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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный курс лекций по учебной дисциплине ОУДб.05 История, пред-

назначен для обучающихся 1 курса очной формы обучения среднего про-
фессионального образования по всем специальностям, разработан с учётом 
требований предъявляемых федеральным государственным стандартом 
среднего общего образования и составлены в соответствии с примерной 
программой общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Феде-
ральным государственным автономным учреждением «Федеральный ин-
ститут развития образования» в качестве примерной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования от 21.07.2015 г. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.05 История обеспе-
чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-
ности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-
ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общест-
ва;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответст-
венной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания;  

- находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  
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- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-
ных источниках исторической информации, критически ее оценивать и ин-
терпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-
сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-
ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-
ностей; 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической нау-

ке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в про-
фессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-
струкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Данный курс лекций состоит из тематического плана, лекционного 
материала, вопросов и заданий для самопроверки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ПЕРВАЯ ЧАСТЬ) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

1 курс, 1 семестр 
1. Введение в дисциплину «История» 2 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 
2. Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 2 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 
3. Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока 2 
4. Тема 2.2. Античная цивилизация 2 
5. Тема 2.3. Культура и религия Древнего мира 2 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
6. Тема 3.1. Страны Запада в Средние века 2 
7. Тема 3.2. Страны Востока в Средние века 2 
8. Тема 3.3.Зарождение централизованных государств в Европе 2 
9. Тема 3.4.Средневековое общество 2 

Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству 
10. Тема 4.1.Образование Древнерусского государства 2 
11. Тема 4.2.Общество Древней Руси 2 
12. Тема 4.3. Раздробленность на Руси 2 
13. Тема 4.4. Монгольское завоевание и его последствия 2 
14. Тема 4.5. Образование единого Русского государства 2 

Раздел 5 Россия в ХVI – ХVII веках: от великого княжества к царству 
15. Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 2 
16. Тема 5.2. Смутное время начала XVII века. Народные движения 2 
17. Тема 5.3. Становление абсолютизма в России 2 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII веке 
18. Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропей-

ском обществе 
2 

19. Тема 6.2. Эпоха Возрождения 2 
20. Тема 6.3. Страны Востока в XVI-XVIII веках. 2 
21.  Тема 6.4. Международные отношения в XVII-XVIII вв. 2 
22. Тема 6.5. Революции XVII-XVIII вв. и их значение 2 

Раздел 7 Россия в конце ХVII – ХVIII веков: от царства к империи 
23. Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 
24. Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке 2 
25. Тема 7.3. Русская культура XVIII века. 2 
26. Тема 7.4. Внутренняя и внешняя политика России в середине - вто-

рой половине XVIII века. 
1 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ» 
 
План: 
1. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Историческое событие и исторический факт. 
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2. Исторические источники и основные методы работы с ними. Вспо-
могательные исторические дисциплины. 

3. Концепция исторического развития (формационная, цивилизацион-
ная, их сочетание). 

4. Периодизация всемирной истории. 
1. Значение изучения истории. Проблема достоверности историче-

ских знаний. Историческое событие и исторический факт 
Определение понятия «история» восходит к греческому термину, оз-

начающему «расследование», «исследование», «узнавание», «установле-
ние», «расспрашивание». Современные авторы чаще всего выделяют три 
значения слова - любой процесс развития в природе и обществе; процесс 
развития человеческого общества; наука, изучающая развитие человече-
ского общества. 

Французский историк Марк Блок (1886–1944гг.), ставя в центр изу-
чения человека, определял историю как«науку о людях во времени». 

Академик И.Д. Ковальченко(1923–1995гг.), основатель научной 
школы количественных методов в исторических исследованиях, писал: 
«предмет истории - это человеческая деятельность как естественно - исто-
рический и внутренне обусловленный процесс во всем его многообразии, 
пространственной и временной конкретности» 

В истории существует проблема достоверности исторических знаний: 
1.правильность наших знаний о прошлом проверить сложно; 
2.нет уверенности в истинности наших представлений о прошлом. 
Определение предмета истории субъективно, связано с идеологией 

государства и мировоззрением историка. 
Историки используют в своих исследованиях научные категории: ис-

торическое движение (историческое время, историческое пространство), 
исторический факт. 

Историческое время – события, следующие одно за другим, образуя 
временной ряд и вне истории не существует.  

Историческое пространство – совокупность природно-
географических, экономических, общественно-культурных процессов, 
протекающих на определённой территории. 

Историческое движение включает взаимосвязанные научные катего-
рии - историческое время и историческое пространство. 

Исторический факт – это реальное событие прошлого. Конкретно-
исторические факты мы получаем из исторических источников, но для по-
лучения исторической картин6ы требуется выстроить факты в логическую 
цепочку и объяснить их. 

2. Исторические источники и основные методы работы с ними. 
Вспомогательные исторические дисциплины 

В отличие от большинства точных и естественных дисциплин истори-
ческая наука не может подтвердить свои выводы экспериментально, т. к. 
объекта изучения – прошлого, с которым имеет по преимуществу дело ис-
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торик, уже нет. С этим связана еще одна особенность: история изучает 
свой объект не напрямую, а через исторические источники, составляющие 
эмпирическую базу исследования. 

Исторические источники – это весь комплекс документов и предме-
тов материальной культуры, непосредственно отразивших исторический 
процесс (Г.М.Иванов). 

Есть и другое определение, данное историком О.М. Медушевской: 
«Исторический источник – это продукт (материально реализованный ре-
зультат) целенаправленной человеческой деятельности, используемый для 
получения данных о человеке и обществе, в котором тот жил и действо-
вал» 

Цель исторических источников – извлечение фактов, необходимых 
для решения исследуемого вопроса. 

Классификация исторических источников: 
1.письменные (государственно-актовые (юридические нормы, догово-

ры, постановления и т.д.) и описательные (летописи, жития, письма, днев-
ники, описания и др.); 

2.вещественные (орудия труда, предметы быта, оружие, строительные 
сооружения и др.) 

3.этнографические (обряды и обычаи); 
4. устные (фольклор: былины, сказки, песни и др.) 
5. Лингвистические (данные языка) 
6. кино- и фотодокументы; 
7. фонодокументы. 
Существует ряд вспомогательных исторических дисциплин, которые 

позволяют историкам изучать следы прошлого. 
Таблица 1 - Вспомогательные исторические дисциплины. 

Генеалогия наука о происхождение, возникновении и развитии родственных 
отношений 

Геральдика наука, изучающая гербы как исторический источник 
Дипломатика наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 
Метрология наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения. 

Имеет несколько разделов: 
Нумизматика наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обра-

щения по монетам, денежным слиткам и др. 
Палеография наука, изучающая внешние признаки рукописных источников в их 

историческом развития (почерки, знаки письма, чернила и др.) 
Хронология наука, изучающая системы летоисчисления и календари различ-

ных народов 
Этнография наука, занимающаяся исследованием обычаев и традиций, занятий 

и образа жизни народов. 
Историография наука, излучающая исторические источники. 
Археология наука, изучающая вещественные источники.  
Антропология наука, изучающая останки человека 
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3. Концепция исторического развития (формационная, цивилиза-
ционная, их сочетание) 

В изучении истории наибольшее распространение получили следую-
щие теории исторического процесса: 

1. формационная (марксистская); 
2. цивилизационная; 
Основоположник формационной теории – Карл Маркс – один из 

создателей Первого Интернационала («Международного товарищества ра-
бочих», 1864г.), крупнейший социальный теоретик в соавторстве с Фрид-
рихом Энгельсом (1820–1895 гг.) разработал основы теории, получившей 
по его имени название «марксизм».  

Общественно-экономическая формация представлялась как опреде-
ленная ступень в развитии человечества. Каждая формация определяется 
господствующим в ней способом производства (отношение производи-
тельных сил и производственных отношений). Историки насчитывали пять 
формаций: 

-первобытно-общинная; 
-рабовладельческая; 
- феодальная 
- капиталистическая; 
- коммунистическая (высший этап развития, предполагалось, что ее 

складывание лишь начинается). 
Переход от формации к формации объяснялся ростом производствен-

ных сил, ведущих к изменению производственных отношений. Разные на-
роды и страны в разное время вступают в соответствующую формацию, 
могут «пропустить» некоторые их них, но в целом всю всемирную исто-
рию вкладывали в данную схему. Понятие формации характеризует, таким 
образом, прежде всего социально-экономический строй общества. 

В первой половине XX века широкое распространение получил циви-
лизационный подход к истории. В качестве основного объекта изучения 
выступали локальные цивилизации, различающиеся по характеру матери-
альной и духовной культуры и проходящие определённые этапы в своём 
развитии. 

В теориях цивилизационного развития прогресс связывается с тем, 
что каждая новая цивилизация, в определенной мере наследуя достижения 
своих предшественниц, достигая всё более высоких уровней материальной 
и духовной культуры. 

Понятие «цивилизация» возникло в эпоху Просвещения и меняло 
свою смысловую нагрузку в XIX-XX вв. 

Одно из определений понятия Цивилизации гласит: «Цивилизация – 
этонеповторимый культурно-исторический тип общества, характеризую-
щийся универсальным стилем различных сторон человеческой жизнедея-
тельности» (М.Барг). 

Примеры цивилизаций - шумерская, древнеегипетская, античная, за-
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падноевропейская, российская и т.д. 
Основоположники цивилизационного подхода – это Н.Я. Данилев-

ский, О.Шпенглер, Питирим Сорокин, А.Дж.Тойнби. 
4. Периодизация всемирной истории 
Периодизация – это условное выделение последовательных этапов в 

общественно-историческом развитии.  
Историками разработано много различных вариантов периодизации 

общественного развития. В последнее время, историки используют сле-
дующую периодизацию: история первобытного общества, история Древне-
го мира, история Средних веков, история Нового времени, история Но-
вейшего времени. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1.Что такое «история»? Определите объект и предмет «истории»? 
2. Что такое «историческое время», «историческое пространство», 

«исторический факт»? 
3. Что такое «исторические источники»? На какие группы делятся ис-

торические источники? 
4. Назовите основные концепции исторического развития. 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ  
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
ТЕМА 1.1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
План: 
1. Предмет истории первобытного общества. Периодизация перво-

бытного общества. 
2. Источники знаний о древнейшем человеке. 
3. Процесс антропогенеза. 
4. Общественные отношения в первобытности. 
5. Появление первых государств. 
1. Предмет истории первобытного общества. Периодизация пер-

вобытного общества  
Предметом истории первобытного общества является первобытнооб-

щинный строй, который считается начальной стадией существования че-
ловечества. Слово «первобытный» в данном случае имеет значение «пер-
вичный, первоначальный». Изучение истории первобытного общества дает 
возможность проследить истоки и эволюцию многих предметов и явлений 
человеческой жизни, в том числе и современной: это орудия труда, одежда, 
жилища, занятия людей, социальные институты (брак, семья, община), ис-
кусство, религия, нравственность.  

Первобытнообщинный строй был самым длительным по времени эта-
пом истории человечества.  
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Начало истории первобытного общества – это появление человека; со-
гласно наиболее распространенной точке зрения, это произошло примерно 
2,5 млн. лет назад. Конец истории первобытного общества – это появле-
ние первых классовых обществ и государств. Самыми древними считаются 
государства Египет в Африке и Шумер в Азии: они возникли на рубеже 
IV–III тыс. до н. э. В других регионах возникновение государств про-
изошло позднее. Таким образом, установить жесткие и однозначные хро-
нологические рамки истории первобытного общества невозможно. 

Существует несколько периодизаций первобытной истории, в зависи-
мости от выбранного критерия. Для археологической периодизации крите-
рием является материал и техника изготовления орудий труда; в соответ-
ствии с этим выделяются такие эпохи в развитии человечества, как камен-
ный век, включающий палеолит, мезолит и неолит, меднокаменный век 
(энеолит), бронзовый век и железный век. Для палеоантропологической 
периодизации критерием служит биологическое развитие древнего челове-
ка. Принято выделять такие стадии развития предков человека, как архан-
тропы («древнейшие люди»), палеоантропы («древние люди») и неоантро-
пы («новые люди»). Все названные выше периодизации связаны с кон-
кретными науками и поэтому являются узкоспециальными. В связи с этим 
была выработана также общеисторическая периодизация эпохи первобыт-
ности, критерием которой служит социально-экономическое развитие пер-
вобытного общества. В соответствии с этой периодизацией выделяются 
различные типы первобытных общин: праобщина, раннеродовая община, 
позднеродовая община и соседская община. Соотношение периодизаций 
показано в таблице. 

2. Источники знаний о древнейшем человеке  
С историей первобытного общества связаны следующие типы источ-

ников и науки:  
• археологические источники;  
• этнологические;  
• палеоантропология;  
• четвертичная геология; 
• палеогеография;  
• археозоология;  
• археоботаника;  
• лингвистика;  
• письменные источники. 
3.Процесс антропогенеза 
Антропогенез (от «антропос» - «человек» и «генезис» - «происхожде-

ние») - это происхождение человека.  
Процесс антропогенеза в своём развитии прошел три стадии: 
1. Появление антропоидных предков человека (австралопитеки). Хо-

дили на задних поверхностях, использовали природные предметы в каче-
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стве орудий, объединялись в стада, охотились на мелких животных, были 
всеядными; 

2. Появление древнейших и древних людей (Хомо Хабилис, Хомо 
Эректус, Неандерталец). Изготавливали каменные орудия труда, вышли за 
пределы Африканского континента, обитали на территории Африки, Азии 
и Европы и т.д.; 

3. Появление человека современного типа (Хомо Хабилис Хабилис 
(кроманьонцы)). На этом этапе происходит расогенез – формирование трёх 
человеческих рас: европеоидная, монголоидная и негроидная (приспособ-
ление людей к природной среде). Расы сложились в позднем палеолите. 

4. Общественные отношения в первобытности  
Согласно данным антропологии, род Homo возник около 2,5 млн. л. н. 

в Африке, из которой расселился в Азию и Европу, а позднее в Австралию 
и Америку. Человечество прошло в своем первобытном развитии ряд сту-
пеней, которым, по общеисторической периодизации, соответствуют раз-
ные типы общин.  

Праобщина является наименее изученным этапом в развитии челове-
чества, поскольку источники по этому периоду фактически отсутствуют. 
Началом праобщины считается возникновение целенаправленного изго-
товления орудий труда, а концом – переход к родовому строю. Праобщину 
иначе называют первобытное человеческое стадо: этот термин подчерки-
вает, что люди той эпохи не совсем еще вышли из животного состояния. 
Главными занятиями в период праобщины были охота и собирательство. 
Необходимость совместной охоты, изготовления орудий труда, защиты от 
диких зверей, поддержания огня способствовали развитию первобытного 
коллективизма.  

Отношения между полами в праобщине - неоднозначно, здесь можно 
выделить две точки зрения: либо исследователи говорят о промискуитете, 
либо предполагают существование гаремных семей. Промискуитет- это 
неупорядоченные половые отношения. Гаремная семья- это группа из 15-
20 особей во главе с вожаком-самцом, который вступает в половые отно-
шения с самками. Помимо вожака, в гаремной семье есть еще и другие 
самцы, но они не выдерживают конкуренции с вожаком и не участвуют в 
размножении. 

Раннеродовая община датируется примерно 40-35 - 8 тыс. л. н. Это 
был тот период, когда сформировалась родовая организация. Именно род 
(род - это группа кровных родственников, осознающих свое родство и 
происхождение от общего предка) играл главную роль в жизни первобыт-
ных людей данного периода. Для раннеродовой общины характерно про-
стое присваивающее хозяйство (человек ничего не производил сам, а брал 
все у природы). Средняя численность общины составляла 25-30 человек. 
Существовало деление на группы по полу и возрасту: дети, взрослые муж-
чины, взрослые женщины, старики. Обязанности мужчин - охота, рыбо-
ловство, изготовления орудий труда и оружия; обязанности женщин – со-
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бирательство, ведение домашнего хозяйства, присмотр за очагом, воспита-
ние маленьких детей. Дети и старики помогали взрослым; старики явля-
лись хранителями коллективного опыта, участвовали в изготовлении ору-
дий труда. Род мог быть материнским или отцовским, то есть счет родства 
мог вестись по линии матери или по линии отца. Для обозначения первого 
принципа счета родства служит термин матрилинейность, для обозначе-
ния второго принципа - патрилинейность. 

Орудия труда в это период изготовлялись из камня (скребки, резцы, 
ножи, тесла, долота, топоры, проколки, шилья), дерева, кости и рога, рако-
вин (гарпуны, рыболовные крючки, иголки, шилья, палки-копалки, копья, 
дротики, копьеметалки). В мезолите широко распространяются составные 
орудия: рукоятка делалась из дерева или кости, вставки в рукоятку – из 
камня (микролиты - маленькие каменные вкладыши в составные орудия). 
Появляются макролиты -большие каменные рубящие орудия труда (на-
пример, топор, кирка). 

Для раннеродовой общины была характерна коллективная собствен-
ность на землю (промысловую территорию) со всеми ее объектами охоты, 
собирательства и рыболовства, сырьем для изготовления орудий труда. 
Распределение добычи было уравнительным (равнообеспечивающим). Вся 
добыча делилась поровну, независимо от того, кто ее добыл. 

В этот период сформировались такие обычаи, как экзогамия (запре-
щение вступать в брак внутри своего рода и предписание вступать в брак с 
членами другого рода или родов), инициация (обряд приобщения подрост-
ков к категории взрослых.), сохранявшиеся еще долгое время. В тот пери-
од люди не отделяли себя от природы, что ярко выразилось в ранних фор-
мах религии, искусстве, мифологии.  

Позднеродовая община датируется примерно 6 - 3 тыс. до н.э. и во 
многом продолжала и развивала традиции предыдущего периода. 

Принципиально новым явлением было возникновение производящего 
хозяйства (неолетическая революция - переход от присваивающего к про-
изводящему хозяйству, появляется скотоводство и земледелие). Благодаря 
этому событию произошел значительный скачок и изменения во всех сфе-
рах жизни - экономической, социальной, политической, культурной.  

С возникновением земледелия и скотоводства происходит одомашни-
вание животных и растений (доместикация). 

Орудия труда в этот период становятся более совершенными. У ка-
менных орудий лучше обрабатывается рабочий край орудия, появляются 
такие новые операции, как шлифование, сверление, пиление, заточка кам-
ня. 

Получило широкоераспространение керамика, появляется ткачество.  
Выделение земледельцев и скотоводов наряду с охотниками, рыболо-

вами и собирателями считается первым крупным общественными разделе-
нием труда. Оно способствовало развитию обмена между общинами. Об-
мен продолжал существовать в форме дарообмена. 
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В период позднеродовой общины сохраняется коллективная собст-
венность на землю. В личной собственности могли находиться орудия тру-
да, скот, одежда, бытовые предметы, однако сородичи могли легко заимст-
вовать эти личные вещи. Распределение добычи и произведенного продук-
та было уравнительным или трудовым (в соответствии с затраченным тру-
дом, если были излишки продуктов). Трудовое распределение постепенно 
вытесняло уравнительное. 

Структура общин усложняется. В основе общины по-прежнему лежал 
род. Большинство общин состояло из нескольких родов, не считая супру-
гов, приходящих из других родов (обычай экзогамии сохранялся). Род вы-
полнял следующие функции: экономические (распределение земли, трудо-
вая и материальная взаимопомощь, наследование имущества), социальные 
(взаимозащита, контроль за соблюдением обычаев), идеологические (кон-
троль за соблюдением обрядов). 

Появляются также фратрии - это объединение нескольких родов од-
ного племени. Фратрии могли быть экзо- и эндогамными. Функции фрат-
рий были те же, что и у рода, только в более крупных масштабах. Возмож-
но, фратрии могли выступать в качестве отдельных военных единиц. 
Фратрии объединялись в племена. Племя всегда было эндогамно. Эндога-
мия - это предписание вступать в брак внутри определенной группы. Пле-
мя являлось верховным собственником территории, на которой оно про-
живало, отличалось общность культуры и быта, имело властные функции.  

Соседская община не поддается точной датировке, поскольку разные 
народы в разное время вступили в эту стадию и в разное время вышли из 
нее. Конец эпохи первобытной соседской общины совпадает со временем 
возникновения государств. Некоторые народы перешли к созданию госу-
дарства еще в период меднокаменного века, другие – в период бронзового 
века, третьи – в период железного века. Данный тип общины называется 
соседской, или территориальной, поскольку родовые связи в общине по-
степенно вытесняются связями соседскими, связями по территории, близо-
сти проживания, а не кровного родства. 

В этот период складываются различные формы земледелия. Развитие 
земледелия было связано с переходом от ручного, палочно-мотыжного, 
земледелия к пашенному, с использованием рала, позднее плуга, и тягло-
вых животных (быков, ослов). 

Развитие земледелия способствовало развитию скотоводства, так как 
скот применялся для полевых работ (разрыхление почвы, втаптывание зе-
рен в землю, запряжка в рало), для обработки урожая (молотьба), для пере-
возки грузов. Кроме того, скот давал естественное удобрение для почвы - 
навоз. Позже скот стали разводить для получения молочных продуктов и 
шерсти. Это вызвало появление новых, более продуктивных пород скота. 

Складываются различные формы скотоводства: полукочевое земле-
дельческо-скотоводческое хозяйство, в котором сезоны полевых работ че-
редовались с сезонами кочевок; кочевое скотоводство - круглогодичное 
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содержание скота на подножном корму с периодическим переходом с од-
ного пастбища на другое. 

В период первобытной соседской общины начинается добыча и обра-
ботка металлов. Первым металлом, который люди научились применять, 
была медь. Затем была освоена бронза. 

В период соседской общины возникают ремесла. Ремесло -это произ-
водство изделий для обмена или продажи. Древнейшими ремеслами счи-
таются: металлургия (процесс обработки металла требовал высокой спе-
циализации, поэтому возникло отделение от металлургов от других об-
щинников), гончарное дело (появляются такие приспособления, как гон-
чарный круг и гончарный горн – печь для обжига посуды). Но во многих 
районах керамика производилась для обмена и продажи и без этих приспо-
соблений. Также выделяется ткацкое ремесло: в эпоху бронзы был изобре-
тен ткацкий станок. Отделение ремесла от других занятий считается вто-
рым крупным общественным разделением труда в истории человечества. 
Разделение труда способствовало развитию обмена. 

В эпоху первобытной соседской общины у большинства народов про-
изошел переворот в положении полов и установление патриархата. Пат-
риархат - этогосподство мужчины в семье и обществе. 

Одна изосновных тенденций данной эпохи - постепенное укрепление 
семьи в рамках общины и рода. Подъем производства и рост производи-
тельности труда сделали возможным переход от коллективного хозяйства 
общины к частному хозяйству отдельной семьи. Семья приобретает эко-
номические функции, которых у нее не было раньше. Основной формой 
брака становится моногамия -единобрачие.  

Важнейшая характерная черта первобытной соседской общины - это 
возникновение классов. С появлением частной собственности более замет-
ной становится имущественная и общественная дифференциация. В ре-
зультате неравенства в обществе возникает эксплуатация -безвозмездное 
присвоение результатов чужого труда. 

5. Появление первых государств  
В период первобытной соседской общины начинаетсяпроцесс склады-

вания государства и права, который называется политогенез. Причины 
складывания государства можно назвать следующие: усложнение общест-
венного производства, имущественное и социальное расслоение порожда-
ло противоречия и конфликты; требовалось укрепление власти, чтобы 
обеспечить контроль над экономикой и социальной сферой. Характерные 
черты складывания государства: усиливается роль лидера в обществе; 
власть передается по наследству; у вождя появляются постоянные помощ-
ники - прообраз будущих управленцев, судей; появляются налоги в пользу 
власти; происходит разделение населения не по родоплеменному, а по тер-
риториальному принципу. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Назовите основные этапы антропогенеза.  
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2. Что такое первобытно-общинный строй?  
3. Что означает понятие «неолитическая революция»?  
4. Чем были вызваны причины перехода людей от присваивающего 

хозяйства к производящему?  
5. Каковы особенности первого и второго общественного разделения 

труда? 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

ТЕМА 2.1. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
 
План: 
1. Возникновение и общая характеристика цивилизаций Древнего 

Востока.  
2. Социальная структура Древнего Востока.  
3. Государство в обществах Древнего Востока.  
4. Экономика Древнего Востока.  
1. Возникновение и общая характеристика цивилизаций Древнего 

Востока  
Древний Восток стал колыбелью современной цивилизации. Здесь по-

являются первые государства, первые города, письменность, каменная ар-
хитектура, мировые религии и многое другое, без чего невозможно пред-
ставить нынешнее человеческое сообщество. Первые государства возни-
кают в долинах крупных рек. Земледелие в этих районах было очень про-
дуктивно, но для этого требовались ирригационные работы - по осушению, 
орошению, возведению дамб и поддержанию всей ирригационной системы 
в порядке. Одна община не могла справиться с этим. Назревала необходи-
мость в объединении всех общин под контролем единого государства.  

Впервые это происходит сразу в двух местах независимо друг от дру-
га- в Двуречье (долины рек Тигр и Евфрат) и Египте в конце IV - III тыс. до 
н. э. Позднее государство возникает в Индии, в долине реки Инд, а на ру-
беже III - II тыс. до н. э. - в Китае.  

