать в условиях прежней системы: сохранялся госзаказ, лимитирование 
продукции. Те же кооперативы лишались возможности свободно закупать средства 
производства. В итоге деятельность большинства из них сводилась к спекуляции. Что же 
касается государственных предприятий, то они были поставлены в крайне тяжелое 
положение: труд на них становился все менее престижным, прокатилась волна забастовок. 
Экономика страны вступила в глубокий кризис. В 1991 году спад производства составил 
11 %, дефицит бюджета — 20—30%, а внешний долг достиг 103,9 млрд. долларов. 
Кризисный процесс грозил стать нерегулируемым. Провал политики перестройки экономики 
в СССР, распад страны ставил на повестку дня проведение реформ уже в российском 
масштабе. 

Политические преобразования. Формирование многопартийной системы. 
Демократическое движение. Практически одновременно, параллельно с процессами 
реформирования экономики руководство предприняло попытку преобразовать 
политическую систему общества. Теоретической платформой идеологов перестройки 
являлась концепция общечеловеческих ценностей (сюда включались как экономические, так 
и политические принципы). Товарно-рыночные отношения, индивидуально-трудовая 
собственность должны были быть дополнены демократизацией общества, борьбой с 
бюрократией, гласностью, правовой реформой. Советы предполагалось преобразовать в 
соответствии с законами парламентаризма. Было решено созвать съезд народных депутатов, 
который должен был сформировать Верховным совет, являющийся постоянным органом. 
Данные решения фактически перевернули весь ход советской истории. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1985-1991 гг. 
- Обновление кадров ЦК КПСС, руководителей министерств и ведомств; 
-  Амнистия политзаключенным 1986-87 гг. 
-  Политика гласности; 12 июня 1990 г. Закон СССР «О печати и других средствах 

массовой информации».  
-  Конституционная реформа: 
-  введение двухзвенной системы органов законодательной власти: 

1. Съезд народных депутатов 
2. Верховный совет СССР 1988 г. 

-  Альтернативные выборы на Съезд народных депутатов;  
-  Введение поста Президента СССР (1990 г.); 

- Переход к многопартийности - отмена 6 статьи Конституции (1989 г.), принятие 
закона СССР от 09.10.1990 «Об общественных объединениях»; 
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- Суверенизация союзных республик, подготовка заключения нового союзного 
договора. 

В марте 1989 г. состоялись первые в истории СССР альтернативные выборы, которые 
вызвали небывалую активность избирателей. Первый съезд стал действительно 
историческим событием, здесь впервые прозвучала критика в адрес руководства страны, что 
уже само по себе было беспрецедентным явлением. Постепенно идеи XIX партийной 
конференции начинали работать против самого аппарата, так как ему все больше угрожала 
оппозиция. Радикальное крыло Верховного совета образовало Межрегиональную 
депутатскую группу (Афанасьев, Попов, Ельцин), которая стала вносить свои идеи в 
сознание десятков миллионов людей. Радикалы делали упор на необходимости демонтажа 
командно-административной системы, предложив реформу по передаче всей власти 
Советам, лишением ее КПСС. В 1989 г. руководство Горбачева впервые столкнулось с 
кризисом доверия. Непосредственной причиной падения авторитета власти стал резко 
растущий дефицит товаров народного потребления, политическая нестабильность, рост 
преступности. Большинство населения, по данным социологических опросов, поддерживало 
требования радикалов. Демократическое движение в этот период разрабатывает новую 
стратегию, согласно которой сначала необходимо было завоевать власть в стране, а потом 
проводить в ней реформы. Радикально настроенные депутаты создали блок 
«Демократическая Россия», в программу которого входило сочетание рынка и системы 
государственных рычагов экономического стимулирования. В самой КПСС образуется 
демократическая платформа (Ельцин, Травкин, Гдлян), ставящая задачей завоевание 
центральных позиций в партии. 

С другой стороны, в рядах партии формируется и консервативно настроенная часть, 
состоящая из лидеров партийной номенклатуры, не желавших никаких перемен в обществе. 

Кризис политики Горбачева в 1990—1991 гг. Предпосылки переворота августа 
1991 г. В условиях фактического раскола Верховного Совета, КПСС и общества в целом на 
сторонников и противников преобразований советского строя формальный глава государства 
М.С. Горбачев занимает центристскую позицию. В 1990—1991 гг. Горбачев пытается найти 
компромисс с радикалами: в этот период он признает ошибки К. Маркса, заявляет о 
необходимости использования опыта западной социал-демократии. Горбачев согласился с 
требованием радикалов об. отмене 6-й статьи Конституции СССР («главенствующая роль 
КПСС»), предложил избрать президента — главу советского государства. На ІІІ-м съезде 
народных депутатов Горбачева избрали президентом СССР. Однако принятие президентства 
напротив ослабило его позиции. Горбачев не был избран всенародно, значит не получил 
необходимую легитимность избрания. Новый президент не смог создать крепкую вертикаль 
президентской власти взамен прежней дискредитировавшей себя партийно-государственной 
системы. Заняв президентскую должность, Горбачев не выдвинул ни одной позитивной идеи. 
Политическое влияние президента неуклонно падало. Верховный совет РСФСР возглавляет 
ярый противник Горбачева, один из лидеров радикальных реформаторов, Б.Н. Ельцин. 
Радикалы получили власть в Московском (Попов) и Ленинградском Советах (Собчак). 
Победа 12 июня 1991 г. в первом же туре президентских, выборов в РСФСР Ельцина также 
свидетельствовала о расшатывании старого номенклатурного строя. В этой ситуации 
Горбачев был поставлен перед выбором: или поддержать силы, ориентирующиеся на 
силовые методы сохранение старых структур власти, или окончательно встать на сторону 
демократов. Президент выбрал путь политического наблюдателя и тем самым предрешил 
свою судьбу. Своим бесконечным лавированием, тактикой уступок Горбачев подтолкнул 
часть высшего руководства к принятию чрезвычайных мер (августовский путч 1991 г.). 
События августа 1991 г. и последовавший за ним распад СССР фактически завершил эпоху 
перестройки, как курса на обновление социализма. Некоторые исследователи, правда, 
считают, что перестройка окончательно завершилась в 1993 г., выделяя события октября 
1993 г. в качестве конечной стадии четвертого этапа перестройки, прошедшей уже без 
активного участия ее главного архитектора — М. Горбачева и многих ее сторонников. 
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Причины провала политики «перестройки» 
Во-первых, необходимо отметить, что горбачевское руководство не смогло выработать 

четкой стратегии, концепции реформирования. Сами реформы проводились крайне 
непоследовательно: не завершив преобразований в экономической сферы, Горбачев и его 
сторонники сразу перешли к реформе политической системы. Государственный аппарат 
оказался не в состоянии регулировать рыночные отношения, ввести четкие правила их 
функционирования. 

Во-вторых, ошибочной следует признать попытку руководства страны 
сконцентрировать гигантские ресурсы на подъеме машиностроения. Как известно, львиную 
его долю составляли предприятия военного комплекса, В итоге на рынок была выброшена 
огромная денежная масса, не имеющая товарного покрытия. В последующие годы объем 
денежной массы постоянно возрастал. Этому способствовала и масштабная денежная 
эмиссия (в 1991 г. она была больше, чем за последние 15 лет). Ощущение полной 
безнадежности дополняли и пустые полки магазинов. Были израсходованы практически весь 
золотой запас и валютные резервы страны. В результате «шоковая терапия» (радикальные 
экономические реформы начала 1990-х гг.) оказалась, как считают сейчас многие ученые, 
единственным возможным выходом из создавшегося положения. 

 
5. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР. «ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ» 

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. 
Августовский переворот 1991 г. Распад СССР и образование СНГ. Оценки 

августовских событий. В оценке событий августа 1991 г. до сих пор нет единства взглядов. 
Сторона, вышедшая в конфликте победителем (радикальные реформаторы), назвала их 
путчем, или государственным переворотом реакционных сил в правительстве Горбачева с 
попыткой отстранения от власти президента. Альтернативная точка зрения характеризуется 
оценкой случившегося как последней запоздалой попытки государственников Кремля 
предотвратить распад Союза. 

СССР накануне августовских событий. Начало 1990-х гг. было отмечено ростом 
проявлений сепаратизма со стороны республик, входящих в состав СССР. В 1990 г. ряд 
республик (в первую очередь прибалтийских) в одностороннем порядке заявили о 
самоопределении и создании независимых национальных государств. Неудача 
экономических реформ, неспособность центра вывести страну из кризиса побудили 
политические элиты республик искать собственные пути выхода из тупика. По стране 
прокатилась волна провозглашения суверенитетов союзных республик, избрание в них своих 
президентов. Республики старались избавиться от диктата центра, объявив о своей 
независимости. 

12 июня 1990 г. российские депутаты также принимают Декларацию о 
государственном суверенитете Российской Федерации, отдав в ведение органам власти 
РСФСР все вопросы государственной и общественной жизни. В данной ситуации Горбачев и 
его ближайшее окружение были вынуждены пойти на уступки лидерам союзных республик в 
целях сохранения Союза в какой-либо форме. 23 апреля в Ново-Огареве был достигнут 
предварительный договор президента СССР с представителями девяти республик о 
подписании в ближайшем будущем нового Союзного договора суверенных государств. В 
нем шла речь о новой концепции Союза советских республике. Согласно этому документу, 
республики получали гораздо больше прав, чем это было ранее, центр из управляющего 
превратился в координирующий. В результате многие союзные структуры: министерства и 
ведомства — претерпели бы серьезные изменения. Намеченное на 20 августа 1991 г. 
подписание нового Союзного договора подтолкнуло консерваторов на решительные 
действия, так как указанное соглашение фактически лишало верхушку КПСС реальной 
власти, постов и привилегий. В начале августа 1991 г. начинается подготовка к введению в 
стране чрезвычайного положения в целях восстановления полной роли центральной власти и 
КПСС. 
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Ход событий. «Путч» начался 19 августа. В первый же день были опубликованы 
важнейшие документы новой власти. Вице-президент СССР Г. Янаев объявил о вступлении 
в должность президента. Что же касается М. С. Горбачева, то он был «заблокирован» на 
своей крымской даче в Форосе. Создавался новый орган власти — ГКЧП (Государственный 
комитет по чрезвычайному положению) в СССР, в который вошла группа 
высокопоставленных чиновников: министр обороны Д. Язов, председатель КГБ В. Крючков, 
премьер-министр В. Павлов и другие. Постановлением ГКЧП в ряде регионов страны 
вводился режим чрезвычайного положения, приостанавливалась деятельность партий, 
оппозиционных КПСС, вводилась цензура. В столицу страны были введены войска. В 
дальнейшем ГКЧП не удалось склонить чашу весов на свою сторону. Они не смогли 
предоставить четких доказательств болезни Горбачева. Десятки тысяч людей вышли на 
улицы столицы, часть войск перешла на сторону президента России Б.Н. Ельцина. 
Руководители республик СССР выступили за непризнание ГКЧП. Сам Ельцин объявил 
«путчистов» государственными преступниками и уже 21 августа руководство ГКЧП было 
арестовано. 

Причины поражения ГКЧП. Попытка ГКЧП сохранить союзное государство 
потерпела сокрушительный провал в силу целого ряда причин. Одна из них — 
двусмысленность позиции, занятой президентом СССР. Как подчеркивают сторонники 
одной из последних версий, никакого заговора против Горбачева не было, и его изоляция в 
Крыму носила условный характер. Более того, сами путчисты действовали с 
полублагословения президента, отсюда неподготовленность, неуверенность в действиях. В 
дальнейшем Горбачев отмежевался от своих бывших сподвижников. 

Введя в Москву войска, члены ГКЧП не собирались их использовать иначе как 
средство психологического давления, демонстрации силы. Они не предприняли штурма 
«Белого дома», не арестовали Ельцина и других российских руководителей, не позаботились 
об установлении реального контроля над средствами массовой информации. 

Противники ГКЧП, главным образом российское правительство во главе с Ельциным, 
напротив, вступили с ним в жесткую схватку, преимущественно, на информационном поле. 
В результате им удалось переломить общественное мнение (з особенности жителей Москвы) 
на свою сторону. Это и предопределило победу демократов. 

Последствия поражения ГКЧП. Некоторые политологи в настоящее время считают, 
что неудачная попытка «дворцового переворота», предпринятого верхушкой союзного 
руководства, фактически обернулась для страны подлинным государственным переворотом, 
приведшим к радикальным изменениям общественно-политической системы, последующей 
ликвидации СССР. Власть президента Горбачева, лишившегося практически всех 
государственных структур, оказалась чисто условной. 23 августа от Горбачева потребовали 
подписать указ о роспуске КПСС, он был вынужден распустить союзный совет министров, 
съезд народных депутатов СССР, отказаться от должности генерального секретаря. ЦК 
КПСС объявил о самороспуске. 

Все попытки президента СССР сохранить союзное государство, возобновить работу по 
подписанию нового союзного государства оказались безуспешными. Особую роль в 
ликвидации Союза сыграли политические элиты России и Украины. Факты свидетельствуют, 
что ни у российского, ни у украинского руководства не было желания подписывать союзный 
договор ни в одном из предлагаемых вариантов. Граждане Украины на референдуме 1 
декабря высказались большинством голосов за независимость республики; президент Л. 
Кравчук, опираясь на результаты народного волеизъявления, заявил о неприсоединении 
Украины к новому союзному договору. Что же касается российского президента, то он 
считал, что без Украины Союз невозможен. С этим соглашался и М. Горбачев, однако, он 
уповал на возможность втягивания Украины в договорный процесс посредством любых 
уступок, компромиссных решений. 

Но встретившиеся в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии — 
Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич — решили проблему иначе: 8 декабря они заявили о 
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роспуске Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Позже 
к ним присоединились Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики и Грузии). 
Подписанием этого договора заканчивалось существование Советского Союза как единого 
государства. Президент СССР М.С. Горбачев был вынужден сложить свои полномочия, 
добровольно уйти в отставку. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР 
Предпосылки распада (дезинтеграции) такого сложного государственного образования, 

как Советский Союз, имелись задолго до начала 1990-х годов, но объективно механизм 
кризиса был приведен в действие политикой перестройки. Экономический кризис, как 
результат данной политики, способствовал возникновению сепаратистских настроений в 
союзных республиках, чьи политические элиты приняли решение искать самостоятельные 
пути выхода из кризиса. Кроме того, немаловажной предпосылкой распада явилось 
отсутствие у горбачевского руководства продуманной национальной политики: Горбачев 
оказался не в состоянии дать нужный суверенитет республикам. 

Империю можно было удержать только деспотическим режимом. Однако институты 
тоталитарного государства — партийный аппарат, КГБ, МВД, армия — были парализованы в 
ходе вызванной гласностью тотальной критики, а затем и вовсе исчезли вместе с 
государством, которое должны были защищать. Решения XIX партконференции фактически 
поставили крест на КПСС и СССР. 

Большую роль сыграл и внешний фактор. Политика Запада, как подтверждают сегодня 
сами его лидеры, поощряла процессы, ведущие к дезинтеграции СССР, краху его социально-
политической системы. 

