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Тема 1. История как наука и учебная дисциплина 
 

История, говорят не учившиеся истории, а только 
философствующие о ней и потому ею пренебрегающие, 

 никого и ничему и не научила. Если это даже и правда, 
истории нисколько не касается как науки: не цветы виноваты 

в том, что слепой их не видит. Но и это неправда: история 
учит даже тех, кто у неѐ не учится; она их проучивает  

за невежество и пренебрежение. Кто действует  
помимо неѐ или вопреки ней, тот всегда в конце концов 

жалеет о своем отношении к ней. 
 

В. О. Ключевский. 

 
Помнить прошедшее и знать историю – не одно и то же. Помнить 

прошедшее – значит знать, что было. Знать свою историю – значит пони-
мать, почему так было и к чему неизбежно приведет прошлое. Для истори-
ка события минувшего только слагаемые той суммы, которую мы называ-
ем настоящим, а будущее – только ряд неизбежных следствий настоящего. 
Историк всегда стремится читать между строк, стараясь угадать, о чем они 
умолчали. 

Слово «историк» имеет греческие корни и дословно греческое histor 
означало «свидетель». «Историей», или «свидетельством», «рассказом», 
«расследованием» назвал свой труд и первый историк – грек Геродот. 
Ещѐ одно значение этого слова в переводе с греческого – «истина». Покро-
вительницей истории считалась дочь полубогини, музы Мнемозины – по-
кровительницы памяти, Клио. В греческой мифологии Клио (в переводе с 
греческого – «подвиг») покровительствовала героям, не давая людям за-
быть об их подвигах, или, как говорили римляне, res geste – достойных де-
яниях. Греческое общество воспринимало историю не как науку, а скорее 
как литературный жанр. 

Взгляд человечества на историю неоднозначен. Он колеблется от еѐ 
идеализации до полного отрицания. Так, немецкий философ Карл Маркс 
утверждал: «Мы знаем только одну науку – историю». В свою очередь, 
американец Генри Форд относился к истории с исключительным прене-
брежением. Античный мир призывал уважительно относиться к истории 
человечества, его прошлому. Недаром знаменитый римский оратор Ци-
церон называл историю «учительницей жизни», намекая, что история не 
только удовлетворяет любопытство, но и помогает человеку познать са-
мого себя. Он же, к слову, впервые назвал Геродота «отцом истории». 
Эта наука даѐт нам интеллектуальный материал, который будит человече-
скую мысль и придаѐт осмысленность нашему существованию. Историк, 
таким образом, находится в постоянном диалоге с прошлым. 

Слово «история» имеет множество значений: 
1) рассказ, повествование о чѐм-то. Первоначально понятие «исто-

рия» обозначало некое связное изложение увиденного, услышанного, про-
читанного; 
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2) происшествие; 
3) прошлое; 
4) область знаний, наука, занимающаяся изучением человека в прошлом. 
Статус науки подразумевает поиск и получение новых знаний, орга-

низованных в систему. В качестве вспомогательных дисциплин в историю 
как науку входят: 

1. Историография (изучение истории развития самой исторической 
науки). 

2. Палеография (наука об истории письма). 
3. Метрология (наука, изучающая различные меры – длины, площа-

ди, объема и веса – в их историческом развитии и взаимной связи). 
4. Сфрагистика (наука об истории печатей). 
5. Геральдика (наука, изучающая историю гербов). 
6. Нумизматика (наука, изучающая историю денежных знаков). 
7. Генеалогия (наука о родственных связях). 
8. Ономастика (наука, изучающая имена собственные как феномен 

культуры). 
9. Археология (историческая дисциплина, изучающая прошлое чело-

вечества по вещественным источникам). 
История как наука проделала значительный путь. Так, первые исто-

рики – как упомянутый нами грек Геродот, объехавший едва ли не весь 
известный ему цивилизованный мир, так и Тит Ливий, написавший исто-
рию Рима, – в своих трудах уделяли большое внимание современным им 
событиям. Ни о какой методологии научного исторического знания речи 
тогда не шло. 

В Средние века история испытывала сильное влияние христианства. 
Говорить о научности в изучении истории можно только начиная с эпохи 
Нового времени, когда ставится вопрос о самом предмете истории — зако-
номерностях исторического развития и его движущих силах. Впрочем, во-
прос о движущих силах истории был поставлен ещѐ в древности. На про-
тяжении веков представления о главном менторе истории и еѐ смысле 
непрерывно менялись. Люди эпохи античности полагали, что человек не в 
состоянии влиять на ход истории, и потому отдали эту функцию богам. 
Аналогичное воззрение господствовало в Средневековье. Ситуация изме-
нилась в эпоху Возрождения, поставившую человека в центр истории, сде-
лав его самостоятельным субъектом осмысления. Развивая эту мысль, 
французские философы-просветители Жан-Жак Руссо и Вольтер провоз-
гласили волю людей главной движущей силой истории. Спустя несколько 
десятилетий Карл Маркс дал материалистическое понимание историческо-
го процесса, увидев его корни в социальном неравенстве и вытекающей из 
него борьбе классов. 

Вплоть до XIX века исторические труды (например, летописи) носи-
ли во многом описательный характер. Отсутствие осмысления происходя-
щих событий не позволяет нам определить эти труды как исторические. 
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В XIX веке немецкий историк Леопольд фон Ранке заложил основы 

методологии исторической науки. Во-первых, им был введено в науку по-

нятие «исторического факта». Во-вторых, вводится разделение между ис-

ториком и объектом истории. По мнению Ранке, задача историка состоит в 

описании прошлого как оно было на самом деле, т.е. объективно. 

Существенным отличием исторической науки является способ поста-

новки научной проблемы. В большинстве наук отправной точкой является 

предположение, гипотеза, которую учѐные проверяют. В истории, в свою 

очередь, отправной точкой является факт. Сумма фактов ложится в основу 

исторического исследования. Историк, в отличие от представителей других 

наук, не может получить эмпирические данные, не может наблюдать за изу-

чаемым явлением. Историку важно установить не только время события и 

его участников, но и географию факта. Таким образом, история прежде все-

го отвечает на вопросы «когда?», «что?», «кто?», «где?». 

Прошлое – это всѐ, что произошло, история – то, что мы помним и 

знаем об этом. Равным образом выделяется историческое событие и исто-

рический факт. Об историческом событии можно говорить только в том 

случае, когда сохранились доподлинные исторические свидетели. Пред-

ставление историка о событии зависит от того, что о нѐм скажет историче-

ский источник. С другой стороны, под историческим событием может 

подразумеваться событие, изменившее ход истории. Человек, осознав свою 

взаимосвязь с прошлым, нередко задавался вопросом о том, с какого собы-

тия начать отсчѐт своей истории. Это могло быть основание города, начало 

правления вождя или царя, рождение Христа. 

Узнать о событии нам помогает исторический источник. Источник – 

это всѐ, что несѐт информацию о прошлом. 

Отражение источником некой исторической реальности не всегда но-

сит однозначно достоверный характер. Это может быть связано с предвзя-

тостью автора источника, отсутствием у него сведений о всей полноте со-

бытия, ошибками, допущенными переписчиком источника. Нередко встре-

чаются сознательные искажения истории. 

Предметом истории является прошлое человеческого общества. 

На основе полученных фактов историк делает вывод о произошедшем со-

бытии. Чем больше фактов – тем точнее выводы. Для работы с источни-

ками, хранящими в себе факты, историк пользуется определѐнным набо-

ром методов (с греч. methodos – «путь», «узкая тропа в горах»). 

В рамках научного исторического исследования применяются сле-

дующие методы: 

1. Системного анализа. 

2. Историко-генетический. 

3. Сравнительно-исторический. 

Историк в своей работе руководствуется определѐнными принципа-

ми, позволяющими получать достоверное знание. 
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1. Принцип объективности. Историк в соответствии с этим принципом 

должен исключить из своего исследования субъективное начало. Это необ-

ходимость проявлять беспристрастность в ходе научного исследования и 

поиска исторических фактов и закономерностей. Неудивительно, что прин-

цип объективности был сформирован ещѐ в эпоху античности – римским 

историком Тацитом (вторая половина I – начало II в.). Сам Тацит сформу-

лировал принцип объективности так: «Sine ira et studio» – т.е. без гнева и 

пристрастия, отбросив личные интересы и симпатии. 

2. Принцип историзма. Подразумевает рассмотрение событий в их 

развитии. Аристотель по этому поводу указывал: «Тот, кто рассматривает 

вещи в процессе их становления, тот получает о них наиболее ясные пред-

ставления». 

3. Принцип детерминизма, т.е. взаимосвязанности, взаимообуслов-

ленности всего окружающего мира, всех исторических явлений.  

Главная задача историка – уметь находить и интерпретировать факты. 

Процесс получения новых знаний делится на два уровня: эмпириче-

ский и теоретический. Первый включает в себя поиск новых исторических 

фактов, поиск и интерпретацию исторических источников, подвергает их 

внутренней и внешней критике. Теоретический уровень предполагает 

осмысление фактов в их взаимосвязи, поиск тенденций исторического раз-

вития. Историческое открытие не может базироваться только на эмпириче-

ском уровне, если в нѐм нет места обобщению, идеям, доказательствам. 

В исторической науке есть несколько концепций развития человече-

ского общества: цикличные, линейные, спиралевидные, стадиальные, ци-

вилизационные. В соответствии с этим получили распространение следу-

ющие взгляды на вектор исторического развития: 

1. Развитие общества имеет линейно-восходящий характер. Предпо-

лагается, что общество проходит ряд последовательных стадий, причем на 

каждой из них используются особые способы накопления и передачи зна-

ний, коммуникации, добывания средств жизнеобеспечения, а также разные 

степени сложности структур общества. К сторонникам данного подхода к 

развитию общества следует отнести Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенни-

са, К. Маркса. 

2. Развитие общества имеет циклический, повторяющийся характер. 

В данном случае модель, описывающая развитие общества и его измене-

ния, опирается на аналогию между обществом и природой. Одним из при-

меров циклических процессов в жизни общества можно считать историче-

ские циклы, которые проходят все цивилизации, – от их возникновения че-

рез расцвет к распаду. Представители данного подхода – Н. Данилевский, 

О. Шпенглер, Л. Гумилев. 

3. Нелинейное развитие общества. Ученые выделяют «точку измене-

ний» – бифуркацию, т. е. такую поворотную точку, после которой измене-

ния и в целом развитие может пойти не в прежнем, а в совершенно ином, 
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возможно, даже непредвиденном направлении. Нелинейность социального 

развития означает наличие объективной возможности многовариантного 

хода событий. Сторонниками нелинейного развития общества являются  

С. Л. Франк, М. Хетчер, Д. Коллмэн. 
4. В цивилизационном подходе в центр изучения помещается цивили-

зация, рассматриваемая как устойчивая культурно-историческая общность 
людей, объединѐнных духовно-нравственными ценностями и культурными 
традициями, хозяйственной деятельностью, политической культурой. 

В свою очередь, О. Шпенглер понимал цивилизацию как стадию раз-
вития локальных культур, Л. Морган и О. Тоффлер – как ступень истори-
ческого развития, А. Тойнби считал цивилизацию синонимом культуры. 
Любая цивилизация характеризуется не столько производственным бази-
сом, сколько специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, 
видением и способами взаимосвязи с окружающим миром. 

Выделяются два основных подхода к типам развития цивилизаций: 
 Теории локальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби). 
 Линейно-стадиальные теории (А. Тоффлер, Д. Белл). 
В первом случае локальная цивилизация рассматривается как боль-

шая социокультурная общность, которая существует длительное время, 
имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает 
специфические формы экономической, социально-политической, духовной 
жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического разви-
тия. А. Тойнби насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию, кото-
рые могут совпадать с границами государств (китайская цивилизация) или 
охватывать несколько стран (античная, западная). Каждая из локальных 
цивилизаций проходит стадии от зарождения до гибели. Локальные циви-
лизации делят на две большие группы: восточные и западные. 

Согласно стадиальному подходу, все цивилизации неизменно прохо-
дят через определѐнные стадии. 

В заключение скажем о таком важном компоненте истории, как еѐ 
периодизация. Периодизация помогает систематизировать исторический 
процесс. Разбив историю на составные части, историки смогли лучше по-
нять отдельные особенности конкретных исторических этапов, выделив 
общее и особенное в каждом из них. 

Периодизация истории отталкивается от наиболее значимых собы-
тий, происходивших с человечеством. Например, марксизм выдвинул впе-
рѐд экономический и технологический факторы. Наиболее признанными, 
определившими ход западной и мировой истории, считаются падение За-
падной Римской империи (476 г.), Гражданская война в Великобритании 
(1642–1651), окончание Первой мировой войны (1918 г.). 

Таким образом, общеисторическая периодизация имеет следующий вид: 

1. Первобытность (каменный век, бронзовый, железный). Условно – 

доисторический этап (т.е. время, когда человек не обладал письменностью). 

2. Античность (IV тыс. до н.э. – 476 г. н.э.). 
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3. Средние века (конец V – XVI вв.). 

4. Новое время (XVII в. – 1918 г.). 

5. Новейшее время (с 1918 г. по наст. вр.). 

Довольно популярной остаѐтся марксистская периодизация истории, 

основанная на определѐнных формах собственности, соответствующих 

различным способам производства. 

К. Маркс выделил следующие формации: 

1. Первобытно-общинное общество. 

2. Рабовладельческая формация. 

3. Феодальная. 

4. Капиталистическая. 

5. Коммунистическая. 

Таким образом, главной целью истории является реконструкция че-

ловеческого прошлого на основе сохранившихся исторических источни-

ков. В ходе этой работы учѐные-историки руководствуются научными 

принципами, позволяющими получать точную, полную, достоверную ин-

формацию. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Выделите социокультурные предпосылки формирования познава-

тельного интереса людей античности к истории. 

2. Какие методы познания характерны для истории как науки? 

3. На основании каких принципов формируется общеисторическая пе-

риодизация? 

4. Чем отличается письменный исторический источник от вещественного? 

5. Перечислите вспомогательные исторические дисциплины. 
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Тема 2. Восточные славяне в древности (VI–IX вв.) 