В конце IV тыс. до н.э. в Южном Двуречье возникло несколько поли-
тических центров, которые объединились в государство Шумер. На протя-
жении всей своей древней истории район Двуречья был ареной ожесто-
ченной борьбы, в ходе которой власть захватывал какой-либо город или 
пришедшие со стороны завоеватели. Со II тыс. до н.э. ведущую роль в ре-
гионе начинает играть город Вавилон, став могучей державой при царе 
Хаммурапи. Затем усиливается Ассирия, которая с XIV по VII вв. до н.э. 
была одним из ведущих государств Двуречья. После падения Ассирийской 
державы вновь усиливается Вавилон - возникает Нововавилонское царст-
во. Персы - выходцы с территории современного Ирана - сумели завоевать 
Вавилонию и в VI в. до н.э. основать огромное Персидское царство.  
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Египт обязан своим появлением крупнейшей в мире реке Нил и ее 
ежегодным разливам. Египет делился на Верхний (долина Нила) и Нижний 
(дельта Нила). Вдоль Нила возникали первые государственные объедине-
ния - номы, центром которых становились храмы. В результате долгой 
борьбы номы Верхнего Египта объединились и присоединили Нижний 
Египет. 

Китай как государство сформировался в долине реки Хуанхэ. Другая 
великая китайская река - Янцзы, протекающая южнее, была освоена позже. 
Хуанхэ очень часто меняла свое русло, затопляя обширные местности. Для 
обуздания реки требовался упорный труд по возведению дамб и плотин.  

Египет и Китай, несмотря на отдаленность друг от друга, имеют ряд 
общих черт: 

- проживание этнически однородного населения; 
- устойчивый государственный аппарат; во главе с обожествленным 

правителем (в Египте - это фараон - сын Солнца, в Китае - ван, сын Неба); 
- тотальный контроль над населением, которое привлекалось для ис-

полнения тяжелых повинностей; 
- огромную роль в государстве такого типа играли жрецы-чиновники, 

которые управляли аппаратом и распределяли продукты среди всего насе-
ления.  

В Индии, в долине реки Инд, сложилась протоиндийская цивилиза-
ция. Здесь были созданы крупные ирригационные системы и построены 
большие города. Цивилизация достигла здесь высокого уровня развития. 
Об этом говорит наличие ремесла, канализационной системы, письменно-
сти. Во второй половине II тыс. до н. э. в Индию вторглись племена ариев. 
Арии заселили долину реки Ганг, подчинив себе местное население. При-
шедшие арии жили преимущественно родовым строем.  

Арии, не желая раствориться среди многочисленного местного насе-
ления, были вынуждены установить систему Варн. Согласно данной сис-
теме, население распределялось на четыре Варны - жрецы-брахманы, вои-
ны-кшатрии, производители вайшьи, а также шудры - покоренное местное 
население. Принадлежность к Варне наследовалась, и изменить ее было 
невозможно. Браки всегда происходили между членами одной Варны.  

Система Варн способствовала консервации индийского общества. По-
скольку Варны взяли на себя часть функций государства, государственный 
аппарат в Индии не стал таким сильным и влиятельным, как в других ци-
вилизациях Древнего Востока.  

В Восточном Средиземноморье возникает новая форма цивилиза-
ций. Здесь существовали древнейшие центры земледелия и скотоводства, 
здесь же возникают первые урбанистические центры. Город Иерихон в Па-
лестине известен как древнейший город в мире (VIII тыс. до н.э.). 

Восточное Средиземноморье - это регион, расположенный на пересе-
чении важнейших торговых путей, связывающий между собой Европу и 
Африку. 
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С III тыс. до н.э. города Восточного Средиземноморья становятся 
важными центрами транзитной торговли.  

2. Социальная структура Древнего Востока 
Восточное общество было строго иерархично и организовывалось по 

типу пирамиды. Вершину пирамиды занимал правитель, обладающий ос-
вященной богами властью. Ниже его располагалась знать, жрецы, высшие 
чиновники. Многочисленный аппарат чиновников следил за управлением 
и функционированием государства. Воины, служащие в составе постоян-
ной армии, обеспечивали внутренний порядок в государстве и его защиту 
от внешних врагов. 

Основную часть общества составляли крестьяне общинники. Сельская 
община являлась основной производственной единицей общества, а ос-
новной ячейкой общины была большая патриархальная семья. В ходе про-
цесса приватизации появляется имущественное неравенство и, вследствие 
этого, зависимые категории населения. Зависимость могла выступать в 
форме долговой кабалы или арендных отношений на землю.  

В городах жили торговцы и ремесленники. Ремесленники часто попа-
дали в зависимость, оказываясь в составе государственного или храмового 
хозяйства. Среди торговцев выделяется привилегированная прослойка 
купцов, занимающаяся транзитной торговлей с другими странами.  

В самом низу общества находились рабы. Источником получения ра-
бов был, в первую очередь, захват военнопленных и лишь позднее долго-
вое рабство. Как уже говорилось, рабство было патриархальным, раб вхо-
дил в состав большой патриархальной семьи.  

В Индии сложилась структура общества, отличная от других древне-
восточных обществ. Индийское общество состояло из Варн и каст. О че-
тырех варнах было сказано выше. Со временем четвертая, низшая Варна 
шудр стала повышать свой статус, сближаясь в своем положении с вай-
шьями, которые соответственно утратили часть своих позиций.  

Варны кшатриев и брахманов находились на самом верху индийского 
общества. Между ними происходила постоянная борьба за власть. Брахма-
ны опирались на непререкаемый религиозный авторитет. Согласно брах-
манизму - древнейшей индийской религии, брахманы занимают более вы-
сокое социальное положение, чем кшатрии. В итоге данное противостоя-
ние закончилось в пользу брахманов. Попытка кшатриев заменить брахма-
низм буддизмом и джайнизмом завершилась неудачей. Вплоть до настоя-
щего времени в Индии доминирует развившийся из брахманизма индуизм.  

Со временем система Варн становилась только жестче и разветвлен-
ные. Варны делились на под разряды - касты. Все общество превратилось в 
строгую систему каст. Вторгавшиеся в Индию завоеватели находили в 
этой структуре определенное место и вливались в нее как новая каста. Ни-
же системы каст находились неприкасаемые, находящиеся вне общества и 
закона, любой контакт с ними был запрещен.  
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3. Государство в обществах Древнего Востока 
На Востоке сложилось несколько типов государственного устройства. 

В рамках деспотии существует сильная государственная деятельность, не-
обходимая для поддержания оросительных систем. Характерна неограни-
ченная власть правителя и разно пленный государственный аппарат, со-
стоящий из чиновников и воинов. Это Египет, Китай, государства Двуре-
чья.  

В военной монархии на первое место выступала соответствующая за-
хватническая функция государства. Здесь совершались завоевательные 
войны и грабительские походы на соседние земли. Этот тип государствен-
ного устройства являлся самым распространенным на Востоке (Хеттское 
царство, Ассирия). 

Город-государство возникал, как правило, у моря, там, где не было 
крупных государств. Экономика такого государства была тесно связана с 
транзитной торговлей (государства Восточного Средиземноморья - Тир, 
Сидон, Угарит).  

Военно-административное государство отличалось от военной мо-
нархии тем, что во всех завоеванных странах устанавливалась единая сис-
тема административного управления (военная монархия сохраняла в завое-
ванной стране старую систему управления, ограничиваясь взиманием да-
ни). Этот тип государства характерен для мировых держав - Новоассирий-
ского, Нововавилонского и Персидского царств.  

4. Экономика Древнего Востока 
В первых государствах Древнего Востока преобладал государствен-

ный сектор экономики, существовавший одновременно с общинной фор-
мой ведения хозяйства. Общинники имели наследственное право на обра-
ботку земли и использование необходимых ресурсов (лесов, пастбищ, во-
ды). Землей и другими ресурсами распоряжалось государство или храм. 
Повинности общинников приобретали различную форму - наиболее рас-
пространенной являлась практика выделения общиной части урожая госу-
дарству, работа на полях храма, отработки в виде трудовой повинности.  

В дальнейшем развивается процесс приватизации, сопровождавшийся 
появлением частной собственности и рыночных отношений. Возникают 
новые явления в экономике - земельная аренда, наемный труд, ориентация 
производителей на рынок и ростовщичество. Если ранее общество было 
более однородным, то теперь оно дифференцируется по имущественному 
признаку. Богатые общинники начинали использовать труд бедных, появ-
ляется долговое рабство. Этот новый тип экономических отношений не 
получил дальнейшего распространения. Государство сдерживало его раз-
витие, так как данные процессы способствовали нарушению стабильности 
общества и ослаблению влияния государства.  

В основном избыточный продукт уходил в города, где сконцентриро-
вались ремесло и торговля. В Древнем Востоке преобладала транзитная 
торговля. Государство и общество, заинтересованные в стабильности су-
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ществования, сдерживали развитие города искусственным путем. Поэтому 
город, ориентировался не на развитие, а на консервацию существующих 
отношений.  

Другая ситуация возникла в городах Восточного Средиземноморья, 
где не было такого сильного государственного института. Особенно это 
касается финикийских городов, ориентированных на транзитную торгов-
лю. Финикийцы предвосхитили и во многом способствовали становлению 
античной цивилизации, которая сформировалась в греческом обществе. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какие формы государств Древнего мира вам известны? 
2. Какова была структура восточного общества? В чём заключается 

специфика индийского общества? 
3. Почему восточное общество стабильно в своём развитии? 
4. С чем была связана огромная роль государства в восточном обществе? 
 
 

ТЕМА 2.2. АНТИЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

План: 
1. Особенности возникновения Древней Греции и Рима.  
2. Экономика стран Древних Греции и Рима.  
3. Социальная структура обществ.  
4. Государства Древнего мира.  
1. Особенности возникновения Древней Греции и Рима 
Греция. Древнейшая цивилизация в Европе возникла на островах 

Эгейского моря и на Балканском полуострове и известна как крито-
микенская цивилизация (по названию центров - острова Крит и Микен, го-
рода на юге Греции). Крито-микенская цивилизация являлась типичной 
древневосточной цивилизацией, существовавшей во II тыс. до н. э.  

В VIII - VI вв. до н.э. в Греции начинает формироваться античная ци-
вилизация. Большую роль в ее развитии сыграло появление железа и соот-
ветствующих орудий. В Греции недостаточно земли для возделывания, по-
этому широкое развитие здесь получило скотоводство, а затем и ремесло. 
Греки, знакомые с морским делом, активно занимались торговлей, что по-
степенно привело к освоению ими окружающих территорий, расположен-
ных вдоль побережья. Вследствие катастрофической нехватки земельных 
ресурсов, греки были вынуждены основывать колонии в Италии, Малой 
Азии, Причерноморье.  

С разделением труда и появлением прибавочного продукта родовая 
община сменяется соседской общиной, но не сельской, а городской.  

Древний Рим. Рим был основан в 753 г. до н. э. в области Лациум в 
центре Италии. В ходе своего развития Рим заимствовал культуру и дос-
тижения своих соседей. Особенно значительное влияние на Рим оказали 
этруски, северные соседи Рима.  
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В процессе долгой и упорной борьбы Рим завоевал сначала Лациум, 
затем соседние области. Риму удавалось одерживать победы благодаря 
эффективной государственной и военной организации.  

В III в. до н. э. Рим, подчинивший себе всю Италию, столкнулся с 
Карфагеном, финикийской колонией на севере Африки. В ходе трех ожес-
точенных войн Рим разгромил своего соперника и стал самой могущест-
венной державой Средиземноморья.  

В II - I вв. н. э. Рим испытал серьезный кризис. После тяжелой и про-
должительной гражданской войны в Риме устанавливается императорская 
власть. В эпоху империи Рим достигает наибольшего могущества, объеди-
нив под своей властью земли Западной и Южной Европы, Северную Аф-
рику и Западную Азию. Большую роль в этот период истории Древнего 
Рима начинает играть рабовладельческий уклад.  

В III в. н. э. Римская империя испытала натиск варваров на границы 
империи, связанный с Великим переселением народов, и глубокие измене-
ния в жизни империи привели к глубокому и необратимому кризису ан-
тичной цивилизации. В итоге Римская империя раскололась на две части - 
Западную и Восточную, и в 476 г. н.э.. Западная Римская империя па-
ла(свергли последнего римского императора), -этот период принято счи-
тать рубежным годом между античностью и средневековьем. Правопреем-
ницей Рима стала Восточная Римская империя с центром в Константино-
поле. 

2. Экономика стран Древних Греции и Рима  
В Древней Греции сложились благоприятные условия для формирова-

ния хозяйства, основанного на частной собственности. В I тыс. до н.э. рас-
пространяется железо, повысившее производительность труда. Здесь в ос-
новном развивалось садоводство, разведение оливок и винограда. В ходе 
колонизации они заселяли страны, благоприятные для земледелия - Ита-
лию, Причерноморье, Египет. В самой Греции развивалось ремесло, про-
дукты которого обменивались на хлеб при торговле.  

Развитию торговли способствовало появление денег - общепринятой 
единицы обмена. Первые деньги появились в Малой Азии и были сразу за-
имствованы греками. В древнегреческих полисах складываются товарно-
денежные отношения, формируется рынок. Выгодное географическое рас-
положение Греции на пересечении торговых путей давало грекам большие 
преимущества. Греция состояла из множества полисов, не объединенных в 
единое государство. Между этими полисами развернулась конкурентная 
борьба, развивающая у греков предпринимательство и инициативу. У гре-
ков появляется частная собственность, столь нехарактерная для Востока.  

В центре экономики находился город-государство (полис). Города, как 
правило, располагались у моря. При всем этом хозяйство в основном име-
ло натуральный характер, а степень развития полисов очень разнилась.  

У римлян товарно-денежные отношения стали развиваться лишь в ре-
зультате завоевания империей огромных территорий. Постоянные войны 
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способствовали обогащению римской знати и разорению простых граждан. 
Ограбление завоеванных территорий позволило Риму содержать огромную 
профессиональную армию, способствовавшую социальному порядку в об-
ществе. Многие обедневшие граждане шли служить в армию. При этом в 
Риме жили граждане, не желающие работать и служить. Стекавшиеся со 
всей империи средства позволяли содержать их с помощью раздач хлеба и 
денег.  

Большое значение для экономики Греции и Рима имел институт раб-
ства. Рабство существовало и в государствах Древнего Востока, являясь 
патриархальным. При патриархальном рабстве, раб выполняет функцию 
слуги или помогает в хозяйстве своему хозяину (таких рабов было сравни-
тельно немного и они не играли весомой роли в экономике).  

В античности сложилось классическое рабство, в рамках которого 
число рабов значительно увеличивается, усиливается их эксплуатация, а 
продукция труда рабов часто ориентируется на рынок.  

Постоянным источником пополнения количества рабов были войны, 
непрерывно ведущиеся между полисами. Долговое рабство практикова-
лось у греков недолго, - осознание единства гражданами одного полиса 
привело к уничтожению этого института.  

В Риме количество рабов было еще большим, чем в греческих горо-
дах, поскольку Римская империя непрерывно, на протяжении нескольких 
столетий вела успешные завоевательные войны.  

Следует отметить, что рабство поставило античную экономику в ту-
пик. Использование рабства не позволило интенсифицировать производст-
во. Экстенсивный путь развития, направленный на расширение производ-
ства и увеличение количества рабов, завершился глубоким кризисом после 
окончания завоевательных войн. В результате в недрах античности посте-
пенно начинают вызревать новые, протофеодальные экономические отно-
шения.  

3. Социальная структура обществ 
Социальная структура Древней Греции. Греческий полис функциони-

ровал как государство-община. Опорой полиса были граждане - полно-
правные члены полиса. Граждане обладали правами и обязанностями в со-
ответствии с законами полиса, участвовали в его управлении и защите. Все 
граждане в зависимости от богатства были разделены на разряды, согласно 
которым на них налагались соответствующие имущественные обязанно-
сти. Полис гарантировал гражданину права, в том числе, что очень важно, 
право на частную собственность.  

К неполноправным членам полиса относились зависимые крестьяне, 
утратившие свою землю, и иноземцы. И те, и другие не имели права на 
участие в управление полисом, поскольку не владели землей. Иноземцы, 
которых называли метеками, могли быть богатыми людьми, но политиче-
скими правами не обладали.  

В Греции, а затем и Риме товарно-денежные отношения и хозяйство, 
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ориентированные на рынок, приводили к усилению эксплуатации рабов. 
Рабы стали рассматриваться не как люди, обладающие какими-либо пра-
вами, а как средства получения прибыли.  

В Греции отсутствовала могущественная жреческая прослойка. Греки 
относились к своим богам не так, как на Востоке. Греческие боги были по-
хожи на людей, обладали достоинствами и недостатками и между богами и 
людьми не было такой огромной дистанции, как на Востоке. 

Социальная структура Древнего Рима. Римская семья - классический 
пример большой патриархальной семьи. Глава семьи полностью распоря-
жался в своем доме, мог казнить, продать в рабство или наказать своих 
родственников. Также он выполнял жреческие функции в своем доме.  

Римские граждане назывались квиритами. Первоначально правами 
гражданства обладали только патриции - потомки первых жителей Рима. 
Плебеи - потомки поздних переселенцев - не участвовали в политической, 
общественной и религиозной жизни общины, несмотря на то, что были бо-
лее многочисленны. После долгой борьбы плебеи вынудили патрициев ус-
тупить им часть прав. В итоге римское общество разделилось на три со-
словия: нобилитет (знать); всадников (представители этого сословия одно 
время служили в кавалерии); плебеи. Нобилитет занимал государственные 
должности, всадники были торговцами и финансистами, плебеи являлись 
непосредственными производителями. Плебеи не могли претендовать на 
избрание на государственные должности.  

Основным занятием граждан в Риме, было земледелие, не ориентиро-
ванное на рынок. Граждане земледельцы составляли основу римской ар-
мии, призываясь на службу в случае войны. 

Число римских граждан было невелико в сравнении с количеством 
жителей завоеванных Римом земель. Постепенно римляне были вынужде-
ны разделить завоеванные земли на несколько категорий (провинций), об-
лагая их различными податями. Жители провинций стремились стать рим-
скими гражданами. Как правило, римское гражданство приобреталось по-
средством службы в римской армии. Со временем провинциальная знать 
обрела большое влияние и стала продвигать из своих представителей рим-
ских императоров. В 212 г. н.э. все жители Римской империи получили 
римское гражданство.  

4. Государства Древнего мира  
Государство в Древней Греции. Вначале в Греции была распростране-

на царская власть, но в дальнейшем греческие цари - базилевсы - были от-
странены от управления. На смену монархии пришла аристократия - 
«власть лучших», то есть, к власти пришла знать. Но демос боролся с ари-
стократами, и в результате власть захватывали тираны. Слово «тиран» 
первоначально не имело негативного подтекста. Так называли человека, 
незаконно захватившего власть. При этом тираны использовали свою 
власть на благо народа, ослабляя позиции аристократии. Тиран мог поль-
зоваться большим авторитетом. Его правление обычно сходило на нет 



23 

только во втором поколении, когда к власти приходили сыновья тирана, не 
имеющие его опыта и авторитета.  

В Афинах развился и достиг своего расцвета новый тип государства - 
демократия - «власть народа». В рамках афинской демократии высшая 
власть принадлежала народному собранию. Ежегодно в Афинах избира-
лись девять архонтов, которые управляли полисом. Претенденты на мно-
гие государственные должности избирались по жребию, что не позволяло 
самым богатым и влиятельным узурпировать власть. За государственные 
должности полагалась оплата, что благоприятствовало участию в управле-
нии бедных граждан полиса. В Афинах сложилась классическая демокра-
тия как образец нового государственного устройства. Однако афинская 
демократия предоставляла демократические права только гражданам.  

В спартанском государстве существовала аристократическая форма 
правления. Народное собрание Спарты могло только отвергать или одоб-
рять предложения, выдвигаемые советом старейшин. Во главе системы 
управления Спарты находились два царя, чья власть была выборной. Меж-
ду Спартой и Афинами шла постоянная борьба за господство в Элладе. 
Несмотря на то, что победу в этой войне одержала Спарта, ни один полис 
не обладал достаточной силой для того, чтобы объединить всю Элладу. 
Сделать это смогли другие завоеватели - сначала Македония, затем Рим. 

Македонский царь Филипп сумел подчинить своей власти всю Гре-
цию. Его сын Александр Македонский прославился как самый великий за-
воеватель древности. Сокрушив во главе своей небольшой армии Персид-
ское царство, он основал державу, простиравшуюся от Средиземноморья 
до Индии. После смерти Александра держава распалась на несколько госу-
дарств, во главе которых стали соратники Александра. Эти государства на-
зываются эллинистическими. Период эллинизма длился с конца IV в. до 
н.э. по I в. до н.э. Эллинизм соединил в себе черты восточных и греческой 
цивилизаций.  

Государство в Древнем Риме. В Риме изначально также правили цари. 
Но их власть постепенно была свергнута. В результате в Риме сформиро-
валось республиканское устройство (республика - «общее дело»). В рамках 
республики властными полномочиями обладал исключительно нобилитет, 
так как квириты, занимающие определенные должности, не получали за 
это никакой оплаты, а, напротив, были обязаны устраивать праздники за 
свой счет. 

Главным органом республики являлся сенат, в состав которого входил 
только нобилитет. Каждый год избиралось два консула, которые управляли 
Римом. Интересы плебеев защищали народные трибуны, избираемые из их 
среды.  

Республиканские органы правления не могли обеспечить эффективно-
го управления, когда Рим стал превращаться в крупнейшую средиземно-
морскую державу. В результате гражданских войн, прошедших во II - I вв. 
до н.э., у власти в Риме утвердился Октавиан Август, установивший свое 
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единоличное правление. Рим стал империей. Республиканские институты 
при этом сохранялись, и Рим формально оставался республикой.  

Кризис, разразившийся в III в. н.э., привел к дальнейшей трансформа-
ции Римского государства. Стремясь усилить влияние империи на завое-
ванных территориях, император Константин принимает восточную рели-
гию - христианство - и переносит столицу на Восток - в Константинополь 
(современный Стамбул). Но эти меры позволили лишь на время продлить 
существование Римской империи. Нашествия варваров и глубокий внут-
ренний кризис привели к падению Западной Римской империи в V в. н.э.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Чем античные цивилизации отличаются от древневосточных циви-

лизаций? 
2. Каковы характерные черты полиса? 
3. Какую роль в экономике античных государств играло море? 
 
 

ТЕМА 2.3. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
 
План: 
1. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 
2. Особенности культуры и религиозных воззрений Древней Греции и 

Древнего Рима.  
1. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Вос-

тока 
Под культурой понимают все достижения людей, плоды их деятель-

ности. Это и орудия труда, и умение работать ими. Это и все созданное че-
ловеком - поля, города, здания, скульптуры и картины, сказания, сказки и 
литературные произведения, песни и танцы. В понятие «культура» входят 
знания людей, их обычаи, привычки, представления обустройстве мира. 
Религия, наука, искусство являются важнейшими частями культуры. 

Культура возникла с появлением человека. Одним из важнейших раз-
личий является наличие письменности, которая впервые появилась на 
Древнем Востоке. Шумерская и египетская системы письма возникли при-
мерно одновременно. Египетскую письменность назвали иероглифиче-
ской, а шумерскую - клинописной.  

Письменность первоначально служила для записи священных гимнов 
в честь богов, затем стали записывать сказания о богах и древних героях. 
Одним из наиболее известных и древнейших литературных произведений 
стало сказание о Гильгамеше. 

Древние сказания арийских племен, переселившихся в Индию, легли в 
основу великих поэм «Махабхарата» и «Рамаяна».  

Архитектурных памятников Древнего Востока осталось очень немно-
го. На первом месте здесь, несомненно, находится Египет. Великие пира-
миды до сих пор поражают своим величием и загадочностью. В Египте со-



25 

хранились также многие дворцы, храмы, гробницы. В Луксоре (Фивы) на-
ходится громадный дворец Аменхотепа III. Ворота богини Иштар в Вави-
лоне высотой 12 м выложены синим глазурованным кирпичом и украшены 
изображениями животных. 

Сохранились скульптурные изображения богов и людей (также боль-
ше всего в Египте). На стенах гробниц росписи и рельефы изображали 
сцены загробной жизни. 

В древневосточных государствах зарождаются научные знания. На-
пример, земледельцы должны точно знать, когда начинать сеять, а когда 
убирать урожай. Для этого надо уметь считать время. Время же невозмож-
но считать без наблюдения за небесными телами (Солнцем, Луной, плане-
тами и звездами). Так родилась астрономия - наука о небесных телах. В 
Месопотамии сохранились сотни клинописных табличек с записями ас-
трономических наблюдений. Жрецы научились предсказывать затмения 
Солнца и Луны. Многие элементы счета времени, появившиеся в Древней 
Месопотамии, дожили до наших дней. 

Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. Здесь 
особенно преуспели египтяне. Благодаря изготовлению мумий было хоро-
шо изучено строение человека. Славились и врачи Древнего Китая. Они 
открыли методы иглоукалывания, диеты, лечебной гимнастики. 

В Шумере разработали способы определения судьбы человека по его 
знаку зодиака, в Египте предсказывали будущее с помощью гаданий.  

Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. Во всех 
древневосточных государствах существовал сложный пантеон богов, каж-
дый из которых «отвечал» за определенное природное явление или сферу 
человеческой деятельности. Обычно имелся главный, верховный бог. Были 
разработаны представления о загробной судьбе человека. Особенно боль-
шое значение этому придавали в Египте, где забота о сохранении тела 
умерших привела к зарождению приемов мумификации. 

Развитие древневосточных обществ вело к изменениям в сфере рели-
гиозных представлений. Зарождаются первые монотеистические религии, 
вызванные кардинальной перестройкой представлений человека о мире и 
своем месте в нем. Религия древних евреев — иудаизм долгое время явля-
лась единственной монотеистической религией. Однако иудаизм, подобно 
большинству древних верований, остался национальной религией. 

Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI - 
V вв. до н. э. Мировые религии распространяются среди разных народов. 
Некоторые ученые относят к мировым религиям и зороастризм, появив-
шийся у древних индоевропейских народов Средней Азии и Ирана. 

Огромную роль играли религиозные верования в истории Древней 
Индии. Здесь произошла эволюция ведической религии древних ариев в 
брахманизм, а затем в индуизм. 

