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                 Введение. История Нового времени 
  

  

1. Понятие «Новое время»: хронология и периодизация. 

2. Карта мира в новое время. Колониальная система. 

3. Переход от аграрного к индустриальному обществу. 

 

1. Понятие «Новое время»: хронология и периодизация. 

«Новоѐ время» - этап переход общества от «традиционного» типа к 

«индустриальному». 

О хронологических рамках данного периода среди историков идут споры. 

Первоначально в отечественной историографии началом нового времени принято считать 

английскую буржуазную революции 1640, которая стала проявлением кризиса «старого 

порядка» (феодальных отношений). Но в последнее время многие историки выделяют 

раннее новое время XV-XVI вв, связанное с глобальными изменениями в жизни 

европейского общества (Великие географические открытия —развитие торговли, 

банковского дела (ПНК) появление мануфактур, нарождается буржуазия и «новое 

дворянство»). Утверждение буржуазных отношений в обществе происходит в конце XVIII 

в. К этапу времени буржуазия взяла власть в свои руки (Нидерланды, Англия). Вторая 

половина XVIII в. характеризуется окончательным утверждением капитализма, что 

способствовало начало промышленного переворота. В XIX в. центральной проблемой 

социального развития индустриальных стран становятся противоречие между буржуазией, 

получавшие огромные прибыли и бесправием, рабочим классом. Лишь к концу XIX в.   

рабочий класс становится организованной силой, оказывающей влияние на политику 

Европейских стран. 

Изменения происходят и в духовной сфере. Гуманизм (XV в.), просветительские 

движения (XVIII в.) рассматривали человека, как личность, обладающими огромными 

возможностями; заявляют о необходимости разделения властей, равенстве граждан перед 

законом, о всемогуществе человеческих сил. 

На рубеже XIX – XX вв. западная цивилизация подошла к этапу адаптации к новым 

условиям или выбора иной качественно нового вектора развития. Таким образом, период 

Новой истории можно разделить на два крупных этапа: 

1. с конца XV - начала XVI в. по вторую половину XVIII в. - зарождение 

новых явлений. 

2. Со второй половины XVIII по начало XXв. становление 

индустриального общества. 

 

      2. Карта мира в новое время. Колониальная система. 

Важнейшим элементом Новой истории было распространение элементов Западной 

цивилизации на весь мир. Начало этому процессу положили еще Великие географические 

открытия, конец замкнутости Запада, следовавших постоянными его связи с Востоком 

способствовали созданию глобальной океанической цивилизации. 

Европа утверждала свою гегемонию в мире путем открытой экспансии. Наиболее 



развитые страны проводили колониальные захваты, истребляя их и угнетая местные 

население, навязывая ему, свои политические, и экономические, культурные нормы и 

традиции. К концу XIX в. европейская цивилизация уже господствовала во всем мире. 

Обширные территории Азии и Африки, являвшимися колониями европейских держав, 

использовались, как источник сырья и рынок сбыта своей продукции. 

Например, Англия постепенно превращалась в могущественную колониальную 

империю: активное поэтапное освоение северных колоний Америки, - строились порты, 

склады оружия, пороха; в XVII в. появляются городские площади, одноэтажные дома, 

многоэтажные административные здания. Поселенцы жили по соседству с индейцами, у 

которых научились собирать дикий мѐд, выделывать шкуры, изготавливать одежду. Но 

постепенно взаимоотношения стали носить другой характер - европейцы стали вытеснять 

индейцев вглубь материка, в изоляцию. Североамериканские колонии живут по законам 

Англии, здесь складывается североамериканская нация, говорящая на английском языке. 

 

 

3. Переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Важнейшей особенностью Новой истории является зарождение капиталистического 

уклада и начало разложения феодальных отношений. Этот процесс начинается с XV в. и 

был ускорен благодаря ряду исторических факторов: 

- «революция цен»  

- П.Н.К. (первоначальное накопление капитала0 и разорение мелких производителей 

(например, в Англии «огораживание» - захват пахотных земель для 

развивающегося овцеводства - сукноделия) 

     - Трансформация цехов - возникновение рынка свободной рабочей силы         

возникновение мануфактур (рассеянная и централизованная). 

- В деревне выделяется зажиточная крестьянская элита, большая часть крестьян 

разоряется, и переходит  в поденщики к своим более богатым соседям. 

- Дворянство распадается на придворную аристократию и «новое дворянство» 

занимающееся торговлей и предпринимательством. 

- Происходит быстрый рост численности торгово-промышленной буржуазии и 

наѐмных рабочих. 

Формирование капиталистического уклада шло крайне неравномерно. Наибольших 

результатов в развитии экономики добились Англия и Нидерланды. Которые избежали 

экономического застоя, благодаря торговли с колониями. В первой половине XVIII в. в 

Англии сложились предпосылки для начала промышленного переворота. 

Характерные черты феодализма и капитализма 

Феодализм Капитализм 

А)Частная собственность А)Частная собственность 

феодала на основное средство капиталиста на все средства 

производства — землю. производства. 
Б) Основные классы: феодалы и Б)Основные классы: 
крестьяне. капиталисты и наемные 

рабочие. В) Крестьяне наделены землѐй, В) Рабочие лично свободны. 

имеют свои орудия труда, скот, Рабочие лишены 
жилище. собственности (средств 



Г) Феодалы силой принуждали производства). 

крестьян отдавать им часть Г) наѐмный труд. Рабочего 
продукта (оброк) или работать 

на 

принуждает работать на 

них. капиталиста не сила, а 

нужда, Д) Преобладает натуральное голод. 

хозяйство. Д) Господство товарно - 

 денежных отношений. 
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  Абсолютизм в Европе XVI-XVIII веков 
1. Реформация и контрреформация 

2. Абсолютизм в Европе. 

3. Экономическое развитие Европы в XVI - XVIII вв. 

 

1. Реформация и контрреформация. 

Реформация XIX века явилась переломным этапом в истории западноевропейской 

христианской церкви, духовным и социально-культурным переворотом в жизни Европы. В 

ходе реформации происходит адаптация христианской веры к потребностям 

современного ей общества. 

Уже с XV века католическая церковь переживала кризис народного доверия: 

происходило переосмысление теории о «единоспасающей» роли католической церкви, 

значение различных церковных таинств, Священного придания. Огромную роль в 

пересмотре многих догматов сыграли европейские писатели- гуманисты, прежде всего 

Эразм Роттердамский, которые стали своеобразной предтечей Реформации. Большое 

раздражение вызывает роскошь папского двора, нравы, царящие там, «стяжательство 

церкви» владевшие обширными земельными наделами и огромными богатствами. В этих 

условиях в Германии начинается Реформация, распространившаяся затем на всю 

Европу. Почему именно в Германии? 

В то время как в крупных централизованных монархиях (Англия, Франция) короли  

противостояли стремлению римских пап к верховенству над светскими властителями, в 

раздробленной Германии роль духовенства была огромной. Церковные сборы здесь были 

крайне  высоки, что негативно сказывалось на экономическом развитии многих областей. 

Антицерковные позиции занимали князья и рыцарство, претендовавшие на землю 

духовенства. Здесь зарождается движение за пересмотр устаревших религиозных догм и 

реорганизацию церкви, идеологом, которого стал профессор Виттенбергского университета, 

богослов Мартин Лютер (1483 - 1546г) 31 октября он провозгласил свои  «95 тезисов 

против индульгенций», в которых оспаривалось права папы на отпущение грехов. 

Развернувшаяся полемика между Лютером и папой переросла в конфликт, поле того, как 

немецкий богослов в 1520г публично сжег булл (указ) папы о его отлучении от церкви. В 

это время формируется лютеранское учение, основные положения которого можно 

сформулировать следующим образом: Священное писание является единственным 

источником веры; только вера делает человека праведником; следует сохранить только два 

церковных таинства - крещение и причащение; чистилища не существует; необходимо 

отказаться от почитания богоборцы и святых и т.д. 

Учение Лютера нашло поддержку широких слоев германского общества. Его 

поддержали многие князья центральной и северной Германии, стремившиеся выйти из-под 

власти Рима. Когда глава священной Римской империи Карл V признал лютеранство как 

вероучение, но приказал прекратить «секуляризацию» (отчуждение) церковных земель, 

князья-сторонники Лютера выступили с протестом, и с этих пор их стали называть 

«протестантами». Затем этот термин распространился на всех сторонников Реформации в 

Европе. 

В первой половине XVI века возникает много направлений в течении протестантской 

идеологии, крупнейшим из которых был кальвинизм, получивший свое название от имени 

французского юриста и богослова Жана Кальвина (1509 - 1564г). Центром кальвинизма 

становиться швейцарский город Женева. Учение Кальвина, построено на принципах 



рационализма и логики, несколько отличалось от лютеранства; в его основе находится 

догмат о «предопределении», суть которого заключается в том, что вера делает праведным 

лишь того человека, которого избрал Господь, спасение зависит от этого предначертания. 

Кальвинистская церковь управлялась по демократическим принципам, она поощряла 

накопительство и торговлю, чем способствовала развитию капиталистического отношения. 

Реформация затронула и Англию, однако она имела ряд особенностей. Инициатива ее 

проведения исходила от короля Генриха VIII (1509 - 1547г), в который в 1534г «Актом о 

супрематии» провозгласил себя главой церкви. Хотя церковная иерархия и литургия 

сохраняется, в Англии вводятся некоторые принципы лютеранства, активно проводятся 

секуляризация католических земель и имуществ. Политических акцент реформы сыграл здесь 

большую роль, чем духовный. 

Успехи протестантизма, его повсеместное распространение в Европе заставило 

папство предпринять ряд мер по борьбе с «протестантской ересью». Совокупность этих мер 

получила название «контрреформации». В  1542г происходит реорганизация 

инквизиций, безжалостно расправлявшейся с «еретиками». Составляется «Индекс 

запрещенных книг», расширяется церковная цензура. Одним из наиболее действенных 

средств в религиозной борьбе становиться Орден иезуитов, основанный в 1540г Игнацием 

Лайолой (1491 - 15 56г). Главной задачей ордена является защита в распространении 

католицизма в Европе и во всем мире. Деятельность иезуитов была самой разнообразной: от 

участия в политической жизни европейских дворов до создания школ, приютов, отправки 

своих миссионеров в Азию и Америку. В католической церкви не было единства: наиболее 

дальновидные ее представители были готовы принять часть критики в адрес папства и 

художества. Однако на Тридентском соборе (1545 - 1563гг) победила консервативная линия 

развития церкви: католические догматы признавались неоспоримыми, подтверждалось 

главенство папы на всей «паствой», укреплялось инквизиция. В результате, активные меры, 

предпринятые католической церковью, позволили сохранить ей доминирующее положение 

в Европе и затормозить наступление протестантизма. 

Религиозное изменение в Европе, носившие революционный характер, затронул все 

сферы жизни общества - от сельского хозяйства до геополитики. Столкновение 

Реформации и Контрреформации приводит к многочисленным религиозным воинам, которые 

втягиваются в той или иной степени практически все европейские государства. Зачастую 

религиозные вопросы были лишь прикрытием для решения иных проблем: национального 

освобождения (нидерландское восстание 60 - 70 годов XVI в), борьбы феодальных семей и 

группировок за власть (французские религиозные войны второй половины XVI в), 

соперничество за европейскую гегемонию (войны между Францией и Габсбургами XVI - 

XVII вв.). 

 

2. Абсолютизм в Европе. 

В первой половине XVI в. в Европе завершается формирование централизованных 

государств - Франция, Англия, Испания. В этих странах образуется новая форма 

политического устройства - абсолютизм. Его характерными признаками были: 

неограниченная власть государя, отказывавшегося от созыва сословно-представительных 

учреждений и оперившегося на разветвленный бюрократический аппарат и мощную армию. 

Церковь полностью интегрируется в государственную систему. В качестве идейного 

обоснования абсолютизма выступала теория божественной природы королевской власти. 

Под воздействием различных факторов на рубеже XV - XVI столетий традиционные 

сословия деформировались, оказывая в большей мере заинтересованными в усилении 

королевской власти. Дворянство видело в ней источник финансовой поддержки, а также 

стремилось получить дворянские должности, посты в армии и государственном управлении. 



Происходившая реформация существенно ослабила позиции духовенства, которое 

утрачивает прежнюю автономность от светских властей. Третье же сословие, в 

особенности предпринимательские элементы, традиционно поддерживали сильную 

королевскую власть, видя в ней залог своей стабильности и процветания. Используя 

заинтересованность ряда сословий, монархии удается возвыситься до положения 

«надсословной» силы и завоевать абсолютную власть. В таких условиях огромное значение 

приобрели личность монарха, его способности и склонности. Основой политической 

стратегии глав абсолютистских государств стало лавирование между старым дворянством, 

сохранявшим значительный политических вес, и буржуазными элементами, 

обладавшими крупными финансовыми средствами. При абсолютизме утверждается новый 

принцип управления: государство уже не рассматривается как феодальная вотчина короля, 

управление страной обретает публично-правовой, общенациональный характер. 

Возникновение абсолютизма стало важным шагом в развитии более совершенного в 

институциональном отношении, суверенного государства. 

Абсолютизм формируется в XVI - XVII в, прежде всего, в таких странах, как Франция, 

Англия, Испания, стремившихся к установлению своей гегемонии в Европе. Однако в 

Европе на данном этапе развития существовала 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 монархической 

власти, формирование бюрократического аппарата и регулярной армии. Безусловно, 

становление абсолютизма не всегда проходило гладко: сохранялся провинциальный 

сепаратизм, центробежные стремления крупной аристократии; непрерывные войны 

затрудняли государственное развитие. Тем не менее, Испания при Филиппе II (1556 - 1598г), 

Англия при Елизавете I (1558 - 1603г), Франция при Людовике XIV (1661 - 1715г) 

достигают пика развития абсолютистской системы. 

 

3. Экономическое развитие Европы в XVI - XVIII вв. 

Со второй половины XV в. начинается медленный экономический подъем Европы, 

связанный с преодолением всех негативных последствий предыдущего периода. Этот 

процесс, начавшийся в Германии, Фландрии и Северной Италии, вскоре распространился и на 

другие страны. XVI век стал эпохой значительного демографического роста: население 

Европы выросло с 50 миллионов в 1500г, до более чем 100 миллионов в конце века. Хотя это 

было в основном сельское население, происходил также значительный рост численности 

горожан (такие города, как Лондон, Париж насчитывали 200000 жителей). Характерной 

чертой хозяйственной жизни этого периода было сосуществование новых традиционных 

черт. Никаких революционных сдвигов в технике и в освоении новых видов энергии не 

происходило. Господствующими тапами двигателей оставались водяное колесо, ветряная 

мельница, а также мускульная сила людей и животных; основным источником энергии - 

древесный уголь, использование которого значительно увеличилось. Некоторые сдвиги 

происходили в ремеслах: был сконструирован широкий ткацкий станок и самопрялка, что 

повлекло за собой значительные успехи в развитии текстильного производства. Более 

значительный прогресс происходит в оружейном деле, что приводит к настоящей революции 

в военной сфере - началу вытеснения холодного оружия огнестрельным. Быстро развивались 

и так называемые «новые производства», прежде всего, книгопечатание, хлопчатобумажных 

и шелковых тканей. Однако экономический рост в Европе более всего был заметен в области 

торговли. В этот период складывается общеевропейский рынок, а с открытием и началом 

торговли сообщение с Азией, Америкой и Африкой -формируются основы общемирового 

рынка. 

Важнейшей особенностью данного периода является зарождение капиталистического 



уклада и начало разложения феодальных отношений. Этот процесс, развивавшийся 

революционным путем со второй половины XV века, в следующем столетии был ускорен 

благодаря ряду исторических факторов. С 20 - 30 гг. XV века в Европу начинают прибывать 

караваны, груженные мексиканским и перуанским серебром и золотом, что вызывает 

невиданный рост цен («революцию цен») и способствует сосредоточению крупных капиталов 

в руках купечества и предпринимателей. Процесс этого «первоначального накопления 

капитала» происходит также и путем экспроприации (ограбления) мелких производителей. 

Это явление имело место в наиболее грубых и откровенных формах в Англии в начале XVI 

века, где происходили так называемые «огораживания» (захват пахотных крестьянских 

земель для развивавшегося сукноделия). Обогащение буржуазных слоев, а также 

трансформация цехового строя, приводившая к возникновению в городах рынка свободной 

рабочей силы, создает условия для возникновения крупного производства - мануфактуры. 

Мануфактура, в отличие от средневековой мастерской, характеризовалась большими 

масштабами, более высоким уровнем специализации. Она существовала в двух формах: 

централизованной и рассеянной. Последняя, в частности, имела большое распространение в 

XVI -XVII вв. Принцип ее работы заключался в том, что предприниматель закупал сырье и 

раздавал его ремесленникам-надомникам, забирая у них готовую продукцию. При этом 

хозяин экономил средства на строительство мастерских, покупке станков и т.д. 

централизованная мануфактура, являвшаяся более высокой ступенью развития производства, 

распространяется во второй половине XVII - XVIII вв., когда цеховая организация полностью 

отмирает, а в руках предпринимателей сосредотачиваются еще большие средства. 

Все эти изменения не могли привести к радикальным изменениям в социальной 

структуре европейского общества. Несколько сокращается численность крестьянства, 

которое резко дифференцируется. В деревне выделятся зажиточная крестьянская элита, 

владевшая значительными земельными массивами, характер ведения хозяйства которых 

можно обозначить как раннебуржуазным. Большая же часть крестьян разоряется, либо идет в 

поденщики к своим более богатым соседям, либо уходят в город. Дворянство также уже не 

представляет собой консолидированного военно-служилого сословия, распадаясь на 

придворную аристократию, живущую за счет поддержки короны, мелкоземельное 

«дворянство шпаги», главным источником доходов которого были войны, и так называемое 

«новое дворянство», занимавшееся торговлей и предпринимательством. С возникновением и 

усилием абсолютизма все большую роль начинают играть увеличивающиеся ряды 

чиновничьей бюрократии, происходившие из различных слоев общества. Происходит 

быстрый рост численности торгово-промышленной буржуазии и наемных рабочих. 

Формирование капиталистического уклада шло крайне не равномерно. Наибольших 

успехов в развитии экономики добились Нидерланды и Англия, за которыми следовали 

Франция, некоторые земли Германии и с середины XVII века - Швеция. В то же время в 

Италии, которая на рубеже XV - XVI столетий была одной из развитых областей Европы, в 

последующий период наметился регресс вследствие неблагоприятной политической 

конъектуры. Португалия и Испания, обладавшие огромными богатствами, захваченными ими 

в Новом свете, не смогли рационально распорядиться своими средствами, которые постоянно 

утекали за рубеж. Втягивание областей Центральной и Юго-Восточной Европы в рыночные 

отношения привели к превращению этих районов в главный источник хлеба для Западной 

Европы, что, в свою очередь, послужило причиной возврата к тяжелым формам личной 

зависимости крестьянства («второе издание крепостничества»). 

В XVI веке происходит замедление темпов экономического роста Европы. Начинается 

период длительной стагнации, продолжавшийся до первых десятилетий XVIII века. 

Экономический застой не затронул только Англию и Голландию; между этими странами 

обостряется конкуренция, связанная с борьбой за колониальный рынок. XVI век стал времен 

серьезных демографических проблем: за 100 лет количество жителей Европы практически не 



увеличилось. Это объясняется непрерывными войнами и связанными с ними бедствиями 

(особенно разрушительной в этом плане была Тридцатилетняя война 1618 - 1648 гг.), 

эпидемиями чумы и оспы, опустошавшими целые области, длительными неурожаями. Резко 

сокращается приток драгоценных металлов из Америки, что приводит к падению цен и 

снижению товарооборота. Однако неэквивалентная торговля Англии и Голландии с 

колониями позволяют им избежать этих трудностей. В этих странах наблюдаются тенденции 

к развитию промышленного производства с целью сохранения тех средств, которые 

поступали от торговли. Развитию промышленности благоприятствует жесткая политика 

протекционизма, которую проводят абсолютистские режимы. В первой половине XVIII века в 

Англии сложилась предпосылка для начала промышленного переворота, ознаменовавшего 

новый этап в развитии Европы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лекция 16 – практическая работа 

 

                                   Европейские революции XVI -XVIII вв. 

 
1. Европейские революции XVI - XVIII вв. 

2. Нидерланды. 

3. Английская буржуазная революция. 

4. Великая французская буржуазная революция. 

Задание. 

 Заполните таблицу «Европейские революции XVI -XVIII вв.: особенное и общее»  

 

Революции Причины и 

предпосылки 

  

Участники Характер Задачи Ход революции: 

основные 

события 

Результаты 

Нидерландская 

буржуазная 

революция 

      

Английская 

буржуазная 

революция 

      

Великая 

французская 

буржуазная 

революция 

      

Общее 

 

      

 

  1. Европейские революции XVI -XVIII вв. 

 

В XVI - XVIII вв. в ряде европейских стран произошли революции, решающую роль в 

которых сыграли новые буржуазные слои общества. В Нидерландах, Англии и Франции в 

результате этих событий произошли не только социально-экономические изменения, но и 

трансформировался политический строй этих государств. Третье сословие бывшее бесправным, 

после революции становится ведущим: его права закрепляются в Конституции. Права, 

внедряющиеся в политическую жизнь, основанные на идеологии гуманизма и Просвещения. 

2. Нидерланды. 

 

Нидерланды входили в состав империи Габсбургов, имели во второй половине XVI в. 

чрезвычайно развитую экономику. Амстердам, Брюгге, Антверпен являлись крупнейшими 

центрами общеевропейской торговли (приносили дохода в 2 раза больше чем Германия, в 4 раза 

больше – Испания). 



Причины и предпосылки революции: 

- увеличение налогов, что препятствовало развитию торговли и 

предпринимательства; 

- гонения императорских ставленников, что ущемляло национальные 

чувства местного населения; 

- гонения на сторонников протестантской веры - кальвинизма. 

Участники: местное дворянство, буржуазия. 

Характер революции: национально-освободительный. 

Задачи: восстановление традиционной нидерландской автономии, а затем полное отделение 

от империи. 

Ход революции (основные события): 

-1566г. - стихийное восстание, сопровождавшееся разгромом католической церкви; 

- испанские войска во главе с герцогом Альба наносят восставшим ряд 

серьѐзных поражений; 

- партизанская борьба разворачивается по всей стране, еѐ участники 

называли себя гизами (оборванцами). 

Результаты. 