 
Восточные славяне относятся к индоевропейской языковой семье, а 

центром их расселения считается бассейн р. Висла. Ещѐ во II тысячелетии 
до н.э. индоевропейцы составили особую группу населения Европы, вклю-
чавшую в себя германцев, славян и балтов и говорившую на одном языке. 
В III тысячелетии до н.э. славяне пришли в Европу вместе с предками ин-
доевропейцев из Малой Азии. На территории Восточно-Европейской 
равнины восточнославянские племена расселились в первом тысячеле-
тии н.э. Практически всѐ, что мы знаем о славянах, основано на данных 
археологии. Первая археологическая культура, которую можно увязать 
со славянами – культура подклошовых погребений. Памятники этой ис-
торической общности простирались от Вислы до Припятского Полесья и 
Волыни. Во II в. до н.э. сложились пшеворская и зарубинецкая культуры. 
Известно, что носители этих культур были земледельцами и владели куз-
нечным ремеслом, изготавливая из железа орудия труда и бытовые пред-
меты. Развивалось гончарное ремесло. О достижении высокого уровня со-
циальной и бытовой культуры говорят богатые погребения на территории 
пшеворской культуры. 

Традиционно, славянские народы делят на три ветви: западную (поля-
ки, чехи, словаки), южную (болгары, сербы, боснийцы) и восточную (рус-
ские, украинцы, белорусы). 

Восточные славяне были окружены многочисленными соседями и в 
ходе взаимодействия с ними испытывали определѐнное культурное влия-
ние. Это, в первую очередь, Византия, финно-угорские племена (эсты, ка-
релы, мордва, марийцы), скифы, сарматы, индоиранцы (благодаря им в 
наш лексикон вошли такие слова, как бог, хата, боярин, господин, топор, 
собака, богатырь), западные и южные славяне, многочисленные племена 
кочевников (хазары, печенеги, половцы, авары), волжские булгары. Значи-
тельное влияние на ход русской истории оказали варяги. Освоение земель 
на границе с миром кочевников предопределило жизнь, полную опасно-
стей и угроз внешнего вторжения. На заре славянской истории многочис-
ленные киммерийцы вынуждали наших предков строить укреплѐнные го-
родища, насыпать защитные валы, перегораживать завалами лесные доро-
ги. Не выдержав натиска, часть племѐн покинули свои земли и ушли на се-
вер, в леса. C VI по IV вв. до н.э. славяне подверглись нашествию кочевни-
ков-скифов, которые постепенно продвигались в степи Северного Причер-
номорья и оттеснили киммерийцев. Заняв земли от Нижнего Поволжья до 
устья Дуная, скифы нарушили контакты славян с народами, жившими во-
круг Средиземного, Чѐрного, Эгейского морей. Славяне оказались отреза-
ны от динамичного греческого мира, представленного колониями на юж-
ном побережье Крыма, с его торговлей и ремѐслами. Часть восточносла-
вянских племѐн вошли в скифскую державу, чей центр разместился в 
Нижнем Поднепровье. 
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К этому времени начинается зарождение племенных образований, чьѐ 

население говорило на собственно славянском, а не балто-славянском языке.  

Со II века до н.э. к славянским землям пришли новые враги – сарматы, 

успешно воевавшие со скифами и проникшие вглубь северной лесостепной 

зоны. Многие славянские поселения оказались уничтожены. С IV в. славя-

нам пришлось столкнуться с потоком гуннов. Переселение гуннов на восток 

стало самым внушительным за всю эпоху Великого переселения народов. 

Гунны – тюркский народ, в основе экономической жизни которого лежало 

кочевое скотоводство. Жили они в глинобитных домах, которые делали на 

время кочевий. Гунны владели железом, ковали оружие. С появлением на 

просторах Евразии гуннской конницы начинается господство на этих терри-

ториях тюркоязычных племѐн. Двигаясь на запад, гунны прошлись по юж-

нославянским землям. Как бывало уже не раз, многие поселения были уни-

чтожены. Часть населения, бросив всѐ, бежала на север, а некоторые двину-

лись в путь вместе с ордами кочевников. Центром гуннской державы стали 

землю по Дунаю, откуда гунны стали наводить трепет на всю Европу. 

Наибольшее влияние государство гуннов получило при вожде Аттиле. Вско-

ре после сражения на Каталаунских полях в 451 г., в котором римские вой-

ска под руководством Флавия Аэция одержали победу, Аттила умер. В среде 

гуннской знати начались войны, и гуннская держава распалась. Ослабление 

гуннов позволило в V–VI вв. вновь заселить дунайские и днепровские бере-

га, бассейны рек Десна, Припять, верховьев Оки. Численность населения 

резко пошла вверх. Начались миграционные потоки с севера на привычные 

южные земли – в среднее Поднепровье, на Днестр, Буг. На западе славяне 

начали заселять покинутые германцами земли к востоку от Эльбы. Возобно-

вилась торговля с Балканами и греческими городами. К слову, в указанный 

исторический период (II–IV вв.) на пространстве Северного Причерноморья 

сложилась полиэтничная черняховская археологическая культура, включив-

шая в себя славянский, сарматский и готский компоненты. 

Постепенно складывается мощный союз восточнославянских племѐн. 

Тогда же, в VI в., славяне впервые появляются в письменных источниках у 

Иордана и других византийских историков. Историки называли две боль-

ших славянских группы: анты (восточные славяне) и склавины. Дословно 

понятие «анты» обозначало «живущие на окраине» и отражало, прежде все-

го, географическое мировоззрение византийцев, ставивших себя в центр че-

ловеческой цивилизации. Византийцы описывают славян в эпоху Великого 

переселения народов, которым они оказались затронуты и в ходе которого, 

собственно, окончательно заняли пространства Восточно-Европейской рав-

нины. Необходимость обороны привела к разложению родоплеменного 

строя и формированию зачатков государственности. В ходе этого процесса 

возвышаются военные вожди, отвечающие за безопасность племени и успех 

военных походов, вокруг них формируется слой приближѐнных воинов – 

дружинников. Первые нападения славян на территорию Византийской им-
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перии относятся ко второй четверти VI в., т.е. примерно через 45–50 лет по-

сле падения Западной Римской империи, и приобретают широкий размах к 

середине столетия. Набеги носили чисто грабительский характер – славяне 

захватывали добычу и пленных и уводили их в свою землю. 

Движение антов затронуло Подунавье, Балканский полуостров, даже 

Византийскую империю. В это время славяне совершали дальние походы, 

создавали военные союзы, передвигались с помощью речных флотилий. 

Начались грабительские вторжения в Византийскую империю. Для проти-

востояния славянам византийцы строят крепости в Подунавье, пытаются 

откупиться дорогими подарками, приглашают славянских вождей себе на 

службу. 

В свою очередь, из бассейна Балтики на запад, вплоть до озера Иль-

мень, устремляется другой поток славян. Таким образом, на пересечении 

двух торговых путей встретились два славянских миграционных потока. 

Идиллию нарушила очередная волна азиатских кочевников. На сей 

раз это были жестокие авары. На протяжении VI–VII вв. славяне вели с ни-

ми непрестанные войны. Мир, заключаемый время от времени, аварами ве-

роломно нарушался. В конце VII в. они потерпели поражение от франков, а 

вскоре – от новой тюркской орды – хазар. На несколько десятилетий часть 

восточнославянских племѐн на левобережье Днепра и в Окско-Волжском 

междуречье попали в зависимость от Хазарского каганата. В устье Волги 

хазары основали свою столицу – город Итиль. Впрочем, с хазарами сла-

вяне не только воевали, но и вели активную торговлю. К концу VIII в. от 

власти хазар удалось освободиться одному из наиболее могущественных 

восточнославянских племѐн – полянам. 

Славяне вели оседлый образ жизни, что определило их занятия. Это, в 

первую очередь, земледелие с двухпольным и трѐхпольным севооборотом. 

На севере, в условиях сурового климата, преобладало подсечно-огневое зем-

леделие. На юге, где люди не испытывали недостатка в плодородных землях, 

преобладало переложное земледелие. Тип земледелия диктовал использова-

ние тех или иных орудий труда. На севере использовались соха, борона-

суковатка, топор, мотыга, заступ, цепы, каменные зернотѐрки, ручные жер-

нова. На юге – соха, деревянный плуг с железным лемехом и иные орудия 

для горизонтальной вспашки. Высокого уровня достигли агрономические 

наблюдения – например, наиболее благоприятное время полевых работ. 

Помимо земледелия восточные славяне занимались скотоводством, 

охотой, рыболовством, активно развивались ремѐсла и торговля. Широкое 

использование лошадей в сельском хозяйстве привело к распространению 

коневодства. Широкие лесные массивы позволяли промышлять бортниче-

ством – сбором мѐда диких пчѐл. Ремесленный труд постепенно обособ-

лялся от сельскохозяйственного. Уже тогда, на заре истории восточносла-

вянских племѐн, города стали выполнять сразу несколько амплуа – как 

центры обороны, ремесла, торговли, места поклонения языческим богам. 
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Из всех торговых путей, проходивших сквозь восточнославянские 
земли, наибольшее значение приобрели два: «из варяг в греки» и Волго-
Донской. В первом случае торговля велась с Византией, во втором – с 
арабскими государствами. Торговля не только способствовала контакту 
восточных славян с внешним миром, но и связывала между собой племена, 
способствовала росту городов. Так, на пути «из варяг в греки» возникли 
Новгород, Смоленск, Любеч, Киев. 

До VI в. славяне жили в рамках родовых общин. Родовая община – 
коллектив родственников, ведущих совместное хозяйство, обладающий 
общими орудиями труда. Урожай в такой организации делился поровну 
между всеми жителями. Переход к соседской общине протекал в течение 
VI–IX вв. и стал возможен благодаря усовершенствованию орудий труда, 
и, как следствие, увеличению возможностей отдельной семьи вести само-
стоятельное хозяйство. Огромные жилища на десятки человек стали ухо-
дить в прошлое. Теперь в рамках соседской общины каждая семья имела 
право на свою долю общинной собственности. 

Письменные источники, относящиеся к догосударственной истории 
восточных славян, носят внешний характер, т.е. написаны современниками 
из других стран, в которых была распространена письменность. В числе 
наиболее известных и авторитетных источников можно назвать сочинения 
Прокопия Кессарийского, «Стратегикон» Маврикия, «Гетику» Иордана, 
где славяне упоминаются эпизодически, труды византийского императора 
Константина Багрянородного, ибн Фадлана, ибн Руста. 

Наиболее древний дошедший до нас славянский летописный свод 
принадлежит монаху Киево-Печерского монастыря Нестору, получившему 
прозвище «летописца». По наиболее распространѐнному мнению, он дати-
руется началом XII века. В его «Повести временных лет» не только описы-
вается история Русского государства, но и ставятся вопросы о его проис-
хождении, сформулированные в самом начале летописи – «Откуда есть 
пошла Русская земля…». Характерно, что, говоря об основании Киева, 
Нестор приводит мифологическую версию его происхождения, передавая 
легенду об основании города тремя братьями – Кием, Щеком, Хоривом и 
их сестрой Лыбедью. 

К VIII веку территориальные общины начинают трансформироваться 
в княжества. На протяжении VIII–XI веков сохранялась высокая значи-
мость общенародных собраний – вече, в которых принимало участие сво-
бодное мужское взрослое население. Вече могло рассматривать различные 
вопросы, касающиеся жизни племени. Ключевую роль в народном собра-
нии играли племенные вожди и старейшины. 

С развитием общественных отношений и отмиранием принципов во-
енной демократии внутри племѐн стали выделяться социально неравные 
группы: мужи (зажиточная часть племени), люди (свободные общинники), 
вои (участники походов) и т.д. 

В предгосударственный период во главе племени стояли князья, вы-

полнявшие в первую очередь военные и судебные функции. Их ближай-
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шие помощники составляли дружину. Она делилась на две части: старшую 

(бояре) и младшую (гридни и отроки). Основную часть войска составляло 

народное ополчение. 
К IX веку сложились около полутора десятков племенных союзов во-

сточных славян: поляне (со столицей в городе Киеве), северяне (бассейн 
Десны и Сейма), полочане (со столицей в городе Полоцке), радимичи (меж-
дуречье верхнего Дона и Десны), волыняне (бассейн верхнего течения За-
падного Буга), вятичи (города Ростов, Суздаль), кривичи (Смоленск), иль-
менские словене (Новгород), белые хорваты (Прикарпатье), бужане (верх-
нее течение Западного Буга), уличи (нижнее течение Днепра), словене (бас-
сейн озера Ильмень), древляне (город Искоростень), дряговичи (территория 
современной Белоруссии), тиверцы (междуречье Днестра и Прута). 

По своему уровню жизни, социальным и политическим отношениям 
восточные славяне находились на разных ступеньках. Так, поляне считались 
наиболее цивилизованными, а древляне, как отмечал Нестор-летописец, 
«жили звериным образом».  

Сосредоточение населения в районе среднего Поднепровья отнюдь 
не случайно. Сравнительно благоприятный климат, плодородные земли, 
проходящие по Днепру торговые пути привлекали людей. Пашенное зем-
леделие сочеталось здесь с развитым скотоводством, огородничеством. 
Высокого уровня достигли гончарное и кузнечное ремѐсла. 

В земле новгородских словен особое развитие получила торговля, 
чему способствовало благоприятное географическое расположение. Вод-
ная система с одной стороны была направлена на Балтику, с другой – на 
днепровский и волжские торговые маршруты. Это стимулировало ремѐсла, 
пушные и лесные промыслы, рыболовство. 

Более сложна жизнь обитателей лесных массивов – древлян, вятичей, 
дряговичей, которым приходилось тратить значительные силы на расчист-
ку лесных чащ для земледельческих нужд. 

С VIII в. на север славянского мира, в районе Новгорода, проникают 
и оседают скандинавы. В IX веке они не только усиливают своѐ влияние, 
но и входят в состав правящих элит. Часть варягов уходили в более южные 
земли и даже принимали участие в военных походах славян. Иные нани-
мались наѐмниками к князьям, занимали должности при княжеских дворах, 
активно занимались торговлей. 

Важное место в славянском мире занимали религиозные взгляды, 
выраженные в язычестве. Язычество – это религиозные представления, в 
том числе восточных славян, и определѐнные взгляды людей на устрой-
ство мира, одухотворение сил природы; верование и взгляды, существо-
вавшие до принятия христианства. Язычество – это политеистическая ре-
лигия. Политеизм – система верований, основанных на многобожии, обо-
жествлении сил природы, животного и растительного мира. 

Во главе славянских богов стоял Сварог – бог неба, бог-создатель. 

С Даждьбогом, или Ярилом, богом солнца, связывался культ земледелия. 
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Со временем большую популярность набрал Перун – бог грома и молний. 

Кроме них в языческий пантеон входили Стрибог (бог ветра), Велес (бог 

скота и богатства), Мокошь (богиня плодородия), Симаргл (бог подземно-

го мира), пришедший из иранской мифологии. «Овеществление» богов 

происходило в форме деревянных идолов (скульптурных изображений), 

служивших объектами поклонения. 