Оригинальные религиозно-этические учения созданы в Древнем Ки-
тае. Великий китайский мудрец Конфуций(551— 479 гг. до н.э.) пропове-



26 

довал строгий, освященный традицией иерархический порядок, состав-
ляющий основу жизни общества. Старший современник Конфуция Лао 
Цзы стал создателем даосизма. 

2. Особенности культуры и религиозных воззрений Древней Гре-
ции и Древнего Рима 

Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культу-
ры. Достаточно сказать, что греческая письменность лежит в основе боль-
шинства современных алфавитов. 

Огромное воздействие имела древнегреческая архитектура. Самым 
важным в любом здании, по мнению греков, являлась гармония - согласо-
ванность и стройность всех его частей. Эти правила называются ордером - 
«порядком». Главных ордеров было два - дорический и ионический. Одни 
из самых красивых в мире зданий находятся в Афинах, на Акрополе. Глав-
ные храмы Акрополя–Эрехтейони Парфенон.  

К V в. до н. э. греки научились в совершенстве изображать в скульп-
туре человеческое тело. Великим скульптором Эллады был афинянин Фи-
дий. Особенно прославили его статуя Афины для Акрополя и статуя Зевса 
в храме города Олимпии. В Афинах был славен также род скульпторов 
Праксителей. Одному из Праксителей принадлежит статуя богини любви 
Афродиты, в которую юноши влюблялись как в живую девушку. 

В Древней Греции из празднеств в честь Диониса зародился театр. До 
сих пор на сценах всего мира идут трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и 
комедии Аристофана. В своих произведениях они поднимали вечные те-
мы, волнующие людей и тысячелетия спустя. Греческая литература пред-
ставлена также великими поэмами легендарного Гомера «Илиада» и 
«Одиссея», философскими поэмами Гесиода, лирикой Сафо, Пиндара и др. 

Древняя Греция стала родиной философии. Основы представлений об 
общих закономерностях мира заложены Фалесом, Гераклитом, Пифаго-
ром, Демокритом, Сократом, Платоном, Аристотелем. Греки же стали 
родоначальниками многих других наук. 

Так, Геродота называют «отцом истории», поскольку в его сочине-
нии впервые поставлен вопрос о закономерностях исторического развития. 
Дело Геродота продолжили Фукидиди другие историки. 

Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали Олимпийские 
игры - спортивные состязания, проводившиеся раз в 4 года в честь царя 
богов Зевса в городе Олимпия. 

Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру Древнего 
Рима. Римляне, долгое время бывшие учениками греков, позднее сами дос-
тигли больших высот в этой сфере. 

Среди римских поэтов особое место занимали Лукреций Кар, автор 
философской поэмы «О природе вещей», и Катулл, крупнейший мастер 
римской поэзии. Одним из первых произведений, написанных на латин-
ском языке прозой, стал труд Катона «О сельском хозяйстве». Наиболее 
выдающимся писателем I в. до н.э. был Варрон. «Записки огалльской вой-
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не» и «Записки о гражданской войне» Цезаря являются отчетами о войнах 
и в то же время ярким образцом римской художественной прозы. 

Приближенный первого римского императора Октавиана Августа 
Меценат опекал талантливых поэтов своего времени. Именно тогда твори-
ли великие римские поэты Вергилий и Гораций. По желанию Августа Вер-
гилий написал поэму «Энеида», которую считают вершиной латинской по-
эзии. Гораций был автором нескольких сборников песен - од. В этот же пе-
риод жил поэт Овидий, мастер любовной лирики. Одним из видных писа-
телей II в. до н. э. был Апулей. Славу ему принес роман «Метаморфозы, 
или Золотой осел». 

Сохранившаяся римская архитектура относится в основном к периоду 
империи. Амфитеатр в Риме–Колизей вмещал около 50 тыс. зрителей. На 
площадях воздвигались триумфальные арки и конные статуи. Особенно 
величествен был римский форум Траяна, храм «всем богам» - Пантеон. 

Римляне достигли больших успехов во многих науках, в том числе в 
исторической. Яркими представителями этой науки были Полибий, Тит 
Ливий, Корнелий Тацит. В римское время создал свои знаменитые «Парал-
лельные жизнеописания» грек Плутарх. 

Религиозные представления древних греков и римлян были сходными. 
Они поклонялись многим богам, олицетворявшим различные силы приро-
ды, покровительствующим различным видам деятельности людей. Боги 
были неразрывно связаны с природой и людьми. Главные боги, по мнению 
греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию называют олимпийской. 
Римляне относились к религии очень практично, поэтому они могли по-
клоняться и богам других народов, если те приносили им удачу. Так, в 
первые века нашей эры в Риме распространялся культ восточных богов. 

В I в. н. э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение  
христианство. Оно сложилось как течение в иудаизме, но распростране-
ние его связано с глубоким кризисом прежних представлений о мире. Хри-
стианство признает лишь одного Бога, который является абсолютным вла-
стелином и творцом мира. Этот Бог отделен от мира и от человека. Сам че-
ловек создан по образу и подобию Бога и является венцом остального ми-
ра. Подобное учение свидетельствовало об окончательном отрыве челове-
ка от природы и отделения индивидуума от коллектива. Христианство ста-
ло мировой религией. В отличие от иудаизма оно обещало спасение всем 
людям независимо от национальности и социального происхождения. 

Первоначально христианство было верой бедняков, рабов. Римские 
власти преследовали христиан. Однако их ряды росли. Они объединялись 
в общины во главе с епископами. Объединение всех общин называлось 
христианской церковью. Этим же словом обозначали храмы христиан. Ко 
второй половине III в. христианство превратилось в мощную силу, христи-
ан было много среди воинов, крещение принимали и состоятельные люди, 
чиновники. В конце IV в. христианство стало государственной религией 
Римской империи. 
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Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какие достижения можно считать самыми значимыми в эпоху 

древневосточных и античных цивилизаций? 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

ТЕМА 3.1. СТРАНЫ ЗАПАДА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
План: 
1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
2. Первые варварские королевства 
1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Под эпохой средних веков принято понимать исторический период, в 

рамки которого входит зарождение и становление европейской средневе-
ковой цивилизации. 

В историографии обычно нижней границей Средних веков считается 
V в. н. э. - падение Западной Римской империи, а верхней XVII в., когда в 
Англии произошла буржуазная революция. Однако в последнее время всё 
больше историков относят верхнюю границу средневековья к рубежу XV-
XIV вв., т.к. открытие «Нового света» (Америки, падение Константинопо-
ля и начало Реформации означали, что Европа вступила в иную эпоху, ко-
гда начался переход к Новому времени. 

У истоков средневековой Европы находились Западная Римская им-
перия и мир варварских племён, разрушивших эту империю в эпоху Вели-
кого переселения народов (это массовые миграции германских, славянских, 
тюркских, иранских и других племён на территорию Римской империи и в 
соседние земли, происходила непрерывно на протяжении почти пяти сто-
летий). 

Причины падения Римской империи: 
- всеобщее недовольство населения имперской государственностью; 
- укрепление независимости и рост авторитета в обществе христиан-

ской церкви; 
- вторжение на её территорию варварских племён (племена, которые 

жили за пределами Римского государства, не знали латинского языка, не 
были приобщены к римской культуре). 

2. Первые варварские королевства 
Крупнейшим в Европе стало возникшее в конце V в. государство 

франков. Его создателем был вождь одного из племён – Хлодвиг из рода 
Меровея (династия Меровингов правила Франкским государством до сере-
дины VIII в.). Объединив под своей властью франков, Хлодвиг разгромил 
войско римлян в битве при Суассоне (486 г.) и подчинил себе Северную 
Галлию. Постепенно произошло сближение двух народов, франков и мест-
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ных жителей (потомков галлов и римлян). При Хлодвиге была произведена 
первая запись судебных обычаев франков (Салический закон). Появление 
писаных законов, обязательных к исполнению на всей территории Франк-
ского государства, способствовало его укреплению. Наследники Хлодвига 
вели длительную борьбу за власть, в результате которой власть королей из 
рода Меровингов стала ничтожной. 

В 800 г. папа Лев III короновал короля франков Карла Великого импе-
раторской короной. Карл Великий сумел создать огромную державу, куда, 
кроме Галлии, вошли часть территории Испании, Северная и Центральная 
Италия, территории Баварии и Саксонии, Паннония (Венгрия). 

Период существования Каролингской державы (сер. VIII- нач. X вв.) 
был временем оформления целого ряда общественных институтов и ос-
новных черт культурно-исторического типа, присущего средневековой ци-
вилизации. В 843 г. империя была разделена между потомками Карла Ве-
ликого на три королевства, которые стали основой для будущих Франции, 
Германии и Италии.  

В раннее Средневековье зародились и многие другие европейские го-
сударства. Так, в Британии англо-саксонские королевства со временем 
объединились. В1066г. эти земли завоевал герцог Нормандии (область на 
севере Франции; битва при Гастингсе)Вильгельм Завоеватель, ставший ко-
ролем Англии. К востоку от Германии складывались славянские государ-
ства - Польша, Чехия, Русь. На среднем Дунае, куда пришли кочевники-
венгры, со временем возникло Венгерское королевство. На севере Европы 
сложились королевства Дания, Норвегия, Швеция. Во всех этих странах 
после первоначального единства также наступал период феодальной раз-
дробленности. 

Причиной распада раннесредневековых государств были не только 
усобицы правителей. Разные народы, объединенные силой оружия, не же-
лали больше жить под единой властью. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Что такое «великое переселение народов» и как оно повлияло на 

дальнейший ход европейской истории? 
2. Укажите особенности политического развития Европы в раннее 

средневековье. 
3. Как назывались законы о жизни варварских королевств? О чем сви-

детельствует Салическая правда? 
4. Что такое «феод»? Назовите причины феодальной раздробленности 

в европейских государствах? 
 
 

ТЕМА 3.2. СТРАНЫ ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
План: 
1. Византийская империя. 
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2. Возникновение и распространение ислама. 
3. Дальний Восток в Средние века (Индия, Китай, Япония) 
1. Византийская империя 
В отличие от Западной Римской империи, Восточная Римская импе-

рия устояла перед нашествием варваров. Её столицей был Константино-
поль. Европейские историки стали называть Восточную Римскую империю 
Византией. 

Первоначально Византийская империя включала в себя Балканский 
полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет и другие земли. 
Языком общения народов, населявших империю, был греческий. 

В пределы Византии входили страны древнейшего землевладения, 
снабжавшие империю зерном, оливковым маслом, вином; во многих об-
ластях было развито скотоводство. Существовали возникшие ещё в древ-
ности города - Александрия, Антиохия, Иерусалим и др.). Византийская 
империя была христианским государством. Церковью управляли епископы 
крупнейших городов, которые назывались патриархами. 

Власть императора Византии была огромной, император был главой 
правительства, высшим судьёй и главнокомандующим. Наибольшего мо-
гущества государство достигло при императоре Юстиниане, который сде-
лал попытку восстановить Римскую империю в её прежних границах. По-
стоянные войны требовали денег, а резкое увеличение налогов привело к 
восстанию в Константинополе.  

Империя постепенно теряла принадлежавшие ей земли. В 1204 г. объ-
единённое войско крестоносцев из различных стран Европы штурмом ов-
ладели Константинополем (Четвёртый крестовый поход) и разгромило ос-
лабившую Византийскую империю. На землях Византии захватчики созда-
ли новое государство – Латинскую империю. Византийцам постепенно 
удавалось отвоевать у Латинской империи некоторые области, в 1261 г. 
они освободили Константинополь, но восстановленная Византия уже не 
играла значительной роли в мировой политике. В 1453 г. Константинополь 
был взят турками, и Восточная Римская империя прекратила своё сущест-
вование. 

2. Возникновение и распространение ислама 
В VII в. В Аравии зародилась третья по времени возникновения – по-

сле буддизма (V в. до н.э.) и христианства (I в.) – мировая религия. Её на-
звали «ислам» - значит «покорность Богу».  

Основателем ислама был Мухаммед (570-632). Он призвал всех ара-
бов отказаться от поклонения многочисленным богам, верить в одного 
только Бога - Аллаха и в то, что Мухаммед его пророк.  

622 г. – стало точкой отсчёта мусульманского летоисчисления. Му-
хаммед и его сторонники провозгласили Каабу главным святилищем му-
сульман. Победа ислама над более древними верованиями привела к спло-
чению арабских племён и созданию государства. Окончательное объеди-
нение Аравии произошло после смерти Мухаммеда (632 г.). Тогда была 
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составлена священная книга ислама - Коран (араб. – «то, что читают»). 
После смерти Мухаммеда государство возглавили халифы (араб. – 

«заместитель», «приемник»). За короткий срок первые халифы создали 
большое войско, главную силу которого составляла конница. Довольно 
быстро арабы завоевали Сирию, Палестину, Ирак, Египет, Северную Аф-
рику, Иран, Армению, часть Грузии, Испанию. К 750 г. владения халифата 
(Арабского государства) раскинулись от берегов Атлантического океана до 
границ Индии и Китая. Столицей халифата первоначально была Мекка, за-
тем Дамаск в Сирии.  

В результате арабских завоеваний возникла цивилизация, которая 
впитала достижения византийской, иранской, среднеазиатской, индийской, 
закавказской и римской культурных традиций.  

3. Дальний Восток в Средние века (Индия, Китай, Япония) 
На Востоке не было феодализма и не было античности. Развитие вос-

точной цивилизации характеризуется цикличностью: периоды расцвета со-
четаются с периодами спада. 

Индия. Средневековая политическая структура Индии характеризует-
ся постоянной неустойчивостью власти. Возникавшие династии и государ-
ства были кратковременными и слабыми.  

Основой социально-экономической структуры Индии была традици-
онная община. Взаимоотношения внутри общины регулировались касто-
вой системой, согласно которой принадлежность к той или иной касте свя-
зана с рождением человека, определяя его социальное положение на всю 
жизнь. Кастово-общинные структуры являлись залогом стабильности ин-
дийского социума в эпоху Средневековья. 

Образование мусульманских государств на территории Индии – Де-
лийского султаната (1206-1256) и империи Великих Моголов (1526 -XVIII 
в.) внесло изменения в социально-политическую и экономическую жизнь 
Индии. Увеличился бюрократический аппарат, сформировалась разветв-
лённая система центральных и местных органов управления, соответст-
венно выросли налоги. 

Основной формой землепользования осталась общинная, при этом 
часть земли была отдана в пользовании исламской знати. Однако, процесс 
исламизации не затронул общинно-кастовой структуры. 

Развал империи Великих Моголов совпал по времени с активной ко-
лонизацией европейцами Индии. Колониальная экспансия завершила эпо-
ху Средневековья в Индии. 

Китай. Эпоха Средневековья в Китае – время расцвета китайской им-
перии при династиях Тан (618-907) и Сун (960-1279). Залогом экономиче-
ского процветания стала специфическая система землевладения («система 
равных наделов», уравнительного землепользования). В рамках надельной 
системы всё население наделялось землёй, сама земля объявлялась собст-
венностью государства, а её держатели обязывались выполнять повинно-
сти.  
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В политическом плане империя опиралась на разветвлённый бюро-
кратический аппарат - систему центральных и местных исполнительно-
распорядительных органов, громадную армию. При этом все чиновники, 
назначались из центра и контролировались им.  

Средневековый Китай - эпоха крестьянских восстаний, которые разо-
ряли страну и усиливали кризис. Затяжная крестьянская война в конце IX- 
начале X вв. способствовала крушению династии Тан.  

В начале XIII века Китай завоевали монголы, которые положили на-
чало новой династии - Юань. 

В середине XIV века вспыхнуло антимонгольское восстание, которое 
свергнуло правящую династию и было установлено начало правления но-
вой династии - Мин (1368-1644 гг.). 

Япония. Историю средневековой Японии можно разделить на два пе-
риода: Нара и Хэйан (VII в. - 1/2 XII в.) и эпоху сёгуната (кон. XII в. - сер. 
XIX в.) 

На первом этапе Япония развивалась как классическое восточное го-
сударство: японский император концентрировал в своих руках верховную 
светскую и религиозную власть; аристократия – высший слой общества, 
выполнявший бюрократические функции; крестьяне-общинники - труди-
лись в пользу казны государства.  

В XI-XII вв. утверждается новая форма землевладения - феодальное 
поместье. В 1192 г. император теряет светскую власть, уступая её сёгуну 
(полководец, главнокомандующий). Сословие феодалов делилось на круп-
ных князей и их вассалов – рядовых самураев.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Как возник ислам и в чём состоят основные его учения? 
2. В чём состояли причины арабских завоеваний и последствия обра-

зования Арабского халифата? 
3. Почему распался халифат? 
4. В чём проявился расцвет арабской культуры? 
5. Почему сохранилась Восточная Римская империя? Какие изменения 

происходили в Византии в период Средневековья? 
6. Дайте характеристику государственного строя Византии 
 
 

ТЕМА 3.3. ЗАРОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
В ЕВРОПЕ 

 
План: 
1. От политической раздробленности к национальным государствам; 
2. Кризис XIV столетия в Европе; 
3. Складывание централизованных государств. 
1. От политической раздробленности к национальным государствам 
Важнейшим этапом развития европейской средневековой цивилиза-
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ции в X-XIII вв. стало формирование современных государств. Одновре-
менно с национальными государствами возникают и сословно-
представительные учреждения. Так, в Англии в 1215 году была принята 
первая конституция - Великая хартия вольностей, а в 1265 г. - появился 
парламент. Во Франции при Филиппе Красивом (1285-1314 гг.) были впер-
вые созваны Генеральные штаты, наделенные законосовещательными 
функциями, в Германии при Максимилиане I в XV в. был создан Импер-
ский сейм - рейхстаг.  

В XI веке Франция была разделена на ряд крупных феодальных вла-
дений - Нормандию, Бургундию, Бретань, Аквитанию и др. Начиная с XII 
в. короли увеличивали домен: при помощи завоеваний, выгодной женить-
бы, получения владений, сеньоры которых умирали без наследников; слу-
чалось, короли отбирали земли вассала, если тот нарушил присягу. Глав-
ными союзниками короля в борьбе с феодалами были горожане, надеяв-
шиеся, что сильная королевская власть положит конец произволу феода-
лов. 

Король Филипп II Август (1180-1223 гг.) сумел отвоевать у англий-
ских королей и включить в свой домен почти все их владения во Франции: 
Нормандию, Анжу, большую часть Аквитании. Дальнейшее усиление ко-
ролевской, власти произошло при внуке Филиппа II Августа - Людовике 
IX Святом (1226-1270 гг.). Он добился того, что только королевский суд, а 
не суды сеньоров, решал судьбу людей, совершивших тяжкие преступле-
ния (убийство, грабеж, разбой). При нем в королевском домене были за-
прещены междоусобные феодальные войны. Внук Людовик IX - Филипп 
IV Красивый (1285-1314 гг.) почувствовал себя настолько могуществен-
ным, что обложил налогам церковные земли.  

Английское королевство было слабым, так как феодалы враждовали 
между собой и с королем. В 1066 г. герцог Нормандии Вильгельм разгро-
мил англосаксонского короля Гарольда в битве при Гастингсе. Он вошел в 
Лондон и был провозглашен королем Англии.  

Правнук Вильгельма, Генрих II Плантагенет (1154-1189 гг.), кроме 
Англии владел двумя третями Франции. Король учредил королевский суд, 
в который мог обращаться каждый рыцарь, горожанин, даже свободный 
крестьянин (суды крупных феодалов теряли свое значение), позволил, сво-
им вассалам откупаться от военной службы деньгами; на эти «щитовые 
деньги» король нанимал рыцарей сражаться за плату.  

После смерти Генриха II Англия была охвачена смутой. Новый ко-
роль, Иоанн Безземельный, потерял почти все свои владения во Франции. 
В 1215 г. король и его противники пришли к согласию: была принята Ве-
ликая хартия вольностей (по-латински «хартия» - грамота). Согласно Ве-
ликой хартии вольностей, основные законы могли издаваться королем 
только с одобрения, состоящего из знати Высшего совета, король не имел 
права требовать с подданных каких бы то ни было платежей без согласия 
Высшего совета. В 1265 г. был учрежден парламент.  



34 

В XII - начале XIV в. во многих государствах Европы сложилась фор-
ма правления, которую историки называют сословно-представительная 
монархия. Во главе большинства европейских государств стояли монархи 
(короли). Нуждаясь в поддержке населения, короли стали согласовывать 
свои действия (прежде всего по введению налогов, а также по принятию 
новых законов) с выборными представителями разных сословий. В Касти-
лии эти представители заседали в кортесах (с 1137 г.), в Англии - в парла-
менте (с 1265 г.), во Франции - в Генеральных штатах (с 1302 г.). Кортесы, 
парламент, Генеральные штаты являлись органами сословного представи-
тельства.  

2. Кризис XIV столетия в Европе  
В XIV-XV веках Европа вступила в завершающий период эпохи 

Средневековья, сопровождавшийся кризисом и трансформацией основ 
средневековой европейской цивилизации. К концу XIII века прекратились 
внутренняя и внешняя экспансия европейских народов, освоение новых 
земель. В середине XIV в. в странах Европы вспыхнула эпидемия чумы, 
получившая название «черной счерти». Ситуация усугублялась неурожая-
ми: в 1315 - 1317 гг. ненастная погода повлекла за собой гибель части по-
севов, рост цен, голод. 

Пораженный кризисом, феодализм прибегнул к войне как средству 
облегчения положения господствующих классов. Наиболее знаменатель-
ным тому примером является Столетняя война 1337 - 1453 гг. между 
Францией и Англией из-за графства Фландрии и претензий англичан на 
французский престол.  

3. Складывание централизованных государств 
Во второй половине XIV века в Англии и Франции вспыхнули восста-

ния крестьян, подавленные властями. Восстания напугали сеньоров Анг-
лии и Франции. Положение крестьян постепенно улучшается. В течение 
XIV века практически все крестьяне Франции, Англии, Западной Германии 
получили личную свободу. 

Во Франции, воспользовавшись победами над англичанами, король 
Карл VII добился от Генеральных штатов учреждения ежегодного налога 
на содержание армии. Создаётся постоянное войско – конница и пехота, 
оплачиваемые из государственной казны. В результате власть короля уси-
лилась. 

Процессы централизации проходили и в других странах Европы. В 
Испании и Португалии королевская власть укреплялась в борьбе с араба-
ми. Следствием централизации стало постепенное оформление в Европе 
абсолютных монархий. Абсолютная, т.е. неограниченная монархия заро-
дилась в странах Европы примерно в одно время (конец XV века): во 
Франции при Людовике XI, в Англии при Генрихе VII Тюдоре, в Испании 
при Фердинанде и Изабелле. В рамках абсолютной монархии вся полнота 
власти принадлежала королю. Его слово было законом для всей страны. 
Все ее население, - в том числе прежде независимые герцоги и графы, жи-
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тели городов-коммун - считалось подданными короля. Органы сословного 
представительства - парламент, Генеральные Штаты, кортесы - стали либо 
послушными исполнителями воли короля, либо не созывались вовсе. Аб-
солютная монархия складывалась постепенно, в полной мере ее признаки 
проявились в странах Европы только в новое время (XVII-XVIII вв.). 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Назовите особенности политического развития европейских госу-

дарств? 
2. Назовите причины Столетней войны? 
3. Каким образом, происходило складывание централизованных госу-

дарств в Европе? 
 
 

ТЕМА 3.4. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО 
 
План:  
1. Феодализм и феодальная раздробленность; 
2. Социальная структура средневекового общества; 
3. Горожане – ремесленники и торговцы 
1. Феодализм и феодальная раздробленность  
В средневековой Европе сложился общественный строй названный 

феодализм.  
Феод - это населенное крестьянами земельное владение, пожалован-

ное господином - сеньором (по-латински - «старшим») своему вассалу - 
подчиненному человеку, обязующемуся за владение феодом нести воен-
ную службу- с IXвека наследуемое владение.  

Вассал приносил сеньору клятву верности. Отношения между вла-
дельцами феодов - феодалами - можно представить себе в виде лестницы 
(так называемая феодальная лестница).  

На самом верху ее стоял король - верховный собственник всей земли в 
государстве; считалось, что свою власть он получил от Бога, который и 
был его сеньором. Ступенью ниже находились непосредственные вассалы 
короля. Часть пожалованных им владений они передавали собственным 
вассалам, стоящим еще одной ступенью ниже. А те в свою очередь выде-
ляли из полученного феода земли для своих вассалов. Получалось что поч-
ти каждый феодал (кроме тех, кто находился на нижней ступени лестницы) 
был и вассалом, и сеньором одновременно.  

Во Франции действовало правило «вассал моего вассала не мой вас-
сал». Это означало, что даже король был лишен возможности через головы 
своих вассалов - графов и герцогов - отдавать приказания их вассалам. 

 Во времена установления феодализма в Западной Европе владение 
крупного феодала напоминало самостоятельное государство. Такой феодал 
собирал налоги с населения, имел право судить, мог объявлять войну дру-
гим феодалам и заключать с ними мир. Между сеньором и вассалом как бы 
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заключался договор. Вассал обязывался верно, служить господину, а сень-
ор обещал вассалу поддержку и покровительство.  

Эпоха, характеризовавшаяся распадом европейских государств на от-
дельные феодальные владения, сопровождающаяся ослаблением власти 
королей, передачей части их прав крупным землевладельцам, - называется 
феодальной раздробленностью.  

2. Социальная структура средневекового общества 
В средние века было распространено учение, согласно которому все 

население Европы в соответствии с Божьей волей делится на три группы - 
три сословия – социальные группы, обладающие разными правами и обя-
занностями, передающимися по наследству:  

1. Духовенство - служители церкви (священники и монахи), счита-
лось, что оно руководит духовной жизнью людей - заботится о спасении 
душ христиан. Духовенство делилось на белое и черное, или монашество. 
Многие монастыри владели обширными землями, которые обрабатывали 
зависимые крестьяне. При монастырях часто возникали школы, мастерские 
по переписке книг, библиотеки; монахи создавали исторические летописи 
(хроники). В средние века монастыри были центрами образования и куль-
туры.  

