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Организация обучения по дисциплине «История» 

 

Курс истории – важная базовая дисциплина, дающая представление о 

закономерности и непрерывности исторического процесса, об эволюции 

общества, о формировании специфических черт современного социума. 

Изучение истории является неотъемлемой частью выработки у студентов 

научной картины мира, социальной памяти и социальных ориентиров.  

Основной задачей данного курса является:  

формирование специалиста с широким мировоззрением, способно-

стью к независимым суждениям и самостоятельным решениям, умеющего 

свободно ориентироваться в общественной жизни, аргументировано от-

стаивать свою точку зрения и способного к широкой профессиональной 

деятельности;  

обеспечение возможностей индивидуального развития и социальной 

мобильности и в то же время воспитания в духе гражданственности и 

подготовки к активному участию в жизни общества;  

предоставление студентам возможности для всестороннего развития 

своих способностей наряду с чувством социальной ответственности. Вос-

питание хорошо информированных граждан, способных к критическому 

мышлению, анализу общественной проблематики, поиску решений про-

блем, стоящих перед обществом, а также к тому, чтобы брать на себя со-

циальную ответственность. 

Целью курса является освоение адекватной сегодняшнему времени 

методологии научной и практической деятельности, формирование у 

студентов научного представления о месте и роли России в истории ци-

вилизации и в современном мире, о развитии научно-технических зна-

ний и пр. История выполняет функцию коллективной памяти, способст-

вуя тем самым формированию социальной, политической, профессио-

нальной идентичности. Это предполагает необходимость формирования 
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у граждан и, прежде всего, у подрастающего поколения высоких нравст-

венных качеств, среди которых большое значение имеет патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к 

его защите.  

В курсе рассматриваются основные проблемы и этапы отечественной 

и всемирной истории, различные исторические концепции и методологи-

ческие подходы. Большое внимание уделяется сочетанию различных 

форм обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

тестирование и пр.) 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, уме-

ний и навыков личности: 

•  понимание гражданственности и патриотизма как преданности сво-

ему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России; 

•  знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
места человека в историческом процессе, политической организации об-

щества; 

•  воспитание нравственности, морали, толерантности; 

•  понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодейст-
вии, многовариантности исторического процесса; 

•  понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

•  способность работы с разноплановыми источниками; способность к 
эффективному поиску информации и критике источников; 

•  навыки исторической аналитики: способность на основе историче-
ского анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

•  умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
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•  творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его со-

хранению и преумножению. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобре-

тение студентами исторической компетенции. При этом понятие «компе-

тентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как 

совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых ориента-

ций, знаний, умений, навыков и способностей) и определяется как спо-

собность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, 

возникающие в его повседневной жизни, анализируя и обобщая историче-

скую информацию, интегрируя знания и умения, полученные в процессе 

изучения курса с жизненным опытом. Это означает: 

• умение распознать и сформулировать вопросы, возникающие в кон-

кретной ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?», «Почему здесь 
именно так, а не иначе?» и др.; 

• понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» ис-
торические источники; 

• умение «привязать» событие из истории России к конкретному со-

бытию из всемирной истории, проводить хронологические параллели;  

• умение выделить историческую информацию, необходимую для 
решения той или иной проблемы (припомнить недостающую информа-
цию или выбрать соответствующий источник информации и найти ее в 
нем); 

• умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на ос-
нове анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной 

информации. 

 Изучение курса истории опирается на весь комплекс естественнона-

учных, социально-экономических и гуманитарных знаний студента. 

Принципиальное значение имеют знания, умения и навыки, полученные в 

ходе изучения курса истории в средней школе. В мировоззренческом и 

методологическом плане курс истории обеспечивает все изучаемые в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. Кроме того, 
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знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса, могут 

быть использованы при освоении ряда специальных дисциплин, в кото-

рых присутствует исторический компонент. 

Используемые в учебном процессе методы позволяют более тесно 

увязать общегуманитарную подготовку студентов с их будущей трудовой 

деятельностью, выработать у них навыки контекстного мышления, по-

стижения программ человеческой деятельности, заложенных в историче-

ской традиции. 

В преподавании курса используются традиционные образовательные 

технологии: лекционные и практические аудиторные занятия, самостоя-

тельное изучение студентами ряда вопросов (формы контроля – собеседо-

вания, письменные контрольные работы, тестирование и пр.). В то же 

время применяется проблемное, личностно-ориентированное обучение с 
использованием индивидуальных заданий (рефераты, курсовая работа, 

презентации и пр.), обучение с использованием музейных экспозиций. 

На лекциях преподаватель анализирует наиболее сложные проблемы 

курса, требующие не только знания фактического материала, но и про-

фессиональных навыков исторического обобщения, глубокого знания ис-

ториографических и источниковедческих проблем. Это не означает, что 

студенту остается только пассивное усвоение преподносимого на лекции 

материала. Программа курса нацелена на развитие у студента навыков 

критического мышления. Она предполагает знакомство с историческими 

источниками и историографией отечественной истории. 

Роль преподавателя на семинарском занятии заключается в том, что-

бы сформулировать основные учебные задачи, дать студенту представле-

ние об источниках и литературе, которыми ему предстоит пользоваться, 

консультировать студента в процессе учебы и, наконец, проконтролиро-

вать усвоение курса и скорректировать сформированные самостоятельно 

представления студентов об основных проблемах, направлениях и т.п. ис-

тории России. 

Работа студентов над докладами, рефератами, эссе, презентациями за-

ставляет их больше заниматься самостоятельным изучением литературы 

по истории и обеспечивает более активное и творческое обсуждение тео-
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ретических вопросов на семинарах. В этом смысле работа над докладами, 

рефератами, эссе, презентациями поднимает уровень общекультурного, 

социального и политического развития, расширяет объем знаний, способ-

ствует глубокому творческому изучению студентами различных вопросов 

учебных программ. Опираясь на реферативный материал, студент более 

аргументировано участвует в творческих дискуссиях, возникающих на 

семинарах; обсуждение теоретических вопросов в этом случае проходит 

более живо и интересно. 

Формы промежуточного контроля: 

тесты для контроля усвоения фактического материала; 

контрольные собеседования, позволяющие выявить способность сту-

дентов к осмыслению ключевых проблем истории, знание важнейших по-

нятий, концепций и теорий исторического прошлого. 

контрольные работы для выработки навыков письменной речи. 

Если вопросы контрольной работы и контрольного собеседования но-

сят проблемный характер и требуют развернутого повествовательного от-

вета, то вопросы контрольных тестов более конкретны (понятия, даты, 

периоды, персонажи истории) и составлены в форме открытых вопросов, 

т.е. студенту предлагается несколько вариантов ответа, из которых он 

должен выбрать правильный.  

Формой итогового контроля является экзамен (зачет). Подготовка к 

нему позволяет студентам систематизировать и обобщить все знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения курса. 
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МОДУЛЬ I 

ИСТОРИЯ КАК НАУКА, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы методологии исторической науки 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 

науки.  

2. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология историче-

ской науки.  

3. Сущность, формы, функции исторического знания.  

4. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.  

 

  

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 

науки.  Происхождение (этимология) понятия «история» и его трактовки. 

Древнегреческое понимание истории, как «расследования», «изучения», а 

также любого знания, полученного с помощью изучения («История жи-

вотных» Аристотеля). Понимание истории как рассказа о прошлом. При-

надлежность истории к сфере искусства. Осознание истории как особой 

науки. История как наука, изучающая прошлое человечества во всем его 

многообразии.  

Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их оп-

ределении. Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества 

и человечества в целом – объект познания исторической науки. Связь ме-

жду определением предмета истории и мировоззрением историка («Пред-

мет истории сам историчен, что и должно определять наш подход к его 

рассмотрению» – историк Б.Г. Могильницкий). Различные подходы к вы-

делению предмета исторической науки, разнообразие дефиниций.  
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Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение истори-

ческого знания). Дифференциация (специализация) исторического знания 

по мере его развития. Отрасли исторической науки, изучающие опреде-

ленные исторические эпохи (история Древнего мира, история античности, 

история Средних веков, история Нового и Новейшего времени). Отрасли 

исторической науки, изучающие регионы и страны, отрасли, изучающие 

сферы человеческой деятельности.  

Место истории в системе наук. Связь истории с другими социально-

гуманитарными науками (социология, политология, культурология, этно-

графия, философия, лингвистика и др.).  

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом 

познании: 1. Историческая география – наука, исследующая условия жиз-

ни, среду обитания людей прошлого; 2. Историческая демография – наука 
о динамике численности и состава населения, способах его воспроизвод-

ства в прошлом; 3. Историческая ономастика – наука об именах (ее разде-

лы: топонимика, антропонимика). Другие вспомогательные исторические 

дисциплины: палеография, историческая метрология, нумизматика, бони-

стика, сфрагистика и др. Археология, как специальная историческая дис-

циплина. Экономическая история и клиометрика. История науки и техники. 

2. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология историче-

ской наук. Представление о всеобщем характере исторического процесса, 

его становление и развитие в российской и зарубежной науке. Основные 

направления в теории всемирно-исторического процесса: историко-

материалистическое, историко-либеральное, историко-технологическое, 

локально-историческое и др.  

Объективные категории истории. 1) Историческое время, располо-

женность событий во временном ряду, наличие между ними связей. Из-

менение понятий исторического времени и его связь с периодизацией ис-

тории. Способы периодизации истории на ранних этапах развития исто-

рического знания. Выделение всемирно-исторических эпох: Античность, 

Средние века, Новое время. Периодизация древнейшей истории человече-

ства по признаку употребляемых орудий труда и технологий (каменный 

век и его этапы, бронзовый и железный век). Цивилизационный (К. Маркс, 
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Ф. Энгельс) и формационный О. Шпенгаер, А. Тойнби) подходы к перио-

дизации истории. Понятие «общественно-экономической формации» (оп-

ределенный этап в развитии общества, характеризующийся уровнем раз-

вития производительных сил, производственными отношениями и поли-

тической «надстройкой»). Пять общественно-экономических формаций в 

марксистской теории (первобытно-общинная, рабовладельческая, фео-

дальная, капиталистическая и коммунистическая). Цивилизационный 

подход. Дискуссионность и многозначность понятия «цивилизация». Ци-

вилизация, как конкретный социокультурный феномен, ограниченный 

определенными пространственно-временными рамками и имеющий четко 

выраженные параметры духовного, технологического, экономического и 

политического развития. Различные системы классификации цивилиза-

ций. Технологическая периодизация истории: традиционный, индустри-

альный, постиндустриальный периоды. 2) Историческое пространство, 

как совокупность природно-географических, экономических, политиче-

ских и общественных процессов, протекающих во времени и на опреде-

ленной территории. Влияние географического фактора на экономику, быт 

народов, психологию, особенности социально-политической и культур-

ной жизни. Несовпадение термина «историческое пространство» с кон-

кретной географической территорией. Запад и Восток как исторические  

макрообщности. 3) Исторический факт, историческое событие, историче-

ский нарратив, явление, процесс прошлого, их отражение в исторических 

источниках. Исторический факт, как результат научной интерпретации 

реальности прошлого. 

Основные принципы исторического исследования и их взаимосвязь. 

Принципы историзма: рассмотрение всех явлений в процессе их возник-

новения, развития, изменения в конкретно-исторической обстановке и 

взаимной связи. Принцип объективности, опора на факты в их истинном 

содержание, рассмотрение каждого явления в совокупности характери-

стик, многогранности. Принцип альтернативности, оценка степень веро-

ятности осуществления того или иного события, явления, процесса на ос-

нове анализа объективных реальностей и возможностей. Принцип соци-

ального подхода и сложности в его реализации.  
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Методология истории. Понятие «методология». Общенаучные мето-

ды познания в исторической науке. Специальные методы исторического 

исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, исто-

рико-типологический, историко-системный, метод исторической перио-

дизации, ретроспективный метод и др. Появление новых методов историче-

ского исследования («нетрадиционные методы исследования»): историко-

психологический метод, математические методы в истории и др.  

3. Сущность, формы, функции исторического знания. Формы истори-

ческого знания. Классификация форм исторического знания в зависимо-

сти от качественных ступеней их развития. Элементарная, обыденная 

форма исторических знаний, как набор представлений о прошлом прису-

щих каждому человеку. Роль школьного образования в систематизации 

исторических знаний и повышения уровня осмысления прошлого общест-
вом. Научный уровень исторического знания, осознание закономерностей 

исторического развития.  

Историческая память общества как вид коллективной (социальной) 

памяти. Историческая мифология – элемент исторической памяти. При-

чины появления исторических мифов.  

Функции исторического знания. 1) Научно-познавательная функция: 

расширение кругозора, овладение опытом предшествующих поколений, 

выявление закономерностей и направленности общественного прогресса. 

2) Мировоззренческая: формирование картины мира, в которой прошлому 

человеческого общества принадлежит важнейшее место. 3) Прогностиче-

ская. Понимание долговременных факторов исторического процесса, его 

закономерностей позволяет вычленить «вектор развития» и лучше понять 

современные проблемы в развитии страны, региона, той или иной соци-

альной общности и др. 4) Воспитательная (или «просветительско-

воспитательная»). История – коллективная память народа, важнейший 

элемент его самосознания и фактор нравственности. Изучение истории 

помогает понять такие категории, как патриотизм, долг перед обществом, 

осознать положительные и негативные тенденции в современном состоя-

нии общества, опасность негативных явлений (социального эгоизма и 

пассивности, разного рода экстремистских политических учений и др.).  
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4. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Общее 

и особенное в истории России. Специфика цивилизационного развития 

России и ее включенность в общеевропейские и мировые исторические 

процессы. Особенности географического положения страны и его воздей-

ствие на ее развитие. Дискуссии о соотношении общего и особенного в 

истории России и о принадлежности ее к тому или иному типу цивилиза-

ции: 1) Россия – часть европейской цивилизации; 2) Россия – часть азиат-

ской цивилизации (распространенность данной точки зрения в трудах за-

падных историков); 3) Россия – смешанный «евразийский» тип цивилиза-

ции; 4) Россия идет по своему, совершенно особому пути развития. 

Участие России в крупнейших исторических событиях, ее влияние на 
историю других стран. Критика отдельных исторических концепций, пре-
уменьшающих роль России в крупных исторических событиях и процессах.  

  
 

Проблемы для самостоятельного изучения 

1. Основные направления современной исторической науки.  

2. Исторические мифы: причины возникновения и роль в обществен-

ном сознании.  

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, чем различаются объект и предмет исторического ис-
следования.  

2. Объясните понятие «цивилизация» и сущность «цивилизационного 

подхода» к периодизации исторического процесса.  
3. Сформулируйте основные принципы исторического исследования.  
4. Назовите основные функции исторического знания.  
 

Литература 
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Тема 2. Исследователь и исторический источник 

 

1. Становление и развитие историографии, как научной дисциплины.  

2. Понятие «исторический источник». Источники по отечественной 

истории и их классификация.  

3. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической 

информации.  

 

 

1. Становление и развитие историографии, как научной дисциплины. 

Понятие «историография», его многозначность и изменчивость. Историо-

графия как «история исторической науки» и совокупность исторических 

исследований по определенной теме. Возможные ракурсы историографи-

ческого исследования, их специфика, эвристический потенциал и ограни-

чения. Тематическая историография и историография проблемы. История 

историографии и история исторической мысли. Историография, источни-

коведение, науковедение их соотношение и взаимодействие. Понятия 

«историографический факт» и «историографический источник». Виды ис-

ториографических источников. Понятия «школа» и «направление».  

Основные этапы развития исторической мысли в странах Европы и в 

России. 
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 – Античная историография. Переход от мифологического к историче-

скому знанию. Первые историки, «отец истории» Геродот Галикарнас-

ский (484–425 гг. до н.э.). Устная традиция и исторический метод Геродо-

та. Фукидид (ок. 460 г. – ок. 400 г. до н.э.), его принцип «отыскания исти-

ны», как основной задачи историка, «прагматическая история» Фукидида. 

Концепция истины, противопоставление истории и поэзии в трудах Ари-

стотеля (384–322 гг. до н.э.). Слияние истории с риторикой, дидактиче-

ская тенденция: обучение на исторических примерах. Историография пе-

риода эллинизма. Полибий (ок. 201 г. до н.э. – 120 г. до н.э.) и первая все-

общая история. Принцип «прагматизма» в трудах Полибия, как первооче-

редное отражение военных и политических событий, поиск причин и 

взаимосвязей исторических событий. Понятие «ойкумены» у греческих 

историков. Синтез прагматической и парадигматической истории. Древ-
неримская историография. От опытов «всеобщей истории к «внутренней» 

истории Рима. Зачатки исторической критики, исторический скептицизм. 

История в биографиях выдающихся исторических деятелей: место лично-

сти в истории. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (ок. 47–120 гг. 

до н.э.), «Жизнеописание двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла 

(ок. 70 – после 122 гг.). Публий Корнелий Тацит (ок. 58–117 гг.), его 

взгляд на исторические исследования, «риторическая история», воспита-

ние человека на исторических примерах. Описание в трудах Тацита раз-

личных народов, упоминания (предположительно) о предках славян (ве-

недах). Трактат сатирика Лукиана Самосатского (120–180) «Как надлежит 

писать историю?», требование точного описания фактов и критика рито-

рического подхода к истории.  

– Средневековая историография. Характерные черты средневековой 

историографии. Провиденциализм и универсализм, как основа христиан-

ского мировоззрения и видения истории. Представление о времени и пе-

риодизации истории. Дидактичность и символизм средневековой исто-

риографии. Основы христианской хронологии. Жанры средневековой ис-

ториографии в странах Европы: анналы и хроники (в т.ч. городские и ко-

ролевские), первые учебники по истории и исторические хрестоматии, ис-

торические мемуары (Жан де Жуанвиль, Филипп де Коммин и др.). Пер-
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вые исторические сочинения Древней Руси. Летописи. «Повесть времен-

ных лет» Нестора. Исторические повести, «слова», «жития» и др.  

– Историография эпохи Возрождения и Реформации. Рационализация 

взгляда на историю и новая периодизация истории в трудах писателей и 

философов Итальянского Возрождения. Влияние на исторические иссле-

дования идей гуманизма. Рациональная критика источников, поиск пер-

воисточников, введение в исследовательскую практику научного аппара-

та. «Трактат о подложности Константинова дара» Лоренцо Валлы (1407–

1457гг. ) и начало филологической критики источника. Политическая ис-

тория и рассмотрение истории, как постоянной борьбы политических 

группировок (Н. Макиавелли). Поиск объективных законов истории. Идея 

«природного фактора» в истории. Жан Боден (1530–1596 гг.) и его теория 

определяющей роли климата в историческом процессе. Идеи историче-
ского прогресса. Развитие русской историографии в XIV–XVI вв. Рост 

многообразия жанров, их особенности. Летописание. Переводные истори-

ческие повести. Историческая публицистика: сочинения Ивана Грозного и 

А. Курбского.  

– Западноевропейская и русская историография в XVII – начале XVIII 

вв. Влияние на историографию развитие научной мысли в целом. Выра-

ботка новых методов познания и принципов научного исследования. Ис-

торические взгляды Ф. Бэкона (1561–1626): история, как опытное знание. 

Рационализм, прагматизм и скептицизм в исторической мысли. Теория 

естественного права и общественного договора, ее отражение в историо-

графии. Создание вспомогательных исторических дисциплин: палеогра-

фии, археографии, дипломатики. Русская историческая мысль в XVII в. 

«Новый летописец». Местная историография: сибирское летописание, 

раскольничье летописание, исторические произведения казачества. Изме-

нения в характере и форме исторического повествования на рубеже XVII–

XVIII вв.  

– Исторические концепции Века Просвещения. Осмысление истории, 

как особого рода истинного знания. Принцип историзма. Дж. Вико (1668–

1744 гг.) и его «Новая наука», идеи единства исторического процесса, за-

кономерности и повторяемости исторических явлений. Метод историче-
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ских параллелей. Идея прогресса и факторы истории. Воспитательная 

функция истории. Г. Болингброк и «Письма об изучении и пользе исто-

рии» (1735 г.). Трактовки вопроса об историческом опыте. «О духе зако-

нов» и «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» Ш.-Л. Мон-

тескье (1689–1755 гг.). «История Англии» Д. Юма (1711–1776 гг.): импе-

ратив беспристрастности и пересмотр исторической традиции. Сочетание 

приемов гуманистической и философской истории. «История упадка и 

крушения Римской империи» Э. Гиббона (1737–1794 гг.), как классический 

образец универсальной истории эпохи Просвещения. Российская историо-

графия XVIII в. Освоение научно-рационалистической традиции, превра-

щение истории в науку. Влияние на развитие исторических знаний реформ 

Петра I. Исторические труды Феофана Прокоповича, П.П. Шафирова, А.И. 

Манкиева и др. «История Российская» В.Н. Татищева (1686–1750 гг.). Со-

здание Академии наук и ее роль в разработке российской истории. 

Г.Ф. Миллер (1705–1783 гг.) и А.Л. Шлецер (1735–1809 гг.): методы кри-

тики источников. Концепции всемирной и российской истории. Истори-

ческая концепция М.В. Ломоносова (1711–1765 гг.). М.М. Щербатов 

(1733–1790 гг.) и его «История России с древнейших времен»: проблема 

альтернатив в русской истории. И.Н. Болтин (1735–1792 гг.) о задачах и 

методах историографии и объективных факторах истории, его вклад в ис-

точниковедение (задача отбора, сопоставления и критики источников).  

– XIX в. – «Век истории». Расцвет европейской историографии. Ос-

новные направления и школы западноевропейской историографии: исто-

рическая школа права, историко-географическая школа, французская 

школа философии истории (Ф. Гизо, О. Тьерри). Экономическая и исто-

рическая теория К. Маркса (1818–1883 гг.), формационный подход к ис-

тории, его основные положения. Учение о базисе и надстройке, социаль-

но-экономический детерминизм и абсолютизация классовой борьбы в ис-

тории. Позитивистский идеал науки. Исторический позитивизм. О. Конт 

(1798–1857 гг.) История и социология. Развитие идей позитивизма в исто-

рических работах И. Тэна (1828–1893 гг.), триада «раса», «среда» и «мо-

мент» (бытие расы в конкретное историческое время). Влияние на гума-

нитарные науки теории Ч. Дарвина. Проблема борьбы за существование и 
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прогресса в истории. Историко-социологические теории Г. Спенсера 

(1820–1903 гг.). Вклад в методологию исторической науки Л. фон Ранке 

(1795–1886 гг.). Развитие методологии истории: ретроспективный и срав-

нительно-исторический методы. Статистический анализ. Диверсификация 

и расширение источников и круга исторических исследований.  

Российская историография XIX века. Н.М. Карамзин (1766–1826 гг.) и 

«История государства Российского». Личность в исторической концепции 

Н.М. Карамзина. Педагогическая и общественная деятельность Т.Н. Гра-

новского (1813–1855 гг.). Его «Лекции по истории средневековья» и 

взгляд на теоретические проблемы историографии. «История русского 

народа» Н.А. Полевого (1796–1846 гг.): понимание общности и своеобра-

зия истории Запада, Востока и России. Западничество и государственная 

школа в историографии России. К.Д. Кавелин (1818–1885 гг.) и формиро-

вание концепции органического развития русской истории. С.М. Соловь-

ев (1820–1879 гг.), его «История России с древнейших времен», концеп-

ция исторического развития С.М. Соловьева, роль «географического 

фактора» в истории. Российские историки конца XIX – начала ХХ вв. 

В.О. Ключевский (1841–1911 гг.), его вклад в историографию.  

– Историческая наука в ХХ веке. Национальные исторические школы 

на рубеже XIХ–XX вв. Представители критического направления в на-

циональных историографиях стран Европы и в США. Пересмотр позити-

вистской методологии в историографии стран Западной Европы и России. 

Возникновение и развитие во Франции школы «Анналов» и связанная с 

ней «методологическая революция». «Очеловечивание истории». Пре-

вращение школы «Анналов» в доминирующее направление в историче-

ской науке Западной Европы. М. Блок (1886–1944 гг.), его работа «Аполо-

гия истории или ремесло историка». «Глобальная история» и концепция 

исторического времени Ф. Броделя (1902–1985 гг.). Социальная история, 

историческая антропология. Обновление концептуального аппарата и ис-

следовательских методов во второй половине ХХ в. Лингвистический, ан-

тропологический, визуальные «повороты». 

Отечественная историография советского периода (1917–1991 гг.). 

Становление и развитие исторической науки в условиях господства мар-
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ксистской теории. Успехи советской науки и трудности в развитии, поро-

жденные идеологической диктатурой.  

Современное состояние историографии в России и за рубежом. Дис-
куссии о «кризисе исторического знания», «кризисе исторической науки» 

и др. Переосмысление природы исторического источника и исторического 

факта. От «воссоздания» прошлого к его «конструированию». Методоло-

гия и практика исторического постмодернизма. Конец идеологии про-

гресса. Отказ от синтетических построений. «История в осколках»: фраг-
ментарное видение прошлого. Новая культурная история» и ее ведущие 
представители. Дискуссии о соотношении микро- и макро-анализа в зару-
бежной и российской историографии. История идей. История повседнев-
ности. Поиски «другой социальной истории». 

2. Понятие «исторический источник». Источники по отечественной 

истории и их классификация. Определение исторического источника. Ис-
торический источник и исторический факт. Первоисточник. Основные 
принципы работы с историческим источником. Источниковедение, как 
особая отрасль научного знания и вспомогательная историческая дисцип-

лина. Различные способы классификации исторических источников. Наи-

более распространенная схема классификации исторических источников в 
соответствии со способом кодирования информации.  

Источники по истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 
научно-технические, изобразительные). Классификация С.О. Шмидта вы-

деление в отдельные группы «поведенческих источников» (сохранившихся 
обрядов, ритуалов и др.), «конвенциальных источников» (информация, за-
писанная на машинных носителях), «изобразительно-натуральных» источ-

ников (фотографии, кинохроника) и др.  

Принципиально иные способы классификации исторических источни-

ков. Схема А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919 гг.): степень близости ис-
точника к отражаемому событию, как основа классификации. Разделение 
источников на остатки культуры (источники изображающие факт) и исто-

рические предания (источники, обозначающие факт). Принадлежность к 
первой группе вещественных источников и юридических актов и ко второй 

(историческим преданиям) – словесных и письменных свидетельств. Силь-
ные и слабые стороны классификации А.С. Лаппо-Данилевского.  
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Письменные источники, способы их классификации и основные виды. 

Объединение в один вид письменных источников, обладающих единством 

формы и содержания в силу общности социальных функций: 1) летописи; 

2) законодательные акты; 3)делопроизводственная документация; 4) акто-

вые материалы; 5) статистические материалы; 6)периодическая печать; 

7) документы личного происхождения (мемуары, дневники, переписка); 

8) литературные памятники; 9)публицистика и политические сочинения; 

10) научные труды. Разделение письменных источников на документаль-

ные материалы и нарративные свидетельства. Массовые и индивидуальные 

письменные источники (классификация И.Д. Ковальченко).  

Эволюция вещественных источников и методы их изучения. Разнооб-

разие вещественных источников: орудия труда, одежда, жилища, посуда, 

оружие и др. Археология, как наука изучающая вещественные источники. 

Понятия «археологическая культура» и «археологический памятник». Ин-

дустриальное наследие. 

Изобразительные исторические источники: картины, гравюры, геогра-

фические карты и проч. Аудио-визуальные исторические источники: фоно-, 

фото- и кинодокументы и их специфика.  

3. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической 

информации. Поиск и выявление исторических источников и методы их 

исследования. Типы источниковедческих исследований. Основные стадии 

работы исследователя с источником. Задачи источниковедческого анали-

за. Выработка приемов анализа данных источника. Основные методиче-

ские принципы работы с источником. Критический подход к историче-

скому источнику. Совокупность общенаучных подходов. Абстрактный и 

конкретный подход к исследованию источника. Логический и историче-

ский подход. Индуктивный и дедуктивный подход. Аналитический и син-

тетический подход. Генетический, типологический и сравнительный под-

ходы к изучению исторических источников. Системный, структурный, 

функциональный, информационный, вероятностный, модельный подходы 

в современном источниковедении. Статистические методы в источнико-

ведении. Особенности исследовательской работы с актовым материалом. 

Анализ летописей. Кодикология – методика работы с рукописными тек-
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стами. Методика изучения вещественных источников, основные принци-

пы археологических исследований. Методические приемы изучения уст-

ного народного творчества.  

 

Проблемы для самостоятельного изучения 

1. Архивы и их роль в сохранении исторической информации.  

2. Музеи и их роль в сохранении исторической информации.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «исторический источник» и охаракте-

ризуйте традиционную классификацию исторических источников.  

2. Объясните, на каких принципах базировалась историческая мысль 
Средневековья.  

3. Охарактеризуйте вклад в развитие исторической мысли историков и 

философов эпохи Просвещения.  

4. Объясните, почему XIX век называют «веком истории»? 

5. Какие новые методы появились в исторической науке в ХХ в.? 
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МОДУЛЬ II 

ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА ДО НАЧАЛА НОВЕЙШЕГО ВРЕ-

МЕНИ 

 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и 

мире 
 

1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете совре-
менных научных данных.  

2. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 

3. Переселение народов. Падение Римской империи. Смена форм го-

сударственности.  

4. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. 

5. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. 
6. Социально-экономическая и политическая структура русских зе-

мель периода политической раздробленности. 

7. Соседи Древней Руси в IX–XII вв. 
 

 

1. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете со-

временных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 

период. Эгалитарные и ранжированные общества. Понятия «племя», 

«род», «община». Понятие «вождество» (Э. Сервис, А.М. Хазанов), деле-
ние вождеств на простые и сложные. Альтернативы вождеству: неиерар-

хические формы правления. Военный, аристократический и плутократи-

ческий пути политогенеза (систематика Л.Е. Куббеля). 
Политогенез – процесс становления государства или, в менее широком 

понимании – процесс возникновения и развития политической подсисте-
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мы общества, способной трансформироваться в государство или его ана-
лог. Введение термина «политогенез» советским этнографом Л.Е. Куббе-
лем и его дальнейшее развитие. Потестарно-политическая этнография – 

наука о развитии властных отношений на ранних стадиях развития обще-
ства, ее соотношение с политической антропологией.  

Вопрос о происхождении государства в его историческом развитии. 

Основные теории происхождения государства: 1. Теологическая теория 

(божественная сила); 2. Договорная (государство – результат соглашения 

между людьми, теория «общественного договора»); 3. Функциональная 

версия (организаторская деятельность предводителей и ее усложнение по 

мере развития общества); 4. Социально-экономическая (иногда «экономи-

ческая» – развитие экономики и вызванные им перемены в общественных 

отношениях); 5. Теории насилия (военно-политический фактор, «теория 

завоевания»). 6. Психологическая теория (особенности человеческой лич-

ности); 7. Органическая теория (биологические факторы);  

 Многообразие внутренних и внешних факторов, влияющих на поли-

тогенез: динамика народонаселения, сокращение ресурсов, развитие тех-

нологий, войны, торговля, идеология, близость или удаленность уже сло-

жившихся государств и др.  

Раннее (архаическое) государство и их типология (зачаточные, типич-

ные, переходные ранние государства – Х. Классен). Точечные ранние и 

территориальные ранние государства («точечные политии» и «мультипо-

литии). Первичные и вторичные (возникшие под влиянием первичных) 

государства. «Восточная деспотия» и дискуссии о ней в политологиче-

ской и исторической науках.  

2. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. Предпо-

сылки возникновения древнейших цивилизаций и их общая характери-

стика. Центры формирования раннеземледельческих обществ. Цивилиза-

ции Древнего Востока. Месопотамия и Западный Иран. Шумерская циви-

лизация, ее в возникновение и развитие. Халафская и Убадайская земле-

дельческие культуры (V тыс. до н.э). Города-государства Ур, Урук, Ла-

гаш, Киш и др (IV тыс. до н.э). Аккадская цивилизация. Создание Сарго-

ном I (3800) единого шумеро-аккадского государства с монархической 
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формой правления. Деспотия, как основная форма власти в государствах 

Древнего Востока. Вавилонская цивилизация (III – середина I тыс. до н.э.). 

Хозяйство, государственная жизнь, структура общества, роль рабовладе-

ния. Законы царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э). Ассирийская цивилиза-

ция (XVII–VII вв. до н.э.). Завоевания ассирийских царей, территориаль-

ный рост государства. Общие черты ассирийской и вавилонской культуры.  

Хетты. Дискуссии об их происхождении. Образование хеттского госу-

дарства на территории Центральной Турции и его развитие (II тыс. до н.э.). 

Особенности материальной культуры хеттов.  

Цивилизация Древнего Египта. Природные условия Египта и их влия-

ние на развитие общества и государства. Хозяйство, государственное уст-

ройство, религия, научные знания Древнего Египта. Структура общества, 

роль в нем жрецов. Фараоны – правители Древнеегипетского государства 
и их обожествление. Цивилизации Древнего Китая и Индии (общая ха-

рактеристика).  

Цивилизации Античности. Древнегреческая цивилизация. Периодиза-

ция истории Древней Греции. Крито-Микенская цивилизация (около 2800 –

1110 гг. до н.э.), ее близость к цивилизациям Древнего Востока. Передви-

жение народов в XII в. до н.э. Вторжения дорийцев и гибель крито-

микенских государств. Гомеровский период (XI–IX вв. до н.э.) в истории 

Греции. Археологические данные. Возникновение Афинского, Спартан-

ского и др. государств. Архаическая Греция (VIII–VI вв. до н.э.). Города-

государства. Классический период (VI–V вв. до н.э.). Возникновение и 

развитие древнегреческой демократии (на примере Афин). Солон и его 

реформы (рубеж VII–VI вв. до н.э.). Общественное и политическое уст-

ройство полиса. Рабовладение в Древней Греции. Положение (политиче-

ские права) свободных граждан. Метеки. Расцвет Афинского государства 

в правление Перикла (490–429 гг. до н.э.). Эллинистический период в ис-

тории Древней Греции (IV–I вв. до н.э.) и его особенности.  

Древнеримская цивилизация. Периодизация истории Древнего Рима. 

Царский период (759–510 гг. до н.э.), Республика (509–27 гг. до н.э.), Им-

ператорский период (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.). Римские завоевания и рас-

ширение границ Древнеримского государства. Основные категории насе-
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ления, их положение и права. Органы государственной власти в их исто-

рическом развитии. Юридическая наука Древнего Рима и ее влияние на 

европейское право.  

Кризис рабовладельческого способа производства. Колонат.  Формы 

земельных держаний, переходные от рабовладельческого типа хозяйства к 

феодальному (прекарий, эмфитевзис). Политический и духовный кризис в 

Римской империи, накануне ее распада. Возникновение и распростране-

ние христианства. Становление христианской церкви, как организации, 

борьба различных направлений в раннем христианстве. Никейский собор 

(325 г.).  

3. Переселение народов. Падение Римской империи. Смена форм госу-

дарственности. Великое переселение народов в III–VI вв. – совокупность 

массовых миграций этносов германского, иранского, тюркского, славян-

ского происхождения. Вторжение готов в Причерноморье (III в. н.э.), соз-

дание многоплеменного союза, включавшего скифо-сарматские племена и 

предков славян. «Готская держава» Эрманариха. Вторжение в Причерно-

морье кочевников-гуннов, движение готов на Балканский полуостров. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).  

 Падение Римской империи. Причины экономического и политическо-

го кризиса. Упадок рабовладельческого хозяйства. Распространение ко-

лоната и прикрепление колонов (первоначально – свободных арендаторов) 

к их земельным участкам. Указ императора Константина I (306–337 гг.) о 

вечном прикреплении колонов к земле (332 г.). Изменения в государст-

венном строе Римской империи. Доминат. Рост армии и бюрократическо-

го аппарата. Увеличение налогового бремени. Превращение христианства 

в государственную религию, христианской церкви – в иерархическую ор-

ганизацию и мощную политическую силу. Еретические движения, их 

борьба с официальной церковью.  

Вторжение на территорию Западной Римской империи в V в. гуннов и 

германских племен (вандалы, свевы, вестготы и др.). Завоевание герман-

скими племенами англов и саксов Британии. Гибель Западной Римской 

империи, как самостоятельного государств (476 г.). Византия – наследни-

ца Римской империи, ее территория и состав населения, внешняя полити-
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ка. Основные этапы истории Восточно-Римской империи в V–XV вв. Им-

ператор Юстиниан (527–565 гг.) и его государственные реформы. «Кодекс 

Юстиниана».  

Смена форм государственности в Европе в послеримскую эпоху. Со-

циально-экономические, политические и этнические изменения V–VI вв. 

Перераспределение земельной собственности, уменьшение удельного ве-

са крупного землевладения, рост доли средней и мелкой земельной собст-

венности. Разложение у германцев общинно-родовых порядков, начало 

формирование зависимого крестьянства и феодальной знати. Развитие го-

сударственной власти, влияние на нее прежних общинно-родовых тради-

ций и государственно-правовых традиций Рима.  

Варварские королевства. (Остготское, Вестготское, Лангобардское, 

Бургундское и др.). Королевство франков, его образование и развитие в 
V–IX вв. Меровинги и Каролинги. Третий король династии Меровингов 

Хлодвиг (481–511 гг.), усиление королевской власти, территориальное 

расширение государства, принятие христианства (496 г. или 497 г.). «Са-

лическая правда». Франкское общество по «Салической правде». Сохра-

нение многих норм родового общества (совокупная ответственность рода 

за действия входящего в него человека). Категории населения: свободные 

люди (основная категория), полусвободные крестьяне германского проис-

хождения (литы), рабы (сервы), представители галло-римского населения 

(их особое юридическое положение). Появление частной собственности 

на землю, оформление в конце VI в. аллода – свободно отчуждаемой зе-

мельной собственности. Превращение родовой общины в соседскую об-

щину (марку). Крупные землевладельцы (магнаты). 

 Франкское государство при Каролингах (VII–IX вв.). Военная рефор-

ма Карла Мартелла (715–741 гг.). Бенефиции. Расцвет Франкского госу-

дарства при Карле Великом (768–814 гг.), завоевания Карла Великого 

(войны с саксами, баварами, аварами и славянами), принятие им импера-

торского титула.  