 
5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (1991–2019 гг.) 
Радикальные реформы 1992—1993 гг. и их последствия. В результате переворота 

августа 1991 г. Российская Федерация вместе с другими республиками бывшего Советского 
Союза вступила на путь самостоятельного существования. Перед руководством страны 
встала задача проведения экономических реформ. Пришедшие к власти радикальные 
реформаторы придерживались концепции свободных рыночных отношений, считая, что 
свободный рынок преобразует экономику России. Экономическая свобода рассматривалась 
как основа политической демократии: реформаторы полагали, что народ под влиянием 
рынка должен оформиться в средний класс. 

В итоге Россия сделала ставку на монетаристские методы перехода к рынку. Они 
связаны с решительным отказом от государственного контроля над экономикой в пользу 
рыночного саморегулирования. Отсюда предлагается широкий набор жестких средств для 
ускоренной либерализации и финансовой стабилизации. 

В правительственной программе углубления реформ (1992 г.) приоритет в 
государственной политике отдавался изменению отношений собственности. Предполагалось, 
что доля госсектора в производстве должна составить не более 40 %; в торговле – не более 
10 %; доля кредитов, выдаваемых частным фирмам, — не менее 70 %; доля частных 
инвестиций в фонде накопления — не менее 70 %. 

В программу реформ, в основном осуществленных в 1992 г., вошли следующие 
мероприятия правительства России: 

1) введение свободных цен; 
2) либерализация торговли; 
3) широкая приватизация государственных предприятий, жилья. 
Политика приватизации занимала центральное место в процессе изменения отношений 

собственности. Программа первого российского правительства ставила следующие 
ключевые ее цели: формирование широкого слоя частных собственников и повышение 
эффективности производства; в лице новых собственников создание мощной социальной 
базы рыночной экономики и демократического общества. 
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Однако уже первые результаты реформ оказались плачевными. Драматические 
последствия, в частности, имел отпуск цен. Идеологи реформ полагали, что цены вырастут в 
максимум в три раза, однако реально они возросли в 10—12 раз. Рост заработной платы и 
пенсий не успевал за ростом цен. В итоге большинство населения оказалось за чертой 
бедности. Обесценились сберегательные вклады. Не оправдались надежды правительства и 
на широкомасштабную валютную помощь Запада. 

Продолжение политики «шоковой терапии в условиях обнищания населения, разорения 
предприятий легкой и оборонной промышленности, сельскохозяйственного комплекса 
привело к формированию массового недовольства курсом реформ исполнительной власти. 
Радикальные реформы правительства Российской Федерации встретили широкую 
оппозицию в Верховном Совете. Парламент страны начинает все более решительно 
отмежевываться от правительственного курса, выдвигая концепцию большей социальной 
защищенности в процессе реформ. Наметился серьезный конфликт между законодательной и 
исполнительной властью, поставивший на повестку дня принципиальную проблему 
государственного устройства: быть ли России республикой парламентской либо 
президентской.  

Противостояние исполнительной и законодательной власти. Октябрьские 
события 1993 г. Принятие Конституции. На VII съезде Народных депутатов большинство 
депутатов в жесткой форме потребовало отставки правительства и премьера Е. Т. Гайдара. 
Президент Ельцин был вынужден пойти на компромисс с парламентом. Съезд признал право 
президента иметь своего премьер-министра, а Ельцин согласился предложить съезду для 
голосования три кандидатуры на этот пост, по которым съезд провел рейтинговое 
голосование. Затем президент выбрал из числа поддержанных претендентов кандидатуру 
опытного министра-хозяйственника В. Черномырдина, который и возглавил правительство 
на ближайшие 6 лет. 

Кадровые замены в правительстве фактически не отразились на характере 
предпринимаемых им реформ. Принципиальный подход к экономическому развитию 
оставался прежним: в качестве главной меры по выходу из кризиса рассматривалась 
финансовая стабилизация и создание стихийного механизма саморегулирования экономики 
без участия государства. Более быстрыми темпами осуществлялась приватизация мелких и 
крупных предприятий (более 70 % из них к концу 1994 г. были акционированы). Позитивные 
результаты деятельности правительства были невелики: рост реальных доходов населения 
оказался крайне незначительным, стремительно происходила поляризация россиян по 
материальному положению, уровню доходов. 

Углубление экономического кризиса привело к обострению противостояния двух 
ветвей власти. Весной 1993 года в стране фактически сложилось двоевластие. Ельцин 
объявил об «особом порядке» управления страной и назначил всенародный референдум о 
доверии президенту и его проекту конституции. В свою очередь, IX съезд народных 
депутатов, собравшийся в марте, попытался отрешить президента от должности. Но 
большинство депутатов высказалось за доверие президенту. Итоги проведенного 
референдума тоже оказались противоречивыми: с одной стороны, большинство 
участвовавших в референдуме (58 %) высказалось за доверие Б. Ельцину и социально-
экономической политике правительства, с другой стороны, население одновременно 
выступило против долгосрочных выборов президента и народных депутатов. Результаты 
референдума были оценены обеими сторонами как безусловная победа, что не позволило 
достигнуть желаемой политической стабилизации. 

Апогеем противостояния правительства и парламента стала осень 1993 г. 21 сентября 
президент объявил о прекращении полномочий съезда народных депутатов и Верховного 
Совета. Согласно документу, указанные представительные органы должны были быть 
распущены, вместе них создавался новый профессиональный парламент, состоящий из двух 
палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Верховный Совет отказался подчиниться 
указу президента и квалифицировал его действия как антиконституционные, приведя к 
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присяге в качестве главы государства вице-президента А. Руцкого, Попытки создания 
оппозицией дееспособного правительства оказались безрезультатными. Ельцин по-прежнему 
контролировал силовые ведомства, блокируя деятельность парламента и здание, где он 
заседал. Силовые акции сторонников парламента, направленные на захват ключевых 
объектов в столице, провалились. Президентские войска вынудили Верховный Совет 
капитулировать, руководители сопротивления были арестованы. Используя сложившуюся 
ситуацию, президент назначил выборы законодательных органов и утверждение новой 
конституции на 12 декабря 1993 г. Политическая система российского общества подверглась 
резким изменениям: к концу 1993 г. в стране была завершена ликвидация системы Советов 
народных депутатов. Чрезвычайно широкими полномочиями, согласно новой конституции, 
наделялся президент российской федерации. Фактически Российская Федерация становилась 
президентской республикой: президент получил право назначать главу правительства, 
распускать государственную думу и объявлять новые выборы. 

Россия в 1994—1996 гг. Парламентские выборы, состоявшиеся 12 декабря 1993 г., 
явились показателем кризиса доверия населения к исполнительной власти страны; ни одна из 
партий, поддерживающих президента, не набрала более 15 % от общего числа избирателей. 
Главной неожиданностью стал успех Либерально-демократической партии (ЛДПР), во главе 
с В. Жириновским, набравшей около 25 % голосов. 

Президент Ельцин, исходя из итогов выборов, несколько скорректировал политику 
кабинета министров. Поддержку правительства ощутили некоторые отрасли отечественной 
промышленности (прежде всего, добывающей). За счет увеличения государственного 
вмешательства в экономику были снижены темпы инфляции, уменьшены темпы роста 
падения производства. Финансовая стабилизация, тем не менее, оказалась непрочной, о чем 
свидетельствовал крах финансовых пирамид (МММ и других), «черный вторник» 11 октября 
1994 г. (резкое повышение курса доллара США). 

Экономическая политика правительства в этот период ориентировалась в основном на 
экспортные отрасли производства (нефтегазовый комплекс, другие виды сырья). В 
результате ряд областей Российской Федерации, не связанный с производством сырья, 
оказался в состоянии кризиса: уровень производства здесь продолжал падать. В этот период 
правительству никак удавалось создать стабильную финансовую систему, вовремя платить 
зарплату бюджетникам. 

Относительные успехи были достигнуты и в процессе внутриполитической 
стабилизации. Президент Ельцин и правительство стремились к «мирному сожительству» с 
Государственной Думой: с этой целью исполнительная власть подписывает Договор об 
общественном согласии с ведущими партиями и движениями страны. Однако этот договор 
не подписали левые оппозиционные движения — КПРФ, аграрии, Трудовая Россия. 
Неудачные военные действия в Чеченской Республике, террористические акции и вторжения 
боевиков на территорию Российской Федерации (Буденновск и Кизляр) способствовали 
усилению оппозиции, что убедительно показали результаты выборов в Госдуму 1995 г. 
Больше всего голосов вновь получили оппозиционные партии: КПРФ (22 %) и ЛДПР (11 %). 

16 июня 1996 г. должны были состояться выборы президента России, на которых вновь 
была выставлена кандидатура действующего президента Ельцина. Руководство России 
предприняло беспрецедентную атаку средств массовой информации на избирателя, в 
предвыборную гонку включилась и местная пропрезидентская администрация, проведшая 
широкомасштабные агитационные акции. Стремясь заручиться поддержкой избирателей, 
правительство частично погасило долги бюджетникам, вывело войска из Чечни. В итоге 
Ельцину удалось одержать победу на выборах во втором туре, во многом благодаря 
поддержке одного из кандидатов — А. Лебедя. 

«Второе пришествие» Б.Н. Ельцина не способствовало улучшению социально-
экономических показателей уровня жизни населения. Экономический курс правительства 
Черномырдина остался без изменений. Осенью в стране прошли забастовки, массовые акции 
протеста. Государственная Дума отказывалась утверждать государственный бюджет на 
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1997 г. В этих условиях для властей было необходимо показать готовность к обновлению, 
продолжению реформ, сделать упор на их социальную направленность, включить во 
властные структуры политиков нового поколения. 

Россия на рубеже тысячелетий (1997—2002 гг.). 
В марте 1997 г. в рамках ежегодного послания президента Федеральному собранию 

было заявлено о начале нового этапа либеральных социально-экономических реформ. В 
качестве приоритетных направлений выделялись программы сокращения бюджетного 
дефицита и пенсионной реформы, борьба с коррупцией. В состав правительства вошли 
«молодые реформаторы»: Б. Немцов и А. Чубайс. 

Деятельность нового правительства в основном свелась к регулированию финансовых 
и налоговых потоков внутри страны. Привлечение новых финансовых займов (6 млрд. 
долларов), жесткая социальная политика позволили, согласно официальным данным, 
достигнуть незначительного прироста валового внутреннего продукта в России в первом 
полугодии 1997 г. Вместе с тем, все более очевидным становилось давление внутреннего и 
внешнего долга на экономику страны. Существенной проблемой оставались инфляционные 
процессы. 

23 марта 1998 г. Б. Н. Ельцин издал указ о роспуске правительства. Исполняющим 
обязанности главы правительства был назначен С. Кириенко. Правительственный кризис 
способствовал резкому обострению в отношениях президента и парламента: 
Государственная Дума утвердила кандидатуру нового премьера только с третьего захода. 
Президент Ельцин вынужден был пойти на новые кадровые чистки (в отставку снова 
отправили А. Чубайса, а также министра внутренних дел А, Куликова). 

Новое правительство ввиду финансовой задолженности страны попыталось проводить 
более жесткую экономическую политику, предусматривающую повышение ставок налогов и 
торговых пошлин. Данный подход, осуществляемый в отрыве от прежней политики, с 
наличием ряда новых ошибок, привел сначала к новому росту цен, а затем, к самому 
глубокому финансовому обвалу в истории новейшей России. 17 августа ознаменовалось 
фактическим финансовым банкротством России, падением рынка государственных 
краткосрочных обязательств (ГКО). Правительство прекратило выплату процентов по 
долгам международным заемщикам, объявило о девальвации рубля по отношению к доллару 
и о погашении государственных казначейских обязательств. Финансовый кризис перешел в 
стадию неконтролируемого роста цен (на 20 % подорожали отечественные товары и на 80 % 
импортные). Вновь ухудшилось положение подавляющей части населения страны, в том 
числе, и средних слоев. В этих условиях отставка кабинета С. Кириенко оказалась 
неизбежной. Президент Ельцин попытался вновь вернуть к власти бывшего премьера В. 
Черномырдина, однако его кандидатура вызвала резкое недовольство левоцентристского 
большинства Госдумы. Начался поиск реального претендента на должность премьер-
министра. Выбор был сделан в пользу министра иностранных дел Е. Примакова, который и 
стал руководителем антикризисного правительства, получив поддержку парламента. 

Е. Примаков сформировал новое правительство фактически коалиционного характера, 
так как в него вошли представители ведущих партий и думских фракций. Данный состав 
обеспечил экономическую и политическую устойчивость внутреннего положения России в 
конце 1998 — первом квартале 1999 г. Первые шаги правительства, связанные с 
нормализацией финансового рынка, стабилизацией курса валют вызвали одобрение в 
обществе. Спад в развитии отечественной промышленности сменился устойчивым 
увеличением производственных показателей. Вместе с тем, переходный характер 
правительства в комплексе с различным видением проблем экономики страны, не позволяли 
правительству предпринимать решительных мер. По мере приближения к новым выборам 
снижалась поддержка премьера со стороны президентских структур, для которых очевидным 
становилось усиление Примакова как потенциального претендента на должность президента 
от оппозиционных сил. 
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В мае 1998 г. на пост председателя правительства в качестве исполняющего 
обязанности премьера вместо Е. Примакова был назначен министр внутренних дел С. 
Степашин. Основным направлением деятельности нового состава правительства стало 
урегулирование положения на Северном Кавказе, на территориях, граничащих с Чеченской 
Республикой (Дагестан). Присутствие вооруженных чеченских групп в дагестанских 
поселениях делало обстановку в этих районах крайне нестабильной. Однако переброска 
дополнительных частей федеральных сил на территорию Дагестана произошла со 
значительным запозданием. Критика неубедительных действий правительства на Северном 
Кавказе привела к отставке с поста главы правительства Степашина. Исполняющим 
обязанности главы кабинета министров был назначен В.В. Путин. 

Новая кадровая перемена в правительстве совпала с началом активных действий 
российских войсковых подразделений в Дагестане. Несмотря на то, что военные действия 
проходили с переменным успехом, федеральным войскам удалось освободить дагестанские 
селения от вооруженных групп боевиков и перенести операцию на территорию Чеченской 
Республики. Ликвидация баз террористов в Чечне, возобновление контроля над ее 
территорией стали важной составляющей предвыборной президентской кампании Путина. 
Успех на парламентских выборах 1999 г. проправительственного избирательного блока 
«Единство» (23,3 % голосов) также усиливал шансы на избрание В. Путина. Способствовали 
этому и удачно разворачивающиеся военные действия российских войск в Чечне. Учитывая 
данные обстоятельства и желая обеспечить успех на выборах своему преемнику, президент 
Ельцин 31 декабря 1999 г. объявил о сложении президентских полномочий. Согласно 
Конституции 1993 г. к исполнению обязанностей президента России приступил глава 
правительства В. Путин. 

В течение зимы 2000 г. федеральным войскам удалось взять под контроль ключевые 
населенные пункты Чеченской Республики. Операция переместилась в ее столицу — 
Грозный: крупные вооруженные формирования сепаратистов были уничтожены в городе к 6 
февраля. Противостояние российской армии и чеченских боевиков перешло в стадию 
партизанской войны. Новые военные успехи способствовали дальнейшему росту 
популярности главы государства: на состоявшихся 26 марта очередных выборах президента 
В. В. Путину удалось победить в первом туре, набрав 52 % голосов. В мае этого же года 
было сформировано новое правительство, которое возглавил М. Касьянов. 