В системе языческого мировоззрения обожествлялись и считались 

объектами поклонения явления природы, мифические обитатели воды, ле-

са, дома. Почитались животные как перевоплотившиеся предки. Мир, с 

точки зрения славян, был населѐн многочисленными сверхъестественными 

существами – как злыми (например, упырями), так и добрыми (например, 

берегинями). Души умерших могли воплощаться в леших и русалок. Дома 

населяли духи предков – домовые, или щуры. 

Таким образом, к IX веку в восточнославянском мире наблюдается 

социальная дифференциация, формирование городов как центров ремесла, 

торговли и обороны, появление слоя военных вождей вследствие постоян-

ной внешней военной угрозы со стороны кочевников, что приводит к объек-

тивным предпосылкам складывания протогосударственных объединений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Кто такие русы? Как ученые объясняют название племени русь? 

Как это название живет в современном языке? 

2. Используя карту, подготовьте рассказ: расселение славян, их сосе-

ди, общественный строй, занятия и верования. 

3. Докажите на основе верований славян, что они были земледельцами. 

4. Что такое натуральное хозяйство? 

5. Каковы предпосылки образования государства славян? 
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Тема 3. Образование Древнерусского государства.  

Феодальная раздробленность (IX – 2-я половина XII в.) 

 

Протогорода на территории восточнославянских племѐн стали воз-

никать примерно в 30-х годах IX века. В первую очередь, это Киев (воз-

никновение которого некоторыми историками относится к VI в.), Черни-

гов, Переяславль, главы которых носили титул каганов (хаканов). Усиле-

ние племенных центров, укрепление и численный рост дружин территорий 

Поднепровья значительно изменили расклад сил на геополитической кар-

те. Во-первых, славяне смогли освободиться от власти хазар, во-вторых, 

стали угрожать господству Византийской империи в Северном Причерно-

морье. Изменение баланса сил заставило Хазарию и Византию, находив-

шихся прежде во враждебных отношениях, пойти на политический ком-

промисс. Византия, стремясь сдержать славянский натиск, приступает к 

строительству на хазарской территории собственных крепостей – напри-

мер, были поставлены крепости Саркел, Белая Вежа, Маяцкое городище. 

В ответ, в 860 году, славяне, под руководством варягов Аскольда и Дира, 

организовали поход на Константинополь, результатом которого стало за-

ключение мирного договора. Одновременно возникает протогосударство 

на Севере с центром в Ладоге, основу которого составили словене, криви-

чи (частично) и финно-угры. 

Характерно, что крупнейшие центры восточного славянства – Ладо-

га, Новгород, Киев – появились на торговом пути «из варяг в греки», пред-

ставлявшего собой главную торговую артерию Восточно-Европейской 

равнины. 

К IX в. славяне стояли на пороге создания собственной государствен-

ности, однако процесс осложнялся междоусобными войнами. С целью уста-

новления мира славянами нередко приглашались варяги, исполнявшие в чис-

ле прочего функции независимых от племенных кланов вождей, способных 

сохранять стабильный политический баланс. В случае злоупотребления вла-

стью варягов изгоняли. Так, например, в 859 году поступили новгородцы. 

Однако из-за вспыхнувшей после этого междоусобицы в 862 г. было решено 

отправить послов с просьбой снова прислать варяжскую дружину. 

Это событие вошло в историю как «призвание варягов», а прибыв-

ший варяжский конунг Рерик, или Рюрик (862–879), заложил русскую 

княжескую династию, правившую до конца XVI столетия, т.е. более 700 

лет. Потомки Рюрика на протяжении более тысячи лет входили в состав 

политической и военной элиты государства.  

Рюрик, прибыв на просторы Северной Руси, расставил своих дру-

жинников по наиболее значимым городам – например, в Изборск, к криви-

чам, отправился Трувор, к финскому племени весь на Белоозеро – Синеус. 

Дружинники Рюрика заняли Ростов, Муром. Таким образом, власть над 

Новгородом и окрестными землями перешла в руки варяжских князей. 



 

17 
 

Впрочем, было бы преувеличением говорить о сколько-нибудь заметном 

влиянии варягов на социально-экономическую, политическую и культур-

ную жизнь славян. О незначительном количественном присутствии варя-

гов говорит и археология. 

Причины, обусловившие возникновение Древнерусского государства: 

 развитие производительных сил; 

 развитие земледелия с использованием орудий труда из железа; 

 переход от родовой к соседской общине;  

 рост числа городов;  

 наличие органов власти у местных князей – дружины;  

 возникновение военной дружинной знати. 

После смерти Рюрика, с 879 по 912 годы, княжил Олег, который, 

возможно, приходился князю родственником. В 882 году в результате по-

хода Олега на Киев были объединены Северная и Южная Русь. Удобное 

расположение Киева на торговых путях обусловило перенесение Олегом 

столицы из Новгорода в Киев, что позволяло контролировать путь «из ва-

ряг в греки». Таким образом, Олегом были созданы условия для формиро-

вания единого русского государства. После завоевания Киева он продол-

жил покорение восточнославянских племѐн – древлян, северян, радимичей. 

Чтобы подчеркнуть свой особый статус среди восточнославянских князей, 

Олег принял титул великого князя. 

Княжение Олега отмечено знаменательными успехами во внешней 

политике и признанием Руси на международной арене. В 907 и 911 гг., не 

без применения военной силы, им были заключены письменные договоры 

с Византией. По договору 907 года русские купцы получили право бес-

пошлинной торговли, а в 911 г. был заключѐн первый письменный меж-

дународный договор с участием русских князей о свободе торговли рус-

ских купцов. 

Смерть Олега привела к попытке мятежа некоторых племѐн, поэтому 

новому киевскому князю, Игорю Рюриковичу (912–945), пришлось начать 

своѐ княжение с усмирения непокорных племѐн. Игорь, получивший про-

звище Старый, оставил неоднозначный след в истории. С одной стороны, 

ему удалось сдержать центробежные силы, удержать в составе государства 

древлян. Русские поселенцы основали колонию на Таманском полуостро-

ве, был заключѐн мир с печенегами. С другой стороны – неудачный воен-

ный поход 941 года на Византию, в результате которого русские купцы 

утратили право беспошлинной торговли в Византии. 

Неоднозначной была и внутренняя политика Игоря. В ту эпоху ос-

новной формой зависимости племѐн от Киева была выплата дани. Начиная 

с поздней осени, после сбора урожая, князь вместе со своей дружиной 

начинал полюдье – объезд подвластных территорий. Размер дани был не-

фиксируемый, воины князя творили насилие над населением. В 945 году 

Игорь, собрав дань с древлян, решил вернуться и взять ещѐ добычи. Раз-



 

18 
 

гневанные древляне во главе с князем Малом перебили княжескую дружи-

ну и убили Игоря. 

Княгиня Ольга, жена Игоря, отомстив древлянам, тем не менее была 

вынуждена упорядочить сбор дани. Ею были введены уроки (точный раз-

мер дани) и погосты (место сбора). Тем самым были заложены основы ор-

ганизованной системы налогообложения. 

Возмужав, власть в Киеве взял в свои руки Святослав Игоревич 

(962–972) – прославленный древнерусский полководец. Серией последо-

вательных походов Святослав покорил вятичей, нанѐс сокрушительный 

удар по Хазарскому каганату (965). В течение нескольких лет киевский 

князь вѐл войны в Болгарии (968–971), стремясь подчинить нижнее тече-

ние Дуная. Благоприятный ход войны был нарушен нашествием на Русь 

печенегов, подкупленных Византией. Пока Святослав снимал осаду со 

стольного города, болгары сумели освободить свои города. Победы, 

одержанные русской ратью после возвращения в Подунавье, оказались 

недолговечными – в 971 г. византийский император Иоанн Цимисхий 

вторгся в Болгарию, победил Святослава и осадил его в крепости Доро-

стол на Дунае. Прорвать блокаду не удалось. Остатки русского войска во 

главе со Святославом были вынуждены покинуть Дунай. На пути домой, 

в 972 г., на днепровских порогах князь вместе с дружиной попал в засаду, 

устроенную печенегами, и был убит. 

Святослав, реагируя на мощные центробежные силы, задолго до сво-

ей гибели начал рассылать сыновей, как представителей киевского князя, 

по племенным центрам. Так, например, на время походов в Киеве оставал-

ся старший сын Ярополк. В землю древлян отправился Олег, на север, в 

Новгород, – Владимир. Таким образом, сложился особый порядок насле-

дования киевского престола – старшему в роду. 

Занявший киевский престол Ярополк (972–980) был воспитан своей 

бабкой, княгиней Ольгой и, по всей видимости, испытывал сильное влия-

ние христианства, что вызывало недовольство военной элиты государства. 

Так или иначе, Ярополк не смог заручиться надѐжной поддержкой киев-

ской дружины. Младший брат Ярополка, Владимир, поднял мятеж. Опира-

ясь на варяжскую дружину, он осадил Киев и убил Ярополка во время пе-

реговоров. 

Княжение Владимира в Киеве было долгим (35 лет – с 980 по 1015 г.), 

наполненным многочисленными внешними и внутренними достижениями. 

Начать, однако, пришлось с войн. За время усобицы от Киева отделились 

непокорные вятичи и радимичи, а Польша захватила Червенские города. 

Таким образом, в первую очередь Владимиру пришлось решать за-

дачу территориальной целостности Руси. Спустя год Владимиру удалось 

вернуть Червенские города, а в 982 г. – окончательно покорить вятичей. 

Внешняя политика Владимира в первую очередь была направлена на 

восток, что было обусловлено регулярными нашествиями на Русь орд кочев-
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ников. Помимо битв Владимир уделял внимание укреплению обороноспо-

собности русских границ. Началось строительство оборонительной линии 

против печенегов, была налажена система светового оповещения. В южные 

города направлялись воины для службы в гарнизонах. 
Укрепление своей власти киевский князь видел не только в опоре на 

военную силу, но и в идеологическом, религиозном обосновании своей 
власти. Вначале он попытался опереться на язычество, но потерпел неуда-
чу. Тогда Владимир обратился к поиску монотеистической религии, оста-
новившись, в конечном итоге, на христианстве византийского образца. 

В свою очередь, и Византия была заинтересована в установлении 
религиозных контактов с Русью. Во-первых, это обещало рост влияния на 
молодое и беспокойное государство, во-вторых – давало возможности ис-
пользования русской дружины для подавления мятежей внутри империи. 
В качестве дополнительного условия договора Владимир потребовал себе 
в жѐны сестру византийского императора – Анну. 

Выделим основные причины крещения Руси: 
 Необходимость укрепления личной власти князя. 
 Становление государства требовало установления культурных 

контактов с Европой, которая к тому времени уже была крещена. 
 Установление дипломатических и культурных контактов с Ви-

зантией, считавшейся одним из главных культурных центров Европы. 
Прибывшие византийские священники провели обряд крещения ки-

евлян в 988 г. (по другой версии – в 990). Распространение христианства 
оказалось длительным и сложным процессом, нередко крещение проводи-
лось насильно. Местами население оказало вооружѐнное сопротивление. 
Особенно сильным оно было в Новгороде. 

Крещение довольно быстро привнесло свои коррективы в культур-
ный и архитектурный облик Руси. Уже в 996 г. в Киеве было завершено 
строительство каменного собора Пресвятой Богородицы, получившего 
название Десятинной церкви. 

Христианизация Руси имела далеко идущие последствия и высокое 
значение для окончательного оформления единого Древнерусского госу-
дарства: 

1) Укрепление государственной власти. 
2) Усиление международного статуса. 
3) Повышение грамотности и распространение письменности. 
Церковь стала особой феодально-религиозной организацией, довольно 

скоро оформившей развитую административную структуру. Во главе церкви 
на Руси стал назначаемый из Константинополя митрополит. Как правило, 
грек. В княжествах церковью руководили епископы. В храмах несли службу 
священники. Содержание складывающейся церковной организации было 
возложено на местное население, обязанное платить «десятину» – десятую 
часть своего дохода – на обеспечение церкви. Довольно быстро митрополит, 
епископы и православные монастыри вошли в число крупнейших феодаль-
ных собственников на Руси. 
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Владимир, подобно отцу, посадил своих многочисленных сыновей 

по наиболее крупным городам: Вышеслава (а затем Ярослава) в Новгоро-

де, Изяслава – в Полоцке, Святополка (в истории бытует мнение, что Свя-

тополк, родившийся от наложницы Владимира Ирины, был сыном князя 

Ярополка, а не Владимира) – в Турове, Бориса – в Ростове, Глеба – в Му-

роме, Святослава – в земле древлян, Всеволода – во Владимире, Мстислав 

отправился княжить в русскую колонию в Тмутаракани. 

За смертью Владимира Святославича летом 1015 г. последовала дли-

тельная и кровавая война за киевский престол, длившаяся до 1019 г. К тому 

времени старшие сыновья Владимира умерли, поэтому формально старшим 

законным наследником оставался Святополк, однако предполагалось, что 

киевским князем станет Борис. Жаждавший власти Святополк решил ликви-

дировать претендентов на престол. Первым был убит Борис, к которому по-

дослали наѐмных убийц, на пути в Киев собственный повар зарезал Глеба.  

Святослав, опасаясь за жизнь, попытался бежать в Венгрию, но по 

пути был настигнут убийцами. В свою очередь, Ярослав, впоследствии 

прозванный Мудрым, закрылся в Новгороде, полагаясь на помощь новго-

родской дружины и варягов. Святополк, получивший прозвище «Окаян-

ный», опирался на печенегов и поляков. Киев несколько раз поочередно 

занимали то Святополк, то Ярослав, пока в результате решающего сраже-

ния в 1019 г. в нѐм окончательно не утвердился Ярослав (1019–1054). Усо-

бица сыновей Владимира, однако, не окончилась. В борьбу за власть всту-

пил Мстислав Тмутараканский, разбивший войско Ярослава и заставивший 

его пойди на разделение Руси по р. Днепр. Таким образом, в 1024–1036 гг. 

Правобережной Русью, с центром в Киеве, владел Ярослав, а Мстислав, 

вплоть до своей смерти, Левобережной Русью, с центром в Чернигове. 

Только со смертью Мстислава в 1036 г. Ярослав стал полновластным пра-

вителем Руси. 