Северные Нидерланды полностью освобождаются от оккупационных вой< и провозглашают 

своим правителем Вильгельма Оранского и в 1588 году провозгласили себя самостоятельным 

государством - Республикой Соединѐнных Провинций. Это способствовало бурному 

экономическому развитию, благодаря богатству буржуазии, занимавшейся мировой торговлей 

экспортом высококачественных промышленных товаров. Именно буржуазия играет решающую 

роль в политической жизни. 

Южные провинции остались в составе империи , приобретая некоторую автономию. 

          

3.Английская буржуазная революция 

 

Если в средневековье Англия занимала скромное место, то с XV-XVI вв. идѐт быстрое 

разложение феодализма и быстро развиваются капиталистические отношения. Повышается 

спрос на английскую шерсть, повысились цены на английские сукна. В связи с этим развиваются 

капитал, мануфактуры по производству шерстяных тканей. Это требовало большие капиталы, 

сырьѐ и рабочие руки. 

Эту проблему Англия решила путѐм обезземеливания крестьян. 

В конце XV- начале XVI вв. происходит аграрный переворот: насильственная 

экспроприация крестьянской поземельной общины и конверсия (изменение) пашни - еѐ 

превращение в пастбище (для разведения овец) - огораживание Лендлорды сдавали в аренду 

огороженные земли фермерам, которые занимались овцеводством (поголовье до несколько 

десятков тысяч), используя наѐмную рабочую силу. Фермерские хозяйства были товарными, а 

их владельцы становились крупными владельцами капиталов. 

Обезземеленные крестьяне вынуждены были наниматься на мануфактуры, таким образом, 

они превращались в наѐмных рабочих. Так обезземеливание крестьян в Англии 2 задачи - ПНК и 

рынок рабочей силы. 

В Англии использовали и другие источники капиталов: 

- система государственного долга (у ростовщиков, купцов, предпринимателей); 

- политика протекционизма (высокие таможенные пошлины на импорт);  

- доходы в результате колониальной экспансии (Центральная и Северная Америка, Индия); 

- работорговля. 



Интенсивный процесс ПНК обусловил ускоренное развитие промышленного производства 

Англии и дифференциацию отраслей (суконное производство, кораблестроение, порох, бумага, 

чугун, железо и др.). 

Причины революции. 

Несмотря на ряд экономических успехов в первой трети XVII в. система средневековых 

отношений препятствовала дальнейшему развитию Англии. Власть в Англии находилась в 

руках феодального дворянства, интересы которого представлял король, он в XVI в. 

полностью подчинил себе парламент. Но налоги без его согласия король не мог (особенно в 

случае войны). Яков I и; династии Стюартов (1603-1625) не желал признавать этого права 

парламенте Он заявлял: «Рассуждать о том, что государь может, чего не может, есть бунт, 

не позволю рассуждать о моей власти... Монархи - божьи наместники". Распустив 

однажды парламент, он жаловался: "Удивляюсь, как мои предки допустили такое 

учреждение". 

Конфликты короля с парламентом обострились в правлении сына Якова (Карла), 

который в 1629 году распустил парламент и стал править страной самовольно. В течении 

единоличного 11-летнего правления от участия в государственных делах были отстранены 

новое дворянство, инакомысляще! духовенство, усилились гонения на пуритан 

(протестанты), ожесточилась цензура. Торговля монополиями, рост цен, расстройство 

промышленности, усиленная эмиграция, голод и уличные беспорядки - итог политики 

короля Карла I. К тому же Шотландия объявила Англии войну. 

Вывод. 

 
 

Англия перед революцией. 

 

Явления феодального уклада Явления капитализма 

Основная часть крестьян платит оброк Огораживание и появление 

свободной рабочей 

силы Средневековые цехи в городах Появление новых дворян, 

использование ими 

наемного труда 

^батраков и 

рабочих 

Самовластное правление короля, 

поборы с населения и 

произвол 

Выделение богатых 

крестьян, 

применяющи

х наемный 

труд. 

Помещики не имеют полного 

права 

распоряжаться 

своей землей и 

платят феодальные 

платежи феодалам. 

Рост мануфактур 

Таким образом причины английской революции: 

- неограниченность власти монарха; 

большой части общества, что препятствовало буржуазному развитию; 

- рост налогов; 

-гонения на английских кальвинистов - пуритан. 

Характер революции: антифеодальный 

Участники революции: представители крупной буржуазии, "новых земледельцев, рядовые 

члены общества, левеллеры" (уравнители), крестьянство и городские низы. 

Ход революции. 

Начало. 



3 ноября 1640 года собрался новый парламент "Долгий" (12 лет не расходился). Он в 

1641 году составляет "Великую демонстрацию", где содержится призыв власти править "в 

согласии с парламентом". Карл I пытался совершить вооружѐнный переворот. 

Начинается гражданская война между парламентом и реалистами (сторонники 

короля): 

1 этап 1642-1643 года превосходили королевские войска; 

2 этап 1644-1646 года парламентская армия одержала ряд побед под 

руководством О.Кромвеля, и взяли в плен Карла I. 

В 1649 году король казнен, и Англия провозглашена республикой, где реализовались 

интересы буржуазии и " нового дворянства". Остались бесправными крестьяне, не изменилось 

положение с безработицей и дороговизной. И в начале 50-х годов борьба индепендентов и 

левеллеров борьба обостряется. Общественность, уставшая от нестабильности, стремится к 

установлению сильной власти. В декабре 1653 года парламент был распущен.  Кромвел был 

провозглашѐн главой государства с титулом лорда-протектора, в 1660 году проведена 

реставрация королевской династии Стюартов (1669-1988года); события "славной" революции 

1688 года Яков II свержен и престол занял правитель Голландии - Вильгельм III Оранский, 

который подвел черту под всеми революционными преобразованиями в Англии XVII века. 

Результаты. Установление конституционной монархии с сильным парламентом, что 

закрепило доступ буржуазии к государственной власти, т.е был уничтожен абсолютизм, 

феодальная собственность превратилась в капиталистическую, провозглашена свобода торговли 

и предпринимательства Политическим итогом было складывание правового государства, 

гражданской общества, идеи республиканского устройства (власть должна опираться на закон и 

действовать строго в его рамках). 

 

4. Великая французская буржуазная революция. 

 

Во второй половине XV в. при Людовике XI (1423-1483) в основном завершилась 

централизация государства. Укреплялся абсолютизм, который усилился после религиозных войн 

1562-1594гг. между католиками и гугенотами. Абсолютизм достиг своего апогея при Людовике 

XIV (1643-1715).Расточительность королевского двора, фаворизм, оплата огромного 

королевского двора, большие военные расходы - все это вынуждало королевскую власть 

увеличивать налоги, на что население отвечало многочисленными восстаниями 

(1548,1624,1639гг.). 

Особенно тяжелым было положение крестьянства, испытывавшего тройной гнѐт 

(короля, феодала и церкви). 

Отставала Франция в развитии промышленности. Господство цехового строя 

препятствовало развитию мануфактурного производства. Однако буржуазные отношения во 

Франции зарождались, и происходил процесс ПНК. Основными его каналами стали налоговая 

система, государственные займы (например, в 1522г. король Франциск I взял в долг у парижских 

банкиров 25ты ливров из расчета 10%). Началась спекуляция на курсе рентных бумаг, росли 

проценты. Увеличилось число рантье - лиц, живущих на проценты с ценных бумаг. 

Бесконтрольный выпуск государственных рент привел к банкротству, продажа судебных и 

финансовых должностей. Многие французские буржуа предпочитали быть чиновниками и 

покупали должности за деньги. 

Мануфактуры Франции в отличии от Англии возникли при участии государства. 

Экономическая политика Генриха IV (при министре финансов Сюлли), кардинала Ришелье 

проводилась в направлении развития мануфактурного производства, укрепления абсолютизма. 



Политика меркантилизма и протекционизма, что способствовало развитию товарно-денежных 

отношений, т.е. капиталистических получили наибольший размах при министре финансов 

Ж.Кольбере (1619-1683гг). Средства на субсидирование мануфактурного производства 

собирались за счет увеличения налогов, что разоряло крестьян, уменьшало их покупательную 

способность. 

Причины революции. Французский абсолютизм с середины XVIII в. переживает кризис, 

финансовые трудности, внешнеполитические неудачи. Налоговый гнет, и старые феодальные 

повинности делали положение крестьян невыносимым; во второй половине 80-х г. неурожай, 

голод - в 1780году. Людовик XVI созывает Генеральные штаты для сбора новых налогов 

(дворянство, духовенство и третье сословие - буржуазия и крестьянство). 

Ход революции. 

Возник конфликт между первым сословием и первыми двумя. 17 июня собрание третьего 

сословия объявило себя Национальным собранием, а 9 июня - Учредительным собранием, с 

целью установить в стране новый общественный порядок. Король не признал этот акт. 

Началось военное противостояние 14 июля 1789 года большая часть Парижа в руках 

восставших, освобождены узники Бастилии крепости - тюрьмы – начал революции.  

Выделяют несколько этапов в ходе Французской революции: 

1. Конституционный этап (лето 1789г. - сентябрь 1794г.). 

Характеризуется активной деятельностью Национального Собрания, принявшего в августе 

1789г. ряд важнейших постановлений, разрушающих устои феодального общества во Франции. 

Контрреволюция во Франции действовала извне, в Германии готовилась к войне. 

 В апреле 1792 года началась война Франции против Австрии и Пруссии, что поставило страну 

перед угрозой иностранной оккупации. 10 августа 1792 г. восстание в Париже, в результате 22 

сентября 1792г. во Франции была провозглашена республика. 

2. Период борьбы якобинцев и жирондистов (сентябрь 1792-июнь 1793г.). 

Чтобы устранить угрозу монархических заговоров, якобинцы добились казни 

Людовика XVI. 

3. Была установлена годичная якобинская диктатура, основным методом 

которой был террор. Стремясь решить экономические проблемы и расширить 

свою социальную базу, якобинцы вводят твердые цены на продукты и 

смертную казнь за спекуляцию. 

4. Июль 1794- ноябрь 1799 - термидорианский переворот, упадок революции. 

Депутаты недовольные политикой якобинцев организовали заговор - 27 июля 

1794г. якобинская диктатура пала. Исполнительная власть перешла в руки 

Директории (из 5 человек), которая проводила политику в интересах крупной 

буржуазии. В ходе захватнических войн генерал Н. Бонапарт 9 ноября 1799г. 

произошѐл государственный переворот под его руководством. Была 

установлена военная диктатура Наполеона. Французская революция 

завершилась. 

Характер революции - Антифеодальный. Участники - 3 сословия (буржуазия, крестьянство). 

Задачи. Уничтожение феодальных порядков, свержение ограничения абсолютной монархии. 

Результаты. 

1795 год - принята Конституция. 10 ноября 1799 г. (по 1804г.) установлено Консульство во главе 

с Наполеоном. Земли распроданы крестьянам. Уничтожены сословия. Введены гражданские 

права во всех европейских странах и конституция. Развитие парламентской демократии и 

установление парламентской республики. Введѐн принцип всеобщности налогов и 

пропорциональности доходам. Развитие капитализма. 



    

 Вопросы для самопроверки 

 

 

1. Укажите хронологические рамки эпохи «Нового времени». Каково происхождение 

этого понятия? 

2. Какие изменения в экономике произошли на рубеже XV-XVII вв. в Европе? 

3. Назовите основные причины Реформации 

4. Охарактеризуйте основные положения протестантизма. 

5. Что такое Контрреформация? 

6. Почему в Европе XVI — XVIII вв. произошли буржуазные революции? 

7. В чем заключается сущность абсолютизма и каковы предпосылки формирования данного 

политического режима? 

8. Назовите сходства и различия в развитии революционных событий в Нидерландах и 

Англии. 

9. В чем заключается сущность якобинской диктатуры во Франции? 

 

 



Лекция 17 

Россия в XVI веке. 

1. Начало царствования Ивана IV. 

2. Реформы 50-х годов 

3. Опричнина 

4. Внешняя политика 

 

1. Начало царствования Ивана IV. 

В XVI  веке при Василии III (1505—1533) завершилось    объединение русских 

княжеств—земель вокруг Москвы. В 1510 г. к Российскому государству присоединен 

Псков, в 1514 г. возвращен захваченный ранее литовскими феодалами Смоленск, в 1521 г. 

присоединено Рязанское княжество, которое фактически давно подчинялось Москве. Таким 

образом, все княжества и земли Руси были объединены в одно государство, в состав 

которого помимо русских входили и другие народы: удмурты, мордва, карелы, коми и др. 

По составу населения Российское централизованное государство было многонациональным. 

Выросло международное значение Русского государства, укрепилась его обороноспособность. 

Москва в период княжения Ивана III и 

Василия III принимала многочисленных послов от иностранных государств и государей — 

германского императора, венгерского короля, 

короля Дании, венецианского дожа, турецкого султана и др. 

    После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV (1530—1584). Но 

поскольку ему было всего три года, то государством управляла его мать — великая 

княгиня Елена Глинская. Она правила недолго, но при ней проводились определенные 

реформы, направленные на централизацию государства, в их числе запрет покупки земель у 

служилых людей, усиление контроля за ростом монастырского землевладения и снижение 

податного и судебного иммунитета церкви. Важное значение имела  денежная реформа 1535 

г. Ее необходимость назрела в связи с появлением в обращении поддельных, неполноценных 

денег. Денежной единицей признавался серебряный рубль, унифицирована чеканка, для всех 

городов устанавливалась единая монетная система. Монетные дворы оставлены только в 

Москве и Новгороде. На местах вводились губные старосты — выборные из среды служилых 

людей. Их помощниками из числа черносошных крестьян избирались целовальники. В 

функции губных старост входило право самостоятельного судопроизводства по разбойным 

делам. 

 После смерти Елены Глинской в 1538 г. восьмилетний сын Иван IV остался сиротой. В 

этот период возобновилась борьба за власть, в которой участвовали князья Вельские, Шуй-

ские, Глинские; она отличалась жестокостью, насилиями, что, безусловно, повлияло на 

формирование характера будущего правителя Русского государства, называемого в народе 

Грозным. Свой первый в жизни смертный приговор он вынес в 1543 г., когда ему было всего 

13 лет. В 1547 г. Иван IV принял титул царя и первым из русских правителей венчался на 

царство в Успенском соборе. С этого года он всенародно объявил себя царем всея Руси. 

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с городского населения, а 

также усиления эксплуатации крестьян в стране обострилась социальная обстановка: 

крестьяне убегали от феодалов, самовольно распахивали их земли, уничтожали документы о 

правах помещиков на крестьян. 

В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом к которому 

послужил обширный пожар, уничтоживший имущество посадских жителей. Потерпевшие и 



возмущенные люди требовали от молодого царя выдачи особенно ненавистных бояр. 

Московский мятеж не был единственным — волнения прошли также в Пскове, Опочке, 

Устюге. Выступления народа были подавлены. Однако Иван IV вынужден был пойти на 

уступки — некоторые бояре были удалены из правительства, постепенно ликвидировалась 

система кормления. 

В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство — Избранная рада. В 

состав рады входили представители различных слоев господствующего класса — князья Д. 

Курлятев, А. Курбский (1528-1583), М. Воротынский, Н. Одоевский, В. Серебряный, А. 

Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную роль играли в раде митрополит Макарий 

и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр (?-около 1566), дьяк 

Посольского приказа И. Висковатый. Возглавил раду спальник царя А.Ф. Адашев (?—

1561). Он был служилым человеком не слишком знатного рода. Современники считали его 

сведущим в делах и умным. Таким образом, состав рады свидетельствовал о компромиссном 

характере внутренней политики, проводимой на этом этапе Иваном IV. 

Избранная рада не являлась официальным государственным учреждением, но она 

управляла от имени царя в течение 13 лет и фактически была правительством. 

Своей задачей члены Избранной рады ставили упорядочить законы и управление страной, 

изыскать расширение источников поступления доходов в казну, учитывая при этом 

интересы, как служилого дворянства, так и боярства. 

 

2. Реформы 50-х годов 

 

При разработке  реформ учитывались требования челобитных, обращенных к царю и 

написанных в 1549 г. дворянином и писателем И.С. Пересветовым. 

a. Реформы государственного управления 

Реформы включали создание новой системы центральных органов управления — приказов. 

В середине XVI в. в России действовало около 20 приказов, каждый из которых ведал 

определенными делами. Так, Посольский приказ регулировал отношения с зарубежными 

странами, Пушкарский приказ — артиллерией, Разбойный — делами об охране феодальной 

собственности, Большой приказ — государственными финансами, Ямской — почтовой связью 

и почтовыми станциями (ямами), Поместный — государственными землями, раздаваемыми 

дворянам. Во главе приказа стоял знатный боярин — крупный государственный чиновник, ему 

подчинялись дьяки и подьячие. Приказы ведали сбором налогов и судами. Действовали прика-

зы, ведавшие определенными территориями, — Приказ Сибирского дворца, Приказ Казанского 

дворца. 

Состав Боярской думы был расширен Иваном IV в три раза. 

Для решения важнейших государственных дел Иван IV стал созывать особое собрание — 

Земский собор. В него входили представители боярства, служилого дворянства, 

духовенства, купцов, посадских людей. Это свидетельствовало о создании сословно-

представительного учреждения и превращения России в сословно-представительную 

монархию. На Земском соборе обсуждались вопросы внешней политики и финансов, а 

также избрание новых царей. Первый Земский собор был созван в 1549 г., он принял 

решение о составлении нового Судебника и сформулировал программу реформ XVI в. 

Земский собор 1550 г. принял новый Судебник, подтвердивший право перехода крестьян 

только в Юрьев день и увеличивший плату за "пожилое". 

Земские соборы имели совещательный характер и не ограничивали власти царя, но, 

безусловно, благодаря им политические мероприятия верховной власти проводились на 

местах в жизнь. Однако земские соборы в России проводились только по необходимости, 

т.е. нерегулярно. 

В XV—XVI вв. на Руси были созданы и органы местного управления — система 



наместничества. Наместники посылались государем и Боярской думой в города и земли. В 

функции наместников входили сбор налогов с населения, контроль за использованием 

указов великого князя, осуществление суда и расправы. За исполнение этих обязанностей 

жалованья они не получали, а содержались за счет поборов с местного населения. Такой 

порядок оплаты их услуг назывался кормлением. Поскольку наместники были 

предоставлены сами себе, то они злоупотребляли своими полномочиями, от чего страдало 

население. 

Реформы 50-х гг. XVI в. коснулись и местного управления — система кормлений была 

отменена. По губной реформе на местах учредили специальные должности губных старост 

(уездных, окружных), избиравшихся из дворян. В функции губных учреждений было 

передано ведение дел о разбойниках и ворах, изъятых из суда наместников. Таким 

образом, губные старосты получили большую власть над местным населением, что также 

свидетельствовало об укреплении центральной власти. Эта реформа обеспечила приток 

дополнительных средств в казну (подати, ранее присваивавшиеся кормленщиками), усилила 

положение дворянства в административном аппарате на местах, содействовала устранению 

пережитков феодальной раздробленности в местном правительственном аппарате. С другой 

стороны, она усилила сопротивление боярства. 

б. Военная реформа 

В 1550 г. была проведена, нацеленная на укрепление вооруженных сил страны. Было создано 

новое постоянное войско, вооруженное огнестрельным оружием (пищалями) и холодным 

оружием (бердышами и мечами). Такое войско стали называть стрелецким. Личную охрану 

царя обеспечивал специальный отряд в 3 тыс. человек. В конце XVI в. численность стре-

лецких войск достигла 25 тысяч человек. Служба стрельцов проходила в Москве и 

практически во всех крупных городах. Постоянное стрелецкое войско стало мощной боевой 

силой Московского государства. Было составлено Уложение о службе (издано в1556 г.), в 

соответствии с которым устанавливались две формы прохождения военной службы: по 

отечеству (т.е. по происхождению) и по прибору (т.е. по набору). 

Службу по отечеству проходили дворяне и боярские дети. Служба начиналась с 15 лет, 

продолжалась всю жизнь и переходила по наследству. Такие служилые люди составляли 

основную часть вооруженных сил — конное ополчение феодалов, обеспечивались 

жалованьем и землей. Службу по прибору проходили стрельцы. 

Вливались в войско и казаки, жившие на Дону. В 1571 г. был составлен первый Устав по 

организации сторожевой и станичной службы на границах. К концу XVI в. состав русских 

войск превышал 100 тысяч человек. Кроме того, было 2500 наемных поляков, немцев и других 

иностранцев. 

 

3. Опричнина 

 

Исключительно важное значение имела реформа   Ивана   Грозного.   К этому времени 

крупная феодальная вотчина с развитым иммунитетом, утверждавшим независимость его 

владельца от центральной власти, стала все больше мешать социально-экономическому 

развитию Русского централизованного государства. Боярская знать соперничала с князьями, 

и князья в борьбе с боярством стали опираться на помещиков — дворян. 

Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, 

желая подчинить себе бояр-вотчинников и удельных князей, пошло по пути создания 

государственной поместной системы. Окончательный удар по феодальной вотчине Иван 

Грозный нанес в 1565 г.," когда учредил опричнину, представлявшую собой систему мер, 

направленных на укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян. Из 

государственного земельного фонда были выделены обширные территории, доходы с 

которых должны были поступать в государеву казну. Вся остальная территория составляла 



земщину, оставшуюся в управлении старых учреждений. В опричнину вошли земли с наи-

более развитым уровнем удельно-княжеского землевладения и наиболее развитыми 

городами, т.е. лучшая половина страны. В этих областях княжеские и боярские вотчины 

были конфискованы, прежние их владельцы "выведены" в другие районы, главным образом 

окраинные, где они получили земли на основе поместного права. В старых районах земли 

отдавались опричникам. Эта реформа явила собой аграрный переворот, суть которого — в 

перраспределении земель от бояр в пользу дворянства. Результат аграрного переворота — 

ослабление крупного феодально-вотчинного землевладения и ликвидация его 

независимости от центральной власти; утверждение поместного землевладения и связанного 

с ним дворянства, поддерживавшего государственную власть. В экономическом плане это 

постепенно привело к преобладанию барщины над оброчной эксплуатацией. 

Эти преобразования Иван Грозный проводил с невероятной жестокостью. Он обрушился 

с войском опричников на Новгород, так как считал новгородцев противниками своей 

власти. Погибли тысячи неповинных людей, многих топили в р. Волхов, были разграблены 

окрестные деревни. По возвращении из этого похода в Москву Иван IV продолжал 

многочисленные казни бояр и служилых людей. В руках царя опричнина была мощной 

военно-карательной организацией. Она очень скоро вызвала недовольство и озлобление 

против царя и в феодальных верхах, и в народе. 

В жизни страны опричнина зловеще переплела старое и новое. 