В числе приоритетных направлений деятельности правительства можно 
обозначить следующие: 

1. Решение чеченской проблемы. Помимо жесткой политики к непримиримой 
оппозиции, предусматривается восстановление экономики Чечни, налаживание отношений с 
чеченскими лидерами, отвергающими вооруженные методы борьбы и непричастными к 
террористическим актам; 

2. Государственно-конституционное преобразование страны, связанное с укреплением 
роли федерального центра, созданием вертикали власти. В соответствии с данной 
концепцией реформирования политической системы 13 мая 2000 г. был издан президентский 
указ, предусматривающий создание в стране семи федеральных округов, объединяющих 
группу федеральных субъектов: областей, краев, республик, — и назначение в каждом из 
них полномочного представителя президента. В качестве составного элемента 
исполнительной власти России создавался Государственный Совет РФ, объединивший всех 
губернаторов и руководителей субъектов Федерации. Реформированию подвергся, и Совет 
Федерации, где изменению подлежала система выборов. Ряд законодательных актов касался 
и символики российского государства: парламент утвердил конституционные законы о 
гербе, флаге и гимне страны. 

В своих предвыборных обещаниях, касающихся развития экономики и социальной 
политики, В. Путин четко обозначил их основные цели. Это создание эффективной 
рыночной экономики, которая и по своей структуре, и по принципам организации должна 
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мало отличаться от экономик развитых рыночных стран мира, а также обеспечение на этой 
основе достойного уровня жизни всех граждан. 

Экономическая программа нынешнего правительства направлена на достижение 
устойчивого и динамичного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности 
посредством проведения либеральных реформ; структурную перестройку народного 
хозяйства; сокращение государственных расходов. Одной из практических мер стала 
реформа системы налогообложения, выразившаяся во введении с 1 января 2001 г. единой 
13 % ставки налога на доходы физических лиц по большинству получаемых доходов. В 
настоящее время правительство России разрабатывает и проводит в жизнь пакет законов, 
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, включающий радикальное снижение 
налогового бремени вплоть до полного освобождения предпринимателей от уплаты ряда 
налогов, значительное упрощение процедуры регистрации предприятий. 

XXI век: альтернативы будущего развития России. По какому пути пойдет 
дальнейшая трансформация российского общества? Вокруг каких сценариев дальнейшего 
развития страны ведется сейчас борьба на макроуровне процесса социальных изменений? 
Можно выделить следующие альтернативы: 

1) авторитарно-силовой сценарий, предполагающий резкое усиление государства, 
повышение роли силовых структур, ужесточение контроля над рыночным сектором 
экономики, расширение репрессивных и сужение демократических методов осуществления 
политической власти; 

2) консервативно-государственный сценарий, означающий формальное сохранение 
рыночных отношений и демократических процедур при значительном усилении 
контрольных функций бюрократического аппарата в экономике и других сферах 
общественной жизни;  

3) олигархический сценарий, связанный с воспроизводством того режима, который 
сложился в 1990-е гг. и получил название «нового смутного времени».  

В российском обществе есть определенные социальные силы, поддерживающие 
сценарии, в большей степени ориентированные на становление правового государства, в 
частности: 

4) либерально-демократический сценарий, который предполагает развитие либеральной 
рыночной экономики; 

5) социал-демократический сценарий — партнерство труда и капитала под эгидой 
надклассового государства. 

Перед современной российской политической элитой стоит проблема разработки и 
реализации в ближайшее время программы выживания и развития страны. Для этого 
необходимо сформировать концепцию создания собственных технологий производства, 
управления, обеспечить легитимность действий властных органов со стороны населения. Для 
решения этих и подобных им задач России предстоит пройти долгий и нелегкий путь. Но 
российской истории известны примеры, когда катаклизмы сплачивали народ и давали 
мощные импульсы развитию общества. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации. Российская Федерация как новый субъект международных отношений. Роль и 
место России в современном мире во многом определяется ее геополитическим положением, 
то есть, размещением, мощью и соотношением сил в мировой системе государств. 
Геополитическое положение России специалисты рассматривают с учетом географических, 
политических, военных и экономических факторов. 

Одним из важных составляющих геополитического положения является способность 
контролировать ключевые пространства и географические точки. Такая способность 
является производной от степени самодостаточности (жизнеспособности) политического 
субъекта. С точки зрения своего геополитического положения Россия как прямая преемница 
СССР и Российской империи оказалась в новой ситуации. Эта ситуация сложилась в 
результате действий определенных геополитических закономерностей. 
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Со второй половины 1980-х гг. Советский Союз постепенно стал утрачивать контроль 
сначала над странами социалистического лагеря, а затем и союзными республиками. 

После распада СССР в России осталось 17 из 22 млн. квадратных километров 
территории. Возможности России в немалой степени определяются транспортно-
географическим фактором. Территориальный массив России перестал соответствовать 
каркасной транспортной инфраструктуре, существовавшей в СССР. Основные магистрали 
России — Южсиб и Транссиб — проходят через территорию Северного Казахстана 
(Транссиб в районе Петропавловска), там же оказались участки линий высоковольтных 
электропередач, связи, трубопроводы. 

Новые геополитические реалии сложились на западных границах. Россия оказалась 
отделенной от Европы поясом самостоятельных, независимых государств и в настоящий 
момент ограниченные выходы к Балтийскому и Черному морям. Крупнейшие порты на 
Черном и Балтийском морях стали для России иностранными. Из крупных торговых портов 
на Балтике остался Санкт-Петербургский, на черноморском побережье — Новороссийский и 
Туапсинский. 

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных переходов, 
современная же Россия располагает всего одним — из Калининградской области в Польшу. 
Главные перевалочные железнодорожные узлы находятся на территории Украины, 
Белоруссии и Молдовы. 

Геополитические изменения коснулись и границ России. В рамках СССР из 
77 административно-политических единиц только 13 были пограничными, сегодня 
пограничными являются более половины. Изменилось и число зарубежных стран, 
граничащих с Россией: ранее имелось восемь стран-соседей, сейчас — 16. Ни у одной страны 
в мире такого числа соседей государств нет. Значительная часть государственных границ не 
имеет официального государственного статуса. 

Пространственно-географическое сужение за счет Балтийского побережья, 
Причерноморья, Крыма вернули Россию, как отмечают геополитики, к «допетровским 
временам». Данные территории обеспечивали широкий выход бывшего СССР во внешний 
мир. В новых условиях Россия на северо-западе и юге не сохранила прежнего контроля над 
ключевыми пространствами. 

Россия и республики бывшего СССР. Со стороны новых геополитических, субъектов 
— стран-республик бывшего СССР — наблюдалось ужесточение своих позиций, вплоть до 
территориальных претензий; по ряду моментов нарастал украинский конфликт; заявил о себе 
сложный узел противоречий Молдавия-Приднестровье. В начале 90-х годов на территории 
бывшего СССР было зафиксировано 180 территориально-этнических споров. 

Обеспечение процессов формирования государственности России и защиты ее 
территориальной целостности считается приоритетной задачей в области внешней политики. 
Для России в нынешних границах важно завершить процесс становления как современного 
государственного образования. При этом укрепление государственности таких республик, 
как Украина, Казахстан, Белоруссия, а также экономическая интеграция с ними со стороны 
России должны поддерживаться самим активным образом. Именно эти три государства 
наиболее важны с точки зрения геополитических интересов России. 

Для России немаловажным является вопрос: будет ли она контролировать нефтепотоки 
с открытых крупных месторождений нефти и газа на шельфе Каспия. Каспийский бассейн, 
как Черноморский и Балтийский, составлял значительную часть российского 
геостратегического потенциала. Одна из закономерностей геополитического процесса 
заключается в том, что если контроль над пространством теряет один из геополитических 
субъектов, то его приобретает другой субъект. «Тюркский» и «исламский» факторы в 
условиях ослабления России как геополитического субъекта стали активно проявлять себя в 
направлении Центральной Азии, Поволжья и Северного Кавказа, используя при этом разные 
стандарты, в том числе и азербайджанский. 
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Руководители Азербайджана заявляют о желательности транспортировки нефти в 
Турцию, а через нее — на Запад, в обход России, по так называемому транскавказскому 
коридору. Эксперты считают, что товарный поток, движущийся из Центральной Азии через 
Россию, скрепляет Урал, Поволжье, Западную Сибирь, Дальний Восток и европейскую часть 
России в единое целое. 

Россия и расширение НАТО на Восток. Для российского геополитического положения 
небезразличны изменения, происходящие на европейском пространстве и связанные с 
продвижение североатлантического альянса на Восток. Геополитически это означает 
вторжение Запада в ту сферу, которая исконно была «незападной». 

Существует точка зрения, согласно которой на западных рубежах возникает своего 
рода «санитарный кордон» стран НАТО, отрезающий Россию от Балтики и Черного моря, 
контролирующий все транспортные выходы на Запад и превращающий Калининградскую 
область в оторванный от остальной российской территории анклав. 

Другая точка зрения в менее драматизированной форме представляет, что ряд стран 
Центральной Европы, присоединившиеся к НАТО, в прошлом составляли плацдарм и буфер, 
а сейчас — только буфер, то есть, слабо милитаризованную зону между Россией и альянсом. 

В нынешних сложных условиях реализовать свои стратегические интересы в 
западноевропейском и восточноевропейском регионах удастся, если Россия будет опираться 
не на «геополитический императив», реанимируя свои прошлые имперские амбиции, а на 
свой экономический потенциал. 

Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Если иметь в виду восточное направление, 
то российские позиции на Дальнем Востоке, Восточной Азии и западной части Тихого 
океана оказались под угрозой. Место России в качестве «сверхдержавы» сегодня занимает 
Китай, так как он оказался более конкурентоспособным. По ВВП Китай передвинулся в 
группу лидирующих стран: в настоящее время по этому показателю он делит второе-третье 
места с Японией. В соответствии с прогнозами Мирового банка, Китай через 20 лет 
переместится на первое место в мире, США опустится на второе место, за ними будут 
следовать Япония, Индия и Индонезия. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет представлять собой самый 
перспективный регион в XXI в., геополитический статус России как мировой державы будет 
определяться в первую очередь основными показателями экономической динамики. Россия 
на протяжении всей своей истории всегда была серьезным геополитическим субъектом. Она 
и сегодня является страной с самой большой в мире территорией, которая раскинулась на 
двух континентах. 

Задача, которую Россия должна сама решить, — не допустить, во-первых, ущемления 
своих позиций на мировой арене и, во-вторых, оттеснения от участия в решении проблем, 
затрагивающих ее стратегические интересы. 

Современная доктрина внешней политики РФ. Главная стратегическая цель 
внешней политики самостоятельной России — возрождение и укрепление ее 
международных позиций. На реализацию этой задачи направлены разработанные 
Правительством «Основные положения концепции внешней политики Российской 
Федерации». Одной из особенностей данной концепции является отсутствие идеологических 
установок или политических пристрастий к методам насилия, поворот к национальным 
интересам страны и ее гражданам, защита которых и есть предназначение внешней политики 
ответственного демократического государства. К основным положениям относятся: 

1) обеспечение процессов формирования государственности России и защита ее 
территориальной целостности; 

2) создание условий, обеспечивающих стабильность и необратимость политических и 
экономических реформ; 

3) активное и полноправное участие России в строительстве новой системы 
международных отношений, в которых ей было бы обеспечено достойное место. 
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В складывающейся системе международных отношений Российская Федерация, 
несмотря на переживаемый кризис, остается одной из великих держав и по своему 
потенциалу, и по влиянию в мире. Россия несет ответственность за формирующийся новый 
миропорядок, за построение новой системы позитивных взаимоотношений государств, ранее 
входивших в состав СССР. 

События 11 сентября 2001 г. и их влияние на внешнюю политику России 
Крупнейший в истории террористический акт, совершенный в США 11 сентября 

2001 г., способствовал изменению внешнеполитических отношений России с государствами 
Запада. В настоящее время наметились явные тенденции к сближению России со странами 
североатлантического альянса, в частности с Соединенными Штатами Америки. Новое 
видение места России в мире отразилось в совместном заявлении президентов США и РФ: 
Д. Буша и В. Путина, касающегося обозначения того, что в сумме именуется «общим 
врагом». Это «терроризм, распространение оружия массового уничтожения, агрессивный 
национализм, этническая и религиозная нетерпимость, региональная нестабильность». 

В условиях сглаживания противоречий между Россией и странами Запада президенты 
России и США выступили с инициативой проведения демонтажа ядерных арсеналов своих 
стран. В. Путин заявил о готовности сократить российские наступательные вооружения в три 
раза (в настоящее время США обладает примерно семью тысячами стратегических ядерных 
боезарядов, Россия — шестью тысячами). В ходе сопоставления политической воли к 
разоружению выяснилось, что американцы, в принципе, согласны урезать свой арсенал до 
1700—2200 боеголовок, а россияне — до 1500. Данная концепция разоружения и была 
принята за основу для дальнейших переговоров на уровне экспертов. 

Как продолжение этой политики можно рассматривать решение ликвидировать две 
военные базы на Кубе и во Вьетнаме, принятое правительством России в октябре 2001 г. 
Известие о скором закрытии военных баз было воспринято с большим одобрением в США. 
Президент Джордж Буш назвал его еще одним свидетельством окончания противостояния 
двух стран: «оба государства избавляются от реликтов холодной войны и выстраивают для 
XXI века новые отношения, основанные на открытости и сотрудничестве». 

В ноябре 2001 г. британский премьер-министр Т. Блэр разослал руководителям всех 
19 стран — членов НАТО, генеральному секретарю альянса Д. Робертсону и российскому 
президенту В. Путину послание, в котором предложил провести радикальную реформу 
руководящих органов НАТО. По его замыслу, «Россию следует форсированными темпами 
привлечь к принятию политических решений в рамках североатлантического альянса, 
поскольку после событий 11 сентября, она фактически уже вошла в западную коалицию». 
Так, по согласованию с Россией Узбекистан предоставил США свои аэродромы для 
гуманитарных миссий, а Таджикистан — для нанесения авиационных ударов по 
Афганистану. Российские военные специалисты предоставили военному ведомству Америки 
пакет разведывательных и других данных по Афганистану для проведения антиталибской 
операции. Современная политическая элита России ищет новую модель российско-
американского сотрудничества, основанную на равноправном партнерстве с обеих сторон. 

24 мая в Москве произошла встреча президентов России и США. Главным 
достижением встречи В. Путина и Д. Буша стало подписание Договора о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов. В первой статье этого документа говорится, 
что каждая из сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные запасы таким 
образом, чтобы к 31 декабря 2012 г. суммарное количество боезарядов не превышало у 
каждой из сторон 1700 - 2200 единиц. 

Кроме того, была подписана Декларация о новых стратегических взаимоотношениях 
между Россией и США. Принято совместное заявление об антитеррористическом 
сотрудничестве двух стран и создана рабочая группа по борьбе с терроризмом. В ходе визита 
американского президента решено начать энергетический диалог, предусматривающий 
значительное расширение экспорта российской нефти в США и участие американских 
компаний в разработке и освоении новых месторождений в России. 
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28 мая 2002 г. в Риме состоялась встреча на высшем уровне 19 стран — членов НАТО и 
России. Президент РФ В. Путин подписал соглашение о радикальном изменении в 
отношениях России и Запада. Было объявлено о создании Совета России и 
Североатлантического альянса. Двусторонний Совет — это орган, позволяющий России 
сотрудничать с НАТО на равноправной основе. Создание такого совета преследует цель 
решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в число которых входят 
международный терроризм и другие угрозы со стороны экстремистских организаций, 
региональные конфликты. Двусторонний совет призван осуществлять взаимодействие между 
Россией и НАТО по вопросам оружия массового поражения, нестратегической воздушной 
обороны, поисково-спасательных операций на море, оперативного взаимодействия и военной 
подготовки в определенных отраслях.  