Княжение Ярослава Мудрого в первую очередь связывают с приня-

тием первого русского писаного закона – Русской правды, вводившей еди-

ные нормы права для всего древнерусского населения. В документе за-

креплялось социальное расслоение общества, перечислялись категории за-

висимого населения: рядовичи (связаны с феодалом обстоятельствами ряда 

– «договора»), закупы (попавшие в зависимость за ссуду), холопы. Таким 

образом, Русская правда указывает на зарождение феодальных отношений 

на Руси. Вводились наказания за преступления. Например, за убийство ви-

новный платил штраф – виру. Размер штрафа колебался в зависимости от 

социального статуса пострадавшего. 

Продолжилось активное строительство храмов и утверждение право-

славия. Церковный Устав Ярослава Мудрого вводил денежные штрафы в 

пользу епископа за нарушение церковных канонов. Нарушение благоче-

стия и церковных законов могло караться и светскими властями. Напри-

мер, это могли быть похищение невесты, самовольный развод и т.д. 
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Ярослав Мудрый добился значительных успехов: 
- удалось обезопасить Русь от набегов печенегов; 
- укреплены позиции в Прибалтике. Покорены балтские и финно-

угорские племена на северо-западных границах Руси. В 1030 г. на землях 
племени эстов был основан город Юрьев (ныне – г. Тарту в Эстонии); 

- сделан шаг вперѐд в развитии культуры, образования и просвещения. 
Русское государство значительно укрепило свой международный 

престиж. В 1051 г. по воле князя Ярослава впервые главой русской митро-
полии был назначен не грек, а русский священник – Илларион. Демон-
страцией высокого статуса Русского государства стали междинастические 
браки Рюриковичей. 

Смерть великого князя привычно спровоцировала волну политиче-
ской нестабильности и борьбы князей за власть и влияние. В течение неко-
торого времени Русью фактически управлял триумвират старших сыновей 
Ярослава: Изяслав (княжил в Киеве в 1054–1073, 1077–1078), Святослав 
(княжил в 1073–1076 гг.) и Всеволод (1078–1093). Отношения братьев не 
были идиллическими и сопровождались активной междоусобной борьбой 
– например, в 1073 г. младшие братья подняли бунт против Изяслава, за-
ставив его на несколько лет бежать из страны. Вскоре после возвращения 
Изяслава и заключившего с ним союз Всеволода против них восстал их 
племянник – Олег Святославич (прозванный Гориславичем). Решающее 
сражение состоялось 3 октября 1078 г. на Нежатиной Ниве в окрестностях 
Чернигова, в ходе которого погибли великий князь Изяслав Ярославич и 
союзник Олега – князь Борис Вячеславич. 

Всеволод, как последний Ярославич, сел княжить в Киеве. Его сын, 
Владимир Мономах, сел в Чернигове, освободившемся после бегства Оле-
га. Владимир Мономах многократно выдвигался в степь и наносил удары 
по кочевникам, подавил мятеж вятичей, всѐ ещѐ стремившихся к незави-
симости. В последние годы жизни Всеволода Ярославича Мономах факти-
чески выполнял функции киевского князя. После смерти Всеволода Моно-
мах не стал бороться за киевский престол, добровольно уступив его Свя-
тополку (1093–1113), не допустив нового кровопролития. 

В 1093 г. он принял участие в неудачном сражении русских войск 
против половцев на р. Стугна. Русское войско, ведомое Святополком, по-
терпело поражение, а Владимир Мономах едва не утонул при переправе. 
Вскоре половцы совершили опустошительный набег на русские земли. 
Поражением русских князей попытался воспользоваться Олег Святосла-
вич. Наняв половцев, летом 1094 года Олег начал войну против своих 
двоюродных братьев, имея главной целью возврат Чернигова. Половецкое 
войско осадило город и вынудило Владимира Мономаха вместе с его 
детьми, в том числе 10-летним Юрием (впоследствии известным как «Дол-
горукий»), уехать в Переяславль. 

Спустя год киевско-переяславская дружина организовала удачный 

для русского войска поход в степь. Поход планировалось сделать обще-
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русским, однако черниговский князь Олег, нередко использовавший по-

ловцев как своих союзников против братьев, отказался от участия, за что 

был лишѐн ими черниговского стола. Началась новая княжеская усобица. 

К тому времени княжеские усобицы, походы князей друг против 

друга и разорение русских земель стали обычным явлением. Попыткой не-

сколько урегулировать ситуацию стал съезд русских князей в Любече в 

1097 г. Съезд был вызван стремлением предотвратить новые войны и объ-

единиться против разорявших государство половцев, а также заключить 

мир с Олегом Святославичем. Распределив между собой русские земли, 

князья порешили, что «каждый держит отчину свою». Таким образом, за 

каждой частью Руси закреплялась собственная ветвь Рюриковичей, что 

знаменовало становление нового политического строя, основанного на 

крупном феодальном землевладении. Мир, однако, продержался недолго. 

Сразу после съезда киевский князь Святополк и волынский князь Давид 

пленили и ослепили теребовльского князя Василька, положив начало но-

вой усобице. 

Ослабление русской военной мощи способствовало учащению и 

усилению половецких набегов. В ответ русские князья организовывали по-

ходы в степь. Наиболее крупным из них был поход Святополка и Монома-

ха в 1111 году. Русские войска дошли до города Шарукань на Дону, раз-

громив 27 марта половецкое войско в решающем сражении на р. Сольнице. 

Смерть киевского князя Святополка Изяславича в 1113 году спрово-

цировала восстание киевлян, недовольных чинимыми князем и его боярами 

несправедливостями. На киевский стол был приглашѐн 60-летний Владимир 

Мономах (1113–1125). Новый киевский князь принял «Устав», направ-

ленный на облегчение положения низов и успокоение городского населе-

ния. В «Уставе» прописывались защита порядка и имущества, снижались 

проценты по долгам, осложнялась процедура закабаления в холопы. 

Мономаху, пусть и ненадолго, удалось вернуть былой авторитет ти-

тулу киевского князя. Удачны были походы в степь и против Болгарии. 

Византийский император, прислав дары, попросил выдать внучку князя, 

Добронегу Мстиславну, за своего сына. Относительное единство Руси уда-

валось сохранять и его сыновьям – Мстиславу (1125–1132) и Ярополку 

(1132–1139). 

Однако избежать феодальной раздробленности, т.е. распада государ-

ства на отдельные, самостоятельно управляемые земли и княжества, оказа-

лось невозможным. 

Уже ко времени княжения Ярополка Владимировича на Руси сфор-

мировались несколько влиятельных политических центров, независимых 

или фактически независимых от Киева – это Владимиро-Суздальское кня-

жество, Великий Новгород, Галицко-Волынское княжество. Всего к сере-

дине столетия сформировались около 15 независимых княжеств, свиде-

тельствовавших о смещении интересов военных и политических элит с 
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центра на периферию. К середине XIII века, т.е. ко времени монгольского 

нашествия, Русь распалась уже на 50 княжеств. Наиболее крупными из них 

оставались Киевское, Чернигово-Северское, Новгородское, Галицко-Волын-

ское, Владимиро-Суздальское, Переяславское, Муромо-Рязанское, Турово-

Пинское, Полоцкое, Смоленское. 

Можно выделить следующие причины раздробленности: 
1) Политический эгоизм и амбиции князей. 
2) Политическое, экономическое и военное обособление княжеств. 
3) Различные природные и экономические особенности. 
4) Укрепление власти феодалов на землю. По мере укрепления 

местной власти у местных дружинников оставалось всѐ меньше заинтере-
сованности в помощи Киева и, соответственно, желания делиться данью. 

Роль Киева и Киевского княжества становилась всѐ более незначи-
тельной. Перемещение европейских торговых путей ударило по торговому 
пути «из варяг в греки». Постоянные набеги кочевников привели к эконо-
мическому упадку края. В отличие от остальных княжеств, здесь не было 
единой наследственной линии, в результате усобиц Киев постепенно терял 
территории. Со временем сузился горизонт внешней политики киевского 
князя – до борьбы с половцами и возвышающимся Суздальским княже-
ством. В 1169 г. Киев впервые был взят штурмом. И сделали это не кочев-
ники, а войска русского князя Андрея Боголюбского. 

Особое место на Руси занимала Новгородская земля. Новгородское 
княжество представляло собой аристократическую республику с сильным 
иностранным влиянием. Новгородские купцы вели активную торговлю с 
Прибалтикой, северогерманскими городами, Скандинавией. В число 
властной группировки Новгорода входили бояре, верхушка купечества и 
ремесленников, новгородский архиепископ. С 1136 года новгородское вече 
(народное собрание, высший орган власти в городе) принимало решение о 
приглашении или удалении из города князей. Князья вследствие этого ча-
сто менялись. В первую очередь князья руководили дружиной и участво-
вали в осуществлении суда. Фигура князя помогала уравновесить власть 
посадника – главы города. С 1156 года новгородцы самостоятельно выби-
рали епископа. 

В XII веке укрепило своѐ могущество и заняло одну из лидирующих 
ролей на Руси Владимиро-Суздальское княжество, где закрепилась млад-
шая ветвь мономашичей – потомков Юрия Долгорукого. Именно в годы 
княжения Юрия Владимировича Долгорукого (1125–1157) княжество уси-
лилось и обособилось от Киева, а в 1147 году в русских летописях, в связи 
со встречей Юрия со своим союзником – черниговским князем Святосла-
вом, была упомянута Москва. Ещѐ большего могущества Владимиро-
Суздальское княжество достигло при сыне Владимира – князе Андрее Бо-
голюбском (1157–1174).  

Феодальная раздробленность не являлась чем-то особенным для ми-

ровой истории, после неѐ, как правило, наступал период централизации и 
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складывания единого государства. Однако на Руси этот процесс был пре-

рван монгольским нашествием. 
Первая встреча русского войска с монголами состоялась в мае 1223 г. 

на р. Калка, куда русские князья прибыли на помощь половцам. Несогла-
сованность действий князей привела к катастрофе: 31 мая монголы раз-
громили русские дружины. Большая часть русского войска, включая не-
скольких князей, погибла. 

Осенью 1237 г. монгольское войско, ведомое ханом Батыем, сосредо-
точилось в верховьях Дона, в районе современного Воронежа, а в декабре 
обрушилось на русские княжества. По некоторым оценкам, войско Батыя 
достигало более 600 тысяч человек. Первой под ударами многочисленного 
войска 21 декабря, после трѐхдневного штурма, пала Рязань. Далее монго-
лы взяли Коломну, Москву, двинулись в Суздальское княжество и 7 фев-
раля 1238 г. захватили Владимир. Ни киевский князь Ярослав, ни его сын, 
новгородский князь Александр, помощи осаждѐнным не оказали. Сам вла-
димирский князь Юрий Всеволодович отправился на север собирать рать. 

Решающее сражение между русскими войсками северо-востока Руси 
и монголо-татарами состоялось 4 марта 1238 г. и закончилось разгромом 
русских войск и гибелью владимирского князя Юрия. 15 марта, после двух 
недель осады, монголы взяли Торжок, но потом неожиданно свернули на 
юг, уничтожая русские города и селения. В течение 7 недель держался го-
род Козельск, за своѐ упорство названный монголами «злым городом». 

В 1239 г. начался второй поход на Русь. На этот раз целью стала юж-
ная Русь. Русские князья так и не вынесли никаких уроков, по-прежнему 
пытаясь в одиночку противостоять нашествию. Монголы захватили и раз-
грабили Переяславль и Чернигов, 6 декабря 1240 г. пал Киев. Весной 1241 г. 
татары вторглись в Галицко-Волынское княжество. 

В 1243 г. на обширных пространствах завоѐванных государств монго-
лы образовали новое государственное образование – Золоту Орду. В еѐ со-
став вошли Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Булгария, Се-
верный Кавказ, Крым, степи от Иртыша до Дуная. 

Хотя Русь формально и не вошла в состав Орды, однако Владимиро-
Суздальская, Новгородская, Муромская и Рязанская земли признали еѐ 
власть. Прибывшие баскаки потребовали от князей явиться к Батыю с изъ-
явлением покорности. 

В 1243 г. старший из оставшихся князей, Ярослав Всеволодович, 
первым отправился в Орду (отравлен в 1246 г. в Каракоруме) и прошѐл 
языческий обряд поклонения духу Чингисхана. Однако не все князья со-
глашались проходить через унизительные обряды при дворе ордынского 
хана. Некоторым, как черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу, это 
стоило жизни. 

Нашествие монголо-татар – национальная катастрофа Руси. Помимо 

неисчислимых человеческих потерь, особенно среди мирного населения, 

была подорвана социальная и экономическая жизнь, утеряно суверенное 

государство. 
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Зависимость от Орды имела политические, экономические и духов-
ные проявления. В политике это проявилось в практике выдачи ярлыков 
(ханских грамот, дававших русским князьям право властвовать в своих 
княжествах), терроре, карательных экспедициях. В то время как личная 
власть князя усилилась, земледельцы стали бесправны. 

Русские княжества обязывались платить ежегодный выход – т.е. дань – 
продовольствием, ремесленными изделиями, деньгами, людьми. Кроме того, 
уплачивались подарки и запросы – внеочередные платежи. На население 
возлагалась обязанность содержания баскаков – татарских сборщиков дани. 
В Орду угонялись мастера-ремесленники. Татарские купцы получили осо-
бые условия на русской территории. 

Началось заметное влияние ордынской культуры, формирование рус-
скими княжескими домами особой атмосферы, основанной на тенденциях к 
абсолютизму в пределах своего княжения, введение жестокости в повсе-
дневную практику. В этих условиях смогла усилиться церковь, ставшая 
центром объединения русского народа и его утешения в этот чѐрный век. 

Выделим следующие последствия монгольского нашествия: 
1. Миграция населения на север. 
2. Упадок деревень и городов. 
3. Запустение ранее освоенных земель (территория Поля). 
4. Разгром городов и огрубление ремесла. 
5. Торможение развития товарно-денежных отношений. 
6. Жертвы среди населения. 
7. Консервация политического режима. 
8. Разрыв традиционных политических и культурных связей с дру-

гими странами. 
9. Замедление культурного развития. 
10. Внедрение восточных элементов в политическом устройстве: ав-

торитарность, вертикальное подчинение, карательный аппарат. 
Беды с востока дополнились экспансией Запада и растущей военной 

активностью Литовского княжества. Борьба за земли и культурное влияние 
католической церкви обусловили агрессию образованного в 1237 году Ли-
вонского ордена в отношении русского Севера. В 1240 г. шведские рыцари 
захватили Псков. 15 июля того же года новгородский князь Александр 
Ярославич разгромил шведов на реке Неве, сумев временно остановить 
продвижение рыцарей. 