2. Светские феодалы, или рыцарство. Важнейшими занятиями рыца-
рей были война и участие в военных состязаниях - турнирах; досуг рыцари 
проводили на охоте и на пирах.  

3. Крестьяне - подавляющее большинство населения Европы в сред-
ние века. За их счет жили все категории феодалов - церковные (епископы, 
настоятели монастырей - аббаты и др.) и светские (герцоги, графы, бароны 
и др.). Большая часть земель, на которых работали крестьяне, к XI в. при-
надлежала феодалам. Зависимый крестьянин продолжал вести хозяйство 
на прежнем своем наделе, но за пользование им господин требовал испол-
нения барщины и уплаты оброков. Барщиной называют все работы кресть-
ян в хозяйстве феодала (обработка господской пашни, строительство до-
мов и сараев, возведение оборонительных сооружений, ловля рыбы, заго-
товка дров и т.п.). Оброком называют платежи крестьян владельцу земли - 
продуктами (зерном, скотом, птицей, овощами) и изделиями своего хозяй-
ства (полотном, кожами).  

3. Горожане – ремесленники и торговцы 
Города возникали около крупных монастырей и замков. Земля, на ко-

торой возникали города, принадлежала тому или иному сеньору. Под его 
властью находилось все городское население. Сеньор судил горожан, взи-
мал с них платежи ремесленными изделиями и деньгами.  

Город напоминал крепость, его окружали стены - первоначально де-
ревянные, а затем каменные. В центре находилась рыночная площадь, где 
возвышалась самая высокая постройка - городской собор. Основным насе-
лением города (обычно оно не превышало нескольких тысяч человек) бы-
ли ремесленники.  
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В каждом городе ремесленники одной специальности объединялись в 
союзы - цехи. Члены цехов назывались мастерами. Цеховые уставы пре-
следовали две основные цели: добиться превосходного качества изделий и 
сохранить равенство среди мастеров. Цеховые старшины следили за со-
блюдением устава. Нарушителей наказывали (штрафами и т.п.), некачест-
венные изделия уничтожались. Цехи способствовали развитию ремесел, 
обеспечивали их профессиональный уровень. Однако к концу средних ве-
ков цехи стали задерживать рост промышленного производства в городах 
(поскольку ограничивали число подмастерьев, станков, запрещали исполь-
зовать новые орудия труда).  

До возникновения городов торговля в Европе была развита довольно 
слабо. В X-XI вв. на смену натуральному постепенно приходит товарно-
денежное хозяйство. В городах Европы появилось много купцов. Развива-
лась торговля между разными областями и странами, устраивались еже-
годное торги - ярмарки, куда съезжались как европейские, так и чужезем-
ные купцы. Купцы объединялись в союзы - гильдии. Возникали союзы 
купцов нескольких городов. Таким союзом, в который входили купцы бо-
лее 70 германских городов, была Ганза («союз»). Ганза добивалась выгод-
ных условий торговли в разных странах Европы.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
1.Охарактеризуйте роль церкви в средние века. 
2. Чем было вызвано появление городов в Европе? 
3. Что такое «цех»?  
 
 

РАЗДЕЛ 4.  
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

ТЕМА 4.1. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
План: 
1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общест-

венное устройство. 
2. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
3. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, обще-

ственное устройство 
С V – VI вв. восточнославянские племена, начали осваивать огромные 

и слабозаселённые территории Восточноевропейской равнины.  
Во второй половине I тыс. н.э. восточнославянские племена начинают 

переходить от первобытности к цивилизации, появляются города, пись-
менность, новая социальная структура и государство. Славяне принесли в 
лесную зону пашенное земледелие и культуру ржи; начался переход к 
трёхпольной системе земледелия. Совершенствование орудий труда и но-
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вая агрикультура дали возможность отдельным семьям вести самостоя-
тельное хозяйство, что привело к переходу от родовой к соседской общи-
не. 

Начиная с VIII в. Появляются первые племенные центры, которыми 
становились столицы союзов племенных объединений или княжений по-
лян, северян, кривичей, словен (Киев, Чернигов, Псков, Изборск, Полоцк) 
и поселения военного и торгово-ремесленного характера на торговых пу-
тях. Многие из них к X в. превратились в средневековые города с укреп-
лённым «детинцем» или кремлем в центре, окружённым торгово-
ремесленным посадом, где жили торговцы и ремесленники. К моменту 
возникновения государства насчитывалось уже более 25 крупных городов. 

Постепенно происходило усложнение социальной структуры общест-
ва земледельцев-общинников, из числа которых выделялись князья, про-
фессиональные воины-дружинники, влиятельной прослойкой становится 
языческое жречество.  

Князья опирались на группу профессиональных военных - дружину. 
Для обеспечения себя и дружины князья собирали дань в форме полюдья, 
т. е. объезда подвластных земель. Дань взималась в натуральной форме. 
Помимо чисто военных функций, князья могли выполнять административ-
ные и судебные функции, а дружины также занимались торговлей, прода-
вая или обменивая собранные в полюдье товары.  

Все взрослые мужчины в общине были допущены к управлению и 
могли принимать участие в народном собрании, которое называлось вече.  

Таким образом, к IX в. славянское общество достигло высокой степе-
ни развития, характерной для протогосударственного периода. 

Государство, образовавшееся в IX в. на территории восточных славян, 
сейчас принято называть Древнерусским. Ранее ученые его называли Ки-
евской Русью. Сами летописцы называли свое государство Русской зем-
лей.  

Через земли восточных славян к концу IX в. проходили два торговых 
пути, сыгравших важнейшую роль в становлении здесь государственности:  

- первый путь, Волго-Балтийский, сформировался в конце VIII в., он 
шел с Балтийского моря (из Скандинавии и Южной Балтики) в страны 
арабского Востока; 

- второй путь – из Балтийского моря в Черное, известный как «путь из 
варяг в греки», он складывается позднее, на рубеже IX–X вв..  

На севере соседями славян были скандинавы (их позднее стали назы-
вать варягами) и финские племена – чудь, весь, меря, сумь. На востоке, в 
Поволжье, находилось государство волжских булгар. В низовьях Волги 
располагался Хазарский каганат, он контролировал земли некоторых вос-
точнославянских племен южной группы – полян, северян. На западе с вос-
точными славянами граничили западнославянские племена – польские и 
чешские. С конца IX в. западными соседями восточных славян стали венг-
ры. В степях Северного Причерноморья сменяли друг друга кочевые наро-
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ды. Большую опасность для купцов, торговавших на пути «из варяг в гре-
ки», представляли печенеги. На Дунае находилось государство болгар, с 
которым у восточных славян были контакты. Еще южнее располагалась 
Византийская империя – главный культурный магнит для славянских пле-
мен. 

2. Предпосылки и причины образования Древнерусского государ-
ства 

Основные предпосылки формирования государственности у восточ-
ных славян: 

• экономические: 
- переход к пашенному земледелию; 
- отделение ремесла от земледелия; 
- сосредоточение ремесла в городах (погостах); 
- развитие торговли («путь из варяг в греки»); 
• социальные: 
- переход от родовой общины к соседской; 
- возникновение имущественного и социального неравенства; 
- складывание древнерусской народности; 
• политические: 
- угроза нападения внешних врагов (кочевников и норманнов); 
- формирование славянских племенных союзов; 
- наличие элементов государственности; 
- потребность родоплеменной знати в аппарате защиты своих приви-

легий и захвате новых земель; 
• духовные: 
- общая языческая религия; 
- схожие обычаи, обряды, общественная психология. 
Древнерусское государство ведёт отсчет с события вполне реального 

– приглашения норманнского князя Рюрика новгородцами в 862 году.  
В Повести временных лет содержится легенда о призвании варяжских 

князей («варяги» - это вооружённые дружины, отправившиеся в чужие 
края за добычей, заработком или торговыми барышами) - Рюрика и его 
братьев (Синеус и Трувор) – на княжение в Новгород. Рюрик с дружиной 
должен был обеспечить, согласно летописи, мир и защиту, а также осуще-
ствлять судебную власть. С вопросом о призвании варягов долгое время 
была связана дискуссия норманистов и антинорманистов. 

3. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика 
Рассказ летописи о первых князьях основывается, главным образом, 

на легендах и в некоторой степени на зарубежных источниках и междуна-
родных договорах. Даты правления первых князей – Рюрика (862-879), 
Олега (879–912), Игоря (912–945). 

Основное содержание правления первых князей – борьба за контроль 
над племенными союзами восточных славян и походы на Византию. 
Ядром формирующегося государства была княжеская дружина – военно-
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торговая корпорация, заинтересованная в беспрепятственной торговле по 
днепровскому («из варяг в греки») и волжскому путям.  

В 882 г. Олег захватил Киев и перенес туда свою столицу, овладев 
ключевым пунктом на днепровском пути. 

В 911 г. князь Олег совершил успешный поход на Константинополь и 
подписал выгодный мирный договор. Этот договор давал русам возмож-
ность беспошлинно торговать с Византией.  

Игорь был менее удачлив в войнах с Византией, но и ему удалось за-
ключитьс ней торговое соглашение (944 г.) 

В 922 г. – Игорь подчинил племя уличей. 
В 945 г. – организовал поход в древлянскую землю за данью, где был 

убит. Гибель князя в земле древлян во время полюдья выявила трудности 
процесса консолидации государства. Его жена княгиня Ольга провела пер-
вую в нашей истории налоговую реформу утвердила точный размер пла-
тежей Киеву – «уставы и уроки» и создала систему административных 
центров «погостов» - место, куда население свозило дань в места ее сбора. 

Ольга попыталась найти другой подход к отношениям с Византией. 
Она избрала дипломатический путь и даже приняла крещение в Констан-
тинополе, но восстановить выгодный договор времен князя Олега ей не 
удалось. 

Сын Ольги и Игоря Святослав (964–972) как и его предшественники, 
вел борьбу за контроль над восточнославянскими племенами, подчинил 
своей власти вятичей (966 г.). Чтобы обеспечить возможность торговли по 
Волге он начал воевать с Волжской Булгарией. Заключив с ней мир, Свя-
тослав напал на Хазарский каганат (965 г.), разгромил его и захватил сто-
лицу каганата в низовьях Волги – Итиль. Разгром Хазарии, с одной сторо-
ны, решал старую проблему, но, с другой стороны, после исчезновения 
мощного государства, обеспечивавшего безопасность купцам в низовьях 
Волги, хозяйничать в этих местах начали кочевые племена половцев.  

В 968-971 гг.- основное свое внимание Святослав перенес на Балканы, 
вёл войны с Византией. Понеся большие потери в битве с византийским 
императором, Святослав заключил с ним мир (971 г.). Возвращаясь на 
Русь, князь погиб при нападении печенегов. 

Святослав Игоревич первым из русских князей стал рассаживать сво-
их сыновей по ключевым племенным княжениям: 

- старшему, Ярополку, он дал Киев (на время своего отсутствия в по-
ходах),  

- Олега отправил к древлянам,  
- Владимира - в Новгород.  
После гибели отца Ярополк (972– 980) начинает войну против Олега, 

в которой тот гибнет. Владимир бежит за море к варягам, возвращается с 
варяжской дружиной, разбивает Ярополка и становится киевским князем 
(980–1015). 

Однако захват Киева не решал проблему племенных княжений. Как и 
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его отец, Владимир отправляет своих сыновей княжить в крупные племен-
ные центры, тем самым отодвигая от управления местную племенную эли-
ту. Святополк отправляется в Туров, Ярослав – в Новгород, Борис – в Рос-
тов, Глеб – в Муром.  

Во внешней политике Владимир продолжал линию своего отца. Глав-
ной опасностью были печенеги. Против печенегов на юго-восточных ру-
бежах Руси возводится система укреплений, строятся новые города (Бел-
город и др.), сигнальные башни. Эти события периода правления Влади-
мира отразились в русских былинах. Крупнейшая битва с печенегами про-
изошла в 992 г. Согласно легенде, на месте этой битвы был основан город 
Переяславль. Кроме того, Владимир, предприняв поход на Польшу, при-
соединил Червонную Русь (современные Волынь и Галиция). Состоялся и 
поход против Волжской Булгарии. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Каким образом ученые реконструируют процессы этногенеза вос-

точных славян?  
2. Какие факторы определяли уровень социально-экономического раз-

вития восточных славян?  
3. Каким образом соседние народы влияли на политическое и куль-

турное развитие восточных славян и их общества?  
4. В чем значение реформы сбора дани, которую провела княгиня 

Ольга?  
5. Была ли успешной политика князя Святослава Игоревича? 
 
 

ТЕМА 4.2. ОБЩЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 
План: 
1. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
2. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 
3. Особенности древнерусской культуры. 
1. Крещение Руси: причины, основные события, значение  
Изменения в укладе жизни, социальной структуре и организации вла-

сти в Древнерусском государстве закрепило принятие христианства в его 
восточном (православном) варианте.  

С образованием и развитием древнерусского государства, формирова-
нием единой древнерусской народности язычество, с его множеством бо-
жеств в каждом племени, традициями родового строя и кровной местью, 
человеческими жертвоприношениями, перестало отвечать новым условиям 
общественной жизни.  

О выборе веры Владимиром рассказывает Повесть временных лет. 
Согласно летописи, князь решил принять крещение из Византии, т. е. пра-
вославие, так как православный миссионер оказался наиболее убедитель-
ным, а послы Владимира сочли православное богослужение обращенным 
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непосредственно к Богу.  
Крещение Владимира состоялось в Херсонесе в 988 г. Вернувшись на 

Русь, князь крестил население Киева и других городов. Христианство было 
провозглашено государственной религией.  

Христианство способствовало культурному развитию Руси. Оно упо-
рядочивало отношения в обществе, так как церковная организация прони-
зывала все слои общества. Крещение отвечало стремлению Владимира ук-
репить княжескую власть, установить прочные связи между землями, при-
вязать их к Киеву. Христианство позволяло укрепить внешнеполитические 
связи Руси, в первую очередь с Византией. Исторический выбор князя 
Владимира, крестившего Русь, определил культурный облик страны на 
столетия вперед. 

2. Социально-экономический и политический строй Древней Руси 
Система управления. Центральное место в системе управления Рус-

ским государством занимал князь. Он был главным правителем и высшим 
судьей, предводителем войска. По отдельным областям киевский князь 
рассылал в качестве наместников своих сыновей. Каждый такой удельный 
князь был полноправным правителем своей земли, однако часть доходов с 
нее должен был посылать в Киев. 

Князь и его сыновья правили при помощи своих дружин. Дружинники 
делились на старших и младших. Старшие дружинники – бояре - были со-
ветниками князя, с ними он обсуждал все свои действия по управлению 
страной. Так возникла Боярская дума. 

При принятии важнейших решений Владимир советовался также со 
«старцами градскими», т.е. с выборными главами народного самоуправ-
ления в городах.  

На основе Русской Правды можно изучать социальную структуру 
древнерусского общества. 

Социальная структура общества. С XI в. на Руси начинает склады-
ваться новая социальная структура, характерная для раннесредневекового 
общества. 

В качестве платы за службу князья стали раздавать своим боярам зем-
ли с крестьянами. Такие земельные владения – вотчины - передавались по 
наследству от отца к сыну.  

На землях бояр трудились зависимые от землевладельца крестьяне. 
Древнерусские источники сохранили названия различных категорий зави-
симого населения: рядовичи (заключившие с землевладельцем договор – 
ряд - об условиях их работы на него), закупы (трудившиеся за долг – купу - 
взятый у землевладельца). Споры среди исследователей вызывает истолко-
вание социального статуса смердов.  

Основная масса сельского населения Руси называлась людьми. Они 
жили вне вотчин и несли повинности только в пользу государства. 

В самом приниженном положении находись холопы - рабы, в основ-
ном из числа военнопленных. Широко была распространена торговля ра-
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бами: захваченных в плен русские князья продавали в Византию, восточ-
ные страны. Однако значение рабского труда в экономике в целом было 
невелико. 

Были и маргинальные элементы общества -изгои, т.е. люди, порвав-
шие во своей общиной и покинувшие ее (крестьяне, изгнанные из общины; 
разорившиеся купцы; князья "без места"). 

3. Особенности древнерусской культуры 
Характерные черты древнерусской культуры: 
- христианство, опиралась на традиционную культуру восточных сла-

вян; 
- древнерусская культура испытывала влияние и со стороны других 

культур,– византийское, скандинавское, а также со стороны кочевых наро-
дов - печенегов, половцев.  

С Крещением связано развитие просвещения и культуры на Руси. Не-
обходимость обеспечения богослужения книгами, грамотными священни-
ками вела к развитию образования. Первые школы открылись в Киеве при 
князе Владимире. Все шире распространялась на Руси письменность, соз-
данная для славян в IX в. просветителями Кириллом и Мефодием.  

Древнерусская книжная культура имела в основном религиозный ха-
рактер. Преобладающий пласт литературы составляют тексты из Библии. 

Помимо Библии и священных текстов, выделяются также такие жан-
ры древнерусской литературы, как летопись, житие святых, поучение, по-
весть, слово, хождение. Летопись – это историческое сочинение, в кото-
ром события прошлого изложены последовательно по годам.  

Ученые полагают, что летописание на Руси возникло уже во второй 
трети XI в.: 

- Повесть временных лет (нач. XII в.), - рассказывает о начальной ис-
тории Руси рассказывает которая была создана в начале XII в.  

Одним из ярких жанров литературы Древней Руси является слово, ко-
торое представляет собой как бы письменную запись устной речи: 

- «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.).  
- «Слово о полку Игореве» – сочинение XII в., описывающее неудач-

ный поход князя Игоря Святославича против половцев (1185).  
Литературные произведения писали в основном монахи, но не только 

они. Так, «Поучение детям» написано князем Владимиром Мономахом.  
С принятием Русью крещения переживает расцвет древнерусская ар-

хитектура, прежде всего храмовое строительство: 
- строительство в Киеве первого каменного храма – Десятинной церк-

ви (разрушена во время татаро-монгольского нашествия); 
- строительство собора Св. Софии в Киеве (1037); 
- строительство собора Св. Софии в Новгороде (1052); 
- Успенский собор во Владимиро-Суздальском княжестве (1189); 
- Дмитровский собор во Владимире; 
- церковь Михаила Архангела конца XII в. во Владимире; 
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- храм Покрова на Нерли; 
- Спасо-Преображенский собор (Черниговское княжество) (1036);  
- Борисоглебский собор (Черниговское княжество) (1123);  
- собор Юрьева монастыря (1119) (Новгород); 
- церковь Спаса на Нередице (1198) (Новгород); 
- церковь Параскевы Пятницы (1207) (Новгород). 
Всего известно около 200 каменных построек до монгольского перио-

да, подавляющее большинство из них – храмы.  
Основным типом древнерусского храма был крестово-купольный 

храм. Причем на Руси развивалась собственная школа храмостроительства, 
и довольно скоро русские храмы стали отличаться от византийских.  

Древнерусская живопись представлена главным образом иконами и 
фресками. Стиль иконописания был заимствован из Византии. Фрески 
(роспись по сырой штукатурке) украшали стены храмов. До нас дошли не-
которые фрески собора Св. Софии в Киеве, отдельные росписи новгород-
ских храмов. Парадные, пышные изображения создавались мастерами мо-
заики. Мозаику – изображение из разноцветного стекла или камней – на 
Руси обычно делали в византийском золотом стиле.  

Развивались в Древней Руси и многие ремесла. В частности, это деко-
ративно-прикладное искусство, изготовление ювелирных украшений с ис-
пользованием техники скани, зерни, чеканки, гравировки и перегородчатой 
эмали.  

Большое развитие еще с X в. получило кузнечное дело. На Руси были 
мастера по многоцветной керамике, обработке кожи, дерева. Из дерева вы-
делывались, например, музыкальные инструменты: дудки, гудки, гусли, 
бубны, трубы, рожки, свирели и волынки, которые широко использовались 
в народной песенной культуре, в частности профессиональными актерами 
и певцами – скоморохами. В богослужении музыкальные инструменты в 
соответствии с византийским каноном не применялись.  

В XI–XII вв. русская культура переживала подъем. В ней сосущество-
вали христианская культура и традиционная народная, включавшая в себя 
языческие элементы (праздники, некоторые обряды, музыкальная, смехо-
вая культура). Сильно отличались культура элиты (князей и бояр, духовен-
ства) и народная культура. Период раздробленности не стал периодом 
культурного упадка Руси. Напротив, именно в это время разворачивается 
интенсивное храмовое строительство, на Руси появляются собственные 
мастера иконописи, мозаики, различных видов декоративно-прикладного 
искусства. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какие последствия имело принятие Русью христианства из Византии?  
2. Чем письменные законы отличались от обычного права? 
3. Каким образом в культуре Древней Руси сочетались христианские и 

традиционные языческие элементы? 
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ТЕМА 4.3. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ 
 
План: 
1. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  
2. Политическая раздробленность: причины и последствия. 
3.Основные центры политической раздробленности. 
1. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 
Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. Великий князь Вла-

димир Святославич умер в 1015 г. Между его сыновьями началась борьба 
за киевский престол. Приемный сын Владимира Святополк (сынего брата 
Ярополка) убил трех сводных братьев Бориса, Глеба и Святослава. В борь-
бе за киевское княжение Святополк опирался на помощь польского короля 
и все же он потерпел поражение от Ярослава Владимировича, который 
окончательно утвердился в Киеве в 1019 г. А в1036 г. после смерти еще 
одного соперника – брата Мстислава Ярослав объединил всю Русь. 

При братьях Ярославичах в1072г. была составлена основная часть 
Русской Правды. Закон детально регламентировал положение различных 
слоев населения, а также наказания за преступления. 

В 1073 г. между братьями начались усобицы. Святослав при поддерж-
ке Всеволода изгнал Изяслава и сам сел в Киеве. Однако вскоре он умер. 
Сын Святослава Олег с помощью половцев начал борьбу с другими князь-
ями.  

С этого времени междоусобные войны князей стали почти непрерыв-
ными. Они сопровождались набегами половцев. Результатом было разоре-
ние южной Руси, отток ее населения на север и запад. 

Владимир Мономах. Он явился инициатором проведения съездов 
князей, на которых были предприняты попытки урегулирования меж кня-
жеских отношений и сохранения единства Руси перед лицом половцев. 

Особенно важными стали решения съезда в Любечев1097г. На нем 
определили, что князья становятся наследственными владельцами своих 
земель и не должны стремиться захватить владения родственников («каж-
дый да держит отчину свою»).  

В Любече было решено совместно выступать против половцев. Осо-
бенно крупными были походы 1103 и 1111гг., когда дружины князей гро-
мили поселения половцев далеко от границ Руси. 

В правление Владимира Мономаха федерация княжеств стала больше 
походить на единое государство. Князья беспрекословно подчинялись воле 
киевского князя. Продолжая борьбу с половцами, Мономах на время обес-
печил безопасность южных рубежей страны. 

Владимир Мономах умер в 1125 г. Ему наследовал старший сын 
Мстислав, которого летопись называет Великим. До своей смерти в 1132 г. 
ему удавалось сохранить положение, существовавшее при его отце. По-
сле1132г. остановить распад Руси стало уже невозможно. 

 



46 

2. Политическая раздробленность: причины и последствия. 
Причины феодальной раздробленности: 
1. отсутствие чёткого порядка наследования власти великого князя; 
2. перерастание родового владения Рюриковичей в семейное, т.е. вла-

дение отдельных ветвей рода, приводило к оседанию князей на территори-
ях (будущих уделах); этому же способствовало нарастание междоусобиц, 
стремление князей укрепить и расширить свои владения, порой за счёт со-
седей; 

3. усиление местной феодальной аристократии – боярства; 
4. отсутствие экономического единства в условиях господства нату-

рального хозяйства; 
5. развитие ремесла и торговли, что приводило к росту и укреплению 

городов, где была сосредоточена местная княжеская администрация и ко-
торые становились центрами сепаратизма; 

6. Отток населения на северо-восток Руси из-за постоянных набегов 
кочевников, что приводит к упадку Киевской земли; 

7. упадок торговли по Днепру вследствие половецкой опасности и ут-
раты Византией главенствующей роли в международной торговле; 

8. временное исчезновение внешней угрозы после побед Владимира 
Мономаха над половцами. 

К середине XII века возникло около 15 самостоятельных земель и 
княжеств (Северо-Западная Русь: Новгородская и Псковская земли; Запад-
ная Русь: Минско-Полоцкое, Туровско-Пинское, Смоленское княжества; 
Юго-Западная Русь: Галицко-Волынское княжество; Северо-Восточная 
Русь: Владимиро-Суздальское, Рязанско-Муромское княжества; Южная 
Русь: Киевское, Черниговское, Переяславское, Северское княжества), в 40-
е гг. XIII в. – около 30. 

Период раздробленности не был периодом упадка Русской земли. 
Письменные источники и данные археологии зафиксировали бурный рост 
городов в то время, совершенствование ремесленных техник, развитие 
торговли, литературы, искусства. Однако княжеские распри наносили оп-
ределенный урон территориям, если те становились ареной наиболее ожес-
точенных баталий. 