Процесс изменения соотношения мировых сил, формирования модели мира XXI в. 
предоставляет России очень хорошие шансы для того, чтобы не только участвовать в нем, но 
и сделать это участие во многом определяющим. Складывающаяся геополитическая 
ситуация благоприятствует реализации главной задачи внешней политики РФ: возрождению 
и укреплению ее международных позиций.  

Однако в 2014 г. Запад принципиально изменил баланс сил и  инициировал проведение 
на Украине «цветной» революции, которая должна была превратить Украину в анти Россию 
и полностью ликвидировать влияние России на постсоветском пространстве. С целью 
расчленения и ликвидации государственности России страны Запада под надуманными 
поводами на протяжении с 2014 г. и по настоящее время вводили различные санкции, 
пытаясь вызвать недовольство россиян политикой президента В. Путина, которая привела к 
«снижению уровня жизни» вследствие экономических проблем в стране. Однако 
экономические санкции, вызванные политическими мотивами и нечестной конкуренцией 
США на мировом  рынке, привели в восстановлению целого ряда отраслей экономики в 
России (сельское хозяйство, первичная переработка сырья, авиастроение, машиностроение и 
др.). 
6. Политический кризис на Украине 2014 г. и провозглашение Луганской и 

Донецкой Народных Республик 
21 февраля 2014 г. на Украине произошел государственный переворот, что привело к 

возникновению общественно-политического движения «Русская весна» и началу развала 
государственности Украины. После насильственной смены власти на Украине в феврале 
2014 г. на территории культурно-исторического макрорегиона Донбасса и Причерноморья 
(исторической Новороссии) и в АР Крым развернулось массовое общественно-политическое 
движение «Русская весна». Наибольшего успеха движение достигло в Автономной 
Республике Крым, который легитимно, на основе волеизъявления граждан, вошёл в состав 
Российской Федерации. 

Нежелание постмайданного руководства Украины уважать права жителей Донбасса на 
определённую политическую и финансово-экономическую самостоятельность, а также 
культурно-историческую идентичность, обусловило проведение Апрельской народно-
освободительной революции в Луганской и Донецкой областях. 

В условиях общенационального кризиса, который наступил в результате 
государственного переворота 2014 г., произошло кардинальное изменение общественно-
политической ситуации на Луганщине. В регионе возникло 2 оппозиционных течения: 
проправительственное движение «Антимайдан» под руководством регионального отделения 
правящей Партии регионов и народное общественно-политическое движение «Русская 
весна». Оба течения объединяла цель противодействовать обрушению легитимных 
государственных структур и добиться восстановления стабильности в стране. 

Однако консервативные олигархические региональные элиты не смогли предложить 
объединяющую общество программу и эффективно организовать сопротивление своих 
сторонников. При этом движение «Антимайдан» рассматривалось в качестве аргумента в 
политическом торге с Киевом. Истинно народным движением, в отличие от «Антимайдан», 
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стало общественно-политическое движение «Русская весна», которое возглавили 
общественные городские организации «Луганская гвардия», «Народная дружина 
им. Молодой Гвардии», а также Стахановская народная дружина или Армия Юго-Востока 
(АЮВ). Разрозненные на начальном этапе группы народной самообороны в марте – начале 
апреля 2014 г. стали координировать свои действия. Деятельность данных организаций 
создала предпосылки для победы движения «Русская весна» в Луганской области. В 
условиях политических репрессий и физической угрозы для жизни деятельность активистов 
способствовала пробуждению гражданской позиции местного населения, не позволила 
радикалам, в отличие от других городов Украины (Мариуполь, Одесса и др.), устроить 
кровавые провокации, захватить административные здания и городскую инфраструктуру, 
показала бесперспективность борьбы против «майданной» власти в рамках украинского и 
международного законодательства, а также организационно подготовила проведение 
народного референдума, который утвердил выбор жителей Луганщины. 

Политической альтернативой пришедшему в результате госпереворота в Киеве к власти 
националистическому правительству в Луганской области стало народно-освободительное 
движение «Русская весна». Главной целью движения стала защита права народа Донбасса на 
выбор политического вектора развития, финансово-экономическую самостоятельность 
региона и культурно-историческую идентичность. Пик движение «Русская весна» в области 
пришёлся на апрель – май 2014 г. В регионе после установления активистами контроля на 
зданием Областного управления СБУ сложилось три центра власти. Проводником политики 
киевской власти была облгосадминистрация во главе с назначенным «майданным» 
руководством губернатором М. Болотских, который, несмотря на поддержку 
правоохранительных органов (СБУ, МВД), неуклонно терял рычаги управления. Вторым 
центром власти выступал Луганский областной совет, в состав которого преимущественно 
входили члены Партии регионов и КПУ. Заявления и обращения облсовета к Верховной Раде 
и Кабинету Министров Украины с требованиями установить наравне с украинским 
государственный статус русского языка, провести референдум о федеративном устройстве 
Украины, освободить от уголовного преследования участников народного движения на Юго-
востоке Украины и др. не выходили за рамки правового поля. В правовом государстве 
нормой является право на защиту интересов граждан и региона в целом в рамках 
установленного Конституцией порядка. Однако в условиях полномасштабной военной 
операции, развязанной действующей центральной властью и её зарубежными 
покровителями, паралича государственности, исторический момент требовал решительных 
действий, адекватных вызовам времени. Всю полноту власти взял на себя 3-й народный 
центр власти — Съезд представителей территориальных громад, политических партий и 
общественных объединений и избранный им временный руководящий орган — 
Координационный совет. 

Толчком для активной фазы борьбы участников движения сопротивления стали 
массовые аресты активистов и воззвание лидера «луганских партизан» В. Болотова встать на 
защиту родной земли. 6 апреля 2014 г. члены АЮВ установили контроль над областным 
управлением СБУ. В новых политических условиях произошла корректировка конечных 
целей участников движения «Русская весна», что воплотило провозглашение Декларации о 
суверенитете Луганской Народной Республики и Акта о провозглашении государственной 
самостоятельности Луганской Народной Республики (28 апреля 2014 г.). 

Лидеры «Русской весны», получив высшую степень легитимности в форме областных 
референдумов, 12 мая 2014 г. провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных 
Республик. 

«Необъявленная война» Украины против народных республик Донбасса.  
Гражданская война в условиях «ожесточенного перемирия» 

Гражданская война 2014 г. началась вследствие отказа украинских властей от 
политического диалога с населения Донбасса. Объявление руководством Украины 
«антитеррористической операции» означало силовой вариант решения конфликта, что 
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переросло в гражданскую войну на Донбассе. Первый период гражданской войны, который 
проходил в мае – сентябре 2014 г., характеризовался перерастанием отдельных 
боестолкновений ВСУ с ополчением Республики в широкоформатные военные действия. 
Армия Юго-Востока, которая в течение июня – начала августа 2014 г. отступала, смогла 
перейти в контрнаступление по всему фронту, сняла блокаду Луганска и освободила часть 
территории ЛНР. Правительство Украины было вынуждено завершить активную фазу 
боевых действий и перейти к дипломатическим методам решения конфликта. 

Второй период гражданской войны (сентябрь 2014 г. – до настоящего времени), 
навязанной руководством Украины жителям ЛНР и ДНР, характеризуется как 
«ожесточённое перемирие». После подписания 5 сентября 2014 г. Минских договорённостей 
о прекращении огня между силовиками «АТО» и Народной милицией ЛНР, по вине 
украинской стороны, непродолжительные мирные периоды приобретали характер острого 
противостояния. Значительный внутренний и внешний конфликтный потенциал сохраняли 
«серые зоны», расположенные на линии разграничения противоборствующих сторон. 
Наивысшей точкой напряжённых боёв стала совместная зимняя операция Народных 
милиций ЛНР и ДНР 2015 г. Вместе с тем, военные действия 2-го периода гражданской 
войны имели преимущественно затяжной позиционный характер. С октября по апрель 2014 
г. в процессе переформирования народного ополчения в ЛНР была создана регулярная армия 
— Народная милиция. 

Построение нового государства — Луганской Народной Республики 
С момента провозглашения суверенной Луганской Народной Республики начался 

активный процесс государственного строительства. Для эффективной работы 
государственного аппарата были созданы три ветви власти и соответствующие институты: 
законодательная власть принадлежит Народному Совету, исполнительная — Совету 
Министров и судебная — Верховному Суду, что является признаком демократического 
государства. 

Первый состав парламента из 108 депутатов был сформирован 18 мая 2014 г. путём 
прямой демократии на народных сходах (вече). Депутаты также утвердили «Временный 
Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики». Базовые правовые 
нормы Конституции определяют следующие черты ЛНР: это демократическая, правовая, 
социальная, гуманистическая республика с президентской формой правления, имеющая 
унитарное устройство (состоит из 18 районов и 14 городов республиканского значения). 

Становление государства требовало чётко регламентировать работу органов 
государственной власти. Закон от 24 сентября 2014 г. «О выборах депутатов Народного 
Совета ЛНР» ограничил численность депутатского корпуса до 50 человек. Народный Совет 
ЛНР был включён в список самых малочисленных парламентов мира. Стабилизация военно-
политического положения позволила провести 2 ноября 2014 г. выборы в Народный Совет 
ЛНР ІІ созыва. 

Предпосылкой для организации выборов стало формирование ряда республиканских 
общественных организаций и движений, наиболее крупным из которых являлся «Мир 
Луганщине» (88,7 тыс. членов). По итогам выборов лидером народного голосования стало 
общественное движение (ОД) «Мир Луганщине» (1 место) и «Луганский экономический 
союз» (2 место). Аналогичный результат был достигнут 11 ноября 2018 г. на выборах в 
Народный Совет III созыва. Вопреки беспрецедентному давлению со стороны официального 
Киева, США и ряда западноевропейских стран высокая явка избирателей (77 %) 
свидетельствовала о поддержке гражданами руководства Республики. 

В ноябре 2017 г. в результате политического кризиса И. Плотницкий сложил 
полномочия. 25 ноября 2017 г. Народный Совет ЛНР утвердил в должности исполняющего 
обязанности Главы ЛНР Леонида Пасечника. На выборах Главы Республики 11 ноября 
2018 г. Л. Пасечник одержал победу (68,3 % голосов). 

Поскольку ЛНР — президентская республика, то правительство одновременно 
возглавляют Глава ЛНР и Председатель Совета Министров (премьер-министр). 
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Формирование первого состава кабинета Совета Министров началось одновременно с 
созывом парламента — 18 мая 2014 г., когда сессии назначила ключевое должностное лицо 
правительства — Председателя Совета Министров. В состав правительства также входят 
первые заместители, заместители премьер-министра, министры, возглавляющие отраслевые 
министерства, а также главы ведомств.  

Итогом подготовительного этапа стало принятие Народным Советом ЛНР ряда законов: 
«О создании судов ЛНР», «О судебной системе» (30 апреля 2015 г.), а также «О Верховном 
Суде ЛНР» (29 мая 2015 г.). Согласно этим документам, судебная власть в ЛНР 
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном порядке 
присяжных заседателей. Судебная власть в Республике самостоятельна и действует 
независимо от законодательной и исполнительной властей. Судебная система ЛНР включает 
Верховный Суд, Арбитражный суд, Военный суд, районные суды и мировых судей. 
Специфика судебной системы отличается от всех государств на постсоветском пространстве. 

В течение 2014–16 гг. были разработаны основные правовые нормы, государственная 
атрибутика и государственные награды. 24 сентября 2014 г. парламент принял закон «О 
государственном флаге ЛНР» (полотнище из 3-х полос: верхняя — голубая, средняя — синяя 
и нижняя — красная); 28 октября 2014 г. «О Государственном гербе ЛНР», составленный на 
основе сочетания флага ЛНР и символики СССР. 29 апреля 2016 г. — закон «О 
государственном гимне ЛНР». 

Строительство и усовершенствование институтов государственности продолжается, что 
требует длительной и упорной работы не только государственных служащих, но и всего 
общества. 

В ЛНР успешно работают общественные организации и движения, что свидетельствует 
о формировании гражданского общества. Ведущей общественно-политической силой 
является общественное движение «Мир Луганщине», которое возникло осенью 2014 г. и 
насчитывает более 110 тысяч граждан Республики. В Федерацию профсоюзов ЛНР входит 
40 отраслевых профсоюзных организаций, которые имеют 1761 первичное отделение и более 
200 тысяч членов профсоюзов. Общественные организации принимали активное участие в 
формировании республиканской политики и являлись кадровым резервом для институтов 
власти, бизнеса, СМИ и др. 

Социально-экономическое развитие ЛНР 
В результате развязанной руководством Украины в 2014 г. гражданской войны 

произошло масштабное разрушение объектов инфраструктуры ЛНР. Согласно оценкам 
специалистов, только летом 2014 г. на территории ЛНР киевские силовики разрушили более 
8 тыс. домов и 317 социальных объектов. Общий экономический ущерб составил более 1 
млрд. гривен. Прекратили работу 22 крупных промышленных предприятия, а большинство 
уцелевших сократили объем производства из-за повреждений железнодорожных путей и 
линий электропередачи. Общий экономический спад составил 46 %, затронув, прежде всего, 
металлургические, химические, угольные, машиностроительные и нефтеперерабатывающие 
предприятия. 

Если на 1-м этапе гражданской войны руководство Украины пыталось вернуть 
контроль над регионом методом «блицкрига», то осенью 2014 г. оно перешло к новой 
стратегии войны — экономической блокаде ЛНР и ДНР, масштабы которой постепенно 
наращивались. Поочерёдно Украина объявляла продовольственную, транспортную, 
бюджетную, пенсионную, банковскую, газовую, энергетическую и водную блокады, что 
привело к разрыву экономических связей. 

Ввиду гуманитарной катастрофы, которая возникла в результате военных действий и 
экономической блокады Украины, помощь жителям Донбасса оказала Российская 
Федерация. В наиболее острый момент войны, 15 августа 2014 г., Россия отправила в регион 
гуманитарную помощь МЧС РФ. Первая колонна гумпомощи прибыла в Луганск 22 августа 
2014 г. Всего с августа 2014 по апрель 2017 г. было доставлено более 67 тыс. тонн 
гуманитарной помощи, а к августу 2018 г. количество гуманитарных конвоев составило 70 
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автомобильных эшелонов. В ноябре 2020 г. из России в ЛНР прибыл 100-й гумконвой, 
который в условиях пандемии привез более 40 тонн медикаментов и медицинского 
имущества для лечения жителей республики от коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Фактически Украина создала ситуацию, при которой ее бывшие граждане оказались на 
грани физического выживания, что является нарушением базовых прав человека, 
зафиксированных в Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и 
ряде других международных документах. Вместе с тем, отказываясь от бюджетной нагрузки 
применительно к выплате пенсий, социальных пособий инвалидам, безработным, на 
содержание детей, киевский режим, не признавая независимость новых республик де-юре (в 
правовом поле), признал их де-факто (фактически).  