Решающую победу новгородская и владимирская дружины под 
предводительством Александра Невского одержали 5 апреля 1242 г. на 
Чудском озере, после чего удалось выбить рыцарей с занятых русских тер-
риторий. Вскоре после битвы был заключѐн мир, согласно которому Орден 
отказался от захваченных у Новгорода земель. 

В дальнейшем Александр, княживший в Киеве, а в 1252–1263 гг. – во 
Владимире, проявил себя как расчѐтливый политик, стремившийся любым 
путѐм сохранить мир на Руси. Князь умер в 1263 г. на пути из Каракорума, 
будучи, по всей видимости, отравлен, т.к. подозревался в содействии серии 
антимонгольских восстаний в русских городах. 
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Монгольское нашествие положило конец привычному развитию Ру-
си. Между русскими княжествами северо-востока и севера, с одной сторо-
ны, и запада и юго-запада, с другой, наметился непреодолимый разрыв. 
Многие города запустели, иные, как Киев и Чернигов, навсегда утратили 
своѐ значение. Западные княжества стали объектом политических интере-
сов Литвы. Началась новая глава русской истории. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Что Вы знаете о норманнской теории образования Древнерусского 

государства? 
2. Чем характеризуется раннефеодальное государство? 
3. В чем отличие взглядов Нестора от взглядов современных ученых 

по вопросу образования Киевского государства? На что опираются ученые, 
делая свои выводы о возникновении государства у восточных славян? 

4. На основании знакомства с жизнью князей и их дружин приведите 
данные о раннефеодальном характере Киевского государства. 

5. Что нового появилось в политике древнерусского государства при 
Святославе? Каковы результаты его походов? 

6. Выделите основные направления политики князя Владимира. Как бы-
ла организована оборона русских земель от кочевников? 

7. Что общего между язычеством и христианством? Что их различает? 
8. Почему Владимир решил сделать христианство государственной 

религией? В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 
9. Как сказывались на жизни народных масс княжеские усобицы? 

Какие последствия они имели? 
10. Что предпринял Владимир Мономах для прекращения усобиц? 

Почему ему не удалось покончить с ними? 
11. Расскажите о Владимире Мономахе и его деятельности как киев-

ского князя. 
12. Проследите на карте, как из разрозненных славянских племен 

складывалось государство, как оно расширялось. 
13. Вспомните, что такое феодальная раздробленность. Сравните 

время установления феодальной раздробленности на Руси и в странах За-
падной Европы. 

14. Каковы причины феодальной раздробленности на Руси. 
15. Какие последствия для Руси имела феодальная раздробленность? 

Укажите положительные и отрицательные последствия. 
16. Какие исторические источники открыты в Новгороде? Какой пред-

стает нам жизнь Великого Новгорода при знакомстве с этими источниками? 
17. Как управлялся Новгород во времена единства Руси и после от-

деления от Киева? 
18. Расскажите об основании Москвы. 
19. Какова история создания «Слова о полку Игореве»? Какие идеи 

воспевает его автор? 

20. В чем значение для народов Прибалтики борьбы русского народа 

с немецкими и шведскими завоевателями? 
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Тема 4. Образование Российского централизованного 

государства (конец XIII – 1-я половина XVI в.) 

 
С началом ордынского владычества вектор развития Русского госу-

дарства претерпел существенные изменения. Центр тяжести постепенно 
перенѐсся на север, в район Волжско-Окского междуречья, ставшего более 
безопасным по сравнению с югом. На северо-восток переселялись не толь-
ко крестьяне и ремесленники, но и бояре вместе с дружинниками. В конце 
XIII века здесь возобновилось каменное строительство, стали возникать 
новые поселения, постепенно ожила торговля. Близ крепостей стали фор-
мироваться посады. 

Тем временем южные города, такие как Киев, Чернигов, стали объ-
ектами военной экспансии Польши, Литвы, Венгрии. Уход бывших поли-
тических центров, в том числе столицы, на периферию возвѐл к политиче-
ской вершине новые центры – помимо Великого Новгорода на особую 
роль стали претендовать Москва и Тверь. 

Усиление Литвы привело к острому противостоянию с ним Полоцкого 
и Смоленского княжеств. С другой стороны, опасаясь Орды, они оказались 
более склонны выстраивать отношения именно с Литвой, а не Ордой. К тому 
же появился новый общий враг в лице немецких рыцарей. В середине XIII ве-
ка на полоцком троне утвердилась литовская династия при автономии полоц-
кой земли. Так закладываются основы русско-литовского государства. Вско-
ре к ним присоединились Киевское и Черниговское княжества. 

Объединительные тенденции проявились и на северо-востоке. Этому спо-
собствовали экономические, социальные и политические предпосылки. 

Отметим каждую группу отдельно. 
Экономические: 
- повышение эффективности земледелия (распространение трѐхполья); 
- усиление товарного характера ремесла; 
- увеличение количества городов; 
- развитие экономических связей между территориями; 
- стремление феодалов закрепить за собой землю; 
- необходимость свободной торговли и развития городов. 
Социальные: 
- потребность служилых людей в сильной государственной власти; 
- потребность крестьян в централизованной власти для защиты от 

произвола монголов и землевладельцев. 
Политические: 
- необходимость свержения ордынского ига; 
- необходимость борьбы с внешней опасностью; 
- стремление церкви к централизованной власти с целью усиления 

своего влияния; 
- стремление московских князей подчинить других феодалов; 

- необходимость прекращения междоусобных войн. 
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Лидерство в объединении вокруг себя русских земель взяли на себя 
молодые Тверское и Московское княжества.  

Тверским князьям удалось сформировать сильное войско, ранее 
остальных возобновить каменное строительство, летописание, укрепить 
княжескую власть. Князь Михаил Ярославич (1282–1318) смог укрепить 
авторитет княжества, в 1305–1318 гг. владел ярлыком на великое Влади-
мирское княжение. Одним из первых среди русских князей стал укрывать 
часть ордынского выхода, используя его для усиления княжества. 

Главным конкурентом и злейшим врагом Твери стала Москва. Пер-
вый этап становления и расширения княжества связан с младшим сыном 
Александра Невского – Даниилом (1276–1303). Не имея достаточно сил, 
чтобы самому претендовать на великое княжение, Даниил зачастую участ-
вовал в политике как союзник тех или иных князей, выступавших против 
Твери. Даниилу, путѐм нападений или в результате наследования, удалось 
присоединить к Москве Коломну, Переяславль-Залесский, Можайск. Дело 
расширения Москвы продолжил Юрий Данилович (1303–1325), вступив-
ший в борьбу за великое Владимирское княжение. 

В ходе борьбы Юрий стремился заручиться поддержкой любых со-
юзников – включая церковь и Орду. Именно поэтому Юрий добился 
утверждения владимирским митрополитом своего союзника Петра и же-
нился на сестре хана Узбека, что гарантировало получение ордынского 
войска в качестве помощи против Твери. Путѐм политических интриг в 
1317 г. Юрий наконец-то получил ярлык на великое княжение. Заручив-
шись поддержкой Орды и Новгорода, Юрий напал на Тверь, однако потер-
пел поражение. В плен к Михаилу, среди прочих, попала и жена москов-
ского князя – сестра хана Узбека. К несчастью тверского князя, вскоре она 
умерла. Михаил был вызван в Орду и жестоко убит, однако ярлык на вели-
кое княжение достался не Юрию, а сыну Михаила – Дмитрию. В 1324 г., 
когда оба князя были вызваны в Орду, Дмитрий набросился на Юрия и 
убил его. После казни Дмитрия ордынцами ярлык на великое княжение пе-
решѐл второму сыну Михаила Ярославича. 

Преемник Юрия, Иван Данилович Калита (1325–1340) продолжил 
усиление княжества. Опираясь на Орду, он переломил ход борьбы с Тве-
рью, сумел добиться переезда митрополита Петра в Москву, что сделало еѐ 
религиозным центром государства. При Калите значительно выросла тер-
ритория княжества, например, были присоединены Угличское, Белозѐр-
ское княжества. В 1332 г. Иван Калита получил титул великого князя вла-
димирского, что позволило ему собирать дань для ордынцев. 

С Ивана Калиты начался обычай наследования власти не старшему в 
роду, а от отца старшему сыну. В борьбе за укрепление Москвы Калита 
действовал решительно и жестоко: беспощадно собирал дань, вместе с ор-
дынцами участвовал в карательной экспедиции против Твери. 

Расширение пределов Москвы продолжили и последующие князья: 

Семѐн Гордый (1340–1353) и Иван Красный (1353–1359). 
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Итак, мы можем выделить следующие причины возвышения Моск-

вы: личные качества первых московских князей, их политическая лов-

кость; по степени знатности изначально занимали низкое место среди дру-

гих князей, что стимулировало их к участию в активной политике; исполь-

зовали все способы борьбы для расширения территорий: брачные союзы, 

захват территорий, вымогательство, привлечение ордынцев, покупка, при-

обретение выморочных уделов; выгодное географическое расположение: 

приток населения, торговые и политические преимущества; центр пашен-

ного земледелия и развитого ремесла; леса – естественные защитники от 

внешнего вторжения; поддержка со стороны РПЦ. Москва становится ре-

лигиозным центром; содействие Орды: выдача ярлыков на княжение – 

условия политического лидерства; поддержка большинством населения 

объединительных усилий московских князей. 

И всѐ-таки превращение Москвы в подлинно национального лидера 

пришлось на время Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389). В эти годы 

к Москве были присоединены Нижегородско-Суздальское княжество, Вла-

димир, Дмитров. Объединительные устремления князя поддерживал влия-

тельный митрополит Алексий, выходец из среды московского боярства. 

В середине XIV века существенно изменилась внешнеполитическая 

ситуация, связанная, прежде всего, с Золотой Ордой. Начавшаяся «замят-

ня» привела к распаду в 1359 г. Орды на две части. Тем не менее Сарай 

оставался всѐ ещѐ силѐн. Несмотря на усиление Москвы, Дмитрию прихо-

дилось ездить с подарками в Орду, в том числе к темнику Мамаю, с прось-

бами о получении ярлыка. Московское боярство и митрополит Алексей 

оказывали деятельную помощь малолетнему князю. 

Усиление Москвы заставило Тверь искать союзников извне. Каза-

лось, действенную помощь сможет предоставить Литва. Серия сражений в 

1368–1371 гг. между Москвой и литовско-тверским союзом закончилась в 

конечном итоге признанием Ольгердом титула великого князя за Дмитри-

ем Ивановичем. 

Вмешательство Литвы в русские дела было вызвано стремлением 

включить в свой состав новые русские земли. Разумеется, активное уча-

стие в московско-тверских войнах вызывало острое недовольство Дмит-

рия. В 1375 г. тверской князь Михаил, рассчитывая на помощь Литвы, 

разорвал мир с Москвой, но не смог оказать сопротивления. Москва и еѐ 

союзники разорили Тверь и заставили подписать договор, по которому 

тверской князь отказывался от притязаний на владимирское княжение, 

признавал себя «молодшим братом» Дмитрия Ивановича и обязывался 

оказывать помощь Москве в борьбе против Литвы и Орды. 

Ранее, в результате территориальных конфликтов с соседними кня-

жествами, были присоединены Дмитров, Владимир, Кострома. 
Обострились отношения с Ордой. Это нашло своѐ выражение в 

нескольких аспектах. Во-первых, Москва отказалась уплачивать выход. 
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Во-вторых, Дмитрий установил контроль над городом Булгар. В результате 
военного похода была наложена дань на Казань. Вдоль берегов Оки нача-
лось устройство оборонительной линии. Первое крупное сражение против 
ордынцев, однако, закончилось полным разгромом москвичей на р. Пьяне 
в 1377 г. Спустя год, 11 августа 1378 г., русское войско смогло нанести от-
ветное поражение ордынцам в битве на р. Воже, в ходе которой погиб ко-
мандовавший ордынцами мурза Бегич. Это была первая крупная победа 
русских над ордынцами, и она поставила под сомнение возможность вер-
нуть Русь под монгольское владычество силами самих ордынцев. Изме-
нившийся баланс сил Мамай решил восстановить путѐм заключения союза 
с Литвой и приглашением в свою армию наѐмников – черкесов, осетин, ге-
нуэзцев. Литовский князь Ягайло выглядел вполне надѐжным союзником. 
При нѐм началось давление на русские княжества, входившие в состав 
Литвы, разгорелась внутренняя борьба с промосковски настроенными эли-
тами, включая его родных братьев, поэтому Ягайло был заинтересован в 
ослаблении Москвы. 

В свою очередь, московский князь Дмитрий Иванович приступил к 
сбору сил со всего северо-востока Руси, придав противостоянию с Ордой 
всероссийский характер. Поддержку князю оказала Церковь. По легенде, 
основатель Троице-Сергиевой лавры преподобный Сергий Радонежский 
благословил князя и послал ему в помощь двух иноков – Александра Пере-
света и Родиона Ослябю. Помощь Дмитрию прислали не только русские 
князья, но и сыновья Ольгерда – полоцкий князь Андрей Ольгердович и 
брянский князь Дмитрий Ольгердович. Стремясь упредить соединение ор-
дынцев и литовцев, Дмитрий Иванович перешѐл Оку и навязал сражение 
Мамаю до подхода союзника. 

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, близ притока Дона реки 
Непрядвы, столкнулись два войска. По легенде, московский князь обла-
чился в доспехи обычного ратника и сражался среди воинов Передового 
полка, оставив вместо себя Михаила Бренка. Ожесточѐнное сражение, ка-
залось, вело к успеху татар. Яростным натиском был раздавлен Передовой 
полк. В ходе давления на Большой полк был убит Бренок. Попятился полк 
Левой руки. Оттеснив Запасной полк, татарская конница начала окружение 
основной части войска. Ситуация стала близкой к критической. В этот мо-
мент в битву вступил Засадный полк под руководством Владимира Серпу-
ховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынца. Ордынцы не выдержали 
удара и дрогнули. Сам Мамай, лишившись военной силы и опасаясь своего 
соперника по борьбе за власть в Орде Тохтамыша, бежал в Крым, где и 
был убит. 

Литовское же войско, по наиболее распространѐнной версии, оста-
лось в дневном переходе от места битвы и благодаря упреждающим дей-
ствиям Дмитрия не смогло изменить исхода сражения. 

Последствия и значение победы на Куликовом поле: 

1. Подъѐм патриотических настроений. 

2. Взлѐт хозяйственной и культурной жизни. 
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3. Признание Ордой главенства Москвы на Руси. 

4. Возникновение предпосылок для освобождения от Орды. 

5. Уменьшение размера дани. 