3.Основные центры политической раздробленности 
Киевское княжество. Киев сохранял положение матери русских го-

родов, оставаясь их церковным центром. Однако Киевское княжество пе-
реживало экономический кризис: набеги кочевников разорили южнорус-
ские земли и прервали торговый путь по Днепру. На киевский престол 
претендовали Владимиро-Суздальские князья. Один из них, Юрий Долго-
рукий, дважды захватывал власть в Киеве, но киевляне считали его чужа-
ком. В мае 1157 года Юрий Долгорукий умер, и в день его похорон киев-
ляне разгромили двор князя и перебили суздальцев. После этого сын 
Юрия, Андрей Боголюбский, который предъявил свои права на киевский 
престол, подступил к Киеву и разграбил его. С тех пор город окончательно 
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потерял свое первенствующее положение среди городов России.  
Галицко-Волынское княжество находилось в местах, удобных для 

хозяйства и торговли. Оно граничило с Венгрией, Болгарией, контролиро-
вало торговый путь по Дунаю в центральную Европу. В конце XII века Га-
лицкое княжество объединилось с соседним - Волынским, и во главе Га-
лицко-Волынского княжества встал Роман Мстиславич. В 1202 году Рома-
на Мстиславича пригласили киевляне, и в его руках сосредоточилось уже 
три княжества - Галицкое, Волынское и Киевское. Однако после его смер-
ти, в 1205 году, это государственное образование распалось. 

Новгородская земля. Новгород занимал особое место в ряду других 
княжеств. Высшая власть там принадлежала не князю, а вече, состоявшему 
из городской аристократии, крупных землевладельцев, богатых купцов и 
духовенства. Фактически власть находилась в руках городской аристокра-
тии: крупного боярства, из которого выбирали посадника – главу города, 
богатого купечества из которого выбирали тысяцкого, ведавшего финан-
сами, архиепископа. Политический строй Новгорода можно обозначить 
как аристократическую или феодальную республику. Вече по своему ус-
мотрению приглашало князя, функции которого сводились лишь к руково-
дству городским ополчением - и то под контролем совета господ и посад-
ника (высшего должностного лица, фактического главы боярской респуб-
лики). Еще в IX веке Новгород стал соперником Киева. По мере ослабле-
ния власти Киевских князей Новгород становился все менее не зависимым 
от Киева. 

Новгород контролировал территорию от Балтики до Уральских гор, от 
Белого моря до междуречья Волги и Оки. Новгородская земля славилась 
кузнечным, гончарным, кожевенным, ювелирным мастерством и т.д. Здесь 
раньше всего появились объединения крупных купцов, сформировалась 
кредитная система; в город приходили и иноземные купцы: немецкий, гот-
ский дворы. В торговлю включались бояре и представители церкви. Боль-
шое влияние приобрели бояре-землевладельцы: их земельные угодья дава-
ли пушнину, воск, сельскохозяйственную продукцию. Развитию хозяйства 
способствовало отсутствие разрушительных набегов кочевников: печенеги 
и половцы сюда не доходили. Но во внутренней жизни единства не было. 
Политическая система характеризовалась постоянной борьбой между боя-
рами и посадскими людьми. 

 Владимиро-Суздальское княжество. Возвышение Северо-
Восточной Руси происходит уже при Владимире Мономахе. На Суздаль-
щине постепенно сконцентрировалась большая часть переселенцев из юж-
ной и юго-западной Руси. Они смешались с проживавшими на этой терри-
тории финно-угорскими народами. Владимиро-Суздальская земля все бо-
лее обживалась, по берегам рек возникали новые города - центры ремесла 
и торговли. Княжество постепенно становилось процветающим, а Великий 
князь Владимирский - самым могущественным из русских князей.  

Политическую значимость княжество приобрело в XII в., после того, 
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как вокняжевшийся в Киеве Владимир Мономах прислал своего сына - 
Юрия Долгорукого - править этим краем. При Юрии бывшая далекая ок-
раина превратилась в независимое княжество. Долгорукий много и успеш-
но воевал - с Волжской Булгарией из-за торговых путей, с Новгородом, 
Киевом из-за престола.  

После Юрия на престол вступил его сын - Андрей Юрьевич (1157-
1574), получивший прозвище Боголюбского. Он стремился стать самовла-
стцем в северо-восточной Руси, чем были недовольны бояре. Родственники 
одного из казненных Андреем бояр организовали заговор и в 1174 г. Бого-
любский был убит. На престол взошел брат Андрея - Михаил, но в 1177 г. 
он умер и на престол сел третий сын Юрия Долгорукого - Всеволод 
«Большое Гнездо» (1177-1212), который опирался в своей политике на 
служилых людей, будущее дворянство. Он вмешивался в дела Новгорода, 
завладел землями на киевщине, подчинил Рязанское княжество.  

В 1212 г. после смерти Всеволода в княжестве вспыхнула междоусо-
бица, которая завершилась в 1218 г. вокняжением младшего сына Всево-
лода - Юрия. Однако Владимиро-Суздальская земля была уже достаточно 
ослаблена и не смогла дать достойный отпор монголо-татарскому нашест-
вию.  

Феодальная раздробленность Руси существовала до конца XV в., ко-
гда большая часть территории былой Киевской державы вошла в состав 
Московского государства. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. В чем заключались причины политической раздробленности Руси?  
2. Какие негативные последствия раздробленности Руси можно на-

звать?  
3.Верно ли мнение, что период раздробленности – это «темные века» 

российской истории? 
 
 

ТЕМА 4.4. МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
План: 
1. Монгольское нашествие. Поход Батыя и начало монголо-татарского 

ига; 
2. Отражение угрозы с Запада; 
3. Последствия монгольского нашествия и ордынского ига для рус-

ских земель. 
1. Монгольское нашествие. Поход Батыя и начало монголо-

татарского ига 
В начале XIII в. сформировалось единое государство прежде разроз-

ненных монгольских племен. Великий хан монголов Чингисхан начал за-
воевательные походы. Он захватил Китай и государства Средней Азии. В 
1223 г., в битве на реке Калке русские князья и союзные им половцы по-
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терпели поражение, однако монголы не двинулись далее на Русь, а верну-
лись в Среднюю Азию.  

Новый поход на запад начался уже после смерти Чингисхана. Коман-
довал монгольскими войсками внук Чингисхана Батый. В декабре 1237 г. 
монгольское войско обрушилось на Рязанское княжество. Рязань пала и 
была разрушена. Монголы углубились в пределы Северо-Восточной Руси, 
захватили Москву, Владимир, другие крупные города. В феврале 1238 г. 
войска Батыя разбили великого князя Владимирского Юрия Всеволодови-
ча, погибшего в сражении. Покорив Северо-Восточную Русь, Батый отка-
зался от похода на Новгород и повернул на юг, возвращаясь в степи. По 
дороге монголы задержались у маленького городка Козельска, который им 
удалось взять только через 7 недель осады.  

 В 1239 г. поход монголов на Русские земли возобновился. На этот раз 
целью стала Южная Русь. Были захвачены Переяславль и Чернигов, взят 
Киев (1240), разорены земли Галицко-Волынского княжества. Затем Батый 
пошел на Венгрию, Польшу и Чехию. В 1242 г. монгольское войско верну-
лось на Волгу. Прекращение похода было связано с истощением сил мон-
голов и стремлением Батыя принять участие в выборах нового великого 
хана.  

В результате нашествия особенно пострадали города (так, в Киеве ос-
талось лишь несколько сотен жителей). Были разрушены многие архитек-
турные сооружения (например, Десятинная церковь в Киеве), уничтожены 
и другие культурные ценности (книги). Монголы угоняли в плен остав-
шихся в живых ремесленников. Русь утратила некоторые ремесленные 
техники. Так, в Северо-Восточной и Южной Руси надолго прекратилось 
каменное строительство. Погибли (особенно в Северо-Восточной Руси) 
многие князья и их дружинники. В результате в следующем столетии знать 
на Руси фактически формировалась заново.  

Вскоре после похода на запад Батый основал свое государство – Золо-
тую Орду, столица которой Сарай находилась в низовьях Волги. Русские 
княжества попали в зависимость от Орды. Хан контролировал Русские 
земли политически: он выдавал русским князьям ярлыки (грамоты) на пра-
во княжения. Раздача ярлыков была инструментом сталкивания русских 
князей между собой. На Русь прибыли представители хана – баскаки, со-
биравшие дань. В случае восстания против баскаков монголы отправля-
лись в карательные походы. Русские князья должны были помогать монго-
лам в их войнах с другими странами. Попытки сопротивления жестоко по-
давлялись.  

2. Отражение угрозы с Запада 
В начале XIII в. в Прибалтике появились немецкие рыцари-

крестоносцы, члены различных духовно-рыцарских орденов.  
В 1240 г. крупный отряд шведов на кораблях вошел в реку Неву, бере-

га которой являлись владениями Новгорода. В городе тогда княжил 20-
летний сын великого князя владимирского Ярослава (брата погибшего на 
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реке Сити Юрия) Александр. С небольшой дружиной новгородцев он 
стремительно преодолел расстояние от Новгорода до устья притока Невы 
Ижоры, где шведы разбили свой лагерь. Ранним утром 15 июля 1240 г. 
русские атаковали противника и разгромили его. Эта победа в небольшой 
битве имела огромный резонанс на Руси. В условиях страшных поражений 
это был луч надежды. Князь Александр получил позже прозвище Невский.  

На следующий год рыцари Тевтонского ордена начали наступление на 
русские земли: заняли Псков, построили крепость Копорье. Александр 
Невский с дружиной из Владимиро-Суздальского княжества и новгород-
цами взял Копорье и освободил Псков. Затем он вошел в пределы владе-
ний Ордена. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера русская рать нанесла 
сокрушительное поражение крестоносцам. Эта битва вошла в историю как 
Ледовое побоище и принесла Александру Невскому славу выдающегося 
полководца Средневековья. Крестоносцы отказались от притязаний на 
русские земли.  

3. Последствия монгольского нашествия и ордынского ига для 
русских землях: 

- миграция (переселение, перемещение) населения в северные районы; 
- упадок старых сельскохозяйственных центров и городов; 
- запустение ранее освоенных плодородных земель (Дикое поле); 
- разгром городов, упрощение и огрубление ремесла; 
- торможение развития товарно-денежных отношений; 
- Многочисленные жертвы среди мирного населения; 
- Консервация политической раздробленности; 
- привнесение восточных элементов в политическое устройство Мос-

ковского государства: авторитарность, жёсткое вертикальное подчинение, 
карательный аппарат и др.; 

- обособление различных частей бывшей Киевской Руси; 
- разрыв или ослабление традиционных политических и культурных 

связей с другими странами; 
- упрочнение позиции и влияния Русской православной церкви, сыг-

равшей важную роль в сплочении и выживании русского народа; 
- замедление темпов культурного развития.  
Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Почему после Куликовской битвы Русь не смогла полностью осво-

бодиться от ордынской зависимости?  
2. Каковы исторические последствия зависимости Руси от Орды? 
 
 

ТЕМА 4.5. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
План: 
1. Великое княжество Московское 
2. Освобождение от ордынской зависимости  
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3. Создание централизованного Русского государства  
4. Власть и социум в конце XV – первой половине XVI в.  
5. Закрепощение крестьян  
1.Великое княжество Московское. 
Первое упоминание Москвы в летописях относится к 1147 г. Само-

стоятельность Московское княжество обрело с 1270-х гг. Князем Москов-
ским стал младший сын Александра Невского Даниил Александрович. 
Князь Даниил смог существенно расширить пределы своего княжества за 
счет покупки земель у более могущественных соседей, а его наследники 
Юрий (1303–1325) и Иван (1325–1340) Данииловичи продолжили полити-
ку отца. В результате. небольшое Московское княжество превратилось в 
сильнейшее среди княжеств Северо-Восточной Руси.  

В начале XIV в. московские князья начинают претендовать на великое 
княжение Владимирское. Главными их соперниками были тверские князья. 
Тверское княжество, как и Московское, возникло уже после монгольского 
нашествия (1247) и за полстолетия многократно увеличилось. Вероятно, 
одной из причин усиления Твери (как и Москвы) стал тот факт, что эти 
княжества в меньшей степени, чем Владимирское, Рязанское, Суздальское 
или Ростовское княжества, страдали от монголо-татарских набегов.  

В 1300–1320-е гг. ярлык на великое княжение переходил от москов-
ских к тверским князьям и обратно. В 1327 г. в Твери произошло антиор-
дынское восстание. Этим восстанием воспользовался московский князь 
Иван Даниилович, вызвавшийся усмирить тверичей. Хан Узбек дал ему та-
тарское войско. Тверь была взята и разграблена, великим князем Влади-
мирским стал Иван Даниилович Калита. Иван Калита сумел переманить к 
себе на службу многих бояр из других княжеств, приглашал в свое княже-
ство крестьян, давая им налоговые льготы, и к концу своего правления 
значительно расширил территорию Московского княжества за счет скупки 
новых земель. Его политику продолжили сыновья Симеон Гордый (1340–
1353) и Иван II Красный (1353–1359).  

В отличие от других княжеств Московское княжество во второй поло-
вине XIV в. не делилось между многочисленными сыновьями после смер-
ти очередного князя. Дело в том, что княжеский род в Москве серьезно по-
страдал от неизвестной болезни (некоторые исследователи предполагают, 
что это была чума). От нее умер Симеон и его сыновья. Кроме того, после 
смерти князя Ивана II у него остался только один малолетний сын Дмит-
рий (1359–1389).  

Одним из важных факторов, способствовавших возвышению Москвы, 
стали тесные взаимосвязи московских князей и иерархов Русской право-
славной церкви. С 1326 г. Москва стала духовной столицей Руси – рези-
денцией митрополита. 

При Дмитрии Ивановиче с 1363 г. московского князя стали называть 
великим князем всея Руси. Главным противником Московского княжества 
было Великое княжество Литовское. Параллельно Дмитрий Иванович бо-
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ролся с суздальскими и рязанскими князьями.  
Переломным событием в истории Руси стала Куликовская битва (1380 

г.). Это было крупное сражение, одно из ключевых для русского нацио-
нального самосознания XV–XVI вв. Куликовская битва, показала, что коа-
лиция русских князей может противостоять Орде.  

2. Освобождение от ордынской зависимости  
К середине XV века Золотая Орда, как государство прекратила своё 

существование. Распад некогда единой и могущественной Орды подгото-
вил почву для полного освобождения русских земель от зависимости, ко-
торая к этому времени выражалась в основном в уплате дани. Параллельно 
шел процесс консолидации земель московским князем. Сильное Москов-
ское княжество, объединившее русские земли северо-запада и северо-
востока бывшего Древнерусского государства, готово было бросить вызов 
ордынцам, теперь уже Большой Орде – крупнейшему государству-
преемнику Золотой Орды. Во главе Большой Орды находился хан Ахмат. 
Он потребовал от московского князя Ивана III возобновить выплату дани 
и, получив отказ, направился во главе войска к границам Руси. Московская 
рать под командованием великого князя Ивана III и его сына встретила 
Ахмата на реке Угре. Войска стояли по разным берегам реки в течение ме-
сяца (октябрь – ноябрь 1480 г.). Ахмат, видя превосходство русского вой-
ска, отступил обратно в степь. Вскоре он был убит в своей ставке. Зависи-
мость от Орды прекратилась.  

3.Создание централизованного Русского государства  
На рубеже XIV–XV вв. в Москве идет процесс складывания централи-

зованной системы управления. В частности, великие князья начинают пе-
редавать московский престол по завещанию старшему сыну, не считаясь с 
другими князьями или с ордынским ханом. Новый принцип передачи пре-
стола, вступая в противоречие с традиционным принципом наследования, 
когда престол переходил к старшему в роду, нередко вызывал протест у 
сторонников соблюдения традиции. Так, после смерти великого князя Ва-
силия I Дмитриевича (1389–1425) в войне друг против друга стали сра-
жаться старший сын Василия I Василий II (1425–1462) и его дядя Юрий 
Дмитриевич с сыновьями Дмитрием Шемякой и Иваном. Успех сопутство-
вал Василию II. Решающую роль в этом сыграла позиция служилых людей 
Московского княжества, выступивших на его стороне.  

Преемник Василия II Иван III в основном завершает объединение Ру-
си. В 1485 г. после недолго конфликта к Москве было присоединено Твер-
ское княжество. Постепенно под власть Москвы перешло и Рязанское кня-
жество (1520). После начала войн с Литвой (с 1480-х гг.) под власть Моск-
вы добровольно перешла часть князей, владевших приграничными княже-
ствами и прежде подчинявшихся великому князю Литовскому.  

В 1478 г. был присоединен к Москве Новгород. Чтобы создать себе 
прочную социальную опору в Новгороде, Иван III лишил новгородских 
бояр их вотчин и дал им земельные владения в Московском княжестве. В 
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Новгород же отправились московские служилые люди.  
Таким образом, московские князья не только объединили русские 

земли, но и унифицировали социальный уклад и взаимоотношения с вла-
стью на большинстве подконтрольных им территорий.  

4. Власть и социум в конце XV – первой половине XVI в.  
Конец XV – начало XVI в. были отмечены дальнейшим усилением 

власти великого князя Московского. В 1472 г. Иван III после смерти пер-
вой жены сочетался браком с племянницей последнего византийского им-
ператора Софьей Палеолог. Именно с этого времени Русское государство 
периодически начинают называть на византийский манер Россией. Окон-
чательно это название вытеснит старое Русь в конце XVII в. Появляется 
государственный герб – двуглавый орел (родовой герб Софьи). Великим 
князем впервые предъявляются претензии на царский титул.  

Преемником Ивана III становится его сын, родившийся от брака с Со-
фьей, Василий III (1505–1533). В правление Василия III консолидация рус-
ских земель под властью Москвы в основном завершается.  

При Василии III впервые появляется такой государственный орган, 
как Боярская дума. Бояре являлись крупными наследственными землевла-
дельцами, содержали свои вооруженные отряды. Бояре назначались на 
высшие административные и военные должности. Причем эти назначения 
регулировались принципами местничества, т. е. при назначении на долж-
ность учитывались знатность и служебные достижения предков.  

В последние десятилетия XV в. в Московском государстве появляется 
новая категория служилых людей – помещики. Помещики получали ус-
ловный земельный надел, которым служилый человек мог пользоваться 
только до той поры, пока он находился на государевой службе (поместье). 
Таким образом решалась задача численного увеличения войска и создания 
социальной группы – верной опоры великого князя.  

Крупными землевладельцами являлись монастыри. В конце XV в. 
Иван III предпринял наступление на земельные владения церкви.  

В конце XV в. в Московском государстве начинается формирование 
профессионального чиновничества. Великий князь давал чиновникам за-
дания – приказы. При Василии III словом «приказ» стали называть госу-
дарственные учреждения. Управление на местах находилась в руках вое-
вод, наместников и волостелей, которые получали определенные области в 
кормление, т. е. служили без жалованья, «кормясь» с управляемой терри-
тории. Вместе с тем все больше вопросов решалось только в Москве, что 
вело к разрастанию столичного чиновничьего аппарата.  

Основную массу населения Русского государства составляли крестья-
не. Большая их часть по-прежнему проживала на государевых землях, пла-
тила только государевы подати и исполняла государевы повинности. Не-
которая часть крестьян проживала в вотчинах и поместьях, а также во вла-
дениях монастырей. Эти крестьяне постепенно начали попадать в крепост-
ную зависимость. В городах проживали купцы и посадские люди, которые 
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главным образом занимались ремеслом и мелкой торговлей.  
5. Закрепощение крестьян  
В конце XV века начинается прикрепление крестьян к определенному 

частному земельному владению. Причиной закрепощения стала необходи-
мость обеспечивать людьми растущее войско.  

В 1497 году в Судебник, была добавлена статья, ограничивающая кре-
стьянские переходы двумя неделями в году (неделя до и неделя после 
Юрьева дня осеннего – 26 ноября). Уходя, крестьянин должен был выпла-
тить владельцу земли пожилое, т. е. определенную сумму денег, которая 
была тем больше, чем дольше крестьянин проживал на земле помещика. 
Эти положения подтвердил и Судебник 1550 г. Однако крестьянин не был 
собственностью помещика. Кроме того, повинности крестьянина в пользу 
помещика записывались в специальные книги и помещик не мог изменять 
повинности по своему произволу.  

Во время Ливонской войны царь Иван IV особенно нуждался в ста-
бильном состоянии войска. Поэтому в 1581 г. он вообще запретил крестья-
нам переходить от одного владельца земли к другому, введя заповедные 
лета. Первоначально временная, эта мера стала постоянной, были состав-
лены специальные писцовые книги с указанием принадлежности крестьян. 
В 1597 г. появился указ об урочных летах, т. е. о сроке, в течение которого 
беглых крестьян искали и возвращали владельцу земли (первоначально 
этот срок составлял 5 лет). В период Смуты крестьяне вновь получили не-
которую свободу, однако после ликвидации последствий войн с Польшей и 
Швецией царь вновь принялся ужесточать режим крепостной зависимости. 
Соборное Уложение 1649 г. ввело уже бессрочный сыск беглых крестьян. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какие преимущества позволили Московскому княжеству возвы-

ситься над остальными княжествами? 
2. В чем причины закрепощения крестьян? 
 
 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ:  
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

ТЕМА 5.1. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО 
 
План: 
1. Реформы 1550-х гг. и опричнина. 
2. Внешняя политика во второй половине XVI в.  
1. Реформы 1550-х гг. и опричнина 
После ранней смерти Василия III страна некоторое время находилась 

под боярским правлением. В 1547 г. Иван IV венчался на царство и стал 
официально титуловаться царем. Вокруг него сформировалась группа со-
ветников (ее иногда называют Избранной радой), которая провела важные 
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реформы. Лидером этой группы был Алексей Адашев, в нее входили ду-
ховник царя Сильвестр и дьяк Посольского приказа Иван Висковатый. В 
1549 г. впервые собрался Земский собор – сословно-представительный ор-
ган, который мог обсуждать ключевые для страны вопросы (как правило, 
касающиеся налогов, законодательства, объявления войны). На первом со-
боре было одобрено принятие нового Судебника (появился в 1550 г.). В 
1550-е гг. проводились и другие реформы, в числе которых военная, нало-
говая, реформа местного самоуправления.  

Постепенно царь отдалился от своих советников. В 1565 г. Иван IV 
разделил государство на две части: опричнину и земщину. В опричнине 
создавалась новая Боярская дума, войско, здесь царь мог не соблюдать 
прежние традиции управления. В земщине же все оставалось по-прежнему. 
Опираясь на опричное войско, Иван IV начал террор против земских бояр, 
продолжавшийся пять лет. Апофеозом террора стал поход на Новгород 
(1570). В городе было убито около 2 тыс. человек. Царь мотивировал оп-
ричные казни борьбой с крамолой, однако реальной целью опричнины бы-
ло полное освобождение царя от влияния бояр. Свою роль сыграл и харак-
тер Ивана Грозного. В 1572 г. опричнина была отменена. Еще ранее мно-
гие лидеры опричнины были казнены. Однако после 1575 г. вновь был 
введен режим, похожий на опричный.  

2. Внешняя политика во второй половине XVI в.  
В первые годы самостоятельного правления Иван IV достиг больших 

успехов во внешней политике при продвижении на восток. В 1552 г. после 
нескольких неудачных попыток была захвачена Казань – столица одного 
из крупнейших татарских ханств. Часть татарской знати перешла на служ-
бу к русскому царю, впоследствии она приняла христианство. Но широкой 
христианизации не проводилось: татары, как и чуть позднее башкиры, 
продолжали исповедовать ислам и не подвергались за это гонениям. В 
1556 г. к Русскому государству было присоединено Астраханское ханство. 
Россия теперь полностью контролировала волжский путь.  

В 1582 г. начался поход Ермака в Сибирь. Сибирское ханство было 
разгромлено и окончательно присоединено к России в 1598 г. В XVII в. ус-
пешное продвижение на восток продолжилось. В 1640-х гг. русские земле-
проходцы достигли Тихого океана.  

Все эти территориальные приобретения в несколько раз увеличили 
территорию Российского государства, но их политическое и экономиче-
ское значение выявилось гораздо позже.  

На западе Ивана IV, напротив, преследовали неудачи. В 1558 г. он на-
чал войну против Ливонского ордена, владевшего Прибалтикой. Одной из 
главных целей войны был захват выгодных для торговли портов на Бал-
тийском море, так как Ливония чинила препятствия морской торговле Рос-
сии с европейскими странами. Использовавшийся вместо балтийского се-
верный маршрут через Белое море давал возможность вести торговлю 
только в летний период. Первоначально русскому войску сопутствовал ус-
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пех, однако вскоре в войну включились Литва и Польша (которые в 1569 г. 
образовали единое государство – Речь Посполитую), а также Швеция. Рус-
ское войско в конце концов было вынуждено уйти из Прибалтики. В 1581 
г. польский король Стефан Баторий осадил Псков, однако взять город не 
смог.  

Война завершилась перемириями 1582–1583 гг., согласно которым 
Ливония перестала существовать, а Россия была вынуждена уступить 
Швеции часть своих земель по побережью Финского 39 залива (их вернут 
по итогам новой войны в 1595 г.). Высокие военные налоги, долгое отсут-
ствие служилых людей в своих поместьях, гибель многих из них привели к 
хозяйственной дезорганизации и экономическому упадку страны. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какую цель преследовал Иван Грозный созданием опричнины?  
2. Назовите основные преобразования, которые прошли в России в 

1550-е гг.  
3. Дайте оценку внешней политике России на восточном и западном 

направлениях в царствование Ивана IV. 
 
 

ТЕМА 5.2. СМУТНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА XVII ВЕКА.  
НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
План: 
1.Смутное время. Первое и Второе ополчение. 
2. Последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 
3. Народные движения. 
1. Смутное время. Первое и второе ополчение 
Еще при жизни Ивана IV Грозного умер (по одной из версий, был 

убит отцом) его сын Иван (1581), являвшийся наследником престола. Ос-
тавались еще два сына: старший – Федор и младший – Дмитрий. Но оба 
они страдали различными психическими заболеваниями. Царем стал Фе-
дор (1584–1598), Дмитрия вместе с матерью сослали в город Углич. При 
недееспособном Федоре учредили регентский совет, в котором первую 
роль очень быстро начинает играть Борис Годунов, муж сестры царя Фе-
дора. В 1591 г. Дмитрий погибает в Угличе, а в 1598 г. умирает Федор, не 
оставив после себя наследника. Династия Рюриковичей пресекается, и 
Земский собор избирает на царство Бориса Годунова (1598–1605).  