Стремясь к укреплению центральной власти, ликвидации последних удельных владений, 

Грозный создал новый государев удел — опричнину, что привело к системе 

дублирующих друг друга приказов и дум и обособлению земщины. Мероприятия оп-

ричнины, направленные на усиление личной власти Грозного, осуществлялись варварскими 

методами. Ликвидировав, в конечном счете, политическую раздробленность, опричнина 

вызвала крайнее обострение противоречий. Кроме этого, опричное войско не смогло 

защитить столицу от татар, и она в 1571 г. была разграблена. 

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину и запретил даже упоминать это ненавистное 

слово. Последовало объединение опричных и земских территорий, опричных и земских 

войск, служилых людей, восстановлено единство Боярской думы. Так закончилась история 

самого загадочного, по словам В.О. Ключевского, учреждения в истории России. 
 
4. Внешняя политика 

 

Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех направлениях:  

 на западе — борьба за выход к Балтийскому морю;  

 на юго-востоке и востоке — борьба с Казанским и Астраханским ханствами и 

начало освоения Сибири;  

 на юге — защита русских земель от набегов крымского ханства. Татарские ханы 

совершали грабительские набеги на русские земли.  

На территориях Казанского и Астраханского ханств в неволе были тысячи русских 

людей, захваченных во время набегов. Жестоко эксплуатировалось местное население — 

чуваши, марийцы, удмурты, мордва, татары, башкирцы. По территориям ханств пролегал 

Волжский путь, но Волга не могла использоваться русскими людьми на всем своем 

протяжении. Привлекали русских помещиков и плодородные малозаселенные земли этих 

краев. 

Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, направленные на подчинение 

Казанского ханства, но они не принесли удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско российского 

царя осадило Казань. Оно было лучше вооружено, чем татарское. Артиллерия Ивана IV 

имела 150 крупных пушек. Использовав подкоп и бочки с порохом, русские взорвали стены 

Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. Народы Среднего Поволжья 



вошли в состав Российского государства. В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское 

ханство. С этого периода все Поволжье являлось территорией России. Свободный 

Волжский торговый путь значительно улучшил условия торговли с Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств открывало новые перспективы, становился возможным 

доступ к бассейнам великих сибирских рек. Сибирский хан Едигер еще в 1556 г. признал 

вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан Кучум (?— ок. 1598) отказался 

признать власть Москвы (угнетал местных жителей, убил русского посла). 

Купцы Строгановы, имевшие от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от 

Урала, по разрешению Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с ханом Кучумом. 

Предводителем отряда стал казацкий атаман Ермак (?—1585). В 1581 г. отряд Ермака 

нанес войскам Кучума поражение, а через год занял столицу Сибирского ханства Кашлык. 

Окончательно Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к 

Российскому государству. На присоединенных территориях утвердились общероссийские 

законы. Началось освоение Сибири русскими промышленниками, крестьянами и 

ремесленниками. 

Внешнеполитические действия России на Западе — борьба за выход к Балтийскому морю, за 

прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские земли 

издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива входили 

раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. русские войска двинулись на 

Запад, началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 г. Правители Ливонского 

ордена препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими странами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекция 18 

Социально – экономическое и политическое развитие 

России в XVII веке 
1. Смутное время: понятие, хронология 

2. Основные события  

3. Окончание Смутного времени. Народное ополчение 

4. Царствование Алексея Михайловича. 

 

1. Смутное время: понятие, хронология 

XVII век принес многочисленные испытания   России и ее государственности. После 

смерти в 1584 г. Ивана Грозного его наследником и царем стал слабый и болезненный 

Федор Иванович (1584—1598). Началась борьба за власть внутри страны. Такая ситуация 

вызывала не только внутренние противоречия, но и усиленные попытки внешних сил 

ликвидировать государственную самостоятельность России. На протяжении практически 

всего столетия ей приходилось отбиваться от Речи Посполитой, Швеции, набегов 

крымских татар — вассалов Османской империи, противостоять католической церкви, 

стремившейся отвратить Россию от православия. 

В начале XVII в. Россия пережила период, который называют Смутным временем. 

XVII в. положил начало крестьянским войнам; на этот век приходятся мятежи городов, 

знаменитое дело патриарха Никона и раскол православной церкви. Поэтому этот век 

В.О. Ключевский назвал бунташным. 

Смутным временем охватывает 1598—1613 гг. За эти годы на русском троне побывали  

1. царский шурин Борис Годунов (1598— 1605),  

2. Федор Годунов (с апреля по июнь 1605),  

3. Лжедмитрий I (июнь 1605—май 1606 гг.),  

4. Василий Шуйский (1606—1610),  

5. Лжедмитрий II (1607—1610),  

6. Семибоярщина (1610—1613). 

 

1. Основные события  

 

Борис Годунов одержал победу в нелегкой борьбе за престол между представителями 

высшей знати и был первым русским царем, получившим трон не по наследству, а путем 

выборов на Земском соборе. За свое недолгое правление он проводил миролюбивую 

внешнюю политику, решив на 20 лет спорные вопросы с Польшей и Швецией; поощрял 

экономические и культурные связи с Западной Европой. При нем Россия продвинулась в 

Сибирь, окончательно разгромив Кучума. В 1601—1603 гг. на Россию обрушился "глад 

великий", вызванный неурожаями. Годунов принимал определенные меры по организации 

общественных работ, разрешил холопам уходить от своих господ, раздавал голодающим 

хлеб из государственных хранилищ. Однако улучшить положение не удавалось. Усугубляло 

взаимоотношения власти и крестьян аннулирование в 1603 г. закона о временном 

восстановлении Юрьева дня, что означало усиление крепостничества. Недовольство масс 

вылилось в восстание холопов, которое возглавил Хлопок Косолап. Это восстание многие 

историки считают началом Крестьянской войны. 

Высшим этапом Крестьянской войны начала XVII в. (1606— 1607) было восстание 

Ивана Болотникова, в котором участвовали холопы, крестьяне, посадские люди, стрельцы, 

казаки, а также присоединившиеся к ним дворяне. Война охватила Юго-Запад и Юг России 

(около 70 городов), Нижнее и Среднее Поволжье. Восставшие разгромили войска Василия 



Шуйского (нового русского царя) под Кромами, Ельцом, на реках Угра и Лопасня и др. В 

октябре—декабре 1606 г. восставшие осадили Москву, однако из-за начавшихся 

разногласий — предательства дворян потерпели поражение и отступили к Калуге, а затем 

в Тулу. Летом—осенью 1607 г. вместе с отрядами холопа Ильи Горчакова (Илейки Му-

ромца, ?— ок. 1608) восставшие сражались под Тулой. Осада Тулы продолжалась четыре 

месяца, после чего город был сдан, восстание подавлено. Болотников был сослан в 

Каргополь, ослеплен и утоплен. 

В такой острый момент была предпринята попытка польской интервенции. Правящие 

круги Речи Посполитой и католической церкви намеревались расчленить Россию и 

ликвидировать ее государственную самостоятельность. В скрытой форме интервенция 

выразилась в поддержке Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая интервенция под 

руководством Сигизмунда III началась при Василии Шуйском, когда в сентябре 1609 г. 

был осажден Смоленск и в 1610 г. состоялся поход на Москву и ее захват. К этому времени 

Василий Шуйский был свергнут дворянами с престола, и в России наступило 

междуцарствие — Семибоярщина. Боярская дума пошла на сделку с польскими 

интервентами и склонилась призвать на русский престол польского короля — малолетнего 

Владислава, католика, что было прямым предательством национальных интересов России. 

Кроме того, летом 1610 г. началась шведская интервенция с целью отторгнуть от России 

Псков, Новгород, северо-западные и северорусские области. 

 

3. Окончание Смутного времени. Народное ополчение 

 

В   таких  условиях   отстоять   независимость Российского государства, и изгнать 

интервентов можно было только всем народом. Эту задачу удалось вы 

полнить народному ополчению во главе с нижегородским старостой Кузьмой Мининым и 

князем Дмитрием Пожарским. После освобождения в октябре 1612 г. Москвы, провала 

двух попыток Сигизмунда (1612, 1617) снова захватить русскую столицу польская  

интервенция завершилась Деулинским перемирием с Речью Посполитой в 1618 г. уже при 

новом царе из новой династии Рома 

новых — Михаиле Романове (1596—1645). По этому соглашению 

Польша получила Смоленские (кроме Вязьмы), Черниговские и  

Новгород - Северские земли. Всего к полякам отошло 19 русских  

городов, в том числе и Смоленск. 

На годы царствования Михаила, помимо завершения польской интервенции, 

приходится окончание шведской интервенции, когда в 1617 г. в Столбово (близ Тихвина) 

был заключен "Вечный мир". Швеция возвращала России Новгород, Старую Руссу, 

Порхов, Ладогу, Гдов с уездами. Однако многие русские города оставались за Швецией. 

Кроме того, Россия обязывалась уплатить шведам 20 тыс. руб. и оставалась без выхода к 

Балтийскому морю. 

В 1632—1634 гг. велась Русско-Польская (Смоленская) война за возврат захваченных в 

годы польской интервенции Смоленских и Черниговских земель. Закончилась она 

капитуляцией русской армии, окруженной под Смоленском. Ее командующий М. Шеин (?—

1634) был обвинен боярами в измене и повешен. По Поляновскому миру Смоленск и Северские 

земли оставались за Польшей. Россия выплатила ей контрибуцию в 20 тыс. руб., хотя с этого 

момента польский король отказался от притязаний на московский трон. 

Беспокойство доставляло России Крымское ханство — вассал Турции, являвшейся в то 

время сильным государством. В 1637 г. донские казаки захватили Азов, принадлежавший 

Турции, который они удерживали пять лет. По решению Земского собора 1642 г. казакам 

было предложено во избежание осложнений оставить этот порт. 

Несмотря на многочисленные войны при первом Романове Россия расширила свои связи с 



Западом; в Россию приезжали иностранцы, особенно немцы. Запад продавал России 

огнестрельное оружие, в русской армии служили завербованные наемные офицеры и солдаты. 

 

4. Царствование Алексея Михайловича. 

Царствование вступившего на трон после смерти Михаила Алексея Михайловича   

(1629-1676)   ознаменовано исключительно важными для России внутри - и 

внешнеполитическими событиями. 

При Алексее Михайловиче, прозванном Тишайшим, были предприняты меры к 

укреплению самодержавия. Создан Приказ тайных дел, усилился аппарат управления — 

увеличилось число приказов. 

Крупнейшим    событием    общественно-политической    жизни России стало 

составление и принятие в 1649 г. Соборного Уложения — первого русского 

законодательного памятника, изданного типографским способом в количестве 2 тыс. 

экземпляров. Оно было разослано для руководства всем воеводам по городам и во все 

московские приказы и переведено почти на все европейские языки. Соборное Уложение 

содержит около тысячи статей, сгруппированных в 25 глав. В первых девяти главах 

зафиксированы меры наказания за преступления против церкви и царской власти. 

Предусматривалось сожжение на костре, если критиковались бог и церковь. Подвергался 

казни человек, обвиняемый в измене и оскорблении чести государя, а также бояр, воевод. 

Обнаживший в присутствии царя оружие наказывался отсечением руки. Таким образом, 

в Соборном Уложении ограждалась личность государя, честь государева двора, 

защищались православие, феодальный строй.   Землевладение   закреплялось   как   

привилегия   господствующего феодального класса, ограничивалось церковное зем-

левладение. Крепостное право получило законодательное оформление: Юрьев день 

отменялся совсем, феодалы полностью могли распоряжаться собственностью, трудом и 

личностью крестьянина. В целом Соборное Уложение свидетельствовало о централизации 

государственной власти, повышении роли дворянства в укреплении государством и 

движении России к абсолютной монархии. В скором времени земские соборы утратили 

свою роль. 

В XVII в. началась освободительная война       на украинского народа против польско-

шляхетского гнета. Она длилась с 1648 по 1654 гг., ее возглавил гетман Украины Богдан 

Хмельницкий 

      В октябре 1653 г. на Земском соборе было одобрено предложение правительства царя 

Алексея принять Украину "под высокую государству руку". В 1654 г. Переяславская рада 

единодушно высказалась за воссоединение Украины с Россией, имеющее прогрессивное 

значение для судеб украинского и русского народов. Украина сохраняла особое 

государственно-политическое устройство — гетманство. 

Такое решение вызвало несогласие Речи Посполитой, и война с Россией продолжалась в 

1654—1667 гг. Россия вела борьбу за возврат Смоленских и Черниговских земель, 

Белоруссии и воссоединения Украины с Россией. В 1654—1655 гг. русские войска разбили 

основные силы Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. 

Военные действия, возобновленные в 1658 г., шли с переменным успехом. С 1660 г. 

инициативу перехватили польские войска. В 1667 г. было заключено Андрусовское 

перемирие, по которому Польша возвращала России Смоленские и Черниговские земли и 

признавала воссоединение с Россией Левобережной Украины. 

Одновременно с Речью Посполитой Россия в 1656—1658 гг. вела войну со Швецией за 

выход к Балтийскому морю. На начальном этапе русские войска одерживали крупные 

победы, в 1657— 1658 гг. военные действия шли с переменным успехом. Эта война 

завершилась подписанием в 1661 г. Кардисского мира, по которому Россия выхода к 

Балтийскому морю не получила. 



В течение всего XVII в. большую опасность для России на юге 

представляло Крымское ханство (вспомните осаду Азова). В 1681 г. был заключен 

Бахчисарайский мир. По этому соглашению границей между Крымом и Россией признавался 

Днепр; на 20 лет Крымское ханство обязалось не поддерживать врага Российского 

государства. Но в 1686 г. Россия расторгла этот договор, так как по "Вечному миру", 

заключенному с Речью Посполитой, Россия и Польша объединились для борьбы против 

турецко-татарской агрессии. 

 С 1630 по 1650 гг. восставали жители  30 городов — Великого Устюга, Новгорода, 

Воронежа, Курска, Владимира, городов Сибири и др. Наиболее крупные восстания были в 

Москве (1648), Пскове и Новгороде (1650). Они были подавлены, а их активные участники 

казнены. 

XVII в. принес серьезные потрясения русской церкви. К середине этого века в русском 

обществе нарастало недовольство церковью, поддерживавшей порядки, усиливающие 

угнетение простого народа, а также неблаговидным поведением многих церков-

нослужителей, отсутствием единообразия церковной службы. В религиозных книгах и 

церковных обрядах накопились существенные разночтения; священные каноны толковались 

противоречиво. В каждой местности были свои традиции совершения культа. Порядок 

проведения богослужения расходился с греческим чином. Таким образом назрела 

необходимость реформы церкви. В 1653—1660 гг. патриарх Никон (1605—1681) провел 

церковную реформу. Она унифицировала церковные обряды и установила единообразие 

богослужения для всех православных церквей. За образец был принят греческий чин, все 

священные и богослужебные книги исправлялись по греческим образцам, для богослуже-

ния допускались иконы только греческого письма. 

Несмотря на то, что реформу патриарха Никона поддерживали государь Алексей 

Михайлович, его ближайшее окружение и высшее духовенство, произошел раскол русской 

церкви. Против реформы церкви выступили попы и протопопы в Москве (И. Неропов, С. 

Внифатьев), в Суздале (Н. Пустосвят), в Юрьевце — Аввакум Петров и других городах. Их 

стали называть раскольниками. 

Протопоп Аввакум (1620—1682) был идеологом староверия, старообрядцев. Они 

требовали возврата к прежним обрядам и традициям: читать и петь во время службы 

одновременно разное несколькими голосами (реформа устанавливала единоголосие); 

крестное знамение производить двумя перстами, а не тремя, как полагала реформа; 

поклоны при богослужении должны оставаться поясными, а не земными, как вводила 

реформа; они требовали возврата к ходу посолонью, а не крестному ходу навстречу солнцу, 

как предусматривала реформа. 

На стороне старообрядцев оказалось множество горожан, крестьян, стрельцов. Раскол 

церкви стал формой социального протеста народных масс. 

Все положения реформы были одобрены земскими соборами 1654—1656 гг.; 

раскольников осудили и отлучили от церкви. Священника Аввакума сослали в Даурию 

(Забайкалье), возвращали в Москву, снова ссылали, затем расстригли, прокляли и сожгли. 

Социальный протест раскольников, по сути, направлялся в фанатизм и аскетизм, 

мистику; сторонники раскола отрицали все новое и иноземное; враждебно относились к 

светской культуре, знаниям. Поэтому оценивать раскол как подлинно прогрессивное 

явление нельзя, хотя благодаря староверию сохранилось много письменных памятников 

прошлых веков. 

Вмешательство Никона во внутренние и внешнеполитические дела государства, 

оправдываемое тем, что "священство выше царства" (церковь выше монарха), привело к 

разрыву патриарха с царем. Земский Собор 1666—1667 гг. лишил Никона патриаршества и 

сослал. 

В период царствования Алексея Михайловича произошла крупнейшая в истории России 



Крестьянская война 1670—1671 гг. Ее предводитель — Степан Разин (ок. 1630—1671) 

донской казак, атаман, сначала воевавший с крымскими татарами, затем с турками. В 1667 

г. с отрядом казацкой бедноты он совершил поход на Волгу и Яик, затем в Персию по 

Каспийскому морю. Весной 1670 г. возглавил Крестьянскую войну, в которой проявил себя 

способным организатором и военачальником. Обещал уничтожить рабство, освободить 

крестьян от власти бояр и дворян. Наряду с казачеством в войне участвовали народы 

Поволжья. Восставшие взяли Царицын, Астрахань, Саратов, Самару, осадили Симбирск, но 

войскам Разина было нанесено поражение. Атаман ушел на Дон, но был предан 

домовитыми казаками, пленен и казнен в Москве. После казни Разина война еще 

продолжалась, отдельные отряды выступали во многих городах Поволжья, Галицкого 

уезда, в Соловецком монастыре. 
 

 

Выполнить проверочную работу № 4 «РУСЬ В XIV—XVI вв». 



Лекция 26 

  

Россия в период реформ Петра I 

 

1. Создание регулярной армии. Северная война 1700-1721гг. 

2. Экономическая, торговая и податная реформы. 

3. Государственные реформы Петра I.  

4. Преобразования в области культуры. 

  

  

1. . Создание регулярной армии. Северная война 1700-1721гг 

 

 В XVII веке Россия существенно отставала по многим показателям от передовых 

европейских стран. Причинами этого отставания были: монголо-татарское иго, длившееся 

почти 300 лет; интервенция польских и шведских феодалов, отвлекавшая силы народа для 

борьбы с иноземными захватчиками и приведшая страну к разорению, к потере ею 

важнейших территорий, в том числе районов и путей, связанных с выходом к Балтийскому и 

Черному морям. 

На внутреннем положении России отрицательно сказался церковный раскол, 

осуществлѐнный патриархом Никоном и протопопом Аввакумом и ставший одной из форм 

протеста народных масс против феодального гнѐта и господства церкви. 

Используя более передовые капиталистические отношения, передовые страны Европы 

успешно развивали крупную мануфактуру промышленность, развернули морскую торговлю 

мирового масштаба. Захватили колонии. Швеция захватила у России побережье Балтийского 

моря, препятствуя развитию торговли с европейскими странами. Турция и крымское ханство 

хозяйничали на Чѐрном море, контролируя выход из него в Средиземное море и далее – в 

Атлантику. Лишь Белое море можно было использовать для торговли с Западом, но этот путь 

был трудным и длинным, неудобным, ибо Белое море девять месяцев в году было покрыто 

льдом. Этот торговый путь не привлекал иностранцев и купцов.  

Перед Россией властью вставала задача – добыть выход к морям – Балтийскому и 

Чѐрному. Но для этого надо было иметь современную армию, чтобы завоевать этот выход. 

Состояние же российской армии, состоявшей из стрельцов (наѐмное войско) не позволяло 

решить эту задачу. Нужна была регулярная армия военный флот.  

Развитие России диктовало необходимость изменений и власти политической, особенно 

в системе управления страной. Система государственных учреждений – приказов 

основательно устарела. Еѐ характеризовало, во-первых, отсутствие чѐткого разграничения дел 

между приказами и, во-вторых, приказная волокита, порождѐнная отсутствием уставов и 

регламентов, определяющих их права и обязанности. 

Отсталость России проявлялась особенно в экономике. Если на рубеже XVII-XVIII 

веков Швеция выплавляла более 30 тыс. тонн железа в год, а еѐ торговый фонд насчитывал 

800 кораблей, то металлургические мануфактуры России производили лишь около 2,5 тыс. 

тонн. А торгового и военного флота Российское государство не имело до конца XVII века 

вообще. 

Основу допетровской армии составляло поместное войско стрельцов – дворянское 

ополчение, созываемое на случай войны и распускаемое по домам после прекращения 



военных действий. Стрелецкие полки занимались повседневно выполнением полицейских 

обязанностей в столице: охраняли царские дворцы, сопровождали царя и его семью, 

участвовали в подавлении волнений населения городов. Это войско было слабо 

организованным и плохо обученным, не имело однообразного вооружения. Его нужно было 

реформировать. 

Если в странах Западной Европы крепостнические порядки были давно отменены, в 

России они продолжали господствовать. Основная масса крестьян находилось в 

собственности помещиков, монастырей и царской семьи. Земля, обрабатываемая 

примитивными орудиями, давала низкие урожаи. Крепостничество сковывало хозяйственную 

инициативу крестьян, тормозило всѐ новое, что возникало в недрах существовавшей 

экономической системы, задерживало движение страны. 

Нужны были перемены во всех областях жизни. И они наступили и были связаны с 

именем Петра I. 

Пѐтр I (1672-1725) – сын Алексея Михайловича, 14-й ребѐнок в семье и первый от 

второй жены – Натальи Нарышкиной. Царѐм провозглашѐн в 10 лет, а вступил фактически на 

престол в 17 лет (до его совершеннолетия страной правила его сестра Софья, не родная по 

матери). 

Дело в том, что сыновья, родившиеся от первой жены Марии Ильиничны 

Милославской (рано умершей), либо рано умирали, либо росли болезненными и слабыми, и 

отец был в тревоге за судьбу трона. Женившись на Нарышкиной, царь видимо, надеялся 

укрепить вырождавшуюся династию 

В 1676 году царь умер, и престол перешѐл к старшему из сыновей, болезненному и 

хилому Фѐдору Алексеевичу, правившему недолго – 6 лет. После его смерти в 1682 г. 

правительство решает передать трон не следующему по старшинству сыну Алексея 

Михайловича – Ивану, не способному к управлению, а 10-летнему Петру, отличавшемуся 

здоровьем, живым умом и любознательностью. 