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве во второй 

половине VIII-начале IX вв. Основные понятия: земельные отношения, 
крестьянские наделы (мансы) и земля феодала (домен), лично свободные 
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крестьяне (колоны), полусвободные крестьяне, рабы, отработочная рента 
(барщина), рента продуктами (оброк), вассалитет, феодальный иммуни-

тет. Распад империи Каролингов. Верденский раздел (834 г.).  
4. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Проблемы этногенеза и ранней истории сла-

вян в исторической науке. Дискуссии о прародине, происхождении и рас-

селении славян. Гипотезы относительно прародины славян. 1. Дунайская 

концепция. Ее связь с  «Повестью временных лет» и распространенность  

среди русских историков XIX в.; 2. Неодунайская (современный исследо-

ватель Н.О. Трубачев, выводы,  основанные на данных лингвистики). Ме-

сто первичного расселения славян – Среднее Подунавье, откуда в I н.э. 

они были вытеснены кельтами и уграми на север, в Повисленье и на вос-

ток – в Поднепровье.   3. Висло-Днепровская (немецкий ученый М. Фас-

мер, российские авторы Б.А. Рыбаков, В.П. Филин и др.). Прародина сла-

вян – обширное пространство, ограниченное р. Вислой – на западе, вер-

ховьями Днестра – на юге и востоке, Припятью на севере (северо-

западная Украина, южная Белоруссия, юго-восточная Польша). Дискус-

сии о локализации славян в пределах этого пространства. 4. Висло-

Одерская (распространена в польской исторической науке). Прародина 

славян междуречье Вислы и Одера. 5. Концепция двух прародин славян 

А.А. Шахматова. Существование автохтонной для территории Прибалти-

ки балто-славянской общности и заселение славянами, после ее распада, 

земель между нижним течением Немана и Западной Двиной (первая пра-

родина, на территории которой сложился праславянский языка, легший в 

основу всех славянских языков). Заселение славянами в II в. н.э. бассейна 

р. Вислы, германское (готское) население которого переселилось на юг. 

Бассейн Вислы – вторая прародина, ставшей центром расселения славян 

на запад, в район Эльбы (западные славяне) и на юг, с последующим раз-

делением в V в. южной ветви на два направления: Балкано-Дунайское 

(южные славяне) и Днепро-Днестровское (восточные славяне).  

Дискуссии о принадлежности к предкам славян различных народов, 

упоминаемых авторами древности. Вопрос о влиянии на этногенез славян 

иранских (скифов-земледельцев, сколотов) и балтских народов. Исследо-
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вания современных историков об этногенезе и расселении славян (кон-

цепция В.В. Седова, И.И. Ляпушкина).  

Первые достоверные письменные упоминания о славянах в VI в., как 
следствие их военной активности на территориях, подконтрольных Ви-

зантии. Анты и склавины в византийских источниках (Прокопий Кесса-
рийский, Маврикий Стратег). Разделение славян на западных, восточных 

и южных (по мнению большинства ученых – VII в.). Южные славяне, их 

взаимоотношения с Византией. Западные славяне. Возникновение первых 

западнославянских государств. Государство Само (на территории Чехии и 

Нижней Австрии) и его борьба с королевством франков (VII в.). Великая 
Моравия (822–907).    

Восточные славяне в древности. VIII–XIII вв. Расселение восточных 

славян на территории Руси. Родоплеменной строй восточных славян и об-

разование у них племенных союзов. «Повесть временных лет» о восточ-

нославянских «народах» – союзах племен: поляне, древляне, вятичи, дре-
говичи, словене ильменьские, кривичи, полочане, радимичи, северяне, ти-

верцы и др. Влияние внешнего фактора (военные нападения) на интенси-

фикацию образования племенных союзов. Возможность включение в со-

став союзов разных по этнической принадлежности (не только славян-

ских) племен.  

Хозяйство восточных славян (земледелие, скотоводство, ремесла, охо-

та, рыболовство, бортничество). Роль в хозяйственной жизни торговых 

путей (путь «из варяг в греки»). Верования (язычество).  

 Социально-экономические и политические изменения в недрах сла-
вянского общества на рубеже VIII-IX вв. Причины появления княжеской 

власти и ее функции. Данные письменных источников и археологии о 

южном и северном центрах возникновения государственности на Руси. 

Три центра Руси по арабским источникам (Славия, Артания-Арса, Куяба).  
Норманнская теория и дискуссии о ней в исторической науке. Лето-

писный рассказ о призвании варягов (862 г.), его трактовка учеными – 

сторонниками и противниками норманской теории. Современный взгляд 

на проблему. Естественный характер возникновения Древнерусского го-

сударства. Контакты славян с древними скандинавами, формы и масшта-
бы скандинавского влияния на Русь.  
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5. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. 

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 

Руси: сходства и различия. «Бессинтезный» (не воспринявший древне-
римскую традицию) феодализм на Руси, замедленность формирования ча-
стной собственности на землю, сохранение массива государственных зе-
мель, устойчивость крестьянской общины. Дискуссия о характере обще-
ственно-экономической формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». 

Дискуссия о природе древнерусской государственности. Древнерус-
ское государство в оценках современных историков. Проблема особенно-

стей социального строя Древней Руси. Признание Древней Руси раннефе-
одальным государством. Обоснование феодального строя Древней Руси 

Н.П. Павловым-Сильванским (1869–1908 гг.), развитие этого положения 
советскими историками. Концепции существования в Древнерусском го-

сударстве верховной собственности князей на землю (Л.В. Черепнин) и 

широкого распространения вотчинного (боярского) землевладения (Б.Д. 

Греков). «Рабовладельческая концепция» общественных отношений 

Древней Руси. Теория «многоукладности» И.Я. Фроянова и его трактовка 
Древней Руси, как возникшей на основе племенных союзов федерации 

самоуправляющихся городов-государств.  
Властные традиции и институты в государствах Восточной, Цен-

тральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного во-

ждя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль веча.  
Укрепления государственных институтов. Реформа княгини Ольги 

(945 г.).  
Города в политической и социально-экономической структуре Древ-

ней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Возникновение 
городов на базе родоплеменных центров, в пунктах, через которые проле-
гали торговые пути, вокруг княжеских и боярских резиденций, центров 
ремесленного производства и др. Концепция В.Л. Янина и М.Х. Алешков-
ского о ведущей роли «погостов» – мест концентрации дани в качестве 
основы для формирования городов. Древнейшие города Руси: Киев, Нов-
город, Полоцк, Ростов, Суздаль, Смоленск, Чернигов и др. 
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Христианизация. Принятие Русью православия (988 г.) его роль в раз-

витии культуры и укреплении государственности. Связанная с христиан-

ством сакрализация власти и личности князя. Сложности в процессе рас-

пространения новой религии, меры власти по укреплению авторитета 

православной церкви. Церковь Древней Руси, ее структура. Митрополит 

Илларион («Слово о Законе и Благодати»).  

Создание общерусского свода законов: «Русская Правда», ее проис-

хождение, структура и редакции. Отражение в «Правде Ярослава» (древ-

нейшая часть «Русской правды») родовых и государственных норм права. 

Общественные отношения на Руси в XI–XII вв. (по данным «Русской 

Правды). Категории свободного и зависимого населения. Свободные об-

щинники, как основная группа населения. Зависимое население: челядь и 

холопы (рабы). Научные дискуссии о степени распространения рабства на 
Руси. Смерды и различные трактовки их социального статуса в научной 

литературе. Представители вотчинной администрации: огнищане, тиуны, 

конюхи и др., особенности их социального положения. Социально-

политическая борьба на Руси. Восстания 1024 г. в Суздальской земле, 

1068 и 1113 г. – в Киеве. Многофакторность народных движений, пере-

плетение в них социальных, религиозных (борьба язычества и христиан-

ства), политических мотивов.  

6. Социально-экономическая и политическая структура русских зе-

мель периода политической раздробленности. Феодальная раздроблен-

ность Древней Руси и формирование различных моделей развития древ-

нерусского общества и государства. Дискуссии о причинах и сущности 

феодальной раздробленности в современной научной литературе. Тради-

ционный взгляд на распад Древнерусского государства, как следствие 

развитие феодального землевладения и явление типичное для всех сред-

невековых европейских государств. Роль в феодальной раздробленности 

таких факторов, как рост городов, усиление социальных конфликтов, ос-

лабление Киевского княжества из-за набегов кочевников. Иные трактовки 

феодальной раздробленности (И.Я. Фроянов). 

Любечский съезд князей 1097 г. и роль его решений в юридическом 

оформлении феодальной раздробленности. Лествичный порядок передачи 
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княжеской власти (от брата к брату) и его влияние на политические про-

цессы. Формирование местных княжеских династий.  

Основные центры периода феодальной раздробленности и различия в 
их политических системах. Владимиро-Суздальское княжество, как государ-
ственное образование с сильной княжеской властью, борьба князей с бо-

ярством. Политика отдельных князей: Юрий Долгорукий (1113–1157 гг.), 
Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.), Всеволод Большое Гнездо (1176–

1212 гг.). Галицко-Волынское княжество и особенности в его развитии, 

продиктованные географическим положением и тесными контактами с 
государствами Центральной и Западной Европы. Внутренняя и внешняя 
политика галицкого князя Ярослава Осмомысла (1153–1187 гг.). Роман 

Мстиславич во главе объединенного галицко-волынского княжества 
(1199–1205 гг.), его борьба с Польшей и половцами, установление кон-

троля над Киевом. Новгородская земля. «Новгородская революция» 1136 г. 
Сосредоточение власти в руках боярства, подчиненная роль князя, вече и 

его роль в политической системе. Должностные лица Новгородской рес-
публики: посадник, тысяцкий. Роль архиепископа в управлении городом. 

Дискуссии о степени демократизма Новгородской вечевой республики.  

7. Соседи Древней Руси в IX–XII вв. Международные связи древней 

русских земель, культурные влияния Востока и Запада. Дискуссии о при-

надлежности России к европейской, восточной или «евразийской» циви-

лизации. Тема непримиримой борьбы «леса и степи» в российской исто-

риографии XIX–XX вв. (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. Милю-

ков). Научные концепции определяющего влияния Византии на формиро-

вание древнерусской культуры и государственности (Б.Д. Греков, В.Т. Па-
шуто). Тезис об определяющем влиянии на Русь Древней Скандинавии 

(Г.С. Лебедев) и определение «Скандо-Византия» Д.С. Лихачева.  
Византия и Древняя Русь: экономические и военно-политические 

отношения. Походы русских князей на Византию, договоры 907, 911 и 

944 гг. Политика в отношении Византии князя Святослава, его попытки 

закрепится на придунайских землях. Византийское духовное и культурное 
влияние на Русь после принятия ею христианства. Военно-политические 
союзы Руси и Византии. Династические связи византийских императоров 
и древнерусских князей.  
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Отношения Руси с Хазарским каганатом (IX–X вв.), печенежскими 

племенами (X–XI вв.) и волжско-камскими болгарами до и после образо-

вания у них самостоятельного государства (X в.). Появление у границ Ру-

си половцев (середина XI в.), борьба с ними и участие половцев в междо-

усобных войнах русских княжеств периода феодальной раздробленности.  

Торговые и политические отношения Древней Руси со странами Скан-

динавии. Тесные династические связи древнерусских князей и скандинав-

ских конунгов. Участие скандинавских дружин в династической борьбе 

Владимира I и Ярослава Мудрого с их братьями за киевский престол. 

Контакты с отдельными государствами Западной и Восточной Европы. 

Активная внешняя политика князей Ярослава Мудрого (1020–1054) и 

Владимира Мономаха (1113–1125).  

 

 Проблемы для самостоятельного изучения 

1. Территория России в системе Древнего мира.  
2. Древнейшие культуры Северной Евразии. «Страна ариев». Кимме-

рийцы и скифы, скифские племена. Греческие колонии в Северном При-

черноморье. 

3. Древние империи Центральной Азии.  

4. Традиционные формы социальной организации европейских наро-

дов в догосударственный период  

5. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на 

представления о происхождении Древнерусского государства.  

6. Духовная и материальная культура Древней Руси.  

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните смысл понятия «неолитическая революция».  

2. Назовите признаки упадка и постепенного перерождения рабовла-

дельческого хозяйства Древнего Рима.  

3. Объясните понятия «домен», «вассалитет», «феодальная рента».  

4. Каковы взгляды историков на социально-экономические отношения 

Киевской Руси? Назовите и охарактеризуйте основные концепции.  
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5. Объясните, в чем заключалась «норманнская теория» происхожде-

ния русского государства.  

6. В чем состояли социальная и политическая функции князя, дружи-

ны и веча в Киевской Руси? 

7. Последствия христианизации на развитие Киевской Руси. 
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Тема 4. Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье 
 

1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Ев-
ропе, на Востоке и в России.  

2. Монгольская держава, завоевательные походы монголов, монголь-
ское иго на Руси, научные дискуссии о его роли в исторических судьбах 

страны.  

3. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Литва. 
4. Рост территории Московского княжества в XV – начале XVI вв. 

Процесс централизации в законодательном оформлении.  



 33 

1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Ев-

ропе, на Востоке и в России. Понятие «средние века» и его развитие. По-

явление термина в трудах итальянских гуманистов XV в. для обозначения 

исторического периода разделяющего Античность и их собственную эпо-

ху, ознаменованную обращением к античному наследию, т.е. эпоху Воз-

рождения (Флавио Бьондо «Декады истории, начиная от упадка Римской 

империи»). Дальнейшее развитие понятия «средние века» и его соотно-

шение с понятием «феодализм». Хронологические рамки средневековья, 

дискуссия о времени его завершения. Периодизация Средних веков для 

стран Западной Европы: 1) Ранее средневековье (конец V – середина   

XI вв.) – формирование феодального способа производства; 2) Классиче-

ское или высокое средневековье (конец XI – конец XV вв.) – период раз-

витого феодализма; 3) Позднее средневековье (XVI–XVII вв.) – время 
разложения феодализма и зарождение капиталистического способа про-

изводства.  

Общие черты, присущие периоду Средних веков в странах Западной 

Европы: технологии, производственные отношения и способы эксплуата-

ции (феодальная система землепользования, феодалы-землевладельцы, 

зависимые или полузависимые крестьяне, взимание с крестьян феодаль-

ной ренты: натуральной, отработочной, денежной), политическая система 

(в т.ч. система вассалитета, связывающая сеньора и вассала). Различия в 

социальной структуре, взаимоотношениях между феодалами и крестьяна-

ми отдельных государств Европы. Постепенное ослабление и ликвидация 

крепостного права в XIII–XV вв. во Франции, Англии, Западной Герма-

нии (замена личной зависимости поземельной). Общие черты и различия 

в государственном строе стран Западной Европы. Образование единого, 

централизованного государства в Англии в XII в. Судебная, военная, цер-

ковная реформы Генриха II Плантагенета (1154–1189 гг.). Сокращение 

юрисдикции сеньориальных судов, развитие королевского суда и привле-

чение к разбирательству присяжных. Падение авторитета королевской 

власти в правление Иоанна Безземельного (1199–1216 гг.). Великая хартия 

вольностей (1215 г.) – конституция феодальной монархии. Возникновение 

английского парламента (1265 г.).  «Образцовый парламент» (1295 г.).  
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Борьба между королями и знатью во Франции в XII – начале XIII вв.,  
усиление королевской власти и объединение страны в правление королей 

Филиппа II Августа (1180–1223 гг.), Людовика IX Святого (1226–1270 гг.) 
и Филиппа IV Красивого (1285–1314 гг.). Создание Генеральных штатов 
(1302 г.), сословная монархия во Франции.  

Города в Средневековой Европе: дискуссии о причинах возникнове-
ния городов, население, топография, городское самоуправление, цеховые 
организации, борьба городов с феодалами, социальные противоречия в 
городской среде. Городские союзы: Ганзейский торговый союз и его эко-

номические контакты с государственными образованиями Древней Руси.  

Идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада и Востока. Безусловное доминирование 
религиозного сознания. Католическая религия, идеалы монашества и ры-

царства. Папство как мощная политическая сила. Концепция превосход-

ства власти римского папы над любой светской властью и обязательности 

его решений для всех католиков. Клюнийское движение. Борьба за власть 
между Папством и императорами Священной Римской империи герман-

ской нации.  Папа Григорий VII (1073–1085 гг.) и император Генрих IV. 

«Диктат» папы и прямое указание в нем на право папы смещать светских 

правителей (1075 г.).  
 Православная церковь в Византии. Принципы слияния церкви в некое 

высшее единство – «Симфонию». Право императора избирать патриарха 
из числа кандидатов, предложенных церковными иерархами, и смещать 
неугодного.  

Крестовые походы (1096–1270 гг.), их влияние на развитие стран За-
падной Европы. Причины крестовых походов (численный рост рыцарства 
и «земельный голод», рост потребностей феодалов в результате развития 
торговли и ремесел, надежды крестьян на освобождение от зависимого, 

по отношению к феодалам, положения, экономические интересы итальян-

ского купечества, захват турками-сельджуками «Святой земли» на Ближ-

нем Востоке и др.). Роль католической церкви в организации походов. Со-

здание духовно-рыцарских орденов (Орден тамплиеров, госпитальеры, 

Тевтонский орден) и государств крестоносцев в Восточном Средиземно-

морье. Причины неудачи крестоносной экспансии на Восток: разобщен-
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ность крестоносцев, развитие экономики самих западноевропейских стран 

и укрепление в них королевской власти, политические перемены на Вос-
токе (объединение мусульманских княжеств под эгидой Египта. Послед-

ствия крестовых походов для стран Западной Европы: ускорение процесса 
централизации в отдельных странах (отток рыцарей, облегчивший коро-

левской власти борьбу против «феодальной вольницы»); рост ремесла и 

торговли, развитие товарно-денежных отношений; распространение в За-
падной Европе достижений Востока в области культуры, быта и хозяйст-
ва; ослабление Византийской империи; укрепление позиций северо-

итальянских городов (в первую очередь – Византии) в Восточном Среди-

земноморье.  
Особенности периода Средневековья в странах Востока. Государст-

венная собственность на землю, государственные налоги, как важнейшая 
форма эксплуатации крестьян, сильная центральная власть и др. Дискус-
сия о феодализме как явлении всемирной истории.  

2. Монгольская держава, завоевательные походы монголов, монголь-

ское иго на Руси, научные дискуссии о его роли в исторических судьбах 

страны. Кочевые племена Центральной Азии на рубеже XII–XIII вв. Воз-
никновение «степного феодализма» (главным богатством являются скот и 

пастбища). Феодализация родовой знати.  

Социальная структура монголов. Превращение племенных вождей, 

ханов, в правителей феодального типа, расслоение общества на знать 
(нойонов) и рядовых кочевников-скотоводов (аратов). Рабовладение. 
Привлечение ханами и нойонами нукеров на службу на условиях пожало-

вания им территорий с кочующими на них аратами (хуби). Межплемен-

ные войны и образование союзов племен (эль), рост влияния ханов.  
Образование монгольской державы. Военные и политические рефор-

мы Чингиз-хана в начале XIII в. «Яса» (1206 г.). Структура монгольского 

государства: десятки, сотни, тысячи и тумены (тьмы) – воинские подраз-
деления и административные единицы, запрет на переход из одной адми-

нистративной единицы в другую, введение налогообложения, жестокие 
наказание за уклонение от исполнения повинностей.  

 Причины и направления монгольской экспансии. Дискуссия о причи-

нах, вызвавших монгольские завоевания: социально-экономическая кон-
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цепция (ученые-марксисты), климатические изменения, гипотеза (о пас-

сионарности) Л.Н. Гумилева и др. Завоевания монголов в Северном Китае 

(1211–1234 гг.) и Средней Азии (1219–1221 гг.), использование ими воен-

ного и административного опыта покоренных государств. Первое столк-

новение монголов с Русью, битва на р. Калке (1223 г.). 

Улус Джучи: его образование в 1224 г. при разделе Монгольской им-

перии между детьми Чингиз-хана и наследование сыном хана Джучи, Ба-

тыем. Ордынское нашествие: походы на Русь хана Батыя (1237–1238, 

1239–1240 гг.), борьба населения с захватчиками. Иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского государства.  

Междоусобная борьба монгольских ханов и распад единой Монголь-

ской державы (1260-е гг.). Приобретение Золотой Ордой (улусом Джучи) 

фактической независимости от великого хана (1266 г.). Золотая орда и ее 
политика в отношении русских земель (взимание дани, выдача ханом яр-

лыков, привлечение русских князей с их дружинами к военным походам 

монголов, участие ханов в междоусобной борьбе князей). 

3. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Литва. Причины объединения земель Северо-Восточной Руси в XIV–XV вв. 

и дискуссии о них в научной литературе. Дальнейшее развитие феодально-

го землевладения, как причина начала объединительного процесса (работы 

Б.Д. Грекова, Б. А. Рыбакова). Внешнеполитический фактор (необходи-

мость защиты от иноземных захватчиков и борьба за свержение монголь-

ского ига). Развитие экономических связей между отдельными княжест-

вами и землями (дискуссии о наличии или отсутствии такового в научной 

литературе). Необходимость прекращения княжеских усобиц, нарушав-

ших экономическое и политическое развитие страны. Этническое и рели-

гиозное единство большинства населения Руси, как фактор ее объединения.  

Структура населения и политическая система в княжествах Северо-

Восточной Руси. Крестьянство. Крестьянство и его состав. Черносошные 
крестьяне (зависимые только от государства, но не от частных владель-
цев), дискуссии об их статусе в научной литературе. Городское население. 
Политическое устройство княжеств Северо-Восточной Руси. Великий 

князь Владимирский, его статус и полномочия, князья отдельных кня-
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жеств, удельные князья, боярство. Развитие слоя служилой знати: дворян-

ство. Влияние на политическую систему русских княжеств государствен-

ных традиций Золотой Орды. Особенности вассальных отношений на Руси.  

Образование Московского княжества (60–70-е годы XIII в.), его выде-
ление из состава Владимирского княжества. Особенности географическо-

го положения Московского княжества, приток на его земли беженцев из 
разоренных войнами областей Руси.  

Рост территории Московского княжества. Отношения с княжествами и 

землями. Политика первых московских князей, их борьба за расширение 
территории княжества и за Владимирский стол, стремление к дружеским 

отношениям с ханами Золотой Орды и использование ее военной силы 

для борьбы с соперниками на Руси. Князь Даниил Александрович (1276–

1303 гг.) и расширение территории Московского княжества (присоедине-
ние Коломны, Можайска). Юрий Данилович (1303–1325 гг.) и его борьба 
с тверскими князьями за ярлык на великое княжение Владимирское. Уси-

ление и территориальный рост Московского княжества в правление Ивана 
Даниловича Калиты (1325–1340 гг.), разгром Твери (1327 г.), закрепление 
за московскими князьями княжения Владимирского и права на сбор дани. 

Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву, превращение 
Москвы в религиозный центр Руси. Дальнейший территориальный рост 
Московского княжества в правление великого князя Владимирского Ива-
на Калиты. Князья Семен Иванович Гордый (1340–1353 гг.) и Иван Ива-
нович Красный (1353–1359 гг.), продолжение ими политики Ивана Калиты.  

Правление князя Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389 гг.). Терри-

ториальный рост Московского княжества. Династический кризис («вели-

кая замятня») в Золотой Орде и вооруженное сопротивление Московского 

княжества татарским набегам. Битва на реке Воже (1378 г.). Куликовская 
битва (1380) и ее историческое значение.  

Борьба Дмитрия Донского с усилившимся Литовским княжеством. 

Рост авторитета московского князя в правление Дмитрия Донского. Во-

зобновление чеканки собственной монеты. Передача князем Дмитрием 

великого княжения Владимирского своему сыну Василию I (1389–1425 гг.) 
по наследству (без санкции ордынского хана). Присоединение к Москов-
скому княжеству Суздальского и Нижегородского княжеств (1390–1393 гг.).  
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Феодальная война второй четверти XV в.: борьба между великим кня-

зем Московским Василием II (1425–1462 гг.) и галицко-звенигородскими 

удельными князьями. Вопрос принципе наследования княжеской власти 

(«от отца к сыну» и «от отца к брату») и его значение для дальнейшего 

политического развития Русского государства. Роль Феодальной войны в 

выборе путей и форм государственной централизации Руси.  

Литва как второй центр объединения русских земель. Особенности 

юго-западной Руси. 

Литовские земли в XIII в. Князь Миндовг (1230-е – 1265 гг.), его поли-

тическая деятельность по объединению литовских земель, борьба с не-

мецкими рыцарями. Князь Гедимин (1316–1341 гг.) и образование вели-

кого княжества Литовского и Русского. Русские земли в составе Литов-

ского государства (добровольное в большинстве случаев признание вла-
сти Литвы, которая  не требовала ломки в строе и характере местной жиз-

ни и избавляла их от тяжелой зависимости от Золотой Орды). Федератив-

ный характер Литовско-Русского государства. Отношения с Польшей. 

Правление в Литве князя Ягайло (1377–1392 гг.), его вступление на поль-

ский престол (1386 г.). Кревская (1385 г.) и Виленско-Радомская (1401 г.) 

унии.  Распространение среди литовской знати католицизма и польского 

языка. Раскол русской по происхождению аристократии. Принятие одной 

ее частью, стремившейся приобщиться к власти и привилегиям господ-

ствующего слоя, католицизма. Сохранение другой частью аристократии 

православной веры и русских культурных традиций. Борьба  политиче-

ских группировок. Территориальный рост великого княжества при Витов-

те (1392–1430 гг.). Люблинский сейм и уния 1569 г. 

4. Рост территории Московского княжества в XV – начале XVI вв. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Создание едино-

го Русского государства в правление князей Ивана III (1462–1505 гг.) и 

Василия III (1505–1533 гг.). Присоединение Новгорода (1478 г.) и Твери 

(1485 г.). Присоединение Василием III Псковской земли (1510 г.) и Рязан-

ского княжества (1521 г.).  

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 

1497. Развитие государственного аппарата, появление первых государст-
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венных учреждений (Казна), местное управление: назначение наместни-

ков с передачей им территорий «в кормление». Принятие Иваном III ти-

тула «Государь всея Руси» и его историческое значение. Брак Ивана III c 

византийской царевной Софьей Палеолог (племянницей последнего ви-

зантийского императора Константина XI). Новый государственный герб 

страны – двуглавый орел. Идеи о русском государстве как духовной пра-

вопреемнице Византийской империи, концепция Филофея «Москва – 

Третий Рим». Особенности процесса государственной централизации на 

Руси, в сравнении со странами Западной Европы. Ведущая роль государ-

ственной власти в процессе централизации и последствия этого явления.  

 Социальная структура общества: «тяглые» и «служилые» люди. По-

местная система. Формирование дворянства как опоры центральной вла-

сти. Поместная система. Начало оформления крепостного права (ограни-

чение права крестьянского перехода определенным сроком, выплата по-

жилого и др.) 

Русская церковь во второй половине XV – начале XVI вв. Идеологиче-

ская борьба в русском православии, как отражение социальных противо-

речий. Иосифляне и нестяжатели. «Ересь жидовствующих» в Новгороде и 

их идеи (отрицание церковной иерархии, обрядности, поклонения релик-

виям и др.). Борьба официальной церкви и светской власти с «ересями».  

 

Проблемы для самостоятельного изучения 

1. Тюркские народы России в составе Золотой орды 

2. Централизация и формирование национальной культуры  

3. Экспансия Запада. Александр Невский  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте периодизацию эпохи Средних Веков для стран Западной Ев-

ропы. В чем состоят особенности каждого этапа? 

2. В чем заключалась разница в положении церкви в Византии и стра-

нах Западной Европы?  

3. Назовите основные причины феодальной раздробленности на Руси.  
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4. В чем заключались особенности формирования единого Русского 

государства по сравнению со странами Западной Европы?  
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Тема 5. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европей-

ской цивилизации 

 

1. Эпоха Возрождения. 

2. XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические откры-

тия. и начло Нового времени в Западной Европе.  

3. Реформация, ее экономические политические, социокультурные 

причины.  

4. Развитие капиталистических отношений. Новое время в Европе как 

особая фаза всемирно-исторического процесса.  
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5. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государ-

ства как основной тип социально-политической организации постсредне-

векового общества.  

6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси.  

7. Россия в XVII столетии: переход от Средневековья к Новому вре-

мени.  

 

 

1. Эпоха Возрождения, как особый период в культурном и идейном 

развитии стран Западной и Центральной Европы, ее хронологические 

рамки для разных стран. Итальянское возрождение и его связь с социально-

экономическими особенностями страны: Итальянские города государства 

в XIV–XV вв., развитие в них ремесел, торговли и банковского дела. Пе-

риодизация Итальянского возрождения: 1) Предвозрождение (вторая по-

ловина XIII – начало XV в.); 2) Ранее Возрождение (большая часть XV в.); 

3) Высокое Возрождение (конец XV – первые 30 лет XVI в.); 4) Позднее 

Возрождение (до конца XVI в.).  

Сущность новой культурной парадигмы: 1) Новый взгляд на наследие 

Античности; 2) Формирование гуманистического направления в мировоз-

зрении, искусстве образовании, идеи с ценности человеческой личности, 

концепция универсального человека, отношение к человеку, как к центру 

мироздания (произведения Л.Б. Альберти, «Речь о достоинстве человека» 

Дж. Пико дела Мирандолла и др.). 3) Отрицание всеобъемлющей роли ка-

толической церкви, скептицизм или индифферентизм в отношении рели-

гии. 4) Стремление к познанию мира. Научная мысль эпохи Возрождения: 

изобретения Л. да Винчи, исследования в области математики, астроно-

мии, физики, анатомии. Новый взгляд на историю. Политические и исто-

рические взгляды Н. Макиавелли. Идеи Возрождения в итальянском ис-

кусстве: живописи, скульптуре, литературе.  

 «Северное Возрождение» (Германия, Голландия). Философские, эти-

ческие, политические идеи Эразма Роттердамского («Похвала глупости»). 

Начало книгопечатания в Европе и его роль в распространении знаний.  
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Противоречивый характер идей эпохи Возрождения: узость социаль-

ной базы, разочарование в человеческой природе и возможности дости-

жения справедливого общественного устройства, рост индивидуалистиче-

ских идей и настроений.  

2. XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические откры-

тия. и начло Нового времени в Западной Европе. Важнейшие процессы 

XVI–XVII вв., определившие переход от Средневековья к Новому време-

ни: великие географические открытия, реформация, развитие капитали-

стических отношений, их тесная связь и взаимообусловленность.  

 Великие географические открытия середины XV – середины XVII вв.: 

предпосылки, причины и последствия. Рост в странах Европы товарного 

производства и нехватка драгоценных металлов. Достижения европейских 

стран в кораблестроении, картографии и навигационном искусстве. Завое-
вания турок-османов в XV в., упадок торговых городов Средиземноморья, 

необходимость поиска новых торговых путей на Восток. Ведущая в роль 

географических исследованиях в середине XV – середине XVI вв. Порту-

галии и Испании.  

Экспедиции португальцев с целью поиска морского пути в Индию, 

изучение морских путей вдоль африканского побережья Д. Каном (1481–

1486 гг.) и Б. Диашем (1487–1488 гг.). Открытие Америки Х. Колумбом 

(1492 г.). Морское путешествие в Индию Васко де Гамы (1497–1499 гг.), 

экспедиция П.А. Кабрала (1500–1502 гг.) и открытием им Бразилии. Кру-

госветное путешествие Ф. Магеллана (1519–1522 гг.).  

Колониальная экспансия Португалии и Испании. Тордесильясский до-

говор (1494 г.) о разделе между Испанией и Португалией сфер колони-

альных захватов в Западном полушарии. Завоевание испанскими конки-

стадорами территорий на Южноамериканском и Североамериканском 

континентах (военные походы Ф. Кортеса и Ф. Писсаро). Уничтожение 

индейских цивилизаций ацтеков, инков. Колониальная политика Испании 

и Португалии, ввоз в колонии рабов из Африки.  

 Вступление в борьбу за колонии Голландии, Англии, Франции.  

 Поиск морского пути на Восток через Ледовитый океан (Северо-

Западный и Северо-Восточный морские проходы). Экспедиция Х. Вилло-
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уби и Р. Ченслера (1553 г.), контакты английских мореплавателей с рус-

ским правительством, получение ими торговых привилегий. Экспедиции 

В. Баренца (1594–1597 гг.) и Г. Гудзона (1608–1611 гг.). Освоение Север-

ной Америки и возникновение на ее территориях английских и француз-

ских колоний.  

Голландские экспедиции и захваты в Индийском океане, проникнове-

ние в Индонезию. Исследование голландскими мореплавателями западного 

и северного берегов Австралии. Экспедиции А. Тасмана (1642–1644 гг.) и 

открытие им Новой Зеландии.  

Социально-экономические последствия великих географических от-

крытий:  

–  начало формирование колониальной системы, ускорившее возник-

новение капиталистического производства;  
–  начало складывания мирового рынка; 

–  «революция цен» 1480–1620 гг., которая выразилась в колоссальном 

удешевлении стоимости серебра из-за его притока в Европу из Америки, 

и, соответственно, росте цен на продукты питания. Различное  воздейст-

вие «революции цен» на развитие экономики отдельных  стран:  в Испа-

нии приток серебра стал инструментом войн, отвлекавших энергию и ре-

сурсы нации от производительного их использования; в Голландии и 

Англии, напротив, – вызвал рост городского населения и промышленности.  

–  укрепление положения городской и сельской буржуазии, рост ее до-

ходов  

–  перемещение центра экономической жизни из Средиземноморья на 

Атлантическое побережье Пиренейского полуострова и, позже, в Нидер-

ланды.  

–  учреждение первых фондовых бирж (в Нидерландах, Антверпене, 

Лондоне).  

–  расширение научных знаний, изменение общих представлений ев-

ропейцев о мире и людях, его населяющих.  

Экспедиции русских первопроходцев в контексте эпохи великих гео-

графических открытий. Интересы русских купцов и промышленников в 

Сибири, добыча и скупка пушнины. Экспедиции конца XVI века в Запад-
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ную Сибирь, поход Ермака и его результаты. Походы в Сибирь и При-

амурье в XVII в.: экспедиции И.Ю. Москвитина, С.И. Дежнева, М.В. Ста-

духина, И. И. Реброва Е.П. Хабарова, В.Д. Пояркова и др. Путешествие 

В.В. Атласова на Камчатку(1697–1699 гг.). Переселение в Сибирь русских 

крестьян. Меры правительства по освоению Сибирских и Приамурских 

земель и его политика по отношению к местным народам, взимание осо-

бого налога пушниной (ясака). Взаимоотношения русских переселенцев с 

местными народами, взаимное культурное обогащение, освоение мест-

ными народами новых форм хозяйственной жизни. Преимущественно 

мирный характер колонизации русскими земель Сибири и Приамурья, не 

исключающий, однако, и отдельных межнациональных столкновений.  

3. Реформация, ее экономические политические, социокультурные 

причины. Общая характеристика Реформации (от латинского reformatio – 

исправление, восстановление), как массового религиозного и общественно-

политического движения в Западной и Центральной Европе, направлен-

ного на реформирование католической религии и церкви, в соответствии с 

изменениями, произошедшими в экономике, социальной, политических 

сферах (развитие капиталистического производства, укрепление позиций 

буржуазии, распространение идей гуманизма и научных знаний и др.). 

Идеологические предшественники движения: Джон Виклиф (ок. 1320–

1384 гг.) и Ян Гус (1369–1415 гг.).  

Основные направления Реформации: бюргерско-буржуазное, народ-

ное, королевско-княжеское. Католическая церковь и практика продажи 

индульгенций, как объект критики сторонников Реформации. Реформация 

в Германии: Мартин Лютер (1483–1546 гг.) и его деятельность. Томас 

Мюнцер (1490–1525 гг.), как представитель народного направления в Ре-

формации. Великая Крестьянская война 1524–1525 гг., идеи и требования 

восставших, причины их поражения. Религиозные войны в Германии. 

Аугсбургский религиозный мир (1555 г.) и принцип свободы выбора ве-

роисповедания германскими князьями («чья власть, того и вера») 

Реформация во Франции, Швейцарии и других странах Европы. Ос-
новные положения протестантизма в учениях Ж. Кальвина, У. Цвингли и 

др. Своеобразие реформации в Англии. Борьба короля Генриха VIII Тю-
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дора (1491–1547 гг.) c папством и возникновение самостоятельной Анг-
ликанской церкви (1534 г.). Изложение основ англиканского вероучения в 
«39 статьях» (1563 г.), его компромиссный по отношению к католицизму 
и протестантизму характер.  Движение пуритан (английских сторонников 
кальвинизма).  

Религиозные войны во Франции. Варфоломеевская ночь (1572 г.). 
Нантский эдикт (1598 г.) и предоставление французским протестантам 

(гугенотам) свободы вероисповедания. Католическая реакция (контрре-
формация), создание ордена иезуитов (1540 г.).  

Утрата религиозного единства в Западной Европе. Влияние идей Ре-
формации на мировоззрение, культуру, практику повседневной жизни на-
селения стран Северной Европы («протестантская этика»). Проникнове-
ние идей протестантизма на Русь, «ересь» Матвея Башкина.  

4. Развитие капиталистических отношений. Новое время в Европе 

как особая фаза всемирно-исторического процесса. Характерные черты 

капиталистического способа производства: капиталистическая частная 
собственность на средства производства, превращение рабочей силы в то-

вар, машинный технологический способ производства, общественный ха-
рактер производства; формирование всемирного хозяйства.  

Предпосылки развития капиталистических отношений. Средневеко-

вый город, как центр формирования новых отношений. Развитие произво-

дительности ремесла, технические изобретения и совершенствование тех-

нологий в текстильном ремесле, горном деле и металлургии.  

Расширение мировой торговли, в т.ч. под влиянием великих географи-

ческих открытий. Развитие товарного хозяйства в городе и деревне, как 
предпосылка для замены мелкого индивидуального производства. Перво-

начальное накопление и его источники: ростовщичество, банковские опе-
рации, система откупов, приток богатств из колоний. Влияние на перво-

начальное накопление «революции цен».  

Возникновение и развитие мануфактур – предприятий, основанных на 
разделении труда и ручном производстве. Централизованная и рассеянная 
мануфактура. Возрастающие потребности государства (в т.ч. в матери-

альном обеспечении армий), как стимул развития промышленности. На-
чало перехода к машинному производству. 
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Рост производительности сельского хозяйства, зарождение в отдель-
ных районах Европы отраслевой специализации сельского хозяйства. 
Применение в сельском хозяйстве наемного труда (батраков). Распро-

странение практики сдачи земли в аренду (издольщина, испольщина), как 
альтернативы прежней феодальной ренте.  