К сожалению, победа нелегко далась Руси. Еѐ ослабленным состоя-

нием и воспользовался новый ордынский хан, Тохтамыш, совершивший 

разорительный поход на Русь в 1382 г. и заставивший Москву снова вы-

плачивать дань. Тем не менее отношения Орды и Москвы уже не были 

прежними. Так, Дмитрий Донской без санкции Орды передал великое 

княжение своему сыну Василию, чем окончательно утвердил княжество в 

качестве безальтернативного политического центра северо-востока Руси. 

Умирая, Дмитрий Донской написал в своѐм завещании: «А переменит Бог 

Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду». 

Василий Дмитриевич (1389–1425), хотя и не одерживал таких побед, 

как его отец, тем не менее продолжил сопротивление ордынскому господ-

ству и собирание русских земель. Воспользовавшись очередной замятней в 

Орде и нападением на неѐ в 1395 г. самаркандского владыки Тимура (Та-

мерлана), Василий прекратил уплату дани. 

В 1408 темник Золотой Орды Едигей совершил карательную экспе-

дицию на Русь, стремясь вернуть былое господство над русскими землями. 

Ему удалось разорить ряд русских городов и дойти до Москвы, но взять 

город Едигей не сумел и ограничился получением выкупа. К слову, твер-

ской князь Иван Михайлович отказался подчиниться требованию темника 

«быть на Москве» и помочь в осаде города. 

Спустя несколько лет, когда в Орде утвердился ставленник литовского 

князя Витовта сын хана Тохтамыша Джелаль-эд-Дин, состоялась последняя 

коллективная поездка русских князей в Орду для получения ярлыков (1412). 

По мере усиления московские князья стали уделять всѐ более при-

стальное внимание могущественному северному соседу – Новгородской 

земле. На рубеже столетий последний потерял Двинские земли, Волок Лам-

ский, Торжок. Изменения на политической карте обусловили изменения в 

социальной структуре. С расширением Московского княжества удельные 

княжества, входившие в его состав, стали дробиться и терять своѐ значение. 

Удельные князья стали демонстрировать стремление сделать карьеру при 

дворе московского князя, перейдя тем самым на положение служилого со-

словия. Укреплению фигуры великого московского князя способствовал за-

ложенный в XIV веке принцип передачи власти старшему сыну князя, что 

автоматически делало остальных родственников наследника зависимыми от 

него удельными владыками. 

Последней крупной попыткой изменить складывающийся порядок 

стала феодальная война второй четверти XV века, инициированная млад-

шим сыном Дмитрия Донского – князем Юрием Звенигородским. 

Василий II (1425–1462) не отличался особыми военными или поли-

тическими талантами. Считая себя более достойным титула великого кня-
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зя, Юрий апеллировал к старинному обычаю передачи власти старшему в 

роду. Предвидя опасности, грозящие сыну, перед смертью Василий Дмит-

риевич передал его под опеку деда – литовского князя Витовта. Благопри-

ятным для юного князя фактором стало утверждение в Орде ставленника 

деда – Улу-Мухаммеда. Под напором политического и военного давления 

в 1428 году Юрий признал племянника «старшим братом», но перемирие 

длилось недолго. В 1430 году, после смерти Витовта, начался новый виток 

конфликта. 

Внешне Юрий казался куда более выгодной фигурой, нежели его 

племянник. Он был старше, опытнее, умнее, покровительствовал искус-

ству, например иконописцу Андрею Рублѐву, состоял в переписке с игу-

меном Кирилло-Белозерского монастыря Кириллом, строил монастыри, 

имел недюжинные полководческие способности. Его поддержал Новгород 

и некоторые удельные князья. В свою очередь, молодого князя Василия 

поддержала московская знать и церковь, служилое сословие, дворянство. 

Московская элита, таким образом, желала закрепить сложившееся поло-

жение. Приход же Юрия грозил потерей их привилегий. В поддержку Ва-

силия выступил ордынский хан. 

Переломным моментом вражды стала ссора на свадьбе Василия II в 

1432 г. Мать Василия, Софья Витовтовна, обвинила сына Юрия Дмитрие-

вича Василия Косого в краже златотканного пояса Дмитрия Донского. 

Оскорблѐнные князья начали наступление на Москву. В решающем сраже-

нии они разгромили Василия, дав ему в удел Коломну. Однако княжение 

Юрия не задалось – московская аристократия потянулась из Москвы в Ко-

ломну. Видя непрочность своего положения, Юрий примирился с племян-

ником и отдал ему великое княжение. Однако теперь уже Василий решил 

нанести удар по своим родственникам. Затея обернулась провалом – в 1434 г. 

Василий потерпел очередное поражение и бежал в Тверь, оставив семью в 

плену у Юрия, занявшего Москву и провозгласившего себя великим кня-

зем. Вскоре Юрий умер. Великим князем объявил себя его старший сын 

Василий. Война разгорелась с новой силой. В 1436 г. Василий Васильевич 

нанѐс поражение Василию Юрьевичу, взял его в плен и ослепил. Начались 

казни сторонников ослеплѐнного князя. 

Войной на Руси воспользовались ордынцы. В 1445 г. они разгромили 

Василия II в сражении у Спасо-Ефимьева монастыря и захватили его в 

плен, потребовав за него огромный выкуп. 
14 февраля 1446 г. Василий Тѐмный был захвачен Дмитрием Шемя-

кой во время поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, аресто-
ван в церкви, отвезѐн в Москву и ослеплѐн. Однако новый князь не полу-
чил поддержки – ни со стороны Москвы, ни со стороны столичных элит. 
На стороне Василия Тѐмного выступила Церковь. Уступив давлению, Ше-
мяка в 1446 г. освободил Василия Тѐмного из тюрьмы, выделил ему в удел 
Вологду и взял с него клятву не добиваться великокняжеского престола. 
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Впрочем, игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон освободил Ва-
силия от клятвы как данной по принуждению. От Шемяки, дискредитиро-
вавшего себя многими несправедливостями, в стан Василия Тѐмного стали 
перебегать бояре и дети боярские. Вскоре Василию Тѐмному удалось вер-
нуть Москву, а в 1453 году, со смертью Дмитрия Шемяки, закончилась по-
следняя феодальная война на Руси. В наследство своему сыну – Ивану Ве-
ликому (1462–1505), Василий Тѐмный оставил весь северо-восток Руси, 
превратившийся в Русское государство. Великое княжение Иван получил 
без ханского ярлыка. 

К началу его княжения по-прежнему оставались независимыми Нов-
город, Псков, Тверь, Рязань. Внутри самого Московского княжества суще-
ствовали уделы. Некоторые территории приобретались путѐм покупки, 
иные – завоеванием. Усилился нажим на Новгород. Стремясь сохранить 
независимость, новгородцы обратились за помощью к Литве, что дало 
Ивану повод обвинить их в «еретичестве» и «латинстве». 

Военное столкновение в 1471 г. на р. Шелони завершилось победой 
Москвы. В результате Новгород был вынужден признать себя вотчиной 
Ивана Васильевича. В городе усилилась власть московского наместника, 
ряд видных бояр были казнены. Оппозицию Москве возглавила жена быв-
шего посадника Марфа Борецкая, инициировавшая казни сторонников 
московской партии. 

В 1477 г. Иван III осадил Новгород. Сдавшийся город был присоединѐн 
к Московскому княжеству. В знак утери вечевой независимости из города 
увезли вечевой колокол. Присоединение Новгорода стало приговором Твер-
скому княжеству, вошедшему в состав Москвы в 1485 г. Как и Новгород, 
Тверь попыталась опереться на Литву, однако этот союз ничего не изменил. 

Хотя Иван уже считал себя самовластным правителем Руси, он по-
прежнему оставался данником Орды, распавшейся к тому времени на не-
сколько государств: Большую Орду, Казанское, Крымское, Сибирское хан-
ства. Тем временем после падения в 1453 г. Константинополя Русь факти-
чески осталась последним крупным оплотом православия в мире. Стремясь 
подчеркнуть этот статус и утвердить символическую преемственность 
между Византией и Русью, в 1472 г. Иван женился на племяннице послед-
него византийского императора Зое Палеолог. К тому же усилившееся 
Русское государство стало восприниматься Европой как возможный про-
тивовес Турции. 

В этих условиях даннические отношения с Ордой стали совершенно 
неприемлемыми. В 1478 г. Иван прекратил выплату выхода в Орду. Его со-
юзником в этой борьбе стал крымский хан Менгли-Гирей, враждовавший с 
ханом Ахматом. В 1480 г. конфликт вылился в военное противостояние. 
Передовые отряды ордынцев попытались прорваться вглубь Руси, но потер-
пели неудачу. Тогда Ахмат двинулся к р. Угре, однако попытка форсирова-
ния реки 8 октября была отбита русскими войсками. В этом сражении рус-
ская армия впервые применила огнестрельное оружие в полевых условиях. 
С приходом зимы хан отступил. Русь стала независима. 
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Наступившая свобода позволила сосредоточить внимание на внут-

ренних проблемах. В частности, требовалась единая система права для 

всей территории Московского государства – России. В 1497 г. Иваном III 

принят Судебник. Он утвердил систему управления страной, обозначил 

роль князя и Боярской думы, вводил определѐнный порядок судопроизвод-

ства, устанавливал наказания за преступления против личности, собствен-

ности и порядка государственного управления. Вместе с тем уже тогда бы-

ли сделаны первые шаги в сторону оформления крепостного права – вво-

дился т.н. «Юрьев день» – правило, согласно которому отныне крестьяне 

могли покидать земли помещика только за неделю до и неделю после 

Юрьева дня (26 ноября) – дня памяти святого Георгия. Но даже и в таком 

случае они обязывались выплачивать пожилое – плату помещику. 

В годы княжения Ивана III сложилась следующая система государ-

ственного управления. Во главе государства стоял князь. При нѐм в каче-

стве совещательного органа работала Дума. Роль княжеской канцелярии 

выполняли Казна и Дворец. Тогда же в качестве отраслевых органов 

управления появились приказы – прообразы будущих министерств. Терри-

тория государства делилась на уезды и волости, управляемые кормленщи-

ками и волостелями. 

Основу вооружѐнной силы государства составляли помещики – 

пользователи земельных угодий, выдаваемых князем на время службы. 

Помещик обязывался не только сам быть готов участвовать в войнах и по-

ходах, но и собирать из подвластных ему людей отряды, т.е. являться на 

военные сборы «конно, людно и оружно». 

Постепенно сокращались права уделов – в части чеканки монет, су-

дебных прав и пр.  

Большое внимание уделялось символической стороне утверждения 

новой государственности: вводился новый придворный церемониал, 

утвердился в качестве государственного герба заимствованный у Священ-

ной Римской Империи двуглавый орѐл.  

Иван вѐл активные войны с Литвой за возвращение старинных рус-

ских земель. Ему удалось вернуть такие города, как Брянск, Гомель. Те-

перь основное соперничество за русские земли велось уже между этими 

государствами. 

Впрочем, внешняя политика Ивана III не ограничивалась войнами. 

Например, началось установление дипломатических связей с иностранны-

ми государствами, в Москву стали привлекаться иностранные специалисты 

и ремесленники. 

Образование независимого централизованного государства имело 

ряд позитивных последствий: прекратились усобицы, сложились благо-

приятные условия для развития хозяйства и культуры, укрепилась оборо-

носпособность страны, вырос международный авторитет Руси. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Назовите основные этапы объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

2. В чем проявился подъем хозяйства в ХIV–XV вв.? 

3. Каковы предпосылки образования Российского государства? 

4. Почему именно Москва стала во главе борьбы с ордынским игом и 

во главе объединения русских земель? 

5. Какова роль Ивана Калиты в укреплении позиций Москвы? 

6. Выясните причины победы на Куликовом поле и ее значение. 

7. Что такое «феодальная аристократия»? Кто в нее входил в России? 

8. Что значит централизованная система управления? 

9. Что было главным в Судебнике 1497 г.? Как он способствовал 

централизации управления? 

10. Почему мы говорим «Российское государство», а не «русское»? 

11. Проследите на карте за этапами расширения Российского госу-

дарства в XV–XVI вв. 

12. Что производилось в российских городах? Чем они торговали? 

13. Чем отличалось дворянство от боярства? Что между ними общeгo? 

14. Чем отличались поместья от вотчин? Что между ними общего? 

15. Что заставило феодалов стремиться к укреплению государствен-

ной власти? 

16. Как определялось положение крестьян в Судебниках 1497 г. и 1550 г.? 

17. Что такое сословно-представительная монархия? 

18. Что было сделано в отношении укрепления государственной вла-

сти в середине 50-х годов XVI в.? 

19. Какое значение для развития народов Поволжья и Западной Си-

бири имело вхождение в состав России?  

20. Какие внешнеполитические задачи были решены в XVI в.? 

21. В чьих интересах была война за Балтийское побережье? Просле-

дите по карте ход Ливонской войны. 

22. Объясните, что такое опричнина. Сколько времени она продол-

жалась? В чем причины неудачи опричнины как способа добиться центра-

лизации власти? 

23. Назовите и опишите памятники зодчества XVI в. Как в зодчестве 

выразились главные идеи того времени? 

24. Какое значение для развития культуры человечества имело изоб-

ретение книгопечатания? Какова его роль для усиления единства страны? 

25. В чем прогрессивность образования Российского государства? 
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Тема 5. Россия в XVI–XVII вв. 

 
В начале XVI века основной заботой нового великого князя Василия III 

(1505–1533) являлось не собирание земель, а их интеграция и укрепление 
вертикали великокняжеской власти. С этой целью Василий начал решитель-
ное наступление на права удельных князей. Василий мешал им жениться, 
увеличивая количество выморочных уделов, запрещал чеканить свои монеты. 
Ликвидировались княжеские дворы в отдельных землях. Многие удельные 
князья оказались в тюрьмах. Происходило формирование великокняжеского 
двора и московской администрации как безальтернативных структур. Посте-
пенно распространялось условное поместное землевладение, основанное на 
пользовании землѐй на условиях несения военной службы. 

Василий завершил процесс объединения бывшего северо-востока Ру-
си в единое государство. Этому способствовали экономические, социаль-
ные, политические и духовные предпосылки: повышение производительно-
сти земледелия, рост торгово-промышленного потенциала, развитие ремѐ-
сел, рост городов, развитие экономических связей между территориями и с 
другими странами; потребность служилых людей, торгово-ремесленного 
населения в сильной государственной власти; необходимость обороны рус-
ских земель от внешних врагов (Литва, Польша, Швеция), общность право-
славия для большинства народов, общность культуры, обычаев, традиций. 

Последними в состав Московского государства вошли Псков (1510), 
Смоленск (1514) и Рязань (1521). 