Вскоре в истории России наступает период Смуты. Основное содер-
жание Смуты – борьба за власть между претендентами на российский пре-
стол от различных боярских кланов, осложненная народными восстаниями 
и иностранной интервенцией. Одной из причин Смуты стал кризис леги-
тимности власти, возникший после пресечения старой династии. Другой 
причиной Смуты была напряженная социально-экономическая ситуация в 
стране, пораженной голодом и еще не оправившейся от хозяйственного ра-
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зорения Ливонской войной и опричниной.  
Первый самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного Дмит-

рия, объявился в Речи Посполитой. Лжедмитрий I смог захватить Москву в 
мае 1605 г., после смерти Годунова. Он правил год, был свергнут и убит в 
результате боярского заговора. Недовольство бояр вызвало то, что Лже-
дмитрий покровительствовал полякам и женился на дочери одного из 
польских магнатов Марине Мнишек.  

После гибели Лжедмитрия I царем был избран боярин Василий Шуй-
ский (1606 - 1610). В его правление началось масштабное вторжение в Рос-
сию польско-литовского и шведского королей, в ходе которого Россия по-
терпела ряд поражений, утратила Смоленск и Новгород. Параллельно этим 
событиям появляется Лжедмитрий II и встает укрепленным лагерем по-
близости от Москвы, в селе Тушине (отсюда прозвище Лжедмитрий II – 
Тушинский вор). Отстранив от власти Шуйского, бояре (так называемая 
Семибоярщина, во главе с Ф.И. Мстиславским) избирают московским ца-
рем Владислава, сына польского короля. Однако Владислав приезжать в 
Россию не торопился и прислал вместо себя войска, которые заняли Моск-
ву.  

Решающую роль в ликвидации Смуты сыграло народное ополчение. 
Первое ополчение (январь-июль 1611 г.) 
Место создания: город Рязань. 
Состав: дворяне, казаки, стрельцы, служилые холопы, посадские лю-

ди, бывшие отряды «тушинского лагеря». 
Руководители: П.П. Ляпунов, Д.Т. Трубецкой, И.М. Заруцкий. 
Март 1611 г. – ополчение осадило Москву, заняв часть города, изгнать 

поляков не удалось. 
Возникновение противоречий внутри ополчения между дворянами и 

казаками привело к убийству руководителя ополчения П.П. Ляпунова. 
Распад ополчения. 

Второе ополчение (сентябрь 1611 г. – октябрь 1612 г.) 
Место создания: Нижний Новгород. 
Состав: дворяне, посадские люди, крестьяне, представители многих 

народов Поволжья. 
Руководители: князь Д.М. Пожарский, земский староста (глава граж-

данской власти) Нижнего Новгорода К.М. Минин. 
Март 1612 г. – выступление ополчения из Нижнего Новгорода в Яро-

славль, где был сформирован «Совет всея земли» и учреждены временные 
приказы. 

Июль 1612 г. – начало похода на Москву. 
22-24 августа 1612 г. – разгром ополчением польского отряда гетмана 

Ходкевича, пытавшегося пробиться к Москве. 
22-26 октября 1612 г. – штурм ополченцами и казаками Китай-города 

и Кремля. Капитуляция польского гарнизона в Кремле и полное освобож-
дение Москвы. 
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После этого на Земском соборе состоялись выборы нового царя. Им 
стал представитель рода бояр Романовых, родственников первой жены 
Ивана IV Грозного, Михаил Федорович (1613–1645). В правление Михаила 
Смута завершилась. России удалось подписать договоры со Швецией 
(Столбовский мир, 1617) и Речью Посполитой (Деулинское перемирие, 
1618). В пользу Швеции отошли все земли по побережью Балтики, к 
Польше отошел Смоленск. Помимо территориальных потерь, Смута при-
несла стране невиданную хозяйственную разруху. 

2. Последствия Смуты. Восстановление хозяйства 
Последствия Смуты: 
Экономические: 
- разорение и запустение страны: хозяйственная разруха, большие 

людские потери, финансовые проблемы, обнищание народа; 
- потеря ряда территорий (Смоленские и Северские земли отошли к 

Польше) и выхода к Балтийскому морю. 
Социально-политические: 
- сохранение национальной независимости и российской государст-

венности; 
- положено начало новой династии – Романовых (1613 – 1917 гг.); 
- появление нового элемента в политической жизни страны: выборный 

принцип создания верховной власти при участии разных слоёв населения, 
но он не получил развития; 

- дальнейшее ослабление силы и влияния старого родовитого боярства 
и усиление позиций дворянства; 

- оформление тенденции к окончательному закрепощению сельского и 
посадского населения; 

 - осознание центром и регионами необходимости сильной государст-
венности; 

- проведение курса на централизацию власти, на замену традиций 
земства чиновничеством; 

XVII в. – время во многих смыслах переходное. С одной стороны, это 
была еще типичная Московская Русь с ее неповторимой самобытностью; с 
другой, именно в это время во всех сферах жизни общества и государства 
появились ростки новых тенденций, которые отчетливо проявятся в сле-
дующем XVIII столетии. 

Основная задача экономики в первой половине века состояла в пре-
одолении последствий «великого разорения». В середине века наметился 
рост сельскохозяйственного производства, но техника землепользования и 
орудия труда не претерпели каких-либо существенных изменений. 

Между тем в хозяйственной жизни страны наряду со старыми чертами 
обнаруживаются новые явления: 

• углублялась специализация сельского хозяйства, а также начался 
процесс специализации промышленных районов; 

• усилились связи земледельческого хозяйства с рынком. Дворяне, 
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бояре и особенно монастыри стали активно торговать и заниматься про-
мыслами. Возросло имущественное расслоение крестьян. Увеличилась 
роль денежного оброка; 

• ремесленное производство в городе постепенно переориентирова-
лось с заказа на продажу, то есть становилось мелкотоварным; 

В XVII веке появились первые мануфактуры, т.е. предприятия, осно-
ванные на разделении труда и ручной ремесленной технике. В конце века в 
металлургической, полотняной, оружейной отраслях их было около 30. 

В сфере финансов существовали следующие источники пополнения 
казны. Во-первых, осуществлялся сбор таможенных пошлин и так назы-
ваемых кабацких денег за счет монополии государства на производство 
спиртного. Во-вторых, в течение всего столетия постоянно происходило 
увеличение налогов. В-третьих, практиковались чрезвычайные денежные 
сборы и принудительные займы у купцов и монастырей. Новым явлением 
в сфере налогообложения была попытка введения косвенных налогов, ока-
завшаяся по факту неудачной. 

На протяжении столетия усилилось развитие рыночных отношений, 
возросла роль купечества. Большое значение приобрели ярмарки, в том 
числе Макарьевская, Свенская, Ирбитская и другие. Развивалась внешняя 
торговля, которая в основном осуществлялась морским путем. Центром 
торговли с Западом был Архангельск. С Востоком Россия торговала через 
Астрахань. 

Правительство постепенно стало поддерживать интересы русского 
купечества и собственной экономики, т.е. проводить политику протекцио-
низма. В 1653г. был принят Торговый Устав, вводивший пошлину в разме-
ре 5 % с ввозимого товара. Новоторговый Устав 1667г. увеличил пошлину 
на иностранные товары вдвое. Это повысило поступления в казну, а у рос-
сийского купечества стали складываться крупные капиталы. 

Таким образом, в XVII в. началось слияние отдельных земель России в 
единую экономическую систему, единый внутренний рынок, что укрепля-
ло политическое единство страны. Однако этот процесс развивался мед-
ленно. В Западной Европе уже произошли первые буржуазные революции, 
а в России продолжали усиливаться крепостнические порядки. Причины 
такого отставания России состояли в том, что огромные территории стра-
ны позволяли развиваться вширь. Другим фактором была борьба с внеш-
ними врагами, прежде всего, с татарами, шведами, поляками, литовцами, 
которая отвлекала много средств и сил. Также Россия не имела выхода к 
незамерзающим морям. 

3. Народные движения 
Еще современники прозвали XVII век «бунташным». Это было время 

активных народных волнений, охвативших как крестьянское население, 
так и низы города. Большая часть выступлений пришлась на правление ца-
ря Алексея Михайловича. Главные причины восстаний заключались в 
складывании крепостного права, увеличении налогов, усилении абсолюти-
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стских тенденций, последствиях церковного раскола. Самыми известными 
восстаниями были Соляной (1648г.) и Медный (1662г.) бунты, восстание 
Степана Разина (1670–1671гг.), Соловецкое восстание (1668–1676гг.), три 
стрелецких бунта (1682, 1689 и 1698гг.). Большая часть этих восстаний 
была жестко подавлена. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. В чем заключались причины Смуты?  
2. Почему XVII в. в российской истории известен под названием 

«бунташного»?  
 
 
ТЕМА 5.3. СТАНОВЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ 

 
План: 
1. Зарождение абсолютизма в России. Правление царя Алексей Ми-

хайловича. 
2. Преобразования в армии. 
3. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
4. Внешняя политика России в XVII веке. 
1. Зарождение абсолютизма в России. Правление царя Алексей 

Михайловича 
В 1645 г. на престол вступил царь Алексей Михайлович (1645-

1676).Вторая половина XVII века – время становления в России абсолю-
тизма, получившего в следующем столетии более яркое и законченное раз-
витие.  

Неограниченная власть царя нашла законодательное выражение в Со-
борном Уложении 1649г. В нем были особые разделы, посвященные охра-
не царской чести и достоинства. Формально власть царя не ограничивалась 
ничем, кроме традиций, особенно церковных. В 1653 г. – последний созыв 
Земского Собора (сословно-представительное учреждение). 

После смерти Алексея Михайловича ему наследовал старший сын 
Федор Алексеевич (1676–1682). Сам царь ценил польскую культуру. При 
нем было отменено местничество. Федор прожил недолго. Прямых на-
следников мужского пола у него не было, поэтому судьбу престола решала 
Боярская дума, выбирая царя из двух других сыновей Алексея Михайлови-
ча – Ивана и Петра. 

2. Преобразования в армии 
Не обошли стороной новшества и военное дело. С одной стороны, ос-

нову вооруженных сил составляли, как и раньше: поместное дворянское 
ополчение, стрелецкие полки и различные иррегулярные части. Однако 
уже при Михаиле Федоровиче и особенно при Алексее Михайловиче, по-
являются так называемые «полки нового строя», создававшиеся по образцу 
европейских армий. Они делились на солдатские (пехота), рейтарские 
(конница) и драгунские (смешанные), набирались из добровольцев. Во 
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время войны проводили наборы даточных людей. В целом военная органи-
зация совершенствовалась в направлении регулярности и централизации. 

3. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол 
В 1652г. патриархом стал Никон, инициировавший проведение ре-

формы, призванной навести порядок в церковных обрядах и богослужеб-
ных книгах.  

Никон при активной поддержке царя Алексея Михайловича, провел 
реформы по греческим образцам: 

- вместо двоеперстия вводилось троеперстие,  
- вместо земных поклонов – поясные, крестный ход отныне полага-

лось совершать против солнца, а не по движению солнца. 
 Новшества вводились без должной подготовки и жесткими методами. 

Сам патриарх Никон отличался упрямством и неготовностью идти на ком-
промисс. Все это вызывало возмущение среди большого количества ве-
рующих.  

Самых ярых из них власти и официальная церковь стали считать рас-
кольниками-старообрядцами. У раскольников появились свои лидеры, ко-
торые так же, как и представители официальных властей, не были готовы к 
компромиссам. Наиболее яркими из них были Иван Неронов, протопоп 
Аввакум и некоторые другие. На церковном соборе 1666 г. старообрядцы 
были преданы анафеме и стали преследоваться. Русское старообрядчество 
возникло как гонимое религиозное меньшинство и превратилось со време-
нем в особую весьма изолированную категорию населения. Русских старо-
обрядцев иногда сравнивают с некоторыми протестантскими течениями в 
Европе. 

Еще одним следствием церковного раскола стало ослабление позиций 
церкви. При втором Романове государство перешло в наступление на неза-
висимость церкви. Был создан особый Монастырский приказ (действовал 
до 1677г.), занимавшийся делами церковного землевладения.  

4. Внешняя политика России в XVII веке 
В XVII в. Российское государство вело достаточно активную внеш-

нюю политику. Главными противниками на западе оставались Польша и 
Швеция, с которыми периодически случались войны. На юге продолжа-
лась борьба Крымским ханством, а к концу века – и с Османской импери-
ей. До конца столетия Россия не имела выходов к Балтийскому и Черному 
морям. Важным было расширение территории страны на востоке за счет 
сибирских земель.  

Освоение Сибири: 
Цель: освоения ее природных богатств и установления «естественных 

границ» на побережье Тихого океана. 
- 1639-1641 гг. – экспедиция И.Ю. Москвитина к Охотскому морю, 

открытие Тихого океана; 
- 1643-1646 гг. - экспедиция В.Д. Пояркова в Приамурье. 
ВXVII веке, в самых общих чертах оформились географические кон-
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туры современной Росси. 
Южное направление: 
Цель: защита южных границ 
- защита и укрепление южных границ в борьбе с Крымским ханством: 
- 1635-1646 гг. – строительство оборонительной линии на юге (Белго-

род – Воронеж - Тамбов), 29 крепостей; 
- 1676-1681 гг. – Русско-турецкая война; 
- 1681 г. – подписание Бахчисарайского мирного договора с Осман-

ской империей. 
Признание Турцией и Крымом вхождения Левобережной Украины с 

Киевом в состав России; Правобережная Украина осталась за Османской 
империей. 

Западное направление (Польша, Швеция) 
Цель: возврат утраченных территорий в период Смутного времени и 

выход к Балтийскому морю. 
- 1632-1634 гг. – Смоленская (русско-польская война).  
В 1634 г. подписание Полянского мирного договора с Польшей, были 

подтверждены границы по Деулинскому перемирию, отказ польского ко-
роля Владислава XIV от претензий на российский престол. 

Присоединение Украины. 
До середины XVII в. все украинские земли находились в составе Речи 

Посполитой. Большая часть украинцев были православными, в католиче-
ской Польше это делало их людьми второго сорта. Свои трудности были и 
у запорожского казачества. В 1648г. на Украине вспыхнуло мощное анти-
польское восстание, движущей силой которого были казаки во главе с гет-
маном Богданом Хмельницким. Поначалу повстанцам сопутствовал успех, 
и польская сторона вынуждена была пойти на уступки. По Зборовскому 
договору в августе 1649г. украинцы получали широкую автономию во гла-
ве с гетманом Б.Хмельницким. Однако дальнейшие военные действия для 
казаков оказались неудачными. В июне 1651г. они потерпели тяжелое по-
ражение под Берестечком. По новому Белоцерковскому договору в декабрь 
1651г. автономия Украины существенно урезалась. В этих условиях 
Хмельницкий, понимавший, что сил на борьбу с Польшей больше нет, вы-
нужден был обратиться за помощью к России с просьбой принять Украину 
в ее состав. В Москве хорошо помнили неудачные итоги Смоленской вой-
ны с Польшей, но пошли навстречу Украине. В октябре 1653г. Земский со-
бор подтвердил решение правительства Алексея Михайловича о включе-
нии Украины в состав России и объявлении войны Речи Посполитой. По-
сле Переяславской Рады (8 января 1654г.), где украинские представители 
единодушно высказались за вхождение в состав России, начались откры-
тые военные действия с Польшей. Итогом тяжелой и длительной войны 
стало возвращение в состав России ряда территорий, утраченных по ито-
гам Смутного времени, а также вхождение Левобережной (т.е. восточной) 
Украины. 



63 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Имеются ли в XVII в. признаки европеизации России, ее элиты?  
2. Какие функции были закреплены за различными российскими со-

словиями в XVII в. 
 
 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI-XVIII ВЕКАХ 

ТЕМА 6.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРЕМЕНЫ  
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
План: 
1. Новое время: понятие и периодизация; 
2. Экономическое развитие и перемены в обществе; 
3. Великие географические открытия. Образования колониальных им-

перий; 
4. Становление абсолютизма в европейских странах. 
1. Новое время: понятие и периодизация 
Новое время было важнейшим этапом в процессе становления совре-

менной мировой цивилизации. В эту эпоху происходит переход общества 
от «традиционного» типа к «индустриальному», в ходе модернизации раз-
рушается традиционное общество и под воздействием европейцев начина-
ет оформляться единая мировая цивилизация. 

Впервые термин «Новое время» появился в европейской политиче-
ской мысли в XV веке в эпоху Возрождения. Европейские мыслители-
гуманисты, осмысливая пути развития человеческой цивилизации, пред-
ложили деление истории на Древний мир, Средние века и Новое время.  

Период Новой истории можно разделить на два крупнейших этапа: 
- первый – кон. XV – начала XVI вв. по вторую половину XVIII в. – 

период Великих географических открытий, утверждение европейской ге-
гемонии путём открытой экспансии; активное развитие торговли, финан-
сового и банковского дела, появление и расширение мануфактурной про-
мышленности; изменение социальной структуры общества;  

- второй – вторая половина XVIII века по начало XX века – время ус-
коренного становления индустриального общества со своей специфиче-
ской политической и социальной структурой.  

2. Экономическое развитие и перемены в обществе 
В этот период времени формируется ряд новых экономических про-

цессов: 
1. появление новых способов производства: 
– мануфактура (разделение процесса производства на отдельные опе-

рации и использование труда наёмных рабочих). Существовало два вида 
мануфактур: рассеянная и централизованная.  

В рассеянной мануфактуре, работник трудился на дому, работодатель 



64 

развозил сырьё и забирал затем готовую продукцию. 
Централизованная мануфактура распространяется во второй половине 

XVII - XVIII вв. В специальных зданиях работали наёмные рабочие разных 
специальностей.  

2. изменения в сельском хозяйстве; 
3. развитие торговли; 
4. развитие банковской системы (банки впервые появляются в XV ве-

ке в Генуе и Барселоне, в XVII веке возникли в Амстердамский и Англий-
ский банк): 

5. формирование рынка ценных бумаг: 
6. зарождение капиталистического уклада и начало разложения фео-

дальных отношений 
7. формирование идеи меркантилизма (экономическая теория и эко-

номическая политика, нацеленная на сохранение «богатств» внутри стра-
ны, выражалась во вмешательстве государства в экономику страны, в ча-
стности, в форме установления протекционистских импортных пошлин). 

3. Великие географические открытия. Образования колониаль-
ных империй 

Великие географические открытия (ВГО) европейских путешествен-
ников конца XV – середины XVII вв. – это рывок Европы к мировому гос-
подству.  

Великие географические открытия – это «отправная точка» глобали-
зации. В этот период происходит: 

- установление контактов (коммуникации между различными страна-
ми, континентами, культурами, цивилизациями, ранее развивавшимися 
изолированно друг от друга; 

-трансляция знаний; 
- экономический обмен; 
- культурный обмен; 
- перемещение значительных масс населения (колонизация); 
- изменение ареалов распространения растений, животных, вирусов и 

т.д. 
У истоков европейской колонизации стояли португальцы и испанцы. 
Европейцы совершили первое кругосветное плавание (1519-1521 гг. – 

первое кругосветное путешествие совершил Ф. Магеллан). В 1492 г. Ко-
лумб в поисках Индии пересёк Атлантический океан и открыл Америку. В 
1498 году Васко да Гама, обогнув Африку, привёл корабли в Индию. 

С середины XVI в. до сер. XVII в. инициативу перехватили голланд-
цы, англичане и французы. В XVII веке была открыты Австралия.  

Таким образом, в XV – XVII вв. в результате морских и сухопутных 
экспедиций была открыта и исследована значительная часть Земли. Были 
проложены пути, связавшие между собой отдалённые страны и материки. 
Великие географические открытия положили начало созданию колониаль-
ной системы, способствовали складыванию мирового рынка и сыграли 
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важную роль в формировании капиталистической системы хозяйства в Ев-
ропе. Для вновь открытых и завоёванных стран они принесли массовое ис-
требление населения, насаждение жесточайших форм эксплуатации, на-
сильственное введение христианства. Быстрое сокращение численности 
коренного населения Америки привело к ввозу африканских невольников 
и широкому распространению плантационного рабства. 

Золото и серебро Америки хлынуло в Европу, вызвав там рост цен на 
все товары, т.н. революцию цен. От этого в первую очередь выиграли вла-
дельцы мануфактур, капиталисты и купцы, т.к. цены росли быстрее, чем 
заработная плата. «Революция цен» способствовала быстрому разорению 
ремесленников и кустарей, в деревне от неё больше всего выиграли дворя-
не и зажиточные крестьяне, которые продавали продукты питания на рын-
ке. Всё это способствовало накоплению капитала. 

В результате Великих географических открытий расширились связи 
Европы с Африкой и Азией, были установлены отношения с Америкой. 
Центр мировой торговли и экономической жизни переместился из Среди-
земного моря в Атлантический океан. 

4. Становление абсолютизма в европейских странах 
В первой половине XVI в. в Европе завершается формирование цен-

трализованных государств - Франции, Англии, Испании. В этих странах 
образуется новая форма политического устройства – абсолютизм. 

Под воздействием различных факторов на рубеже XV-XVI столетий 
традиционные сословия деформировались, оказываясь в большей мере за-
интересованными в усилении королевской власти. При абсолютизме ут-
верждается новый принцип управления: государство уже не рассматрива-
ется как феодальная вотчина короля, управление страной приобретает пуб-
лично-правовой, общенациональный характер. Возникновение абсолю-
тизма стало важным шагом в развитии более совершенного в институцио-
нальном отношении, суверенного государства.  

Абсолютизм формируется в XVI-XVII вв., прежде всего, в таких стра-
нах, как Франция, Англия, Испания, стремившихся к установлению своей 
гегемонии в Европе. Однако в Европе на данном этапе развития существо-
вала и так называемая «региональная» модель абсолютизма (характерна 
для итальянских и германских земель с их полицентризмом). Здесь, хотя и 
в рамках небольших государств, также шел процесс укрепления монархи-
ческой власти, формирование бюрократического аппарата и регулярной 
армии. Безусловно, становление абсолютизма не всегда проходило гладко: 
сохранялся провинциальный сепаратизм, центробежные стремления круп-
ной аристократии; непрерывные войны затрудняли государственное разви-
тие. Тем не менее, Испания при Филиппе II (1556-1598 гг.), Англия при 
Елизавете I (1558-1603 гг.), Франция при Людовике XIV (1661-1715 гг.) 
достигают пика развития абсолютистской системы.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
1.Укажите хронологические рамки эпохи «Нового времени». Каково 
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происхождение этого понятия? 
2. Какие изменения в экономике произошли на рубеже XV-XVII вв. в 

Европе? 
3. В чем заключается сущность абсолютизма и каковы предпосылки 

формирования данного политического режима? 
 
 

ТЕМА 6.2. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
План: 
1. Возрождение и гуманизм. 
2. Реформация и контрреформация.  
1. Возрождение и гуманизм 
Возрождение, или Ренессанс (от фр. – возрождаться), - одна из самых 

ярких эпох в развитии европейской культуры, охватывающая почти три 
столетия: с середины XIV века до первых десятилетий XVII века.  

Великие географические открытия расширили горизонты современ-
ников. Этому способствовало изобретение Иоганна Гутенберга – книгопе-
чатание.  

Человек эпохи Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, 
великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново от-
крывал для себя мир природы, стремился к глубокому ее постижению, 
восхищался ее красотой. Для культуры Возрождения характерно светское 
восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, ве-
личия разума и творческих способностей человека, достоинства личности. 
Гуманизм (от лат. – человеческий) стал идейной основой культуры Возро-
ждения. 

Гуманисты выступали против диктатуры католической церкви в ду-
ховной жизни общества. Они критиковали метод схоластической науки, 
основанный на формальной логике (диалектике), отвергали её догматизм и 
веру в авторитеты, расчищая тем самым путь для свободного развития на-
учной мысли. Гуманисты призывали к изучению античной культуры, ко-
торую церковь отрицала как языческую, воспринимая из неё лишь то, что 
не противоречило христианской доктрине.  

Во второй половине XIV века в Италии произошли существенные 
сдвиги в литературе и гуманитарных знаниях- филологии, этике, риторике, 
историографии, педагогике. Затем ареной бурного развития Ренессанса 
стали изобразительное искусство и архитектура, позже новая культура ох-
ватила сферу философии, естествознания, музыки, театра. К концу XV 
Возрождение начало сравнительно быстро набирать силу в Германии, Ни-
дерландах, Франции; в XVI веке – в Англии, Испании, странах Централь-
ной Европы. 

Выдающимися гуманистами раннего Нового времени были Эразм 
Роттердамский (ученый, филолог, богослов, создал стройную систему но-
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вого богословия, которое называл «философией Христа»), писатель Фран-
суа Рабле, (автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль»), Уильям Шекспир 
(великий английский драматург), Мигель Сенрвантес (испанский писатель-
гуманист, автор произведения «Дон Кихот», Томас Мор (английским мыс-
литель-гуманист, создал трактат об идеальном государстве «Утопия»), 
Джон Локк (английский философ, заложил основу идеи разделения граж-
данского общества и государства) 

Культура эпохи Возрождения отличается чрезвычайным богатством и 
многообразием содержания. Творцы культуры того времени -ученые, ху-
дожники, писатели - были разносторонними людьми: итальянец Леонардо 
да Винчи (живописец, автор величайших произведений, уму принадлежат 
многочисленные проекты ткацких станков, печатных машин, конструкции 
летательных аппаратов, проект парашюта, он занимался астрономией, оп-
тикой, биологией, ботаникой), Микеланджело Буонарроти (скульптором, 
живописцем, архитектором и поэтом), Рафаэль Санти (Наиболее известной 
картиной художника является «Сикстинская мадонна») и т.д.  