Первоочередной задачей правительства стало обеспечение продовольственной 
безопасности государства за счёт импортозамещения производства продуктов и товаров 
первой необходимости. В 2015 г. была разработана целевая программа восстановления и 
развития сельскохозяйственного производства. В рамках республиканской программы «2000 
домов» в 2015–16 гг. были восстановлены частично пострадавшие частные домостроения. 
Для обеспечения водной независимости правительство ЛНР разработало «Программу 
восстановления и строительства объектов водоснабжения на 2016–20 гг.». 

1 марта 2017 г. правительства ЛНР и ДНР ввели в действие указы о национализации 
предприятий украинских олигархов на территории Республик, что свидетельствовало об 
антиолигархическом характере социально ориентированных молодых государств. Благодаря 
введению внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, было сохранено 
60 тыс. рабочих мест. 

В условиях переориентирования производства и логистики на Россию, 17 марта 2017 г. 
в Ялте (Крым) был учреждён Интеграционный комитет «Россия–Донбасс». Деятельность 
комитета направлена на усиление гуманитарной, социальной и культурной интеграции 
Донбасса с Россией при сохранении существующего статуса ЛНР и ДНР. В рамках проекта 
обе республики тесно сотрудничали с 20 субъектами Российской Федерации. 

Исходя из объективных показателей народного хозяйства, в 2018 г. на основе 
общенародного обсуждения парламент ЛНР впервые утвердил пятилетнюю «Программу 
социально-экономического развития Республики на 2018–23 гг.», в основу которой был 
положен конституционный принцип построения социального государства. 

Для расширения рынков сбыта продукции ежегодно с 2016 г. проводились Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ). Если в I-м экономическом форуме ВДНХ-2016 г. 
приняло участие более 100 предприятий, то на ВДНХ-2017 продукцию представили 130 
производителей ЛНР. На III-м форуме в 2018 г. было представлено более 30 инвестиционных 
проектов предпринимателям из ЛНР, ДНР, России, Абхазии, а также бизнесменам из 
дальнего зарубежья — Палестины, Польши, Турции, Германии, Италии и Финляндии. 

За период с 2014 по 2020 гг. в целом в ЛНР зафиксирован значительный экономический 
подъём, например, в г. Луганске объём производства товаров и услуг вырос почти в 10 раз. 
Наиболее быстрыми темпами восстановились торговля и сфера услуг. На июль 2020 г. в 
Республике было зарегистрировано более 20 тысяч предприятий и предпринимателей. 
Однако негативное влияние оказали ограничительные меры, связанные с коронавирусной 
инфекцией, прежде всего, в промышленности. 

Важным толчком для экономического развития ЛНР и ДНР станет их признание на 
международной арене в качестве самостоятельных субъектов. На переходном этапе для 
преодоления экономической блокады, восстановления кооперационных связей и выхода на 
мировой рынок были использованы услуги торговых посредников — России и Республики 
Южная Осетия (РЮО). Для осуществления внешнеэкономических расчётов, в соответствии с 
межгосударственным соглашением, в РЮО были открыты корреспондентские расчётные 
счета. Интерес к торговле с ЛНР, кроме стран СНГ и Балтии, проявляют импортёры из 
дальнего зарубежья. 



 

 

318 

Существенное значение для экономического подъёма Республики имеют развитие 
хозяйственных связей с Российской Федерацией, вхождение в Евразийское экономическое 
пространство и восстановление хозяйственных связей с подконтрольными Украине 
районами Донбасса. Толчком к развитию экономики является международное признание 
государства. Основными направлениями деятельности руководства ЛНР является создание 
благоприятных условий для экономической деятельности предпринимателей и качественное 
повышение уровня жизни граждан. 

Международное положение Луганской Народной Республики 
Международный диалог о статусе и перспективах развития ЛНР и ДНР получил 

развитие в сентябре 2014 г. В решении проблемы урегулирования вооружённого конфликта в 
Донбассе приняли участие Франция, Германия, Россия, Украина, ЛНР и ДНР. США 
напрямую не участвовали в переговорном процессе, играя роль закулисного куратора 
Украины. 

На встрече контактной группы 5 сентября 2014 г. присутствовали представители стран: 
России — М. Зурабов, Украины — Л. Кучма, ОБСЕ — X. Тальявини, ЛНР — 
И. Плотницкий, ДНР — А. Захарченко. По итогам переговоров 5 сентября 2014 г. был 
подписан «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы 
относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана 
Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина». Минский 
протокол» имел рамочный характер, т. к. очерчивал общие условия договорённостей. 
Алгоритм возможного решения конфликта был определён в 12 пунктах, которые стороны 
конфликта должны были выполнять поэтапно в соответствии с их нумерацией. 

Условия соглашения носили компромиссный характер для всех сторон. Для ЛНР и 
ДНР, которые остановили наступление народного ополчения, не освободив полностью свои 
оккупированные Украиной территории, позитивным моментом являлось получение 
международных юридических гарантий безопасности. Для руководства Украины, которое 
преследовало цель построения нациократического унитарного государства, договор имел 
формальный характер. Киев заранее снимал с себя ответственность за вольную трактовку 
протокола и невыполнение его условий, так как представитель Украины на переговорах — 
бывший президент Л. Кучма — не занимал на тот момент никакого государственного поста. 

Договор определил заведомо невыгодное положение ЛНР и ДНР, поскольку в 15-
километровой зоне были расположены их столицы — Луганск и Донецк, от которых 
Народная милиция обязана была отвести военную технику. Столица Украины — Киев — 
находился на недосягаемой для любых систем вооружений Республик Донбасса территории. 
ЛНР и ДНР были лишены стратегической глубины (пространства для манёвра). Но 
небольшой размер территории Республик (около 8 тыс. кв. км у каждой) была одновременно 
преимуществом, поскольку заставлял их военное и гражданское руководство защищать 
каждую пядь земли. 

Игнорирование Украиной взятых обязательств доказали массовые нарушения режима 
прекращения огня на границах ЛНР и ДНР и попытка наступления ВСУ в районе Дебальцево 
(ДНР) в январе 2015 г. Активные боевые действия фактически означали денонсацию 
Минского протокола. В результате контрнаступления Народной милиции, тяжёлых потерь 
ВСУ и протестов мировой общественности, Украина вынуждена была возобновить диалог. 
11 февраля 2015 г. открылись новые переговоры в Минске, на которые приехали главы 
«нормандской четвёрки». 

12 февраля 2015 г. для подписания итогового документа к «нормандской четвёрке» 
присоединись Главы ЛНР и ДНР И. Плотницкий и А. Захарченко. Участие руководителей 
народных республик в переговорах столь высокого уровня выступило косвенной формой их 
признания в качестве субъектов международных отношений («де-факто»). 

В ходе Минских соглашений ЛНР и ДНР дипломатическим путём доказали право на 
государственность, не считаться с которым не могли даже руководители ведущих стран 
Запада. В результате переговоров был подписан документ «Комплекс мер по выполнению 
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Минских соглашений». Соглашения Минск-2 расширяли и конкретизировали алгоритм 
выполнения решений Минска-1. 

События конца 2014 г. – начала 2015 г. показали, что Минские соглашения киевские 
власти рассматривали как передышку для перегруппировки и обучения войск для 
дальнейшего силового решения проблемы. Откровенно националистические тенденции в 
развитии политического режима на Украине, отказ его руководства выполнять подписанные 
договорённости и угроза военно-силового решения проблемы помешали установлению мира. 

С точки зрения международного права, провозглашение независимости Луганской и 
Донецкой Народных Республик имело законный характер, поскольку опиралось на 
закреплённый в деятельности ООН принцип права наций на самоопределение. 

ЛНР и ДНР имеют статус частично признанных государств. Народные Республики 
признали независимость друг друга. 24 мая 2014 г. Донецкая и Луганская Народные 
Республики стали соучредителями и членами Конфедеративного Межгосударственного 
Союза Народных Республик (СНР). 26 июня 2014 г. спикером парламента СНР был избран 
Олег Царёв. 15 июля 2014 г. в Конституции было закреплено новое название 
конфедеративного государства — Новороссия, что свидетельствовало о преемственности с 
одноимённым историческим регионом Российской империи. 

Первая страна, которая установила 18 июня 2014 г. дипломатические отношения с ЛНР, 
имеет аналогичный статус частично признанного государства — Республика Южная Осетия 
(РЮО). 

Итак, ЛНР и ДНР пошли по пути строительства собственных институтов власти и 
установления отношений с другими странами мира, политическими и общественными 
организациями и движениями во всем мире. Однако неспешный, но неотвратимый процесс 
инкорпорирования молодых Республик в российскую сферу влияния в будущем позволит им 
кардинально изменить статус и вернуться по примеру Крыма в состав исторической Родины 
— Российской Федерации. По состоянию на 2020 г. процесс интеграции включил три этапа: 
введение российской денежной системы в качестве единственной официальной валюты, 
признание Россией документов, выданных учреждениями и организациями ЛНР и ДНР, и 
введение упрощённой процедуры для граждан Народных Республик получения российских 
паспортов. 

 
І. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Охарактеризуйте тоталитарно-бюрократические черты в общественно-политической 
жизни советского общества в послевоенные годы. 

2. Определите причины и масштабы репрессий в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
3. Проанализируйте историю СССР в период хрущевской «оттепели» (1956—1964 гг.). 

Итоги правления Н. С. Хрущева. 
4. Определите проблемы и достижения СССР в период правления брежневского «застоя». 
5. Каковы причины и итоги появление центробежных явлений в общественно-политической 

жизни России в период перестройки? 
6. Раскройте причины и суть политического противостояния партий и движений в России в 

условиях «перестройки» и начале 1990-х гг. Приведите примеры. 
7. Определите внутренние и внешние причины распада СССР (1991 г.). 
8. Определите тенденции развития Российской Федерации в 1991-1993 гг. Почему события 

осени 1993 г. в Москве получили название «Чёрный октябрь»? 
9. В чем заключались итоги и уроки социально-экономического и политического развития 

России в 1995—1999 гг.? 
10. Определите направления и результаты государственной политики в период руководства 

страной В. Путина. 
11. Раскройте основные контуры внутренней и внешней политики России в 1990-х гг. — 

начале третьего тысячелетия: альтернативы развития. 
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12. Охарактеризуйте причины, ход и итоги государственного переворота в Киеве в 2014 г. 
для Украины. 

13. Как с точки зрения международного права и внутреннего законодательства Украины 
можно квалифицировать «Антитеррористическую операцию» (АТО) и «Операцию 
объединённых сил» (ООС) руководства страны против Народных республик Донбасса? 

14. Расскажите о ходе гражданской войны на Юго-Востоке Украины. 
15. Определите результаты становления государственности в Луганской Народной 

Республике. 
16. Почему руководство Украины не выполняет Минские соглашения? 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• «оттепель», 
• «десталинизация», 
• демократизация общественно-политической жизни, 
• инакомыслящие, 
• диссидентство, 
• неосталинизм, 
• «перестройка», 
• кризис политической системы, 
• «прихватизация», 
• крах мировой системы социализма, 
• суверенитет. 

 
Лит ерат ура: [2, с. 211-285]; [3, c. 242–255]; [4, c. 281–329]; [5, с. 494-668], [6, c. 466–
612], [9, с. 279-387]; [21]; [22]; [68]. 
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ЛЕКЦИЯ 18. ТЕМА: ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
План 

1. Этапы научно-технической революции. 
2. Характеристика постиндустриальной цивилизации. 
3. Черты и составные части современного этапа НТР. 
4. Интернационализация экономики как важнейшая тенденция мирового развития на 

современном этапе 
5. Глобальные проблемы современности. 

 
Ключевые понят ия и т ермины: постиндустриальная цивилизация, глобальная 

цивилизация, интеграционные процессы, ЕС, СНГ, ШОС, ГУАМ, АСЕАН, 
интеллектуализация трудовой деятельности, энерго- и ресурсосберегающие технологии, 
средства массовой информации, информатизация общества, Интернет, социальные сети, 
массовая культура, оружие массового поражения, экологический кризис, демографический 
хаос, международный терроризм, этнический ренессанс, конфликт цивилизаций 

 
1. ЭТАПЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Огромное влияние на развитие народного хозяйства стран мира во второй половине 
XX в. оказала третья научно-техническая революция (НТР). Ее повивальной бабкой можно 
считать Вторую мировую войну, в ходе которой воюющими странами были созданы 
принципиально новые системы оружия и военной техники: атомная бомба, реактивный 
самолет, реактивный миномет, первые тактические ракеты и т. д. Эти плоды прикладных 
НИОКР многочисленных сверхсекретных военных институтов и конструкторских бюро, в 
силу понятных причин моментально внедрявшиеся в производство, изначально задали 
направление третьей НТР. 

Предпосылки для НТР были созданы научными открытиями первой половины XX в., в 
частности: в области ядерной физики и квантовой механики, достижениями кибернетики, 
микробиологии, биохимии, химии полимеров, а также оптимально высоким техническим 
уровнем развития производства, которое было готово воплотить эти достижения. Таким 
образом, наука стала превращаться в непосредственную производительную силу, что 
является характерной чертой третьей НТР. НТР имеет всеохватывающий характер, оказывая 
влияние на все сферы не только экономической жизни, но и на политику, идеологию, быт, 
духовную культуру, психологию людей.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
1. Неолитическая революция (IV-V вв. до н. э.). 
2. Промышленная революция (XVII -  конец ХІХ - начало XX вв.). 
3. Научно-техническая революция (ХХ – начало ХХІ вв.). 
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ІІІ СТАДИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯСТВА 

 
 

 
ЭТАПЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

II НТРНТР IIII НТРНТР IIIIII НТРНТР

XVIII-
XIX вв.

кон. XIX –
нач. XX вв.

середина
XX вв.

Первое
проявление НТП
как общественно-
экономической
закономерности, 

переход от
ручного труда к

крупному
машинному

производству, 
использование
энергии пара.

Превращение
НТП в массовое

явление, 
использование
электроэнергии, 

появление
новых отраслей

хозяйства: 
машиностроени

я, 
самолетостроен

ия, 
производство
алюминия и др.

Использование
атомной
энергии, 
развитие

электроники, 
компьютериза-
ция, создание

глобальной сети
интернет, 

космической
техники.

IVIV НТРНТР
конец XX –
нач. ХХI вв.

Переход к
развитию НТП на
научной основе, 
преобразование

технологии
производства на

основе
электроники, 

биотехнологий и
робототехники.

VV НТРНТР

начало
ХХI вв.

Научные
исследования
по созданию
искусственног

о разума.
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 2-ГО ЭТАПА 

НаучноНаучно--
техническийтехнический
прогресспрогресс

вв концеконце ХІХХІХ ––
началеначале ХХХХ стст..