Региональная специфика хозяйственного развития европейских стран: 

–  страны с господствующим раннекапиталистическим укладом;  

–  страны, в которых капиталистический уклад развивался, как подчи-

ненный элемент феодальной структуры;  

–  страны, в которых господствовало крепостное право и соответст-
венно наметилось экономическое отставание 

–  страны, в которых в XVII в., по сравнению с XVI в., произошел рег-
ресс экономики.  

Лидеры капиталистического развития: Англия и Нидерланды. Эконо-

мическое и политическое развитие Нидерландов в XVI в., упадок цехово-

го ремесла и старых экономических центров, бурное развитие новых цен-

тров, связанных с капиталистическим производством, изменения в соци-

альной структуре общества. Консервативная политика императора Фи-

липпа II Габсбурга и нарастание революционной ситуации в 1560-е годы. 

Буржуазная революция в Нидерландах (1566–1609 гг.) и ее историческое 
значение. Образование Республики Соединенных провинций Нидерлан-

дов (Голландии) как самостоятельного государства, ее экономическое 
развитие и превращение в передовую капиталистическую страну XVII в. 
Факторы, способствовавшие экономическому подъему: положение на 
стыке торговых путей, господство на мировом рынке пряностей, широкое 
распространение наемного труда. Наиболее развитые отрасли хозяйства: 
рыболовство, судостроение, суконная промышленность. Ведущая роль в 
экономике страны внешней торговли, охватившей все страны Европы и 

их колонии. Учреждение голландской Ост-Индской компании (1602 г.) и 

ее деятельность. Развитие банковского и биржевого дела. Постепенное 
отставание Голландии в экономическом развитии от Англии в конце XVII 

– начале XVIII вв.  
Экономическое развитие Англии в XVI в. Распространение капитали-

стического способа производства в городе и деревне, сближение низших 
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слоев феодальной знати (джентри) с формирующейся буржуазией. Тек-

стильное производство, как одна и ведущих и наиболее динамично разви-

вающихся отраслей хозяйства, распространение внецехового ремесла и 

мануфактурного производства. Начало аграрного переворота в англий-

ской деревне XVI в. Массовый сгон крестьян с земли в целях развития 

более выгодного для землевладельца овцеводства («огораживание»), пау-

перизация и разорение крестьянства, попытки правительства Тюдоров 

преодолеть кризис с помощью ограничений прав землевладельцев, госу-

дарственной благотворительности и, одновременно, репрессивных мер 

против бродяг и нищих. Колониальная и торговая экспансия Англии, 

борьба за колонии и сферы влияния с Испанией.  

Успехи английской экономики в начале XVII в., предпосылки Анг-

лийской буржуазной революции 1640–1660 гг. Основные события рево-

люции. Умеренное (пресвитериане) и радикальное (индепенденты) на-

правление в английском пуританизме. Левеллеры (движение низов анг-

лийского общества). Диктатура лорда-протектора Оливера Кромвеля 

(1653–1658 гг.). Реставрация монархии (1660 г.). Последствия революции 

и ее роль в ускоренном развитии капиталистического производства. Раз-

витие промышленности, укоренение капиталистических отношений в 

сельском хозяйстве и превращение крестьян в наемных рабочих. Англий-

ская внешняя торговля, «Навигационный акт» 1651 г. установивший за-

прет на ввоз товаров из колоний в Англию на иностранных кораблях, его 

роль для развития флота и в экономическом противостоянии с Голландией.  

Страны, в которых мануфактурное производство существовало, как 

уклад, подчиненный феодальной структуре (на примере Франции). Осо-

бенности развития капиталистического хозяйства во Франции. Подчине-

ние капиталистического уклада интересам абсолютной монархии. Отно-

сительно слабо развитый рынок рабочей силы. Отсутствие в дворянских 

поместьях домениальной (собственно помещичьей) земли и передача всей 

земли в пользование крестьян с целью получения помещиком высокой 

денежной ренты. Специфическая форма первоначального накопления, 

среди источников которого видное место занимало тяжелое налогообло-

жение (королевская талья, соляной налог). Активный переход представи-
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телей буржуазии в ряды дворянства и государственной бюрократии («лю-

ди мантии).  

Германия как пример региона крепостным правом и феодальной эко-

номикой. Экономический упадок Германии во второй половине XVI в., 

его внутриполитические и внешнеполитические причины. Окончательное 

оформление крепостного права после Крестьянской войны 1524–1525 гг. 

Рост вывоза сельскохозяйственной продукции и, как следствие, расшире-

ние помещичьих земельных владений и рост отработочной ренты. Нега-

тивное воздействие перемещения торговых путей, в результате великих 

географических, на торговые города Юго-запада Германии. Упадок Ган-

зейского союза и ее поражение в соперничестве с Голландией. Политиче-

ская раздробленность Германии, усиление власти князей, междоусобная 

борьба и ее негативное воздействие на экономическое развитие региона.  
Страны, в которых в XVII в. ощущался экономический регресс, по 

сравнению с XVI в. (на примере Испании). Причины регресса. Непроиз-

водительное использование богатств, полученных из колоний. Падение 

конкурентоспособности испанских промышленных товаров из-за их доро-

говизны и отставания в качестве от товаров стран с более развитой эко-

номикой. Потеря Испанией рынков сбыта в европейских странах и даже в 

собственных колониях. Подчинение экономической политики страны ин-

тересам дворянства, активный вывоз сырья, отказ от протекционизма и 

ввоз импортных товаров. Истощение ресурсов страны постоянными вой-

нами, рост налогообложений, религиозные и политические репрессии (из-

гнание морисков – мусульман, обращенных в католицизм, которые со-

ставляли видную часть экономически активного населения). Разорение 

испанской деревни. Изъятие буржуазией капиталов из торговли и про-

мышленности, скупку ею земли, должностей, прав на взимание налогов 

(откупа).  

5. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального госу-

дарства как основной тип социально-политической организации пост-

средневекового общества. Общие социально-экономические причины, 

определившие в странах Европы переход от сословной монархии к абсо-

лютной. Усиление королевской власти, развитие бюрократического аппа-
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рата и регламентация прав и обязанностей сословий, прохождения госу-

дарственной службы, создание постоянных армий, установление контроля 

монархов за налоговой системой и финансами. Подчинение власти мо-

нархов феодальной аристократии. Ликвидация самостоятельной полити-

ческой роли церкви. Служилое дворянство как социальная база абсолют-

ной монархии. Временный союз абсолютистских монархических режимов 

с буржуазией. Роль абсолютной монархии в развитии национальной про-

мышленности и торговли. Формирование национальных государств и за-

вершение процесса централизации в отдельных странах (Англия, Фран-

ция). Особенности утверждение абсолютизма в территориально-

раздробленных странах, «территориально-княжеский абсолютизм» (Гер-

мания) как препятствие на пути национального объединения.  

Дискуссия об определении абсолютизма. Концепция абсолютизма, как 
формы монархии в период перехода от феодального государства к буржу-

азному государству. Иные дефиниции абсолютизма («абсолютизм как 

форма феодально-крепостнической диктатуры»). Соотношение понятий 

«самодержавие» и «абсолютизм» в трудах российских ученых, дискуссии 

о равнозначности или же отличии этих понятий. Дискуссии о генезисе 

самодержавия.  

Абсолютизм и восточная деспотия. Особые черты восточных деспотий 

(Османская империя, Китай, Индия и др.): господство государственной 

собственности на землю, устойчивость крестьянской общины, неограни-

ченный характер власти монарха при широком распространении внепра-

вовых методов руководства обществом, традиционализм в общественном 

сознании и др. 

6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. Состояние русского государства к исходу 

первой трети XVI в.: территория, государственный аппарат, основные ка-

тегории населения (боярство, дворянство, духовенство, посадские люди, 

помещичьи, черносошные и дворцовые крестьяне и др.).  

 Вступление Ивана IV на престол (1547 г.), принятие им царского ти-

тула и его политическое значение. Объективная необходимость модерни-

зации русского государства и ее осознание современниками: И.С. Пересве-
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тов как апологет сильной («лютой») царской власти, критик правления 
бояр и защитник интересов служилого дворянства. Программа обществен-

ного переустройства в трудах Ермолая Еразма. Формирование при Иване IV 

кружка единомышленников («Избранная Рада»), его состав (протопоп 

Сильвестр, А.Ф. Адашев, др.) и реформаторская деятельность в 1550-е гг.  
Начало созыва Земских соборов (1549 г.) и формирование сословно-

представительной монархии. Судебник 1550 г., развитие в нем положений 

Судебника 1497 г., подтверждение права крестьян на переход от одного 

господина к другому в строго определенное время (Юрьев день), ограни-

чение власти наместников и волостелей. 

 Формирование приказной системы, особенности приказов как орга-
нов центрального управления (нечеткое разделение компетенции, смеше-
ние отраслевого и территориального принципов в функциях приказов). 
Важнейшие приказы их роль в управлении страной: Разрядный (дела о 

военной и государственной службе) и Поместный (наделение дворян зем-

лей) приказы; Приказ большого прихода (сбор налогов), Посольский при-

каз (дипломатические сношения); Разбойный (борьба с преступностью, 

утверждение отдельных должностных лиц), Челобитный (прием жалоб, 

контроль за должностными лицами) и другие приказы.  

Реорганизация местного управления. Губная и земская реформы 

(1555–1556 гг.). Формирование системы выборных должностей из числа 
дворян, верхушки горожан – посадских людей, черносошных и дворцовых 

крестьян (губные старосты, целовальники, излюбленные головы и др.), 

передача выборным лицам части функций наместников и волостелей. От-
мена кормлений и замена их государственным налогом (1556 г.).  

Реформы в военной сфере. Четкая регламентация военной службы 

дворян («Уложение о службе»), установление определенных норм чис-
ленности, состава и вооружения отрядов, выставляемых дворянами, в за-
висимости от размеров и качества находившихся у них земель. Создание 
стрелецкого войска – полурегулярной пехоты, вооруженной ручным огне-
стрельным оружием – «пищалями». Развитие артиллерии и военно-

инженерного дела.  
Реформы в церковной жизни. Церковный собор 1551 г. и его решения 

(«Стоглав»), ограничение прав монастырей на приобретение земель, уни-
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фикация церковных обрядов, борьба против отступлений от норм морали 

в среде духовенства и населения в целом, запреты «еретических» книг, 
скоморошества.  

Изменение внутриполитического курса Ивана IV в 1560 г. и фактиче-

ский роспуск Избранной рады. Политика опричнины (1565–1572 гг.). Оп-

ричный террор и его результаты. Дискуссии в отечественной историче-

ской науке о причинах опричнины и ее роли в русской истории.  

Внешняя политика Ивана IV. Наиболее насущные задачи России во 

внешнеполитической сфере к середине XVI в. Необходимость выхода к 

морям для свободной торговли со странами Западной Европы и притока в 

страну драгоценных металлов. Враждебные отношения с Казанским, Аст-

раханским и Крымским ханствами, Ливонским орденом.  

Успехи России на Восточном направлении в 1550-е годы: завоевание 

Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, подчинение Запад-

ной Башкирии (1557 г.), приобретение возможности свободной торговле по 

Волге. Обострение отношений Османской империи с Крымским ханством 

и ее вассалом. Первое военное столкновение России с Турцией (1569 г.).  

Ливонская война 1558–1583 гг. Успехи Руси на начальном этапе вой-

ны. Передача магистром Ливонского ордена орденских земель под власть 

польско-литовского короля Сигизмунда II Августа и образование герцог-

ства Курляндского (1561 г.), вступление в войну против Руси Польско-

литовского государства и Швеции. Истощение ресурсов русского госу-

дарства, начало военных поражений (после 1563 г.). Объединение Поль-

ши и Литвы в единое государство – Речь Посполитую (1569 г.) и его 

внешнеполитическое значение. Набеги крымских татар. Военные походы 

против Руси короля Речи Посполитой Стефана Батория (1579–1581 гг.). 

Окончание Ливонской войны. Ям-Запольский мирный договор Руси с Ре-

чью Пополитой (1582 г.) и Плюсское перемирие со Швецией (1583 г.), 

территориальные потери Русского государства.  

Итоги правления Ивана IV Грозного, оценка его личности и роли в ис-

тории в научной литературе.  

7. Россия в XVII столетии: переход от Средневековья к Новому вре-

мени. Причины и предпосылки общенационального кризиса XVII в. Прав-
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ление царей Федора Иоанновича (1584–1598 гг.) и Бориса Годунова 
(1598–1604 гг.), экономические трудности, вызванные истощением ресур-

сов страны в правление Ивана IV. Начало закрепощения крестьян, практи-

ка «заповедных лет» (запрещение в определенные годы крестьянских пере-
ходов в любое время, включая Юрьев день). Падение авторитета традици-

онных политических институтов в годы опричнины. Великий голод 1601–

1603 гг. (вследствие климатических изменений, затронувших всю Европу) 
и его последствия.  

 «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки воз-
рождения традиционных («домонгольских») норм и отношений между 
властью и обществом. Смутное время как системный кризис, выразив-
шийся, прежде всего, в Гражданской войне и иностранной  интервенции 

(С.Ф. Платонов). Причины и основные этапы Смуты – династическая, со-

циальная и национально-освободительная. Феномен самозванчества. Ос-
новные события Смутного времени. Поход на Москву Лжедмитрия I 

(1604–1605 гг.), состав его сторонников (от польско-литовской знати до 

широких слоев населения Русского государства). Захват Лжедмитрием I 

московского престола, его правление (1605–1606 гг.), неопределенный и 

противоречивый характер политики самозванца, попытки лавирования 
между различными социальными группами, свержение и гибель в резуль-
тате переворота. Царствование Василия Шуйского (1606–1610 гг.) и его 

политика, направленная на защиту интересов родовитого боярства. Раз-
растание социальных конфликтов. Восстание под руководством И.И. Бо-

лотникова (1606–1607), дискуссия о характере этого движения. Выступ-

ление против Василия Шуйского Лжедмитрия II (1607–1610 гг.) при ак-
тивной поддержке Речи Посполитой. Формирование «тушинского лагеря» 

и образование в нем органов власти, идентичных действовавшим в Моск-
ве. «Нареченный патриарх» Филарет (Федор Никитич Романов). Вмеша-
тельство в политическую борьбу на Руси внешних сил. Союз Василия 
Шуйского со Швецией и начало открытой польской интервенции (1609). 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Свержение Ва-
силия Шуйского (1610) и правительство Семибоярщины. Приглашение на 
русский престол польского королевича Владислава. Вступление польских 

войск в Москву, разрыв Семибоярщиной союза со Швецией и захват 
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шведскими войсками Новгорода (лето 1611 г.). Фактическое расчленение 
страны противоборствующими политическими группировками. Патриоти-

ческий подъем в России и борьба с захватчиками. Первое ополчение и не-
удачная попытка освобождения Москвы от поляков (лето 1611 г.). Создание 
в Нижнем Новгороде Второго ополчения (осень 1611). Роль ополчения в ос-
вобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.  

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Причины из-

брание на престол из многих кандидатов царя Михаила Федоровича Ро-

манова, как компромиссной фигуры, приемлемой для основных полити-

ческих группировок. Отказ от призвания на русский престол иностранных 

монархов. Итоги и последствия Смутного времени. Сохранение Русского 

государства и территориальные потери (утрата земель в бассейне Невы и 

Смоленских земель).  

Экономическое, социальное, политическое развитие России в середи-

не-второй половине XVII в. Восстановление и развитие сельского хозяй-

ства, его экстенсивный характер. Рост феодальной земельной собственно-

сти, развитие в отдельных, крупных, боярских и монастырских вотчинах 

товарного производства (например, активная скупка и перепродажа хлеба 

боярином Б.И. Морозовым).  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Полный запрет перехода крестьян от одного 

владельца к другому, наследственность крепостного состояния, право 

владельца распоряжаться имуществом крепостных. Бессрочный сыск бег-

лых крестьян. Установление обязанностей дворян. Разрешение обмена 

поместий на вотчины.  

Развитие ремесла и торговли. Широкое распространение домашней 

промышленности в крестьянском хозяйстве и зарождение в ней элементов 

мелкотоварного производства. Отличия городского ремесла в России от 

такового в Западной Европе. Хозяйственная специализация отдельных 

районов страны: металлургические центры в уездах к югу и северо-западу 

от Москвы (Тула, Серпухов, Устюжна-Железнопольская и др.), Ярославль 

и Нижний Новгород – центры кожевенного производства, центры солева-

рения и др.  
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Появление первых мануфактур и их виды: казенные (работавшие по 

государственному заказу и не связанные с рынком), купеческие и бояр-

ские мануфактуры. Активное участие государства в развитии мануфак-

турного производства.  

Внутренняя и внешняя торговля России. Начало формирование Все-

российского рынка. Появление первых общероссийских ярмарок в Моск-

ве, Нижнем Новгороде, Брянске. Активизация внешней торговли. Нехват-

ка в России драгоценных металлов (серебра), методы их накопления каз-

ной. Меры правительства по поддержанию российского купечества в его 

конкуренции с иностранными купцами (Таможенный устав 1653 г. Ново-

торговый устав 1667 г.).  

Сдерживающие факторы в развитии внутренней торговли – господ-

ство натурального хозяйства и отсталость путей сообщения. Оторван-

ность от морей – помеха развитию внешней торговли (особенно в услови-

ях роста значения морских транспортных перевозок в Европе).  

Развитие государственного аппарата страны. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Начало перехода от сословно-

представительной к абсолютной монархии. Боярская Дума, постепенное 

падение ее роли, функционирование при царе «ближней» или «тайной» 

думы, члены которой могли и не входить в собственно Боярскую думу. 

Земские соборы. Падение значения соборов и фактическое прекращение их 

созыва во второй половине XVII в. Учреждение в системе приказов Прика-

за тайных дел, подчиненного непосредственно царю и свободного от кон-

троля Боярской думы. Изменения в местном управлении: расширение пол-

номочий воевод и превращение их в главных носителей власти на местах.  

Церковь и государство. Церковный раскол, его социально-

политическая сущность и последствия. Церковная реформа патриарха 

Никона, направленная на унификацию церковных обрядов (1650-е гг.) и 

реакция на нее в обществе. Движение раскольников (старообрядцев) и со-

циальная составляющая их протеста. Критика церковной и светской вла-

сти лидерами раскольников (протопоп Аввакум). Преследования старооб-

рядцев и их сопротивление государству (бегство на окраины страны, 

практика самосожжения, Соловецкое восстание 1668–1676 гг.). Провал 
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попытки патриарха Никона поставить авторитет церковной власти выше 

светской во всех сферах жизни общества.  

Рост социальных конфликтов и его причины: завершение оформления 

крепостного права, рост эксплуатации крестьян и горожан, введение но-

вых налогов для содержания растущего бюрократического аппарата и по-

крытия расходов, вызваны войнами. Крупнейшие восстания второй поло-

вины XVII в.: Соляной бунт (1648 г.), Восстания в Пскове и Новгороде из-

за повышения цен на хлеб (1650 г.), Медный бунт (1662 г.), Восстание 

крестьян и казаков (крестьянская война) под руководство С.Т. Разина 

(1670–1671 гг.).  

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Борьба с Речью 

Посполитой. Поддержка антипольского выступления населения Украины, 

Переяславская рада 1654 г., война с Речью Посполитой 1654–1667 гг., 
Андрусовский мирный договор и его условия (возвращение к России 

Смоленска и других земель, утраченных в ходе событий Смутного време-

ни, включение в состав российского государства Левобережной Украины 

и Киева). Особые формы управления Украиной: гетманская власть. 

Сложности во взаимоотношениях российского правительства с гетманами 

и казачеством. Русско-турецкая война 1676–1681 гг. и отказ Турции от 

претензий на украинские земли. Развитие взаимоотношений России со 

странами Европы, политические, экономические и культурные контакты.  

 

Проблемы для самостоятельного изучения 

 

1. Развитие русской культуры в XVI–XVII вв. 

2. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

3. Османская империя в XV–XVI вв., территориальный рост, военно-

административное устройство, государственный аппарат. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите причины, определившие активизацию мореплавания в Ев-

ропе в XV–XVI вв. и определившие наступление «эпохи великих геогра-

фических открытий».  
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2. Охарактеризуйте последствия «великих географических открытий» 

для стран Европы.  

3. В чем состояло своеобразие идеологии эпохи Возрождения, в срав-

нение с идеологией Средневековья?  

4. Сформулируйте основные течения религиозной реформации в Ев-

ропе в XVI–XVII вв.  

5. Какие трактовки содержаться в трудах отечесвтенных историков в 

России?  

6. Каковы причины окончательного оформления крепостного права в 

России в XVII веке?  

7. Какие новые черты появились в экономике России в XVII в.?  

8. Почему XVII в. в России называют «бунташным веком»?  
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Тема 6. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

 

1. XVIII в. в европейской и мировой истории. 

2. Пути трансформации европейского абсолютизма в XVIII в. Евро-

пейские революции XVIII–XIX вв.  

3.  Промышленный переворот в странах Европы и России. Политиче-

ские, экономические, социальные и культурные последствия промышлен-

ного переворота. 

4. Попытки реформирования политической системы России при Алек-

сандре I. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

5. Развитие Европы и США в середине – второй половине XIX века. 

Политические преобразования 60–70-х гг. XIX в России. Реформы Алек-

сандра II (1855–1881 гг.). 

 

 

1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Формирование колони-

альной системы и мирового капиталистического хозяйства. Политические 

процессы в Европе XVIII в. Развитие системы международных отноше-

ний. Борьба между наиболее могущественными державами Европы 

(Францией, Англией, Австрией, Пруссией, Россией) за первенство и вли-

яние на менее сильные страны (государства раздробленной Германии и 

Италии, Речь Посполитую, территории в составе Османской империи и 

др.). Борьба за колонии между европейскими странами: войны между Ан-

глией и Францией за территории в Северной Америке, Индии и др. Тесное 

переплетение борьбы в Европе и в колониях: «война королевы Анны» 

1702–1713 – «колониальная версия» войны за испанское наследство 1701–

1714 гг., «война короля Георга» 1740–1748 гг. – «колониальная версия» 

войны за австрийское наследство, Семилетняя война 1756–1763 гг. и др.  

Война за независимость североамериканских колоний (1775–1783) и 

ее историческое значение. Дж. Вашигтон, Б. Франклин, их политическая 

деятельность.  
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XVIII век, как время развития процесса модернизации в странах Евро-

пы. Европейское просвещение и рационализм. Распространение идей фи-

лософии Просвещения и перемены в общественном сознании. Политиче-
ские, экономические, социальные и культурные последствия промышлен-

ного переворота. Базовые принципы философии Просвещения: 1. Убеж-

денность в мощи человеческого разума и его безграничных возможно-

стях, вера в то, что прогресс науки создаст условия для экономического и 

социального благоденствия; 2. Теория «естественного права», провозгла-
шавшая, что от рождения все люди равны и наделены неотъемлемыми 

правами (правом на жизнь, свободу, благополучие и т.д.); 3. Теория обще-
ственного договора, объявляющая государство продуктом добровольного 

соглашения людей, и устанавливающая ответственность правительств за 
соблюдение естественных прав граждан (как главное условие договора). 
4. Идея о возможности переустройства общественных отношений на ра-
ционалистических началах. Борьба идеологов философии просвещения за 
распространение «света знаний», свободомыслия, критика ими официаль-
ной церкви и религии, сословных привилегий аристократии и духовенства. 
Концепция разделения законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей. Французские философы-просветители М.Ф. Вольтер (1694–1778 гг.), 
Д. Дидро (1713–1784 гг.), Ш.-Л. Монтескье (1689–1755 гг.), Ж.Ж. Руссо 

(1712–1778 гг.) и др.  

Активное развитие в XVIII вв. науки, крупнейшие открытия и достиже-
ния (И. Ньютон (1642–1727 гг.), Г.-В. Лейбниц (1646–1716 гг.), А.-Л. Лаву-
азье (1743–1794 гг.), Б. Франклин (1706–1790 гг.), К. Линней (1707–1778 гг.) 
и др.), взаимовлияние научных идей и идей философии Просвещения.   

 2. Пути трансформации европейского абсолютизма в ХVIII в. Евро-

пейские революции XVIII–XIX вв. Влияние идей Просвещения на мировое 
развитие. «Просвещенный абсолютизм». Пути трансформации европей-

ского абсолютизма в XVIII в. Европейские революции XVIII–XIX вв. 
Представители просвещенного абсолютизма среди монархов Западной Ев-
ропы: императрица Мария-Терезия (1740–1780 гг.) и император Иосиф II 

(1780–1790 гг.) в Австрии; короли Фридрих II (1740–1786 гг.) в Пруссии и 

Густав III (1771–1792 гг.) в Швеции, Карл III (1759–1788 гг.) в Испании, 

Екатерина II (1762–1796 гг.) в России.   
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Общие черты просвещенного абсолютизма (при существовании весь-
ма существенных различий, продиктованных спецификой экономики, со-

циальной структуры, политических традиций конкретных стран):  

1) Осознание монархами и частью их окружения того, что для сохра-
нения базовых устоев абсолютной монархии необходимы определенные 
перемены в общественной и государственной сфере. «Консервативный 

реформизм» перечисленных монархов, политика реформ «сверху».  

2) «Союз» монархов с философами (переписка Фридриха II и Густава III 
с Вольтером, и его пребывание при дворе прусского короля (1750–1753 гг.);  

3) Декларация правительственной политики, как деятельности во имя 
«общего блага», отождествление интересов населения страны, правитель-
ства и самого монарха.  

4) Реформы, направленные на развитие системы образования и рас-
пространение грамотности в широких слоях населения. Принятие Мари-

ей-Терезией «школьного закона» 1774 г. об обязательном начальном об-

разовании и создание широкой сети «обычных школ» («тривиальшулле») 

для обучения счету и письму. Учреждение «элементарных школ» в Испа-
нии при Карле III.  

5) Покровительство науке. Создание Фридрихом II Берлинской акаде-
мии наук (1744) и Публичной библиотеки (1775). Поддержка шведской 

Академии наук Густавом III. Основание Мадридской астрономической 

обсерватории Карлом III и др.  

6) Смягчение цензуры. Введение элементов свободы слова. Закон о 

свободе слова Густава III (1774 г.). Закон Иосифа II о печати, разрешав-
ший открытую критику действий монарха в прессе (1781 г.).  

7) Утверждение принципов веротерпимости, нередко сочетающееся с 
наступлением на привилегии церкви как политической организации. При-

нятие Иосифом II в 1781 г. закона о веротерпимости и ликвидация тех 

монастырей и монашеских орденов, которые не были задействованы в 
сфере образования или благотворительности. Изгнание Карлом III из Ис-
пании иезуитов (1767 г.). Закон о веротерпимости Густава III и др. 

8) Меры по рационализации государственного управления, модерни-

зации государственных учреждений и судов, системы налогообложения, 
денежной системы. Судебная реформа Фридриха II (отделение судебной 
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власти от исполнительной, гарантия неприкосновенности имущества, ко-

дификация законов и др.). Ликвидация Карлом III части налогов и уста-
новление свободы хлебной торговли. Денежная реформа Густава III 

(1776 г.). Проект Иосифа II о введении равномерного поземельного обло-

жения (1786).  

9) Меркантилизм, как основа экономической политики. Меры по раз-

витию промышленности и торговли.  

10) Ограниченность либерального правительства курса, недоверие к 

общественным силам, жестокие расправы с политической оппозицией в 

случае ее покушения (реального или мнимого) на основные принципы аб-

солютной монархии. Склонность к жестким административным мерам 

при проведении реформ.  

Декларация независимости (1776 г.) и ее основные положения: равен-

ство граждан в правах, право народа на создание и низложение прави-

тельства. Создание США и установление в них республиканской формы 

правления. Конституция 1787 г., фиксация в ней принципа разделения 

властей (президент – исполнительная власть, Конгресс – высший законо-

дательный орган, Верховный суд – высший орган судебной власти). Вли-

яние Американской революции на общественную мысль Европы. Участие 

в Американской революции будущих лидеров революционного (Ж. Ла-

файет) и национально-освободительного (Т. Костюшко) движений.  

Французская революция 1789–1794 гг. и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Причины и предпосылки рево-

люционных событий во Франции. Противоречия между развивающимся 
капиталистическим укладом в экономике и сложившейся системой обще-
ственных отношений (по мнению историков-марксистов – феодальные 
отношения, в категориях немарксистской историографии «старый поря-
док», характеризующийся, прежде всего сословными привилегиями дво-

рянства и буржуазии и абсолютной властью монарха). «Третье сословие» 

и роль в нем буржуазии. Начало революции (1789 г.). «Декларация прав 
человека и гражданина», связь ее положений с философией Просвещения. 
Лозунг «свобода, равенство, и братство». Провозглашение Франции рес-
публикой (сентябрь 1792 г.). Казнь короля Людовика XVI (январь 1793 г.). 
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Конституция 1793 г. Борьба политических группировок среди револю-

ционеров (жирондисты, монтаньяры, «бешеные» и др.). Якобинская дик-
татура (1793–1794 гг.). Практика революционного террора. Контрреволю-

ционный (термидорианский) переворот 1794 г. Установление личной дик-
татуры генерала Наполеона Бонапарта (1799 г.), принятие им титула им-

ператора (1804 г.). Восстановление монархической формы правления, как 
предпосылка новых европейских революций XIX в.  

Переплетение в ряде стран социального угнетения с национальным 

(Италия, Венгрия, Польские земли в составе Австро-Венгрии, Пруссии и 

России). Зарождение и распространение социалистических идей. Эконо-

мический кризис 1846–1847 гг. в странах Европы. 

Европейские революции 1848–1849 гг. «Весна народов». Политиче-
ские события во Франции: от Второй республики (1848–1852 гг.) к Вто-

рой империи (1852–1870 гг.). Восстание в Париже в феврале 1848 г., 
свержение короля Луи-Филиппа и установление Второй Республики (пер-

вая – в 1792 г., в ходе Великой Французской революции). Всеобщие выбо-

ры в Учредительное собрание. Конституция 1848 г. (введение широких 

демократических свобод для граждан, разделение властей, учреждение 
однопалатного Законодательного собрания и должности президента, на-
деленного исполнительной властью).  

 Июньское восстание рабочих в Париже (толчком стало закрытие «на-
циональных мастерских» для безработных). Жестокое подавление восста-
ния правительственными войсками Л.-Э. Кавеньяка (погибло около 11 тыс. 
чел.). Президентские выборы (декабрь 1848 г.). Победа Наполеона-
Бонапарта (племянника Наполеона III), выдвинувшего лозунги установ-
ления твердого порядка (обеспечило поддержку буржуазии) и строитель-
ства справедливого государства (поддержка рабочих и крестьян). Наступ-

ление нового правительства на республиканские учреждения и законы. 

Решительное подавление оппозиции. Государственный переворот 2 декаб-

ря 1851 г., установление Наполеоном режима личной диктатуры, приня-
тие, в декабре 1852 г., императорского титула. Новая конституция (1852 г.). 
Режим Второй империи (1852–1870 гг.). Сочетание во внутренней поли-

тике Наполеона III жестких мер против политической оппозиции и лави-

рования между интересами крупных социальных групп.  



 62 

Политические события в Германии и ведущая роль в них проблемы 

объединения страны. Политические разногласия по поводу путей достижения 
единства и формы правления в будущем германском государстве. Монар-

хический план объединения (лозунг «свобода – суверенитет – монархия») и 

республиканский план. Династическое соперничество между австрийской 

династией Габсбургов и прусской династией Гогенцоллернов и борьба 
между Австрией и Пруссией за роль центра притяжения германских зе-
мель. Волнения и антиправительственные выступления рабочих в Берли-

не в марте 1848 г. Формирование королем Фридрихом-Вильгельмом IV 

либерального правительства и созыв Учредительного собрания для выра-
ботки конституции Пруссии.  

Созыв в мае 1848 г. общегерманского Национального собрания во 

Франкфурте-на-Майне (имел статус «вольного города»). Противоборство 

великогерманской партии (объединение Германии с участием Австрии, 

что неизменно привело бы к австрийской гегемонии) и малогерманской 

(объединение без Австрии), а также республиканцев и монархистов. 
 Укрепление позиций прусского короля Фридриха-Вильгельма, соз-

давшего себе репутацию патриота и общегерманского лидера, роспуск в 
декабре 1848 г. Учредительного собрания и введение Конституции, пре-
доставлявшей монарху право отменять любой закон.  

Создание Франкфуртским собранием общегерманского парламента, 
победа в нем малогерманской партии, выработка конституции, преду-
сматривавшей в будущем государстве конституционно-монархическую 

форму правления, равенство всех граждан перед законом, ликвидацию ти-

тулов и сословных привилегий, отмену крепостного права. Предложение 
Франкфуртским собранием престола королю Фридриху-Вильгельму, его 

отношение к курсу собрания, как к революции, и отказ от сотрудничества. 
Непризнание органов, созданных Франкфуртским собранием всеми мо-

нархами Германии, роспуск Собрания (июнь 1849 г.) и подавление рес-
публиканских восстаний в Саксонии, Рейнской области, Бадене и др.  

Революционные события в Австрийской империи, тесное переплетение 
социальной и национально-освободительной борьбы. Многонациональ-
ный состав населения империи: к 1847 г. из 37 млн. населения – 18 млн. 

славяне (чехи, поляки, словаки и др.), 5 млн. – венгры, остальные – нем-
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цы, итальянцы, румыны. Создание национальных государств – важнейшая 
задача революции.  

Восстание в Вене в марте 1848 г. и уступки правительства императора 

Фердинанда I: отмена цензуры и созыв Конституционного собрания для 

выработки конституции. Маневры правительства, политическая борьба по 

вопросу об избирательном законе и федеративном устройстве государст-

ва. Октябрьское восстание в Вене, его разгром.  

Славянский съезд в Праге (июнь 1848 г.) и его решение о недопусти-

мости включения входивших в Австрийскую империю славянских земель 

(Чехии, Словакии, Хорватии и др.) в объединенное Германское государ-

ство. Пражское восстание против австрийских властей (май-июнь 1848 г.) 

и его подавление австрийскими войсками генерала А. Виндишгреца.  

 Национально-освободительное восстание против австрийских властей 

в Венгрии (1848–1849 гг.). Создание революционного правительства Л. 

Кошута (сентябрь 1848 г.) и отмена им крепостного права. Меры австрий-

ских властей по военному подчинению Венгрии и создание восставшими 

боеспособной армии (в т.ч. за счет солдат и офицеров-венгров из состава 

австрийской армии). Провозглашение независимости Венгрии (14 апреля 

1849 г.). Подавление восстания силами австрийской армии и российских 

войск, присланных по просьбе австрийского правительства Николаем I 

(лето-осень 1849 г.).  

Борьба против австрийского владычества в Италии, участие в ней пра-

вителей отдельных государств (короля Пьемонта Карла-Альберта), ста-

вивших целью только национальное освобождение, и революционеров-

республиканцев (Дж. Гарибальди). «Первая война за независимость» 1848–

1849 гг. Поражение пьемонтской армии и подавление восстаний. Оккупа-

ция Папской области и Рима французскими войсками (апрель 1849 г.).  

Поражение революционного движения 1848–1849 гг. Нерешенность 

социальных и национальных проблем в странах Европы. Роль революций, 

как индикатора неблагополучия и разочарование политических элит в 

странах Европы в Версальской системе. Переход к «реальной политике».  

Петр I (1789–1725 гг.): борьба за преобразование традиционного об-

щества в России. 
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Военные реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Рекрутские наборы, как способ комплектования армии рядовым составом, 

набор рекрутов из податных сословий. Установление в армии жесточай-

шей дисциплины, беспощадная борьба с дезертирством. Комплектование 

и подготовка офицеров. Гвардейские полки как элитные воинские форми-

рования и центры подготовки офицеров для армии. Создание первых в 

истории страны военно-учебных заведений (Навигацкая школа, Морская 

академия, Инженерная школа, система гарнизонных школ и др.). Разра-

ботка руководств, регламентирующих различные стороны военной и во-

енно-морской службы: «Артикул корабельный» (1706 г.), «Устав воин-

ский» (1716 г.), «Устав морской» (1720 г.). Перевооружение армии.  

Реформы в области государственного управления. Утверждение прин-

ципов управления страной и системы государственных органов, типич-

ных для абсолютной монархии. Камерализм как один из принципов стро-

ительства государственного аппарата: создание учреждений, специализи-

рующихся в какой-то определенной сфере, основанных на принципе кол-

легиальности и четкой регламентации обязанностей чиновников. Исполь-

зование Петром I опыта зарубежных стран (в первую очередь – Швеции). 

Высшие органы государственной власти. Указ о престолонаследии, пре-

доставивший монарху право назначать себе преемника, отказ от традици-

онного способа передачи власти (от отца к сыну). Сенат (1711 г.) как 

высший законосовещательный орган. Создание системы коллегий (1717–

1721 гг.), заменивших приказы. «Генеральный регламент» (1720 г.) – ус-

тав государственной гражданской службы, определяющий компетенцию 

учреждений и обязанности чиновников.  

Церковная реформа. Ликвидация патриаршества и учреждение Духов-

ной коллегии – Синода (1721 г.), полное подчинение церкви государствен-

ному управлению, превращение в одно из государственных учреждений.  

Реорганизация административно-территориальной системы и местных 

органов власти (1708–1719 гг.), деление страны на губернии, провинции, 

уезды (дистрикты), находившиеся под руководством назначаемых долж-

ностных лиц (губернаторы или генерал-губернаторы, воеводы и комисса-

ры соответственно).  
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Создание широкой и разнообразной системы органов надзора и кара-
тельных органов. Учреждение в 1711 г. должностей фискалов и руково-

дившего ими обер-фискала для осуществления тайного надзора за испол-

нением должностными лицами законов, судопроизводством, сбором нало-

гов и т.д. Создание прокуратуры (1722 г.), чиновники которой (прокуро-

ры) осуществляли надзор за Сенатом, коллегиями и губернским аппара-
том. Взаимный надзор фискалов и прокуроров друг за другом. Преобра-
женский приказ (1695) и Тайная канцелярия (1718 г.) – органы политиче-
ского сыска и следствия по государственным преступлениям. Привлече-
ние к контролю над государственными органами военных, в первую оче-
редь – офицеров гвардии.  