С 1682 по 1689 гг. Пѐтр живѐт в селе Преображенском, изредка выезжая в Москву для 

участия в царских церемониях или для приѐма послов, а также для выхода на церковные 

праздники. Всѐ остальное время он проводит в военных играх с участием созданных 

потешных полков – Преображенского и Семѐновского. Принимает он участие и в манѐврах на 

Переяславском озере. Эти годы не пропали даром, они повлияли на формирование интересов 

у молодого царя к военному делу, наукам и ремеслам, к тем преобразованиям, которые 

займут весь последующий период в его жизни с приходом к власти летом 1689 года. 

Пѐтр понимал, что Россия, занимая огромные территориальные пространства,  но 

будучи отрезанной от морских берегов, не имела возможности использовать морские пути 

для развития связей, прежде всего экономических и торговых, с остальным миром. 

Перспективы развития России немыслимы были без выхода еѐ к незамерзающим морям. Пѐтр 

считал это своей важнейшей задачей. На еѐ решение была нацелена и внешнеполитическая 

сторона его реформаторской деятельности. Русская внешняя политика в первой четверти 

XVIII века отличалась большой активностью: завязывались международные связи, 

устанавливались международные связи, устанавливались торговые отношения со сторонами 

Запада и Востока. При нѐм впервые в истории России были учреждены постоянные 

дипломатические представительства и консульства за границей, отменены устаревшие формы 

дипломатических отношений и этикета. 

По мнению Петра борьба за выход к морям решающим условием для ликвидации 

экономической отсталости России, еѐ политической и экономической замкнутости, для 

развития промышленности и торговли и укрепления международного положения страны. 



Заслуга Петра состоит в том, что он как бы ускорил решение всех этих проблем, 

властно вторгаясь в различные стороны жизни страны. Этому он отдал весь свой талант и 

энергию. 

  

2. Экономическая, торговая и податная реформы. 

 

В 1697-1698 гг. Пѐтр I едет за границу в составе «великого посольства», чтобы постичь 

опыт передовых стран, завербовать 

Для России 1699 год был богат на события, особенно на внешние. На конгрессе в 

Карловцах в результате  переговоров союзников (Россия, Австрия и Венеция) с Османской 

империей было заключено перемирие сроком на два года. 

Уходивший 1699 год был знаменателен ещѐ и тем, что договорили от 11 ноября и 14 

сентября был создан Северный военный союз России, Дании и Саксонии, направленный 

против Швеции. Дорога к войне этим была открыта. Договоры предусматривали вступление 

России в войну со Швецией сразу же после заключение мира с Османской империей. И как 

только было получено донесение о заключении мира сроком на 30 лет, 8 августа 1700 года 

Пѐтр отдал распоряжение о походе против Швеции. Главным объектом атаки должна была 

стать мощная шведская крепость Нарва. Так началась для России Северная война, длившаяся 

21 год. Среди еѐ событий проходит вся дальнейшая жизнь и деятельность Петра, 

осуществляются те многочисленные реформы, которые позволили ему прорубить окно в 

Европу и сделать Россию европейским государством. 

18 ноября 1700 года Шведские войска подошли к Нарве, а на следующий день у этой 

крепости русская армия в сражении потерпела поражение. 

После «нарвской конфузии» Пѐтр отчѐтливо осознавал, что русская армия не готова к 

борьбе со своим противником – шведской армией Карла XII, что необходимо изменить саму 

основу, на которой существовала военная организация стороны. Нарвская катастрофа, как и 

неудача под Азовом в 1695 г., не подавила Петра. Она удесятирила его энергию по 

устранению тяжѐлых последствий поражения. В указах царя и постановлениях правительства 

была намечена целая программа мер по созданию русской армии, охватывающих экономику, 

социальный строй, просвещение и культуру. 

Перед этой войной в 1695-96 гг. Пѐтр отвоѐвывает у Туции крепость Азов и начинает 

создавать военный флот. 

Турецкая крепость Азов была взята в 1696 г. совместными действиями армии и флота, 

благодаря чему Россия получила выход к Азовскому и Чѐрному морям. Взятие Азова явилось 

первой крупной победой русских войск и впервые созданного в России флота, началом 

превращений России в морскую державу. С другой стороны, азовские походы Петра 

отчѐтливо показали необходимость перемен в русской армии. Это поражение ещѐ больше 

убедило Петра в необходимости создания новой армии вместо стрельцов. Он вводит 

комплектование армии путѐм рекрутских наборов, приказывает снять с церквей колокола и 

отлить из них 300 пушек. 

Своеобразным сигналом для начала преобразований Петра стал стрелецкий бунт 1698 

года в Москве. Вольнонаѐмное стрелецкое войско не являлось регулярным, и сами стрельцы 

предпочитали тяжѐлой и опасной службе мирные занятия – торговлю, ремесло, работу на 

огородах, получая с последних доход, подчас превышающий размеры нерегулярно 

выплачиваемого жалования. После подавления стрелецкого бунта молодой царь начал свои 

преобразования, которые в первую очередь коснулось вооружѐнных сил. Новые полки 

состояли из добровольцев и крестьян-рекрутов. Основой новой армии стали «потешные» 



полки – Семѐновский и Преображенский. Преобразования в военной сфере начались ещѐ в 

1699 г., накануне Северной войны. Армия стала регулярной и формировалась на основе 

рекрутских наборов. Служба была пожизненной. Вместо стрелецкого войска Пѐтр ввѐл полки 

«нового строя» с единообразным стрелковым вооружением, снаряжением, единой формой 

одежды, системой подготовки и обучения. Царский указ завершил формирование новой 

армии. В итоге к 1708 г. вместо прежних 40 тыс. армия России насчитывала 113 хорошо 

вооружѐнных и оснащѐнных воинов. 

Не менее важной задачей была задача создания военной экономики. В 1701-1704 гг. по 

приказу Петра на Урале заводчиками Демидовыми были построены впервые в стране 

крупные металлургические заводы, дававшие для нужд армии железо, чугун, пушки, ядра, 

лафеты. Создавались казѐнные мануфактуры по производству пороха, стрелкового оружия,  

сукна для армии. 

Для обучения офицеров были открыты математическая, навигацкая (военно-морская), 

артиллерийская, инженерная, иностранных языков, хирургическая школы; для подготовки 

унтер-офицеров – 50 гарнизонных школ. Многие дворяне были направлены на обучение 

военному делу за границу. По мере их возвращения Пѐтр отказывался от найма иностранных 

военных специалистов. В 1716 г. царь Пѐтр принял «Устав воинский», обобщивший 15-

летний опыт военных действий. Это был первый в русской армии единый свод военных 

наставлений. Позже появился аналогичный «Устав морской», ставший законом для офицеров 

и матросов флота. 

Особое внимание Пѐтр уделил строительству военно-морского флота. 

Усилия Петра по строительству армии, проведѐнные в 1694 г. сухопутные манѐвры 

давали повод считать, что боеспособность русской армии находится на должном уровне и она 

способна успешно решать внешнеполитические задачи. Однако начавшаяся в конце июля 

1695 года осада крепости Азов не удалась, так как русское командование, не располагая 

флотом, не смогло изолировать Азов с моря, а Турецкий флот имел свободный доступ в 

город, снабжая осаждѐнных боеприпасами и продовольствием. Извлекая уроки из 

неудавшегося штурма, Пѐтр сделал вывод, что блокировать Азов, не имея флота, нельзя. 

Были приложены огромные усилия, чтобы в Воронеже, на сухопутье, за 1200 вѐрст от 

моря за одну зиму построить азовский флот, ставший со временем большой силой. После 

создания собственного флота петровская армия в следующем, 1696 году, снова оказавшись 

под Азовом, блокировав его с суши и с моря, заставила капитулировать гарнизон крепости. 

Оно велось не только на юге и на севере, но и на Балтике. В 1708 г. здесь был построен 

первый 28-пушечный фрегат. Общее число построенных за время царствование Петра I 

кораблей составило около 900. В результате военных реформ, проведѐнных в условиях 

непрекращавшейся войны, Россия превратилась в одну из великих военных и морских держав 

Европы. 

Спешно строились металлургические, текстильные и другие мануфактуры для 

обеспечения армии вооружением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием. Армия 

получила совершенное оружие отечественного производства. Готовились командные кадры, 

разрабатывались военные и морские Уставы. К концу Северной войны армия России 

насчитывала более 200 тыс. человек. 

В 1701 г. русские войска одержали первую победу над шведами, а затем в 1702-1704 гг. 

были взяты ряд крепостей, что позволило им выйти к Финскому заливу. Здесь в устье Невы 

16 мая 1703 г.был основан Петербург и создана в Финском заливе крепость Кронштадт. 

В 1909 г. Пѐтр одерживает над шведами победу под Полтавой, а созданный Петром 

флот в июле 1714 г. одержал решительную победу над шведским флотом у мыса Гангут. В 



июле 1720 г. шведский флот потерпел второе поражение у острова Гренгам. Русский флот 

стал сильнейшим на Балтике. 

По Ништадскому миру Россия получила выход в Балтику, что создавало условия для 

экономического, политического и культурного развития России. Россия объявлялась 

империей, а Пѐтр I – императором 

Большое внимание Пѐтр уделял развитию промышленности, строительству крупных 

мануфактур – этого требовали нужды войны. За первую четверть XVIII в. было построено 

около 200 новых мануфактур – металлургических, текстильных и др. Возникли заводы на 

Урале, в Карелии, в Туле и др. районах страны. К 1725 г. железа выплавилось 13,5 тыс. тонн, 

что в 5,5 раза превышало уровень конца XVII в. Возникли медеплавильные, 

сереброплавильные производства. Появились мануфактуры по выпуску парусного полотна, 

капотов, сукна. 

Положив в основу своих взглядов на роль промышленности и торговли, осуществление 

политики меркантилизма и сознавая сырьевые богатства России, Пѐтр считал необходимым в 

первую очередь начать разработку этих богатств. «Наше русское государство, - говорил он, - 

перед иными землями преизобилует и потребными металлами и минералами 

преблагословенно есть, которые до настоящего времени без всякого приложения исканы. 

Надо, чтобы божие благословение втуне под землѐй не оставалось». Это высказывание и в 

современных условиях сохраняет своѐ значение. 

Среди возникших отраслей промышленного производства совсем новой отраслью 

явилось строительство морских кораблей. 

Быстро создавались и росли мануфактуры в лѐгкой промышленности. В 1697 г. 

возникает Хомовый двор – мануфактура по производству парусины, где в 1719 г. работало 

более 1200 человек. В Москве в начале XVIII в. были построены канатный, кожевенный, 

портупейный и шляпный заводы, снабжавшие армию и флот корабельными снастями, 

амуницией, сѐдлами, головными уборами. В Москве и Петербурге создаются в эти же годы 

бумажная , пуговичная, чулочная, суконная, полотняная мануфактуры. При их строительстве 

учитывались: наличие источников сырья, дешѐвый труд местного населения, использование 

русских и иностранных специалистов. Для развития промышленных мануфактур в стране 

правительство Петра предоставляло их владельцам различного рода льготы. 

В качестве рабочей силы использовались «приписные крестьяне». Условия труда на 

производстве были тяжѐлыми, работали «от зари до зари». 

При Петре заметно продвинулось развитие торговли особенно внешней. В 1726 г. 

экспорт составлял 4,3 млн. руб., а импорт – 2,1 млн. руб. Проводилась политика 

меркантилизма. Одновременно проводилась в торговле политика протекционизма – 

вводились повышенные пошлины на заграничные товары, составлявшие конкуренцию 

русским изделиям. 

Строились каналы для создания лучших условий развития промышленности и торговли. 

В торговле на первое место вышел Петербург, а значение Архангельска – падало. 

Ещѐ в 1712 г. Пѐтр приказал «учинить каллегию для торгового дела, чтоб оную в 

лучшее состояние привесть». Бывая в Петербурге, Москве, Астрахани и других торговых 

городах, Пѐтр непременно посещал гостиные дворы, ходил по лавкам купцов, смотрел 

торговые книги и записи, хвалил хорошую красивую раскладку розничного товара, бранил за 

неряшливость и грязь, разговаривал с купцами о положении торговли, не отказывался выпить 

подносимой ему, по обычаю, водки, которую закусывал кренделем. Во время бесед узнавал 

людей, отмечал способных, брал некоторых из них к себе на службу, использовал для 

развития торговли все средства – от пропаганды и учѐбы до насильственных. 



Предметом вывода России было, конечно, преимущественно сырьѐ: пушной зверь, мѐд, 

воск, а с XVII в. на Западе стали особенно ценить корабельный лес, смолу, дѐготь, парусное 

полотно, пеньку, канаты, продукты животноводства – кожи, сало, щетину, шерсть, а также, 

продукты горного промысла – железо и медь; торговля хлебом была слабой из-за бездорожья 

и запретов правительства отпускать хле за границу. 

Основу торгового значения России Пѐтр видел в том, чтобы был торговым посредником 

между Европой и Азией. В 1723 г. он приказал создать компанию купцов для торговли с 

Испанией и Францией. 

Петровские реформы в области торгового дела привлекали всѐ большее число стран к 

торговле с Россией. Если в XVII веке основными партнѐрами в торговле с Россией были 

Англия, Голландия и Швеция, то в последние годы царствования Петра торговые соглашения 

были установлены с Италией, Испанией, Францией. В 1715 г. был заключѐн торговый договор 

с Персией, и торговля через Астрахань значительно оживилась. 

Таким образом, при Петре, и во многом благодаря его титаническому труду и 

государственной мудрости было положено основание русской промышленности; ценой 

гигантского напряжения сил народа и российского государства удалось выдержать 

напряжение 20 лет Северной войны и добиться исторической победы. Создание и развитие 

промышленности, торговли явилось, пожалуй, самым значительным наследием, которое 

России будущего оставила реформаторская деятельность Петра. Оно велось не только на юге 

и на севере, но и на Балтике. В 1708 г. здесь был построен первый 28-пушечный фрегат. 

Общее число построенных за время царствования Петра I кораблей составило около 900. В 

результате военных реформ, проведѐнных в условиях непрекращавшейся войны, Россия 

превратилась в одну из великих военных и морских держав Европы. 

Большое внимание уделялось поиску полезных ископаемых, использованию опыта 

иностранных специалистов. 

Хотя период правления Петра был периодом реформ всех сторон российской жизни, 

крестьянство в ходе податной реформы не претерпело коренных преобразований. В 1719-

1724 гг. была проведена перепись податного населения (так называемая ревизия). Это было 

большим потому времени нововведением и было связано с изменением единого налогового 

обложения – налоговой реформой, чтобы обеспечить увеличение поступления денег в казну. 

За единицу обложения податью (налогом) объявлялся уже не двор (как расширение), а 

мужская душа. Перепись обнаружила около 1 млн. сокрытых мужских душ. В результате 

податной реформы доходы государства возросли в 3 раза. 

Вводился единый денежный налог – подушная подать, заменившая десятки мелких 

подворных сборов. Считалось, что каждый должен платить повинность феодалу – 40 копеек и 

податный налог государству – 70 копеек,  а всего – 1 руб. 10 копеек. 

Перепись населения позволила составить представление о численности населения 

страны – оно составило 15,5 млн. человек. 

В результате осуществления податной реформы изменилась вся система прямых 

налогов; в хозяйственный оборот вводилось большое количество новых земель. Но 

положение крестьян продолжало характеризоваться их полной зависимостью от помещиков. 

Свидетель того времени русский экономист и публицист И.Т.Посошков в своѐм труде «Книга 

о скудности и богатстве» (1724г.) писал: «Помещики на крестьян своих налагают бремена 

неудобоносимые…, многие дворяне говорят: крестьянину не давай обрасти, но стриги его, 

яко овцу, догола: и тако творя, царство пустошать, понеже так крестьян обирают, что у иного 

и козы не оставляют». 



По переписи населения всѐ население страны было разделено на податное, платившее в 

казну налоги, подать, и неподатное, освобождѐнное от них. Первое в себя включало крестьян 

и горожан, второе – дворянство и духовенство. 

Значение податной реформы Петра состояло в том, что она, с одной стороны, 

способствовало увеличению количества обработанных земель, а с другой стороны, она 

ухудшало положение крестьян путѐм ещѐ большего их закрепощения. Крепостное право 

становится основной всей хозяйственной жизни России. 

  

7. Государственные реформы Петра I.  

 

Много внимания Пѐтр I уделял совершенствованию государственного управления 

России. Он смело выдвигал способных и преданных ему людей на государственные дела, не 

считаясь с их родословной.  

Его реформы имели переломное, этапное значение для России. Их сущность 

окончательно оформила и превратила страну в абсолютную монархию. Было подвергнуто 

коренной перестройке всѐ здание государственного управления и администрации. За образец 

административного устройства он берѐт шведскую государственную систему. 

В условиях трудностей, связанных с ведением Северной войны, система управления 

«приказы-уезды» в силу своей отсталости не соответствовала складывавшейся обстановке и 

нуждалось в совершенствовании. Пѐтр считал, что приказная система управления себя 

полностью изошла, особенно в финансово-податном смысле. Нужно было привести в 

соответствие высшее и низшее звенья управления. 

В 1711 г. создаѐтся Сенат – высший законодательный, распорядительный и 

исполнительный орган при царе. Вводилась должность генерал-прокурора для надзора 

верховной власти за деятельностью всех звеньев государственного аппарата. 

Как органу управления, Сенату подчинялись все канцелярии и приказы, а также 

губернии губернаторы. Появление Сената было вторым шагом в организации аппарата 

управления. Сенат был верным исполнителем воли царя, орудием и средством в деле 

управления, суда и законодательства. При своѐм образовании Сенат состоял из 9 членов-

сенаторов, назначаемых Петром. При этом, при назначении сенаторов учитывалась их 

компетентность, выслуга и близость к государю, а не родовитость. Такой подход позволял 

иметь в Сенате как представителей боярских фамилий, так и людей незнатного 

происхождения. 

В государственном учреждении впервые, подобно армии, вводилась личная присяга. В 

ней особо подчѐркивалось, что чиновник обещается «честно и чисто, неленостно, но паче 

ревностно исполнять звание своѐ». 

Важнейшей задачей Сената являлась замена устаревшей приказной системы управления 

коллегиальной. Коллегии становились основой центральной системы управления. Пѐтр 

считал, что эффективность работы госаппарата может быть достигнута путѐм регламентной 

работы всех учреждений. В составлении многих уставов и регламентов он принимал личное 

участие, используя свой собственный опыт. Так, в 1719-1724 гг. был создан Генеральный 

регламент, имевший 12 редакций, 6 из которых принадлежали Петру. В нѐм определялись 

права и обязанности должностных лиц в коллегиях, вплоть до президента коллегии, а также 

чиновников аппарата всех государственных учреждений. Кроме того, каждая коллегия и 

учреждение имели свой собственный регламент. 



Вместо приказов Петр создаѐт коллегии для руководства конкретными участками 

государственного управления на всей территории страны. Он требовал коллегиального 

обсуждения текущих дел. Главными были Военная, Адмиралтейская, Иностранных дел, а 

всего было создано 13 коллегий.  

В 1708 г. проводится губернская реформа, которая разделила Россию на 8 губерний. 

Губернатор обладал большой властью. Была также проведена городская реформа, согласно 

которой главным ведомством в городе был главный магистрат, а на местах – городские 

магистраты. 

Пѐтр лично разрабатывал Уставы по разным службам. Он существенно ограничил права 

церкви. В 1721 г. была разработана Духовная коллегия, переименованная вскоре в 

«Святейший правительственный Синод», уравнѐнный в правах с Сенатом. Создание Синода 

означало тем самым, что выше церковной власти – царь, который становился главой церкви. 

Церковь превращалась в одно из государственных учреждений, а еѐ служители – в служащих 

этого учреждения. Такая политика по отношению к церкви вызвала крайнее недовольство 

большей части духовенства. 

Превращение церкви в часть государственного аппарата было важным шагом на пути 

укрепления самодержавия в петровской России. В результате церковных преобразований 

государству удалось превратить православие в более мощное и гибкое орудие 

идеологического воздействия на народные массы. Реформа не изменила основных функций 

церкви, но лишила еѐ прежнего могущества и включила в систему абсолютной монархии. 

В 1722 году был принят Табель о рангах, который определял систему чинов и порядок 

продвижения по государственной службе (военной и гражданской). Все чины делились на 14 

классов (рангов). Каждый чиновник должен был в зависимости от своих способностей 

продвигаться по 14 ступеням служебной лестницы, начиная с низшей. Принцип знатности 

рода заменялся принципом личной выслуги. К дворянским званиям открывался доступ из 

низших сословий, из недворян. 

Анализ состава офицерского корпуса русской армии в конце Северной войны 

показывает, что офицеры – выходцы из недворян – составляли 13,967 % от общей 

численности офицеров, причѐм в походе каждый пятый офицер был по происхождению 

недворянин. Не без основания по этому в указе 1721 г. младшие офицеры автоматически 

были возведены в дворянство: Все  обер–офицеры, которые произошли не из дворянства, 

оные и их дети, и их потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство». Это 

была очень важная акция политического характера, укреплявшая режим. 

Таким образом, в результате многочисленных реформ в петровской России был 

сформирован дворянско-чиновничий централизованный аппарат абсолютизма. Власть царя в 

предисловии к Воинскому уставу определялась следующим образом: «Его величество есть 

самовластный монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не должен». Он 

управляет государством «по своей воле и благомнению». 

В результате многочисленных реформ при Петре власть царя неограниченной и 

представляла собой абсолютизм. 

Характерной особенностью Петра-реформатора было стремление перенести ряд 

положений воинских уставов на сферу государственного управления и гражданской жизни. 

Устанавливались жѐсткие наказания, вплоть до смертной казни, за государственные 

преступления. По словам А.С.Пушкина, Пѐтр в одних случаях проявлял обширный ум, 

исполненный доброжелательства и мудрости, а в других – жестокость своенравие. По мнению 

поэта, некоторые петровские указы «кажется писаны кнутом». 

  



4. Преобразования в области культуры. 

 

XVIII век явился важной вехой в развитии русской культуры. Реформы в ней охватили 

и образование, и организацию науки, и книгоиздание, печать, градостроительство, 

архитектуру, и даже одежды и развлечения. 

Переход от средневекового мировоззрения к рационалистическому, светскому – 

наиболее характерная черта этих реформ. Годы реформ особенно остро ставили задачу 

подготовки самого различного профиля специалистов: металлургов, моряков, 

кораблестроителей, инженеров, архитекторов и многих других. Нужны были широкие 

государственные меры. 