Единое государство требовало унифицированной системы управле-
ния. В качестве совещательного органа при монархе действовала Боярская 
дума. Приближѐнные к великому князю дворяне составляли государев 
двор. Получила дальнейшее укрепление приказная система. В администра-
тивном отношении государство делилось на уезды и волости. 

К XVI в. сложилась разветвлѐнная социальная структура, включав-
шая в себя привилегированные и непривилегированные сословия. К пер-
вому относились, например, удельные и служилые князья, бояре, дворяне, 
дети боярские, духовенство. К непривилегированным относилось тягловое 
население, т.е. люди, платившие налоги и несшие государственные повин-
ности. В первую очередь это крестьяне, а также посадское население. 

Василий Иванович укрепил великокняжескую власть, подавил со-
противление удельных князей, создал слой дворян-помещиков и смог 
обеспечить относительно стабильное развитие государства. 

Василию наследовала его жена, Елена Глинская (1530–1533), в каче-
стве регента при малолетнем Иване Васильевиче. Смерть Василия привела 
к дестабилизации положения. Князья и бояре стремились к переделу сфер 
влияния. Вместе со своим «фаворитом», молодым боярином Иваном Ов-
чиной-Телепнѐвым-Оболенским, Глинская начала борьбу против москов-
ской аристократии и смогла победить назначенный Василием Опекунский 
совет, хотя группировка князей Шуйских и сохранила своѐ влияние. 
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Елена продолжила войну с удельными князьями. В частности, она 

осуществила расправу над князем Андреем Старицким, последним из 

оставшихся в живых сыновей Ивана III. 

Вместе с тем правительством Елены Глинской был осуществлѐн ряд 

реформ: вводилась единая общегосударственная система счѐта и единая 

для всей Руси монета – копейка, унифицирована система мер, осуществле-

на губная реформа – важнейшие уголовные дела изымались из ведения 

наместников и передавались выборным губным старостам, что нанесло 

удар по боярам-кормленщикам. 

В 1538 г. молодая княгиня внезапно умерла (по одной из версий, 

отравлена боярами Шуйскими). С этого времени начался продолжитель-

ный этап боярского правления (1538–1547). Оно характеризовалось проти-

востоянием двух враждебных боярских группировок – Шуйских и Бель-

ских. Эта борьба сопровождалась взаимными расправами, ослаблением вер-

тикали власти, разграблением казны. В условиях разнузданности нравов и 

жестокости, в атмосфере равнодушия формировался характер великого кня-

зя Ивана. В одарѐнном от природы ребѐнке стали проявляться нотки жесто-

кости. Существенное влияние на политические взгляды царя оказал митро-

полит Макарий, внушивший Ивану идею о богоизбранности царя и необхо-

димости сильного монарха. 

16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля Иван Ва-

сильевич был венчан на царство, став, таким образом, первым русским ца-

рѐм. Приняв царский титул, Иван IV стремился не только подчеркнуть су-

веренный статус российской государственности, но и возвыситься над кня-

зьями и боярами, подчеркнув особый характер своей власти. 

Правление Ивана IV Грозного делится на два периода: 

1) 1547–1565 гг. – период реформ. 

2) 1565–1584 гг. – период реакции. 

Первый этап был ознаменован тесным сотрудничеством царя с кру-

гом своих друзей, составивших, по более позднему выражению Андрея 

Курбского, Избранную Раду. Помимо уже упомянутого князя Курбского в 

неѐ вошли священник Сильвестр, Алексей Адашев, глава Посольского 

приказа Иван Висковатый, митрополит Макарий. Радой была проведена 

серия реформ, направленных на стабилизацию ситуации в царстве. Рефор-

мы были вызваны необходимостью наведения порядка после боярского 

правления, стремлением к централизации. К тому же требовалось усилить 

армию для борьбы с осколками Золотой Орды. 

Это была первая в России попытка масштабной программы реформ, 

сочетавшаяся с успехами во внешней политике. 

На протяжении 40-х – 50-х годов произошло последовательное рефор-

мирование системы центрального управления. Точкой отсчѐта перемен стал 

созыв в 1549 г. первого Земского собора – высшего сословно-предста-

вительного учреждения. Возросло количество приказов – как отраслевых, так 
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и территориальных. В 1555 г. началась отмена кормлений. Кормленщиков 

постепенно заменили «головы» – выборные лица от дворянства. 

Иван сделал первый шаг к созданию регулярной армии. В России по-

явилось стрелецкое войско, вооружѐнное огнестрельным оружием. В сво-

бодное же от службы время стрельцы занимались ремеслом и мелкой тор-

говлей. Изменились требования к помещичьим отрядам – теперь они 

должны были быть пропорциональны количеству полученной земли. 

Для более эффективной борьбы с преступностью начиная с 1550 г. 

стали избираться из числа местных дворян губные старосты. Постепенно 

ограничивались судебные функции наместников. В противовес им усили-

вался контроль со стороны центральной администрации. 

Реформы и военные походы требовали значительных финансовых рас-

ходов и укрепления поместного землевладения. С этой целью, во-первых, 

увеличивался размер пожилого, с другой, вводилась «большая соха» – 

единая мера поземельного налога. 

Иван стремился упорядочить деятельность церкви. В 1551 г., по итогам 

работы церковного собора при участии царя, был принят Стоглав. Он уни-

фицировал пантеон русских святых, регламентировал церковные службы и 

обряды, ужесточил дисциплину в среде духовенства. Земли, приобретѐн-

ные церковью в период боярского правления, возвращались в казну. 

По итогам реформ: 

- ограничены права родовитого боярства; 

- дворянство становится опорой самодержавия в силу экономической 

зависимости; 

- царю подчинены все звенья управления; 

- сформирована сословно-представительная монархия; 

- централизовано управление, расширен и укреплен государственный 

аппарат; 

- преодолены пережитки раздробленности. 

В 1550 г. вступил в действие новый свод законов – Судебник Ивана IV. 

Судебник уделил пристальное внимание борьбе с преступностью в Русском 

государстве, расцвет которой пришѐлся на годы боярского «лихолетья». Су-

дебник 1550 г. утвердил обязательную смертную казнь для «лихих людей» в 

общегосударственном масштабе. Задачей судебно-полицейских органов того 

времени было не конкретное выяснение обстоятельств противоправных дей-

ствий, а установление фактической принадлежности лица к «ведомым ли-

хим». Уставная книга Разбойного приказа признавала массовость разбойных 

шаек и оправдывала обязательную казнь профессиональных преступников 

невозможностью их тюремного содержания в связи с тем, что их обязательно 

освободят подельники. 

Первый этап правления Ивана Васильевича отмечен значительными 

успехами во внешней политике. Активизация деятельности России на 

внешнеполитической арене была обусловлена стремлением получить но-
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вые земли для дворянских поместий, намерением взять под контроль Волж-

ско-Балтийский торговый путь, необходимостью обеспечить безопасность 

границ от Казани и Крыма. 

Так, Казань осуществляла регулярные набеги на русские земли, уго-

няя в плен людей для последующей продажи. Земли Казани также рас-

сматриваются как фонд для дворян. Кроме того, церковь рассчитывала 

распространить здесь своѐ влияние. Однако первые походы (1547–1548, 

1549–1550) оказались неудачны. Успех пришѐл в 1552 г., когда русские 

полки под руководством князей Александра Воротынского и Андрея 

Курбского 2 октября взяли город штурмом. В честь этой победы в Москве 

был выстроен собор Покрова Богородицы, более известный как храм Ва-

силия Блаженного. В 1556 г. взята Астрахань. Покорились русскому царю 

башкиры, Большая ногайская орда. В 1581–1585 г. отряды Ермака начали 

присоединение Сибири. В результате этих побед Россия обезопасила себя 

от нападений с востока, а дворяне получили новые земли. 

Для борьбы с Крымским ханством началось строительство оборони-

тельной линии на юге, включавшей в себя сторожи и станицы. Позднее 

была построена Засечная черта, основу которой составила цепь городов-

крепостей на границе с Полем – в т.ч. такие города, как Воронеж, Белго-

род, Ливны. 

Первоначально большими успехами русские войска отметились и на 

западном направлении. Но именно здесь и началось начало крушения 

удачного царствования царя Ивана, его крупные противоречия с Избран-

ной Радой. В 1558 г. Россия начала Ливонскую войну. Она виделась рус-

скому царю как скоротечная и не предвещавшая особых трудностей. Вой-

на, однако, продлилась до 1583 г., истощила казну и привела к необрати-

мым искажениям внутренней политики Ивана Грозного. Причины Ливон-

ской войны крылись в стремлении России вернуть себе древнерусские 

земли, укрепиться в Прибалтике и расширить земельный фонд, необходи-

мый для расширения помещичьего землевладения. 

Военные действия против Ливонского ордена развивались довольно 

успешно, однако в 1559 г. по настоянию Адашева было заключено переми-

рие с целью нанесения удара по Крыму. В то время как эта кампания не 

принесла русскому войску никаких успехов, Орден распался и стал предме-

том территориальных интересов Польши, Швеции и Дании. Крупный поли-

тический просчѐт Адашева стал причиной его скорой опалы. Начался кон-

фликт с членами Рады и их аресты. Война приняла затяжной характер. За 

военными поражениями следовали новые опалы и новые казни. Ситуацию 

усугубила смерть любимой жены царя – Анастасии. Видя повсюду крамолу, 

царь расправился со своим двоюродным братом – удельным князем Андре-

ем Старицким. Опасаясь смерти, в Литву бежал Андрей Курбский. 

В 1569 г. Польша и Литва объединились в единое государство – Речь 

Посполитую. Военные действия на западе осложнялись набегами крым-
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ских татар. Поход 1571 г. крымского хана Девлет-Гирея на Москву привѐл 

к паническому бегству царя в Кирилло-Белозерский монастырь. Затяжная 

война закончилась Ям-Запольским перемирием с Польшей (1582) и Плюс-

ским перемирием со Швецией. Россия потеряла Ливонию, Полоцк, Ям, 

Копорье, Нарву. 

Царствование Ивана Грозного нередко упоминается в связи с одним 

из самых мрачных периодов русской истории – опричниной. В то время 

как царь считал свою власть божественной и неограниченной, в государ-

стве всѐ ещѐ сохранялись остатки былых вольностей. Сохранялись уделы, 

а их князья даже имели собственные военные отряды. Особые политиче-

ские порядки сберѐг Новгород. Напоминанием о том, что Иван является не 

единственным представителем великокняжеского рода, был его двоюрод-

ный брат – Владимир Андреевич, внук Ивана III. В среде аристократии 

зрело недовольство обращением с ними царя как с холопами. Рос масштаб 

казней и произвола новых фаворитов царя. Боярская дума и церковь требо-

вали остановить беззакония. В ответ 3 декабря 1564 г. царь внезапно поки-

нул Москву и выехал в Александрову слободу. Оттуда он направил грамо-

ту митрополиту, в которой обвинял бояр в изменах и злодеяниях в период 

его малолетства. Испуганные бояре повинились и согласились на введение 

особого режима управления страной. Так началась опричнина, сопровож-

давшаяся массовыми казнями и беззакониями. По своей форме опричнину 

можно охарактеризовать как военную диктатуру. Против опричнины и 

начавшегося насилия выступил митрополит Филипп, из семьи бояр Колы-

чевых. Вскоре он был убит царским палачом Малютой Скуратовым. 

Опричнина – название удела Ивана Грозного, с особой территорией, 

войском, государственным аппаратом, корпусом опричников. Вторая часть 

государства называлась земщиной. Там сохранялось старое управление. 

Отличительной чертой опричного террора стало проведение казней без от-

крытого суда, как это было ранее. 

Среди жертв опричнины – семья двоюродного брата царя Владимира 

Андреевича Старицкого, воевода Воротынский, посольский дьяк Вискова-

тый. Главный удар был нанесѐн по Рюриковичам, как самому привилеги-

рованному слою. В 1570 г. Иван разгромил Новгород. 

Главной целью террора стало укрепление режима личной власти ца-

ря. Кроме того, была разгромлена боярская аристократия и ликвидированы 

уделы. Однако социально-экономические итоги опричнины оказались опу-

стошительными: хозяйственное разорение государства и запустение цен-

тра страны, человеческие жертвы. В 1581 г. устанавливались т.н. «заповед-

ные лета», с которых началось крепостное право. В том же году в припадке 

гнева Иван убил своего старшего сына. 

Фактически, именно опричнина заложила основы будущей Смуты. 

Царю, умершему при загадочных обстоятельствах в 1584 г., наследовал его 

сын Фѐдор (1584–1591). При набожном и бездетном царе выдвинулся 
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бывший опричник Борис Годунов. Именно с ним связывают гибель в 1591 г. 

младшего сына царя Ивана Грозного – Дмитрия. 

В 1589 г. состоялось знаковое для русской истории событие – учре-

ждение патриаршества. На время Фѐдора приходится дальнейшее ухудше-

ние положения крестьянства и усиление закрепощения. Участились случаи 

бегства на южные окраины как следствие возросших повинностей. В 1597 г. 

были введены «урочные лета», установившие пятилетний срок сыска бег-

лых крестьян. 

Со смертью Фѐдора в 1598 г. пресеклась династия Рюриковичей на 

русском престоле. Начался длительный династический кризис. 

Начало XVII столетия – время Смуты. Смута – это эпоха социально-

политического, экономического и династического кризиса, сопровождав-

шегося народными восстаниями, правлением самозванцев, разрушением 

государственной власти, польско-шведской интервенцией. 

Смуту вызвали следующие причины: 

1) Экономический кризис, отягощѐнный неблагоприятными природ-

ными условиями, приведший к голоду 1601–1603 гг. 

2) Династический кризис. 

3) Кризис власти – борьба за власть между боярскими группировками. 

4) Социальный кризис. Недовольство крестьян процессом закрепо-

щения. 

Взошедший на престол Борис Годунов (1598–1605) стал первым не 

природным, а избранным монархом в России. Несмотря на попытки про-

грессивных преобразований, например отправку дворянских детей за гра-

ницу на обучение, частичное разрешение крестьянских переходов, Годуно-

ву не повезло столкнуться с неблагоприятными погодными условиями, 

приведшими к неурожаям и голоду. Борис установил твѐрдые цены на 

хлеб, раздавал его из государственных запасов, восстановил Юрьев день, 

однако население именно его считало виновником разразившегося бед-

ствия. На дорогах стали появляться банды разбойников, дворянство погло-

тило недовольство. Начались народные восстания. Самым крупным из них 

стало восстание Хлопка (1603–1604). 