Судебная реформа (1719 г.). Попытка отделения судебной власти от 
административной путем создания двух самостоятельных судебных ин-

станций: нижних (провинциальных и городских) и надворных судов (про-

существовали до 1727 г.).  
Реформа налогообложения. Усиление налогового бремени в целях по-

крытия колоссальных расходов, вызванных войной и растущим бюрокра-
тическим аппаратом (к 1724 г. до 40 видов косвенных налогов). Введение 
подушной подати (1724 г.), единого налога для всех податных сословий 

(крестьян, посадских людей, купцов), заменившего подворный налог.  
Эволюция социальной структуры общества. Социальная политика. 

Обязательная служба дворян, указ о единонаследии (1714 г.), фактическая 
ликвидация различий между вотчиной и поместьем, запрет дробить поме-
стья. Табель о рангах (1722 г.), система чинов, возможность получения 
дворянства на государственной службе. Превращение дворян в «служилое 
сословие» в полном смысле этого слова (в терминологии некоторых со-

временных историков «закрепощение дворянства»). Ликвидация отдель-
ных небольших социальных групп, промежуточных между дворянством и 

податными сословиями («старых служб людей») путем включения их в 
число государственных крестьян.  

Экономические реформы. Протекционизм и меркантилизм – основа 
государственной политики в экономической сфере. Неограниченное вме-
шательство государства в экономическую сферу. Создание новых и реор-

ганизация старых государственных мануфактур, поощрение частного 



 66 

предпринимательства. Практика передачи убыточных государственных 

предприятий в частные руки. Приоритетное развитие отраслей промыш-

ленности, связанных с обеспечением армии, в т.ч. металлургической про-

мышленности. Поддержка отечественной промышленности с помощью 

высоких пошлин на отдельные виды импортных товаров (Таможенный 

тариф 1724 г.). Появление новых отраслей промышленности: корабле-
строительная, бумагоделательная, суконная. Скачок в развитии тяжелой и 

легкой промышленности. Ведущая роль в промышленности крепостного 

труда. Приписные и посессионные крестьяне.  
Развитие внешней и внутренней торговли. Ликвидация государствен-

ной монополии на отдельные товары (1719 г.). Меры по развитию путей 

сообщения (в первую очередь – водных). Строительство Волго-Донского, 

Ладожского, Вышневолоцкого и др. каналов.  
 Основные направления «европеизации» страны. Преобразования в 

области культуры и быта. Создание светских учебных заведений (пре-
имущественно профессиональных). Переход с церковно-славянского 

шрифта на гражданский (1708 г.). Начало выпуска правительственной га-
зеты «Ведомости». Активная публикация переводной и отечественной 

учебной и научной литературы. Указ Петра I об открытии Академии наук 
(1724 г.). Тесная связь науки петровского времени с практическими по-

требностями страны. Внедрение в быт привилегированных сословий 

(дворянства и верхушки купечества) западноевропейских норм. Западно-

европейское летоисчисление (от Рождества Христова, а не от сотворения 
мира, как прежде).  

Идеологическое обоснование проводимых реформ. Защита принципов 
абсолютной монархии и в произведениях Ф. Прокоповича («Слово о вла-
сти и чести царской», «Духовный регламент»). Другие социально-

политические сочинения первой четверти XVIII в. Отражение интересов 
купечества в «Книга о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова.  

Провозглашение России империей (1721 г.). Упрочение международ-

ного авторитета страны. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Влияние западноевропейской общественной мысли XVII – начала XVIII вв. 
на политические взгляды Петра I. Своеобразие разработанной Петром I 

модели государственного и общественного устройства.  



 67 

 Екатерина II (1762–1796 гг.). Истоки и сущность дуализма внутрен-

ней политики. Сочетание во внутренней политике Екатерины II стремле-
ния к реформам в духе просвещенного абсолютизма и усилению само-

державной власти. Необходимость удовлетворения сословных претензий 

дворян, являвшихся опорой власти Екатерины II. Рост дворянских приви-

легий в период дворцовых переворотов (1725–1762 гг.), освобождение 
дворян от обязательной службы Петром III (февраль 1762 г.) и их стрем-

ление упрочить свое привилегированное положение.  
Новый юридический статус дворянства. Распад служилой системы. 

Расширение дворянских привилегий и усиление крепостнических поряд-

ков. Закон, обязывающий крестьян оплачивать расходы, вызванные по-

давлением бунтов силами воинских команд (1763 г.). Разрешение поме-
щикам ссылать крестьян на каторгу (1765 г.). Запрещение крестьянам жа-
ловаться на помещиков (1767 г.). Активная раздача государственных зе-
мель с крестьянами в качестве вознаграждения.  

Волнения среди крестьян и в городах. Чумной бунт в Москве (1771 г.). 
Восстание под руководством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.). Самозванче-
ство и апелляция Пугачева к крестьянской вере в «истинного», народного 

царя. Социальный состав восставших (казаки, крестьяне, горнозаводские 
рабочие, нерусские народы Урала и Поволжья). Изложение целей восста-
ния в манифестах Пугачева: ликвидация крепостного права, отмена рек-
рутских наборов, налогов и податей, установление вольного казачьего 

управления. Особенности восстания: чрезвычайно крупные масштабы и 

относительно высокая степень организованности восставших. Подавление 
восстания.  «Раскрепощение дворян» (терминология А.А. Кизеветтера) и 

усиление крепостного права в отношении крестьян. Распространение кре-
постного права на всю территорию Украины (1783 г.). Отчуждение обще-
ства от государственной власти.  Доктрина естественного права и ее адап-

тация к социально-политической практике абсолютизма. 
Теоретическое обоснование необходимости самодержавия в России в 

духе идей Ш.-Л. Монтескье (обширность географического пространства и 

суровость климата требуют концентрации властных функций в руках мо-

нарха, сильного монархического правления). Опора на традиции неогра-
ниченного самодержавия, заложенные Петром I. 
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 Меры по укреплению самодержавной власти в первые годы правле-

ния. Реформа Сената 1763 г., (разделение на 6 департаментов из которых 

4 находились в Петербурге и 2 – в Москве), приведшая к потери им зако-

носовещательных функций и усилению роли генерал-прокурора. Секуля-

ризация монастырских земель, передача их в ведение специально создан-

ного государственного органа Коллегии экономии. Переход бывших мо-

настырских крестьян (около 2 млн. чел.) в особую категорию «экономиче-

ских крестьян», обязанных платить подушный денежный оброк в казну. 

Продолжение начатого Петром I процесса превращения церкви в часть 

государственной машины.  

Созыв в 1767 г. Уложенной комиссии для выработки общероссийского 

свода законов. Сословно-представительный характер комиссии, участие в 

ней, наряду с дворянскими депутатами, представителей горожан, черно-

сошных крестьян, казаков, «ясачных людей» (нерусских народов, пла-

тивших дань пушниной). Представление в комиссию «наказов» (предло-

жений и пожеланий от отдельных сословных групп). Дворянские, купече-

ские, крестьянские наказы и отражение в них надежд сословий.  

«Наказ» Комиссии Екатерины II, как ее политическая декларация: са-

модержавие, как наиболее пригодная для России форма правления, обя-

занность самодержца заботиться о благе подданных, верховенство закона 

и равенство перед ним всех граждан, сохранение крепостного права при 

недопустимости произвола помещиков и законодательном регулировании 

их власти над крестьянами. Определение в «наказе» в качестве главного 

условия принадлежности к дворянству высоких нравственных качеств че-

ловека («чести», «добродетели»). Противоречия и разногласия между 

членами Уложенной комиссии, ее роспуск (1769 г.).  

Губернская реформа 1775 г., ее связь с событиями восстания, стремление 
правительства создать эффективные, четко действующие органы местной 

власти. Разукрупнение губерний (к концу правления Екатерины II – 50). 

Создание в губерниях единообразной системы органов власти и должно-

стей: губернатор, вице-губернатор, губернское правление, казенная палата 
(финансовые и административно-хозяйственные вопросы), приказ обще-
ственного призрения (управление школами, больницами, благотворитель-



 69 

ными учреждениями), судебные органы. Включение в органы местного 

(губернского и уездного) управления выборных представителей от дво-

рянства (в т.ч. капитаны-исправники, руководившие уездной полицией). 

«Устав благочиния» (1782 г.), создание системы полицейских органов в 
городах.  

Завершение формирования сословной организации общества и его 

элементов.  Рост социальной поляризации и обособленности социальных 

слоев. Жалованная грамота дворянству («Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства», 1785 г.): оконча-
тельное утверждение дворянства в качестве наиболее привилегированно-

го сословия Империи. Монопольное право дворянства на владение землей 

и крепостными крестьянами. Свобода от обязательной службы, подсуд-

ность только дворянскому суду, недопустимость применения к дворянам 

телесных наказаний. Создание системы выборных дворянских органов 
(губернские и уездные собрания), предназначенных для защиты сослов-
ных интересов.  

Жалованная грамота городам («Грамота на права и выгоды городам 

Российской Империи, 1785 г.). Разделение городского населения на 6 со-

словных групп, наделенных различными правами. Искусственное созда-
ние цехов – организаций, объединяющих ремесленников определенной 

специальности. Учреждение органов городского самоуправления (общие 
городские и «шестигласные думы»). Ограниченный характер реформы, 

подчиненный по отношению к административной власти характер орга-
нов городского самоуправления.  

Усиление консервативных начал во внутренней политике Екатерины 

II после начала революционных событий во Франции (1789 г.). Репрес-
сивные меры в отношении лиц, заподозренных в революционных на-
строениях (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков). Запрет масонских лож. Указ о 

запрещении «вольных типографий» (1796 г.), введение строгой цензуры.  

Экономическая политика Екатерины II и развитие российской эконо-

мики во второй половине XVIII в. Включение России в систему междуна-
родного разделения труда в качестве экспортера сельскохозяйственной 

продукции (пенька, лен, кожа, сало, пушнина, лес, смола, поташ). Хлеб-

ный рынок России. Влияние активного экспорта сельскохозяйственной 
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продукции на повышение товарности сельского хозяйства. «Одворянива-
ние» экономики. Участие дворянства в товарно-денежных отношениях, 

постепенное разрушение замкнутости феодального хозяйства. Изменения 
в структуре феодальной ренты: падение роли натурального оброка, пере-
вод крестьян на денежный оброк (в нечерноземной полосе до 85% кресть-
ян), формирование барщинного хозяйства.  

Рост числа мануфактур в России (в 1767 г. – 663, 1799 г. – 1200). Уве-

личение промышленности доли наемного труда и рост крестьянского от-

ходничества. Крепостные крестьяне-предприниматели, имущественное 

расслоение крестьян. Перерастание мелкого товарного производства 

(крестьянские промыслы и городское ремесло) в капиталистическую ма-

нуфактуру. 

Протекционизм в политике правительства. Поощрение предпринима-

тельства. Указ о свободе открытия промышленных предприятий (1775 г.). 

Создание (1765 г.) и деятельность Вольного экономического общества. 

Рост государственных расходов и введение в оборот бумажных денег 

(1768 г.).  

Реформы в области образования. Создание системы общеобразова-

тельных и всесословных учебных заведений (двух-, трех- и четырехкласс-

ных народных училищ). Учреждение Смольного института благородных 

девиц (1764 г.) – начало женского образования в России. Внедрение в педа-

гогику идей философии Просвещения, административно-педагогическая 

деятельность И.И. Бецкого. Меры по поддержке науки, создание Акаде-

мии Российской (1783 г.), как центра изучения русского языка и словес-

ности, организация географических экспедиций и др. 

Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Внутренняя политика Павла I (1796–

1801 гг.) – попытка ограничения дворянских привилегий в пользу само-

державной власти.  

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положе-
нии империи. Внешняя политика Екатерины II и ее основные направле-
ния: 1. Борьба за выход к Черному морю; 2. Распространение влияния 
на ослабевшую Речь Посполитую и присоединение к России ее террито-

рий, в далеком прошлом входивших в состав Древнерусского государ-
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ства (с белорусским и украинским населением, православным по своему 
вероисповеданию и этнически близким русскому народу). 3. Удержание и 

упрочение позиций в Прибалтике. Тесная взаимосвязь всех направлений 

политики.  

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на 
юге. Борьба России с Османской империей и Крымским ханством. Рус-
ско-турецкая война 1768–1774 гг., Кучук-Кайнарджийский мирный дого-

вор, его условия: признание Турцией независимости Крымского ханства 
(уничтожение его вассальной связи с турецким султаном), передача Рос-
сии земель в Причерноморье, крепостей Азов, Еникале, Керчь, Кинбурн и 

др., а также Кабарды.  

Присоединение Крыма к России (1783 г.), основание Севастополя, на-
чало строительства Черноморского флота. Георгиевский трактат о пере-
ходе Восточной Грузии (Картлийско-Кахетинского царства) под протек-
торат России (1783 г.).  

 Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Роль в войне побед, одержанных 

войсками под командованием А.В. Суворова (сражения под Фокшанами и 

на р. Рымник, взятие Измаила и др.) и побед флота. Ясский мирный дого-

вор, закрепление за Россией Крыма и земель между Южным Бугом и Дне-
стром. Отказ Турции от претензий на Грузию. Константинопольский про-

ект Екатерины II.  

Русско-шведская война 1788–1790 гг. Попытка Швеции вернуть утра-
ченные ранее территории и ее неудача. Верельский мирный договор, под-

твердивший существовавшие границы.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Избрание королем Речи 

Посполитой ставленника России Станислава Понятовского (1762 г.). 
Мощное антипольское восстание на Правобережной Украине (Колиив-
щина, 1768 г.), отказ Екатерины II от поддержки восстания и его подавле-
ние. Активизация в Польше движения шляхты против курса С. Понятов-
ского на тесный союз с Россией, Барская конфедерация (1768 г.), начало в 
Польше гражданской войны. Поход в Польшу российской армии А.В. Су-
ворова и разгром конфедератов (1768–1770 гг.).  

Первый раздел земель Речи Посполитой Россией, Австрией и Прусси-

ей (1772 г.), переход под власть России части Восточной Белоруссии (в т.ч. 



 72 

города Полоцк, Витебск, Двинск). Польская конституция (1791 г.) и окку-
пация земель Речи Посполитой прусскими и австрийскими войсками. 

Конституция 1791 г., внутриполитическая борьба в Польше, российская 
интервенция (1792 г.) и второй раздел земель Речи Посполитой (1793 г.) 
Пруссией и Австрией и Россией (к России отошли Центральная Белоруссия 
и Правобережная Украина). Польское восстание под руководством Т. Кос-
тюшко (1794 г.). Третий, окончательный раздел Речи Посполитой в 1795 г., 
принесший России Западную Белоруссию, Волынь, Курляндию и Литву.  

Борьба с революционной Францией – новое направление во внешней 

политике Екатерины II в последние годы ее царствования. Российско-

английская конвенция 1793 г. о совместных действиях против Франции. 

Военный союз России, Англии и Франции 1795 г. Внешняя политика 

Павла I. Русско-французская война 1798–1800 гг.  

3.  Промышленный переворот в странах Европы и России. Политиче-

ские, экономические, социальные и культурные последствия промышлен-

ного переворота. Понятие «промышленный переворот» («промышленная 

революция») – переход от мануфактуры к фабрике, от ручного труда к 

машинному. Общие предпосылки промышленного переворота: 1. Наличие 

финансовых ресурсов; 2 Свободное население (рынок рабочей силы); 3. 

Рынок сбыта; 4. Развитие науки и техники.  

Две стороны промышленного переворота: 1. Техническая – система-

тическое применение машин; 2. Социальная – формирование промыш-

ленной буржуазии и обширного слоя наемных рабочих («пролетариата», в 

терминологии К. Маркса).  

Различные временные границы, темпы и особенности промышленного 

переворота в России, отдельных странах Западной Европы и Америки. 

Развитие международной торговли. Источники первоначального накопле-

ния. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного произ-

водства.  

Великобритания – единственная страна, в которой промышленный пе-
реворот начался уже во второй половине XVIII в. Предпосылки промыш-

ленного переворота в Англии: 1. Наличие значительных финансовых ре-
сурсов, полученных благодаря развитой международной торговле и коло-
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ниальным владениям; 2. Высокий уровень развития мануфактур, обшир-

ный рынок рабочей силы; 3. Правительство, избегающее вмешательства 
в экономическую сферу, но защищающее право частной собственности; 

5. Большой спрос на промышленные товары, в том числе со стороны пра-
вительства (на нужды армии и флота), колонии, как рынок сбыта товаров; 
4. Высокое развитие науки и техники.  

Особенности политической системы Великобритании. Становление в 
XVII–XVIII вв. парламентской монархии. «Билль о правах» (1689 гг.). 
Формирование политических партий: тори и виги.  

Ход промышленного переворота в Англии. Начало перевооружения 
хлопчатобумажной промышленности, получающей дешевое сырье из ко-

лоний, (прялка «Дженни» Харгривса (1764–1765 гг.), прядильная машина 
Т. Хайса и Р. Аркрайта (1769 г.), фабрики с водяными машинами Р. Арк-
райта (1770-е гг.), ткацкий станок Э. Картрайта (1785 г.) и др.). Изобрете-
ние Дж. Уаттом эффективной модели парового двигателя (1774 г.) и вне-
дрение его в промышленность. Стимулирующее влияние развития одних 

отраслей промышленности на другие: потребность ткацкой промышлен-

ности в машинах и активное развитие металлургии, рост добычи угля для 
нужд металлургической промышленности и обеспечения топливом паро-

вых машин. Бурное развитие английской промышленности в первой по-

ловине XIX в. и превращение Англии в «мастерскую мира», самую разви-

тую в промышленном отношении страну. Стимулирующее влияние раз-
вития одних отраслей промышленности на другие: потребность ткацкой 

промышленности в машинах и активное развитие металлургии и добычи 

угля.  
Развитие транспорта, разработка Дж. Стефенсоном эффективной кон-

струкции паровоза, строительство железных дорог (с 1825 г.). Появление 
в первой половине XIX в. развитого машиностроения – завершающая ста-
дия промышленного переворота.  

Последствия промышленного переворота в Англии. Широкое исполь-
зование в промышленности малоквалифицированного, женского и дет-
ского труда. Безработица, пауперизация рабочих и их протестное движе-
ние («луддиты»). Первые экономические кризисы в Англии (1815–1816, 

1819, 1825 гг. и др.). 
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Процессы в сельском хозяйстве. Уменьшение доли сельского хозяйст-

ва в экономике, сокращение сельского населения (в 1850 г. в сельском хо-

зяйстве занято 30% населения, в 1871 г. – 14%). Распространение практи-

ки сдачи крупными землевладельцами земли в аренду и разорение кресть-

ян-собственников. Зависимость Великобритании от хлебного экспорта 

(несмотря на высокую производительность сельского хозяйства). Попыт-

ки правительства поддержать сельское хозяйство (в интересах землевла-

дельцев) путем протекционистских мер («хлебные законы»). Отказ от 

протекционизма в 1840-е гг. в целях развития внешней торговли, курс 

«фритредерств» («свободная торговля») – основа экономической политики.  

Потребность в сырье для промышленности и рынках сбыта – важней-

ший стимул колониальной экспансии Англии, ее превращение в круп-

нейшую колониальную державу мира.  
Промышленный переворот во Франции и его особенности. Факторы, 

препятствовавшие промышленному перевороту. 1. Преобладание банков-

ского, а не промышленного капитала; 2. Внешняя политика в период 

правления Наполеона I (1804–1814 гг.), враждебные отношения с Англией, 

лишившие страну английских машин и сырье из английских колоний, ис-

тощение ресурсов страны (в т.ч. людских) длительными войнами; 3. Спе-

циализация значительной части «старых» мануфактур XVIII в. на произ-

водстве предметов роскоши (предметов убранства, дорогой мебели и пр.), 

плохо поддающемся механизации. Относительно позднее начало про-

мышленного переворота во Франции в 1830-е гг., в текстильном произ-

водстве, активизация в 1840-е гг. металлургического производства и, осо-

бенно, железнодорожного строительства. Высокие темпы промышленного 

переворота при малых объемах производства в охваченных им отраслях. 

Завершение промышленного переворота к началу 1870-х гг.  

Более ограниченные, нежели в Англии, итоги промышленного перево-

рота. Значительная роль в промышленности мелких предприятий и мас-

терских (в 1860-е гг. на них работаю до 60% всех рабочих), преобладание 

легкой промышленности. Сохранение большой роли сельского хозяйства 

в экономике и высокой доли крестьянства в составе населения (к 1870-м гг. 

до 47% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве). При-
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оритетное развитие банковского капитала, формирование особого соци-

ального слоя – рантье, лиц, живущих за счет помещение капитала в цен-

ные бумаги.  

Промышленный переворот в США. Приобретение независимости 

(1783 г.) – политическая предпосылка для развития экономики. Главная 

особенность промышленного переворота в США: крайняя территориаль-

ная неравномерность в темпах и сроках переворота, связанная со специа-

лизацией географических регионов (северо-восточные штаты с развитой 

промышленностью и фермерским хозяйством и юг, где господствовало 

сельское хозяйство плантаторского типа, основанное на использовании 

рабского труда). Начало промышленного переворота в первое десятилетие 

XIX в. в хлопчатобумажном производстве Северо-востока страны, его 

распространение на шерстяное производство того же региона. Завершение 
технического перевооружения в обеих отраслях текстильной промышлен-

ности в 1840-е гг. Возникновение в 1860-е гг. на Северо-востоке машино-

строительных предприятий. Активное внедрение машин в фермерское 

сельское хозяйство (фирма С. Маккормика по производству сельскохо-

зяйственных машин и широкое распространение ее продукции). Высокие 

темпы переворота (с 1827 по 1860 гг. объем промышленной продукции 

США увеличился в восемь раз).  

Отставание Юга США, где к началу 1860-х гг. даже в легкой промыш-

ленности переворот не осуществился (преобладание первичной обработка 

выращиваемых культур: хлопка, табака, сахарного тростника и др.). Не-

возможность промышленного переворота в условиях господства планта-

торского хозяйства. Разрыв в развитии регионов – важнейший политиче-

ский итог промышленного переворота в США.  

«Прусский путь» развития сельского хозяйства – капиталистическое 

производство на основе крупных помещичьих («юнкерских) поместий. 

Начало промышленного переворота в Германии в 1830-е гг. и его ограни-

ченный характер. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
Дискуссия о сроках начала и завершения промышленного переворота. 
Распространенная среди советских историков датировка: начало процесса – 
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30–40-е годы XIX в., завершение процесса – 70-е – начало 80-х гг. XIX вв. 
Мнение историков о раннем завершении промышленного переворота (к 
началу 1860-х гг.) и трактовка его, как важнейшей причины отмены кре-
постного права (С.Г. Струмилин, Н.А. Рожков). Концепция позднего за-
вершения промышленного переворота в 1880-е гг. (В.К. Яцунский) и, да-
же, в 1890-е гг. (А.М. Соловьева).  

 Специфические черты промышленного переворота в России 1) Позд-

нее начало в сравнении с Англией и, даже, Францией; 2) Развитие про-

мышленного переворота в условиях крепостного права; 3) Незавершен-

ный характер формирования социальных групп промышленной буржуа-
зии и наемных рабочих (ставшее одним из наиболее распространенных 

доказательств позднего завершения промышленного переворота).  
Ход промышленного переворота. Источники первоначального накоп-

ления, связь многих из них с деятельностью государства и крепостным 

правом: 1. Широкая раздача дворянам государственных земель; 2. Внут-
ренняя торговля; 3. Откупа и сословные монополии, среди которых – наи-

более доходный винный откуп; 4. Казенные поставки и подряды (в т.ч. свя-
занные с нуждами армии); 5. Иностранные капиталовложения. 6. Внешняя 
торговля (в основном вывоз хлеба и сельскохозяйственного сырья, до 80–

90% экспорта). 7. Покровительственные пошлины и внешние займы пра-
вительства (при трате полученных средств в основном на покрытие госу-
дарственных расходов).  

Рост капиталистической мануфактуры в конце XVIII – первой трети 

XIX в. Начало активного внедрения машин в бумагопрядильную про-

мышленность в 1830-е гг., превращение мануфактуры в фабрику, числен-

ный рост предприятий. Медленные темпы технического перевооружения 
тяжелой промышленности и развития машиностроения (к 1851 г. – в 
стране 19 машиностроительных предприятий). Преобладание импортных 

машин.  

Развитие мелкой крестьянской промышленности, формирование ее 
центров (промысловые селения, в которых население занято ремеслом, а 
земледелие вообще отсутствует). Роль крестьянской промышленности, 

как базы роста производства: накопление капиталов, подготовка обучен-

ных рабочих кадров.  
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Развитие наемного труда и его специфика в России. Значительная доля 
среди рабочих помещичьих и государственных крепостных крестьян-

отходников (крестьян, ушедших на заработки и плативших помещику об-

рок). Двойственное положение отходников. Падение производительности 

принудительного труда, стремление части фабрикантов отказаться от посес-
сионного права. Сокращение доли крепостного труда (в 1799 г. на 2094 пред-
приятиях, крепостные рабочие – 58,9%, вольнонаемные – 41,1%; в 1860 г. на 
15338 предприятиях – крепостные 18,2%, вольнонаемные – 81,8%).  

Источники пополнения нарождающейся буржуазии: купечество, кре-
стьянство (предприниматели из крестьянской среды: Морозовы, Гучковы, 

Рябушинские и др.).  

Развитие торговли. Зарождение в конце XVIII в. и быстрое развитие в 
крупных городах магазинной торговли. Дальнейшее расширения ярмароч-

ной торговли (Нижегородская и Ирбитская ярмарки, одни из самых круп-

ных в стране, рост оборотов Ирбитской ярмарки в 9 раз за 1817–1850 гг.).  
Развитие транспорта, железнодорожное строительство: Варшавско-

Венская (1839–1848 гг.), Петербургско-Московская (1843–1851 гг.), Пе-
тербургско-Варшавская (1853–1862 гг.) железные дороги.  

Перемены в сельском хозяйстве. Формирование в начале XIX в. цен-

тров торгового земледелия: степная часть Юга России и Заволжье – рай-

оны зернового хозяйства, нечерноземные губернии – торговое льноводст-
во, округа крупных городов – торговое овощеводство и др.  

Начало разложения крепостного хозяйства. Рост производства хлеба 
на продажу. Противоречивый характер процессов в помещичьих хозяйст-
вах. Расширение барской запашки в земледельческих районах, перевод 

крестьян на денежный оброк – в неземледельческих. Попытки отдельных 

помещиков модернизировать производство с помощью использования 
машин, улучшения агротехники, при сохранении крепостнических отно-

шений, неудача этих попыток.  
Негативное воздействие крепостного права на темпы промышленного 

переворота и экономическое развитие страны в целом.  

Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 
экономические и культурные последствия. Секуляризация сознания и раз-
витие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 
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4. Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Научные дис-

куссии о наличии в политике Александра I либерального и консервативно-

го периодов (границей называют 1815 г.) или проведении им либеральных 

мер на протяжении всего правления.  

Негласный комитет (1801–1803 гг.) и Непременный совет (1801–

1810 гг.). Дальнейшее усиление централизации власти. Учреждение мини-

стерств и Комитета министров (1802 г.). Планы либеральных реформ. 

Проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. «Введение к Уложению 

государственных законов» М.М. Сперанского и его основные положения: 

1) Обоснование принципа разделения законодательной, исполнительной и 

судебной власти; 2) Предложения по созданию законодательных (по сути – 

законосовещательных) органов: назначаемого царем Государственного 

совета, выборной Государственной думы и системы местных выборных 

органов: окружных, губернских и волостных дум; 3) Разделение населения 

на три сословия (дворянство, среднее сословие и «народ рабочий), с наде-

лением всех сословий гражданскими правами и двух первых сословий – 

политическими правами. Учреждение Государственного совета (1810 г.), 

реорганизация министерств (1811 г.). Неприятие проекта М.М. Сперан-

ского консервативным дворянством. «Записка о древней и новой Рос-

сии» Н.М. Карамзина (1811 г.). Отказ императора от ограничения само-

державия, отставка и ссылка Сперанского (1812 г.). «Уставная грамота 

Российской империи» Н.Н. Новосильцева (1820 г.), проект российской 

конституции и план создания двухпалатного парламента – Государствен-

ного сейма, очередной отказ Александра I от претворения проекта в 

жизнь.  

Первые подступы к отмене крепостного права в России. Разработка в 

Негласном комитете «Грамоты российскому народу» (1801 г.), которая 

должна была ограничить власть помещиков на личность крестьян, но ос-

талась нереализованной. Указ о вольных хлебопашцах (1803 г.), предос-

тавивший помещикам право освобождать крестьян с землей за выкуп по 

взаимному соглашению. Фактический отказ помещиков от предоставлен-

ной возможности (за 25 лет правления Александра I в разряд вольных 
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хлебопашцев перешло всего 47 тыс. крестьян). Отмена крепостного права 

в Эстонии (1816 г.). «Положение об эстляндских крестьянах», по которо-

му крестьяне получали личную свободу без предоставления земельных 

наделов, устанавливался 14-летний переходный период (на этот срок по-

мещик сохранял свою власть над крестьянами). Распространение принци-

пов положения на лифляндских (латвийских) крестьян (1819 г.). Разработка 

в 1818 г. проектов освобождения российских крестьян (П.Д. Киселевым, 

Н.С. Мордвиновым, П.А. Вяземским, А.А. Аракчеевым, Н.Г. Репниным и 

др.), оставшихся нереализованными.  

Попытки ликвидации дворянской монополии на владение землей и 

крестьянами. Закон 1802 г. о разрешении лицам, не принадлежавшим к 

дворянству (купцам, мещанам, государственным крестьянам) покупать 

ненаселенные земли и вести на них хозяйство с помощью наемного труда. 
Указ 1804 г., разрешавший части купечества покупать крестьян и без пра-

ва на их личность.  

Военные поселения, их цель (снижение расходов на содержание ар-

мии) и реальная практика. Мелочная регламентация всех сторон жизни 

поселян, жестокая дисциплина. А.А. Аракчеев и его деятельность по ор-

ганизации военных поселений. Волнения и восстания в военных поселе-

ниях (1817, 1819, 1831 гг. и др.).  

Политика Александра I в области просвещения и печати. Положение 

об устройстве учебных заведений 1803 г.: учреждение учебных округов, 

открытие новых университетов Дерптский (1802 г.), Казанский, Харьков-

ский, Виленский (1804 г.). Учреждение в Петербурге Педагогического 

института (1804 г.) и его реорганизация в Петербургский университет 

(1819 г.). Предоставление университетам т.н. «университетской автоно-

мии», т.е. право самостоятельно распоряжаться учебными и научными 

делами» (1804 г.). Консервативные тенденции в политике относительно 

образования и печати в конце правления Александра I. Наступление на 

университетскую автономию, увольнения «неблагонадежных» профессо-

ров, ужесточение цензуры.  

Внешняя политика Александра I. Основные направления: 1) Борьба с 

Францией (с 1805 по 1815 гг.); 2) Поддержание баланса сил в Европе 
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(1815–1825 гг.); 3) Восточный вопрос, связанный с ослаблением Турецкой 

(Османской) империи и борьбой между европейскими державами за влия-

ния на ее территории (на протяжении всего правления Александра I). 

 Наполеоновские войны, стремление Наполеона установить гегемо-

нию в Европе. Оккупация французскими войсками Швейцарии и террито-

рий в Италии, активность Франции в Средиземноморье, на Ионических 

островах и др. Создание 3-й антифранцузской коалиции в составе России, 

Австрии, Англии, Швеции и Неаполитанского королевства (1805 г.). Бое-

вые действия в Европе, поражение русско-австрийских войск при Аустер-

лице (ноябрь 1805 г.) и заключение Австрией сепаратного мира с Фран-

цией. 4-я антифранцузская (Россия, Англия, Пруссия и Швеция). Разгром 

прусской армии (сражение под Йеной), боевые действия российской ар-

мии в Восточной Пруссии в 1807 г. (сражения при Прейсиш-Эйлау и 

Фридланде). Сложность международной обстановки, войны России с Ира-

ном (с 1805 г.) и Турцией (с 1806 г.), истощение финансов страны – побу-

дительные причины к заключению мира с Францией. Тильзитский мир-

ный договор (1807 г.).  

Русско-шведская война 1808–1809 гг. (повод – отказ Швеции присое-

диниться к континентальной блокаде) Поражение Швеции, Фридрихсгам-

ский мирный договор. Включение Финляндии в состав Российского госу-

дарства на правах автономии.  

Ухудшение русско-французских отношений (причины: захваты Напо-

леона в Германии, в том числе герцогства Ольденбургского, находивше-

гося под протекторатом России, военное усиление герцогства Варшавско-

го, разорительность для России континентальной блокады и повышение 

ею, в связи с этим, таможенных пошлин на французские товары, контра-

бандная торговля России с Англией и др.).  

Отечественная война 1812 г. Создание Наполеоном Великой армии 

(более 650 тыс. чел.), привлечение к походу на Россию военных контин-

гентов побежденных Австрии и Пруссии. Планы Наполеона разгромить 

российские войска в генеральном сражении. Вторжение армии Наполеона 

в июне 1812 г. и отступление российских войск. Тактика российского ко-

мандования (сначала М.Б. Барклая-де-Толли, затем, с конца августа 1812 г., 



 81 

М.И. Кутузова), преследующая цель сконцентрировать разрозненные си-

лы, заставить неприятеля оторваться от тыловых баз, измотать его в от-

дельных сражениях. Смоленское сражение (4–6 августа 1812 г.). Бородин-

ская битва (26 августа 1812 г.) и ее значение для исхода войны. Оставле-

ние русскими войсками Москвы. Потери армии Наполеона, ее ослабление 

и вынужденный отход к границе. Изгнание неприятеля: сражения при 

Малоярославце (12 октября 1812 г.), под Красным (3–6 ноября 1812 г.), на 

р. Березине (14–17 ноября 1812 г.). Всенародный характер сопротивле-

ния агрессору. Партизанское движение: армейские партизанские отряды 

Д.В. Давыдова, А.С. Фигнера, И.С. Дорохова, крестьянские отряды В. Ко-

жиной, Г. Курина, Е. Четвертакова. Значение Отечественной войны 1812 г.  

Заграничный поход российской армии 1813–1814 гг. Разрыв Пруссией 

и Австрией союза с Францией и вступление их войну на стороне России 

(Калишский и Теплицкий договоры). Разгром армии Наполеона. Взятие 

союзными войсками Парижа (18 марта 1814 г.), отречение Наполеона от 

престола. Значение победы России в войне против Наполеона и освободи-

тельного похода России в Европу для укрепления международных пози-

ций России.  

 Парижский трактат (18 мая 1814 г.) между странами-победительницами 

и Францией, его основные условия.  

Венский конгресс 1814–1815 гг. и противоречия между странами по-

бедительницами из-за раздела территорий в Европе. Итоговые решения 

(«Заключительный акт») Венского конгресса (май 1815 г.). 

Образование в составе Российской империи Царства Польского с ши-

рокой автономией и конституцией (подписана Александром I в ноябре 

1815 г.). 

«Священный Союз» как система общеевропейского порядка. Создание 

союза и его деятельность по сохранению установленных Венским кон-

грессом государственных границ и сложившихся политических режимов. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Конгресс в Троппау 

(1820–1821 гг.) и решение о допустимости вмешательства во внутренние 

дела других государств с целью подавления революционного движения. 

Противоречия между странами – членами «Священного союза», их со-
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перничество за гегемонию в Европе. Изменение внешнеполитического 

курса в начале 20-х гг. XIX в., причины и последствия. Начало кризиса 

Священного союза.  

Восточное направление во внешней политике Александра I. Русско-

турецкая война 1806–1812 гг. Русско-иранская война 1804–1813 гг. Укре-

пление российских позиций в Закавказье. Начало планомерного присое-

динения Северного Кавказа (1817 г.). 

 Дипломатическое давление России на Турцию в период восстания в 

Сербии в 1815 г. и расширение автономии Сербии. Начало Греческой 

войны за независимость 1821–1829 гг. и двойственное отношение к ней 

Александра I, отказ от активной помощи греческому движению как рево-

люционному.  

Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.). Восстание декабри-

стов, его влияние на политические цели и взгляды царя. Консерватизм во 

внутренней политике. Недоверие к общественным силам, стремление при 

проведении внутренней политики опираться только на государственную 

бюрократию. Теория официальной народности С.С. Уварова – идеологи-

ческое обоснование избранного курса.  

Перестройка административного аппарата. Превращение Собственной 

его императорского величества канцелярии, подчиненной непосредствен-

но императору, в важнейший элемент государственного управления. Соз-

дание в 1826–1828 гг. в составе Канцелярии постоянных отделений. Их 

функции. 

Рост роли, наряду с постоянными государственными органами, разно-

го рода секретных и несекретных межведомственных комитетов и комис-

сий, которые вторгались в дела министерств и других высших учрежде-

ний. Своеобразная кадровая политика Николая I: исполнительность и 

дисциплинированность ценились им гораздо выше, чем инициатива и 

энергия. Принятие в 1834 г. «Положение о производстве в чины по граж-

данской службе», зафиксировавшего преимущественное чинопроизводст-

во «по выслуге лет», а не за успехи и достижения.  

Социальная политика Николая I. Защита интересов дворянства и, од-

новременно, стремление затруднить проникновение в него выходцев из 
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непривилегированных сословий. Закон 1845 г. повысивший чин, необхо-

димый для получения дворянства (в гражданской службе для получения 
потомственного дворянства – чин V класса, тогда как ранее – VIII класс).  

Попытки решения крестьянского вопроса. Ряд мер, направленных на 
улучшение положения крепостных крестьян. Ограничение право помещи-

ков ссылать крестьян в Сибирь по своему усмотрению (1828 г.), запрет 
продавать крестьян с публичных торгов с раздроблением семьи (1833 г.), 
запрет продавать крестьян поодиночке и без земли (1841 г.), разрешение 
помещику отпускать на свободу дворовых людей без земли, по обоюдному 
согласию (1845 г.) и др. Закон об обязанных крестьянах (1842 г.), разре-
шавший помещикам отпускать крестьян на волю с предоставлением надела 
в пользование за выполнение определенных повинностей. Реформа госу-
дарственных крестьян, разработанная под руководством графа П.Д. Кисе-
лева (введение крестьянского волостного и сельского самоуправления, 
упорядочение наделения крестьян землей и их налогообложение, постепен-

ный перевод крестьян на денежный оброк, открытие школ, больниц и др.).  