Важнейшим направлением в становлении светского образования в стране была 

реорганизация и значительное расширение новых учебных заведений. В конце XVII века в 

России было только одно богословское учебное заведение – Славяно-греко-латинская 

академия, готовившая специалистов различного профиля. В 1701 г. в Москве учреждается 

высшая техническая школа математических и навигационных наук. Ученики этой школы 

служили не только во флоте, хотя это для них было главным предназначением. В указе Петра 

1710 г. было особенно подчѐркнуто, что «школа оная не только потребна единому 

мореплаванию и инженерству, но и артиллерии и гражданству». 

Вскоре часть навигацкой школы, еѐ высшие классы были переведены из Москвы, 

поближе к морю в Санкт-Петербург, где на еѐ основе 1 октября 1715 г. была образована 

морская академия. Вслед за Москвой и Петербургом «навигацкие» школы в 1716 г. были в 12, 

а к 1722 г. – в 42 городах России. Поскольку в них обучали по преимуществу арифметике и 

геометрии, то их стали называть «цифирными школами». В московской навигацкой школе 

долгое время преподавал известный русский математик Леонтий Магнитский. 

Одним из важнейших центров подготовки кадров для отечественной науки и 

образовании стала Петербургская Академия наук, решение об открытии которой было 

принято Сенатом 22 января 1724 г. 

Петровская система угроз и страха, тяжѐлых наказаний и штрафов за провинности 

нашли себе применение и в школе его времени. Так, в навигационной школе занятия 

продолжались почти весь день, дисциплина была строгая. За большие проступки учеников 

били на школьном дворе плетьми солдаты, состоявшие при школьной канцелярии; за 

прогульные дни, по указу 1707 г. с состоятельных учеников из дворян взимались отчаянно – 

большие штрафы: за первый день прогула – 5 рублей; за второй – по 15 рублей. По тем 

временам это были очень большие деньги. 

Преобразования требовали подготовки специалистов различного профиля. Сам Пѐтр 

был примером неустанного овладения знаниями и требовал этого от других. Он приглашал 

специалистов, учѐнных из-за границы, посылал туда учиться; он часто экзаменовал 

прибывших с учѐбы; требовал от дворян учѐбы, им не разрешал даже жениться, если нет 

свидетельства об окончании школы. 

При Петре создаются общеобразовательные и специальные учебные заведения; более 

чем в 40 городах России были открыты «цифирные» школы, создавались гарнизонные 

школы; была открыта школа математических и навигационных наук в Москве (1701г.)  

Интерес к знаниям у Петра сохранился на протяжении всей жизни. Царь-реформатор 

прекрасно понимал, что школы, основанные лишь на церковном знании, так же как и 

отправка талантливой молодѐжи для обучения за границу, не могут дать хорошего результата. 

В России стала формироваться собственная система образования. Вначале школы были 

бессословными: в них могли учиться дети из разных слоѐв общества. Однако вскоре во 



многие специальные учебные заведения (готовившие офицеров-специалистов) стали 

принимать только детей дворян. Дети крепостных крестьян не имели права обучаться в 

государственных школах. Поскольку не все дети дворян желали учиться, царь приказал 

считать учѐбу одним из видов государственной службы. А чтобы никто не мог еѐ избежать, 

он запретил священникам заключать браки дворян, не имеющих свидетельства об 

образовании. 

Создавались медицинские, артиллерийские, инженерные школы, горные училища и др. 

Значительное увеличение в стране школ, профессиональных учебных заведений повлекло за 

собой необходимость резкого повышения выпуска учебников. Появилась литература по 

механике, геометрии, навигации, фортификации и другим отраслям знаний. 

Вся эта сеть просвещения, имевшая светский характер, способствовала 

распространению грамотности. Однако образование носило классовый характер, охватывая в 

первую очередь детей дворян и духовенства. Дети же крестьян и рядовых горожан – 

подавляющей части населения страны – лишалась возможности получить образование. 

В становлении и распространении новой культуры, образования огромную роль играла 

светская книга. В первой половине XVIII века в России возникают первые библиотеки. 

Особое значение имело возникновение в России переодики. 2 января 1703 г. вышел 

первый первой русской печатной газеты «Ведомости». Еѐ тираж составил тогда всего 1000 

экземпляров. В 1711 г. «Ведомости» стали печатать в Петербурге. Газета публиковала в 

основном иностранную хронику. 

В конце 1699 г. Пѐтр издал указ, которым распорядился впредь счиление лет 

производить, не от сотворение мира, а от Рождества Христова, новолетие начинать не с 1 

сентября, а с 1 января. Царь велел новый год встречать как праздник. В указе от 15 декабря 

1699 г. говорилось: «Поелико в России считают новый год по-разному, с сего числа перестать 

дурить голову людям и считать новый год повсеместно с 1 января. А в знак того доброго 

начинания и веселия – поздравлять друг друга с новым годом, желая в делах благополучия и в 

семье благоденствия. В честь нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на 

санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять. На то других дней 

хватает». 

Крупные перемены произошли в русском искусстве, в градостроительстве, архитектуре, 

скульптуре. Наиболее полно и ярко особенности архитектуры петровского времени 

обнаружились при строительстве Петербурга, который сознательно создавался как город 

новый культуры, как столица, противопоставлявшаяся Москве. 

В 1704 году Пѐтр приказал построить в Москве на Красной площади «комедиальную 

хромину», где начали ставить спектакли. Так было положено начало существованию 

общественного театра в России. 

Крупным научным учреждением стала основанная царѐм в Петербурге в 1719 г. 

Кунсткамера (помещение для редкостей), в которой хранились собрания минералов, 

медицинских препаратов, древних монет, этнографическая коллекция, несколько земных и 

небесных глобусов. Это был первый естественно-научный музей, куда по приказу Петра 

доставлялось всѐ из области «раритетов, монстров и курьѐзов». Царь призывал население 

приносить в Кунсткамеру всѐ, что «зело старо и необыкновенно». И приток экспонатов 

быстро увеличился: были принесены два младенца – каждый с двумя головами, два – которые 

срослись телами; из Выборга представили овцу, у которой вместо двух – четыре глаза и два 

языка; из Тобольска привезли несколько барашков: у одного из них восемь ног, у другого – 

три глаза, два туловища и шесть ног. В Нижнем Новгороде родился ребѐнок с тремя ногами, а 

в Уфе – с двумя головами. Всѐ это вместе с чучелами птиц и животных, пушками старинного 

литья и т.д. стало храниться в Кунсткамере. 



Петровское государство не останавливалось и перед регламентацией одежды для 

подданных, насилием поддерживало новые моды и нравы. Не раз публиковались указы, 

угрожавшие нарушителям различными карами. 

Так, в одном из таких указов Пѐтр писал: «Нами замечено, что по невской першпективе 

и в ассанблеях недоросли в нарушение этику и регламенту штиля в шпанских камзолах и 

панталонах с мишурою щеголяют предерзко. Господину полицейскому Санкт-Петербурга 

указую впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в литейную часть и 

бить кнутом, пока от гишпанских панталонов зело похабный вид не окажется. На звание и 

именитость не взирать, а также и вопли наказуемых». 

Когда в 1698 году Пѐтр прибыл из заграничного путешествия в Москву и остановился в 

Преображенском, туда поспешили бояре, чтобы приветствовать царя с благополучным 

возвращением. Царь обошѐлся поздравлениями самым непредвиденным образом: велел 

подать ножницы и стал обрезать бороды у бояр. Первым лишился бороды боярин Шеин, 

вторым – «князь-кесарь» Ромодановский. За ним следовали другие, которых лишали бороды 

либо сам царь, либо по его велению. От бритья бород освободились лишь церковные 

иерархии. Так было положено начало брадобритию-новшеству, которое тогда произвело на 

всех огромное впечатление, ибо борода считалась признаком солидности и 

добропорядочности. Правда в последствии на ношение бороды устанавливался очень 

высокий налог.  

Она стала светской, более разнообразной в жанровом отношении, получила активную 

поддержку со стороны государства. Однако в целом культура носила переходный характер, 

так как во многом ещѐ сохранились черты прежней эпохи.  

Музыка была представлена несложными бытовыми формами: танцевальными, 

военными, застольными мелодиями. Особенно популярны были канты (многоголосое 

бытовое пение, обычно звучавшие в дни государственных и военных праздников).  

Архитектура этого времени представлена прежде всего сооружениями Санкт-

Петербурга, для строительства которого были приглашены лучшие зарубежные специалисты 

– Ж.Леблон, Д.Растрелли. В этой работе участвовали и русские архитекторы – И.К.Коробов и 

М.Г.Земцев. 

Важнейшими памятниками архитектуры стали Петропавловский собор и 

Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллекций, дворец Меньшикова в Петербурге, 

Меньшикова башня в Москве, сооружения Петергофского ансамбля.  

Изобразительное искусство первой четверти XVIII в. представлено таким новым 

явлением, как гравюра (она пришла на Русь из Европы). Гравюры завоевали популярность 

прежде всего из-за своей дешевизны и вскоре уже широко использовались в учебной 

литературе, газетах, календарях.  

По обилию новых явлений, в культурной жизни первая часть XVIII в. не имеет аналогов 

в отечественной истории. По приказу царя для дворян было введено обязательное ношение 

европейской одежды – камзолов, чулок, башмаков, галстуков, шляп. Бояре и дворяне должны 

были брить бороды. За ослушание им грозил в лучшем случае большой денежный штраф, а в 

худшем – опала. Крестьяне за право носить бороду должны были платить налог, который 

взимался всякий раз, когда крестьянин въезжал в город. Лишь духовенство сохранило своѐ 

право на ношение традиционной одежды и бороды. 

В соответствии с новой концепцией жизни вводились новые формы общения людей, 

манеры их поведения. В 1718 г. был создан указ о введении в Петербурге Ассамблей – новой 

формы развлечения для высших чинов, похожей на собрание или съезд, собирающиеся не 

только для увеселения, но и для дела, когда можно друг друга видеть и о всякой нужде 



переговорить. Всѐ это были черты культуры петровской эпохи, школы советского 

воспитания, новой формы общения людей. Ассамблеи положили конец затворнической 

жизни столичных женщин. 

Указ определял курс лиц, приглашавшихся на ассамблеи. Это высшие чины из дворян, 

офицеров, чиновников, знатных купцов, корабельных мастеров, которые должны являться 

вместе с жѐнами. Ассамблеи начинались обычно в 4-5 часов и заканчивались в 10 часов 

вечера. На них подавалось лѐгкое угощение: сладости, табак и трубки, прохладительные 

напитки; выставлялись столики для игры в шахматы и шашки. Посещение ассамблей было 

обязательным. 

В соответствии с новой концепцией жизни вводились и новые манеры поведения, 

особенно молодѐжи. Подлинным постановлением для неѐ стала вышедшая в 1717 году книга 

«Юности честное зерцало или показание житейскому обхождению…», где излагались 

правила поведения молодѐжи в семье, в гостях, в общественных местах и на службе. 

Юношам внушались скромность, трудолюбие, послушание, учтивость и благоразумие. 

«Зерцало» наставляло молодых людей «отца и матерь в великой чести содержать», «у 

родителей речей перебирать не надлежит и ниже прекословить; на зов отца отвечать: «чего 

изволите государь-батюшка?» За пределами семьи юноши должны были быть 

предупредительными к старшим, почтительно, не перебивая, слушать их речи, не быть 

назойливыми. 

А вот какие рекомендации поведения за столом: «Руки твои не лежат долго на тарелке, 

ногами везде не мотай, когда тебе пить, не утирай губ рукою, но полотенцем, и не пей пока 

ещѐ пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. Зубов 

ножом не чистить, но зубочисткою, и одной рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Хлеба, 

приложа к груди не режь. Ешь, что перед тобою лежит, а  ено не хватай. Над ествою не 

чавкай как свинья и головы не чени: не проглотив куска, не говори. Часто чихать, сморкаться 

и кашлять не пригоже». 

В заключение «Зерцало» в разделе «Девическое целомудрие» излагало рекомендации 

девицам. Если юноша должен быть «смирѐн, приветлив и учтив», то девица должна обладать 

такими добродетелями как: смирение, трудолюбие, милосердие, стыдливость, бережливость, 

верность, чистоплотность и др. У девицы ценилось умение краснеть, что считалось 

признаком нравственной чистоты. И наоборот: «непорядочная девица со всяким смеѐтся и 

разговаривает, бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи, садится к другим 

молодцам и мужчинам, толкает локтями, а смирно не сидит, но поѐт блудные песни, 

веселится и напивается до пьяна, скачет по столам и скамьям, даѐт себя по всем углам таскать 

и волочить, яко стерва, ибо, где нет стыда, там смирение не явится». 

Осмысливая реформы Петра I и пути их реализации, мы задаѐм вопросом: что они дали 

трудовому народу России? С одной стороны, они принесли ему новые тяготы, вызванные 

воинами, строительством городов и крепостей, кораблей и мануфактур, которые требовали 

огромных ресурсов и жертв со стороны крестьян и горожан, с которых взимались новые 

налоги. 

Но с другой стороны – было создано могучее государство, обеспечившее стране 

национальную независимость, выход на Балтику, что способствовало развитию России. Это 

сократило отставание России от передовых стран Запада. По словам академии Лихачѐва д.С. 

без петровских реформ 2русское общество опоздало бы в своѐм развитии лет на двести». В то 

же время эти реформы не оказали ожидавшегося влияния на глубинные слои населения 

России.  

Более того, по словам доктора исторических наук Анисимова Е.В. «реформы Петра не 

столько способствовали быстрейшему развитию России в направлении к капитализму, 



сколько цементировали феодальные устои. Промышленность России была поставлена в такие 

условия, при которых она фактически не могла развиться по-иному, чем капиталистическому 

пути. 

Пѐтр «прорубил окно в Европу». Это, безусловно, верно. Но проводимые им 

радикальные, суровые, жестокие реформы не решили в полной мере задачу ввести Россию в 

европейскую цивилизацию, поскольку реформы эти не оказали ожидавшегося влияния на 

глубинные слои населения. 

Реформы Петра выполняли не только государственные функции по обслуживанию 

потребителей власти самодержца, но и способствовало тому, что из петровской 

государственной культуры XVIII века выросла и великая русская культура XIX столетия. 

Оценивая реформы и человека, стоящего в центре их проведения, мы сознаѐм, что они 

сократили отставание России от передовых стран Запада и превратили еѐ в великую державу 

Европы. Создание регулярной армии и флота, проведение активной внешней политики 

способствовали выходу России на прибалтийское морское побережье, а рост мануфактурной 

промышленности, развитие внутренней и внешней торговли вели к быстрому развитию 

экономики. 

«Революционность» петровских реформ придавала уже происходившим процессам 

принципиально новые качества. 

Благодаря энергичной деятельности Петра I в экономике, уровне и формах развития 

производительных сил, в политическом строе России, в структуре и функциях органов 

власти, в классовой и сословной структуре населения, в быту и культуре народа произошли 

огромные изменения. Средневековая московская Русь превратилась в Российскую империю. 

Коренным образом изменилось место России в международных делах. Однако важно иметь в 

виду, что все эти изменения происходили на прежней феодально-крепостной основе. Но сам 

этот феодально-крепостной строй существовал уже в совершении других условиях. Он ещѐ не 

утратил возможностей для своего развития. Темпы и размах освоения им новых территорий, 

новых сфер экономики, новых производительных сил значительно возросли, что ещѐ 

позволило решать давно назревшие общенациональные задачи. 

Сложность и противоречивость развития России в этот период определили и 

противоречивость деятельности Петра I в осуществлении реформ. С одной стороны, эти 

реформы имели огромный исторический смысл, так как шли на встречу общенациональным 

интересам и потребностям страны, способствовали еѐ прогрессивному развитию будучи 

нацелены на ликвидацию еѐ отсталости. С другой стороны – реформы осуществлялись теми 

же крепостниками и крепостническими методами и способствовали тем самым укреплению 

господства крепостников. 

Во всех переменах, произошедших в России, значительную роль сыграл сам Пѐтр I, 

который, будучи цельной и самоотверженной натурой, подчинил всю свою жизнь, 

деятельность и помыслы государству, которое он считал если не идеальным, то, во всяком  

случае, соответствующим требованиям того времени. 

Жизнь Петра I в истории оказалась необычно яркой и долговечной. Он пожалуй, 

единственный деятель отечественной истории, перешагнувший безболезненно роковой для 

многих авторитетов старого мира рубеж 1917 года, чтобы остаться в общественном сознании 

в качестве гениального реформатора, превратившего Россию в великую державу. Многие 

преобразования и институты, созданные Петром показали свою удивительную 

жизнеспособность в течение десятков и соток лет. Отмечая это, русский историк 

М.П.Погодин писал: «В руках Петра концы всех наших нитей соединяются в одном узле. 

Куда мы не оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальной фигурой… И место в системе 

европейских государств, а так-же управление, разделение, судопроизводство, права сословий, 



Табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, 

каналы, дороги, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, 

виноделие, торговля внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали; 

лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, военные училища ,академии – суть 

памятники его неутолимой деятельности и его гения». 

В оценке имени Петра и роли его реформ в нашей отечественной истории нет 

однозначного подхода. С давних пор исследователи петровских реформ разделялись на  

«славянофилов», что последние нанесли традиционной русской культуре значительный урон 

в результате внедрения в неѐ чуждых ей западных элементов, и «западников», доказывающих 

своевременность, пользу и ценность реформ, их блестящие результаты. Как бы там ни было, 

исторический опыт реформаторской деятельности Петра особенно важен, он крайне актуален 

сейчас, когда наше общество вошло в эпоху преобразований, от глубины, радикальности и 

последовательности которых зависит наше будущее, судьба наших детей и внуков. 

   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие цели преследовали внутренние реформы Ивана Грозного в 1549—1563 гг., и 

какие области отношений они охватывали? 

2. Какие цели преследовала внешняя политика Ивана IV на магистральных 

направлениях? 

3. Была ли опричнина антибоярской политикой? 

4. В чем заключались причины смутного времени? 

5. Какие новые явления в экономике свидетельствовали о начале зарождения 

капиталистического уклада хозяйства в России? 

 

6.Какие типы повстанческих движений имели место в XVII в. и почему этот век 

именуют «бунташным»? Каковы были внешнеполитические приоритеты России в 

XVIIв.? 

7. В чем заключалась главная отличительная особенность культуры XVII в.? 

8. Назовите основные направления преобразований в российском обществе при Петре 

Первом. В чем заключаются сила и слабость петровских реформ? 

9.  Как оценить итоги петровских преобразований в экономике? 

10.Укажите основные направления внешней политики России в первой четверти XVII 

века.Что стало главным содержанием внутренней политики Екатерины II? 
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Табель о рангах 

 

Класс Гражданские 

чины 

Соответствующие чины 

  военные морские 

1 Канцлер Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал 

II Действительный 

тайный  советник 

Генерал-от-кавалерии Адмирал 

 

 
    Генерал-от-инфантерии  

  Генерал-от-артиллерии  

  (в   XVIII в.   генерал- 

аншеф) 

 

III Тайный советник Генерал-лейтенант Вице-адмирал 

IV Действительный 

статский   советник 

Генерал-майор Контр-адмирал 

(XVIII в.) 

V Статский советник Бригадир (в XVIII в.) Капитан-камандор 

(XVIII в.) 

VI Коллежский советник Полковник Капитан первого ранга 

VII Надворный советник Подполковник Капитан второго ранга 

VIII Коллежский асессор Майор (до 1884 г.) Капитан-лейтенант   

(до1884 г.) 

IX Титулярный советник Капитан Лейтенант 

  Ротмистр  

X Коллежский 

секретарь 

Штабс-капитан Мичман (с 1884 г.) 

  Штабс-ротмистр  

XI Корабельный 

секретарь 

  

XII Губернский секретарь Поручик Мичман (до 1884 г.) 

XIII Провинциальный 

секретарь 

Подпоручик  

  Корнет  

 Сенатский 

регистратор 

  

 Синодский 

регистратор 

  

 Кабинетский 

регистратор 

  

XIV Коллежский 

регистратор 

Прапорщик  

(после1884 г. этот чин 

существовал только в 

военное время) 

 

Согласно «Табели о рангах» статским (гражданским) чинам соответствовали придворные: 1 

класс — обер-камергер, обер-гофмаршал, обер-шталмейстер, обер-егермейстер, обер-

гофмейстер, обер-шенк, обер-церемониймейстер, обер-форшнейдер (с 1856 г.); Ill класс — 

гофмаршал, шталмейстер, егермейстер,.гофмейстер; V класс — церемониймейстер (с 1884 г.); 

VI класс — камер-фурьер (до 1884 г.). 

(Дано по книге: Л. Е. Шепелев. Работа исследователя с    архивными 

документами. М. — Л., 1968). 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Лекция 23 

Индустриальное развитие стран Запада во второй половине ХVIII - 

XIX веков. 

1. Индустриальное развитие стран Запада во второй половине XVIII- 

XIX веков. 

а) Общая характеристика. 

б) Промышленный   переворот   в   Англии:   предпосылки,   

важнейшие 

изобретения. 

В) Промышленное развитие Бельгии. 

г)  Индустриализация в Германии, Франции. 

д)  Промышленное производство США. 

2. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. 

Основные понятия: промышленный переворот, индустриализация, 

кризис перепроизводства, эпоха империализма, «дикий капитализм», 

внутренний рынок. 

1

. 

Индустриальное развитие стран Запада во второй половине 

XVII - XIX 

веков. 



а) Общая характеристика. 

Европейские буржуазные революции способствовали значительным 

изменениям в социально-экономическом развитии во второй половине 

XVIII веке: 

• разрушенные феодальные порядки; 

• экономическое и политическое укрепление буржуазии; 

• рост мануфактурного производства; 

• аграрная  революция  (интенсификация  сельскохозяйственного  

труда  и  сокращения населения); 

Все это способствовало началу промышленного переворота, т.е. 

перехода от мануфактуры к фабрично-производственному производству. 

Индустриализация, охватившая всю Европу с конца XVIII-XIX вв. 

развивалась неравномерно и имела свои особенности в каждом регионе. 

Вопрос. Что требуется для развития капитализма? 

а) появление свободных рук 

б) накопление денежных средств, капиталов 

в) рост внутреннего 

рынка 

Объяснение путем беседы: 

Какие условия необходимы для того, что бы купец мог основать 

мануфактуру? Нужно иметь капитал и наемных рабочих. Мануфактура 

ведет к росту производительности. При каком условии этот рост оправдан? 

Нужен спрос на товары, нет смысла в мануфактуре, если некому купить ее 

изделия, т.е. необходим рост внутреннего рынка (сферы товарного 

обращения внутри страны). 

б) Англия. 

Все эти условия возникли в Англии в результате буржуазной 

революции. 

В результате огораживания было разорено и уничтожено 

крестьянство, которое и образовало новый социальный слой Англии - 

наемных рабочих. 