2. Реформация и контрреформация 
Реформация (от лат. – преобразование) – широкое религиозное и со-

циально-политическое движение за коренное обновление церкви, развер-
нувшееся в XVI веке в большинстве европейских стран. Это движение рас-
кололо католическую церковь и положило начало новым религиозным те-
чениям, церквам и сектам.  

Реформация нанесла сильный удар по римско-католической церкви, 
как одному из главных устоев феодальной системы, сломила монополию 
католицизма в духовной жизни общества, оказала большое воздействие на 
развитие культуры, образования, политико-правовой мысли. 

Основные причины Реформации были связаны: 
- с глубоким кризисом католической церкви и обострением целого 

комплекса общественных противоречий в эпоху начавшегося разложения 
феодального строя; 

- с образованием национальных государств с сильной королевской 
властью, которая ограничила политическую роль папства; 

- с развитием гуманизма, научных знаний, светской культуры, подор-
вало духовный контроль церкви над обществом; 

Начало Реформации было связано с выступлением профессора Вит-
тенбергского университета в Германии Мартина Лютера в октябре 1517 г. 
с 95 тезисами против индульгенций, подверг резкой критике церковную 
торговлю «отпущением грехов» и её догматические основы. Выступление 
Лютера получило широкий общественный отклик. 

Важнейшую роль в развитии реформационного движения сыграло но-
вое христианское вероучение, выдвинутое Лютером: 

- вера даруется человеку не по его «заслугам», а лишь милостью 
Божьей; 

- отношение человека к Богу, не требует никаких посредников;  
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- Священное писание является единственным авторитетом в делах ве-
ры и т.д. 

Лютеранство приняли многие горожане, крестьяне, дворяне и прави-
тели ряда германских государств. Лютер призвал действовать против пап-
ского Рима не только словом, но и с помощью оружия. 

В ходе Реформации от католической церкви отделились различные 
направления в христианстве, общее название которых – протестантизм. 
Протестантами впервые стали называть германских правителей, подпи-
савших в 1529 г. на имперском сейме (собрание князей Священной Рим-
ской империи) «Протестацию». Они протестовали против решения боль-
шинства сейма об ограничении распространения лютеранства в Германии. 

Второй крупный центр Реформации образовался в Швейцарии. Здесь 
распространилось учение француза Жана Кальвина. Одно из главных мест 
в его теологии занимало учение «О двойном предопределении».  

С 40-х годов XVI века, после проведения реформ, католическая цер-
ковь развернула наступление против Реформации. Эта политика стала на-
зываться контрреформацией. Она ярко отразилась в деятельности ордена 
иезуитов (основателем ордена был испанский дворянин Игнатий Лойла, 
главными направлениями иезуитов были: воспитание молодёжи в духе ка-
толицизма, проникновение во все сферы общества с целью подчинения их 
своей власти). 

Одновременно укрепляло богословские факультеты университетов и 
церковные школы. В Риме было создано главное учреждение по борьбе с 
ересями – инквизиционный трибунал. Составили также специальный «ин-
декс запрещённых книг», которые подлежали уничтожению, а их авторы – 
наказанию. 

Одним из следствием Реформации были жестокие религиозные войны 
между сторонниками и противниками ее в XVI веке, особенно в Германии 
и Франции. 

Противоречия между государствами, принявшими протестантизм, и 
теми, которые сохраняли верность католицизму, стали одной из причин 
Тридцатилетней войны. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Назовите основные причины Реформации? 
2. Охарактеризуйте основные положения протестантизма. 
3. Что такое Контрреформация? Назовите какие меры проводила ка-

толическая церковью в этот период. 
 
 

ТЕМА 6.3. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVI-XVIII ВЕКАХ 
 
План: 
1. Османская империя 
2. Китай 
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3. Индия 
1. Османская империя 
Османское государство к концу XV в.превратилось в обширную им-

перию. В начале XVI в. главными объектами завоевательной политики ту-
рок были Иран, Армения, Курдистан и арабские страны. В ходе войн турки 
захватили Восточную Армению, Курдистан, Северную Месопотамию и 
Египет. 

Наибольшего могущества Османская империя достигла к середине 
XVI в. при султане Сулеймане II Законодателе. В 1521 г. турки захватили 
Белград, а затем предприняли пять походов против Венгрии, вскоре она 
была завоевана турками. Сулейман Великолепный захватил остров Родос, 
совершил опустошительное нашествие на Кавказ. 

В 1569 г. неудачей закончился поход против России на Астрахань. 
В1571г. испано-венецианский флот разгромил турецкий флот при Лепан-
тоу берегов Греции.  

В конце XVII в. основным объектом османской угрозы стала Украина. 
Польский король уступил туркам часть Правобережной Украины. Но затем 
турки встретили решительный отпор со стороны русских войск. В1681 г. 
был заключен Бахчисарайский договор, согласно которому границей меж-
ду Османской империей и Россией был признан Днепр, а Киев и приле-
гающие к нему территории остались за Россией. После этого Турция нача-
ла военные действия против Австрии. В 1683 г. турецкая армия осадила 
Вену, но вскоре была разгромлена польским королем Яном Собеским. 

В 1684 г. была создана Священная лига - антиосманская коалиция, в 
которую вошли Австрия, Польша, Венгрия и позже Россия. Действия со-
юзников оказались успешны: турецкие войска были вынуждены оставить 
Белград и почти всю Южную Грецию.  

В XVIII в. в ходе ряда русско-турецких, австро-турецких войн Турция 
потеряла ряд территорий в Европе. 

Нашествия турков сопровождались разорением городов и сел, раз-
граблением материальных и культурных ценностей, обращением в рабство 
мирных жителей. В империи существовало несколько форм собственности 
на землю. До конца XVI в. большая часть земли являлась собственностью 
государства, а ее верховным распорядителем был султан. 

Султан также раздавал земли в наследственное владение на условиях 
несения военной службы. Другой формой собственности на землю явля-
лись вакуфные владения, находившиеся в полной собственности мечетей и 
других религиозных учреждений. Частной собственностью были земли 
знатных людей, получивших за какие-нибудь заслуги султанские грамоты 
на неограниченное право распоряжаться предоставленными имениями. 

Вся территория Османской империи была разделена на провинции 
или наместничества. В случае войны наместники обязаны были лично 
принять командование войсками. Основную военную силу империи пред-
ставляло ополчение, поставляемое каждой областью. Главным представи-
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телем гражданской администрации в провинции был кадий, ведавший все-
ми гражданскими и судебными делами. Кадии назначались султаном. 

Важной военной силой в Османском войске являлись янычары. Вой-
ско получало жалованье от государства и комплектовалось из христиан-
ских юношей, которых в раннем возрасте отбирали от родителей, а затем 
воспитывали в турецких семьях и военных училищах. 

Со второй половины XVIII в. обозначилось отставание Османской 
империи от стран Западной Европы. Господство турецких султанов над 
подвластным населением по-прежнему поддерживалось благодаря военной 
силе. Внутренние связи между отдельными областями оставались непроч-
ными из-за различий в социально-экономической и этнорелигиозной жиз-
ни. В очень трудных условиях находились христиане. Правительство по-
вышало «чрезвычайные» налоги. 

Во внешней политике проявлением упадка Османской империи стал 
так называемый режим капитуляций. Капитуляции представляли собой до-
говоры Турции с европейскими странами, по которым европейцы получа-
ли односторонние льготы в Османской империи, в частности в торговле. 

2. Китай 
В конце XVI в племена маньчжуров объединились в государство Цин, 

устроенное по китайскому образцу. Маньчжурское государство опиралось 
на мощное войско, большую часть которого составляла конница. В начале 
40-х гг. XVII в. маньчжуры постоянно совершали набеги на территорию 
Китая. К 1683 г.Китай был полностью захвачен маньчжурами. 

Население Китая в правление Цинской династии делилось на сосло-
вия маньчжуров, земледельцев, образованных землевладельцев (шэньши), 
ремесленников и торговцев. Привилегированную часть населения состав-
ляли завоеватели-маньчжуры. Они практически не имели отношений с ки-
тайцами, браки между ними были запрещены. Шэньши обладали учеными 
званиями, а в некоторых случаях и чиновничьими рангами. Их числен-
ность была невелика, так как ученое звание можно было получить, только 
сдав сложные экзамены. 

В XVII в. в Китай был запрещен въезд иностранцам, не разрешалось 
строить суда для дальнего плавания, жителям было запрещено покидать 
страну под страхом смерти. С «закрытием» Китая европейцы имели доступ 
только в порт Гуанчжоу. 

Цинские правители считали, что политика изоляции укрепит их гос-
подство. 

Политика самоизоляции отсрочила вторжение колонизаторов, но она 
в то же время ухудшила положение народа, особенно тех групп населения, 
кто занимался ремеслом и торговлей. 

По пути «закрытия» пошла в XVII в. и Япония, где установилась 
власть сёгунов из рода Токугавы. 

3. Индия 
К XVII в. территория державы Великих Моголов значительно расши-
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рилась. Она включала в свой состав нынешний Афганистан, всю Северную 
и Центральную Индию, а во второй половине XVII в. были завоеваны не-
сколько южноиндийских государств. Однако власть Великого Могола со 
временем ослабла. Местные правители были фактически независимы. 

Большое значение в Индии имели религиозные общины, которые, как 
правило, образовывали члены сект. Например, в Пенджабе (на северо-
западе Индии) наиболее известной была религиозная община сикхов. Уче-
ние сикхов о равенстве людей перед Богом независимо от кастовой при-
надлежности привлекало в их общину многих крестьян. Война сикхов про-
тив Моголов в Пенджабе, то затихая, то активизируясь, продолжалась до 
XVIII в. и завершилась победой сикхов и созданием их государства. 

С XVI в. в Индию стали проникать португальские и голландские ко-
лонизаторы. Португальцы захватили несколько баз на ее побережье, но для 
продвижения в глубь страны у них не хватило сил. Ко второй половине 
XVII в. голландцы отвоевали большинство португальских баз в Индии. Но 
наиболее удачливыми в плане проведения колониальных захватов оказа-
лись англичане. В начале XVII в. они получили у монгольского правитель-
ства разрешение временно обосноваться в Бомбее. Позднее англичане по-
строили укрепленный город Калькутту. В последней трети XVII в. в Индии 
появились французы. Центром их деятельности стал город Пондишери. 

В 1757 г. англичане разгромили войска правителя Бенгалии, которая 
оказалась в руках англичан. Исход англо-французского соперничества в 
Индии решила Семилетняя война(1756—1763). За Францией было сохра-
нено право торговать с Индией, владеть городом Пондишери и нескольки-
ми другими пунктами на побережье, но она должна была вывести из Ин-
дии войска и срыть все оборонительные сооружения. Вскоре Англия при-
ступила к покорению всей Индии. Англичане навязывали индийским 
князьям военные союзы. Последствием этих договоров было установление 
над княжествами английского владычества. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. В чём заключалась сила и слабость китайской империи в XVI–XVIII 

вв.? 
2. Как оценить значение военно-ленной системы для Османской им-

перии и что стало причиной её кризиса? 
 
 

ТЕМА 6.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII-XVIII ВЕКАХ 
 
План: 
1. Основные черты международных отношений в Новое время 
2. Войны XVII в. 
3. Войны XVIII в. 
1. Основные черты международных отношений в Новое время: 
1. Широкомасштабное освоение новых территорий, в процессе кото-



72 

рого европейцы закладывали основы будущей колониальной системы; 
2. Европеизация планеты; 
3. Европейские конфликты XVII - XVIII вв. имели своей целью рас-

ширение территории национальных государств и сохранение принципа ев-
ропейского равновесия; 

4.Постоянные столкновения европейских государств за наиболее вы-
годные и богатые земли (Англия, Франция, Голландия, Испания, Португа-
лия, Германия) и создание мировой колониальной системы 

2. Войны XVII в.: 
1618 – 1648 гг. - Тридцатилетняя война - крупнейший международный 

конфликт XVII в. 
Причины:  
1. религиозные разногласия между католиками и протестантами; 
2. противоречия между императором и князьями в Германии; 
3. конфликт между Францией и Священной Римской империей и Ис-

панией, где правили Габсбурги. 
Участники войны: Франция, Священная Римская империя и Испа-

ния, Чехия, Дания, Швеция, Россия. 
1648 г. – заключён Вестфальский мирный договор: 
- Швеция и Франция получили территориальные владения Герман-

ской империи 
- официально закрепилась политическая раздробленность Германии, в 

которой власть императора была сведена к нулю, а князья стали независи-
мыми государями. 

- Испания окончательно признала независимость Голландии.  
3. Войны XVIII в.: 
1701 – 1714 гг. – война за Испанское наследство. 
Причина: последний испанский король из династии Габсбургов был 

бездетен. По завещанию он передавал свои владения ближайшему родст-
веннику — внуку Людовика XIV. Возникла перспектива объединения 
Франции и Испании. Против этого выступили все соседи Франции. 

Участники войны: Англия, Австрия, Голландия против Франции и 
Испании 

Итог: в 1713 - 1714 гг. были заключены договоры, по которым внук 
Людовика оставался королем Испании, но объединение двух стран навсе-
гда запрещалось. Франция лишилась части своих колоний в Америке. Ни-
дерланды и испанские владения в Италии переходили к австрийским Габс-
бургам. 

1700 - 1721 гг. -Северная война между Швецией и Россией, Россия 
одержала победу в Северной войне и вошла в число великих держав. 

1740 г.- 1748 гг. -война за австрийское наследство. Король Пруссии 
Фридрих II захватил у Австрии Силезию. Австрию поддержали Англия, 
Россия и другие страны. Остальные владения Австрии удалось отстоять. 

1756—1763 гг. - Семилетняя война 
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Причины:  
1. постоянная конкуренция между Англией и Францией, особенно за 

обладание индийскими и американскими колониями 
2. стремление Пруссии захватить новые территории и существенно 

воздействовать на европейскую политику 
3. желание Австрии вернуть утраченную в прошлой войне Силезию; 
4. недовольство России возросшим влиянием Пруссии и желание за-

владеть восточной частью прусских земель  
Участники: Франция, Австрия, России против Англии и Пруссии, 

Испании 
Боевые действия Семилетней войны велись на территории Европы, 

Америке, Азии.  
Итоги войны: 
1763 г. – подписание Парижского и Губертусбургского мирных дого-

воров. 
- Франция утратила большое количество колоний, отдав Англии Ка-

наду, часть индийских земель, Восточную Луизианы, острова в Карибском 
море. 

- Испания вернули Англии Флориду 
- Австрия лишилась прав на Силезию 
- Россия не потеряла и не приобрела земли, но показала Европе свою 

военную мощь, усилив своё влияние. 
- Пруссия стала одной из ведущих европейских государств. 
Вопросы и задания для самопроверки: 
1.Назовите причины Тридцатилетней войны и её последствия для Ев-

ропы. 
2. Каковы были основные формы и методы обогащения европейских 

стран на первом этапе колонизации Востока? 
 
 
ТЕМА 6.5. РЕВОЛЮЦИИ XVII-XVIII ВВ. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
 
План: 
1. Революция. Общее и особенное в революциях в XVI–XVIII в.; 
2. Английская революция (1640 – 1660 гг.);  
3. Славная революция в Англии (1688-1689 гг.); 
4. Американская революция (1773-1791 гг.); 
5. Великая французская революция (1789-1799 гг.) 
1. Революция. Общее и особенное в революциях в XVI – XVIII в. 
Изменения в социально-экономической сфере, происходившие в Ев-

ропе в Новое время, разложение средневековых институтов, начавшиеся 
преобразования в религиозной жизни, длительное время являвшейся ду-
ховной основой общества, привели к серии серьёзных социальных катак-
лизмов, выразившихся в столкновении старых и новых явлений. В ряде ев-
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ропейских стран произошли революции (это коренной переворот в какой-
либо области жизни, науки, производства), решающую роль в которых 
сыграли новые, буржуазные слои общества. Третье сословие, до сих пор 
бывшее полностью бесправным, после этих революций становится веду-
щим; его права закрепляются в Конституциях, в политическую жизнь на-
чинают внедряться новые правовые элементы, основанные на идеологии 
гуманизма и Просвещения. 

Общее и особенное в революциях в XVI – XVIII вв.: 
 - насилие и кровопролитие – частый атрибут революций, порождаю-

щих глобальные изменения. Революции, как правило, совершались воору-
жённым путём при активном участии народа, но не всегда (Славная рево-
люция в Англии в 1688 г.) 

- революция всегда борется против установленного порядка, который 
воспринимается как несправедливый, а также он может по внешней форме 
совпадать с другими видами борьбы (Американская революция 1775 -1783 
гг. приобрела форму национально-освободительной войны против Брита-
нии за независимость и образовании самостоятельного государства США) 

- революция носит коллективный характер 
- быстрые и радикальные изменения сопровождаются приходом к вла-

сти новых лиц, на политическую арену выходит новая руководящая элита 
- как только минует кризис, наступает время революционного дейст-

вия – устанавливается новая власть и новый порядок. 
2. Английская революция (1640-1660 гг.) 
Этапы английской революции: 
1 этап:1640-1642 гг. – консенсуальный этап революции, это период 

двоевластия, когда парламент постепенно отбирал полномочия у короля 
Карла I (Карла I отдавал эти полномочия, т.к. был в безвыходном положе-
нии).  

Великая ремонстрация– акт представляющий собой список злоупот-
реблений королевской власти, выданный Карлу I Стюарту английским 
парламентом 1 декабря 1641 года. Карл I объявляет войну Парламенту. 

2этап: период гражданских войн 1642-1648 гг.: 
- Январь 1649 г. – был казнён король Карл I. 
- Май 1649 г. – была упразднена палата лордов, провозглашена рес-

публика (Индепендентская республика) 
3 этап: Индепендентская республика: 
 - 1649-1653 гг. - перерождение революционного движения, которые 

были направлены на подавление движения левеллеров (1649-1653 гг) и по-
давление восстания в Ирландии и завоевание Шотландии Кромвелем 
(1649-1650 гг.); 

4 этап:1653-1658 гг. – протекторат Кромвеля (правителем Англии 
стал О. Кромвель, провозглашённый лордом- протектором). 

1658г. – смерть О. Кромвеля (подъём народных волнений вынудили 
буржуазию и дворянство задуматься о реставрации монархии), завершение 
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революции. 
26 мая 1660 г. - восстановление династии Стюартов на определённых 

условиях: 
- свобода вероисповедания; 
- отмена «рыцарского держания» 
- правительство вынуждено было считаться с интересами буржуазии: 

поощряли торговлю, промышленность, ведение колониальных войн. 
3. «Славная революция» в Англии (1688-1689 гг.) 
«Славная революция» - принятое в историографии название государ-

ственного переворота в 1688 года в Англии, в результате которого был 
свергнут король Англии, Шотландии и Ирландии Яков II Стюарт (бежал 
во Францию) 

Причины революции: 
1. Яков II распустил парламент, начал править абсолютистскими ме-

тодами; 
2. пытался восстановить католицизм - как главную религию Англии. 
Ход революции: 
Парламент объединяется против короля и приглашает на престол 

старшую дочь Якова II – Марию Стюарт и её мужа Вильгельма Оранского. 
Произошла «верхушечная» бескровная революция, т.к. английская 

армия не поддержала Якова II. 
1689 г. Мария и Вильгельм были коронованы как короли Англии. 
«Славная революция» дала постепенный шаг к складыванию консти-

туционной монархией, при которой король обязан был управлять страной 
совместно с парламентом (компромисс между земельной аристократией и 
крупной буржуазией, которые вместе делили власть). 

4. Американская революция (1773-1791 гг.) 
Причины революции: 
-английское правительство ограничивала торговлю колоний с други-

ми странами; 
-после Семилетней войны с Францией, возмещение расходов ложи-

лось на колонии через увеличение налогов; 
- в Америке находилась английская армия, которую колонисты долж-

ны были содержать; 
- 1773 г. – Бостонское чаепитие – акция протеста американских коло-

нистов, в ответ на действия британского правительства, в результате кото-
рой в бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Анг-
лийской Ост-Индской компании; 

- 1774 г. – в Филадельфии, столица Вирджинии, открылся 1-ый Кон-
тинентальный конгресс, на котором присутствовали представители 13 ко-
лоний.  

Требования:  
- «Петиция» английскому королю –они выдвигали развёрнутую про-

грамму требований к британским войскам о создании автономной незави-
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симой Америки; 
- Континентальный съезд принял решение создать армию для поддер-

жания американских колоний. 
1775-1783 гг. – борьба за независимость Америки: 
I этап: 1775-1776 гг. – обе стороны формировали военные силы, вы-

нашивали план войны (американцы- оборона, британцы – наступление). 
Основной театр действий происходит на территории на северо-

востоке, в окрестностях Бостона. 
4 июля 1776 г.– 2-ой Континентальный конгресс, на котором была 

принята Декларация независимости. В ней провозглашались отделение ко-
лоний от Англии, а также республиканские и демократические свободы: 
равенство перед законом, суверенитет народа, его право изменять форму 
власти. 

Автором декларации был Томас Джефферсон. 
II этап: - 1776 – 1778 – основные военные действия переходят в цен-

тральные штаты. 
Английская армия потерпела поражение.  
В 1778 г. – на стороне Америки выступает Франция, в 1779 г. – Испа-

ния, в 1780 г. – Нидерланды. 
Английская армия капитулировала. 
3 сентября 1783 г.– подписание Версальского договора, по которому 

была признана независимость Америки. 
1787 г. – принята Конституция США, по которой страна становится 

федеративной республикой во главе с Президентом. (первый президент 
США – Дж. Вашингтон) 

1789-1791 гг. – принят Билль о правах, который закрепил юридиче-
ские права населения США. 

Таким образом, формирование государственности США был завершён. 
5. Великая французская революция (1789-1799 гг.) 
Причины Великой французской революции: 
- кризис французского абсолютизма: финансовые трудности, внешне-

политические неудачи, рост социальной напряженности; 
- налоговый гнет наряду с сохранением старых феодальных повинно-

стей; 
- во второй половине 80-х годов на Францию обрушились неурожаи, 

страну охватил голод.  
5 мая 1780 г. - король Франции Людовик XVI созывает Генеральные 

Штаты (средневековый сословно-представительный орган, не собирав-
шийся во Франции с 1614 г.).  

13 мая 1780 г. – Генеральные штаты провозгласили себя Националь-
ным Собранием, (органом, представляющим интересы всей нации). Король 
начал стягивать войска к Парижу. В ответ на это в городе вспыхнуло сти-
хийное восстание, в ходе которого 14 июля была захвачена крепость 
тюрьма Бастилия. Это событие стало символом начавшейся революции, 
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явилось переходом к открытой борьбе с правящим режимом.  
Историки, выделяют несколько этапов в ходе Французской буржуаз-

ной революции: 
1 этап: лето 1789 г. - сентябрь 1792 г. - конституционный этап. 
- 26 августа, 1789г. была принята «Декларация прав человека и граж-

данина», в рамках которой провозглашались общие принципы построения 
нового общества - естественные права человека, равенство всех перед за-
коном, принцип народного суверенитета; 

- были отменены все сословия с их привилегиями; 
- была национализирована католическая церковь; 
- была проведена административно-территориальная реформа для 

объединения Франции. 
апрель 1792 г. началась война Франции против Австрии и Пруссии, 

поражения французских войск весной-летом 1792 г. поставили страну пе-
ред угрозой иностранной оккупации. 

- 10 августа 1792 г. в Париже произошло восстание, Людовик XVI и 
его окружение были арестованы. 

 Законодательное Собрание изменило избирательный закон (выборы 
стали прямыми и всеобщими) и созвало Национальный Конвент(высший 
законодательный и исполнительный орган Первой французской республи-
ки во время Великой французской революции с 21.09.1792 – 26.10.1795 
гг.). 

22 сентября 1792 г. Франция была провозглашена республикой.  
2 этап: сентябрь 1792 г. - июнь 1793 г.- период борьбы якобинцев и 

жирондистов. 
Жирондисты – одна из политических партий в эпоху Великой фран-

цузской революции, сторонники личной свободы и демократических прав. 
Якобинцы – самое влиятельное политическое движение революции, 

ставили принцип революционной необходимости выше принципов свобо-
ды и терпимости (глава М.Робеспьер). 

6 апреля 1793 года для борьбы против контрреволюции и ведения 
войны был создан Комитет общественного спасения, впоследствии став-
ший главным органом новой революционной власти. 

2 июня 1793 года якобинцы, обладавшие широкой поддержкой соци-
альных низов Парижа, сумели организовать восстание против жиронди-
стов, в ходе которого последние были уничтожены. 

3 этап: июнь 1793 г. - июль 1794 г.- якобинская диктатура: 
- Францию захлестнула волна широкомасштабного террора; 
- вводят твердый максимум цен на продукты питания и смертную 

казнь за спекуляцию в стране.  
Радикализм якобинцев, ограничения в сфере предпринимательства и 

торговли вызывали, нарастающее недовольство широких слоев буржуазии.  
27 июля 1794 г. – депутаты Конвента организовали анти якобинский 

заговор, М. Робеспьер был арестован и казнён. Якобинская диктатура пала. 
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4 этап: июль 1794 г. - ноябрь 1799 г. - упадок революции.  
В 1795 году была разработана новая Конституция. Вновь создавалось 

Законодательное Собрание; исполнительная власть переходила в руки Ди-
ректории, состоящей из пяти членов. В интересах крупной буржуазии бы-
ли отменены все чрезвычайные экономические постановления якобинцев.  

В годы правления Директории Франция продолжает вести успешные 
войны, которые из революционных постепенно превращаются в захватни-
ческие (1796 - 1799 гг.- Итальянский и Египетский походы), в ходе кото-
рых огромную популярность опирался режим Директории, постоянно воз-
растает.  