Паллиативный характер большинства мер, принятых в отношении 

крестьянства. Сохранение крепостного права и его негативное воздейст-
вие на социально-экономическое развитие страны.  

Мероприятия в области просвещения и печати. Стремление к жестко-

му правительственному контролю содержания учебных курсов и препо-

даванием в различных учебных заведениях. Принципы сословного обра-
зования, поддерживающего иерархию общества. Рескрипт Николая I от 19 

августа 1827 г. с требованием давать такое воспитание и обучение, чтобы 

выпускник не стремился к кардинальному изменению социального стату-
са. Идеал «скромных граждан», которые трудились бы каждый на своем 

поприще. Сокращение учебных программ в учебных заведениях разного 

уровня. Очередное наступление правительства на «университетскую ав-
тономию» (1835 г.). Расширение полномочий администрации учебных ок-
ругов. Введение жесткой цезуры («Чугунный» цезурный устав 1826 г.)  

Восстание в Польше 1830–1831 гг. и его подавление. Ликвидация ав-

тономии Польши.  

 Россия и Кавказ. Народы Кавказа в XIX в. Мюридизм. Образование 

на территории Чечни и Дагестана теократического государства имамат (от 
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титула правителя – «имам», в буквальном переводе с арабского «предво-

дитель»). Имам Шамиль (у власти – 1834–1859 гг.) и его борьба против 

российского завоевания Кавказа.  

Внешняя политика Николая I. Превращение «Восточного вопроса» в 

основной вопрос внешней политики России. Меры по борьбе с революци-

онным движением в Европе.  

Русско-иранская война 1826–1828 гг. Стремление Ирана к пересмотру 

итогов войны 1804–1813 гг., роль Англии в развязывании войны. Турк-

манчайский мирный договор. Передача Ираном России Эриванского и 

Нахичеванского ханств и образование из них особой административной 

единицы Армянская область (до 1840 г.).  

Конкуренция между Россией и Англией за влияние на Балканах. Осоз-

нание российским правительством ошибочности курса на нейтралитет по 

отношению к Греческой войне за независимость. Подписание Англией, 

Францией и России в 1827 г. Лондонской конвенции с требованием к Ос-

манской  империи прекратить войну против Греции и предоставить ей ав-

тономию и угрозой применения военной силы в случае отказа. Совмест-

ные действия русско-англо-французской эскадры против турецкого флота. 

Наваринская битва (октябрь 1827 г.) и уничтожение турецко-египетского 

флота. Русско-турецкая война 1828–1829 гг., победы России и заключение 

Андрианопольского договора, предусматривавшего переход к России 

Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Поти. Установление пол-

ной независимости Греции (1830). Обострение конкуренции между Рос-

сией, Англией, Австрией и Францией за влияние в Греции и на террито-

риях Османской империи.  

 Антитурецкое движение в Египте. Турецко-египетская война 1832–

1833 гг. Поддержка Россией турецкого правительства. Ункяр-

Искелесийский договор между Россией и Турцией (1833 г.) и установле-

ние приоритетных прав России на пользования черноморскими пролива-

ми: обязательство Турции в случае войны закрывать по требованию Рос-

сии Дарданельский пролив для военных кораблей всех стран. Борьба Анг-

лии, Франции и Австрии за дезавуирование Ункяр-Искелесийского дого-

вора. Лондонская конвенция 1840 г. и ее решение о закрытии Черномор-



 85 

ских проливов для военных кораблей всех стран, включая Россию. Вторая 

Лондонская конвенция (1841 г.), введение международного контроля про-

ливов.  

Поход российских войск в Венгрию (1849 г.) для подавления, по 

просьбе Австрии, революционного и национально освободительного 

движения. Надежды российского правительства на союз с Австрией в 

борьбе по Восточному вопросу. Обострение в начале 1850-х гг. россий-

ско-французских отношений, стремление нового французского прави-

тельства Наполеона III к эскалации конфликта. Спор о «святых местах» 

(1850 г.). Ошибочные расчеты российской дипломатии на нейтралитет 

Англии и поддержку Австрии в случае войны с Турцией.  

Крымская война 1853–1856. Периодизация войны: первый этап (с но-

ября 1853 г. по апрель 1854 г.) – собственно русско-турецкая война; вто-

рой этап (с апреля 1854 г. по февраль 1856 г.) – борьба России с коалици-

ей в составе Турции, Англии, Франции и Сардинского королевства. Успе-

хи России на первом этапе войны (боевые действия на Дунае и Кавказе, 

Синопское морское сражение). Вступление в войну европейских стран. 

Англо-французский десант (и боевые действия в Крыму. Враждебная по-

зиция Австрии и требование вывода российских войск из Дунайских кня-

жеств (июль 1854 г.). Оборона Севастополя (октябрь 1854 – август 1855). 

Боевые действия на Кавказе, Дальнем Востоке, Белом море и др. Военные 

поражения России. Парижский мирный договор (март 1856 г.), «нейтра-

лизация» Черного моря (запрещение России иметь на Черном море воен-

ный флот и укрепления). Причины поражения России в Крымской войне: 

военно-техническая отсталость от европейских стран (особенно Англии), 

просчеты дипломатии, пассивные действия части военачальников. Осоз-

нание императором Александром II и частью государственной элиты Рос-

сии необходимости кардинальных реформ – важнейший итог Крымской 

войны.  

5. Развитие Европы и США в середине – второй половине XIX века. 

Политические преобразования 60–70-х гг. XIX в России. Реформы Алек-

сандра II (1855–1881). Эпоха «великих преобразований».  Эпоха «великих 

реформ» в России. Гражданская война в США (1861–1865 гг.). Революция 
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Мэйдзи в Японии (1868–1889 гг.). Объединение Германии и Италии. Ре-

формы 1860–1870-х гг. в России, как  комплексная модернизация всех 

сфер государственной и общественной жизни. Отражение масштаба ре-

форм в связанной с ними терминологии: «великие реформы» (термин, из-

бранный уже современниками), «революция сверху» (Н.Я. Эйдельман), 

«переворот» (Литвак Б.Г.) и др. Внутриполитическая ситуация в стране 

накануне реформ. Дискуссия о существовании накануне реформ «рево-

люционной ситуации».  

Крестьянский вопрос: этапы решения. Дискуссия об экономическом 

кризисе системы крепостничества в России. Предпосылки и причины от-

мены крепостного права. Подготовка Крестьянской реформы 1861 г. Уч-

реждение Секретного комитета «для обсуждения мер по устройству быта 

помещичьих крестьян» (январь 1857 г.). Создание для обсуждения плана 
реформы дворянских комитетов в Виленской, Ковенской и Гродненской 

губерниях (ноябрь 1857 г.) и правительственная программа реформы 

А.И. Левшина. Распространение практики создания губернских комитетов 

на другие губернии (1857–1858 гг.), преобразование Секретного комитета 

в Главный комитет по крестьянскому делу. Различия во взглядах дворян-

ства на пути реформы. Планы помещиков черноземных районов, с преоб-

ладанием барщинного хозяйства, по удержанию за собой максимального 

количества земли (проект М.П. Позена). Стремление помещиков Нечер-

ноземья к быстрой ликвидации крепостных отношений и получению мак-

симального выкупа для организации собственного хозяйства на капитали-

стических началах (проект М.А. Унковского). Специфика интересов и 

планов помещиков слабо заселенной степной полосы, проекты, преду-

сматривающие длительный переходный период с целью обезопасить по-

мещика от потери работников (проект Ю.Ф. Самарина).  

Создание для обобщения дворянских проектов Редакционных комис-

сий под председательством Я.И. Ростовцева (февраль 1859 г.) и их дея-

тельность. Проект «Положения о крестьянах», его обсуждение членами 

губернских комитетов, в Главном комитете и Государственном совете.  

Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и социальный 

аспекты. Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г. и 
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«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Ос-

новные принципы реформы:  

1) Немедленное предоставление крестьянам личной свободы и неко-

торых гражданских прав, в т.ч. право заключать имущественные сделки, 

открывать торговые и промышленные предприятия, переходить в другие 

сословия;  

2) Учреждение органов крестьянского самоуправления (сельский и 

волостной сходы, волостное правление, волостной суд, должности сель-

ских и волостных старост и др.), имевших, однако, очень ограниченную 

компетенцию;  

3) Предоставление крестьянам земельного надела, посредством его 

выкупа у помещика.  

4) Обязанность крестьян до перехода на выкуп земли отбывать бар-

щину или платить оброк в установленных правительством размерах 

(«временнообязанные крестьяне»).  

Порядок наделение крестьян землей – наиболее сложный вопрос ре-

формы. Основные его принципы:  

1) Установление размеров крестьянского надела, исходя из качества 

земли. Разделение страны на степную, черноземную и нечерноземную зо-

ны, установление в первой из них единой нормы душевого (причитающе-

гося одному крестьянину) надела, а в двух других – особых для каждой 

местности высшей и низшей (1/3 высшей) норм душевого надела.  

2) Учреждение должности мирового посредника, избираемого губерн-

скими властями из местных помещиков, в обязанности которого входило 

выбрать такой размер надела, который укладывался бы в пределы «ножниц».  

3) Возможность уменьшать находившиеся у крестьян ко времени ре-

формы наделы, если они превышают высшую норму для данной местно-

сти или же, если у помещика при размежевании остается менее 1/3 всей 

земли («отрезки»); допустимость увеличения крестьянских наделов, если 

они меньше нормы («прирезки»); широкое распространение отрезков (до 

13% крестьянских земель).  

4) Предоставление помещикам права, до перехода крестьян на выкуп, 

переносить крестьянские наделы на другое место, обменивать их на уча-
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стки своей земли. Практика «чересполосицы», сознательного перекрытия 

помещиками подходов к жизненно важным объектам (напр., водоемам), с 

целью дальнейшей сдачи земель в аренду на монопольных условиях.  

5) Установление размеров выкупа не по рыночной стоимости земли, а 

исходя из размеров выплачиваемого крестьянами оброка. Итог: более 

«дорогая» выкупаемая земля, фактическая оплата крестьянами не только 

наделов, но и потери помещиками крепостного труда.  

6) В целях удовлетворения интересов помещиков, желавших получить 

выкуп единовременно, предоставление крестьянам правительственной 

ссуды в размерах 75-80% выкупа и последующая выплата крестьянами в 

казну по 6% от суммы государственного взноса ежегодно в течение 49 

лет. Итоговая сумма общего платежа – 300% ссуды, неспособность кре-

стьян расплатиться с казной даже к 1907 г. (время списания задолженно-

сти).  

7) Выплата помещикам суммы выкупа, после вычета имеющихся дол-

гов перед казной, на одну треть выкупными облигациями, которые можно 

было реализовать по цене номинала, и на две трети выкупными свиде-

тельствами, подлежащими постепенному обмену на облигации.  

8) Заключение выкупной сделки между помещиками и крестьянскими 

общинами в целом, ведение последующих расчетов также общинами, что 

гарантировало лучший сбор платежей (существование в общинах «круго-

вой поруки»). Превращение общин, заинтересованных в удержании каж-

дого налогоплательщика, в орган, жестоко контролировавший передви-

жение и проявления личной инициативы.  

Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и социальный 

аспекты. Противоречивые результаты реформы: рост рынка рабочей си-

лы, вызванный личным освобождением крестьян, и связанное с ним раз-
витие капиталистического производства в промышленности и сельском 

хозяйстве. Быстрый рост численности наемных рабочих. Малоземелье 
крестьян (средний надел по стране 3,4 десятины (3,7 га) на душу, тогда 
как для обеспечения необходимого жизненного уровня крестьянина тре-
бовалось не менее 6 десятин). Сохранение в крестьянском хозяйстве ар-

хаичных технологий, малое распространение техники (в т.ч. из-за отсут-
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ствия у крестьян средств на ее покупку). Консервация общины, сковы-

вающей инициативу крестьян. Сохранение крупного помещичьего земле-
владения и, одновременно, разорение значительной мелкопоместных и 

средних помещиков, которые не смогли (или не захотели) реорганизовать 
хозяйство на новых началах, растрачивали деньги, полученные за облига-
ции, сдавали свои земли в аренду или продавали. Образование немного-

численной, но влиятельной в экономическом плане прослойки сельской 

буржуазии («кулаков»). Дискуссия о социально-экономических, внутрен-

не- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60–70-х гг. Земская реформа (1864 г.) и 

Городская (1870 г.) реформы, создание органов местного самоуправления. 
Структура земских и городских органов, правила избрания в них, основ-
ные направления деятельности. Роль земств в общественной жизни Рос-
сии второй половины XIX – начала ХХ вв. Судебная реформа (1864 г.). 
Введение всесословного суда. Гласность суда. Состязательный судебный 

процесс (учреждения адвокатуры). Структура судебных органов: мировой 

суд с упрощенным судопроизводством для рассмотрения мелких про-

ступков и гражданских дел. Коронный суд. Окружные суды и судебные 
палаты. Участие в судопроизводстве присяжных заседателей и особенно-

сти «суда присяжных». Институт судебных следователей и его функции.  

Военные реформы. Создание системы военных округов (1864 г.). Ре-
организация военно-учебных заведений (1862 г.), формирование широкой 

сети юнкерских училищ для подготовки строевых офицеров, небольшого 

количества военных училищ для подготовки высоко квалифицированных 

командных кадров и общеобразовательных военных гимназий для подго-

товки юношей к поступлению в военные училища. Введение всеобщей 

воинской повинности (1874) – наиболее эффективного способа комплек-
тования вооруженных сил в эпоху массовых армий. Перевооружение ар-

мии и флота.  
Реформы в области образования и печати. Финансовая и таможенная 

реформы.  

Борьба вокруг проводимых реформ. «Либеральная бюрократия» и ее 

наиболее яркие представители: Я.И. Ростовцев, Д.А. Милютин и Н.А. Ми-

лютин, А.В. Головнин и др.  
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Развитие Европы во второй половине XIX в. Воссоединение Италии и 

Германии. Полное крушение Венской системы в связи с Крымской вой-

ной 1853–1856 гг. Ослабление международных позиций России. Начало 

эпохи «национальных войн» и «революций сверху». Курс Наполеона III 

на расширение границ Франции в соответствии с «принципом националь-

ности» и его борьба с Австрией за гегемонию в Европе. Борьба за объеди-

нение Италии и отношение к ней великих держав. Тайный договор о во-

енном союзе Франции с Пьемонтом (королевством Сардиния), на услови-

ях передачи Франции (после освобождения Северной Италии от австрий-

ской власти), Савойи и Ниццы. Союз короля Сардинии Виктора-

Эммануила и либералов во имя создания национального государства. По-

литическая деятельность премьер-министра Сардинии К. Кавура. Австро-

франко-пьемонтская война (апрель-июль 1859 г.) Поражения французских 

войск (сражения при Палестро, Мадженте, Сольферино и др.). Конферен-

ция в Виллафранко (июль 1859 г.) и ее решение о передаче большей части 

Ломбардии Пьемонту. Сохранение власти Австрии над Венецией. Народ-

ные восстания 1859 г. в княжествах Тоскана, Модена, Парма и их присое-

динение к Сардинскому королевству (сентябрь 1859). Выход Франции из 

войны и нарастание освободительного движения в Италии. Восстание в 

Неаполе против власти короля Франциска II, его жестокое подавление 

(апрель 1860 г.). Поход на юг Италии армии Дж. Гарибальди (сторонник 

республики и активный участник борьбы за освобождение Италии в 1848–

1849 гг.), разгром правительственных неаполитанских войск (май-октябрь 

1860 г.) и присоединение Неаполитанских земель к создаваемому италь-

янскому государству. Вступление войск Сардинии в северную часть Пап-

ской области. Образование всеитальянского парламента и провозглаше-

ние королевства Италия (март 1861 г.) под властью конституционного 

монарха Виктора-Эммануила. Оккупация Рима французскими войсками. 

Предотвращение итальянским правительством попытки военного похода 

Гарибальди на Рим.  

Попытки России использовать ситуацию в Италии для решения 
главного вопроса своей внешней политики в тот период – восстановле-
ния международного авторитета и отмены статей Парижского мирного 
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договора о нейтрализации Черного моря. Подписание в начале 1859 г. 
русско-французского договора о нейтралитете и сотрудничестве, преду-

сматривавший (правда, весьма неопределенно) возможность изменения 
договоров, заключенных Россией и Францией ранее. Польское нацио-

нальное восстание 1863 г., его подавление российскими войсками и но-

вое охлаждение отношений России и Франции.  

 Бисмарк и объединение германских земель (под главенством Прус-
сии). Австро-прусско-датская война 1864 г., вызванная попыткой Дании 

присоединить Шлезвиг и Гольштейн (они хотя формально не входили в 
датское государство, давно находились под его управлением). Поражение 
Дании. Передача ею Шлезвига в управление Пруссии и Гольштейна – 

Австрии.  

Подготовка Пруссии к борьбе с Австрией за главенство в Германии. 

Подписание в апреле 1866 г. при содействии Франции прусско-

итальянского союзного договора, включавшего признание Пруссией прав 
Италии на Венецию. Переговоры Пруссии с Россией и обещания поддер-

жать ее позицию в вопросе о нейтрализации Черного моря (миссия Э.К. 

Мантейфеля).  
Австро-прусская война (июнь-август 1866 г.), поражение австрийских 

войск. Пражский договор, лишивший Австрию прав на участие в делах 

Германии. Образование под верховенством Пруссии Северо-Германского 

союза, включившего большинство германских государств, расположен-

ных севернее р. Майн (королевство Саксония, великие герцогства Мек-
ленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц, вольные города Бремен, Гам-

бург, Любек и др.). Выработка и принятие Конституции Союза, установ-
ленная им система управления: сосредоточение широких полномочий в 
руках наследственного президента (прусский король Вильгельм I), двух-

палатный парламент (рейхстаг), всеобщее (но не прямое) избирательное 
право, общее для жителей всех государств, гражданство. Патриотический 

подъем в Германии и поддержка курса Л. Бисмарка большинством влия-
тельных политических сил, включая левых (Всеобщий германский рабо-

чий союз, возглавляемый социалистом Ф. Лассалем).  

Австро-итальянская война (июнь-октябрь 1866 г.) и переход в руки 

Италии Венеции (Венский договор). Новые попытки Дж. Гарибальди ос-
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вободить Папскую область от французских оккупационных войск и их 

неудача.  
Реформы в Австрии, переговоры правительства императора Франца-

Иосифа с представителями венгерской оппозиции, создание «двуединой 

монархии» (Австро-Венгрии), в которой обеим частям государства (Ав-

стрии и Венгрии) предоставлялась широкая автономия во внутренних де-

лах. Восстановление венгерской конституции (февраль 1867 г.). Назначе-

ние премьер-министром венгерского правительства активного участника 

Венгерской революции 1848–1849 гг. графа Д. Андраши (после револю-

ции был приговорен к смертной казни).  

Франко-прусская война 1870–1871 гг. Обострение франко-прусских 

отношений, обеспокоенность Наполеона III, французской политической и 

финансовой элиты перспективой возникновения сильного немецкого го-

сударства. Курс России на сближение с Пруссией. Инцидент с «Эмской 

депешей» – повод к войне. Франко-прусская война 1870–1871 гг. Начало 

военных действий. Катастрофическое поражение французской армии под 

Седаном (сентябрь 1870 г.), пленение Наполеона III. Революция 4 сентяб-

ря 1870 г. во Франции. Провозглашение Третьей республики. Создание 

правительства «национальной обороны» из монархистов и буржуазных 

республиканцев. Развитие демократического движения. Создание «рес-

публиканских комитетов бдительности» и Центрального комитета 20 ок-

ругов Парижа. Формирование батальонов Национальной гвардии и их 

вооружение. Новые поражения французской армии. Капитуляция Фран-

ции. Перемирие. Прелиминарный мир. Выборы в Национальное собрание. 

Создание правительства А. Тьера.  

 Провозглашение Германии империей (январь 1871 г.) и вступление 

в ее состав новых земель: Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен. При-

соединение Папской области к Итальянскому государству и перенос 

его столицы в Рим. Германо-французский (Франкфуртский) мирный до-

говор (10 мая 1871 г.), потеря Францией Эльзаса и Лотарингии. 

Внутриполитические события во Франции в период окончания войны. 

Восстание рабочих в Париже в марте 1871 г.  Парижская коммуна и ее 

поражение (конец мая 1871 г.).  
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Отказ России от соблюдения черноморских статей Парижского мира. 

Лондонская конференция 1871 г. Отмена черноморских статей Парижско-

го договора. Изменение баланса сил на континенте. Образование Союза 

трех императоров (Австро-Венгрии, Германии и России) (1873 г.). «Воен-

ная тревога» 1875 г.  

Восточный кризис 1875–1877 гг. Антитурецкие восстания на Балка-

нах и позиция великих держав. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ход 

боевых действий на Балканах и на Кавказе. Осада Плевны (июль-декабрь 

1877 г.) и  оборона Шипкинского перевала. Сражение при с. Шейново 

(декабрь 1877 г.) Поражение Турции. Сан-Стефанский мирный договор 

(февраль 1878 г.). Попытка утверждения российского преобладания 

на Балканах. Создание Болгарского государства. Обретение независимо-

сти Румынией, Сербией и Черногорией. Берлинский конгресс (июнь-

июл 1878 г.) и его решения по ревизии условий Сан-Стефанского 

договора в ущерб России. Раздел Болгарии, пересмотр границ балкан-

ских государств, оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. 

Дипломатическое поражение России. Система договоров Бисмарка по 

поддержанию сложившегося европейского равновесия и изоляции 

Франции.  

Гражданская война в США 1861–1865 гг. – вторая буржуазная рево-

люция. Назревание неотвратимого конфликта между Севером и Югом. 

Аболиционизм. Деятельность «Подземной железной дороги». Проблема 

рабства на западных территориях и «Компромисс 1850 г.». Гражданская 

война в Канзасе (1854–1858). Восстание Джона Брауна (1859). Избрание 

А. Линкольна президентом (ноябрь 1860 г.). Сецессия и создание Конфе-

деративных Штатов Америки во главе с президентом Дж. Дэвисом. Граж-

данская война, ход боевых действий. Международное положение США во 

время войны и поддержка Россией правительства А. Линкольна. Соци-

альная политика Линкольна в период войны. Закон о гомстедах (фермах) 

(май 1862 г.), дававший право каждому гражданину США получить уча-

сток земли площадью в 160 акров (65 га). Прокламация об отмене рабства 

без выкупа (сентябрь 1862 г.) Победа северян и ее причины. Убийство 

Линкольна (1865 г.). Особенности и значение Гражданской войны. Рекон-
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струкция Юга, поправки к Конституции США 1865–1870 гг. Достижения 

и издержки политики Реконструкции. Историческое значение и последст-

вия «второй буржуазной революции» в США.  

Дружеские отношения России и США, в которой российский дипло-

маты видели противовес Англии. Продажа Россией американскому пра-

вительству Аляски и Алеутских островов (1867).  

Итоги политических событий 1850–1870-х гг.: возникновение целого 

ряда новых национальных государств в Европе: Германии, Италии, Ру-

мынии, Болгарии и др. Ослабление Франции и, отчасти, Австрии – пре-

тендентов на гегемонию в Европе в XVIII-первой половине XIX вв. Эко-

номическое и политическое развитие Германии после объединении, за-

вершение промышленного переворота и его особенности (сжатые сроки, 

приоритетное развитие тяжелой промышленности). Превращение Герма-

нии в одну из сильнейших держав Европы. Сохранение США, как едино-

го государства и их экономическое развитие. Утрата Великобританией 

безусловного промышленного лидерства.  

 

 

Проблемы для самостоятельного изучения 

 

1. Освещение петровских реформ в современной отечественной исто-

риографии.  

2. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку про-

свещения».  

3. Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–

XVIII вв.  

4. Быт российского города и деревни в XIX в.  

5. Русская культура в XIX в.: система просвещения, наука, техника, 

печать. Общие достижения и противоречия.  

6. Формирование европейских наций.  

7. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в 

XIX в.  

8. Присоединение Средней Азии к Российской империи.  

 



 95 

Контрольные вопросы 
 

1. Объясните понятие «промышленный переворот».  

2. Какие факторы определили раннее начало промышленного перево-

рота в Англии?  

3. Современные историки иногда называют развитие экономики в Рос-

сии в царствование Петра I «крепостнической индустриализацией». По-

чему?  

4. Какие общие черты присущи политике просвещенного абсолютизма 

в разных странах?  

5. В чем состояла двойственность внутренней политики Екатерины II?  

6. Назовите основные направления внешней политики Екатерины II 

7. Объясните отечественный характер войны 1812 г. для России  

8. Какие территории вошли в состав России в период наполеоновских 

войн?  

9. В чем заключались задачи Священного союза?  

10. Какие события получили название «весны народов»?  

11. Назовите основные реформы, прошедшие в России в 1860–1870-е 

годы. 

12. Охарактеризуйте политические последствия Русско-турецкой вой-

ны 1877–1878 гг. и Берлинского конгресса (июнь-июль 1878 г.).  
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МОДУЛЬ III 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 
 

1. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хо-

зяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Российская экономика 
конца ХIХ – начала XX вв. 

2. Первая российская революция 1905–1907 гг. Опыт думского «пар-

ламентаризма» в России. 

3. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Первая мировая 
война: предпосылки, ход, итоги. 

4. Причины, содержание и последствия общенационального кризиса в 
России и революции 1917 года. 

5. Страны Европы и США в межвоенный период. 

6. Формирование нового строя в советской России. Курс на строи-

тельство социализма в одной стране. 
7. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Советский Союз во  

Второй мировой и Великой Отечественной войне. 
8. Страны мира и международная политика во второй половине XX 

века. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. 
9. СССР в 1945–1991 гг. 
10. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического 

строя. 
 

 

1. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хо-

зяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Российская экономика 

конца ХIХ – начала XX вв.  Индустриальное развитие ведущих в экономи-

ческом отношении стран Европы и США: переход к массовому конвейер-
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ному производству.  Концепция разделения   стран на три «эшелона», в 
зависимости о времени вступления на путь капиталистического развития. 
Страны первого эшелона (регион первичного классического капитализ-
ма): Великобритания, Франция, США и др. Страны второго эшелона: Рос-
сия, Япония, Турция. Третий эшелон: колониальная или зависимая пери-

ферия, страны Азии, Южной Америки, Африки. Проблема «догоняюще-
го» развития.  

Высокие темпы экономического развития Германии, ее выход на пер-

вое место в Европе по уровню промышленного производства. Использо-

вание в германской промышленности новейших достижений в науке и 

технике. Развитие промышленности в США. Утрата Великобританией 

статуса «мастерской мира», при сохранении позиций высокоразвитой, пе-

редовой в экономическом плане, державы. Удельный вес отдельных стран  

в мировом промышленном производстве (в 1870 г. доля Германи – 13%, 

США – 23%, Великобритании – 32%; в 1913 г. доля Германии – 16%, 

США – 36%, Великобритании – 14%). Процесс концентрации капитала. 

Монополии в США и странах Европы.   Особенности экономики Франции 

в начале ХХ в. Французский банковский капитал.  

Особенности развития сельского хозяйства в странах Западной Евро-

пы и США.  Американский путь развития сельского хозяйства. Фермер-

ское хозяйство США в начале ХХ в.  Завершение процесса освоения но-

вых земель и рост цен на землю. Сокращение численности независимых 

фермерских хозяйств, аренда земли. Широкое использование сельскохо-

зяйственной техники (в 1911 г. – 17 тыс. тракторов), рост урожайности. 

Государственная Служба развития сельского хозяйства (1914 г.) и ее дея-

тельность. Прусский путь развития сельского хозяйства. Дворянское (юн-

керское) землевладение. Крестьянское малоземелье. Интенсификация 

производства (в т.ч. – рост технической оснащенности) в сельском хозяй-

стве Германии в начале ХХ в. Сельскохозяйственные товарищества и их 

роль. «Имперский союз сельскохозяйственных товариществ» (1909 г.).  

Мексика и страны Южной и  Америки в начале ХХ в.   Экстенсивный 

аграрно-экспортный характер экономики. Латифундизм (Аргентина, Бра-

зидия, Мексика, Чили – свыше 80% сельскохозяйственных угодий прихо-
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дится на крупные хозяйства свыше 1 тыс. га).  Малочисленность ферме-

ров. Широкое использование в сельском хозяйстве труда наемных рабо-

чих (в Аргентине в 1914 г. из 970 тыс. чел., занятых в сельском хозяйстве, 

620 тыс. – наемные рабочие). Добывающая промышленность экспортного 

характера. Зависимость экономики ряда стран от производства всего лишь 

нескольких или вовсе одного продукта (Бразилия и Колумбия – кофе, Ку-

ба – сахара, Чили – меди и селитры, Боливия – олова, Уругвай – шерсти и 

мяса и др.).  Постепенное слияние торгово-финансовой буржуазии и по-

мещичьей олигархии. Вторжение иностранного капитала в экономику 

стран Латинской Америки.  

 Экономика Российской Империи в конце XIX – начале XX вв.: подъ-

емы и кризисы, их причины. Особенности экономического развития Рос-

сии: высокие темпы роста промышленного производства и сохранение 
пережитков аграрного общества. Многоукладность экономики. Сочетание 

высоких темпов роста с низкими качественными показателями: низкая 

производительность труда, плохая техническая оснащенность производ-

ства и др. Отраслевая структура экономики. Проблемы и противоречия 

развития сельского хозяйства.  

Промышленный подъем 1890-х гг. Рост всех отраслей производства, 

при опережающих темпах развития тяжелой промышленности: почти 

полный отказ России от импорта металла, увеличение в 3 раза производ-

ства в машиностроении и добычи каменного угля. Железнодорожная «го-

рячка» 1860–1870 гг.,  государственная поддержка развития сети  желез-

ных дорог. Резкий рост концентрации промышленности.  

Диспропорции в структуре собственности и производства в промыш-

ленности. 

 Мировой экономический кризис начала 1900–1903 гг. и влияние на 

российское народное хозяйство. Различная интенсивность кризиса в от-

дельных отраслях промышленности: увеличение выпуска продукции лег-

кой промышленностью, ориентированной преимущественно на внутрен-

ний рынок. Экономический застой в экономике Российской империи 

1904–1908 гг. на фоне начавшегося в других капиталистических странах 

экономического подъема (с 1904 г.), его связь с политическими событиями. 



 100 

Промышленный подъем 1909–1913 гг., ведущая роль в нем монополи-

стического капитала. Неравномерность изменения конъюнктуры по от-

дельным отраслям хозяйства и географическим районам страны. Чрезвы-

чайно высокие темпы роста черной металлургии, опережающие ее темпы 

роста в развитых странах Европы и США. Оживление рабочего движения.  

Монополизация промышленности и формирование финансового капи-

тала. Организационные изменения структуры промышленности России. 

Развитие монополистических объединений. Появление в 1870–1890-е гг. 

картелей – объединений производителей для регулирования производств 

и сбыта товаров, найма рабочей силы, при сохранении предприятиями 

коммерческой и хозяйственной самостоятельности («Бранобель», 1879).  

Появление синдикатов (т.е. объединений, в которых, при сохранении 

производственной самостоятельности, коммерческая самостоятельность 
утрачивается и распределение заказов, закупка сырья и реализация про-

дукции производятся через единую контору). Влияние на широкое рас-

пространение синдикатов неустойчивого товарного спроса в стране. 

Крупнейшие синдикаты: «Продамет» (основан в 1902 г. к 1912 г. контро-

лировал около 80% металлургической промышленности страны), «Про-

дуголь» (основан в 1904  в 1909 г. контролировал до 60% добычи донец-

кого угля), а также: «Продпаровоз» (1901 г.), «Трубопродажа» (1902 г.), 

«Продвагон» (1904 г.), «Гвоздь» (1904 г.), «Продаруд» (1907 г.), «Прово-

лока» (1908 г.) и др.  

Развитие финансового капитала. Биржи и биржевой промысел в Рос-

сии. Организация фондовых и товарно-сырьевых бирж (к 1913 г. в стране 

93 биржи: Петербургская биржа, Московская биржа, Калашниковская 

хлебная биржа в Петербурге и др.). Общества взаимного кредита, причины 

быстрого роста их числа (в 1900 г. − 117 обществ, в 1914 г. − 1008).  

Развитие банковской сферы. Частные акционерные банки. «Большая 

пятерка» банков в Петербурге: Русско-Азиатский, Петербургский между-

народный, Азовско-Донской, Торгово-промышленный и Русский для 

внешней торговли банки. Концентрация банковского капитала. 

Слияние банковского и промышленного капитала. Распространение в 

период экономического подъема 1909–1913 гг. монополистических объе-
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динений высшего типа: трестов и концернов (тресты «Коломна-

Сормово», «Наваль-Руссуд» и др.).  

Образование финансово-промышленных групп. (Финансово-

промышленная группа Русско-Азиатского банка, контролировавшая во-

енно-промышленный концерн в составе Общества Путиловских заводов, 

Общество Невского судостроительного завода, нефтяной концерн из не-

скольких трестов, табачный, ниточный, жировой тресты, железнодорож-

ные общества и др.). Сращивание промышленного и банковского капита-

лов (А.И. Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, 

Б.А. Каменка – председатель правления Азовско-Донского банка и др.).  

 Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабаты-

вающей промышленности (в 1890 г. иностранцам принадлежало более 

25% всех акционерных капиталов). Поступление капитала путем госу-
дарственных займов и продажи ценных бумаг на финансовых рынках. 

Инвестиции иностранных предпринимателей в российскую промышлен-

ность, их первоочередной интерес к тяжелой промышленности.  

Незначительные вложения иностранного капитала в легкую промыш-

ленность. Распределение приоритетных сфер вложения капиталов между 

европейскими странами. Создание немецкими предпринимателями фи-

лиалов своих фирм, вложения в металлургическую, металлообрабаты-

вающую и химическую промышленность, электротехнику. Приток фран-

цузского банковского капитала. Вложения французских предпринимате-

лей в металлообработку, угольную промышленность Юга России, добычу 

и переработку нефти. Английские капиталы в нефтяной промышленности, 

бельгийские – добыче и выплавке цветных металлов. Сращивание рос-

сийского и иностранного капиталов.  

Относительно невысокая активность российских предпринимателей в 

вывозе капиталов. Сохранение экономической экспансии в руках государ-

ства и ее направление преимущественно на Восток.  

Государственное предпринимательство. Мощный государственный 

сектор как важнейшая особенность российской экономики рубежа веков. 

Казенные заводы (Тульский, Ижевский, Сестрорецкий, Обуховский и др.). 

Работа казенных заводов по государственному заказу и их фактическое 
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исключение из сферы рыночной экономики. Государственная собствен-

ность в транспорте и коммуникациях (2/3 железных дорог), в земельных и 

лесных угодьях.  

Роль государства в развитии финансовой сферы. Государственный 

банк и его деятельность. Казенные банки. Финансово-экономическая по-

литика царского правительства. Преобразования, предпринятые минист-
рами финансов Н.Х. Бунге (1881–1886 гг.) и И.А. Вышнеградским (1887–

1892). Реформы С.Ю. Витте (1892–1903 гг.).  
 Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление го-

сударственного регулирования экономики. Поддержка государством рос-
сийского предпринимательства протекционистские таможенные и желез-
нодорожные тарифы, создание транспортной и кредитной инфраструкту-
ры. Учреждение Министерства промышленности и торговли (1906 г.) и его 
деятельность.  

Русская деревня в начале века. Общий рост сельскохозяйственного 

производства (с 1900 по 1913 г. почти на 34%). Крестьянское землевладе-
ние, его специфика. Община и ее роль в жизни и деятельности крестьян. 

Имущественное расслоение крестьянства. Переход в руки зажиточных 

крестьян до половины помещичьих земель (по данным начала ХХ в.). 
Медленные темпы капитализации сельского хозяйства и сдерживающие 
факторы в его развитии. Крестьянское малоземелье – коренная проблема 
в жизни российской деревни и страны в целом. Низкая техническая осна-
щенность подавляющего большинства крестьянских хозяйств. Уязви-

мость российского сельского хозяйства по отношению к природным ка-
таклизмам. Факты массового голода в неурожайные годы, как свидетель-
ство аграрного кризиса.  

Помещичье хозяйство. Процесс его сокращения и, одновременно, 

концентрации в руках помещиков-латифундистов. Сдача помещиками 

значительной части земель в аренду. Применение помещиками наемного 

труда и его высокая концентрация в крупных хозяйствах. Связи крупных 

сельских товаропроизводителей с промышленностью, их вхождение в 
число предпринимателей-монополистов. Потеря земель значительной ча-
стью небогатого дворянства. Меры государства по поддержанию поме-
щичьего землевладения.  
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Обострение споров вокруг аграрного вопроса. «Особое совещание о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности» под председательством 

С.Ю. Витте (1902 г.), создание им широкой сети местных комитетов (82 

губернских и 536 уездных) для выработки проекта крестьянской рефор-

мы. Предложения комитетов, направленные на повышение хозяйственной 

инициативы крестьян: свободный выход из общины, переход к подворно-

му и хуторскому владению землей, создание условий для «личной пред-

приимчивости». Консервативный подход к крестьянскому вопросу (ми-

нистр внутренних дел В.К. Плеве, «Редакционная комиссия» под предсе-

дательством А.С. Стишинского). Отказ Николая II от решительных дейст-

вий по крестьянскому вопросу (Манифест от 26 февраля 1903 г.).  

2. Первая российская революция 1905–1907 гг. Опыт думского «пар-

ламентаризма» в России. Причины и предпосылки первой русской рево-

люции. Социальные и экономические противоречия в российском обще-
стве. Антиправительственные движения в 1901–1904 гг. Возникновение и 

деятельность революционных партий: социал-революционеры (эсеры), 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Политиче-
ские программы эсеров и социал-демократов. Выделение в составе 
РСДРП большевистской и меньшевистской фракций (1903), основные 
разногласия между ними.  

Попытки контроля со стороны правительства за рабочим движением, 

«зубатовский социализм». «Собрание русских фабрично-заводских рабо-

чих города Санкт-Петербурга» Г.А. Гапона. Кровавое воскресенье 9 янва-

ря 1905 г.  