Важнейшими источниками накопления капиталов в Англии были 

работорговля и ограбление колоний. «Торговля рабами послужила теми 

дрожжами, на которых рос английский капитал». Э.Вильямс. 

Ежегодно сотни европейских судов отправлялись в Африку за 

невольниками. В XVIII веке из каждых четырех судов были три 

английских. Европейские купцы привозили в Африку рис, яркие ситцевые 

ткани, порох, ружья. Они подкупали и спаивали местных царьков и 

вождей, натравливали одни племена на другие. Знать продавала 

работорговцам военнопленных. Рабов загоняли в страны невольничьих 

кораблей. Как выразился капитан одного корабля, «негру на корабле 

отводилось меньше места, чем покойнику в гробу». Путь в Америку 

продолжался в зависимости от погоды от 6 до 20 недель. Запертые в 

трюмах невольники страдали от тесноты и неподвижности, от 

спертого воздуха и недостатка воды и пищи. Случалось, половина их 

погибала в пути. Не только мертвых, но и тяжело больных выбрасывали в 

море. Стаи акул неотступно следовали за невольничьими кораблями в 

ожидании легкой добычи. 

В XVIII веке раба можно было приобрести в Африке за товары 

стоимостью 40-50 долларов, а в Америке его продавали за 400-500 

долларов. Работорговля приносила баснословные доходы. На средства, 

вырученные от нее, в Англии основывались мануфактуры, росли города. 

В Ливерпуле строились корабли для «африканской торговли». 

В середине XVIII века Англия овладела одной из самых богатых и 

многолюдных провинций - Бенгалией (ныне республика Бангладеш) - и 

подвергла ее население беспощадному ограблению. Богатства Индии 

потекли в Англию. 

Почему же в Англии рос внутренний рынок? Мелкий крестьянин, 

обладающий средствами производства, приобретает обычно на рынке 

меньше, чем лишенный этих средств наемный рабочий, каждый вынужден 

покупать все: одежду, продукты питания и т.п. 



Англия с середины XVIII века обладала густой сетью мануфактур 

на основе принципа разделения труда (производство булавки) что 

многие операции свелись к таким простым движениям, что стала 

возможной замена руки рабочего машиной. 

Таким образом, сложились следующие предпосылки промышленного 

переворота: 

а) английская буржуазная революция отрыла путь для более 

быстрого 

развития капитализма; 

б) работорговля   и   ограбление   колоний   способствовало   

накоплению 

капиталов; 

в) благодаря огораживанию появилась масса свободных рабочих 

рук; 

г) разорение   крестьянства   и   рост   городов   повели   к   

расширению 

внутреннего рынка - спроса на товары; 

д) развитие мануфактур подготовило переход к машинам. 

       Важнейшие изобретения. Машины применялись и до начала 

промышленного переворота. Различают такие виды машин: 

энергетические или машины двигатели, транспортные и технологические. 

Уже в древности и в древние века применялись в качестве двигателей 

водяное колесо и ветряные мельницы, в качестве транспортных машин, 

перемещающих какое-либо тело в пространстве насосы на шахтах, 

воздуходувные мехи, приводимые в движение водяным колесом, блоки и 

другие устройства для поднятия грузов. К примитивным технологическим 

машинам, т.е. машинам, которые  изменяли обрабатываемый предмет, 

можно отнести самопрялку и ткацкий станок. 

Машины появившееся в Англии в конце XVIII века принципиально 

отличались от всех прежних: если прялка или ручной ткацкий станок 

только и помогали работе рук человека, частично заменяли их, то новые 

машины полностью заменяли искусные руки человека в обработке 

сырья и изготовления из него готовых изделий. Вместо прежних 

двигателей, зависящих от сил природы, был создан универсальный 

двигатель - паровая машина. 



В XVII веке в Европу стали ввозить ткани с красивой цветной 

набивкой. Промышленности Англии пришлось ликвидировать в 

производстве хлопковых тканей. 

Джон Кей ткач и механик в 1733 году изобрел ткацкий станок (челнок 

перебрасывался нажатием нужной передачи). 

В 1765 году ткач Джеймс Харгвис изобрел механическую прялку, 

«Дженна» в которой одновременно работали 15-18 веретен. Это 

изобретение несколько раз модернизировалось. В 1784 году Джеймсом 

Уаттом была изобретена паровая машина, которая могла использоваться 

во всех отраслях промышленности. 

Новая техника потребовала иной организации производства. 

Мануфактура, основанная на ручном труде, была вытеснена машинным 

производством - фабрикой, рассчитанной на выпуск огромного 

количества стандартной продукции. 

Развитие промышленности привело к росту транспортной 

инфраструктуры строительство новых каналов, железных дорог. 

К середине XIX века в Англии ж/д пути составляли 8000 км. Морская 

и речная торговля модернизировала с использованием паровых машин. 

В конце XVII и начале XIX вв. Англию стали называть мастерской 

мира. 

в) Промышленное развитие Бельгии. 

Промышленное развитие XIX века характеризовалось расширением 

машинного производства, передачей технологических знаний, 

коммерческого и финансового опыта от Англии к другим Европейским 

странам и США. 

Бельгия, как и Англия, имела богатые запасы угля, руды, удобна 

Г.П. между Францией и Германией, благодаря чему процветали крупные 

торговые центры (Гент, Льеж, Антверпен и др.). В ходе наполеоновских 

войн введен запрет на ввоз английских промышленных товаров, что 

способствовало расцвету хлопчатобумажного производства в Генте, а в 

дальнейшем благоприятствовало ускорению промышленного развития 

Бельгии. 



г) Индустриализация в Германии, Франции. 

Во Франции крупными промышленными центрами были Париж, 

Леон, 

северо-восток и центр страны. Банки и финансовые учреждения 

активно 

вкладывали свои капиталы в строительство новых предприятий в 

эпоху 

второй   империи   (1852-1870   гг.)   Объем   экспорта  вырос   в   400   раз,   

а 

производство энергии в 5 раз. 

В Германии процесс индустриализации ускорился после 

объединения в 1871 году. Крупными промышленными центрами стали 

Рурская область (производство стали), в долине реки Вуппер 

(производство хлопчатобумажных тканей, добыча угля и железной 

руды, впервые стал использоваться кокс). 

В Австро-Венгрии, Италии, Испании индустриализация развивалась 

лишь в отдельных регионах. 

д) Промышленное производство США. 

В   США   промышленное   производство   особо   быстрыми   темпами 

развивается   в   40-х   годах   XIX   века   (Пенсильвания,   Нью-Йорк   и   

др.). 

Огромные   размеры   страны   способствовали   бурному   развитию   

средств 

коммуникации  -  ж/д  линий  и  шоссейных  дорог.   На  юге  

развивалось 

плантационное хозяйство с использованием труда чернокожих рабов, (в 

1793 

году   изобретен   и   используется   хлопкоочистительный   станок;  

строятся сельскохозяйственные предприятия по переработке продукции). 

2.Социальные     и     экономические     последствия     

промышленного переворота. 

Социальные последствия: формирование и превращение в 

основные классы индустриального общества: промышленной буржуазии и 

наемных рабочих. Взаимоотношения их складывались сложно: 

1 этап, «дикий капитализм» - степень эксплуатации рабочих была 

крайне высокой. Предприниматели стремились сократить расходы путем 

низкой заработной платы, увеличения рабочего дня. Рабочие не были 

защищены законом отсутствовала элементарная ТБ. 



Появление новых машин создавало возможность для широкого 

применения труда женщин и детей, т.к. им можно было меньше платить 

и они не так отстаивали свои интересы как мужчины-рабочие. 

В повести Н.Н. Шпанова «Джемс Уатт» (М., 1936г.) используются 

документальные свидетельства современников. Малолетними рабочими на 

первых фабриках были дети, взятые фабрикантами для «обучения» из 

детских приютов; под видом «обучения» фабриканты беспощадно 

эксплуатировали несчастных детей. 

2 этап. Стихийный протест против существующих порядков: 

• разрушение машин (движение луддитов в Англии). 

Этот процесс принял такой размах, что в 1812 году парламент 

принял закон о смертной казни за разрушение машин. 

• создание профсоюзов, и формирование идеологических концепций. 

3 этап. Капиталисты открыто претендуют на 

власть. 

Экономические последствия: 

• К концу 70-х годов XIX века в Британское государство подошло к 

завершению. Конкурентами Англии были Германия, США. 

• Кризисы перепроизводства случались все чаще, не хватало рынка  

сбыту, истощалась сырьевая база. 

• Колониальная экспансия и возникновение крупных колониальных 

империй (Британская). 

• Эпоха империализма (могущество Европейских индустриальных 

держав   и   зарождение   между   ними   серьезных   противоречий: 

экономическое соперничество, борьба за колониальные источники 

сырья, и рынка сбыта). 

Таким образом, к концу XIX века завершился процесс становления 

индустриального капитального общества в Западе и Центре Европы 

северной Америки, стран Запада явились «первым эталоном» развития 

капитализма.



Лекция №24 -  практическая работа 

Политическое развитие стран западного мира. 

1. Политические последствия промышленного переворота  

2. Революции 1830-1831 гг. во Франции, ее результаты 

3. Эволюционная модель развития Англии 

4. Революции 1848 г в Европе  

5. Марксизм 

 

Основные понятия: либерализм, конституционная монархия, хартия, радикализм, 

реформы, республика, марксизм, профсоюз, гражданское общество, эволюция, 

революция. 

 

Задание. Найти ответы на следующие вопросы  

1. Каковы причины революционного подъема в Европе в 1848-1949гг? 

2. Расскажите о чартистском движении в Англии в 30— 

40-е годы XIX века. Каковы были его результаты? 

3. Назовите важнейшие общественно-политические течения в Европе XIX века. 

Интересы, каких социальных слоев они выражали? 

4. Какие национальные государства образовались в Европе 

в XIX веке? Как проходил процесс их становления? 

 

1.    Политические последствия промышленного переворота в Европе XIX в. 

Промышленный переворот повлек за собой широкомасштабные политические 

преобразования. XIX век в истории стран Европы были эпохой становления 

парламентаризма, разложения и ликвидации феодально-абсолютистских режимов. В этот 

период распространяется политическое течение - либерализм, выражавшие 

интересы промышленной буржуазии (ограничение прав монархов конституциями, 

создание парламентов на основе выборности, установление политических свобод). 

XIX век в жизни стран Европы стал временем формирования национальных 

государств. 

В 1815 году европейскими монархами создан «Священный союз» для поддержания 

феодально-абсолютистских режимов. Что привело к некоторой стабилизации. Однако 

протест в обществе приобрел новые черты, увеличилась роль рабочих. Первый всплеск 

революций происходит в 1820-1831 годах. 

2.      Всплеск революций в Европе в 1830-1831 гг. 

Наиболее значительные события произошли во Франции. В 1824 году при Карле X 

укрепляет свои позиции дворянство, которые потеряли свое имущество в годы революции. 

Это вызвало резкое недовольство промышленной буржуазии и зажиточного крестьянства. 

Что вылилось в революцию в июле 1830 года. В результате династия Бурбонов была 

низложена. К власти пришел представитель Орлеанской династии - Луи-Филипп, при 

котором правительство взяло курс на установление конституционной монархии, 

ориентированной на буржуазию. На смену дворянской монархии во Франции пришла 

монархия буржуазии. 

Революция во Франции воодушевила многих либералов в Европе. В ряде немецких 

государств, в Греции устанавливается конституционная монархия. Бельгия добивается 

самостоятельности от голландского короля. 

3.       Эволюционная модель развития. Англия. 

Англии удалось в этот период избежать революции. Решив социальные 

проблемы, английское правительство сохранила свои традиционные политические 

институты. Буржуазия, увеличив свою экономическую мощь, политическую роль играла 



незначительную. Их интересы сталкивались в парламенте с лендлордами (крупные 

землевладельцы). В 1832 году была осуществлена первая парламентская реформа 

(изменились избирательные права в пользу промышленной буржуазии). 

В конце 30-х годов обострился рабочий вопрос. Все требования рабочих сведены в 

единый документ - хартию. По всей стране развернулось массовое движение за 

принятие этой хартии - чартистсое (хартия - «чартер»). Деятельность чартистов не была 

революционной, так как они ограничились подачей петиции правительству, которое 

встало на путь  компромисса .  В  30 х -40 х  год ах б ыли  приняты  

законыспособствующие развитию английской промышленности (отмена экспортных 

пошлин на английские товары, ограничен ввоз хлеба в Англию), что дало громадные 

прибыли буржуазии, часть из которых направлялась на улучшение положения рабочих. В 

1847 году принят закон об ограничении рабочего дня до 10 часов. 

4.       Революционный всплеск в Европе в 1848 году 

В 1848 году в Европе произошел еще более мощный всплеск революции. К 

социальным проблемам добавлялись неурожай и голод 1847 года, кризис перепроизводства, 

массовая безработица и нищета. Основной движущей силой революции стал рабочий 

класс. 

В результате восстания в Париже было свергнуто правительство Гизо, король Луи-

Филипп отрекся, от престола и 25 февраля 1848 года Франция стала республикой. 

Временное правительство приняло ряд радикальных законов: введено всеобщее 

избирательное право для мужчин старше 21 года, созданы национальные мастерские, 

давшее 100 тыс. рабочих работу. Но многие меры не могли быть обеспечены финансами. 

Рост налогов и закрытие национальных мастерских способствовали новому 

восстанию, которое было жестко подавлено. И в выборах в декабре 1848 года 

одержал Луи Наполеон, который в 1851 году осуществил государственный переворот и 

1852 году провозгласил себя императором. 

По сходному сценарию события развивались в германском союзе и в австрийской 

империи. 

Не смотря на то, что революции были подавлены, они имели большое значение 

для развития западной цивилизации. 

5.      Марксизм. 

В ходе революционных событий с середины XIX века либеральные ценности 

получили широкое распространение политической жизни западного общества. Однако 

положение рабочих мало изменилось, они остались политически бесправными. 

В этих условиях развивается новое направление - социально-политическое течение - 

марксизм (К. Маркс - идеолог). Суть марксизма: в капитализме заложены 

антагонистические противоречия. Улучшить капиталистический строй эволюционным 

путем невозможно. Необходима революция во главе с рабочим классом. 

Основные положения изложены в «Манифесте коммунистической партии» К. Маркса 

и Ф. Энгельса (1848 год). В 1864 году создан первый интернационал. В 1889 году второй 

интернационал. К концу века партии 

превратились в массовые организации в ряде стран (Италия, Германия, Франция). 

Одновременно рабочие в конце XIX века вступали в профсоюзы, которые 

защищали права трудящихся, боролись за улучшение условий жизни и труда рабочих. 

Власти были вынуждены идти на уступки рабочему движению. Во многих европейских 

странах и США во второй половине XIX века принимаются законы, улучшающие условия 

труда, ограничивающие рабочий день, вводившие обязательное страхование 

6.      Германия и Италия во второй половине XIX века 

Во второй половине XIX века в Европе продолжается процесс оформления 

национальных государств. 



С середины XIX века усилилась Пруссия, которая добивалась объединения 

немецких земель, этот процесс связан с именем Р. Фон Бисмарк (канцлер с 1862 года). 

В 1866 году, в результате австро-прусской войны Австрия от претензий на 

гегемонию, был образован северогерманский союз, во главе с Пруссией. 18 января 1871 

года в Версале прусский король Вильгельм I был провозглашен германским кайзером. 

Многовековая раздробленность Германии была преодолена. 

Центром объединения Италии стало Сардинское королевство. Этот процесс 

осложнялся вмешательством Австрии и Франции. Глава сардинского правительства 

К. Кавур ловко воспользовался противоречиями между европейскими государствами. 

К концу 60-х годов сардинские войска сумели сокрушить Неаполитанское королевство, 

изгнать австрийских и французских интервентов. Присоединение к Италии Рима и 

ликвидации Папской области в 1870 завершили процесс объединения. 

Политическое развитие в странах Запада привело к становлению основ гражданского 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лекция 30 

Международные отношения в Новое время. 

1 Колониальный раздел мира. 

2.Европейские войны XVII - XIX вв., внешнеполитические союзы и 

дипломатия в конце XIX в. 

3.Внешняя политика России на Западе й Востоке в конце XIX века. 

 

Основные понятия: экспансия, океаническая цивилизация, «принцип европейского 

равновесия», «континентальная блокада», «Венский конгресс», «Священный союз». 

 

1. Колониальный раздел мира. 

  

Период XV –XVII ВВ. называется «ранним Новым временем», когда происходит 

формирования современной цивилизации. Одной из главных черт этого периода было 

начало создания глобальной океанической цивилизации. 

В результате чего это стало возможно? 

В результате Великих географических открытий. 

Как изменилось положение Запада и Востока? 

В результате Великих географических открытий был положен конец замкнутости 

Запада, установились постоянные связи с Востоком. 

Перечислите открытия, сделанные европейцами с XVB?  (см. лекцию 14) 

Как складывались взаимоотношения между колонизаторами и местным 

населением открытых земель?   

На новые земли устремились искатели новой наживы - рыцари, мечтавшие разбогатеть, 

а также служители церкви. Бразилией завладели португальцы. Они захватили только 

важнейшие города вдоль побережья Индийского океана. Завоеватели варварски 

уничтожали древнюю культуру покоренных народов. В связи с массовым вымиранием 

индейцев в Америку стали ввозить для тяжелой работы чернокожих из Африки. 

Назовите последствия Великих географических открытий   

Географические открытия привели к небывалому расширению торговли; 

устанавливались связи между отдаленными материками. Западная Европа с XVB-начала 

осуществлять всемирную экспансию, сделав свой тип цивилизации господствующим на 

планете. Европейская цивилизация выдвинула в качестве важнейшей ценности личность, 

признание прав и потребностей которой привело к становлению гражданского 

«открытого» общества, а также к бурному развитии науки и техники, призванных 

максимально улучшить существование человека. 

Развитие науки способствовало ее разрыву с религией. В результате в Европе 

прокатывается волна кровавых конфликтов и религиозных войн. 

В чем особенность международных отношений в Новое время? 

Развивающийся капитализм требовал перестройки социально-экономических 

отношений, но и сложившегося в Европе политического строя. Это способствует 

возникновению в международных отношениях принципа «европейского равновесия», 



что привело к возникновению общеевропейских конфликтов. 

Назовите причины и итоги Тридцатилетней войны (1618-1648гг). 

Причина:  столкновение двух внутригерманских военнополитических блока:  

1). Католический Габсбургский блок (Австрия и Испания) при поддержке папы 

римского, католических князей Германии и Польско-Литовского государства. 

2). Антигабургская коалиция (Голландия, Дания, Россия, Франция, Швеция)  

 

Итоги: 

Габсбурги не достигли желаемого главенства над «всем христианским миром». По 

Вестфальскому миру 1641г. Франция и Швеция приобрела территории в Германии, 

Священная Римская империя утратила престиж в Европе. 

Чем характеризуется процесс колонизации на рубеже XVII — XIX вв? 

На начальном этапе колонизации европейцы обычно не вмешивались во внутреннюю 

жизнь покоренных обществ, важно было их экономическое подчинение. К рубежу XVII - 

XIX вв. Англия стала главной колониальной державой. 

В чем особенность колониальной политики Российской империи? 

В отличие от европейских стран запада, Россия занимала не дальние заморские земли, 

а те, которые располагались вблизи на востоке, к Тихому океану, а затем и на юге 

(Кавказ, Крым, Средняя Азия); на западе (Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 

часть Польши). 

Какие формы эксплуатации применялись в колониях? 

1) рабский труд, рабовладельческая плантация (В Латинской Америке, на островах 

Карибского моря); 

2) крепостная система (в Индонезии голландцы); 

Жесткая эксплуатация с целью извлечь из колонии максимальные прибыли (Южная 

Африка) 

4) Развитие капиталистических отношений, последующая борьба за независимость 

(США — бывшая английская колония). 

Каковы последствия Великой французской революции XVIII в. для 

международных отношений? 

В результате Великой французской революции появились тенденции к объединению 

Европы военным путем, особенно в годы правления во Франции Наполеона Бонапарта. 

В 1800г. в результате второго итальянского похода была разгромлена Австрия. К 

Франции отошла Бельгия, и германские земли по левому берегу Рейна. 

2 декабря  1805 - битва под Аустерлицем, в результате Австрия предоставляет 

Наполеону полную свободу в Италии и Германии. 1806г. французы вторглись в Пруссию. 

1087г. Тильзитский мир (Россия присоединяется к континентальной блокаде). 

1812г. Наполеон выступает против России, т.к. в Европе (кроме Англии и Испании) 

противников у Франции не осталось. Франция сама готовила свою гибель: 

1 6 - 1 9  октября 1813г. в результате «битвы народов» под Лейпцигом Наполеон 

подписал акт отречения и отправлен в ссылку на о. Эльба в 1915г. после сражения при 

Ватерлоо на о. Св. Елены. 

В 1915г. все европейские государства собрались на Венский конгресс по вопросу на 

послевоенного устройства Европы (к России присоединили часть Польши, к Пруссии - 



Рейнская область и Вестфалия и западные польские земли; образован Германский союз из 

39 государств). 

С целью сохранения мира в Европе и для борьбы с революционным движением 

императоры России, Австрии, Пруссии заключили Священный союз.  

  

3.    Внешняя политика России на Западе й Востоке в конце XIX века. 

Принцип «европейского равновесия» сохранялся    в Европе    до  второй  половины  

XIX  в.   Нарушила  положение  Россия,   выступив против  англо -  франко - турецкой  

коалиции  в  Крымской  войне  в 1853-1856. 

Во второй половине Х1Хв развернулся процесс образования национальных 

государств - Германии и Италии. С 90-х гг. Германия стала претендовать на создание 

колониальной империи (развернула агрессивную политику против Китая, Ближнего 

Востока, Балкан и России, Северной Африки). 

Это привело к формированию двух противостоящих военно-политических блоков: 

Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Россия и 

Англия). 



Лекция № 25 

Социально-экономическое развитие России 

 в первой половине XIX века 

 

1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.: 

а) Население России. 

б) Сельское хозяйство. 

в) Промышленность. 

г) Пути сообщения. 

д) Торговля. 

2. Исторический портрет Александра I. 

3. Попытки проведения реформ Александром I. 

1 а) Население России. 