Начало эры
авиации

Появление
химической и

нефтяной промышленности,
электротехники,
Электрохимии и

электрометаллургии

Изобретение
телефона, радио,

электричества, телеграфа,
кинематографа
автомобиля и

трамвая
Создание
теории

относительности
и квантовой

теории

Внедрение
конвейера

на производстве

Создание
планетарной

модели
атома

Открытие
рентгеновских

лучей

Выплавка стали
и использование

минералов

ІІІІ НАУЧНОНАУЧНО ––
ТЕХНИЧЕСКАЯТЕХНИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯРЕВОЛЮЦИЯ

 
 
Принято считать, что третья НТР прошла 2 этапа: 
1 этап: с середины 1940-х – 1960-е гг., 
2 этап: с 1970-х гг. и по настоящее время. 
Такое деление на этапы принято для удобства изучения этого глобального явления, 

преобразовавшего мир. Границей же между двумя этапами третьей НТР считают создание и 
внедрение в народное хозяйство ЭВМ четвертого поколения, на основе которых была 
завершена комплексная автоматизация и начат переход к новому технологическому 
состоянию всех отраслей экономики. 

Достижения НТР. Для более наглядного представления о третьей НТР приведем 
краткую хронологию ее открытий и изобретений. 

1940-е гг. – телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, 
синтетические волокна, пенициллин; 

1950-е гг. – водородная бомба, искусственные спутники Земли, реактивный 
пассажирский самолет, электроэнергетическая установка на базе ядерного реактора, станки с 
числовым программным управлением (ЧПУ); 

1960-е гг. – лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. 
Характеристика второго этапа третьей НТР 

1970-е гг. – микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, 
промышленные роботы, биотехнология; 

1980-е гг. – сверхбольшие и объемные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, 
компьютеры пятого поколения, генная инженерия, термоядерный синтез. 

Одним из важнейших стимулов ускоренного развития научно-технического прогресса и 
внедрения его достижений в производство было стремление национальных корпораций в 
новых, послевоенных условиях международной и внутренней конкуренции обеспечить 
устойчивый рост прибыльности производства. 

Не последнюю роль в развитии НТР сыграли имперские амбиции США и СССР, 
длительное противостояние двух военных блоков в период «холодной войны». В 
беспрецедентной по масштабам гонке вооружений была сделана ставка на технологическое 
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превосходство, создание и совершенствование новых видов оружия массового поражения. 
Вслед за США СССР создает собственное ядерное оружие, не уступающее американскому. 
Это стратегические, континентальные бомбардировщики, баллистические 
межконтинентальные и средней дальности ракеты, которые произвели революцию в военном 
деле, создав условия для запуска нашей страной первого искусственного спутника Земли 
(октябрь 1957 г.) и первого пилотируемого Ю.А. Гагариным космического корабля (апрель 
1961 г.). Таким образом, НТР уже с первых шагов поставила перед человечеством вопрос о 
сфере использования ее результатов. Как видим, первоначально это была преимущественно 
военная сфера. 

В отличие от капиталистических стран в СССР с его сверхцентрализованной, а потому 
и более затратной, инертной к научно-техническому прогрессу экономикой, НТР в большей 
степени развивалась под воздействием внешнеполитических факторов: сначала военной 
конфронтации с Западом, а потом в соответствии с доктриной «мирного соревнования двух 
систем». Поэтому применение достижений НТР происходило в основном в военной области. 

Между тем рыночные отношения в ведущих зарубежных странах по мере развития НТР 
все более проникали в другие отрасли народного хозяйства, способствуя росту 
производительности труда, а следовательно, и прибыльности производства. Научно-
технический потенциал в этих странах развивался все более с учетом конъюнктуры рынка, а 
не внешнеполитического фактора. Например, в США в 1955 г. имелось всего 10 ЭВМ, к 
концу 50-х – около 2 тыс., а в 1970 г. – уже 56 тыс. На их основе создавались 
высокопроизводительные станки с программным управлением, комплексные 
автоматизированные системы, промышленные роботы. Не отставали от США и другие 
передовые капиталистические страны. За 60-е гг. ХХ в. в развитых капиталистических 
странах в 4,5 раза увеличилось производство пластмасс, в 6,5 раз – синтетических волокон. 

Последствия НТР. Под воздействием НТР происходили существенные изменения в 
социальной структуре капиталистического общества. Наряду с ускорением роста городского 
населения огромными темпами увеличивалась доля занятых в сфере обслуживания и 
торговли. Если число занятых в этой сфере в 1950 г. составляло 33 % от всего 
самодеятельного населения в странах капитала, то в 1970 г. – уже 44 %, превысив долю 
занятых в промышленности и на транспорте. Менялся облик рабочего, росли его 
квалификация, уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки; уровень 
оплаты, а вместе с этим уровень и стиль жизни. Общественное положение промышленных 
рабочих все более сближалось с показателями жизни служащих и специалистов. На основе 
структурных изменений в народном хозяйстве менялся отраслевой состав рабочего класса. 
Шло сокращение занятых в отраслях с высокой тяжестью труда (горнодобывающая, 
традиционные отрасли легкой промышленности и т. д.) и увеличение занятых в новых 
отраслях (радиоэлектроника, ЭВМ, атомная энергетика, химия полимеров и т. д). 

К началу 1970-х гг. численность средних слоев населения колебалась от 1/4 до 
1/3 самодеятельного населения. Наблюдался рост доли мелких и средних собственников. На 
втором этапе НРТ, начавшемся в 1970-е гг., рассмотренные процессы приобретают как бы 
«второе дыхание». Большую роль сыграло то, что к середине 70-х гг. в связи с процессом 
международной разрядки стали высвобождаться значительные средства, ранее направляемые 
в военно-промышленные комплексы (ВПК) ведущих стран. Запад все более 
переориентировал свою экономику на социальные нужды. Научно-технические программы 
стали теснее увязываться с социальными. Это не замедлило сказаться на повышении 
технической оснащенности и качестве труда, росте доходов трудящихся, росте потребления 
на душу населения. В сочетании с реформированием модели государственного 
регулирования экономики такая переориентация хозяйства позволила на основе развития 
НТР капиталистическим странам избежать депрессивного состояния и начать переход на 
более высокую стадию общественного устройства. 

Принято считать, что изобретение микропроцессоров и развитие электронно-
информационной техники, достижения в области биотехнологии и генной инженерии 
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открыли второй этап НТР, этап совершенствования производительных сил или «общества 
высоких технологий». На основе применения микропроцессоров начался процесс 
комплексной автоматизации производства, сопровождавшийся многократным сокращением 
числа станков и механиков, обслуживающего персонала и т. д. Получают развитие такие 
средства труда, как автоматические линии, автоматизированные участки, цеха, станки с 
числовым программным управлением, обрабатывающие центры. Одновременно процесс 
автоматизации информации распространился и на другие сферы хозяйства – управление, 
финансы, конструкторские работы и т. д. Сама информационная техника становится 
специальной отраслью промышленности, а наука превращается в мощную индустрию 
знаний. 

Под воздействием НТР в 1950-1960-е гг. в отраслевой структуре народного хозяйства 
произошли изменения. На втором же ее этапе на основе повсеместного перехода к ресурсо- и 
трудосберегающим, экологически чистым, наукоемким производствам и технологиям 
произошла глубокая структурная перестройка хозяйства ведущих стран. 

Это не могло не вызвать глубоких социальных изменений. Сегодня наибольшее 
количество занятых (от половины до 2/3 самодеятельного населения) приходится на сферу 
информации и услуг (третичный тип занятости), а затем уже – промышленности и аграрного 
сектора. Рабочий класс ныне не составляет большинства населения в развитых странах. Эти 
изменения свидетельствуют о возрастании интеллектуальных функций труда, повышении 
общеобразовательного уровня лиц, занятых в различных сферах экономики. 

Следует отметить негативные явления, сопровождающие победное шествие НТР. В 
сфере занятости это хроническая безработица. В частности, она является результатом 
быстрых структурных изменений в экономике вследствие высвобождения большого числа 
рабочих в старых отраслях. Кроме того, это результат углубляющегося процесса 
международного разделения труда и, как следствие, массовой миграции рабочей силы, и, 
наконец, рационализации производства в условиях жесткой конкуренции. 

На втором этапе НТР западные страны столкнулись с серьезными экономическими и 
общественно-политическими кризисами, что послужило причиной начала достаточно 
глубоких внутренних преобразований. Только сочетание новаций НТР и социально-
политических реформ позволило капиталистическим странам в полной мере воспользоваться 
достижением научно-технического прогресса, обеспечив большинству населения своих 
стран материальный достаток и высокий уровень демократических свобод. 

Таким образом, третья НТР, как и предыдущие научно-технические революции, 
качественно преобразила не только сферу материального производства, но и значительно 
изменила общественные отношения, оказала огромное влияние на духовную жизнь 
общества. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – это общество XXI века и последующего 
исторического периода. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО (ИНФОРМАЦИОННОГО) 
ОБЩЕСТВА 

• «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ» - процесс стирания национальных границ, всемирной 
политической, экономической и культурной интеграции, например: ЕС, ВТО, 
транснациональные корпорации; 

• ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ как основа экономики; 
• ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ всех сфер жизни общества; 
• ИНТЕРНЕТ - неотъемлемая часть человеческого общества, новый способ получения 

финансовой прибыли, информации и социального общения; 
• высокие технологии качественно изменили ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ И ТРУД 

ЧЕЛОВЕКА; 
• стирание грани тайны ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ от окружающих. 
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Анализ последствий, вызванных третьей НТР, лег в основу теорий «нового 
индустриального» и постиндустриального обществ, разработанных западными учеными во 
второй половине XX в. К сожалению, подавляющее большинство советских теоретиков в 
основном критически относилось к концепциям Р. Арона, Д. Белла, Дж. Гелбрейта, 
У. Ростоу, Е. Жака, Ж. Фурастье, П. Драккера и многих других западных ученых по вполне 
объективным и ряду субъективных причин. Несмотря на всеобщий характер НТР, в СССР и 
странах социалистического содружества она длительное время развивалась в ограниченной, 
преимущественно военной сфере, что существенно не влияло на совокупность социально-
экономических отношений, духовную жизнь общества, как это было в западном мире. 
Недостаточность или отсутствие необходимого материала в связи с этим в сочетании с 
крайней идеологизацией, партийной регламентацией исследовательской деятельности 
(особенно в области общественных наук) сдерживали работу ученых в СССР и 
социалистических странах в этом направлении. Однако по мере развития НТР в нашей 
стране, а также с началом процесса кардинальных политических изменений на рубеже 1980-
1990-х гг. данные концепции стали находить все большее число сторонников в России. 

Создатели концепции «нового индустриального» и постиндустриального обществ 
исходят из посылки, что научно-техническая революция является ведущим фактором 
трансформации современного общества. Так, технологический прогресс существенно 
модифицировал социальные отношения, вызвал массовые потребности и одновременно 
создал средства их удовлетворения. При этом произошел отказ от развития 
унифицированных производства и потребления, т.е. активизировался процесс 
индивидуализации как производства, так и потребления, что получило выражение в 
небывалых сдвигах в структуре рабочей силы, обусловив ее дрейф из сферы производства в 
сферу услуг и информации. Труд стал терять ярко выраженный общественный характер 
(форму), ибо значительная часть людей получила возможность самовыражения и 
самосовершенствования на основе индивидуального выбора рода занятий. Иными словами 
трудовая деятельность в постиндустритальном обществе все менее мотивируется осознанием 
материальной необходимости (в силу достаточной насыщенности рынка товаров и услуг, 
развитой системы социального обеспечения и т. д.), модифицируясь в более высокий тип 
деятельности – творчество. 

Именно это снимает, казалось бы, неразрешимое (по Марксу) социальное противоречие 
между общественным характером производства и частным присвоением его результатов, а 
человек из придатка машины все более превращается в творца, о чем свидетельствует 
интенсивный рост уровня квалификации, профессионализма работников, уровня образования 
в целом. По этой причине наука в постиндустриальный период стала ведущим фактором 
развития общества в целом и совершенствования индивида в частности. 

Таким образом, в рамках постиндустриального общества решаются многие социальные 
проблемы западной цивилизации на основе обеспечения достойного уровня жизни 
большинства индивидов в развитых странах. Одновременно постиндустриальная концепция 
в известной степени обоснованно показывает возможные пути дальнейшего развития 
цивилизации. Однако нельзя не учитывать, что постиндустриальная 
западноцивилизационная система, несмотря на лидерство в современном мире, не может 
претендовать на всеобщность. Ее техногенный характер не совпадает в принципе с основами 
параллельно развивающихся цивилизаций Востока, с их отрицанием индивидуализма, 
культом традиционной иерархии власти, коллективизмом и т. д. Кроме того, большое число 
народов Азии, Африки и частично Латинской Америки практически ли сталкиваются с 
проблемами жизни в постиндустриальном мире, зачастую борясь за простое биологическое 
выживание. 

На наш взгляд, постиндустриальную цивилизацию можно рассматривать в качестве 
нового этапа в развитии западноевропейской цивилизации, включая отдельные, наиболее 
передовые страны Востока (Япония, новые индустриальные страны), и на этом основании 
трактовать ее как одну из возможных моделей общественного прогресса. 
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3. ЧЕРТЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА НТР 
Обычно выделяют четыре главные черты современной НТР.  
Во-первых, это универсальность, так как эта революция охватывает практически все 

отрасли народного хозяйства и затрагивает все сферы человеческой деятельности. С 
современной НТР ассоциируются такие понятия, как ЭВМ, космический корабль, 
реактивный самолет, АЭС, телевизор и т.д. 

Вторая черта НТР — это бурное развитие науки и техники. Расстояние от 
фундаментального открытия до применения его в практической деятельности сильно 
сократилось. С момента открытия принципа фотографирования до первого фотоснимка 
прошло 102 года, а для лазера этот период сократился до пяти лет. 

Третья черта НТР — это изменение роли человека в процессе производства. В 
процессе НТР повышаются требования к уровню квалификации трудовых ресурсов. В этих 
условиях увеличивается доля умственного труда. 

Четвертой особенностью современной НТР является то, что она зародилась в годы 
Второй Мировой войны как военно-техническая революция и продолжала во многом 
оставаться таковой на протяжении всего послевоенного периода. 

Современная НТР является сложной системой, включающей четыре 
взаимодействующие части: 
1. науку; 
2. технику и технологию; 
3. производство; 
4. управление. 

Наука 
Наука в эпоху НТР представляет очень сложный комплекс знаний. Это обширная 

сфера человеческой деятельности, в которой во всем мире занято 5,5 млн. человек. Особенно 
возросли связи науки с производством, которое становится все более наукоемким, то есть с 
повышением уровня (доли) затрат на научные исследования в производстве той или иной 
продукции. В экономически развитых странах затраты на науку обычно составляют 2-3 % 
валового внутреннего продукта (ВВП), а в развивающихся — это доли процента. 

Техника и технология 
В условиях НТР развитие техники и технологии происходит двумя путями — 

эволюционным и революционным. Эволюционный путь состоит в постоянном 
совершенствовании техники и технологии, а также в увеличении мощности 
(производительности) машин и оборудования, в росте грузоподъемности транспортных 
средств и т.д. Так, в начале 50-х гг. самый крупный морской танкер вмещал 50 тыс. т нефти. 
В 70-е гг. стали производить супертанкеры грузоподъемностью 500 тыс. т и более. 

Революционный путь является основным направлением развития техники и 
технологии в эпоху НТР. Этот путь заключается в переходе к принципиально новой технике 
и технологии. Одно из выражений этот путь находит в производстве электронной техники. 
Неслучайно, «вторую волну» НТР, которая началась в 70-х гг., часто именуют 
«микроэлектронной революцией». Очень большое значение имеет и переход к новейшим 
технологиям. 