Начало массового забастовочного движения зимой 1905 г. Революци-

онное движение весной-летом 1905 г. Забастовки в крупнейших промыш-

ленных центрах страны. Стачка ткачей в Иваново-Вознесенске и создание 

Совета рабочих уполномоченных, как органа власти бастующих. Эконо-

мические и политические требования рабочих. Крестьянские волнения 

(разгром помещичьих имений, захваты земли, запасов хлеба) и меры пра-

вительства по их подавлению. Антиправительственные выступления в 

армии и на флоте летом 1905 г.: восстание на броненосце «Князь Потем-

кин-Таврический» (июнь 1905 г.). Движение либеральной и демократиче-
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ской интеллигенции. Студенческие выступления. Создание «Союза сою-

зов» под председательством П.Н. Милюкова и выдвинутый им лозунг со-

зыва Учредительного собрания.  

Всероссийская октябрьская стачка 1905 г. как апогей политического 

кризиса в стране. Вооруженные столкновения в Москве в декабре 1905 г. 

Меры правительства по выходу из кризиса. Программа политических 

реформ и борьба вокруг нее в высших эшелонах власти. Разработка зако-

нопроекта о создании Государственной Думы, как высшего представи-

тельного законосовещательного органа. Проект, подготовленный Особым 

совещанием под председательством А.Г. Булыгина, и его провал.  

Манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 ок-

тября 1905 г., обещавший установление свободы совести, слова, собраний 

и союзов и вводивший выборную законодательную Государственную Думу. 
Основные законы Российской империи, утвержденные Николаем II 23 ап-

реля 1906 г., и их значение в оформлении думской монархии. 

 Образование «объединенного правительства» (19 октября 1905 г.). 

Превращение Совета министров в постоянно действующее государствен-

ное учреждение.  

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Либеральное, революционное, консервативное на-

правления в партийном движении.  

Партия конституционных демократов (кадеты), ее лидеры (П.Н. Ми-

люков, П.Б. Струве), социальная база (средняя буржуазия, интеллигенция) 

основные положения программы. Программа кадетов по вопросу о поли-

тическом устройстве страны (конституционная монархия), крестьянскому 

вопросу (принудительное отчуждение за выкуп части помещичьих земель 

в пользу крестьян), национальному вопросу (предоставление автономии 

Польше), рабочему вопросу (установление 8-часового рабочего дня, 

улучшение условий труда, право на стачку) и др. 

 «Союз 17 октября» (октябристы) – партия крупной буржуазии и по-

мещиков. Лидеры октябристов: А.И. Гучков, Д.Н. Шипов. Политическая 
программа: установление конституционной монархии, при сохранении 

ведущей роли в управлении монарха (без его одобрения невозможно при-
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нять закон, парламент фактически не может сместить министра и др.), 

принцип «единой и неделимой» державы в национальном вопросе, реше-
ние аграрного вопроса путем содействия крестьянам в покупке земель, 
переселения их пустующие территории и, только в крайнем случае, путем 

отчуждения части помещичьих земель за выкуп.  

Революционные партии. Социал-демократы: большевики (В.И. Ленин) 

и меньшевики (Ю.О. Мартов). Различия в их программах, тезис больше-
виков о диктатуре пролетариата, различные подходы к вопросу о земле и 

др. В.И. Ленин – лидер большевиков. Эсеры и их взгляды на задачи рево-

люционного движения, пути построения социалистического общества, 
вопрос о земле и др. Террористическая деятельность эсеров в период Пер-

вой русской революции.  

Партии охранительно-консервативной направленности. «Союз русско-

го народа» А.И. Дубровина. Быстрый рост численности партии, превра-
щение ее в самую многочисленную монархическую организацию. «Все-
российские съезды русских людей» в 1906 г. Национальный вопрос в про-

грамме партии. Раскол партии в 1907 г. и создание «Союза Михаила Ар-

хангела».  

 Опыт думского «парламентаризма» в России. Соотношение сил в I Го-

сударственной думе (апрель-июль 1906 г.). Кадеты и «трудовики», как ве-
дущие думские фракции. Обсуждение аграрного вопроса, проект аграрной 

реформы и роспуск Думы. Выборгское воззвание 180 депутатов с призы-

вом к гражданскому неповиновению. II Государственная дума (февраль – 

3 июня 1907 г.) Рост влияния левых партий, создание в Думе социал-

демократической фракции. Декларация Совета министров (6 марта 1907 г.) 
и план либеральных преобразований (неприкосновенность личности, сво-

бода вероисповедания, упразднение должностей земских начальников, 
ненаказуемость экономических стачек и др.). Дебаты по аграрному во-

просу, выдвижение левыми депутатами требования немедленного отчуж-

дения помещичьих земель. Роспуск Думы и изменение положения о вы-

борах («третьеиюньский переворот). Деятельность III и IV Государствен-

ной думы.  

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и поли-

тическая сущность, итоги и последствия. Основные цели реформы: лик-
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видация общинного уклада крестьянской жизни, создание в деревне слоя 

зажиточных крестьян-собственников, способных статей опорой царской 

власти, хозяйственное развитие страны. Указ от 9 ноября 1906 г. и закон 

14 июня 1910 г., разрешающие крестьянам изымать земельные наделы в 

личную собственность. Отруба и хутора. Политика переселения крестьян 

на окраины государства с целью смягчения малоземелья в центральных 

губерниях России. Государственная помощь выходившим из общины кре-

стьянам (деятельность Крестьянского банка, земельные, мелиоративные, 

переселенческие кредиты). Препятствия на пути реализации реформы: 

бедность и малоземелье значительной части крестьянства и его общинная 

психология, надежды крестьян на передачу им помещичьих земель, 

склонность властей к грубому администрированию. Противоречивый ха-

рактер итогов реформы. Сельскохозяйственное освоение окраин. Неудача 
попытки полностью ликвидировать общину. Рост расслоения крестьянст-

ва и разорение значительной части крестьян, покинувших общину (в 

1908–1915 гг. 53% домохозяев, вышедших из общин, продают свои наде-

лы). Рост концентрации земли в руках кулачества. Выступления крестьян 

против столыпинской реформы. Планы П.А. Столыпина по преобразова-

нию системы местного самоуправления, их неудача. Проекты преобразо-

ваний по рабочему вопросу. Страховые законы 1912 г. Дискуссии в исто-

рической науке о реформах П.А. Столыпина.  

3. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Первая мировая вой-

на: предпосылки, ход, итоги. Политическая ситуация в Европе в конце 

XIX в. Создание Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Ита-

лии (1882 г.). Политика России в 1880–1890-е гг. на Балканах, ее конку-

ренция за влияние на этот регион с Австро-Венгрией и ухудшение рос-

сийско-германских отношений. Сближение России с Францией, образова-

ние франко-русского союза (1891–1894 гг.).  

Превращение колониальной экспансии европейских держав и США в 

важнейший фактор мировой политики. Обострение борьбы за колонии на 

завершающем этапе раздела мира. Колониальные владения наиболее 

мощных капиталистических держав в Африке и Азии к концу XIX в. Бри-

танская империя и ее колониальные владения.  
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Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта 

и источники сырья. Англо-бурская война 1899–1902 гг. Борьба между Ан-

глией, Францией и Италией за колонии в Северной Африке. Раздел при-

брежных территорий Сомали (1884–1888 гг.). Завоевание Англией Судана 

(1896–1898) и Фашодский инцидент (1898). Франко-итальянское сопер-

ничество в Тунисе. Колониальные захваты Италии в Эфиопии. Итало-

эфиопские войны 1887, 1895–1896 гг.  

Политика США. Лозунг приоритета интересов США на Американ-

ском континенте. Вмешательство США в англо-венесуэльский конфликт 

1895–1896 гг. Доктрина Р. Олни (1895 г.). Испано-американская война 

1898 г. Установление контроля США над Кубой, покупка Филиппин. Фи-

липпинское восстание 1899–1901 гг. и его подавление североамерикан-

скими войсками. Добавление президента Т. Рузвельта (1901–1909 гг.) к 
«доктрине Монро», прямо провозглашающее право США вмешиваться в 

дела других стран Американского континента (1904 г.).  

Политика европейских держав в Китае во второй половине XIX в. и 

борьба за сферы влияния на его территории. Вступление в борьбу за пере-

дел мира Японии. Японо-китайская война 1894–1895 гг. Давление евро-

пейских держав на Японию и принуждение ее к отказу от приобретений. 

Передача Китаем в концессию Германии территорий на Шаньдунском 

полуострове с портом Циндао (1897 г.), контроль Великобритании над 

портом Вэйхайвэй, французские зоны влияния. Русско-китайский договор 

1898 г. об оборонительном союзе против Японии и постройке Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД). Передача России в аренду Порт-

Артура на Ляодунском полуострове. Провозглашение США доктрины 

«открытых дверей и равных возможностей» для торговли всех государств в 

Китае. Восстание под руководством общества «Ихэтуань» (1899–1901 гг.) 

и его подавление войсками Англии, США, Франции, России, Германии, 

Австро-Венгрии, Японии (1900–1901 гг.). Дальнейшее обострение конку-

ренции между капиталистическими державами в Китае.  

Русско-японская война (1904–1905 гг.). Причины поражения России 

(недооценка сил противника, удаленность театра военных действий от 
административных, военных, промышленных центров страны, революци-
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онные события в России, нерешительные действия и ошибки командова-
ния и др.). Портсмутский мирный договор (1905 г.): признание Кореи 

сферой влияния Японии, передача Японии Порт-Артура и южной части 

Сахалина.  
«Пробуждение Азии». Первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. Революция 1905–1911 гг. в Иране и ее поражение. Движение 
младотурок и революция 1908 г. («Младотурецкая революция»). Нацио-

нально-освободительные движения в Китае. Сунь Ятсен и создание им 

обще-китайской партии «Тунмэнхой» (1905 г.). Синьхайская революция 
1911–1913 гг. Провозглашение в Китае республики (1912 г.). Формирова-
ние Сунь Ятсеном партии «Гомиьдан» (1912 г.).  

Международная обстановка и внешняя политика России накануне 
Первой мировой войны. Обострение противоречий между европейскими 

державами в начале ХХ в. Цели наиболее влиятельных европейских держав: 
1) Германия – политическое и военное господство в Европе. Увеличе-

ние относительно небольших колониальных владений за счет «старых» 

колониальных держав, Великобритании и Франции установление эконо-

мического и политического влияния в Турции; 

2) Австро-Венгрия – противодействие дезинтеграционным тенденци-

ям. Установление контроля над Балканским полуостровом и Адриатиче-
ским морем; 

3) Россия – борьба с Австро-Венгрией за влияние на Балканах и уста-
новление контроля над проливами Босфор и Дарданеллы, являвшиеся 
важнейшей торговой артерией (в 1907 г. через них вывозилось 89% экс-
портируемого Россией хлеба). Создание «целокупной» Польши; 

4) Франция – стремление к реваншу и возврату богатых углем и желе-
зом провинций Эльзас и Лотарингия, отторгнутых Германией в 1871 г., 
захват Саарского бассейна; 

5) Великобритания – удержание своих колониальных владений, недо-

пущение установления в Европе гегемонии Германии и, одновременно, 

борьба за ослабление России; 

6) Италия – борьба с Францией и Великобританией за колонии в Се-
верной Африке, претензии на некоторые австрийские территории (Три-

ест); 
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7) Турция – удержание своих владений и подчинение влиянию (пол-

ностью или частично) Иран. Стремление к сохранению территориальной 

целостности. В части политической элиты – реваншистские планы по воз-

вращению утраченных территорий и, даже, по созданию Панисламистско-

го государства, включающего Кавказ.  

Основные военно-политические блоки. Продление в 1902 и 1912 гг. 

Тройственного союза. Оформление франко-русского военного союза (1891–

1893 гг.). Отказ Великобритании от курса «блестящей изоляции» и ее 

сближение с Францией. Подписание в апреле 1904 г. англо-французского 

соглашения о разграничении зон влияния и колониальных владений, по-

лучившего название «Сердечного согласия» («Entente cordiale» – Антан-

та). Русско-английское соглашение (8 апреля 1907 г.) о разграничении 

сфер влияния на Среднем Востоке.  
Балканский кризис 1908–1909 гг. Стремление Австро-Венгрии ис-

пользовать вызванную революцией ситуацию в Турции для аннексии 

Боснии и Герцеговины, оккупированных австрийскими войсками по ре-

шению Берлинского конгресса 1878 г. Протесты Сербии против планов 

аннексии. Поддержка действий Австро-Венгрии Германией и вынужден-

ное согласие России на аннексию австрийцами Боснии и Герцеговины 

(март 1909 г.).  

Политическая слабость Турецкого государства и открытые попытки 

захвата его территорий. Итало-турецкая война 1911–1912 гг. 

Создание Балканского союза (Сербия, Болгария, Греция и Черного-

рия), война против Турции. Первая Балканская война (октябрь 1912 – май 

1913 гг.). Противоречия между союзниками. Вторая Балканская война 

(июнь-июль 1913 г.). Сближение Турции с Германией. Миссия О. Лимана 

фон Сандерса.  

Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда (наследника австрийского 

престола) в г. Сараево (Босния) сербским террористом Г. Принципом 

(11 июля 1914 г.) – повод к началу Мировой войны. Провокационный 

ультиматум Австро-Венгрии Сербии. Курс на решительную поддержку 

Сербии. Начало мобилизации в России (26 июля 1914 г.). Требование Гер-

мании о прекращении мобилизации и объявление ею войны России (1 ав-
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густа 1914 г.). Разрастание конфликта и вступление в войну Англии и 

Франции на стороне России, Австро-Венгрии – на стороне Германии. 

Присоединение Японии к странам Антанты.  

Планы сторон. Германский план войны А. Шлиффена: стремление из-

бежать войны на Западе и Востоке одновременно, массированный удар 

всеми силами по Франции через территорию Бельгии, окружение и раз-

гром французских войск в течение первого месяца войны и последующее 

переброска сил на Восток для борьбы с Россией. Австрийский план (план 

Ф. фон Гетцендорфа): быстрый удар по Сербии и наступление основными 

силами в Галиции против России. Французский «План XVII»: массиро-

ванное наступление через Эльзас и Лотарингию, разгром немецкой армии. 

Российский план войны: нанесение основного удара по Австро-Венгрии и 

вспомогательного удара по Германии. Расчет всех участников на наступа-
тельные действия и быстрое окончание войны.  

Театры военных действий и основные события. Военные действия 

1914 г. Вторжение в начале августа германских войск в Бельгию и в конце 

августа в Северную Францию. Переброска английских войск (Британского 

экспедиционного корпуса) на континент. Поражения англо-французских 

войск, провал французского наступления в Лотарингии. Русское наступ-

ление в начале августа 1914 г. силами двух армий (1-я армия П.К. Реннен-

кампфа и 2-я армия А.В. Самсонова) в Восточной Пруссии с целью облег-

чить положение французских и английских войск. Победа русских войск в 

сражении под Гумбиненом (7 августа 1914 г.). Переброска германским 

командованием в Восточную Пруссию дополнительных контингентов 

войск из Северной Франции, ошибки в действиях российского командо-

вания и окружение немцами 2-й армии А.В. Самсонова. Отступление 1-й 

армии. Роль событий в Восточной Пруссии в ослаблении немецкого на-

тиска на Западном направлении и остановке их наступления на р. Марна. 

Наступление в конце августа – начале сентября российских войск в Гали-

ции, разгром ими австро-венгерских армий Гетцендорфа («Галицийская 

битва»), захват Львова (3 сентября 1914 г.). Немецкое наступление в 

Польше с целью оказания помощи австрийцам (середина сентября – ок-

тябрь) и его неудача (Варшавско-Ивангородская операция). Планы рос-
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сийского командования по организации массированного контрнаступле-

ния и их срыв действиями немецких войск под Лодзью.  

Подписание Германо-турецкого союзного договора (2 августа 1914 г.) 

и вступление Турции в войну (середина октября 1914 г.). Действия турец-

кого флота на Черном море и наступление турецкой армии на Кавказе. 

Разгром турецкой армии пол Сарыкамышем и ее значение для успешной 

обороны английскими войсками Суэцкого канала. Нереализованность в 

1914 г. планов всех участников войны («год упущенных возможностей»).  

Военные действия в 1915 г. Переход немецких армий к стратегической 

обороне на Западном фронте и сосредоточении основных сил Германии 

на борьбе с Россией (Восточном фронте). План немецкого командования 

по окружению русской армии в Польше фланговыми ударами из Восточ-

ной Пруссии и Галиции. «Горлицкий прорыв» (май 1915 г.). Отступление 
русских войск. Попытки немцев и австрийцев окружить русские войска в 

июле 1915 г. Прорыв русской обороны у Свенцян и захват немцами Виль-

но (Вильнюса). Стабилизация фронта на линии Рига-Двинск-Барановичи-

Пинск-Дубно. Оккупация немцами Польши, Литвы и, частично, Прибал-

тики и Белоруссии.  

Наступление англо-французских войск во Франции (январь-март 1915 г.) 

и его неудача. Сражение при Ипре (применение немцами отравляющих 

газов). Вступление в войну на стороне Антанты Италии (май 1915 г.). 

Вступление в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии Болгарии 

(начало октября). Вторжение австро-германо-болгарской армии в Сербию 

и разгром сербской армии. Военные действия англо-французских войск 

против Турции.  

Военные действия в 1916 г. Немецкое наступление на Западном фрон-

те (начало февраля), Верденское сражение (февраль-декабрь). Тяжелое 

положение французских войск, обращение Франции к России с просьбой 

о помощи. Наступление русских войск на Двинском и Виленском направ-

лениях (март 1916 г.) и временное прекращение германских атак на Вер-

ден. Наступление русских войск на Юго-Западном фронте: Брусиловский 

прорыв (май-июль 1916 г.). Разгром австро-германских войск в Галиции. 

Переброска немецких войск в Галицию и остановка их наступления у 
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Вердена. Изолированный характер русского наступления в Галиции, воз-

вращение противоборства на Восточном фронте к позиционной войне. 

Дипломатические результаты побед: вступление Румынии в войну на сто-

роне Антанты (конец августа), вторжение румынских армий в Трансиль-

ванию и их разгром немецкими войсками, переброшенными из-под Сало-

ник (начало декабря).  

 Сосредоточение основных сил Англии и Франции на борьбе с гер-

манскими силами под Верденом («Верденская мясорубка», потери Фран-

ции и Германии – 542 тыс. и 434 тыс. чел. убитыми и ранеными совокуп-

но). Военные действия 1917–1918 гг. Выход России из войны.   

Итоги Первой мировой войны: 9,5 млн. чел. погибло, около 20 млн. 

получили ранения. Колоссальные разрушение и истощение экономики все 

главных участников, за исключением США.  

Ноябрьская революция в Германии. Революционные волнения солдат, 

матросов, рабочих, требования прекращения войны (волнения начались 

незадолго до полписания перемирия), отстранения от власти императора 

Вильгельма II. Восстание матросов в г. Киле (3 ноября 1918 г.), рост за-

бастовочного движения, обращением парламента к императору Вильгель-

му II с требованием покинуть престол и его отречение (9 ноября 1914 г.). 

Передача власти в руки Совета народных уполномоченных – коалицион-

ного правительства, в которое вошли члены Социал-демократической 

партии Германии (лидер Ф. Эберт) и более левой Независимой Социал-

демократической партии Германии. Объединение сторонников радикаль-

но-революционных идей вокруг «Союза Спартака» во главе с К. Либкнех-

том и Р. Люксембург. Образование Коммунистической партии Германии 

(конец декабря 1918 г.). Создание советов рабочих и солдатских депута-

тов. Попытки коммунистов организовать развитие событий по россий-

скому сценарию. Первый всегерманский съезд советов (декабрь 1918 г.) и 

его решение (несмотря на противодействие «спартаковцев») о выборах 

Учредительного собрания и передачи законодательных полномочий пра-

вительству Ф. Эберта. Формирование «фрайкора» военизированных орга-

низаций (в значительной мере из военных), ставивших своей целью борь-

бу с коммунистами. Восстание в Берлине в январе 1919 г., организованное 



 113 

коммунистами и радикальной группировкой левых социал-демократов, 

его подавление армией и фрайкором, убийство Р. Люксембург и К. Либк-

нехта (январь 1919 г.). Создание советских республик в различных рай-

онах Германии (Баварская, Бременская республики) и их ликвидация си-

лами армии и фрайкора.  

Учредительное собрание в Веймаре и одобрение им конституции (11 

августа 1919 г.). Введение в Германии республиканской формы правления 

и федеративного государственного устройства. Режим Веймарской рес-

публики.  

Распад многонациональных империй и образование на их основе на-

циональных государств. Возникновение национальных государств на 

«руинах» Австро-Венгрии.  

Чехословацкая республика. Создание национальных комитетов и их 

превращение в организующую силу национально-освободительной борь-

бы. Призыв Чехословацкого национального комитета в Праге (сфомиро-

ван чешскими и словацкими буржуазными политическими деятелями, 

опиравшимися на Антанту) к чехам и словакам о взятии власти в свои ру-

ки и установлении республики (28 октября 1918 г.). Заявление Словацкого 

национального комитета в г. Мартин о согласии с созданием единого го-

сударства чехов и словаков (30 октября 1918 г.). Образование независимо-

го Чехословацкого государства, Создание Временного национального 

правительства во главе с видным общественным деятелем Т. Масариком. 

Демократические преобразования правительства Массарика: отмена со-

словных привилегий, политические свободы, ликвидация крупной зе-

мельной собственности и наделение крестьян землей, национализация 

важнейших предприятий. Вторжение чехословацкой армии на террито-

рию Западно-Украинской народной республики (образована в ноябре 

1918 г. из части украинских земель, входивших в Австро-Венгерскую им-

перию) и захват части Закарпатья с г. Ужгород (январь 1919 г.).  

Венгерская республика. Массовая демонстрация в Будапеште с требо-

ванием независимости (29 октября 1918 г.) и ее переход в восстание. Соз-

дание правительства во главе со сторонником либеральных реформ гра-

фом М. Каройи. Отказ императора Карла I от венгерского престола (но-



 114 

ябрь 1918 г.) и провозглашение Венгерской Народной Республики. 

Стремление войск Антанты оккупировать часть территорий Венгрии для 

передачи земель Польши, Румынии и Чехословакии, правительственный 

кризис и приход к власти правительства коммунистов (Б. Кун) и левых 

социал-демократов (Ш. Гарбаи) (март 1919 г.), провозглашение Венгер-

ской Советской Республики (просуществовала 133 дня). Внутренняя по-

литика коммунистического правительства: сплошная национализация 

предприятий, введение всеобщей трудовой повинности, изъятие продо-

вольствия у крестьян. Антикоммунистическое движение в Венгрии (руко-

водители М. Хорти и Й. Бетлен). Вторжение в Венгрию войск Чехослова-

кии и Румынии (апрель 1919 г.). Действия Советской России по оказанию 

поддержки Венгерской республике. Контрнаступление Красной Венгер-

ской армии в Словакии, создание Словацкой советской республики (июнь 
1919 г.) и ее ликвидация (начало июля) при ответном наступлении чехо-

словацкой армии. Наступление Румынской армии на Будапешт (июль) и 

ликвидация Венгерской Народной Республики (август 1919 г.), установ-

ление диктаторского режима М. Хорти.  

Югославия. Активные контакты в годы Первой мировой войны между 

лидерами национальных движений южнославянских народов (хорватов, 

сербов, словенцев) с правительством Сербии. Корфская декларация (июль 

1917 г.). Формирование в 1918 гг. буржуазными партиями Хорватии, Сло-

вении, Боснии национальных советов. Заявление Народного веча в Загре-

бе (Хорватия) о создании Государства словенцев, хорватов и сербов 

(ГСХС), формирование правительства во главе с представителем консер-

вативной Словенской народной партии, католическим священником А. 

Корошецем. Включение ГСХС, по просьбе Народного веча, в состав 

Сербского королевства, образование Королевства сербов, хорватов и сло-

венцев (КСХС) (1 ноября 1918 г.), под властью сербского короля Петра I 

Карагеоргиевича. Война КСХС в союзе с Грецией против Албании и ус-

тановление протектората Лиги наций над Албанией (1921 г.). Сепаратист-

ские движения в различных частях КСХС. Рождественское восстание в 

Черногории (январь 1919) и его подавление. Движение за независимость 

Хорватии (Хорватская народная крестьянская партия, деятельность ее ли-
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дера С. Радича). Образование Югославии (1929 г.). Меры правительства 

короля Александра I Карагеоргиевича по подавлению национальных и се-

паратистских движений.  

Австрийская республика. Заявление императора Карла I от отказе от 
властных полномочий (без формального акта отречения) и провознлаше-
ние Австрии республикой (12 ноября 1918 г.). Формирование правитель-
ства во главе с социал-демократом К. Реннером. Выборы в Учредительное 
собрание, победа на них социал-демократов (февраль 1919 г.), избрание 
президентом К. Зейца (председателя Социал-демократической партии Ав-
стрии). Политические и экономические реформы: введение 8-часового ра-
бочего дня, социальное страхование, равноправие женщин.  

Возникновение и территориальное расширение независимого Поль-
ского государства. Движение за объединение польских земель, поделен-

ных между Австро-Венгрией, Германией и Россией. Формирование авст-
рийским правительством Польских легионов, для участия в войне против 
России (стимул – обещания объединить «австрийскую» и «российскую» 

части Польши). Оккупация в 1915 г. земель Царства Польского, принад-

лежавших России, войсками Австро-Венгрии и Германии. Образование 
лидерами нескольких польских буржуазных партий в Париже Польского 

национального комитета (август 1917 г.) и провозглашение его целью 

восстановление польской государственности под эгидой Антанты. Про-

возглашение комитетом, после начала революции в Германии и Австро-

Венгрии, независимости Польши и установления в ней республиканской 

формы правления (ноябрь 1918 г.). Провозглашение «начальником госу-
дарства» Ю. Пилсудского – одного из лидеров Польской социалистиче-
ской партии и активного участника формирования Польских легионов 
(ноябрь 1918 г.). Учредительный сейм и предоставление им Ю. Пилсуд-

скому чрезвычайных полномочий. Планы по расширению Польского го-

сударств до границ Речи Посполитой. Война Польши с Западно-

Украинской народной республикой (ноябрь 1918 – июль 1919 г.) и захват 
большей части ее территории. Вторжение в Литовско-Белорусскую совет-
скую социалистическую республику, захват Вильно (Вильнюса) (апрель 
1919 г.). Неудачная попытка захвата территорий Советской Украины (Со-

ветско-польская война 1920 г.).  
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Приобретение суверенитета Финляндией. Особенности революции в 

Финляндии. Леворадикальное крыло финских социал-демократов. Соз-

дание отрядов красной гвардии и отряды самообороны, созданные сто-

ронниками буржуазного пути развития («шюцкор»). Гражданская война 

(январь-май 1918 г.): революционный переворот в Хельсинки, создание 

Совета народных уполномоченных (СНУ) под председательством К. Ман-

нера, буржуазное правительство П. Свинхувуда в г. Васа, деятельность 

К.-Г. Маннергейма по организации «белой» финской армии и оказание ей 

содействие со стороны вооруженных сил Германии, поражение финских 

коммунистов. Первые в истории Финляндии президентские выборы и из-

брание президентом К.Ю. Стольберга (1919).  

4. Причины, содержание и последствия общенационального кризиса в 

России и революции 1917 года. Участие России в I мировой войне и влия-
ние войны на приближение общенационального кризиса. Истоки общена-
ционального кризиса.  

Мобилизация частной и казенной промышленности на решение воен-

ных задач. Государственные инвестиции в военную промышленность, 

быстрый рост отраслей, работавших на нужды армии и его односторон-

ний характер. Снижение выпуска товаров народного потребления. Со-

кращение импорта. Значительное увеличение концентрации рабочих. Мо-

билизация транспорта для перевозки военных грузов и трудности с обес-

печением продовольствием населения городов европейской части России 

(при наличии больших запасов зерна в Туркестане и Сибири). Трудности 

в снабжении армии, вызванные плохим состоянием транспорта и ошиб-

ками правительства («снарядный кризис»). Отказ от золотого стандарта 

рубля. Эмиссия денег для покрытия военных расходов, рост денежной 

массы, инфляция. 

Отношение социальных групп и политических партий к войне. Пат-

риотический подъем первых недель войны и надежды на кратковремен-

ный ее характер. Тезис о «гражданском мире перед лицом врага» в поли-

тических декларациях либеральных партий. Надежды буржуазии на по-

вышение ее политической роли и активный диалог с правительством. 

Формирование общественных организаций для помощи фронту. Всерос-
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сийский земский союз помощи больным и раненым воинам, (июль 1914 г.) 

и Всероссийский союз городов (август 1914 г.).  

Раскол левого движения, в соответствии с отношением к войне, на 

оборонческое, пораженческое и центристское течения.  

1) «Оборонцы» (преимущественно меньшевики и эсеры, среди лиде-

ров – Г.В. Плеханов и А.Н. Потресов) – сторонники защиты родины и 

прекращения на время войны революционной борьбы. Создание «оборон-

цами группы «Единство», публикация газеты «Единство»;  

2) Пораженцы (большевики, лидер В.И. Ленин) – сторонники пора-

жения России в войне, которое, по их мысли, ускорило бы революцию. 

Лозунг «превращения империалистической войны в гражданскую вой-

ну» (манифест «Война и российская социал-демократия», написанный 

В.И. Лениным и опубликованный в ноябре 1914 г. в газете «Социал-

демократ»).  

3) Центристы (меньшевики и эсеры. Лидеры Ю.О, Мартов, В.М. Чер-

нов.) – сторонники скорейшего заключения демократического мира меж-

ду странами-участницами войны.  

Кризис власти в годы войны и его истоки.  

Попытки либеральных партий и буржуазии добиться передачи им час-

ти властных полномочий (требования «ответственного министерства») 

Создание в Государственной думе, в июле 1915 г., Прогрессивного 

блока, его состав и программа. Недоверие Николая II и его окружения к 

Прогрессивному блоку.  

Создание общественных организаций, имеющих целью выработку и 

реализацию мер по обеспечению эффективного функционирования эко-

номики в военное время. Смешанные организации, включавшие государ-

ственных чиновников, военных, представителей общественности и пред-

принимателей. 

Организация правительством в августе 1915 г. Особого совещания по 

обороне («Особого совещания для обсуждения и объединения мероприя-

тий по обороне») в составе представителей Государственного совета, Го-

сударственной думы и министерств, для выработки мер по эффективной 

организации военной промышленности, надзора за всеми предприятиями, 
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работавшими «на армию», распределения государственных заказов. Уч-

реждение местных органов Особого совещания: заводских совещаний (по 

одному на несколько губерний) с привлечением в них представителей во-

енно-промышленных комитетов.  

Нарастание кризисных явлений во второй половине 1916 г. Усиление 

трудностей в снабжении городов продовольствием. Постановление «О раз-

верстке зерновых хлебов и фуража» (ноябрь 1916 г.), установившее обяза-

тельные нормы сдачи по губерниям хлеба государству. Карточная систе-

ма снабжения продуктами. Усиление стачечного движения рабочих. Уси-

ление противостояния между правительством и либеральной оппозицией 

(речь П.Н. Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г.). «Заговор великих князей». 

Научные дискуссии о существовании в России в конце 1916 г. «револю-

ционной ситуации».  

Февральская революция 1917 г. События 18–28 февраля 1917 г. в Пет-

рограде.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Вре-

менное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депу-

татов (Петросовет). Ситуация двоевластия. Стремление Совета к само-

стоятельным действиям и давлению на Временное правительство. Приня-

тие солдатской секцией Совета 1 марта 1917 г. «Приказа № 1» о выведе-

нии Петроградского гарнизона из-под начала офицеров и подчинения 

Петросовету («демократизация» армии, создание солдатских комитетов и 

отмена принципа «единоначалия» в армии). Волнения солдат, падение 

дисциплины в армии и на флоте, частые случаи расправ солдат с офице-

рами, рост дезертирства. Отречение императора Николая II от престола 

(2 марта 1917 г.).  

Социально-экономическая политика новой власти. Декларация Вре-

менного правительства (3 марта 1917 г.), ее ведущие положения: 1) Пол-

ная и немедленная амнистия всех политических заключенных (включая 

террористов); 2) Свобода слова, печати, собраний, союзов, стачек с рас-

пространением политических свобод на военнослужащих; 3) Отмена всех 

сословных, конфессиональных, национальных различий; 4) Замена поли-

ции народной милицией; 5) Подготовка созыва Учредительного собрания 
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(избираемого населением страны) для решения основных вопросов поли-

тического и государственного устройства.  

Особенности внешней и внутренней политики Временного правитель-

ства. Курс на продолжение войны «до победного конца». Отказ от разре-

шения аграрного, рабочего, национального вопросов до окончания войны 

и созыва Учредительного собрания. Обеспечение политических прав и 

свобод граждан. Отмена любой цензуры, кроме военной. Ликвидация по-

лиции, Отдельного корпуса жандармов, института земских начальников. 

Отмена смертной казни (12 марта). Предоставления политических прав 

женщинам (20 марта). Введение «хлебной монополии» (25 марта); ее про-

вал осенью 1917 г.  

Кризисы власти. Экономические трудности: инфляция, проблемы со 

снабжением из-за неурядиц на транспорте, падение производства и др. 

Рост недовольства в армии. Волнения в деревне и самовольный захват 

крестьянами помещичьих земель, забастовки рабочих. Национальные 

движения за превращение России в федеративное государство. Учрежде-

ние на Украине Центральной рады (3 марта 1917 г.) и принятие ею курса 

на автономию Украины (провозглашена 10 июня)  

«Апрельские тезисы» В.И. Ленина и полный отказ партии большеви-

ков от сотрудничества с Временным правительством. Лозунг «Вся власть 

Советам». Антиправительственная агитация большевиков в армии и среди 

рабочих.  

Апрельский кризис временного правительства и перемены в его соста-

ве (отставка министра иностранных дел П.Н. Милюкова и военного мини-

стра А.И. Гучкова). Июньский и Июльский кризисы, попытка захвата вла-

сти большевиками в июле 1917 г. 

«Натиск справа»: выступление главнокомандующего генерала Л.Г. Кор-

нилова (27 августа – 1 сентября). Дискуссии в исторической науке о при-

чинах и целях «Корниловского мятежа». Неудача выступления и арест 

Л.Г. Корнилова.  

 «Полевение» общественных настроений после неудачи Корниловско-

го выступления. Меры правительства Керенского по сплочению общест-

ва. Провозглашение России республикой (1 сентября 1917 г.). Созыв Де-
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мократического совещания и избрание Предпарламента («Всероссийский 

демократический совет», затем – «Временный совет Российской респуб-

лики). 

 Большевистская стратегия: причины победы. «Большевизация» Сове-

тов. Избрание председателем Исполкома Петроградского совета Л.Д. Троц-

кого. Принятие руководством большевистской партии во главе с В.И. Ле-

ниным курса на вооруженное восстание и его подготовка (деятельность 

Военно-революционного комитета – ВРК).  

Октябрь 1917 г. Свержение Временного правительства (25 октября 

1917 г.). II съезд Советов и его решения (25–27 октября 1917 г.). Декрет о 

земле и проблема возврата к общинным принципам землепользования. 

Декрет о мире. Проблема мировой революции. 

 Формирование новых органов власти. Высшим законодательным ор-

ганом объявлен Всероссийский съезд советов, в перерывах между съезда-

ми – Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Ис-

полнительная власть – Совета народных комиссаров (СНК). Избрание 

председателем ВЦИК Л.Б. Каменева (с 8 ноября – Я.М. Свердлов) и пред-

седателем СНК – В.И. Ленина. Партийный состав ВЦИК – большевики и 

эсеры (62 и 29 чел. соответственно). Проблема «однородного социалисти-

ческого правительства». 

Уличные бои в Москве (26 октября – 2 ноября 1917 г.). Попытка 

А.Ф. Керенского при поддержке казачьих частей генерала П.Н. Краснова 

свергнуть большевиков и ее провал (27 октября – 1 ноября). 

Установление Советской власти в Центральном промышленном рай-

оне страны. Начало формирования на Дону генералом М.В. Алексеевым 

воинских частей из офицеров для борьбы с большевиками (Алексеевская 

организация – ядро будущей Добровольческой армии). Распоряжение 

атамана Оренбургского казачества А.И. Дутова о непризнании на терри-

тории Оренбургского казачьего войска власти большевиков. Выжида-

тельная позиция большей части казачества.  

Экономическая программа большевиков. Курс на национализацию 

средств производства. Распоряжение председателя СНК «О переходе вла-

сти и средств производства в руки трудящихся» (5 ноября 1917 г.), декрет 
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о рабочем контроле (14 ноября 1917 г.), Создание Высшего совета народ-

ного хозяйства (ВСНХ) (25 декабря 1917 г.) для управления государствен-

ным сектором экономики, регулирования экономической жизни страны, 

руководства органами рабочего контроля. «Красногвардейская атака на 

капитал». Декрет о национализации банков (14 декабря 1917 г.), Декреты 

о национализации торгового флота (январь 1918 г.), внешней торговли 

(апрель 1918 г.), крупной промышленности (конец 1917−1918 г.). 

«Декларация прав народов России» (2 ноября 1917 г.) и ее принципы: 

равенство и суверенитет всех народов России, отмена всех национальных 

и религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие нацио-

нальных меньшинств и др. Провозглашение независимости Финляндии и 

ее признание Советским правительством (декабрь 1917 г.).  

Начало формирования однопартийной политической системы. Запрет 

партии кадетов (28 ноября 1917 г.). Создание Рабоче-крестьянской мили-

ции и Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем (декабрь 1917 г.).  

 Выборы в Учредительное собрание, победа социал-демократов; его 

разгон (6–7 января 1918 г.). «Декларация прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа», III съезд Советов, (18 января 1918 г.) и провозглашение 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР).  

Разрыв союза большевиков с левыми эсерами после заключения Бре-

стского мира. Выход эсеров из состава СНК и превращение их в оппози-

ционную партию. Подавление левоэсеровского восстания в Москве (июль 

1918 г.). V  Всероссийский съезд Советов и принятие 1-й Советской Кон-

ституции (июль 1918 г.). 