 

В первой половине  XIX в. Российская империя представляла собой 

огромную страну (18 млн. км. кв.). Население составляло 40 млн. человек, к 

1815 г. возросло до 45 млн., а началу 50-х гт. достигло 70 млн. Прирост 

населения России был больше чем где-либо, за исключением США. Росло и 

городское население: в начале века- 4%, к 1825 - 5,8% .  Но плотность 

населения меньше, чем в европейских государствах. Россия - 8 человек на 1 

кв. версту, Европа – 40 - 49 человек.  Россия была многонациональной 

страной: русские, украинцы, белорусы, тюрко-язычные народы (татары, 

якуты), финно-угорские народы (мордва, коми) и др. В религиозном 

отношении Россия так же была неоднородна: 87% - православная вера, 

старообрядчество, ислам, буддизм. 

Население дореволюционной России делилось на сословия: 

     Привилегированные: 

     -дворянство (личное, потомственное); 

     -духовенство (белое, черное). 

     Непривилегированное: 

     -купечество (три гильдии); 

-крестьянство (крепостные, государственные, удельные); 

-мещанство (ремесленники, мелкие торговцы, наемные работники);  

-народы Севера и Сибири (ненцы, якуты, эвенки); 

-казачество; 

Сословный строй себя постепенно себя изживал. В городах зарождались 

классы капиталистического общества - буржуазия и рабочий класс. 1 б) 

Сельское хозяйство. 

Россия первой половины 19 века являлась аграрной страной, 90% населения 

которой составляли крестьяне. Основной отраслью экономики было сельское 

хозяйство, где преобладало трехполье. Прирост продукции шел 



преимущественно за счет расширения площади посевов, т. е. экстенсивным 

путем. Среди сельскохозяйственных культур ведущее место занимали: рожь, 

ячмень, овес; стал взрастать вес посевов пшеницы. Во второй половине 19 

века расширяются посадки картофеля. 

 

1.в) Промышленность. 

 

В первой половине 19 века доминировала мелкая промышленность, 

преимущественно крестьянская, ремесленное производство (на заказ), 

мелкотоварное. Крупные предприятия - мануфактуры впервые появились 

в 18 веке. В 1825 г. их было 5 тыс. В 19 веке существовало три вида 

мануфактур: - вотчинная (наблюдается их расцвет, т. к. выгоднее 

продавать готовую продукцию, чем сырье); 

-посессионная (переживает упадок, т. к. хозяйство должно 

выпускать одну продукцию, при необходимости иметь огромное 

количество оборудования; хозяин может быть любой, ему государство 

оказывает помощь: ссуда, помещикам приписывали государственных 

крестьян, освобождали от налогов; 

-рассеянная (владелец развозил заказы по домам, а затем 

собирал готовую продукцию). В связи с этим расцветают частные 

капиталистические мануфактуры, они основываются купцами, 

крестьянами, которые могли впоследствии выкупится. 

Развивались такие отрасли как: хлопчатобумажная, шелковая, 

полотняная, шерстяная, пищевая, горно-заводская и др. В первой половине 

19 века главными центрами промышленности были: центральный 

промышленный район, Урал. Во второй четверти появляется 

Петербургско-Балтийский район. На рубеже 30-40 гг. начинается 

промышленный переворот, на смену мануфактур приходит фабрика ( 

распространяется паровой двигатель). Промышленный переворот имел две 

стороны: 1. экономическая, техническая (замена ручного труда машинами) 

2. социальная (изменение отношений, связанное с формированием 

буржуазии и рабочего класса) 

1. г) Пути сообщения. 

Социально-экономическое развитие страны требовало дальнейшего 

развития путей сообщения, что было больным местом российской 

экономики. Господствовал гужевой транспорт, особенно в зимний период. 

Самым дешевым был водный транспорт. Наиболее важной артерией 

оставалась Волга. Шоссейных дорог всего 367 верст, к 1861 г. стало 8515 . 

В первой половине 19 века в России начинают строить железные дороги. 

В 1837 г. первая железная дорога соединила С. Петербург и Царское Село. 

К 1861 г. их протяженность составила 1500 верст (в Англии-15000 верст). 



1.д) Торговля. 

Во внутренней торговле огромную роль играли ярмарки (по стране 

действовало 4 тыс.). Крупнейшей из них была Нижегородская. В 

Петербурге и Москве они заменяются магазинами и лавками. Из России в 

это время вывозили сырье и продовольственные товары: лес, пеньку, кожу, 

меха, лен и пр. Россия обеспечивала Европу хлебом за счет 

недопотребления внутри страны. Ввозили промышленные товары: станки, 

ткани, бумага, предметы роскоши. Политика протекционизма, которую 

проводило правительство, защищала русскую промышленность от 

конкуренции и давала дополнительные доходы в казну. 

2. Исторический портрет АлександраI. 

 

Родился Александр 1 в 1777 г., назван в честь Александра Невского. 

Их с братом Константином воспитанием занималась бабка Екатерина 2, 

окружив любовью и заботой. Обучали лучшие преподаватели России. С 11 

лет у Александра главным наставником стал швейцарец Лагарп. Мальчик 

был одаренным, знал немецкий и французский языки, но плохо знал 

русский. 

В 16 лет Александра женят на 14-летней Луизе Бадинской (Елизавета 

Александровна), но брак омрачен смертью дочерей. 

Александру приходилось лавировать между отцом Павлом и 

Екатериной 2, т. к. бабка готовилась передать престол внуку, а не сыну. В 

1796 г. Екатерина 2 умирает, Павел вступает на престол и Александр 

живет под его присмотром. Многие не довольны политикой нового 

императора, который стремится уничтожить все, что создавала его мать. 

Вокруг него складывается заговор, о котором знает и Александр(дает на 

него согласие, при условии, что отец останется в живых). 

В 1801 г. Павел был убит заговорщиками. В последствии Александр 1 

всю жизнь винил себя в смерти отца и ему мерещились заговоры. 

З.Попытки проведения реформ Александром!. 

В марте 1801 г. Александр 1 становится императором. На первом этапе 

он пытается превратить Россию в правовое государство. Он предпочитает 

обсуждать вопросы с друзьями. С июля 1801 г. каждую неделю у него 

бывали Строганов, Чарторыйский, Новосельцев, Кочубей - это был 

Негласный комитет который собирался до 1805 г. В результате 

обсуждения появились указы: 

1. 1802 г. - замена коллегий 8 министерствами: военное, морское, 

юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, и народного 

просвещения; 

2. 1804 г.- цензурный устав (разрешен въезд и выезд за границу, ввоз 

книг и журналов, разрешались частные типографии и др.); 



3. ликвидирована тайная экспедиция и восстановлены в правах 

репрессированные. 

Самым острым вопросом был крестьянский . К его решению 

подталкивали многочисленные кризисные явления, а так же морально-

нравственный аспект проблемы. 

1. 1801 г.- закон, по которому земли могли покупать все свободное 

население (мещане, купцы и др.) 

2. 1803 г. указ о «вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам 

отпускать крестьян по их усмотрению на волю за выкуп по договору. 

Этим указом воспользовались немногие (47 тыс. крестьян), но впервые 

был сформулирован принцип выкупа. 

3. 1808 г. - правительство запретило продавать крестьян па ярмарках, 

печатать объявления о продаже крепостных. 

4. 1809 г. - отменены права помещиков отправлять крестьян на каторгу, 

введена обязанность кормить крестьян в голод. 

Дальнейшие законы связаны с С.С.Сперанским (с 1808 г. царский 

советник). Он сын сельского священника в деревне Черкутино. Закончил 

Владимирскую семинарию, а затем направился в С.-Петербургскую 

духовную академию, по окончании оставлен здесь преподавателем. В 1796 

г. Куракин просит ректора подобрать секретаря, ему посоветовали 

Сперанского и он идет на государственную службу. Карьеру в России 

делали по происхождению, а Сперанский прошел путь от солдата до 

статского советника за 19 месяцев. В 1806 г. из-за болезни Кочубея 

Сперанский докладывает Александру 1 .В 1807 г. становится советником 

Александра. По его рекомендации император подписывает указы 1809 г.: 

1. Чины приобретались службой. 

2. Высшие чины 8-5 разрядов должны были приобретаться: выслуга 

плюс университет или экзамены за университетские курсы. 

Все это вызвало недовольство дворянства. В 1809 г. Сперанский пишет 

«Введение к уложению государственных законов». По его мнению три 

силы должны управлять и двигать государство: законодательная, 

исполнительная, судебная. Начало и источник всех властей народ. Михаил 

Михайлович предлагал: - главный законодательный орган - 

Государственная дума, 

- высшая судебная инстанция - Сенат, 

- исполнительные органы - министерства с их отделениями на 

местах. Все власти объединялись в Государственном совете - главном 

совещательном органе. Все преобразования должен провести монарх. 

В1810 

г. был создан лишь Гос. Совет, он обсуждал законы, бюджет, внешнюю 

политику, став законно- совещательным органом (82 раза Александр 



подписывал указы). 

Россия в начале правления Александра1 участвовала в ряде войн. Для 

пополнения казны Сперанский предложил ввести налог дворянства. Он был 

обвинен в излишестве и отправлен в ссылку Нижний Новгород, а затем в 

Сибирь. 

Единственная область, где проведены преобразования - просвещение. 

Впервые создана система народного образования. В 1804 г. вводится 

четыре типа преемственных бессословных учебных заведения, на первых 

двух ступенях бесплатных: 1. одноклассные приходские училища в 

сельской местности; 2. двуклассные уездные училища (одно в уезде); 3. 

четырехклассные гимназии (одно в губернии); 4. высшие учебные 

заведения - университеты (3 года). В 18 веке существовал один 

Московский университет, при Александре 1 в Дерпте, Вильно, Петербурге, 

Казане и Харькове появились университеты. Они готовили чиновников, 

учителей для гражданской службы. Для подготовки высших чиновников в 

1811 г. был создан Царскосельский лицей. Программу подготовил 

Сперанский. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дать характеристику населения России 19 века. 

2. Назовите сословия российского общества в 19 веке. 

3. Что означает экстенсивный путь развития в сельском хозяйстве? 

4. Сравните промышленное развитие России и ведущих европейских стран. 

Что препятствовало индустриализации в нашей стране? 

5. Как обстояло дело со строительством дорог. Сравните с Европой. 

б. Что вывозила и покупала Россия при торговле с другими 

государствами? 

7.В чьих интересах проводилась политика протекционизма? 

8.Особенности вступления на престол Александра 1. 

9.Почему первый период правления Александра 1 называют 

либеральным? 

10. Как изменилось положение крепостных крестьян в годы правления 

Александра 1? 

11.С чем связан взлет и падение Сперанского? 

12. Содержание реформы образования. 

 



 

Лекция 26-27 

Дворцовые перевороты во второй половине XVIII в. 

 

Кто возведен на трон Период пребывания у 

власти (годы) 

Опора правителя 

Екатерина I (супруга 

Петра I) 

1725-1727 Гвардейские полки, 

Верховный тайный 

совет, сподвижники 

Петра I 

Внук Петра I - Петр II 1727-1730 Гвардейские полки, 

группировка князей 

Долгоруких, 

Верховный тайный 

совет 

Анна Иоанновна -

герцогиня Курляндская 

(дочь 1   царя И ванна, 

брата Петра I) 

1730-1740 

«бироновщина» 

Гвардейские полки, 

немецкое дворянство 

во главе с Бироном. 

Тайная полиция 

Иван Антонович 

(регент Бирон) 

1740-1741 Немецкое дворянство 

Елизавета (дочь Петра I) 1741-1761 Гвардейские полки 

Петр III (внук Петра I) 1761-1762 Не имел опоры, правил 

всего полгода 

Екатерина II (супруга 

Петра III) 

1762-1796 Гвардейские полки, 

русское дворянство. 

 

Задание: определить, в чем проявлялась борьба в верхах господствующего 

класса за власть. Какие силы использовались в этой борьбе? К чему 

приводила смена одной правящей группировки другой? 



Лекция № 28 

Реформы Александра II 

1. Причины отмены крепостного права. Процесс подготовки. 

2. Положения 19-го февраля 1861 г. и этапы отмены крепостного права. 

3. Либеральные реформы 70-80 гг. 

4. Итоги реформ Александра II 

 

1. Причины отмены крепостного права. Процесс подготовки. 

Крымская война до предела обострила социальные противоречия. 

Обнажились все язвы крепостной России - отсталость экономики, нищета 

народа, замена чиновников. 

Феодально-крепостнический строй обнаружил свою полную непригодность 

Промышленность, сельское хозяйство, торговля достигли того максимального 

уровня, который только возможен при феодализме, а этот уровень оказал с 

чрезвычайно низким. Он не отвечал потребностям страны. 

Все более широкие слои русского общества начинали понимать, что без 

преобразований, без ликвидации крепостного права, страна обречена на застой 

деградацию. Крымская война углубила страдания народных масс. 

Выросли налоги и различные повинности, которые правительство налагала на 

граждан и городское население. Недовольство народа росло, становилось, 

очевидно, что дальше так жить нельзя. 

В исторической науке это время (конец 50-х начало 60-х годов) характеризует 

как вторая  революционной ситуации в России. 

Революционная ситуация - это такое обострение классовых противоречий, 

после которых возможен революционный взрыв. 

       Родившийся в 1818 году сын князя Николая Павловича Александр с 

самых первых дней своей жизни почитался как будущий монарх, потому что 

ни у императора Александра I, ни у цесаревича Константина не было 

сыновей, а в своем поколении он был старшим князем. Соответственно его 

образование и воспитание было прекрасно поставлено, и направлено на то, 

чтобы подготовить его к высокой миссии. 

Первым воспитателем Александра II был капитан Мердер, а в девять 

лет его обучением занялся В.А.Жуковский. Программа, по которой учился 

будущий император была тщательно проработана и направлена на то, чтобы 

сделать, чтобы сделать его человеком образованным и всесторонне 

просвещенным, сохранив его от преждевременного увлечения мелочами 

военного дела. Программу Александр успешно освоил, но уберечься от 

военной "муштры" того времени не смог. 

В двадцать три года цесаревич женился на Марии Александровне, 

принцессе Гессен-Дармштадтской. С этого времени Александр начинает 

свою служебную деятельность. На протяжении десяти лет он являлся правой 



рукой своего отца. Судя по свидетельствам историков, Александр II 

находился под сильным влиянием отца и перенимал некоторые его качества. 

Однако его отличали от железного характера Николая врожденная мягкость 

и великодушие. Именно поэтому личность Александра нельзя оценить 

однозначно - в разные моменты жизни он производит разное впечатление. 

Первые годы своего царствования император пытался ликвидировать 

последствия Восточной войны и порядков николаевского времени. В 

отношении внешней политики Александр явился продолжателем "начал 

Священного Союза", руководивших политикой и Александра I, и Николая I. 

Кроме того, на первом приеме дипломатического корпуса, государь заявил, 

что готов продолжать войну, если не достигнет почетного мира. Таким 

образом, он продемонстрировал Европе, что, в этом плане, является 

продолжателем политики отца. Также и во внутренней политике у людей 

сложилось впечатление, что новый император продолжит дело своего отца. 

Однако на практике это оказалось не так: "повеяло мягкостью и 

терпимостью, характерными для темперамента нового монарха. Сняты были 

мелочные стеснения с печати; университеты вздохнули свободнее... 

"государь хочет правды, просвещения, честности и свободного голоса" 

В действительности, так оно и было, так как, наученный горьким 

опытом бессилия в Крымской войне, Александр потребовал "откровенного 

изложения всех недостатков". Некоторые историки полагают, что на первых 

порах программы вообще не было, так как трудности военного времени не 

давали ему сосредоточиться на внутреннем благоустройстве страны. Только 

после окончания войны в манифесте 19 марта 1856 года Александр II сказал 

свою знаменитую фразу, которая стала лозунгом для России на долгие годы. 

"Да утверждается и совершенствуется еѐ внутреннее благоустройство; 

правда и милость да царствует в судах еѐ; да развивается повсюду и с новой 

силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности..." 

 

 

2. Положения 19-го февраля 1861 г. и этапы отмены крепостного права 

Крепостное право в России просуществовало гораздо дольше, чем в 

любой другой европейской стране и приняло такие формы, что мало, чем 

отличалось от рабства. Однако пойти на отмену крепостного права 

правительство смогло лишь в 1861 году. Что же заставило помещиков и 

правительство отказаться от столь удобной формы эксплуатации? Еще в 

1856 году император, принимая у себя представителей дворянства, сказал 

им о своем намерении проведения крестьянской реформы. По его мнению 

"лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того 

времени, когда оно начнет само по себе уничтожаться снизу". В 

экономической сфере наблюдалось нарастание кризиса помещичьего 



хозяйства, основанном на принудительном, крайне не эффективном труде 

крепостных крестьян. В социальной сфере - усиление крестьянского 

протеста против крепостничества, которое выражалось в увеличении 

волнений. Для сравнения приведем данные: 

1831-1840 гг. - 328 крестьянских волнений; 

1841-1850 гг. - 545 крестьянских волнений; 

1851-1860 гг. - 1010 крестьянских волнений. 

Как мы видим, крестьянское недовольство существующим порядком 

нарастало с каждым днем. Правящие круги опасались того, что разрозненные 

крестьянские волнения перерастут во "вторую пугачевщину". 

Кроме того, поражение в Крымской войне показало, что крепостное 

право - главная причина военно-технической отсталости страны. Опасаясь 

того, что Россия будет отброшена в ряды о постепенных держав, 

правительство встало на путь социальных, экономических и политических 

реформ. 3 января 1857 года был образован секретный комитет "для 

обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян", но так как он 

состоял из ярых крепостников, то действовал нерешительно. Однако, через 

некоторое время, заметив, что крестьянское недовольство не утихает, а 

напротив, нарастает, комитет вплотную преступил к подготовке 

крестьянской реформы. С этого момента существование комитета перестало 

быть "секретом" и в феврале 1858 года он был переименован в Главный 

комитет "о помещичьих крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости". 

Необходимо сказать об отношении самих помещиков к реформе. А оно 

кардинально различалось. Большинство помещиков выступало вообще 

против реформы. Некоторые соглашались, но на различных условиях: одни 

отстаивали вариант освобождения крестьян без земли и за выкуп личной 

свободы крестьянина, другие, хозяйство которых было 

сильнее втянуто в рыночные отношения, или намеревавшиеся 

перестроить его на предпринимательских началах, выступали за более 

либеральный ее вариант - освобождение крестьян с землей со сравнительно 

умеренным выкупом. Подготовка крестьянской реформы проходила в 

обстановке общественно-политического подъема в стране. В 50-х годах XIX 

в, сложились два идейных центра, возглавлявшие революционно-

демократическое направление русской мысли: А.И.Герцена и Н.П.Огарева, 

Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова в Лондоне. Происходит заметное 

оживление либерально-оппозиционного движения среди тех слоев 

дворянства, которые считали необходимым не только отменить крепостное 

право, но и создать общесословные   выборные органы управления, 

учредить гласный суд, ввести гласность вообще, провести преобразования в 

сфере просвещения и т.д. 



В.И.Ленин называл обстановку общественно-политического кризиса в 

России на рубеже 50-60-х годов "революционной ситуацией" и выделял три 

ее объективных признака: 

1) "кризис верхов", выражавшийся в их невозможности "управлять 

по старому"; 

2) "обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных  

классов"; 

3) "значительное повышение активности масс", не   желавших "жить 

по-старому". 

Но революционные силы были настолько слабы, что с помощью 

проведения ряда буржуазных реформ, самодержавие не только смогло 

выйти из кризиса, но и укрепить свои позиции. Вот в какой обстановке 

проводилась отмена крепостного права. К концу августа 1859 года проект 

"Положений о крестьянах" был практически подготовлен. В конце января 

1861 года проект поступил на рассмотрение последней инстанции - 

Государственного совета. Здесь было сделано новое "дополнение" к проекту 

в пользу помещиков: по предложению   одного   из крупнейших 

землевладельцев П.П.Гагарина был внесен пункт о праве помещика, 

предоставлять крестьянам (но по соглашению с ними) немедленно в 

собственность и бесплатно ("в дар") четверть надела. Такой надел получил 

название "четвертного" или "дарственного" (крестьяне называли его 

"сиротским"). 

19 февраля "Положения" (они включали в себя 17 законодательных 

актов) были подписаны царем и получили силу. В тот же день царь 

подписал и Манифест об освобождении крестьян. По Манифесту 

крестьянин получал полную личную свободу. Это особенно важный момент 

в крестьянской реформе, и я хотел бы обратить на него внимание. Веками 

крестьяне боролись за свою свободу. Если раньше помещик мог отнять у 

крепостного все его имущество, насильно женить, продать, разлучить с 

семьей и просто убить, то с выходом этого Манифеста крестьянин получал 

возможность решать где и как ему жить, он мог жениться, не спрашивая на 

то согласия помещика, мог самостоятельно заключать   сделки, открывать   

предприятия, переходить в другие сословия. Все это предоставляло 

возможность развития крестьянского предпринимательства, способствовало 

росту отхода крестьян на заработки, а в целом давало сильный толчок 

развитию капитализма в пореформенной России. 

По "Положениям"   было   введено крестьянское самоуправление, т.е. сельские 

и волостные сходы во главе с сельскими старостами и волостными старшинами. 

Крестьянам предоставлялось право самим распределять землю, раскладывать 

повинности, определять очередность отбывания рекрутской повинности, 

принимать в общину и увольнять из нее. Также вводился волостной крестьянский 



суд по маловажным преступлениям и имущественным искам. Указанный в 

законе выкуп усадеб и полевых наделов для крестьян был невозможен, 

поэтому правительство пришло на помощь крестьянству устройством "выкупной 

системы". В "Положениях" указано, что помещики смогут получить земельную 

ссуду, как только будут устроены их земельные отношения с крестьянами и 

установлен земельный надел. Ссуда выдавалась помещику доходными 

процентными бумагами и засчитывалась за крестьянами, как казенный долг, 

который они должны были погасить в течении 49 лет "Выкупными платежами". 

Порядок осуществления крестьянской реформы требовал соглашения между 

помещиком и крестьянином по поводу размера надела, а также по поводу 

обязательств крестьянина по отношению к помещику. Это следовало изложить в 

"уставной грамоте" в течение одного года с момента освобождения. Если отмена 

крепостного права произошла сразу, то ликвидация феодальных, экономических 

отношений, устоявшихся десятилетиями, растянулась на многие годы. По закону 

еще два года крестьяне обязаны были отбывать такие же повинности, что и при 

крепостном праве. Лишь несколько уменьшилась барщина, и отменили мелкие 

натуральные поборы. До перевода крестьян на выкуп, они находились во 

временно-обязанном положении, т.е. обязаны были за предоставленные им 

наделы 

выполнять по установленным законом нормам барщину или платить оброк. 