Производство 
Наряду с традиционными путями совершенствования производства (механизация, 

химизация, электрификация) интенсивно развиваются новейшие направления производства, 
в которых можно выделить шесть главных направлений: 
1. электронизация, то есть насыщение всех сфер деятельности электронно-вычислительной 

техникой; 
2. комплексная автоматизация или внедрение робототехники и создание гибких 

производственных систем, заводов-автоматов; 



 

 

328 

3. перестройка энергетического хозяйства, основанная на энергосбережении, 
совершенствовании структуры топливно-энергетического баланса, использовании 
новых источников энергии; 

4. производство принципиально новых материалов таких, как композиционные, 
полупроводниковые, керамические материалы, оптическое волокно, бериллий, литий, 
титан и др.; 

5. ускоренное развития биотехнологии; 
6. космизация и возникновение аэрокосмической промышленности, что способствовало 

появлению новых машин, приборов, сплавов и пр. 
Управление 
Современный этап НТР характеризуется новыми требованиями к управлению. В 

период информационного взрыва, который переживает современное человечество, начался 
переход от обычной (бумажной) к машинной (компьютерной) информации. Выпуск 
различной информационной техники стал одной из новейших наукоемких отраслей 
промышленности. В этой ситуации большое значение должно отдаваться кибернетике — 
науке об управлении и переработке информации. 

 
4. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

МИРОВОГО РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Третья НТР вызвала ускорение процесса вовлечения стран в международное 

разделение труда и обмена продукцией и информацией, что послужило основой для 
возникновения во второй половине XX в. феномена «открытой экономики», или 
интернационализации экономики, на основе процесса интеграции. 

Транснациональные и многонациональные компании. Уже в начале нашего столетия 
существовали международные предприятия, которые вместе с применением электронно-
вычислительной техники и современных средств связи во второй половине XX в. стали 
превращаться в многоотраслевые комплексы, действующие на принципах специализации и 
кооперации производства на мировом уровне. Эти объединения получили название 
транснациональных и многонациональных корпораций (ТНК и МНК) и стали в настоящее 
время главной движущей силой мирохозяйственных связей. Вкладывая капитал и создавая 
многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а ими являются практически все крупнейшие 
компании развитых стран) формируют разветвленную систему мирового производства, не 
признающую национальных границ и объединенную общими организационными, 
экономическими и технологическими отношениями. За счет оптимального размещения 
производства в разных странах, с учетом их сравнительных преимуществ (наличие 
источников сырья, квалифицированной рабочей силы, технического уровня производства и 
т.д.) ТНК достигают более высокой экономической эффективности. Они разрушают границы 
между национальными рынками товаров, капиталов и рабочей силы посредством 
формирования прямых производственно-технических и экономических связей между 
предприятиями в различных странах, вызывая эффект интернационализации экономики. В 
настоящее время данный процесс проявляется, в частности, через развитие новых форм 
сотрудничества между собственно ТНК. Так, получили достаточно широкое 
распространение так называемые стратегические соглашения, на основе которых 
объединяются финансовые и технологические ресурсы ТНК для достижения результатов, 
недоступных каждой из них в отдельности. 

Развитие международных предприятий и объединений в условиях НТР второй 
половины XX в. наряду с небывалым расширением мировых рынков товаров, капиталов, 
рабочей силы способствовало формированию рынков информации («ноу-хау», патенты, 
лицензии) и научно-технических услуг (инжиниринг, лизинг). 

Процессы интеграции в Западной Европе. Еще одной формой интернационализации 
получившей особенное развитие в последние десятилетия, является межгосударственная 
интеграция национальных хозяйств. В основе этого явления лежит стремление к достижению 
большей эффективности национальных хозяйств за счет стимулирования процессов 
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специализации и кооперирования в рамках региональных союзов, развития сотрудничества 
между странами-участницами в области производства, торговли, валютных отношений и 
других сферах. 

Наиболее развитой формой международной интеграции является Европейский Союз. 
Решение о его создании в форме Европейского экономического сообщества (ЕЭС) было 
принято Бельгией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией в 1957 г. 
Позднее в ЕЭС вошли Великобритания, Ирландия, Дания (1974 г.), Греция (1984 г.), 
Испания, Португалия (1986 г.), Австрия, Финляндия, Швеция (1995 г.). Главной целью 
объединения декларировалось создание единого рынка товаров, услуг, рабочей силы стран-
участниц путем достижения «четырех свобод»; свободы передвижения товаров, капиталов, 
услуг и рабочей силы между странами сообщества. С 1993 г. ЕЭС называется Европейским 
Союзом. 

За исторически короткий срок ЕЭС превратилось в один из главных экономических 
центров мирового хозяйства. Сегодня на его долю приходится 1/3 мирового товарооборота 
стран с рыночной экономикой, а совокупный экспорт превосходит экспорт США в 3,6 раза, 
Японии – в 3,8 раза. ЕЭС также превзошел показатели США по объему промышленного 
производства и располагает сегодня половиной мировых валютных резервов. 

Столь динамичное развитие государств общего рынка обусловлено во многом 
опасением европейских стран превратиться в своего рода «технологическую периферию» 
США и Японии в условиях НТР. Поэтому страны Общего рынка объединили свои усилия в 
области научно-технического сотрудничества и внедрения результатов современных 
разработок в производство. Так, например, в рамках программы «Эврика» в 1980-1990 гг. 
осуществляется сотрудничество в области микропроцессорных разработок (программа 
«Евроробот»), систем связи (программа «Евроком»), биотехнологий (программа «Евробио»), 
создания новых материалов (программа «Евромат») и другие. 

В 90-е годы интеграционные процессы в Европе получили дальнейшее развитие. С 
1 января 1993 г. функционирует Единый внутренний рынок (ЕВР) Европейского Союза на 
основе отмены оставшихся до этого момента ограничений и барьеров для передвижения 
товаров, услуг, капиталов и граждан; введения единых стандартов на многие виды 
продукции. С 1 ноября 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор 12 стран ЕЭС, в 
соответствии с которым к концу 90-х гг. ХХ в. Европейский союз должен превратиться в 
валютный, экономический и политический Союз с едиными: внешней политикой, 
гражданством и валютой. Маастрихтский договор является одним из крупнейших 
политических и правовых актов в 40-летней истории европейской интеграции, открывающим 
ее новый этап. 

Успехи ЕЭС являются притягательной силой для интеграции в это объединение других 
стран. По существующим критериям страны, вступающие в ЕЭС, должны быть, во-первых, 
европейскими, демократическими и уважать права человека, во-вторых, иметь 
функционирующую рыночную экономику, а также принять законодательство ЕЭС и, в-
третьих, осуществлять единую внешнюю политику Сообщества, в том числе в вопросах 
безопасности. 

Интеграция стран ЕЭС с другими европейскими странами осуществляется в рамках 
Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), созданной в 1960 г. Соглашение 
между ЕС и ЕАСТ (1992 г.) об образовании Европейского экономического пространства 
(ЕЭП) должно по замыслу подписавших его сторон способствовать постепенной адаптации 
участников ЕАСТ к условиям будущего сотрудничества в рамках ЕЭС. 

Европейский Союз и страны Восточной Европы. С начала 1990-х гг. Сообщество 
изменило политику в отношении бывших социалистических стран Восточной Европы. 
Соглашения, заключенные с Польшей, Венгрией и Чехословакией (1991 г.), Болгарией и 
Румынией (1992 г.), предусматривают: создание зон свободной торговли промышленными 
товарами, ослабление ограничений для движения услуг, капиталов и с несколькими 
ограничениями – граждан, расширение сотрудничества в политической и культурной 
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областях, включение интеграционного законодательства ЕС в национальное право 
восточноевропейских стран. Реализация соглашений рассчитана на период до 2001-2003 гг. в 
зависимости от особенностей той или иной страны. Участие в ЕЭП должно оказать помощь 
названным странам в проведении глубоких рыночных преобразований, преодолении 
существующего разрыва в уровне хозяйственного развития со странами Западной Европы. 

Процессы интеграции стран Северной Америки. В 80-е гг. тенденции к интеграции 
отчетливо наметились в отношениях государств Северной Америки – США, Канады и 
Мексики. В 1989 г. США заключили Соглашение с Канадой о зоне свободной торговли, 
положив начало интеграции. А уже в следующем, 1990 г., президент Дж. Буш (род. 1924 г.) в 
ответ на углубление западноевропейского альянса выдвинул доктрину, предусматривающую 
создание режима зоны свободной торговли на территории от Аляски до Огненной Земли. В 
результате в феврале 1991 г. к Соглашению США и Канады присоединилась Мексика. 
Подписанное трехстороннее Соглашение предусматривает: ликвидацию всех таможенных 
пошлин к 2010 г.; поэтапное упразднение значительного числа нетарифных барьеров в 
торговле товарами и услугами; смягчение режима для североамериканских 
капиталовложений в Мексике; либерализацию условий для деятельности американских и 
канадских банков на финансовом рынке их южного партнера; урегулирование вопросов, 
связанных с правами на интеллектуальную собственность; создание трехсторонней 
арбитражной комиссии. 

Несмотря на очевидные выгоды, которые получают на основе перечисленных статей 
США и Канада, по мнению подавляющего большинства аналитиков, наибольшую пользу из 
альянса все же извлекает Мексика. Действительно, в последние годы в этой стране 
происходят достаточно глубокие преобразования: ускоренная приватизация оказавшегося 
неэффективным государственного сектора, реформирование налоговой и финансовой 
систем, либерализация режима для иностранных инвестиций и т.п. В результате Мексике 
удалось привлечь значительные иностранные инвестиции, сократить огромный внешний 
долг, сбить гиперинфляцию, стабилизировать внутреннее положение. Уже в первом году 
действия Соглашения (1991 г.) темпы экономического роста в Мексике составили 4 % (одни 
из самых высоких в Латинской Америке), бюджет был сведен с активным сальдо, а приток 
иностранных капиталов достиг 9,2 млрд. долларов, или в два раза превысил аналогичный 
показатель 1990 г. Правда, первоначально Мексика несколько утратила былой авторитет 
среди Южной и Центральной Америки, которые обвинили ее в ущемлении их интересов, на 
основе приоритетного использования Мексикой выгод от сотрудничества с двумя наиболее 
развитыми странами континента. Любопытно, что Мексике удалось растопить лед 
возникшего недоверия путем подписания соглашений о свободной торговле с Чили (1991 г.), 
Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором, Никарагуа, Коста-Рикой (1992 г.), став по существу 
инициатором интеграции латиноамериканских стран и одновременно своеобразным мостом 
для вхождения их в возможный альянс с США и Канадой. 

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналогичные 
интеграционные процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, центром и 
инициатором которых является Япония. В ноябре 1989 г. возникла Организация 
экономического сотрудничества азиатско-тихоокеанских государств (АПЭК). Кроме Японии 
в нее вошли Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Филиппины, а также Австралия, 
Гонконг, Китай и Новая Зеландия – всего 11 государств. Цели этого альянса – те же: 
создание зоны свободной торговли в течение 15 лет с одновременным развитием интеграции 
в других сферах сотрудничества. 

Таким образом интеграция вовлекла в свою орбиту все развитые страны мира и 
большинство стран со средним уровнем развития. Интеграционные тенденции не обошли и 
сравнительно молодые, развивающиеся государства. К объединению их подталкивает 
необходимость защиты национальных интересов в основном на рынках сырья, 
продовольствия, энергетических ресурсов, рабочей силы и т. д. Примерами могут служить 
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организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), железной руды (во главе с Индией), 
экспортеров меди (Заир, Замбия, Перу, Чили) и т.д. 

Интеграция в других регионах. Возник ряд межгосударственных банков и организации 
взаимопомощи, различных экономических группировок стран Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии и Африки. Правда, в отличие от трех интеграционных гигантов данные 
объединения весьма непрочны и менее эффективны. 

В конце ХХ в. общемировой процесс интеграции слабо выражен среди стран, ранее 
входивших в СССР, которые за многолетнюю совместную историю, казалось бы, создали все 
условия для быстрой и главное плодотворной интеграции. Несмотря на оформление 
экономического союза стран СНГ, реинтегральный процесс в настоящее время является 
скорее декларацией стран, подписавших Соглашение, находится на стадии подписанного 
протокола о намерениях, нежели обретает плоть. Однако это объясняется в большей мере 
внутри- и внешнеполитическими, идеологическими причинами, нежели экономическими 
соображениями. Именно это дает известный оптимизм в оценке перспектив евроазиатского 
интеграционного процесса, в котором Россия должна сыграть ведущую роль. 

Три мировых центра капитализма. Интеграция как ведущая тенденция мирового 
развития сопровождается острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами 
мирового хозяйства (США, Западная Европа и Япония), которые оформились во второй 
половине XX века. В свою очередь, усиливающаяся конкуренция в известной мере 
стимулирует процесс интеграции внутри трех центров, постоянно подталкивая их к 
расширению орбиты своего действия. 

США. В конкурентной борьбе за рынки и сферы влияния каждый из трех основных 
центров опирается на преимущества своего положения в масштабе мирового хозяйства. Так, 
США располагают мощнейшим производственным и научно-техническим потенциалом, 
емким внутренним рынком, многими природными ресурсами, занимают весьма удобное 
геополитическое пространство, имеют огромные зарубежные капиталовложения. Следует 
особо учесть мощь американских ТНК, на базе которых действует «вторая экономика» за 
пределами страны, а также их превосходство в военной области. 

Западная Европа. Западноевропейский центр использует наиболее широко развитые 
внутрирегиональные связи, тесное переплетение взаимодополняющих структур, 
лидирующее положение в сфере интернационализации производства и капитала. Кроме того, 
страны Западной Европы интенсивно используют давние связи со своими бывшими 
колониями в Африке, Средиземноморье, Тихоокеанском и Карибском бассейнах. 

Япония. Третий центр – Япония, не располагая многими факторами своих конкурентов, 
делает упор на эффективном применении передовой иностранной технологии, а в последнее 
время в большей степени отечественной технологии; на рациональном использовании 
импортируемых ресурсов. Особое внимание уделяется проблеме приспосабливаемости, 
адаптационности экономики страны к современным требованиям, ее мобильности; 
концентрации научно-технических сил в сфере наукоемких производств, росту 
производительности труда, снижению издержек, дизайну. 

Динамика соотношения трех мировых центров капитализма. До конца 1960-х гг. в 
США обеспечивали экономическое, финансо-технологическое превосходство над 
остальными двумя центрами. Однако в течение 60-80-х годов их монопольное положение по 
многим позициям было утрачено или поколеблено. Например, в настоящее время Япония 
вышла на второе место в мире по общему объему производства, сравнявшись с США по 
размерам экспорта; по душевому производству Япония в 1988 г. обогнала США. За двадцать 
пять лет доля США в совокупном валовом продукте развитых стран сократилась с 53 % (в 
1960 г.) до 41 % (в середине 80-х гг. ХХ в.), в то время как доля Западной Европы выросла 
соответственно с 35 % до 36 %, а Японии – с 5 до 15 % и т. д. Более медленно по сравнению 
с Японией и Европой в США происходит рост производительности труда, они уступают 
былые высоты в области фундаментальных исследований НИОКР. Усиливается давление на 
США и в области экспорта капиталов, особенно со стороны Японии. 
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Известное перераспределение позиций между тремя мировыми центрами является 
отражением важной особенности современного экономического развития, конкурентной 
борьбы на мировом рынке. Ни одна страна сегодня не в состоянии обеспечить свое полное 
превосходство практически по всем позициям, как это было, скажем, в XVIII, XIX вв. на 
примере Англии. Занять лидирующие позиции в условиях неизмеримо углубившегося 
процесса международного разделения труда можно лишь в некоторых сферах мировой 
экономики, что и подтверждают результаты соперничества США, Западной Европы и 
Японии. 