Гражданская война и интервенция. Дискуссии о причинах, хронологи-

ческих рамках и периодизации Гражданской войны. Расширенные (1917–

1922 гг.) и узкие (1918–1920 гг.) хронологические рамки Гражданской 

войны. Периодизация и основные события Гражданской войны. Первый 

период – с конца мая по ноябрь 1918 г.; второй период – с ноября 1918 по 

февраль 1919 г.; третий период – с марта 1919 до весны 1920 г.; четвертый 

период – с весны по ноябрь 1920 г.  
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Антисоветское выступление Чехословацкого корпуса (май 1918), 

свержение советской власти на обширной территории и создание буржу-

азных правительств: Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) – 

в Самаре, «Уральское правительство» – в Екатеринбурге, «Временное си-

бирское правительство» – в Омске и др. Восстание левых эсеров в Моск-

ве, Ярославское и Рыбинское восстания (июль 1918 г.). Действия Добро-

вольческой армии А.И. Деникина и Донской армии П.Н. Краснова веной-

летом 1918 г.  Центральная Украинская Рада. Переворот в апреле 1918 г. и 

установление на Украине, при поддержке германской армии,  диктатуры 

гетмана П. Скоропадского, борьба правительства Скоропадского с боль-

шевизмом.  

Создание Советским правительством Рабоче-крестьянской красной 

армии (РККА). Декрет СНК  от 15 января 1918 г. о формировании армии на 
добровольных началах. Привлечение в РККА бывших офицеров царской 

армии. Введение принудительного набора в РККА (май 1918 г.). Красный и 

белый террор. Решение СНК «О красном терроре» (5 сентября 1918 г.).  

Ноябрьская революция в Германии, ее влияние на военно-политическую 

ситуацию на территориях, входивших прежде в состав Российской Импе-

рии. Захват Киева сторонниками лидера украинских националистов С. 

Петлюры (декабрь 1918 г.), режим Директории. Формирование, при под-

держке Антанты, буржуазных правительств в странах Прибалтики и 

Польше. Оккупация войсками стран Антанты в ноябре-декабре 1918 г. 

Новороссийска, Одессы, Севастополя, Мурманска, Архангельска и др.  

Перегруппировка сил в антибольшевистском лагере, ослабление пози-

ций социалистических (в первую очередь – эсеровских) правительств, 

усиление правого крыла. Переворот 18 ноября 1918 г. в Омске, разгон 

Уфимской директории и установление власти адмирала А.В. Колчака 

(«Верховный правитель России»). Наступление Красной армии на Украи-

не в январе-феврале 1919 г., падение режима Директории. Создание Ук-

раинской Советской Социалистической Республики (весна 1919 г.).  

Активные действия белых армий в 1919 г. Армии генералов Е.К. Мил-

лера на севере России. Объединение Добровольческой и Донской армий 

под командованием А.И. Деникина, создание Вооруженных Сил Юга Рос-
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сии (ВСЮР), в январе 1919 г. Развитие и усиление белой армии А.В. Кол-

чака на востоке России. Создание белогвардейского Северного корпуса 

Н.Н. Юденича на территории Эстонии, их взаимоотношения с буржуазным 

правительством страны. Весеннее и осеннее наступления войск Н.Н. Юде-

нича на Петроград, их неудача. Наступление весной-летом армии А.В. Кол-

чака, ее поражение в столкновении с красными частями Восточного 

фронта под командованием С.С. Каменева и М.В. Фрунзе. Окончательный 

разгром колчаковских войск в начале 1920 г. Действия ВСЮР и смещение 

центра вооруженный борьбы на Южный фронт летом 1919 г. Контрнасту-

пление РККА в сентябре 1919 г., поражение войск А.И. Деникина, их отсту-

пление на Кавказ и в Крым, избрание на пост командующего П.Н. Врангеля 

(апрель 1920 г.).  

Соглашение между Украинской Директорией и польским буржуазным 

правительством Ю. Пилсудского («Варшавское соглашение»), наступле-

ние польских войск в Украине и Белоруссии (апрель-май 1920 г.). Контр-

удар красных войск под командованием М.Н. Тухачевского, их победы 

над польскими войсками и неудачный поход в Польшу.    

Разгром РККА армии П.Н. Врангеля в Крыму (октябрь-ноябрь 1920 г.). 

Поход РККА в Закавказье. Вступление красных войск на территорию 

Азербайджанской Демократической Республики, ее ликвидация и созда-

ние Азербайджанской Социалистической Советской Республики (апрель 

1920 г.). Установление советской власти в Армении (ноябрь 1920 г.) и 

Грузии  (февраль-март 1921 г.).   

Основные причины победы Советского правительства и Красной ар-

мии в Гражданской войне. 1. Четкая и ясная позиция большевиков по зе-

мельному вопросу, враждебное отношение крестьянства к белым, как оли-

цетворению «старого порядка» с присущим ему помещичьим землевладе-

нием. 2. Гибкая политика большевиков в национальном вопросе. Враждеб-

ное отношение различных национальных и националистических движе-

ний к белым из-за лозунга «единой и неделимой» России. 3. Большее един-

ство, сплоченность большевиков. Создание государственных структур. 

Внутренняя политика Советского правительства в период Граждан-

ской войны. «Военный коммунизм» и дискуссии о его сущности. 
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5. Страны Европы и США в межвоенный период. Государственно-

монополистический капитализм. Идеологическое обновление капитализ-
ма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, фашизм и национал-социализм. 

Периодизация истории стран Европы и Америки между мировыми 

войнами: 1) 1918–1923 гг.: 2) 1924–1929 гг.; 3) 1929–1939 гг. Первый этап 

(1918–1923 гг.), политические и экономические процессы, определившие 
его своеобразие: революционные события в Центральной и Северной Ев-
ропе в условиях окончания Первой мировой войны; образование новых 

национальных государств; усиление коммунистического движения, пре-
одоление революционного кризиса в центральной Европе, усиление пра-
вого и левого радикализма.  

Особенности международных отношений в межвоенный период. Но-

вая карта Европы и мира: Версальская система международных отноше-
ний. Парижская мирная конференция 35 стран победительниц и ней-

тральных держав (январь 1919 – январь 1920 г.) и ее деятельность по вы-

работке принципов устройства послевоенной международной системы. 

Лига наций – международная организация, целью которой объявлялось 
поддержание мира и урегулирование споров между государствами.  

Выработка Версальского мирного договора между странами победи-

тельницами и Германией, его условия: 1) Возложение на Германию всей 

ответственности за развязывание войны; 2) Лишение Германии всех ко-

лоний, их раздел между Великобританией, Бельгией, Японией и другими 

странами; 3) Передача Эльзаса и Лотарингии Франции; 4) Передача За-
падной Пруссии и Познани – Польше; 5) Передача Саарской области под 

управление Лиги Наций, а его угольных шахт – Франции; 6) Демилитари-

зация (освобождение от войск и укреплений германской части Левобере-
жья Рейна и полосы шириной в 60 км. на правом его берегу; 7) Жесткие 
ограничения численности и состава вооруженных сил Германии (числен-

ность сухопутной армии не более 100 тыс. чел., почти полная ликвидация 
флота, запрет иметь боевую авиацию и др.). Версальская система – пред-

посылка новых конфликтов, переросших во Вторую мировую войну. 
Мирные договоры стран победительниц с союзниками Германии: Сен-

Жерменский – с Австрией, Трианонский – с Венгрией, Нейиский – с Бол-
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гарией, Севрский – с Турцией. Заключение отдельных договоров с Венг-
рией и Австрией – дипломатическое подтверждение распада Австро-

Венгрии. Условия Трианонского договора (июнь 1920 г.) и колоссальные 
территориальные потери Венгрии (2/3 территори): передача Трансильва-
нии и восточной части Баната – Румынии; Хорватии и западной части Ба-
ната – Королевству сербов, хорватов и словенцев. Словацких земель и За-
карпатья – Чехословакии. Превращение реваншистских планов в одну из 
основ внешней политики М. Хорти. Севрский договор (август 1920 г.) и 

передача континентальных владений Турции в Европе и островов в Эгей-

ском море – Греции. Раздел турецких владений на Ближнем Востоке меж-

ду Великобританией и Францией. Отказ Конгресса США ратифицировать 
Версальский договор, во многом из-за нежелания связывать себя участи-

ем в Лиге наций. Заключение США отдельного «перекрестного» договора 
с Германией.  

Вашингтонская мирная конференция (ноябрь 1921 – февраль 1922 гг.). 

Установление неприкосновенности владений Великобритании, Франции, 

США и Японии на Тихом океане. «Договор девяти держав» (Великобрита-

ния, Франция, США, Япония, Китай, Бельгия, Нидерланды, Голландия, Пор-

тугалия) о гарантии суверенитета и территориальной целостности Китая.  

Проблемы и слабые стороны Версальско-Вашингтонской системы.  

1) Неизбежность реваншистских настроений в Германии, Венгрии и 

других странах, лишившихся территорий, подвергшихся суровым ограни-

чениям в различных сферах;  

2) Полное игнорирование России, представили которой не участвова-

ли ни в Парижской, ни в Вашингтонской конференциях;  

3) Нарушение хозяйственных связей в результате нового государст-

венного размежевания, взаимные территориальные претензии «молодых» 

государств Европы;  

4) Отказ США войти в Лигу наций и ратифицировать Версальский до-

говор, некоторое противопоставление ими своей позиции общеевропей-

ской.  

Развитие коммунистического движения. Образование в марте 1919 г. 

Коммунистического интернационала (Коминтерна). 1-й Учредительный 
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Конгресс Коминтерна (2–6 марта, 50 делегатов из 28 стран) в Москве. 

Принятие «Платформы», определявшей основные принципы и направле-

ния деятельности: борьба за социалистическую революцию в мировом 

масштабе, установление диктатуры пролетариата в форме Советов, лик-

видация частной собственности.  

Усиление правого и левого радикализма в странах Западной Европы.  

Разочарование итогами войны в Италии, экономические трудности и 

социальные конфликты. Создание в 1919 г. коммунистической группы 

«Ордине Нуво» («Новый строй») (лидеры А. Грамши, П. Тольятти), ее 

роль в организации рабочего движения «за занятие предприятий» (1920 г.). 

Возникновение Итальянской коммунистической партии (январь 1921 г.), 

Создание в ноябре 1921 г. Итальянской национальной фашистской партии 

(на основе существовавших «союзов борьбы») во главе с Б. Муссолини. 

Основные идеи, декларируемые фашистами: приоритет национальных 

интересов над всеми иными, сильное государство, социальная справедли-

вость (требовали конфискации имущества спекулянтов, нажившихся на 

войне, защита частной собственности». Апелляции «славному прошлому», 

в т.ч. Древнему Риму. Фашистский «поход на Рим» и назначение Б. Муссо-

лини премьер-министром (1922 г.). Объединение фашистов с Итальянской 

националистической ассоциацией (1923 г.), рост их влияния в государст-

венном аппарате страны. «Корпоративное государство», идея и практика. 

Экономическая ситуация в Германии. Ликвидация большей части воо-

руженных сил – мощный катализатор социальной напряженности. Созда-

ние ультраправых организаций (часто из бывших военных). «Черный 

рейхсвер» (добровольные, непредусмотренные Версальским договором 

военные формирования, имевшие структуру регулярной армии). «Немец-

кая национальная партия», ее требование восстановления монархии и 

бескомпромиссной борьбы с большевизмом. Создание в 1919 г. в Мюн-

хене Национал-социалистической рабочей партии Германии и ее лидер 

(с 1921 г.) А. Гитлер. Программные основы национал-социализма (книга 

Гитлера «Моя борьба»): идея превосходства немцев (наследников древней 

арийской расы) над другими народами, воинствующий антисемитизм, 

обещание социальной справедливости и гармонии интересов всех слоев 
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общества, оправдание территориальных захватов и др. Восстание правых 

сил в Берлине против Веймарской республики в ответ на роспуск фрайкора 

в 1920 г. («Капповский путч») и его подавление силами коммунистической 

Рурской Красной армии. Французская оккупация Рура (январь 1923 г.). 

Коммунистическое восстание в Гамбурге и его подавление (октябрь 1923 г.). 

Антиправительственный мятеж национал-социалистов и баварских сепа-

ратистов («Пивной путч») в Мюнхене (ноябрь 1923 г.). План Ч. Дауэса 

(1924 г.), обширные инвестиции США в германскую экономику. Стабили-

зация экономического и социально-политического положения Германии в 

середине 1920-х гг. Локарнская конференция (1925) и значение ее реше-

ний для Германии.  

Внутриполитическая ситуация во Франции после окончания Второй 

мировой войны. Парламентские выборы 1919 г. и победа на них Нацио-

нального блока (союз всех правых партий и левоцентристской Радикаль-

ной партии). Борьба с большевизмом – одно из основных положений про-

граммы Национального блока. Образование Коммунистической партии 

Франции (декабрь 1920 г.). Раскол объединения французских профсоюзов – 

Всеобщей конфедерации труда (1921 г.) и создание левой Унитарной 

конфедерации труда (широкое распространение среди ее членов анархо-

синдикалистских взглядов). Распад Национального блока (1923 г.). Соз-

дание Левого блока (социалисты и Радикальная партия), его победа на 

парламентских выборах (1924 г.) и формирование правительства во главе 

с лидером Радикальной партии Э. Эррио. Политика правительства Левого 

блока: попытки решения социальных проблем и активизация колониаль-

ной политики. Неудачи в деятельности правительства Эррио, его отставка 

и формирование Правительства национального единения (из представите-

лей правых партий) во главе с Р. Пуанкаре (1926 г.). Сохранение Британ-

ской колониальной империи. Особенности социально-экономического и 

политического развития Англии в 1920-гг. 

Социально-экономическое положение Соединенных Штатов Америки 

после окончания первой мировой войны. Экономический подъем («эпоха 

процветания»). Превращение США в мировой экономический центр. Пре-

зидентство У. Гардинга (1921–1923 гг.) и К. Кулиджа (1923–1929 гг.), 
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курс на невмешательство государства в экономику. Спад рабочего движе-

ния. Курс «изоляционизма» во внешней политике и его сущность.  

Второй этап истории стран Европы и Америки в межвоенный период. 

Начало экономического подъема и его влияние на социальное развитие 

общества. Спад рабочего движения. Некоторая стабилизация политиче-

ской ситуации, ее специфика в отдельных странах. Президентские выбо-

ры 1925 г. в Германии и победа на них генерала П. фон Гинденбурга. 

Поддержка Гинденбургом право-монархических и нацистских организа-

ций. Укрепление фашистского режима в Италии. Разгром «Авентинского 

блока» (1925 г.). Исключительные законы 1926–1927 гг. «о защите госу-

дарства» и роспуск всех враждебных фашистам организаций. Переворот 

1926 г. в Польше и установление личной диктатуры Ю. Пилсудского. Ре-

жим «санации»: ограничение прав парламента и преследования оппози-

ции, широкое применение внеправовых методов борьбы. Общее и осо-

бенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг.  

 Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Дис-

куссии о причинах кризиса. Биржевой крах (резкое падение цены акций) в 

США (октябрь 1929 г.), падение потребительского спроса, сокращение 

производства, резкий рост безработицы. Попытка правительства США 

спасти экономику посредством жесткой протекционистской политики, 

принятие закона Смута-Хоули (1930 г.) и распространение кризиса на 

страны мира. Особенности проявления кризиса в отдельных странах.  

Альтернативные пути выхода из кризиса. Борьба с кризисом в США. 

Концепция «твердого индивидуализма» президента Г.К. Гувер (1924–1932 

гг.) и меры, предпринятые его правительством для преодоления кризиса: 

увеличение государственных расходов, программы помощи фермерам, 

программа чрезвычайных общественных и строительных работ, програм-

ма займов с целью стимулировать инвестиции в промышленность. Недос-

таточность и невысокая эффективность принятых мер.  

 Избрание президентом кандидата от демократической партии Ф.Д. Руз-

вельта (1932 г.) и его «новый курс». Кейнсианство – теоретическая основа 

нового курса. Реорганизация банковской системы. Закрытие и санация 

банков. Расширение полномочий Федеральной резервной системы (ФРС), 
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отмена золотого стандарта, девальвация доллара. Увеличение финансо-

вых ресурсов государства и усиление его регулирующих функций.  

Закон о восстановлении промышленности (июнь 1933 г.): разделение 

всего промышленного производства на 17 групп и составление для них 

«Кодексов честной конкуренции», определявших условия и объем произ-

водства, минимальный уровень цен и уровень зарплаты. Вытеснение сла-

бых компаний и принудительное картелирование промышленности. Закон 

о помощи фермерам от 12 мая 1933 г. Деятельность Администрации сель-

ского хозяйства. Учреждение Администрации по охране фермерских хо-

зяйств (1937 г.): выдача займов арендаторам для покупки ферм, создание 

кооперативов мелких фермеров и арендаторов, строительство лагерей для 

рабочих-мигрантов. Активная организация общественных работ для без-

работных (ремонт и строительство дорог, плотин, мостов, городское бла-
гоустройство).  

Особенности кризиса в Германии Ограниченные возможности герман-

ской экономики в преодолении кризиса в отличие от держав-победительниц 

(финансовая зависимость, отсутствие колоний, узость внутреннего рынка). 

Социально-политические последствия кризиса: усиление радикальных 

политических течений. Выборы в рейхстаг 1932 г. Назначение президен-

том Л. фон Гинденбургом на пост рейхсканцлера (главы правительства) 

лидера национал-социалистов А. Гитлера (январь 1933 г.). Предоставле-

ние рейхстагом Гитлеру чрезвычайных полномочий (март 1933 г.), ликви-

дация после смерти Гинденбурга поста президента и сосредоточение в 

руках Гитлера всей полноты власти.  

Экономическая и социальная политика национал-социалистов. Ставка 

на совместное руководство экономикой крупнейшими монополиями и го-

сударством (государственно-монополистический капитализм). Объедине-

ние всех работодателей, рабочих и служащих в так называемое «Импер-

ское сословие германской промышленности» (май 1933 г.). Создание Гене-

рального совета германского хозяйства – консультативного органа при 

правительстве из 5 представителей нацистской партии и 12 крупных 

предпринимателей (июль 1933 г.). Закон о принудительном картелирова-

нии «диких» предприятий (июль 1933 г.). Закон «Об организации нацио-



 130 

нального труда» (20 января 1934 г.): все предприниматели были возведе-

ны в ранг «фюреров» принадлежавших им предприятий. Введение при-

нудительной трудовой повинности для молодежи (18-25 лет). Закон «об 

органическом построении германской экономики» (февраль 1934 г.), по 

которому предприятия определенной отрасли сводились в имперские 

группы во главе с крупнейшими монополистами.  

Милитаризация экономики. Закон «Об обороне империи» от 31 мая 

1935 г., в соответствии с которым была учреждена должность генерально-

го уполномоченного по военной экономике» (эту должность до 1938 г. за-

нимал Г. Шахт). Разработка и принятие Четырехлетнего плана развития 

экономки (на 1936–1940 гг.), назначение на пост уполномоченного по 

его исполнению. Г. Геринга.  

 Активная подготовка Германии к войне. Террор против любой оппо-

зиции внутри страны. Фактический запрет всех партий и общественных 

движений, кроме национал-социалистов. Создание политической полиции – 

гестапо (1933 г.), преследования коммунистов, католиков, евреев и др.  

«Европа диктатур». Дискуссии о тоталитаризме в современной исто-

риографии. Усиление фашистских и ультраправых организаций в раз-

личных странах Европы: «Железная гвардия» (Румыния), «Огненные 

кресты» (Франция), «Скрещенные стрелы» (Венгрия), «Испанская фа-

ланга» и др.  

«Народные фронты» в Европе. Осознание коммунистами и частью со-

циалистов опасности, исходившей от фашистов и нацистов. Образование 

союзов и объединений левых партий и движений. Попытка путча ультра-

правых во Франции феврале 1934 г. Подписание пакта о совместных дей-

ствиях в борьбе с фашизмом между французскими социалистами и комму-

нистами (июль 1934 г.). Образование Народного фронта. Решение VII кон-

гресса Коминтерна об образовании народных фронтов (1936 г.). Победа 

Народного фронта на парламентских выборах во Франции (лето 1936 г.), 

формирование правительства во главе с лидером Французской социали-

стической партии Л. Блюмом. Политика Народного фронта. 

Образование Народного фронта в Испании, его победа на парламент-

ских выборах (февраль 1936 г.) и политика (освобождение политзаклю-
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ченных, национализация монастырских земель и др.). Организация фа-

лангистами и другими ультраправыми организациями военного мятежа. 

Гражданская война в Испании (июль 1936 – апрель 1939 гг.). Роль ин-

тернациональных бригад. Помощь франкистам со стороны Германии и 

Италии. Политические противоречия внутри Народного фронта (комму-

нисты, анархисты, социалисты, левые республиканцы и др.) и его пора-

жение. Установление диктаторского режима Ф. Франко. 

6. Формирование нового строя в советской России. Курс на строи-

тельство социализма в одной стране. Социально-экономические послед-

ствия Гражданской войны. Политический кризис начала 1920-х гг. Крон-

штадтское восстание (28 февраля – 18 марта 1921 г.), восстания крестьян в 
Воронежской и Тамбовской губерниях, в Западной Сибири (1921 г.). Пе-
реход от военного коммунизма к нэпу. Х съезд РКП(б) (8–16 марта 1921 г.) 
и его решения.  

Социально-экономическое развитие страны. Нэп в сельском хозяй-

стве. Замена продразверстки продналогом (продналог почти в 2 раза 

меньше и определяется перед посевом). Разрешение крестьянам свобод-

но реализовывать избыток сельхозпродукции и использовать наемный 

труд. свободную реализацию Развитие кооперации. Многоукладность 

экономики. Изменения в системе управления экономикой. Перевод про-

мышленности на новые хозяйственные рельсы. Постановление СТО от 

12 августа 1921 г. «Основные положения о мерах к восстановлению круп-

ной промышленности и поднятию и развитию производства», снятие 

предприятий с государственного снабжения. Объединение предприятий в 

тресты и перевод их на хозрасчет. Границы хозяйственной самостоятель-

ности промышленных предприятий и трестов. Политике концентрации 

производства. Изменения в трудовой политике. Сдача отдельных госу-

дарственных предприятий в концессию иностранным предпринимате-

лям. Частное предпринимательство в мелком производстве и сфере об-

служивания. Развитие товарно-денежных отношений. Финансовая ре-

форма (1922–1924 гг.). Рост благосостояния населения. Приоритеты и 

трудности восстановления и развития промышленности. Сохранение 

государством «командных высот» в экономике. Противоречивый ха-
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рактер итогов новой экономической политики. «Кризисы нэпа» («нож-

ницы цен» и кризис 1923 г., торговый кризис 1925 г., «хлебная катаст-

рофа» 1927 г. и др.).  

Политическое развитие в период нэпа. Жесткие меры по сплочению 

партии: постановление Х съезда, запрещающее фракционную борьбу и 

сами фракции (резолюция «О единстве партии»). Дальнейшее укрепление 

государственного аппарата. Политические, социальные, экономические 

истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. 

Структура режима власти. Бюрократизация партийно-государственного 

аппарата, начало его обособления Политические репрессии в отношении 

духовенства, мнимых и реальных противников режима. Дискуссии о ха-

рактере и степени успешности нэпа в современной научной литературе. 

Образование СССР (декабрь 1922 г.). Предпосылки объединения: 
тесные экономические связи и военно-политический союз советских 

республик: Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, Украинской, Белорусской советских социалистических 

республик, Закавказской Федерации (Грузия, Армения, Азербайджан), 

Бухарской и Хорезмской советских народных республик. Дискуссия о 

формах союзного объединения (план «автономизации» И.В. Сталина и 

план федеративного устройства В.И. Ленина). Первая союзная Консти-

туция (1924 г.). Разнотипность цивилизационных укладов, унаследован-

ных от прошлого. Особенности советской национальной политики и мо-

дели национально-государственного устройства. Изменения в территори-

ально-административной структуре СССР в 1920–1930-е гг. Создание но-

вых союзных республик: Узбекской и Туркменской ССР (1924 г.), Тад-

жикской ССР (1929 г.), Казахской ССР и Киргизской ССР (1936 г.). Раз-

деление Закавказской Федерации на три союзные республики. Создание 

автономных республик. Оценка национальной проблемы в современной 

публицистике и исторической науке. 

Адаптация Советской России на мировой арене. Международная 

экономическая конференция в Генуе (апрель-май 1922 г.) и участие в 

ней РСФСР. Рппальский договор России с Германией – прорыв дипло-

матической блокады. 1924 г. – год признаний СССР.  
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Борьба в руководстве РКП(б)–ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В. Сталина. Смерть В.И. Ленина и его политическое заве-

щание («Письмо к съезду», 1923 г.). Борьба за власть между «триумвира-

том» И.В. Сталина, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева и группой Л.Д. Троц-

кого. Смещение Троцкого со всех занимаемых постов в начале 1925 г. и 

нарастание напряженности внутри «триумвирата».  

Экономические основы советского политического режима. Дискуссии 

в партии о ресурсах и методах социалистического строительства. Поста-

новка в качестве первоочередной задачи индустриализации экономики 

(XIV партконференция и XIV съезд партии). Неблагоприятные тенденции 

в экономике: хлебозаготовительный кризис 1927 г., вызванный нехваткой 

промышленных товаров и отказом крестьянства сдавать хлеб по твердым 

ценам. Необходимость срочного решения экономических проблем и фор-

мирование концепции ускоренной индустриализации. Борьба в партии по 

вопросу о темпах индустриализации и источниках ее экономического 

обеспечения (радикальные взгляды Л.Д. Троцкого, принцип «диктатуры 

промышленности», предложения по первоочередному развитию легкой 

промышленности Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского и др.). Ут-

верждение концепции И.В. Сталина и политические репрессии против его 

оппонентов. Принципы избранного варианта индустриализации: сверты-

вание нэпа, перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность, 

ускоренные темпы индустриализации.  

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники, накопле-

ния, методы, темпы. Разработка советскими в 1928 экономистами первого 

пятилетнего плана развития хозяйства (на 1929–1933 гг.), участие в под-

готовке плана видных ученых (биохимик А.Н. Бах, агрохимик А.В. Вин-

тер и др.). Оптимальный и отправной варианты плана. Реализация первого 

и второго (1933–1937 гг.) пятилетних планов.  

Успехи, трудности и цена «сталинской индустриализации». Источни-

ки материальных ресурсов для индустриализации: перекачка средств из 
аграрной в промышленную сферу, широкое использование труда заклю-

ченных (система ГУЛАГ), внутренние займы, форсированный экспорт ле-
са, зерна и др., продажа водки. Крупнейшие стройки первых пятилеток 
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(1928–1932 гг., 1933–1937 гг.). «Большой скачок» 1929–1932 гг. Промыш-

ленное освоение восточных районов страны. Создание основ военно-

промышленного комплекса.  
 Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее эконо-

мические и социальные последствия. Дискуссии о преобразованиях на се-
ле. Противоречивость планов, заявлений и мер. Этапы коллективизации: 

1) 1928–1929 гг. – начало коллективизации, активное создание ТОЗов (то-

варищества по совместной обработке земли), методы убеждения и помощь 
крестьянам сельскохозяйственной техникой. Повторные хлебозаготови-

тельные кризисы и формирование концепции ускоренной коллективизации, 

статья И.В. Сталина «Великий перелом» (ноябрь 1929 г.); 2) 1930 г. – массо-

вая коллективизация, преобладание колхозов и методы прямого принуж-

дения крестьян к вступлению в них. Активное и пассивное (забой скота) 
сопротивление крестьянства. Статья И.В. Сталина «Головокружение от 
успехов» (май 1930 г.); 3) 1931–1933 гг. – завершение массовой коллекти-

визации, наступление на «кулачество» и его ликвидация («раскулачива-
ние»). Итоги: к 1934 г. коллективизацией охвачено 70% крестьянских хо-

зяйств, к 1937 г. – 93%. Полное подчинение деревни нуждам государства 
и получение ресурсов для индустриализации. Падение сельскохозяйст-
венного производства (особенно в начале коллективизации). Массовый 

голод 1930–1934 гг. в России, Украине, Грузии. Коренные изменения в 
психологии крестьянства. Политические репрессии 1930-х годов. Уста-
новление «культа личности» И.В. Сталина. 

7. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Советский Союз во  

Второй мировой и Великой Отечественной войне. Обострение межгосу-
дарственных противоречий. Проблема сохранения мира. Захватническая 
политика гитлеровской Германии, фашистской Италии, императорской 

Японии. Итало-эфиопская война (1935–1936 гг.). Оккупация германскими 

войсками Рейнской зоны (март 1936 г.).  
Начало японо-китайской войны (1937–1945 гг.) и захват японскими 

войсками Пекина (июль 1937 г.). Помощь СССР гоминьдановскому пра-
вительству Чан Кайши и Народно-освободительной армии Китая Мао 

Цзедуна. Антикоминтерновский пакт Германии, Италии и Японии (1936–

1937 гг.) и секретное соглашение.  
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Советская внешняя политика и международная ситуация в 1930-е го-

ды. Попытки СССР создать систему «коллективной безопасности» перед 

лицом угрозы германской агрессии. Лондонские конвенции об определе-

нии агрессии (1933 г.). Советско-французский и советско-чехословацкий 

договор о взаимопомощи (1935 г.). Договор СССР с Монгольской Народ-

ной Республикой (1936 г.). Недоверие европейских держав к инициативам 

СССР. Подписание Польшей декларации о ненападении и взаимопомощи 

с Германией (1934 г.). Англо-германское военно-морское соглашение 

(1935 г.). Дальнейшая активизация агрессии Германии и ее союзников. 

Аннексия (аншлюс) Германией Австрии в марте 1938 г.  

Политика правительств Англии и Франции по «умиротворению» Гер-

мании. «Мюнхенский сговор» (29–30 сентября 1938 г.): соглашение Анг-

лии, Франции, Германии и Италии о передаче Германии Судетской облас-
ти Чехословакии (один из наиболее развитых в экономическом плане рай-

онов страны). Дальнейший раздел Чехословакии. Захват Польшей Тешен-

ской области (сентябрь 1938 г.). Предоставление автономии Словакии 

(октябрь 1938 г.) и формирование в ней марионеточного правительства из 

членов националистической Словацкой народной партии (премьер-

министр Й. Тисо). Решение Германии и Италии о передаче южных рай-

онов Словакии и Закарпатской Украины – Венгрии («Венский арбитраж», 

ноябрь 1938 г.). Оккупация в марте 1939 г. Германией оставшейся терри-

тории Чехословакии и включение ее в состав рейха под названием «про-

текторат Богемия и Моравия». Предоставление Великобританией и Фран-

цией Польше гарантией ее независимости (март 1939 г.). Оккупация ита-

льянскими войсками Албании (апрель 1939 г.). Подписание Германо-

итальянского договора «о союзе и дружбе» («Стальной пакт» (май 1939 г.). 

Вооруженный конфликт между СССР и Японией летом 1938 г. (бои на 

озере Хасан, июль-август 1938 г.). Вторжение японских войск в Монго-

лию и совместные действия против них советских и монгольских войск 

(бои на р. Халхин-Гол, май-сентябрь 1939 г.). 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Провал переговоров 

СССР, Франции и Великобритании о заключении тройственной конвен-

ции (август 1939 г.). Изменение внешней политики СССР. Назначение 
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наркомом иностранных дел В.М. Молотова (май 1939 г.). Пакт о ненапа-

дении между СССР и Германией 23 августа 1939 г. («пакт Молотова-

Риббентропа») и секретные протоколы к нему. Договор о дружбе и грани-

цах 28 сентября 1939 г.  

Первый период Второй мировой войны: 1 сентября 1939 г. – 22 июня 

1941 г. Агрессия Германии против Польши (1 сентября 1939 г). Объявление 

Англией и Францией войны Германии (3 сентября 1939 г.). Объявление 

США и Японии о своем нейтралитете в начавшейся войне (5 сентября 

1939 г.). Поражение польской армии (сентябрь-октябрь 1939 г.). Поход в 

Польшу Советской армии, взятие под контроль территорий Западной 

Украины и Белоруссии и их последующее включение в состав УССР и 

БССР. «Странная война» на Западном фронте (сентябрь 1939 – май 

1940 гг.).  
Советско-финляндская война (ноябрь 1939 – март 1940): причины и 

последствия. Стремление правительства СССР отодвинуть государствен-

ную границу от Ленинграда и создать военные базы на территории Фин-

ляндии. Провал советско-финляндских переговоров о границе (октябрь-

ноябрь 1939 г.). Боевые действия, большие потери Советской армии и их 

причины. Завершение войны и Московский мирный договор (март 1940 г.), 

передача Финляндией СССР территорий на Карельском перешейке и в 

Западной Карелии. Исключение СССР из Лиги Наций (14 декабря 1940 г.). 

Сближение Финляндии с Германией.  

Заключение СССР со странами Прибалтики (Латвией, Литвой, Эсто-

нией) в октябре-декабре 1939 г. договоров о взаимопомощи и размещение 

на их территории советских военных баз. Передача СССР Литве отторг-

нутых у Польши Вильнюса и прилегающих территорий (октябрь 1939 г.).  

Усиление советского военного присутствия в странах Прибалтики в 
связи с обострением международной обстановки. Проведение выборов в 
верховные органы власти, фактически под контролем СССР (лето 1940 г.), 
формирование просоветски настроенных парламентов, провозглашение 
ими советских республик и прием республик в СССР (3 августа – Литов-
ская ССР, 5 августа – Латвийская ССР, 6 августа – Эстонская ССР). Пере-
дача Румынией СССР (после предъявления ультиматума) Бессарабии и 
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Северной Буковины (июнь 1940 г.). Политические репрессии на присое-
диненных территориях, массовые депортации населения в Сибирь (около 

200 тыс. чел. из Прибалтики, столько же из Бессарабии и Буковины).  

«Европейский блицкриг» германской армии. Нападение Германии на 
Данию и ее оккупация (9 апреля 1940 г.). Захват германскими войсками 

Норвегии (апрель-июнь 1940 г.). Вторжение в начале мая в Бельгию, Ни-

дерланды, Люксембург. Объявление Италией войны Англии и Франции 

(июнь 1940 г.), вторжение ее войск в Грецию и Албанию. Поражение анг-
ло-французских войск, капитуляция Франции (22 июня 1940 г.), ее окку-
пация немецкой армией и создание в южной части страны марионеточно-

го правительства А. Петена. Эвакуация английских и части французских 

войск в Великобританию. «Битва за Англию» (август 1940 – май 1941 гг.). 
Подписание Германией, Италией и Японией Тройственного пакта (сен-

тябрь 1940 г.). Атлантическая хартия между Великобританией и США 

(август 1941 г.) 
Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг.  
Политическая и военная подготовка Германии к нападению на Совет-

ский Союз. План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР (22 июня 
1941 г.) Начало Великой Отечественной войны, ее периодизация:  

– Первый период (22 июня 1941 – 19 ноября 1942 г.) – от начала войны 

до контрнаступления советских войск под Сталинградом. В его составе – 

начальный период войны (22 июня – 20 июля 1941 г);  
– Второй период (19 ноября 1942 – конец 1943 г.) – период коренного 

перелома в ходе войны;  

– Третий период (январь 1944 – 9 мая 1945 г.) – период разгрома фа-
шистского блока, изгнания вражеских войск из пределов СССР, освобож-

дения от оккупации стран Европы, полного разгрома Германии и ее союз-
ников.  

Основные события на фронтах Великой Отечественной войны.  

Вступление во Вторую мировую войну Японии (декабрь 1941 г.). Бое-
вые действия англо-американских войск на Тихом океане и в Северной 

Африке. Открытия в июне 1944 г. второго фронта в Западной Европе (вы-

садка в июне 1944 г. английских, американских и французских войск в 
Северной Франции) и его значение. 
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Оформление Антигитлеровской коалиции. Англо-советское соглаше-
ние о совместных действиях в войне против Германии и соглашения 
СССР с эмигрантскими правительствами Чехословакии и Польши (июль 
1941 г.). Конференция представителей СССР, Англии и США в Москве 
(сентябрь-октябрь 1941 г.) по вопросам взаимной военно-экономической 

помощи. Конференция в Вашингтоне 26 государств блока, боровшихся с 
Германией, Японией и их союзниками, и подписание Декларации объеди-

ненных наций (январь 1942 г.).  
Выработка союзниками глобальных стратегических решений по по-

слевоенному переустройству мира. Тегеранская (ноябрь-декабрь 1943 г.), 
Ялтинская (февраль 1945 г.), Потсдамская (июль-август 1945 г.) конфе-
ренции. Капитуляция Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. Победа над нацизмом в Европе. Решающий вклад Советского Со-

юза в разгром фашизма. Участие СССР в войне с Японией (август-
сентябрь 1945 г.).  

Факторы победы СССР в Великой Отечественной войне: 1. Консоли-

дация советского общества в годы войны. 2. Героизм и стойкость воору-
женных сил, самоотверженный труд населения в тылу 3. Четкая и эффек-
тивная перестройка хозяйства на военный лад. Создание и деятельность 
Государственного комитета обороны. Перестройка экономики в соответ-
ствии с потребностями военного времени. Превращение страны в единый 

военный лагерь. 4. Полководческое искусство советских военачальников.  
 Цена победы Людские потери СССР во Второй мировой войне.  
8. Страны мира и международная политика во второй половине XX 

века. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Развитие Основные 
тенденции развития стран мира в 1945 – конце 1980-х гг.: 1) Образование 
социалистических государств и разделение мира две противостоящие 
друг другу группировки во главе которых находятся США и СССР, фор-

мирование биполярной системы международных отношений. 2) Крах ко-

лониальной системы;  3) Доминирующая роль США в мировой экономи-

ке; 4) Научно-техническая революция и ее влияние на ход мировой обще-
ственного развития. 

Образование в июне 1945 г. Организации объединенных наций, целью 

которой является поддержание мира и сотрудничества между странами. 
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Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коа-
лиции. Превращение США в сверхдержаву.  

Стремление руководства стран Западной Европы и США противодей-

ствовать росту влияния коммунизма и СССР в первые послевоенные го-

ды. Начало холодной войны. Фултонская речь У. Черчиля (март 1946 г.). 

Курс президента Г. Трумена (апрель 1945 – январь 1953 гг.) на «сдержи-

вание коммунизма». Борьба с левыми движениями в США: маккартизм и 

закон Маккарена-Вуда (сентябрь 1950 г.).  