9 ноября (18 Брюмера) 1799 произошел государственный переворот, 
возглавленный Наполеоном Бонапартом. Установленный в ходе переворо-
та режим приобрел характер военной диктатуры. Французская буржуазная 
революция завершилась.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Почему в Европе XVI-XVIII вв. произошли буржуазные революции? 
2. Чем отличается американская революция от европейских революций? 
3.В чём заключается сущность якобинской диктатуры? 
 
 
РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVIIV-XVIII ВЕКОВ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

ТЕМА 7.1. РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
План: 
1. Предпосылки и причины реформ Петра I; 
2. Реформы Петра I; 
3. Итоги реформ Петра I; 
4. Внешняя политика Петра I.  
1. Предпосылки и причины реформ  
Во второй половине XVII в. произошли многочисленные изменения в 

тех сферах, которые потом будут затронуты реформами Петра I.  
Реформы Петра I касались различных сфер государственной и обще-

ственной жизни: военного дела, налоговой системы, местного и централь-
ного управления, промышленности, церкви, политики в отношении сосло-
вий. Однако у реформатора перед началом преобразований не было едино-
го плана, поэтому многие реформы не были доведены до конца.  

Объективной предпосылкой реформ Петра I было формирование 
сильной абсолютистской (самодержавной) власти, способной проводить 
реформы, подавляя возможное сопротивление приверженцев «старины». 
Важнейшую роль сыграла и личность самого Петра. Именно вступление в 
войну сначала с Турцией, а затем со Швецией непосредственно запустило 
преобразования. 
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2.Реформы Петра I 
Военная реформа заключалась в создании регулярной армии. В 1699 

г. был объявлен набор «даточных людей», которые позднее (1705) стали 
называться рекрутами. Возникла рекрутская повинность: от определенных 
категорий населения бралось регламентированное количество рекрутов на 
службу в армию. Для дворян эта повинность фактически была личной и 
поголовной, для податных сословий - общинной, т. е. правительство 
предъявляло свои требования не к лицу, а к обществу (селу, городу), ука-
зывая лишь число подлежащих сдаче рекрутов. Срок службы рекрутов был 
пожизненный. За годы правления Петра I в рекруты было взято около 400 
тыс. человек.  

Городская реформа также началась в 1699 г. и была призвана увели-
чить налоговые поступления в казну. В городах вводилось самоуправление 
(первоначально на добровольной основе). В Москве была создана Ратуша – 
орган самоуправления, в который своих представителей избирали купцы и 
посадские люди. В других городах действовали земские избы, подчиняв-
шиеся Ратуше. Эти органы самоуправления должны были обеспечивать 
сбор налогов и рекрутскую повинность.  

Преобразования в промышленности тоже стали проводиться одними 
из первых. После поражения под Нарвой государству необходимо было 
восстановить потерянное оружие и компенсировать прекращение поставок 
металла из Швеции. Новая промышленная база начинает создаваться на 
Урале, а затем и в Карелии. На Урале появляются Каменский завод, осно-
вываются Невьянские и Тагильские заводы, завод на реке Исети (Екате-
ринбург). Некоторые заводы, основанные как казенные, передаются част-
ным владельцам, из которых крупнейшими были Демидовы. Для обеспе-
чения заводов рабочей силой (рынок свободного труда отсутствовал) изда-
ется указ о покупке к заводам деревень с крестьянами, которых нельзя бы-
ло продавать отдельно от завода (посессионные крестьяне). Впоследствии 
Петр I создает специальное ведомство для управления промышленностью - 
берг-коллегию, которой руководил Я. В. Брюс.  

Губернская реформа начала реализовываться в 1708 г. Ее целью было 
упорядочение управления на местах. Прежнее запутанное территориальное 
устройство страны ликвидировалось, страна была поделена на 8 губерний. 
Во главе губернии стоял генерал-губернатор, который выполнял граждан-
ские и военные функции. Губернии в свою очередь делились на провин-
ции, а провинции – на уезды. При этом сохранились и территории с осо-
бым статусом: Украина, Прибалтика. Там действовали особые законы. 

Реформа центральных органов управления исподволь началась еще в 
первые годы правления Петра I, когда царь прекратил производить в бояре. 
Вследствие этого традиционный совет царя - Боярская дума постепенно 
перестал существовать. В 1711 г. Петр I, отправляясь в Прутский поход, 
создает Сенат - высший коллегиальный государственный орган, который 
должен был управлять страной во время отсутствия царя. Вместо старых 
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центральных органов управления -приказов начинают создаваться колле-
гии. Они управляли определенными отраслями хозяйства. Во главе колле-
гий стояли президенты, но при этом коллегии были коллективными орга-
нами управления. 

Реформы в управлении церковью были связаны с желанием царя по-
ставить церковь под прямой контроль государственной власти. После 
смерти в 1700 г. патриарха Московского и всея Руси Адриана Петр I не 
разрешил избрать нового патриарха, назначив местоблюстителя. В 1721 г. 
создается духовная коллегия - Синод, которая занималась управлением 
церковью. Главой Синода был обер-прокурор, контролировавший его дея-
тельность от имени царя. 

Реформа налогообложения 1719 г. заменила сложную систему нало-
гов единой подушной податью. Теперь деньги брали со всех податных со-
словий, с души мужского пола. Первоначально реализация реформы 
столкнулась с тем, что многие налогоплательщики уклонились от перепи-
си. Для уточнения количества податного населения была проведена реви-
зия переписи. После этого все налоговые переписи стали называться реви-
зиями. 

Сословная политика Петра I заключалась в создании «опоры трона» – 
дворянского сословия. Дворяне обязаны были отправлять военную или 
гражданскую службу. Для их экономической заинтересованности в служ-
бе, а также чтобы избежать обнищания дворянства Петр I запретил дро-
бить дворянские имения между наследниками (указ о единонаследии 1714 
г.). В 1722 г. была издана Табель о рангах, которая регламентировала про-
движение по службе, устанавливала принцип выслуги лет. На крестьянство 
в петровское время выпали основные тяготы, связанные с ведением войны. 
Крестьян изнуряли уплата налогов и поставка рекрутов в армию. Множе-
ство государственных крестьян было отправлено на строительство Санкт-
Петербурга и других городов и крепостей. Смертность среди строителей 
была очень высока.  

Указ о престолонаследии 1722 г. устанавливал, что император не обя-
зан передавать престол старшему сыну и даже родственнику, а сам может 
выбирать себе наследника. Необходимость в таком указе, порывавшем с 
традицией престолонаследия Русского царства, определялась тем, что у 
Петра I к тому времени не было сыновей, которые могли бы занять пре-
стол. Его сын от первого брака Алексей, осужденный за заговор против 
отца, умер накануне казни, а прочие сыновья умерли в младенчестве. Од-
нако Петр I не успел назначить наследника. После его смерти начинается 
длинная череда династических кризисов, которая прекращается только к 
концу XVIII в.  

3. Итоги реформ Петра I 
В результате реформ Петра I произошли глубокие изменения в раз-

личных сферах жизни Российского государства. Итог некоторых реформ 
оказался очень успешным. В России была создана новая, регулярная ар-
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мия, появился военно-морской флот. Благодаря новой системе налогооб-
ложения налоги хорошо собирались и пополняли казну. Как того и хотел 
Петр, церковь оказалась под полным контролем государства.  

В стране была создана новая мощная промышленная база. Производ-
ство металла быстро расширялось, и во второй половине XVIII в. Россия 
стала лидером по экспорту металла в мире.  

Вместе с тем были у реформ и очевидные неудачи: не удалось до кон-
ца реализовать свои идеи по созданию централизованного хорошо управ-
ляемого государства; методы и приемы управления, особенно на местах, 
оставались во многом старые. Государственная система была поражена 
коррупцией. Городская реформа также пробуксовывала. Массового созда-
ния новых органов самоуправления не происходило, и царю пришлось 
проводить новую реформу: в 1722 г. в городах создаются избираемые ма-
гистраты, а ремесленное население городов объединяется в цехи. Сослов-
ная политика Петра I имела лишь частичный успех. Дворянство оказалось 
не готово к самоуправлению, указ о единонаследии систематически не со-
блюдался.  

Тем не менее реформы Петра I заложили основы новой России, кото-
рая просуществует под названием Российская империя в течение следую-
щих 200 лет. Многие преобразования Петра были отменены или изменены 
его преемниками, но дух реформ и их общая направленность определили 
развитие страны на длительное время. 

4. Внешняя политика Петра I 
В первой четверти XVIII века Россия вынуждена была добиваться вы-

хода к морям – Балтийскому и Чёрному, бороться за укрепление своих по-
зиций на Каспийском море.  

1696 г. – Азовские походы, взятие крепости Азов. 
1697 г. – Великое посольство Петра Iв Западную Европу, для поиска 

союзников против Османской империи. 
1700 г. – заключён Константинопольский мир, по которому отменя-

лись ежегодные платежи России в пользу Крымского ханства. 
1700 – 1721 гг. – Северная война со Швецией: 
- ноябрь 1700 г. – поражение русской армии под Нарвой; 
- 1703 г. – основание г. Санкт-Петербург; 
- 27 июня1709 г. – Полтавская битва, инициатива переходит к рус-

ским; 
- 27 июля 1914 г. – морское сражение у мыса Гангут – первая крупная 

победа русского флота над шведами. Захват Аландских островов; 
- 27 июля 1720 г. – морское сражение у острова Гренгам, шведский 

флот утратил гегемонию на Балтике. 
- 30 августа 1721 г. – заключение Ништадского мирного договора, по 

которому Россия получала территории Прибалтики. 
Историческое значение победы в Северной войне: 
- Россия получила выход к морю и порты, что означало решение важ-
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нейших внешнеполитической задачи страны; 
- появились благоприятные предпосылки для развития экономиче-

ских, культурный и политических связей со странами Западной Европоц, 
что позволило преодолеть политическую и культурную изоляцию России и 
сократить ее отставание; 

- вырос международный авторитет России; 
- 22 октября 1721 г. – Пётр I принял титул императора, Российское го-

сударство было объявлено империей. 
Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Возможны ли были без Петра I реформы в России начала XVIII в.? 

Какова роль личности царя в организации и проведении реформ?  
2. Какие тенденции в жизни российского общества второй половины 

XVII в. были усилены в результате петровских реформ?  
3. Какие из петровских преобразований первой четверти XVIII в. про-

существовали наиболее длительное время? Назовите по крайней мере три 
преобразования.  

4. Каковы были основные итоги Северной войны для России? Можно 
ли сказать, что после победы в этой войне статус России в европейской 
политике изменился?  

5. Какие заимствования из европейской культуры стали привычными 
для жизни российского общества в эпоху петровских реформ? Являются 
ли, на ваш взгляд, эти заимствования оправданными? 

 
 
ТЕМА 7.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

В XVIII ВЕКЕ 
 
План: 
1. Социально-экономическое развитие Российской империи в первой 

четверти ХVIII века – 2/2 XVIII века; 
2. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
1. Социально-экономическое развитие Российской империи в 

первой четверти ХVIII века – 2/2 XVIII века 
После смерти Петра I в 1725 г.в истории России начался период, по-

лучивший название эпохи дворцовых переворотов (1725 - 1762). На троне 
сменилось несколько монархов, причем часть из них захватывала власть 
силой оружия. Только с приходом к власти Екатерины II верховная власть 
в стране стабилизировалась. Однако смена правительств не оказывала 
сколько-нибудь существенного влияния на процесс развития как сельского 
хозяйства, так промышленности и торговли. Лишь иностранное засилье в 
годы царствования Анны Иоанновны замедлило темпы развития. 

Основой производства в этот период являлось сельское хозяйство. В 
черноземной полосе, находившейся к югу от Оки, большинство крестьян 
было переведено на барщину. В нечерноземных губерниях барщина была 



83 

развита слабее. Здесь господствовал оброк. Оброчные крестьяне пользова-
лись большей самостоятельностью, но их положение ухудшалось по мере 
роста оброка. В 1760-1790 гг. он возрос в 4 - 5 раз. 

Развивалась промышленность, открывались новые мануфактуры. Так, 
на Урале бурно росло медеплавильное производство. Текстильные ману-
фактуры возникли в Иванове, Ярославле, Серпухове, Тамбове и других го-
родах и селах. 

К 1769 г. в России насчитывалось около 500 мануфактур (суконных, 
полотняных, стекольных и пр.) и 159 железоделательных и медно-
литейных заводов. К концу XVIII столетия в стране действовало уже 2294 
предприятия. 

Наиболее быстро развивалась промышленность Урала, занимавшая в 
России первое место. Заводы здесь давали 90 % выплавки меди и 65 %про-
изводства черного металла по всей стране. В 1800 г. в России было вы-
плавлено 9,8 млн. пудов чугуна. По выплавке чугуна страна стояла на пер-
вом месте в мире, превосходя даже Англию. 

Крепостнические порядки, господствовавшие в деревне, проникали и 
в промышленность. Результатом стало преобладание во всех отраслях 
промышленности крепостного труда. 

Однако к концу XVIII в. в России развивалась и капиталистическая 
мануфактура, основанная на труде вольнонаемных рабочих. Капиталисти-
ческая мануфактура вырастала прежде всего из крестьянских промыслов и 
возникла в первую очередь в легкой промышленности. Капиталистическая 
мануфактура укреплялась и постепенно превращалась в тот тип промыш-
ленного предприятия, которому принадлежало будущее 

Расширение привилегий дворянства и засилье иностранцев заметно 
влияли на торгово-промышленную политику государства. В 1731 г. был 
установлен новый тариф с вывозимых товаров. В 1754 г. отменили внут-
ренние торговые пошлины и мелочные сборы, что способствовало свобод-
ному движению товаров по России. 

Не прекращался рост дворянского землевладения. В 1732 г. прави-
тельство учредило Сухопутный шляхетский корпус – учебное заведение 
для дворянских детей. В него дворяне записывались еще маленькими 
детьми, а после окончания учебы сразу получали офицерские чины. 

К концу XVIII столетия крестьяне потеряли остатки своих прав. Им 
было запрещено иметь недвижимость, торговать без разрешения помещи-
ка. Крестьян дарили, покупали и продавали, проигрывали в карты. Жалобы 
на хозяев были запрещены под страхом каторги. Произвол и жестокость 
помещиков питали крестьянскую ненависть. 

2. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
1773-1775 гг. - Крестьянская война под предводительством Е.И. Пуга-

чёва. 
Причина: усиление феодально-крепостнического гнёта, ограничение 

привилегий казаков. 
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Территория: земли Яицкого войска, Оренбургской губернии, Урал, 
Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Повол-
жье.  

Состав: казаки, башкиры, татары, калмыки, казахи, уральские заво-
дские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где 
разворачивались военные действия.  

Итог: крестьянская война была подавлена, начались масштабные ре-
формы. 

10 января 1775 г.в Москве на Болотной площади Пугачев и его спод-
вижники были казнены. 

Причинами поражения восстания стали его стихийность, неоргани-
зованность восставших, слабая связь отрядов восставших друг с другом и 
со штабом. Сыграли свою роль и неясность конечных целей движения. Пу-
гачевское восстание стало одним из звеньев борьбы крестьян с крепостни-
чеством. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Охарактеризуйте основные привилегии, полученные российским 

дворянством к концу XVIII в.  
2. Какую роль дворянство играло в социальной, политической и эко-

номической жизни России этой эпохи? 
 
 

ТЕМА 7.3. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА 
 
План: 
1. Зарождение новой культуры 
Масштабные преобразования Петра I требовали все большего количе-

ства образованных людей. Прежних учебных заведений не хватало, поэто-
му стали открываться новые. Была создана сеть цифирных школ - школ 
начального обучения, в которых в основном обучались дети чиновников. 
Впервые в России были открыты технические учебные заведения - нави-
гацкие школы. Здесь готовили будущих специалистов в области морского 
дела. В Санкт-Петербурге была открыта Морская академия. В Москве от-
крылась Артиллерийская школа. Появляются первые учебники для школ, 
написанные русскими авторами (например, «Арифметика» Л. Магницкого, 
преподавателя навигацкой школы). Для развития наук и искусств в России 
Петр I учреждает в 1724 г. Петербургскую академию наук, по образу зару-
бежных академий. Первые профессора Академии были набраны за грани-
цей, однако при Академии имелась гимназия, в которой обучали русских 
учеников. 

Петр I покровительствовал книгоизданию. Огромное значение для 
книгопечатания имело введение гражданского шрифта. Окончательный 
выбор начертания букв сделал сам царь. Больше всего печаталось пере-
водной литературы. Однако появляются и сочинения русских авторов, в 
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частности идеолога петровских реформ епископа Феофана (Прокоповича), 
который писал и художественные произведения (стихи и пьесы).  

В годы царствования Петра I кардинально изменился придворный 
быт. Царю претил прежний образ жизни московских царей, всем церемо-
ниям он предпочитал неформальное общение в кругу своих приближен-
ных. С 1718 г. по указу царя стали проводить знаменитые ассамблеи, в ко-
торых участвовали и женщины. По случаю праздников, а также военных 
побед устраивались парады, шествия, фейерверки. Участие в новых увесе-
лениях часто было обязательным. В царствование Петра начала развивать-
ся светская живопись. Традиционная парсуна все больше приближалась к 
европейскому портрету. Некоторых русских художников отправляли на 
длительные стажировки за границу. В архитектуре проявилось сильное 
влияние североевропейского барокко. В этом стиле были построены мно-
гие здания Петербурга. Наиболее знаменитое из них - Петропавловский 
собор архитектора Д. Трезини. Однако не менее известны и здания граж-
данской архитектуры, построенные разными архитекторами: Адмиралтей-
ство, Кунсткамера, Гостиный двор, здание коллегий.  

Одним из главных результатов преобразований Петра I стало «об-
мирщение» русской культуры - по крайней мере культуры элиты общества. 
В Российском государстве до XVIII в. культура была тесно связана с рели-
гией. Основными носителями и творцами элитарной культуры были деяте-
ли церкви. В литературе преобладали тексты религиозного характера, в 
изобразительном искусстве – иконопись, в архитектуре - храмовое строи-
тельство. За первую четверть XVIII в. произошел резкий перелом - культу-
ра стала светской. 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Какие изменения в русской культуре происходят в XVIII веке? 
2. Почему культура стала носить светский характер? 
 
 
ТЕМА 7.4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

В СЕРЕДИНЕ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
 
План: 
1. Эпоха дворцовых переворотов; 
2. Правление Екатерины II, «просвещённый абсолютизм». Павел I; 
3. Внешняя политика России в середине- второй половине XVIII века. 
1. Эпоха дворцовых переворотов 
Эпоха дворцовых переворотов - это период в истории России с 1725 

года по 1762 год, ознаменованный сменой монархов на российском пре-
столе путём заговоров и переворотов с участием высшей знати и гвардии. 
– (термин ввёл историк В.О. Ключевский). 

1725- 1727 гг. -правление Екатерины I; 
1727-1730 гг. – правление Петра II; 
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1730-1740 гг. – правление Анны Иоановны; 
1740-1741 гг. – правление Иоана VI (регент Анна Леопольдовна); 
1741 – 1761 гг. – правление Елизаветы Петровны; 
1761-1762 гг. - правление Петра III. 
2. Правление Екатерины II, «просвещённый абсолютизм». Павел I 
В 1762 г. Петра III свергла его супруга Екатерина II. Ее длительное 

царствование (1762–1795) историки часто именуют эпохой «просвещенно-
го абсолютизма» (это политика, направленная на укрепление основ абсо-
лютной монархии с помощью реформ по ликвидации устаревших форм за-
висимости государства от церкви и по распространению образования и 
культуры). 

Черты «просвещённого абсолютизма» Екатерины II: 
- поддержка новых тенденций в экономике, если они не противоречи-

ли интересам дворянства; 
- использование идей Просвещения в интересах укрепления абсолю-

тистского государства; 
-преувеличенное представление о роли законодательства; 
- развитие науки, образования, попытки создания «новой породы» 

людей - просвещённых, законопослушных, лояльных самодержавной вла-
сти; 

- проявления свободомыслия в отношении европейских политических 
теорий, переписка Екатерины II с философами Просвещения, их матери-
альная поддержка; 

- преследование русских общественно-политических деятелей и мыс-
лителей, выходящих за пределы, очерченные Екатериной II. 

Реформы Екатерины II:  
7 ноября 1775 г. – Областная реформа. было принято«Учреждение 

для управления губерний Всероссийской империи». Страна была разделе-
на на 53 губернии по 300 - 400 тыс. душ мужского пола. Губернии состоя-
ли из уездов по 20–30 тыс. душ. Во главе губерний стояли назначенные 
правительством губернаторы.  

1775 г. – Судебная реформа. Изменение судебной системы: введение 
сословного суда (Верхний земский суд – для дворян, Губернский магист-
рат – для горожан, Верхняя расправа – для суда над государственными 
крестьянами) 

1785 г. – Жалованная грамота городам. Закрепила сословную струк-
туру населения города, разделив его на 6 разрядов с различными правами. 
Горожане избирали общую городскую думу, городского голову и судей. 
Городская дума формировала исполнительный орган Шестигласную думу. 
В компетенцию думы входили вопросы благоустройства, соблюдения пра-
вил торговли, народного образования. Ее деятельность контролировалась 
городничим, назначенным правительством. 

1785 г. – Жалованная грамота благородному дворянству. Привилегии 
дворян получили юридическое оформление. Грамота подтверждала право 
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дворян не служить государству. Дворяне освобождались от податей, те-
лесных наказаний, имели право на торговлю и предпринимательство, не 
могли быть лишены дворянского звания, жизни и имения без суда. Они 
имели исключительное право собственности на землю с крестьянами. Со-
словно-корпоративное устройство дворян - уездные и губернские дворян-
ские собрания - избирали соответственно уездных и губернских предводи-
телей дворянства. 

Внутренняя политика Павла I (1796-1801 гг.): 
5 апреля 1797 г. - был издан указ о наследовании российского престо-

ла: вводился принцип, предусматривавший передачу престола по наслед-
ству по мужской линии согласно праву первородства. 

Реформирование армии: 
- обновление офицерского корпуса; 
- формирование Павловского гренадёрского полка; 
- введение прусской военной формы, париков с буклями и косой. Па-

лочная дисциплина; 
- 1797 г. – исключение из списков полков формально числившихся на 

службе (в том числе малолетних детей) 
- улучшение содержания солдат. 
1797 г. – отмена прав дворянства и купечества, дарованных им по Жа-

лованным грамотам 1785 г. Введение телесных наказаний за уголовные 
преступления. 

2 апреля 1797 г.– указ о трёхдневной барщине (рекомендательный ха-
рактер) 

– введение жёсткой цензуры, закрытие частных типографий. 
3. Внешняя политика России в середине- второй половине XVIII 

века 
Внешняя политика Елизаветы Петровны: 
1741-1743 гг. – русско-шведская война. 
1742 г. – Абоский мирный договор: Швеция подтверждала балтийские 

приобретения России. Присоединение к России части территории Финлян-
дии. 

Продвижение России на Восток.  
1731 г. – в состав России вошли земли казахского младшего жуза 

(объединение племен). 
1740-1743 гг. – присоединение Среднего жуза. Строительство Орен-

бурга и др. крепостей на юго-востоке России. 
1756-1762 гг. – Семилетняя война. 
Внешняя политика Екатерины II: 
Основные задачи: 
1. Борьба за выход к Чёрному морю и обеспечение безопасности юж-

ных границ: 
1768-1774 гг. - русско-турецкая война. 
10 июля 1774 г. – Кючук-Кайнарджийский мирный договор:  
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Россия получила: 
- причерноморские земли между Днепром и Бугом; 
- право строительства флота на Чёрном море; 
- контрибуцию от Турции в размере 4,5 млн. руб.; 
- независимость Крымского ханства от Османской империи. 
1787-1791гг. – русско-турецкая война 
29 декабря 1791 г. – Ясский мирный договор: 
- подтверждение присоединения к России Крыма и протектората Рос-

сии над Восточной Грузией; 
- получение Россией земель между Днестром и Южным Бугом; 
- вывод русских войск из Молдавии, Валахии, Бессарабии. 
2. Укрепление безопасности северо-западной границы России: 
1788-1790 гг. – русско-шведская война. 
3 августа 1790 г. – Верельский мирный договор: 
- подтверждены условия Ништадского и Абосского договоров.  
Шведы получили право беспошлинной закупки хлеба и пеньки в при-

балтийских портах. 
3. Воссоединение Белоруссии и Украины, возвращение в состав России 

украинских и белорусских земель: 
1772 г. – первый раздел Речи Посполитой (участвовали Россия, Авст-

рия, Пруссия): 
- России отошли Восточная Белоруссия и часть Ливонии. 
1793 г. – второй раздел Речи Посполитой (участвовали Россия, Прус-

сия): 
- России отошли центральные белорусские земли с Минском и Право-

бережная Украина. 
1795 г. – третий раздел Речи Посполитой (участвовали Россия, Авст-

рия, Пруссия: 
- России отошли Западная Волынь, Западная Белоруссия, Литва, Кур-

ляндия. 
Внешняя политика Павла I: 
1797-1800 гг. – участие России в антифранцузской коалиции (Англия, 

Австрия, Турция, Неопалитанское королевство): 
- 1798 г. – победа русской эскадры Ф.Ф. Ушакова над французской в 

Средиземном море при крепости Корфу на Ионических островах (остров 
Корфу стал базой русского флота); 

- 1799 г. – походы А.В. Суворова: Итальянский и Швейцарский поход 
(разгром основных сил Франции и Северной Италии, освобождение Швей-
царии, рост международного авторитета России). 

Вопросы и задания для самопроверки: 
1. Проанализируйте изменения в международном положении России 

от эпохи Екатерины II до Крымской войны, выделите важнейшие вехи. 
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