Так как определенного срока по истечении, которого временнообязанные 

крестьяне должны были быть переведены на обязательный выкуп не было, то их 

освобождение растянулось на 20 лет (правда, к 1881 году их оставалось не более 

15%). Несмотря на грабительский для крестьян характер реформы 1861 года, ее 

значение для дальнейшего развития страны было очень велико. Эта реформа 

явилась переломным моментом при переходе из феодализма в капитализм. 

Освобождение крестьян способствовало интенсивному росту рабочей силы, а 

предоставление им некоторых гражданских прав способствовало развитию 

предпринимательства. Помещикам же реформа обеспечивает постепенный 

переход от феодальных форм хозяйства капиталистическим. 

 

3. Либеральные реформы 70-80 гг.  

Отмена крепостного права в России вызвала необходимость проведения 

и других буржуазных реформ - в области местного управления, суда, 

образования, финансов, в военном деле. 1 января 1864 года было издано 

"Положение о губернских и уездных земских учреждениях", вводившее 

бессословные выборные органы местного самоуправления - земства. Они 

избирались всеми сословиями на трехлетний срок и состояли из 

распорядительных органов (уездных и губернских земских собраний) и 

исполнительных (уездных и губернских земских управ). Земства несли 

ответственность за народное образование, за народное здоровье, за 



своевременные поставки продовольствия, за качество дорог, за страхование, за 

ветеринарную помощь и другое. Все это требует больших средств, поэтому 

земствам было позволено вводить новые налоги, облагать население 

повинностями, образовывать земские капиталы. При своем полном развитии 

земская деятельность должна была охватить все стороны местной жизни. 

Новые формы местного самоуправления не только сделали его всесословным, но 

и расширили круг его полномочий. Самоуправление получило столь широкое 

распространение, что многими было понято, как переход к представительному 

образу правления. Поэтому со стороны правительства вскоре стало заметно 

стремление удержать деятельность земств на местном уровне, и не позволять 

общаться между собой земским корпорациям. 16 июня 1870 года было издано 

"Городовые положение", по которому в 509 городах вводилось выборное 

самоуправление - городские думы, избираемые на четыре года. Городская дума 

избирала свой постоянно действующий исполнительный орган - городскую 

управу, состоявшую из городской головы и нескольких членов. Городская голова 

был одновременно председателем и городской думы и городской управы. Право 

избирать и быть избранным в городскую думу имели право только жители, 

обладающие имущественным цензом (преимущественно владельцы домов, 

торгово-промышленных заведений, банков - одним словом торгово-

промышленная буржуазия). Таким образом, основная масса городского 

населения была устранена от участия в городском самоуправлении. Компетенция 

городского самоуправления была ограничена решением чисто хозяйственных 

вопросов (благоустройство городов, устройство базаров и т.п.) Одновременно с 

земской реформой, была подготовлена и судебная. Из всех реформ того времени 

она была самой последовательной и одной из самых значительных. Судебные 

уставы 20 ноября 1864 года вводили бессословный, гласный суд с участием 

присяжных заседателей, адвокатурой и состязательностью сторон. Присяжные 

заседатели, участвующие в судебном процессе устанавливали лишь виновность 

или невиновность подсудимого, мере наказания же определяли сами судьи. 

Решения, принятые судом с участием присяжных заседателей считались 

окончательными, в противном случае могли быть обжалованы в судебной 

палате. Решения окружных судов, в которых принимали участия, присяжные 

заседатели могли быть обжалованы лишь в том случае, если было совершено 

нарушение законного порядка судопроизводства. Апелляции на эти решения 

рассматривал Сенат. Для разбора мелких проступков и гражданских дел с иском 

до 500 рублей в уездах и городах вводился мировой суд с упрощенным 

судопроизводством. Состав мировых судей избирался на уездных земских 

собраниях. Судебные уставы 1864 года вводили институт "присяжных 

поверенных" - адвокатуру, а также институт судебных следователей. 

Председатели и члены окружных судов и судебных палат, присяжные 

поверенные, их помощники и судебные следователи должны были иметь высшее 



юридическое образование. Председатели и члены окружных судов и судебных 

палат утверждались императором, а мировые судьи - Сенатом. После этого они 

не могли быть уволены или устранены от должности на какое-то время, а лишь 

в случае совершения какого-либо уголовного преступления, но и тогда решение 

об отстранении от должности выносил суд. Таким образом, закон вводил 

важный принцип несменяемости судей. 

В 1861-1874 годах была проведена серия военных реформ. В 1874 

году был издан устав о всеобщей воинской повинности, который в корне 

изменил порядок пополнения войск. При Петре Великом все сословия 

привлекались к военной службе. По законам XVIII века дворянство 

постепенно было освобождено от воинской повинности, и рекрутчина стала 

участью не просто низших слоев населения, но беднейших из них, так как 

те, кто побогаче могли откупиться, наняв за себя рекрута. Такая форма 

воинской повинности легла тяжким бременем на плечи бедных слоев 

населения, потому что срок службы в то время был 25 лет, то есть 

кормильцы, уходя из дома, покидали его практически на всю жизнь, 

крестьянские хозяйства разорялись со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

По новому закону, призываются все молодые люди, достигшие 21 

года, но правительство каждый год определяет необходимое число 

новобранцев, и по жребию берет из призывников только это число 

(обычно на службу призывалось не более 20-25% призывников). Призыву не 

подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, 

а также если старший брат призывника отбывает или отбыл службу. Взятые 

на службу числятся в ней: в сухопутных войсках 15 лет:6 лет в строю и 9 

лет в запасе, во флоте - 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. Для 

получивших начальное образование срок действительной службы 

сокращается до 4-х лет, окончивших городскую школу - до 3-х лет, 

гимназию - до полутора лет, а имевших высшее образование - до полугода. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что новая система предполагала не 

только военное обучение солдат, но в то же время проводился ряд 

мероприятий с целью просвещения. 

Военные расходы, вызванные Восточной войной, а также выкупная 

операция, затеянная, в это время заставило правительство выйти из рамок 

бюджета. Правительство брало кредиты за границей, прибегало к 

внутренним займам, выпускало кредитные билеты. Все это привело к тому, 

что встала реальная проблема упорядочивания государственного хозяйства. 

Для увеличения   государственных   доходов был принят ряд мер, одна из 

которых 

отмена винных откупов. При Екатерине II частные лица "откупали" право 

продажи вина в определенном округе за некоторую сумму. По новому 



порядку вино могло продавать любое лицо, но все вино, поступавшее, в 

продажу облагалось "акцизом" (налогом в пользу государства). Таким же 

акцизом были обложены соль, сахар, табак. Были увеличены некоторые 

таможенные пошлины. Главным же средством поднять экономическую 

мощь страны считалось постройка сети железных дорог. В связи с ней 

иностранный отпуск вырос в 10 раз, и почти также увеличился ввоз товаров 

в Россию. Число торговых и промышленных предприятий заметно 

увеличилось, а также число фабрик и заводов. Появились кредитные 

учреждения - банки, во главе которых стоял Государственный банк (1860 

год). 

Россия начала терять характер патриархального 

землевладельческого государства. Освобожденный от крепостной 

зависимости и других стеснений народный труд находил себе применение в 

разных отраслях промышленности, созданных новыми условиями 

общественной жизни. 

Еще в начале своего царствования Александр II отменил некоторые 

стеснительные меры в отношении учебных заведений, принятых 

императором Николаем I. Преподавание в университетах получило больше 

свободы, они стали доступны для вольнослушателей, как мужчин, так и 

женщин. Однако новизна положения привела в 1861 году к некоторым 

беспорядкам, после чего свободу университетов пришлось несколько 

ограничить. В 1863 году был издан устав, согласно которому профессорская 

корпорация получила самоуправление. Студенты же не получили права 

влиять каким-либо образом на порядок в университете, что являлось 

поводом для частых "студенческих беспорядков". Под влиянием таких 

настроений граф Д.А.Толстой решил осуществить реформу средней школы. 

В начале царствования императора (при министре А.В.Головине) доступ в 

гимназии был открыт для детей всех сословий. Гимназии же были двух 

типов: классические, с изучением древних языков и реальные, 

соответственно без них, но с преобладанием естествознания. Граф Толстой, 

поддерживаемый, М.Н.Катковым в 1871 году составил новый устав 

гимназии, одобренный государем. Классическая гимназия была сделана 

единственным типом общеобразовательной и всесословной средней школы, 

выпускники которой имели право поступления в университет.. Реальные 

гимназии заменили "реальными училищами"; цель их была в том, чтобы 

давать образование людям всех сословий, но приспособленное к 

практическим потребностям и к приобретению практических познаний. 

Этой реформой было создано полное преобладание классической школы. 

Но граф Толстой упустил из вида несколько моментов, а именно: из-за 

отсутствия достаточного количества преподавателей латыни и греческого 

языка, пришлось выписывать специалистов из-за границы. Естественно, их 



преподавание не нравилось студентам, так как первые не знали ни русского 

языка, ни русской литературы. 

Таким образом, несмотря на то, что реформа графа Толстого имела в 

основе правильную идею о значении классицизма, она не вошла в нравы 

нашего общества. Одновременно с реформой мужской средней школы,  

реформировалась и женская. До правления Александра II существовали 

только институты и частные пансионы, в которых обучались в основном 

дворянки. С конца 50-х появляются женские гимназии для всех сословий. 

Параллельно стали открываться женские епархиальные училища. Через 

некоторое время успешно разрешился вопрос о высшем женском 

образование. Также были сделаны большие успехи в плане начального или 

народного образования. 

 

 



Лекция №29. 

Россия в 19 веке. Пореформенное развитие России. 

 

1. Промышленный переворот. 

2.Развитие капитализма в сельском хозяйстве 

        3.Контрреформы Александра III 

 

1. Промышленный переворот.  

Переход от ремесленной мастерской (мануфактуры) к фабрике называется 

промышленным переворотом. Промышленный переворот не завершается в один или два 

года. Это долговременный процесс. Показателем его завершения в той или иной стране 

является наступление такого момента, когда в главных отраслях промышленности 

основная масса продукции изготавливается предприятиями, оборудованными машинами, 

работающими на паровом или электрическом двигателе. 

В России промышленный переворот начался в середине 19 в. В разных регионах 

страны и отраслях промышленности он протекал неодинаково. В хлопчатобумажной 

промышленности он раньше начался и быстрее завершился. А в целом по стране машинное 

производство победило только к концу 19 в. Замена ручного труда машинным резко 

повысила производительность труда. Это был огромный скачок в развитии 

производительных сил общества. 

2. Развитие капитализма в сельском хозяйстве 

Крестьянская реформа создала условия для более быстрого развития капитализма. 

Во второй половине 19 века в России утвердился капитализм. Основные черты 

капитализма - это частная собственность на средства производства, эксплуатация наемного 

труда. Россия оставалась аграрной страной, однако сельское хозяйство все больше 

приобретает буржуазный характер. После отмены крепостного права помещикам пришлось 

перестраивать свое хозяйство на рыночных началах. Широкое распространение получили 

отработки. Это была система, при которой помещик, пользуясь малоземельем крестьян, 

отдавал часть земли в аренду, за что крестьяне должны были отработать на барской земле 

со своим инвентарем, рабочим скотом (центрально-черноземные губернии). В других 

поместьях широкое распространение получила издольщина - крестьяне за аренду земли 

отдавали помещику часть урожая, а иногда и половину его. Хозяйство буржуазного типа 

гораздо успешнее велось в тех районах, где не было гомещичьего землевладения или оно 

было развито слабо - Заволжье, Сев. Кавказ. В густонаселенном черноземном центре 

крепостнические пережитки были гораздо сильнее. Помещичье хозяйство было более 

отсталым. 

На юге, где помещичье землевладение было невелико или его вообще не было, стало 

быстро утверждаться предпринимательское, сельское, хозяйство. Эти районы становились 

житницей России и основными поставщиками хлеба на экспорт. 

После реформы 1861 года в России обозначились 2 пути развития аграрных 

отношений. 

Центрально-земледельческий район вступил на медленный путь перестройки 

хозяйства с сохранением крупного помещичьего землевладения. Этот путь называется 

прусским. А в степных районах Заволжья и Сев. Кавказа стал вырисовываться другой путь: 



фермерский, предпринимательский, который исторически называют американским. 

Крестьянство расслаивалось на деревенских богатеев - кулаков, с одной стороны, и на 

значительную массу бедноты - батраков - с другой. 

Правительство сохранило старую организацию русской деревни - общину ,при 

которой крестьяне были связаны круговой порукой, т.е. они отвечали друг за друга в 

уплате налогов, выкупных платежей, в отбывании повинностей. Без разрешения 

крестьянского схода крестьянин не мог покинуть деревню, что замедляло процесс 

складывания рынка рабочей силы. Община строилась на сочетании коллективного 

землевладения и отдельного ведения хозяйства каждым семейством. 

Несмотря на замедленность развития капитализма в сельском хозяйстве, российская 

деревня постепенно переходила на капиталистические рельсы. В стране начали 

складываться крупные предпринимательские хозяйства, основанные на эксплуатации 

наемного труда и тесно связанные с рынком. 

Если накануне реформы 1861 года в сельском хозяйстве России было около 700 тыс. 

наемных рабочих, то в 90-е годы их было уже 3,5 млн. 

Реформа значительно ускорила переход крестьян от натурально-потребительского 

хозяйства к товарно-денежному. 

3. Контрреформы Александра III 

Постепенный возврат к старому, укрепление сословного строя и самодержавия 

ставило суть внутренней политики Александра Ш (1881-1894), Ему казалось, что он 

возвращает страну СС опасного пути на здоровые исторические основания. 

Александрe III удалось быстро стабилизировать обстановку в стране после убийства 

АлександраIII, но в стране сохранилось немало острейших проблем, которые выявились в 

следующее царствование. 

В августе 1881 г. было издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». 

При введении его в какой-либо области власти могли выслать нежелательных им лиц, 

закрывать учебные заведения, передавать дела на рассмотрение военного суда, 

приостанавливать периодические издания. В «Положении об чрезвычайной и усиленной 

охране» подчеркивался его временный характер, но оно просуществовало вплоть до 

падения самодержавия. Некоторые местности десятилетиями находились на режиме 

чрезвычайного управления, хотя особой надобности в том не было. Просто губернаторы не 

хотели расставаться с дополнительными полномочиями. 

Наиболее сложный характер имела крестьянская проблема. Реформа 1861 г. за 20 лет 

исчерпала свой положительный заряд. Требовались новые меры, которые сделали бы 

крестьянина полноправным членом общества и помогли ему приспособиться к рыночным 

отношениям. 

В 1882 г. начал действовать Крестьянский банк, выдававший ссуды на покупку земли. 

С 1 января 1883 г. все крестьяне, не заключившие с помещиком выкупных сделок, были 

переведены на обязательный выкуп. Сумма выкупных платежей в 1881 г. была понижена. 

Александр Ш пошел по пути укрепления помещичьего хозяйства, власти поместного 

дворянства над крестьянским сословием и поддержания патриархального строя в деревне. 

В 1885 г. был создан Дворянский банк. Правительство опасалось, что в условиях 

мирового сельскохозяйственного кризиса многие помещики разорятся и самодержавие 

потеряет свою основу. В этом банке они получали льготный кредит под залог имений. 



Допускался и перезалог. Неуплаченные проценты нередко списывались. При помощи 

Дворянского банка правительство фактически субсидировало помещиков. 

В 1890 г. Александр III провел земскую контрреформу. В новом «Положении о 

земских учреждениях» был усилен правительственный надзор над местным 

самоуправлением. Для дворян - землевладельцев был понижен имущественный ценз, для 

горожан повышен. Земство, таким образом, стало сословным: прежний закон не различал 

среди землевладельцев дворян и недворян. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы предпосылки падения крепостного права в России? Как оценить значение 

крестьянской реформы, и как восприняли ее сами крестьяне? 

2. В чем заключался буржуазный характер других государственных реформ в России? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа № 4 

РОССИЯ В XVII в. 

Вариант I 

1. Охарактеризуйте новые черты, появившиеся в хозяйстве  

России в XVII в. Что препятствовало развитию хозяйства? 

2. Чем прославились в русской истории Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин? 

3. Какие из перечисленных территорий вошли в состав  России в XVII в.: 

а) Левобережная Украина; 

б) Казанское ханство; 

в) Камчатка; 

г) Смоленская земля. 

Вариант II 

1. Какие изменения произошли в управлении государством  

и организации войска в России XVII в. по сравнению с XVI в.? 

2. Назовите известные вам памятники русского зодчества XVII в. Опишите один из 

памятников. 

3. Представители каких слоев русского общества выбирали царя на Земском соборе в 

1613 г.? Зачеркните неверные ответы: 

а) от дворян; 

б) от посадских; 

в) от черносошных крестьян; 

г) от крепостных крестьян; 

д) от казаков; 

е) от стрельцов; 

ж)от холопов. 

 

 

Вариант III 

    1. Какие изменения произошли в управлении государством и организации войска в 

России VXII в. по сравнению с  XVIв.? 

2. Какие события в истории России связаны с именами  С.Дежнева, В.Д.Пояркова, 

Е.П.Хабарова? В чем их значение? 

3. Из приведенных ниже дат подчеркните дату окончательного закрепощения 

крестьян: 

а) 1497 г.; 

б) 1550 г.; 

в) 1606 г.; 

г) 1649 г.; 

д) 1725 г. 

Вариант IV 

1. Объясните,   почему   современники   называли   XVII   в. «бунташным веком»? 

2. Подумайте, почему в начале XVII в. стало возможным 

появление самозванцев? 

3. Кто из названных пар были современниками: 

а) Иван Болотников и Иван IV 

б) Алексей Михайлович Романов и патриарх Никон 



в) Михаил Федорович Романов и Степан Разин 

г) Богдан Хмельницкий и Ордин-Нащокин 

Вариант V 

1. Охарактеризуйте внешнюю политику России в XVII в. 

2. По церквям разослали «память»: отныне креститься тремя перстами, земные поклоны 

заменить поясными. С каким событием русской истории связаны эти нововведения? 

Кто был противником этих мер? 

3. Какой важный процесс в истории России характеризуется такими событиями: «Юрьев 

день», пятилетний срок розыска и возврата беглых крестьян? Когда впервые был отменен  

Юрьев день? 

Вариант VI 

1. Какое влияние на культуру XVII в. оказало развитие хозяйства России, расширение ее 

территории и связей со странами Западной Европы? 

2. Соборное уложение — это... 

а) свод законов; 

б) представительный орган при царе; 

в) порядок продвижения по государственной службе. 

3. С какими событиями русской истории связаны имена  

Ивана Болотникова и Степана Разина? Когда они происходили? С каким из приведенных 

имен связаны следующие названия: Путивль, Кромы, Калуга, Тула? 



Проверочная работа № 5 

РОССИЯ В XVIII в. 

Вариант I 

1. Охарактеризуйте государственные реформы Петра I. К чему они привели? 

2. Назовите, чем обогатились наука и просвещение в России в первой половине XVIII в. 

3. Соотнесите правильное название органов управления и их объяснение. 

Органы управления: 

а) Сенат; 

б) Боярская дума; 

в) Земский собор. 

Объяснения: 

а) совет бояр (знатных дворян) при великом князе (царе); 

б) высшее сословно-представительное учреждение в России (с середины XVI в. до 

конца XVII в.); 

в) высший государственный орган, подчиненный императору, по делам 

законодательства и государственного управления. 

Вариант II 

1. В каких областях жизни России при Петре I были проведены преобразования? Каково 

их основное содержание? 

Вариант: Заполните таблицу «Преобразования при Петре I». 

 

В экономике В государственном 

управлении 

В вооруженных 

силах 

В области 

образования  

и культуры 

    

2.Объясните, что такое «просвещенный абсолютизм».  

3. Как долго продолжались: 

а) Северная война; 

      б) крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева; 

в) царствование Екатерины II. 

Вариант III 

1. В чем выразилось ухудшение положения народных масс при Петре I? Какие вы знаете 

крупные восстания в этот период? 

2. Назовите архитектурные стили, о которых говорится в пунктах а) и б): 

а) стиль отличается грандиозностью, пышностью, размахом, причудливой пластикой 

фасадов, сложными ломаными линиями; 

б) одной из важнейших черт этого стиля было обращение к формам античного 

искусства как к идеальному эталону. 3. Кто: 

а) Рассматривался в XVIII в. как «главный и честнейший стан государства»? 

б) Был первым российским императором? 

в) Был назван «бунтовщиком хуже Пугачева»? 

г) Был зодчим дома Пашкова в Москве? 

 

Вариант IV 



1. Составьте характеристику личности Петра I. 

2. Какие   привилегии   получило   дворянство   в XVIII в.? 

3. Укажите, с каким видом искусства (архитектура, скульптура,  театр,  музыка,  

живопись) связаны  имена деятелей культуры XVIII в. 

а) В.И.Баженов д) Ф.Г.Волков 

б) В. В. Растрелли е) Д. С. Бортнянский 

в) Ф.С.Рокотов ж) Ф.И.Шубин 

г) В.Л.Боровиковский 

Вариант V 

1. Охарактеризуйте основные направления и важнейшие  

события   внешней   политики   России   во   второй   половине 

XVIII в. 

2. Кто такие «капиталистые» крестьяне? Какая выгода от них была помещикам? 

3. Кто из названных пар исторических деятелей были современниками? 

а) Екатерина II и Елизавета Петровна 

б) А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков 

в) Анна Иоанновна и Алексей Михайлович 

г) патриарх Никон и А.Д.Меншиков 

Вариант VI 

1. Охарактеризуйте основные изменения в экономическом  

положении России во второй половине XVIII в. Что препятствовало развитию России? 

2. Каковы были итоги Северной войны? Повлияли ли они на международное положение 

России? 

3. О ком идет речь? С каким событием российской истории связано это имя? 

Принял имя императора Петра III, осадил Оренбург. Работные люди и приписные 

крестьяне уральских заводов отправили ему пушки, ядра и другое вооружение. 

 

Вариант VII 

1. Охарактеризуйте политику Екатерины II после крестьянской войны под 

предводительством Е.Пугачева. 

2. Какие изменения в быту россиян произошли в первой  

половине XVIII в.? Каких слоев населения России не коснулись эти изменения? 

3. Количество ярмарок в России в XVIII в. по сравнению с XVII в. увеличилось почти 

вдвое. О чем это свидетельствует? 

Вариант VIII 

1. Охарактеризуйте  крестьянскую  войну   под  предводительством Е.И.Пугачева по 

следующим признакам: продолжительность, территория, состав участников и их 

основные требования, степень организованности восставших.  

2. Что нового внес в развитие военного искусства А.В.Суворов? 

3. Кто такие: 

а) «приписные» крестьяне; 

б) «посессионные» крестьяне. 
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