 
5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Во второй половине XX столетия современная цивилизация, достигнув немалых высот 
в различных сферах общественной жизни – науке, технике, культуре – столкнулась лицом к 
лицу, с казалось бы, неразрешимыми глобальными проблемами. Их круг достаточно хорошо 
известен сегодня. Это военно-политические, ресурсно-экономические, демографические, 
мирохозяйственные проблемы, которые проявляются, в частности, через кризисы в области 
здравоохранения, образования, культуры, растущую преступность. 

Ученые-футурологи не едины во взгляде на перспективу современной цивилизации, на 
ее способность решить угрожающие ей противоречия. Опираясь на исторический опыт, 
часть из них справедливо полагает, что возможен вариант гибели современной цивилизации. 
В качестве основы для столь пессимистического прогноза приводятся многочисленные 
примеры бесследно исчезнувших цивилизаций прошлого. 

Однако есть иная точка зрения на природу современного кризиса цивилизации. По 
мнению ее сторонников, глобальный кризис современной цивилизации носит планетарный, а 
не локальный характер, как это было в прошлом. Следовательно, гибель угрожает не какой-
то части современной культуры, а человечеству в целом; не той или иной форме социальной 
организации (капитализму, социализму и т. п.), а всеобщим условиям родового 
существования человека. Поэтому проблема, стоящая перед человечеством, заключается в 
возможности изменения им своей социально-культурной формы, находящейся в явно 
кризисном состоянии, при сохранении всеобщих условий бытия. В силу этого неизбежно 
противостояние всего человечества глобальной катастрофе, ибо всеобщая опасность роднит, 
объединяет всех, что вселяет известный оптимизм. Однако для этого необходимо уяснить 
всем, что глобальные проблемы, во-первых, не могут быть разрешены для какой-либо 
отдельной страны или части стран (например, проблема обеспечения ресурсами), ибо все 
глобальные проблемы тесно связаны друг с другом. Так, скажем, превращение 
развивающихся стран в источник сырья для развитых государств обрекает население первых 
на нищенское, полуголодное существование, что ведет к нестабильности, усилению военной 
конфронтации и в результате – росту угрозы войны и даже возможного применения средств 
массового уничтожения людей. 

Угроза термоядерной войны. Среди глобальных проблем наиболее важной остается 
задача предотвращения мировой термоядерной войны. Несмотря на серьезные достижения 
последних двух десятилетий в области ослабления блокового, военно-политического 
противостояния в мире, военно-политическая конфронтация остается серьезнейшим 
фактором, влияющим на развитие глобального кризиса. Сама по себе конфронтация 
существенно сдерживает интеграционные тенденции, мешает осознанию глобальности 
кризисных явлений. Не говоря уж о том, что в результате ее отвлекаются колоссальные 
ресурсы, которые могли бы быть направлены на устранение голода и недоедания, на 
экологические программы и т. д. Кроме того, накопленные арсеналы вооружений способны 
по-своему (например в результате какого-либо природного катаклизма и т. п.) окончательно 
решить проблему существования человечества в целом. Осознание опасности и 
бесперспективности дальнейшего военно-политического противостояния распространяется в 
мире, хотя скорость этого движения вызывает обоснованные опасения. 

Ресурсное истощение планеты и экология. Не менее важным фактором глобального 
кризиса является процесс ресурсного истощения планеты. К концу XX столетия 
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человечество столкнулось с энергетическим, продовольственным кризисом, тенденцией 
резкого сокращения запасов невозобновляемых и нарастающей непригодностью и даже 
опасностью для жизни возобновляемых ресурсов. Безусловно, ресурсный кризис нельзя 
рассматривать вне связи с проблемами экологии и демографии. Было бы неверно 
утверждать, что в мире нет осознания угрозы ресурсной и экономической катастроф. 
Научные круги, общественность способствует принятию различных нормативных актов, 
достаточно широких национальных и межнациональных программ в области защиты 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Однако в целом 
проблема едва ли разрешима с помощью этих мероприятий. Ее кардинальное решение не 
может состояться в рамках индустриальной цивилизации, человечеству необходим переход к 
новым нормам поведения, ценностным ориентирам в рамках нового постиндустриального 
общества. 

Демографический фактор. Демографический фактор глобального кризиса наиболее 
ярко проявляется в странах Третьего мира. Освободившись от колониальной зависимости, 
через три-четыре десятилетия свободного развития население большинства этих стран 
оказалось перед лицом нищеты, голода и эпидемий. Наиболее рельефно страдания огромной 
части человечества выглядят на фоне успехов НТР в передовых странах. Плачевное 
состояние стран Третьего мира обусловлено не только историческими особенностями их 
развития, но и исключительно высокими темпами роста населения. Так, за последние 30 лет 
численность населения экономически развитых 39 стран увеличилась всего на 43 %, в то 
время как население развивающихся 170 государств – в 2,2 раза. Демографы прогнозируют в 
недалеком будущем демографическую стабилизацию и даже депопуляцию в развитых 
странах, темпы роста населения в странах Третьего мира будут чрезвычайно высокими, а 
следовательно, будут усугубляться проблемы занятости, бедности, нищеты, голода и т. п. 
Чрезвычайно опасным является то, что страны Третьего мира становятся очагом 
нестабильности для всего мира. Не решив их проблемы, невозможно успешно решать и 
остальные глобальные противоречия. 

Для решения проблем стран Третьего мира зачастую предлагается западный рецепт. 
Одним из аргументов является пример немногочисленных преуспевающих бывших 
колониальных стран, идущих по пути развития рыночных отношений, демократических 
форм общественного устройства и т. п. Однако нельзя забывать, что глобальные проблемы, с 
которыми столкнулось человечество в XX в., порождены техногенной западной 
цивилизацией, западными ориентирами деятельности и представлениями о ценностях бытия. 
Это формулирует еще одну немаловажную глобальную проблему – своевременного 
предвидения и предотвращения отрицательных последствий самой научно-технической 
революции. 

Таким образом, ведущей тенденцией мирового экономического развития в период 
после Второй мировой войны стала интернационализация производства, которая 
осуществляется как на частно-хозяйственном (международные монополии), так и на 
межгосударственном уровне (интеграционные процессы). 

Процессы интеграции раньше всего возникли в Западной Европе, где достигли 
наиболее развитой формы. В настоящее время они отчетливо наметились в других регионах 
и на континентах Планеты. 

В конце XX в. ведущую роль в мировом хозяйстве играют три главных центра – США, 
Западная Европа, Япония, где по темпам развития США несколько отстают, что вызывает 
острую конкуренцию этих лидеров. 

В начале XXІ столетия современная цивилизация, достигнувшая высот в различных 
сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказалась перед лицом глобальных 
проблем, для решения которых необходим переход к новым формам социальной жизни и 
формированию общечеловеческой цивилизации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
1. Опишите содержание основных этапов НТР в странах-лидерах современного мира. 
2. Какие существенные результаты имело внедрение достижений третьей НТР в экономику 

ведущих стран? 
3. Охарактеризуйте основные достижения современного уровня НТР (4 и 5 волна). 
4. Назовите черты и составные части современного этапа НТР. 
5. Раскройте содержание концепции постиндустриального (информационного) общества. 
6. В каких формах проявляется интернационализация экономики на современном этапе? 
7. Охарактеризуйте интеграционные процессы, происходящие в мире во второй половине 

XX в. — начале XXI в. В чем их обусловленность и значение? 
8. Назовите 3 мировых центра капитализма, оцените их роль в современном сообществе. 
9. Проанализируйте причины возникновения глобальных проблем современности. Какие 

меры необходимо предпринять человечеству для их решения? 
 

ІІ. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯМ И ТЕРМИНАМ 
• глобальная экономика, 
• постиндустриальное общество, 
• интернационализация экономики, 
• интеграция экономики, 
• НТР, 
• НТП, 
• глобальные проблемы. 

 
Лит ерат ура: 

[1, с. 110-113]; [3, c. 202–229]; [7, c. 373-395]; [40]; [52], [53]. 
 

http://library.lgaki.info:404/2017/%d0%90%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%20%D0%93_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92_Generation%20%C2%AB%D0%9F%C2%BB.pdf

	АНТИЧНЫЙ РИМ (VIII в. до н.э. – V в. н.э.)
	1. ДРЕВНЕЙШИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
	(700 тыс. лет назад — VI в. н.э.)
	3. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НА ПОРОГЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
	(VI–IX вв.)
	Природные условия. На складывание и развитие государства и его населения оказывает влияние ряд факторов, и, в первую очередь, таких, как географическое положение, климатические и природные условия. Восточная половина Европы представляет собой равнину,...
	Тысячелетие назад вся северная часть Восточно-Европейской равнины отличалась суровым, холодным климатом, была покрыта дремучими хвойными и лиственными лесами, многочисленными озерами и болотами. Почвы в этих местах в основном суглинистые и супесчаные....
	Климат в средней полосе Восточно-Европейский равнины континентальный: на смену жаркому, сравнительно короткому лету с непродолжительной активностью растительного покрова приходит долгая холодная и снежная зима.
	Все эти природные условия оказывали разностороннее влияние на образ жизни народов Восточно-Европейской равнины. В лесной полосе, где после своего расселения в основном и проживали восточные славяне, вся жизнедеятельность людей была связана с лесом. Ег...
	Не менее благотворное влияние на жизнь людей оказывали и реки. Они служили средством сообщения между племенами, снабжали людей рыбой для еды и для обмена. По берегам рек шло расселение славянских племен: строились поселения – вначале небольшие деревуш...
	Речные пути со временем приобрели международное значение, они соединяли уже не только отдельные племена, но и различные народы и страны.
	Наиболее важным был известный с VI в. великий водный торговый путь из Скандинавии в Византию, который в летописи называется путем «из варяг в греки». Этот путь шел с севера на юг, из Балтийского (Варяжского) моря по реке Неве в Ладожское озеро (озеро ...
	Другой международный речной путь «из варяг в персы» шел на юго-восток по притокам верхней Волги и далее по этой реке в земли волжских болгар и через Хазарское царство в Каспийское море. Этот торговый путь служил сообщением с волжскими болгарами, Хазар...
	Расселение восточных славян.
	Общественный строй
	Торговля, города
	Большое развитие получил культ предков, который был связан с охранителем рода, семьи, родначальником жизни – Родом и с его Рожаницами, т.е. дедом с бабушками. Предка называли еще «чур», на церковно-славянском – «щур». Сохранившееся и поныне выражение ...
	2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V—XVII вв.)
	Раннее Средневековье (V–Х вв.)
	Классическое Средневековье (XI-XV вв.)
	Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.)
	План
	ЛЕКЦИЯ 8. ТЕМА: РУСЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XIV–XVII вв.)
	1. Особенности развития и периодизация истории стран Востока в Средние века.
	2.  Средневековье как этап в развитии стран Востока:
	2.1. Индия (VII–XVIII вв.);
	2.2. Китай и Япония (III–XVIII вв.);
	2.3. Арабский халифат (VII–XVII вв.).
	3.  Достижения культуры и религиозные доктрины стран Востока.
	4.  Начало европейской колонизации государств Востока.
	1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТРАН ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
	2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ЭТАП В РАЗВИТИИ СТРАН ВОСТОКА
	ИНДИЯ (VII–XVIII вв.).
	Раджпутский период (VII-XII вв.). В IV-VI вв. н.э. на территории современной Индии сложилась мощная империя Гуптов. Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век Индии, сменилась в VII-XII вв. периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, однако, об...
	КИТАЙ (III–XVII вв.)
	ЯПОНИЯ (III – XIX вв.)
	Арабский халифат (V–XI вв. н.э.)
	ІІ-й ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (конец XVIII — конец XIX вв.).
	ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1789-1794 гг.)
	Происходило быстрое становление капиталистических отношений, промышленный переворот, рост колониальных империй, мирового рынка и международного разделения труда. С формированием крупных буржуазных государств утверждались нации и идеология национализма.
	ІІІ-й ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ (конец XIX — начало ХХ в.)
	Время замедления развития промышленной цивилизации «вширь» за счет освоения новых территорий. Период мировых кризисов перепроизводства и роста социальных противоречий в промышленных странах. Обострение борьбы за передел мира.
	НИДЕРЛАНДЫ
	ФРАНЦИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
	Политическим итогом буржуазных революций стало начало формирования правовых государств и гражданского общества. Идеи республиканского устройства, народоправия, равенства граждан перед законом оказали влияние на историю других государств Европы.
	В Германии и Франции формируется система ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА
	ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – сокращение роли ранее господствующих сословий - духовенства и дворянства, выход на авансцену общественной жизни 3-го сословия  (в первую очередь буржуазии).
	ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ – развитие естественнонаучных знаний. В умах людей на первенствующее место начала претендовать научная картина мира вместо традиционной религии и философии.
	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЫ В XVIII в.
	5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII‒XVIII ВВ. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ.
	КОЛОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ
	ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
	1. Становление «железного» века в Европе и США. Специфика промышленного переворота в ведущих странах мира.
	2. Особенности политического и социального развития стран Европы и США в XIХ в.
	3. Формирование монополистического капитализма (ХІХ – начало ХХ вв.).
	4. Международные отношения в ХІХ — начале ХХ вв. Начало борьбы за передел мира.
	1. СТАНОВЛЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО» ВЕКА В ЕВРОПЕ И США. СПЕЦИФИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА.
	2. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И США В XIХ в.
	БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, США, ЯПОНИИ
	3. ФОРМИРОВАНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА
	(ХІХ – начало ХХ вв.)
	4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ ВВ, НАЧАЛО БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕДЕЛ МИРА
	ЛЕКЦИЯ 12. ТЕМА: РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.  ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
	План
	4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В XIX В. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 1860-1870-Х гг.
	РОССИЯ ЭПОХИ НИКОЛАЯ I
	Проблемы периодизации новейшей истории (принципы, критерии и хронологические рамки). Современная трактовка понятия «новейшая история».
	ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ охватывает временной отрезок с 1918–1945 гг. и включает 4 периода.
	ТРЕТИЙ ЭТАП НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ охватывает современный период существования человеческой цивилизации: 1990-е гг. – начало XXI ст. Установление новой модели международных отношений - однополярной гегемонии США. Поиск нового вектора развития. Становление м...

	Основные тенденции развития стран Европы и Северной Америки в 1900–1945 гг.
	Характеристика этапов истории Новейшего времени (1918–1945 гг).

	ЛЕКЦИЯ 16. ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945 гг.)
	План
	ЛЕКЦИЯ 18. ТЕМА: ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
	1. ЭТАПЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
	4. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	Три мировых центра капитализма. Интеграция как ведущая тенденция мирового развития сопровождается острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами мирового хозяйства (США, Западная Европа и Япония), которые оформились во второй половине XX ве...
	5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