План Маршалла (1947 г.) и окончательное разделение Европы. Борьба 

между СССР и западными странами из-за влияния на оккупированную 

Германию. Возникновение двух немецких государств: Федеративная Рес-

публика Германия в зоне оккупации Англии, Франции, США и Герман-

ская Демократическая Республика – в зоне оккупации СССР. Установле-

ние коммунистических режимов в странах Восточной Европы: Чехосло-

вакии, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии. Создание со-

циалистическими странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

(1949 г.). Создание, по инициативе США, военно-политического блока 

НАТО (апрель 1949 г.) и, в качестве ответной меры, Организации стран 

Варшавского договора (1955 г.), объединившей социалистические страны.  

Гражданская война в Китае между сторонниками Чан Кайши и партии 

Гоминьдан с одной стороны и сторонниками коммунистического лидера 

Мао Цзедуна – с другой (1946-1949). Победа коммунистов и провозгла-

шение Китайской народной республики (январь 1949 г.). Эвакуация ос-

татков армии Чан Кайши на Тайвань.  

Корейская война 1950-1953 гг. Предпосылка: разделение Кореи в 1945 г., 

после поражения оккупировавшей ее во Вторую мировую войну Японии, 

на американскую и советскую зоны и создание в обеих зонах правительств: 

на Севере – коммунистического (во главе Ким Ир Сен), на Юге – анти-

коммунистического. Вторжение в июне 1950 г. северокорейских войск, 

усиленных китайскими отрядами и подготовленных советскими специа-

листами, в Южную Корею. Переброска в Корею американских войск и 

контингентов из европейских стран – союзниц США. Итог войны – распад 

Кореи на два самостоятельных государства, не преодоленный до сих пор.  
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Доктрина американского президента Д. Эйзенхауэра (январь 1953 –

январь 1961), декларирующая готовность США «обеспечивать и защи-

щать территориальную целостность и политическую независимость стран, 

нуждающихся в помощи против военной агрессии любой нации, контро-

лируемой международным коммунизмом». Борьба между США и СССР 

за страны «третьего мира».  

Крах колониальной системы. Рост национально-освободительного 

движения в колониях в годы Второй мировой войны и сразу после ее 

окончания, лидеры борьбы за независимость: Махатма Ганди (Индия), Хо 

Ши Мин (Вьетнам), Ахмед Сукарно (Индонезия), Гемаль Абдель Насер 

(Египет) и др. Кампании гражданского неповиновения – одна из основных 

форм борьбы. Ослабление стран-метрополий в годы войн и первая волна 

деколонизации (1945–1949 гг.). Приобретение независимости Сирией 

(формально уже в 1941 г.), Ливаном (1943 г.), Иорданией (1946 г.), Бир-

мой (1948). Создание на территории индийских колоний Великобритании 

государств, разделенных по религиозному признаку: Индия (с преоблада-

нием индуистов), Восточный и Западный Пакистан (мусульмане), Бутан и 

Шри-Ланка (буддисты). Индийско-пакистанские войны (1947–1948, 1965, 

1971 гг.).  

«Свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Установление 

опеки ООН над бывшими итальянскими колониями в Северной Африке с 

последующим предоставлением им независимости, образование госу-

дарств Ливия (1951 г.) и Сомали (1960 г.). 1960 г. – год Африки: завоева-

ние независимости сразу 17 африканскими странами и резолюция ООН с 

требованием окончательной ликвидации колоний. Трансформация неоко-

лониализма и экономическая глобализация. Создание и развитие между-

народных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

 Революция на Кубе (1959 г.), и установление коммунистического ре-

жима Ф. Кастро.  

Война во Вьетнаме 1964–1973 гг. Вывод французских войск из Индо-

китая (1954 г.), разделение Вьетнама на северную зону, где к власти при-

шли коммунисты, и южную, контролируемую сторонниками опоры на 

США. Вооруженное противостояние во Вьетнаме и открытое вмешатель-
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ство в него США. Победа сторонников коммунистического пути разви-

тия, образование государства Социалистическая Республика Вьетнам.  

Ближний Восток – узел сложных международных противоречий. Соз-
дание государства Израиль (май 1948 г.) и проблема урегулирования кон-

фликтов на ближнем Востоке. Арабо-израильская война 1947–1949 гг. 
Арабские революции. Революция в Египте (1952–1953 гг.), провозглаше-
ние его республикой и приход к власти Г.А. Насера. Попытка национали-

зации Египтом Суэцкого канала, борьба с Израилем и сближение Насера с 
руководством СССР. Тенденция к консолидации арабского мира. Война 
1955–1956 гг. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг.  

Формирование движение неприсоединения, его основные принципы и 

участники. 

Внутриполитические процессы в индустриально развитых странах. 

Теория государства «всеобщего благоденствия» («государства благосос-
тояния», «социального государства») и ее реализация.  

Политический курс президентов США Дж. Кеннеди (1961–1963 гг.) 
и Л. Джонсона (1963–1969 гг.). Программа построения «великого общест-
ва», борьба с бедностью и расовой сегрегацией. Закон «об экономических 

возможностях» (август 1964 г.) и учреждение федерального Управления 
экономических возможностей. Комплекс мер по оказанию помощи мало-

обеспеченным гражданам: программы «Медикейд» (в области медицин-

ского обслуживания) и «Медикэр» (медицинское страхование пожилых 

людей), поддержка малого бизнеса и сельского хозяйства, субсидирова-
ние расходов малоимущих граждан с помощью продовольственных купо-

нов и др. Федеральное финансирование строительства дешевого жилья в 
рамках законов о жилищном строительстве и городском развитии (1965 и 

1968 гг.).  
Мартин Лютер Кинг, его роль в борьбе с расовой сегрегацией в США. 

Решение Верховного суда США о противозаконности сегрегации (в т.ч. 

практики раздельного социального обеспечения белых и чернокожих 

граждан страны). Законы 1964–1968 гг., запрещающие все виды дискри-

минации по расовому признаку.  
Внутриполитическое развитие Франции. Политический курс Ш. де 

Голля и идеология голлизма. Четвертая (1946–1958 гг.) и Пятая (с 1958 г. 
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до наших дней) Республики. Рост роли государства в регулировании эко-

номики. Политические и экономические преобразования в ФРГ. Канцлер 

К. Аденауэр (1949–1963): «социально ориентированная экономика». Скан-

динавская модель социального государства. 
Экономические циклы и кризисы. Экономический кризис 1974–1975 гг., 

отступление от некоторых принципов «государства благоденствия»: «тэт-
черизм», «рейганомика». 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. Движение 
«новых левых». Молодежные волнения во Франции в 1968–1969 гг. Сту-
денческое движение в США второй половины 60-х – начала 70-х гг. 

 Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Парижский дого-

вор 1951 г. (Франция, ФРГ, Италия, страны «Бенилюкс»). Образование 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и начало формирования 
наднациональных объединений (европейских сообществ).  

Римский договор (1957) и создание ЕЭС. Основные принципы ЕЭС: 

свободное движение товаров между странами-участницами; свободная 
миграция рабочей силы по территории ЕЭС; свобода предпринимательства 
в рамках Содружества; свободное перемещение капитала. Протекциони-

стская зашита промышленности ЕЭС (Таможенный тариф 1969 г.). По-

вышение импортных пошлин на промышленные товары из третьих стран. 

Единая сельскохозяйственная политика ЕЭС. Формирование и развитие 
институтов ЕЭС.  

Инициативы Великобритании в процессе «параллельной» экономиче-
ской интеграции Европы. Создание в 1960 г. Европейской ассоциации 

свободной торговли – EAСT (Великобритания, Дания, Австрия, Швеция, 
Норвегия, Швейцария, Португалия), ее особенности: ограниченные мас-
штабы интеграции, отсутствие институциональной структуры.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтсский договор 

(февраль 1992 г.) – основы для создания Европейского союза.  
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские тигры» (Южная Корея, Сингапур, 

Гонконг, Тайвань).  
Социалистические модели экономики (СССР, КНР, Югославия). Ос-

новные направления в экономической политике и хозяйственных преобра-
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зованиях стран социализма. Формирование командно-распределительной 

системы и планового регулирования в рамках национальных социалисти-

ческих экономик. 
Становление мирового социалистического хозяйства. Создание (1949 г.) 

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Экономическая интегра-

ция в рамках СЭВ. Экстенсивный рост и директивное планирование. Ос-

новные характеристики «товарно-денежного» механизма сотрудничества: 

международное социалистическое разделение труда (специализация и ко-

ординация); ценообразование; система межгосударственных расчетов 

(единое платежное средство – «переводной рубль»); международный со-

циалистический кредит (Международный инвестиционный банк, 1970 г.). 

1971 г. – принятие Комплексной программы сотрудничества, направ-

ленной на углубление экономической интеграции. Неэффективность ме-

ждународного социалистического разделения труда.. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Гонка вооружений 

(1945–1991 гг.); распространение оружия массового поражения (типы, си-

стемы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. 

Международное агентство по ядерной энергетике – МАГАТЭ (1957 г.). 

Становление систем контроля за нераспространением оружия. Борьба за 

сокращение вооружений и роль в ней СССР. Карибский кризис (1962 г.), 

угроза термоядерной войны. Разрешение кризиса Дж. Кеннеди и Н.С. 

Хрущевым. Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерно-

го оружия в атмосфере, космосе и под водой. Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия (1968 г.).  

Разрядка международной напряженности в 1970-е гг., ослабление 

конфронтации между НАТО и странами Варшавского договора. Совеща-

ния по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Хельсинский акт 

1975 г.  

Вторжение СССР в Афганистан (1979 г.) и его внутри- и внешнеполи-

тические последствия. Влияние на международную ситуацию внутрипо-

литических процессов в Советском союзе и изменения им внешней поли-

тики (1985–1991 гг.). Движения в социалистических странах за изменение 

политической системы и социального строя. Падение в 1989 г. коммуни-
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стических режимов в странах Восточной Европы: «Бархатная революция» 

в Чехословакии и избрание на пост президента В. Гавела. Свержение и 

казнь лидера коммунистической Румынии Н. Чаушеску (декабрь 1989 г.). 

Утрата коммунистами власти в ходе президентских выборов в Польше и 

избрание президентом лидера профсоюзного объединения «Солидар-

ность» Л. Валенсы и др. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. 

9. СССР в 1945–1991 гг.  Периодизация истории СССР от окончания 
Великой Отечественной войны до 1991 г. 1) 1945 – середина 1950-х гг.; 
2) середина 1950-х – начало 1960-х; 3)  середина 1960-х – середина 1980-х; 
4) середина 1980-х – 1991 г.  

СССР в 1945-начале 1950-х гг. Трудности послевоенного переустрой-

ства. Восстановление народного хозяйства.  Источники и темпы восста-

новления разрушенного хозяйства. Проблемы конверсии. Демобилизация 

армии (1945–1948 гг.), репатриация населения, оказавшегося во время 

войны за пределами страны. Перестройка государственных органов (лик-

видация ГКО, передача его функций Совнаркому и реорганизация Сов-

наркома в Совет министров СССР – 1946 г.). IV Пятилетний план (1946–

1950 гг.) Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Укрепле-

ние и развитие промышленности. Военно-промышленный комплекс. Лик-

видация атомной монополии США. Репатриация и реэвакуация. Положе-

ние в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. и его последствия. Коллективиза-

ция западных районов СССР. Уровень жизни народа. Противоречия соци-

ально-экономического развития. Создание «создание социалистического» 

лагеря. Власть и общество в первые послевоенные годы. Ужесточение по-

литического режима и идеологического контроля. «Ленинградское дело» 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Духовное состояние обще-

ства. Смерть И.В. Сталина. Изменения в руководстве КПСС и государства 

(1953 г.). 

Развитие СССР в середине 1950-х – начале 60-х годов. Первое послес-

талинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. 
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 Процесс политической реабилитации. Главные задачи социально-

экономического развития СССР. Г. Маленков и его курс реформ. Борьба 
за власть и «антипартийная группировка» 1957 г. Реформы в области 

управления. Успехи в науке и промышленности. Отечественная космо-

навтика. Социальная политика нового руководства. Положение в сель-
ском хозяйстве. Освоение целины. Развитие промышленности: политика 
государства и ее результаты. ХХI съезд КПСС о «полной и окончательной 

победе социализма в СССР». «Оттепель» в духовной сфере. Диссидент-
ское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основ-
ные этапы развития. 

 Изменения в теории и практике советской внешней политики. Ослаб-

ление конфронтации. Укрепление социалистического лагеря. Создание 
военно-политического блока восточноевропейских стран (ОВД). Совет-
ские инициативы по разоружению. События в Венгрии 1956 г. и позиция 
советского руководства. Политический кризис 1961 г. в ГДР. Проблемы 

во взаимоотношениях СССР с КНР и Албанией. Карибский кризис и ди-

пломатия Н.С. Хрущева.  
СССР в 1960-е – 1985 гг. Изменения в партийно-государственном ру-

ководстве страной. Л.И. Брежнев во главе ЦК КПСС. Смена власти и сме-
на курса. Реформа 1965 г. и причины ее неудачи. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х. Падение темпов роста 
национального дохода и промышленного производства. Сельское хозяй-

ство, промышленность и социальная сфера в годы «застоя». Усиление 
бюрократизации партийно-управленческого аппарата.  

Власть и общество в первой половине 1980-х гг. Причины и первые 
попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 
Цели и основные этапы «перестройки» (1985–19991 гг.).  Курс реформ 

М.С. Горбачева и его эволюция. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г. и 

XXVII съезд КПСС (февраль-март 1986 г.), их решения: курс на «ускоре-
ние» развития страны, перевооружение промышленности (принятие в 
1986 г. программы «Итенсификация-90»), рост производства товаров на-
родного потребления, борьба с пьянством, коррупцией и др. 

 Попытки частичных реформ в области экономики. Закон о госприем-

ке (май 1986 г.), нацеленный на обеспечение контроля качества выпус-
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каемой продукции со стороны контроллеров, независимых от админист-
рации предприятий. Меры правительства по внесению в экономику СССР 

отдельных элементов рынка (формирование «смешанной» экономики). 

Закон о кооперации (май 1987 г.). Закон о государственном предприятии 

(июнь 1987 г.), его основные положения (сохранение государственного 

планирования деятельности предприятий, при введении принципов хоз-
расчета, самоокупаемости, самофинансирования и др.). Противоречивые 
последствия экономической политики второй половины 1980-х. Падение 
трудовой дисциплины, ажиотажный спрос на товары широкого потребле-
ния, начало «скрытой приватизации».  

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Но-

вые принципы внешней политики СССР. Концепция «нового политиче-

ского мышления» и международные отношения. Отказ от принципов со-

циалистического интернационализма. Вывод советских войск из Афгани-

стана (1989 г.). Нормализация взаимоотношений с развитыми капитали-

стическими странами. Идея «общеевропейского дома». Прекращение гон-

ки вооружений и их частичное сокращение. Расширение гуманитарных 

связей и научно-технических контактов. СССР и процессы демократиза-

ции в странах Восточной Европы.  

Конституционная реформа 1988 г. Создание новых органов власти: 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного совета СССР. I съезд на-

родных депутатов СССР (май-июнь 1989 г.), избрание им Верховного со-

вета СССР под председательством М.С. Горбачева. Объединение сторон-

ников радикальных реформ в Межрегиональную депутатскую группу 

(июнь 1989 г.), ее лидеры (Б.Н. Ельцин, А.А. Собчак, А.Д. Сахаров). 

Развитие общественных организаций и движений, их размежевание по 

идеологическим установкам и принципам. Слияние отдельных организа-

ций и движений в региональные Народные фронты, декларировавшие в 

качестве своей цели поддержку перестройки. Народные фронты в рес-

публиках Прибалтики (первый в Эстонии, апрель-октябрь 1988 г., лидер 

Э. Сависаар; затем – движение «Саюдис» в Литве, июнь-октябрь 1988 г.; 

Народный фронт в Латвии, июль-октябрь 1988 г.). Образование Москов-

ского народного фронта (июнь 1988 г.) и Ленинградского народного 
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фронта (июнь 1989 г.). Конференция демократических организаций и 

движений (сентябрь 1989 г.), создание Межрегиональной организации ас-

социации демократических организаций (объединил 21 организацию). 

Образование Народного фронта РСФСР (Учредительный съезд в Яро-

славле в 1989 г.).  

Раскрепощение сознания и демократизация общества. Резкий рост ин-

тереса широких общественных слоев к проблемам политики, истории, 

культуры, религии. Эскалация идеологического и политического проти-

востояния «радикалов» и «консерваторов». Кризис политики «перестрой-

ки». Экономические трудности и начало забастовочного движения.  

II (декабрь 1989 г.) и III (март 1990 г.) съезды народных депутатов 

СССР. Отмена 6 статьи Конституции СССР о «руководящей и направ-

ляющей» роли Коммунистической партии. Начало формирования много-

партийной системы: Демократический союз (образован в мае 1988 г., ли-

дер В.И. Новодворская), Либерально-демократическая партия (декабрь 

1989 г., В.В. Жириновский), Демократическая партия России (май 1990 г., 

Н.И. Травкин) и др.  

 Обострение межэтнических отношений. Начало армяно-

азербайджанского конфликта в Нагорно-Карабахской области Азербай-

джанской ССР, вызванного требованием армянского населения включить 

ее в состав Армянской ССР (1987 г.). Ошский конфликт в Узбекистане 

(1990 г.). События в Баку и Тбилиси (1990 г.). 

Кризис и разрушение советской государственности на рубеже 1980–

1990-х годов. Провозглашение Верховным советом Латвийской союзной 

республики ее суверенитета (июль 1989 г.). Провозглашения суверенитета 

Верховным советом Литвы (март 1990 г.). Первый съезд народных депу-

татов РСФСР (май-июнь 1990 г.) и принятие им Декларация о суверените-

те РСФСР, установившей верховенство ее законов над законами СССР. 

Избрание председателем Верховного совета РСФСР Б.Н. Ельцина.  

«Парад суверенитетов» в августе-октябре 1990 г. Провозглашение су-

веренитета союзными республиками СССР: Узбекистаном и Молдавией 

(июнь 1990 г.), Украиной и Белоруссией (июль 1990 г.), Арменией, Турк-

менией, Таджикистаном (август 1990 г.), Казахстаном (октябрь 1990 г.) и 
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др. Декларации о суверенитете автономных республик. Провозглашение в 

районах с русскоязычным и гагаузским населением непризнанной Прид-

нестровской Молдавской советской социалистической республики (сен-

тябрь 1990 г.). Грузино-осетинский конфликт (январь 1991 г.). Движение 

в Грузии за полный выход из состава СССР. Инициированный Верховным 

советом во главе с З. Гамсахурдия референдум о восстановлении государ-

ственной независимости Грузии (31 марта 1991 г.), победа сторонников 

независимости, принятие Верховным советом «Акта о восстановлении го-

сударственной независимости Грузии» (апрель 1991 г.).  

Попытки руководства СССР перестроить союз на новых началах. Все-

союзный референдум о сохранении СССР (17 марта 1991 г.). Переговоры 

лидеров девяти республик (Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан) по проекту 
нового Союзного договора («Новоогаревский процесс»). 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад 

КПСС и СССР. Беловежское соглашение лидеров России (Б.Н. Ельцин), 

Украины (Л.М. Кравчук), Белоруссии (С.С. Шушкевич) о роспуске СССР 

(декабрь 1991 г.). Образование СНГ. 

10. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического 

строя. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового государства. Экономи-

ческая и социальная политика правительства, внутриполитическая борьба в 
1990-е годы. V съезд народных депутатов РСФСР (ноябрь 1991 г.). Форми-

рование правительства под председательством президента Б.Н. Ельцина 
и его состав. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 1990-х 

годов: введение свободных цен, свободы торгового оборота, частной соб-

ственности на средства производства и др. Президентский указ «О свобо-

де торговли» (январь 1992 г.), либерализация цен и резкий скачок инфля-
ции. Указ о реорганизации колхозов и совхозов (декабрь 1991 г.) 

Ваучерная приватизация (начало в августе 1992 г.), ее социально-

экономические последствия.  
 Правительство В.С. Черномырдина (1992–1998 гг.). Меры по сдержи-

ванию инфляции, рост внутренних и внешних займов. Ухудшение эконо-
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мического положения значительной части населения. Имущественное 

расслоение, рост социальной напряженности. Резкая поляризация обще-

ства в России.  

Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы вла-

сти Советов. Противостояние между исполнительной и законодательной 

ветвями власти. Политический кризис и вооруженное противостояние 3–4 

октября 1993 г.  

Роспуск Верховного Совета, процесс упразднения Советов на местах. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Создание новой модели 

государственности – президентской республики. Ее структура. 

 Выборы в Государственную Думу первого созыва (декабрь 1993 г.). 

Ведущие партии и предвыборные блоки, их лидеры. Тройка лидирующих 

партий: ЛДПР (22,9%), «Выбор России» (15,5%), КПРФ (12,4%). Успех 

ЛДПР – показатель роста протестных настроений в обществе. Амнистия 

Думой лиц, находившихся под следствием в связи с августовскими (1991 г.) 

и октябрьскими (1993 г.) политическими кризисами.  

Проблема сохранения территориальной целостности Российской Фе-

дерации и межнациональные конфликты. Федеративный договор (март 

1992 года) между субъектами Российской Федерации. Изменение право-

вого статуса республик. Проблема разграничений полномочий субъектов 

федерации. Двусторонние договоры.  

Нарастание межнациональных конфликтов на территории России и 

других государств, ранее входивших в состав СССР. Осетино-ингушский 

конфликт в октябре-ноябре 1992 г. Вооруженный конфликт в Приднест-

ровье (март 1992 г.).  

Военно-политический кризис в Чечне. Ситуация в Чеченской Респуб-

лике к началу 1990-х. Роспуск президентом Д. М. Дудаевым оппозицион-

ного по отношению к нему парламента (апрель 1993 г.), создание силами 

оппозиции Временного Совета Чеченской Республики во главе с У. Автур-

хановым. Указ Б.Н. Ельцина «О мерах по восстановлению конституцион-

ной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики» 

(ноябрь 1994 г.), начало военных действий в Чечне между российскими 

войсками и сепаратистами. Участие в сепаратистском движении в Чечне 
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исламских фундаменталистов, террористические акции как средство 

борьбы. Первая чеченская война 1994–1996 гг. Хасавюртовские соглаше-

ния (август 1996 г.). Активизация действий непримиримых боевиков (Ш. 

Басаев, С. Радуев и др.).  

Трудности в социально-экономическом развитии России в середине 

1990-х. Выборы в Государственную думу 2-го созыва (декабрь 1995 г.). 

Успех КПРФ (22% голосов) и неудача правоцентристского объединений 

«Наш дом – Россия» (10%). Оппозиционный характер Думы по отноше-

нию к президенту. Президентские выборы 1996 г., победа Б.Н. Ельцина. 

Общероссийская акция протеста под лозунгом «Зарплата, занятость и со-

циальные гарантии» (ноябрь 1996 г.).  

Поиск путей выхода из кризиса и стратегии развития страны. Обваль-

ный кризис финансового рынка (дефолт) в августе 1998 г. Назначение 
председателем правительства В.В. Путина (август 1999 г.).  

Выборы в Государственную думу 3-го созыва (декабрь 1999 г.). Соз-

дание блоков «Единство» (проправительственный блок, лидер министр по 

чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу) и «Отечество – вся Россия» (ОВР) 

(объединение «умеренных левых», лидер Е.М. Примаков). Тройка лиде-

ров: КПРФ (24,3%), «Единство» (23,3%) и, с большим отрывом, «ОВР» 

(13,3%). Образование в Думе «центристского большинства» из фракций 

«Единства» и «ОВР».  

Уход Б.Н. Ельцина с политической арены, итоги его деятельности.  

Социальная цена и первые результаты реформ. Политические партии и 

общественные движения на современном этапе. 

 Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 гг. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. Попытки интегра-

ции в мировую экономику и гармонизации политического курса с поли-

тикой ведущих мировых держав. Проблемы внешнего государственного 

долга. Внешнеполитические инициативы России в области ядерных воо-

ружений. Завершение операции по выводу войск из стран Центральной и 

Восточной Европы, включая Прибалтику. Россия и проблема расширения 

НАТО на Восток. Потеря контроля России над традиционными зонами 

влияния. Россия и страны ближнего зарубежья.  
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 Россия и СНГ. Расширение военного сотрудничества. Договор о кол-

лективной безопасности (от 15 мая 1992 г.). Проблема прав русскоязыч-

ного населения. Изменение внешнеполитических приоритетов Россий-

ской Федерации после 1995 г. Создание Содружества суверенных респуб-

лик России и Белоруссии (2 апреля 1996 г.). Договор о союзном образова-

нии России и Белоруссии (8 декабря 1999 г.). Подписание в 2000 г. главами 

государств Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия договора 

об образовании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 1. Отечественная и зарубежная историография о причинах, содержа-

нии и последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году.  

2. Адаптация Советской России на мировой арене в 1920-е гг..  

3. Дискуссия о тоталитаризме в современной историографии. 

4. Коминтерн как орган всемирного революционного движения.  

5. Особенности становления капитализма в колониально зависимых 

странах.  

6. План Маршалла и окончательное разделение Европы.  

7. Изменения в теории и практике советской внешней политики после 

ХХ съезда КПСС 

8. Крах колониальной системы во второй половине ХХ века.  

9. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

10. Наука, культура, образование в рыночных условиях.  

 

Контрольные вопросы 

 1. Какие основные противоречия между странами сложились к началу 

Первой мировой войны?  

2. Каковы были причины неудачи внешней и внутренней политики 

Временного правительства в России?  

3. Почему большевики и их сторонники одержали победу в Граждан-

ской войне?  
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4. Раскройте основные направления новой экономической политики 

Советского правительства в 1920-е годы.  

5. Раскройте основные принципы Версальско-Вашингтонской сис-

темы.  

6. Каковы были причины роста популярности левых и правых ради-

кальных идей в странах Западной Европы в межвоенный период?  

7. Какие альтернативные пути выходы из кризиса были избраны в 

странах Западной Европы и Америки в период «великой депрессии».  

8. В чем заключается связь между индустриализацией и коллективиза-

цией в СССР?  

9. Как объяснить ориентацию правительства СССР на сближение с на-

цистской Германией перед началом Второй мировой войны? Дайте исто-

рическую оценку советско-германских договоров 1939 г. 
10. Назовите основные факторы победы СССР в Великой Отечествен-

ной войне.  

11. В чем заключались основные принципы «государства благоденст-

вия» в США и Европе? В какой  степени они были реализованы? 

12. В чем проявились кризисные явления в советской экономике в 

1960–1980-е годы?  

13. Охарактеризуйте причины, содержание и результаты политическо-

го курса «перестройки». 

14. В чем заключался содержание политического кризиса 1993 г.?  

15. Как изменилась российская политическая система после 1993 г.?  

16. Какие очаги национального противостояния возникли на террито-

рии СССР и России в 1990-е годы? Каковы были причины конфликтов?  
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 Тема 8. Россия и мир в начале  ХХI века 

 

1. Глобализация мирового экономического, политического и культур-

ного пространства. 

2. Россия в начале XXI века. Модернизация общественно-

политических отношений.  

3. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  

 

 

1. Глобализация мирового экономического, политического и культур-

ного пространства. Глобализация как процесс всемирной экономиче-

ской, политической, социальной и культурной интеграции и унификации. 

Объективный и системный характер глобализации. «Вызовы» глобализа-

ции и адекватные ответы на них. Различные аспекты проблемы: социаль-

но-политический, социологический, философский, правовой.  

Информационное общество и проблемы его становления в России. 

Принятие странами Большой восьмерки Окинавской хартии глобального 

информационного общества (июль 2000 г.)  

Конец однополярного мира. Феномен многополярного мира. Борьба за 

экономическое, политическое и культурное лидерство. Повышение роли 

КНР в мировой экономике и политике. Россия и Китай: сотрудничество в 

условиях глобализации. Расширение ЕС на восток. Углубление расхожде-

ний России и ЕС в политической и экономической сферах. «Зона евро». 

ЕС – крупнейший внешнеэкономический партнер России.  

2. Россия в начале XXI века. Модернизация общественно-политических 

отношений. Общая характеристика экономической, социально-

политической и культурной ситуации. Президентские выборы 2000 г. и 

победа В.В. Путина. Курс на политическую стабильность. Меры по цен-

трализации власти: указ «О полномочном представителе Президента РФ в 

федеральном округе», лишение губернаторов права представительства в 

Совете Федерации (май 2000 г.). Коренное изменение системы губерна-

торской власти в 2004 г.: введение вместо непосредственных выборов на-

селением, порядок утверждения губернаторов парламентами регионов по 

представительству Президента РФ. Партийное строительство, создание на 
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основе блока «Единство» и ОВР партии «Единая Россия» (2001 г.). Выбо-

ры в Государственную думу 4-го созыва (декабрь 2003 г.) и победа «Еди-

ной России» (37,6%). Президентские выборы 2004 г. и убедительная по-

беда В.В. Путина (71,3%) – отражение политической стабилизации в 

стране. Внесение изменений в избирательное законодательство в 2007–

2008 гг. и усиление контроля над политическим процессом со стороны 

исполнительной власти.  

Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2008 года. 

Укрепление экономики страны в «нулевые годы»: снижение темпов ин-

фляции и сокращение безработицы, рост реальных денежных доходов на-

селения (с 2000 по 2008 г. в 2,5 раза). Попытки решения демографической 

проблемы. Сохранение обще ориентации экономики России на развитие 

сырьевого сегмента и экспорт сырья (преимущественно – энергоносителей).  

Президентские выборы 2008 г. Избрание Д.А. Медведева, его полити-

ческая и экономическая программа. Принцип четырех «и», изложенный в 

выступлении на V экономическом форуме в Красноярске (февраль 2008 г.): 

институты, инфраструктура, инновации, инвестиции. Инновационная по-

литика как государственный приоритет. Модернизация общественно-

политических отношений. 

3. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Уча-

стие России в международных организациях. Россия в мировой экономи-

ке начала XXI в. Участие России в международном разделении труда. 

Глобальные изменения в мировой экономике. Внешняя политика РФ. Ее 

специфика, обусловленная глобальными трансформациями, формирую-

щими новый мировой порядок.  

Основные проблемы и направления внешней политики России в 

2000-е гг. Деятельность правительства по реструктуризации и выплате 

внешнего государственного долга (на январь 2000 г. – 132,8 млрд. долла-

ров, около 60% ВВП). Благоприятная рыночная конъюнктура, сокращение 

задолженности.  

Сотрудничество с США в области разоружения: успехи и трудности. 

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении наступательных воо-
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ружений. Договор о сокращении стратегических национальных потенциа-
лов. Стремление США и выйти из Договора о противоракетной обороне 
(ПРО) и негативная реакция России. Активное развитие отношений со 

странами Азии. Создание новой международной организации: Шанхай-

ской организации сотрудничества (ШОС), в составе России, Китая, Казах-

стана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана (июнь 2001 г.).  
11 сентября 2001 г. в США, коренные изменения в международной об-

становке и политике ведущих государств. Сотрудничество России и США 

в вопросах борьбы с терроризмом. Развитие системы коллективной безо-

пасности. Создание организации Договора о коллективной безопасности – 

ОДКБ (октябрь 2002 г.) в составе России, Казахстана, Таджикистана, Ар-

мении, Белоруссии, Грузии, Узбекистана.  
Стремление США к однополярной системе мира и связанные с ним 

трудности в российско-американских отношениях. Расширение НАТО на 
Восток (в 2002 г. в альянс вступили Болгария, Литва, Латвия, Эстония, 
Румыния, Словакия). События 2003 г. в Ираке и особая позиция России. 

Планы США и НАТО по размещению средств противоракетной обороны 

(ПРО) в Чехии и Польше. Ответные действия России и приостановка ис-
полнения Договора о обычных вооружениях в Европе» (ДОВСЕ) (весна-
лето 2007 г.). «Мюнхенская речь» В.В. Путина (апрель 2007 г.), тезис о 

«неприемлемости» и «невозможности» однополярной модели для совре-
менного мира. Современный этап отношений России и США.  

Отношения России со странами СНГ: успехи и сложности. «Цветные 
революции» в странах СНГ: «революция роз» в Грузии (ноябрь 2003 г.), 
«оранжевая революция» на Украине (ноябрь-декабрь 2004 г.), «революция 
тюльпанов» в Киргизии (март 2005 г.). Меры российского правительства 
по защите своих интересов страны и поддержанию стабильности на пост-
советском пространстве. Договоренность о создании миротворческого 

контингента, который будет осуществлять помощь в урегулировании 

конфликтов на территории стран-участниц ОДКБ. Российско-грузинский 

вооруженный конфликт («Пятидневная война») (август 2008 г.) и его по-

следствия. Вопрос о создании Коллективных сил оперативного реагиро-

вания (февраль 2009 г.) для совместной борьбы с международным терро-

ризмом.  
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Современное мировое сообщество, динамика и направленность его 

развития. Региональные и глобальные интересы России, ее роль в системе 

международной безопасности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия.  

2. Национальный вопрос в современной России.  

3. Наука, культура и образование в современной России.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие аспекты имеет процесс глобализации? Охарактеризуйте их.  

2. Объясните понятия «однополярный», «двухполярный», «многопо-

лярный» мир. О каких «полюсах» идет речь?  

3. Раскройте понятие «информационное» общество.  
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Приложение 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
1
 

 

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в про-

блемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать 

учащимся комплексное представление о всемирном историческом процессе, 

роли России в мировой истории. Особое место в курсе занимают разделы, по-

священные методологии истории и месте истории в системе социально-

гуманитарных наук. 

 

Модуль 1. История как наука, теоретические основы дисциплины 

 

Результаты изучения дисциплины: знание основных направлений, про-

блем, теорий и методов истории; умение работать с разноплановыми источни-

ками, осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

понимание исторических терминов и понятий. 

 

Тема 1. Основы методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущ-

ность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основ-

ные направления современной исторической науки. 

 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источни-

ки по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

                                                           

1
 Программа составлена в соответствии с Примерной программой дисциплины 

«История», рекомендованной Научно-методическим советом по истории при Мини-

стерстве образования и науки РФ для социально-гуманитарных, технических, естест-

веннонаучных и экономических направлений подготовки. 
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научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и 

сохранения  исторической информации. 

 

Модуль 2. История России и мира до начала Новейшего времени 

 

Результаты изучения дисциплины: знание на фактологическом и теоре-

тическом уровнях по темам модуля; понимание основных этапов и ключевых 

событий истории России и мира с древности до начала ХХ века, выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; умение преобразовывать инфор-

мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; умение «привязать» событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, умение проводить хронологиче-

ские параллели. 

 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Про-

блемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивили-

заций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Север-

ной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. 

Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в 

Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III–VI веках. Про-

блемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские ко-

ролевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европей-

ских народов в догосударственный период. Социально-экономические и поли-

тические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Вос-

точные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской вла-

сти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влия-

ние на представления о происхождении Древнерусского государства. 
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Особенности социально-политического развития Древнерусского государ-

ства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общест-

венно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государ-

ственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Ев-

ропы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в полити-

ческой и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникнове-

ния городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского 

общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная 

Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских зе-

мель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и ма-

териальная культура Древней Руси.  

 

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы экс-

плуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискус-

сия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. При-

чины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашест-

вие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские 

народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоеди-
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нение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформ-

лении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

 

Тема 5. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европейской циви-

лизации 
 
XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и на-

чало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Ев-

ропе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолют-

ная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капитали-

стических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 

восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического раз-

вития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрожде-

ния традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обще-

ством. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии 

на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 

К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 

1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Бо-

ярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Развитие русской культуры. 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки модернизации и про-

мышленный переворот 
 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство 

разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Ос-

новные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры 

общества.  
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Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтий-

ского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России 

империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петров-

ских реформ в современной отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просве-

щенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Поль-

ши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении им-

перии.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониаль-

ной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной 

торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Евро-

пейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и ее 

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполео-

новские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  

Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война 

за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и 

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европей-

ский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. 

и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укре-

пления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священ-

ный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины 

и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепост-

ного права в начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины 
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отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы кре-

постничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и 

социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противо-

речия. 
 

Модуль 3. Новейшая и современная история 

 

Результаты изучения дисциплины: знание на фактологическом и теоре-
тическом уровнях по темам модуля; понимание основных этапов и ключевых 

событий истории России и мира в ХХ – начале XXI века, выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; умение формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории, соотно-

сить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий, выделить историче-
скую информацию, необходимую для решения той или иной проблемы; владе-
ние приемами ведения дискуссии и полемики, извлечения уроков из историче-
ских событий и принятия на их основе осознанных решений. 

 

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и ис-
точники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 

Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных револю-

ций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяй-

ства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленно-

сти и формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической 

жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской до-

бывающей и обрабатывающей промышленности.  
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Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государ-

ственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в 
начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, соци-

альная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, про-

граммы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европей-

ское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международ-

ных отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кри-

зиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышлен-

ности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближе-

ние общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика но-

вой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономиче-

ская программа большевиков. Начало формирования однопартийной политиче-

ской системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиг-

рации: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, со-

держании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки форми-

рования нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. 

Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтер-

новский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис 

начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве 

РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране.  
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Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути 

выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых 

стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсиан-

ство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической 

угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной исто-

риографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социо-

культурные изменения. Особенности советской национальной политики и мо-

дели национально-государственного устройства. Форсированная индустриали-

зация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные послед-

ствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кри-

зисе – 1939–1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по по-

слевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская кон-

ференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Ре-

шающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. 

Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное 

разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и соз-

дание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хо-

зяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Во-

енно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Рефор-

маторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалисти-

ческой системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике 
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советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и 

общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Ре-

волюция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 

кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социали-

стическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового обществен-

ного развития. 

Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового пора-

жения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. 

Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945–1991 г. Создание и развитие междуна-

родных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая 

мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). До-

минирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. 

в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические 

последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской сис-

темы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и поли-

тическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение гео-

политического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Ко-

нец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и 

кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяо-

пина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад 

КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй 

мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 

урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  
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Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, форми-

рование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в 

России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культу-

ра, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политиче-

ские партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. 

 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI века 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного про-

странства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой эко-

номике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модер-

низация общественно-политических отношений. Социально-экономическое по-

ложение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
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