Пошатнувшимся положением Бориса Годунова решил воспользо-

ваться талантливый мошенник – бывший монах Григорий Отрепьев, об-

ретавшийся в польско-литовском государстве под покровительством вое-

воды Юрия Мнишека. Отрепьев объявил себя «чудесно спасшимся» ца-

ревичем Дмитрием – сыном Ивана Грозного. Заручившись польской под-

держкой, осенью 1604 г. отряды Лжедмитрия появились на русских гра-

ницах. В стране началось брожение. Часть дворян перешла на сторону са-

мозванца. Несмотря на ряд поражений, Лжедмитрий продолжал действо-

вать. Всѐ решила внезапная смерть царя Бориса 13 апреля 1605 г. В Москве 

начались беспорядки, жену и сына царя убили стрельцы, а спустя два ме-

сяца в Москву торжественно въехал Лжедмитрий I. Правление самозванца 
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длилось с июня 1605 по май 1606 г. Вызывающее, неуважительное поведе-

ние приехавших с Лжедмитрием поляков вызвало глубокое недовольство 

москвичей. В свою очередь, церковь была недовольна женитьбой само-

званца на католичке Марине Мнишек, не пожелавшей принять правосла-

вие. Воспользовавшись народным недовольством, 17 мая 1606 г. Василий 

Шуйский организовал заговор против Лжедмитрия. Труп самозванца был 

сожжѐн, а прахом выстрелили из пушки в сторону Польши. 
На престол взошѐл боярский ставленник Василий Шуйский (1606–

1610). Новому царю не удалось остановить гражданской войны. Летом то-
го же года разгорелось восстание Ивана Болотникова, сумевшего нанести 
ряд поражений царским войскам. Только в октябре 1607 г. Болотникова 
удалось пленить в Туле. 

Тем временем летом 1607 г. объявился новый самозванец, объявивший 
себя чудесно спасшимся царѐм Дмитрием. В состав войска Лжедмитрия II 
вошли польские наѐмники, казаки, болотниковцы, остатки разбитых войск 
старого самозванца. Он вошѐл в историю как «Тушинский вор», т.к. распо-
ложился лагерем в подмосковном селе Тушино. Там он организовал соб-
ственную думу, приказы и даже обзавѐлся патриархом, в роли которого вы-
ступил ростовский митрополит Филарет Романов. 

В стране сложилось двоевластие. В 1609 г. Шуйский начал перего-
воры со Швецией об оказании военной помощи в обмен на город Корелу. 
В Россию вступил шведский 15-тысячный корпус Делагарди, с помощью 
которого М. В. Скопину-Шуйскому удалось снять осаду Москвы. Тем вре-
менем поляки в сентябре 1609 г. осадили Смоленск, начав открытую ин-
тервенцию в отношении России. Василию Шуйскому не удавалось стаби-
лизировать обстановку в государстве. 17 июля 1610 г., в момент наступле-
ния поляков Жолкевского на Москву, он был свергнут и пострижен в мо-
нахи. К власти пришло боярское правление из 7 человек – Семибоярщина 
(1610–1612). Бояре решили пригласить на русский престол польского ко-
ролевича Владислава, поставив ему условием принять православие и выве-
сти из России польские войска. Рассчитывая на польскую помощь в борьбе 
против самозванца, бояре разрешили польскому войску вступить в Моск-
ву, а ночью 21 сентября тайно пустили поляков в Кремль. Сигизмунд от-
верг боярские условия и потребовал престол себе. Война с Польшей про-
должилась. В свою очередь шведы повели наступление на русские города. 

Первое ополчение, собранное в 1611 г. под руководством П. Ляпунова, 
И. Заруцкого и князя Д. Трубецкого, не смогло освободить Москву и распа-
лось к зиме 1611/1612 гг. Русское государство стало на грань катастрофы – 
поляки после долго штурма взяли Смоленск, шведы захватили Новгород. 

В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде под руководством торговца 
Кузьмы Минина стало формироваться второе ополчение. Воеводой стал 
князь Дмитрий Пожарский. В состав ополчения вошли дворяне, посадские 
люди, крестьяне. В августе 1612 г. ими началась осада Московского Крем-
ля, закончившаяся 26 октября капитуляцией польского гарнизона. 
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Вскоре был созван Земский собор, на котором было необходимо вы-
брать русского царя. Среди многих кандидатур 21 февраля 1613 г. был вы-
бран Михаил Фѐдорович Романов, сын Филарета, активного участника 
Смуты, тушинского патриарха. К тому моменту влиятельный отец нахо-
дился в польском плену, и бояре рассчитывали получить легко управляе-
мого монарха. 

Избрание Михаила Романова обозначало только окончание безгосу-
дарского периода. Всѐ ещѐ нестабильной оставалась внутренняя обстанов-
ка, шли войны со Швецией и Польшей. Обе войны закончились неудачно. 
По Столбовскому миру со Швецией (февраль 1617 г.) Россия теряла Ям, 
Копорье и Орешек, а по Деулинскому перемирию с Польшей (декабрь 
1618 г.) – Смоленск. 

Смута оставила после себя хозяйственную разруху, людские потери, 
обнищание населения, ослабила родовитое дворянство. Продолжилось за-
крепощение крестьян. Был потерян ряд территорий. Кроме того, временно 
ослабла центральная власть. 

Первым Романовым пришлось выполнять задачу по восстановлению 
государства после затяжного кризиса. В первую очередь это касалось во-
енного потенциала, необходимого для обороны страны. При Михаиле Фѐ-
доровиче (1613–1645) в армию стали активно привлекаться наѐмники, со-
здавались наѐмные кавалерийские полки по подобию иностранных регу-
лярных войск. Появились драгуны и рейтары. Однако Россия не смогла 
быстро оправиться от Смуты, что показала неудачная Смоленская война 
(1632–1634). Тем не менее за годы правления Михаила Фѐдоровича стаби-
лизировалась отечественная экономика, со временем возросла военная си-
ла государства. 

Это позволило перейти к законодательному усилению царской вла-
сти и систематизации отечественного законодательства. Соборное уложе-
ние – кодекс российского права, регулировавший отношения в основных 
сферах жизни общества, – было принято Земским собором в 1649 г., уже 
при сыне царя Михаила – Алексее Михайловиче (1645–1676). 

Появление Соборного уложения было вызвано необходимостью пра-
вовой регламентации сословного и политического строя, потребностью в 
унификации и упорядочении судопроизводства, а также обострением про-
тиворечий, проявившихся в городских восстаниях XVII в. Оно регламен-
тировало вопросы защиты собственности, имущественные отношения, 
окончательно юридически закрепило крепостное право. Чѐтко регламенти-
ровались права и обязанности всех сословий, детализировались преступле-
ния и наказания за них. Новый кодекс стал свидетельством перехода от 
представительной к абсолютной монархии – самодержавию. Об этом, в 
частности, свидетельствовала глава «О государьской чести». Появился 
Приказ тайных дел, рассматривавший политические дела. 

В XVII веке активно развивалось товарное ремесло, мануфактуры. 

Однако низкий уровень производства, его недостаточная эффективность, 



 

44 
 

зависимость от крепостного труда не позволяли выдерживать конкурен-

цию с западными товарами. К середине века сформировался всероссий-

ский рынок – общие хозяйственные связи и обмен товарами между раз-

личными частями страны. Возникли специализированные рынки, росли 

города. Опасаясь иностранной конкуренции, российское правительство 

стало на путь протекционизма – т.е. защиты отечественных товаров от 

иностранной конкуренции. В 1667 г. был введѐн Новоторговый устав. 

Иностранцам ограничивался доступ на российский рынок, унифицировал-

ся размер собираемых пошлин. Серьѐзный ущерб российской торговле 

наносило отсутствие выхода к морям. 

XVII век получил в истории название «бунташного». Социальные 

движения того периода имели свои особенности: они носили стихийный ха-

рактер, были массовыми и подавлялись с помощью репрессий. Взрывоопас-

ная ситуация сложилась ещѐ во времена царя Михаила. Усиление налоговой 

нагрузки, особенно в период Смоленской войны и Поляновского мира, спо-

собствовало нагнетанию общественного напряжения. Несколько беспечное 

отношение Алексея Михайловича к своим обязанностям привело к перекла-

дыванию дел на боярина Морозова, использовавшего власть в целях лич-

ного обогащения. Имели место многочисленные злоупотребления властью. 

К тому же правительство вводило дополнительные косвенные налоги, 

например на соль, что вызывало возмущение народа. В числе прочего кре-

стьяне требовали восстановления Юрьева дня, права передвижения, проте-

стовали против возвращения беглецов. В 1648 г. разгорелся Соляной бунт. 

Кроме Москвы городские восстания прошли в Козлове, Курске, Воронеже, 

других городах. В бунте приняли участие горожане, стрельцы, крестьяне, 

служилые люди. Правительству пришлось пойти на уступки: отменили 

налог на соль, казнили некоторых ненавистных народу бояр. Однако позже, 

когда кризис миновал, сыскные команды проводили расследования на ме-

стах с пытками и казнями по отношению к восставшим. 

В 1648 и 1650 гг. на почве роста цен на хлеб произошли городские 

восстания в Пскове и Великом Новгороде. 

Активная внешняя политика Алексея Михайловича, особенно войны с 

Польшей и Швецией, требовала больших денег, дефицит которых с каждым 

годом ощущался всѐ острее. С целью поиска дополнительных средств на 

ведение войны проводится денежная реформа – выпуск медных денег по 

номиналу серебряных, что привело к наращиванию объѐма медных денег. 

Но сборы, тем временем, осуществлялись серебром. Реальный, рыночный 

курс серебряных и медных денег составлял 60 к 1. В результате произошло 

обесценивание денег. Активизировались фальшивомонетчики. 25 июля 

1662 г. вспыхнул Медный бунт. Хотя восстание и было быстро разгромле-

но, медные деньги пришлось всѐ же отменить. 

По разным причинам в годы царствования Алексея Михайловича 

поднимались восстания в Сибири и Башкирии (1663–1664), на Дону (1666), 
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в Соловецком монастыре (1668–1676). Самым масштабным стало восста-

ние Степана Разина (1670–1671). В середине века на Дону становилось всѐ 

больше людей, бежавших от крепостнического гнѐта. Царские карательные 

отряды, ловившие беглецов, возвращались с Дона ни с чем – казаки не вы-

давали беглых. К середине 60-х годов положение казаков стало серьѐзно 

ухудшаться – царь усилил давление на казачество, увеличил налоги, по-

требовал возврата всех беглецов. Весной 1670 г. начался поход Разина под 

лозунгом свободы для «чѐрных людей» – то есть, простого народа. Восста-

ние охватило Поволжье, Центральное Черноземье, Урал. Восставшими 

были взяты Царицын, Самара, Саратов. Ширились крестьянские погромы 

помещичьих имений. Однако восставшие не могли тягаться с силой цар-

ской армии, с рейтарскими и драгунскими частями. Карательные отряды с 

нечеловеческой жестокостью подавляли отдельные очаги восстания. Разин 

стал терпеть поражения. В апреле 1671 г. казацкая верхушка, включая дя-

дю Степана Разина, атамана Яковлева, схватила Степана и его брата Фрола 

и выдала царским войскам. 6 июля 1671 г. Степан Разин был казнѐн. 
Нараставшее в годы Алексея Михайловича общественное напряжение 

коснулось и отношений церкви и государства. К тому времени назрела ре-
форма церкви, в частности, ликвидации расхождения в церковной практике 
и богословской системе между русскими и греческими образцами, необхо-
димостью введения единообразия обрядов и книг, содержащих ошибки. 

За проведение реформы взялся патриарх Никон. Были введены но-
вые греческие богослужебные книги, троеперстие, упорядочено ведение 
служб, усилена дисциплина среди священнослужителей. Однако деятель-
ность Никона вышла далеко за пределы церковных дел. Патриарх претен-
довал на высокое положение, которое некогда занимал патриарх Филарет, 
прямо участвовавший в государственных делах. В свою очередь, царя и 
правящую элиту раздражали автономное положение церкви, еѐ богатства, 
попытки вмешательства в государственные дела. Между царѐм и Никоном 
вспыхнул конфликт, закончившийся лишением последнего патриаршего 
сана на Соборе вселенских патриархов в 1658 г. 

Восстановление государственной мощи поставило вопрос о возврате 
старинных русских земель. В первую очередь речь шла о землях, утерян-
ных в ходе Смуты. Повышенного внимания требовала оборона южных ру-
бежей от Крымского ханства. Ключевое место во внешней политике Рос-
сии по-прежнему занимала Польша. В польско-литовском королевстве 
усилилось давление на бывшие русские земли, ставшие к тому времени 
Украиной. Во-первых, это было связано с усилением феодальных отноше-
ний и крепостничества, во-вторых – с началом религиозных гонений в от-
ношении православия. Очередное народное восстание на Украине стало 
поводом к новой русско-польской войне. Руководство восстанием взял на 
себя Богдан Хмельницкий, обратившийся за помощью к России, попросив 
включить Украину в состав России. 1 октября 1653 г. последний в русской 
истории Земский собор принял решение принять Украину. 8 января 1654 г. 
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Рада в Переяславле возвестила о переходе в русское подданство. Началась 
новая война с Польшей (1654–1657). По Андрусовскому перемирию 1667 г. 
Россия получала Смоленск, Левобережную Украину и Киев. В обмен Рос-
сия согласилась присоединиться к антитурецкой лиге. 

Личная жизнь царя также не обошлась без крутых поворотов. Он был 
женат дважды. Первый раз – на Марии Милославской. После еѐ смерти он 
женился вторично – на Наталье Нарышкиной. От первого брака остались 
Фѐдор, Иван, Софья. От второго – Пѐтр, будущий российский император. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Назовите этапы закрепощения крестьян. Какую роль в этом сыгра-

ло государство? Назовите основные причины Смуты. 
2. Проанализируйте внутреннее и внешнее положение России начала 

XVII в. 
3. Каковы основные черты крестьянской войны? Какие крестьянские 

войны вам известны? 
4. Почему Смуту называют первой гражданской войной в истории 

России? 
5. Как вы понимаете слово «ополчение»? 
6. Какова роль К. Минина и Д. Пожарского в освобождении страны? 
7. Какие новые черты появились в хозяйстве страны? Почему они 

несовместимы с натуральным хозяйством? 
8. Раскройте значение понятия «всероссийский рынок». 
9. Как вы понимаете смысл понятия «специализация района»? 
10. Назовите и покажите на карте центры промышленно-торговой 

жизни страны. 
11. В чем преимущество мануфактур? Каковы особенности россий-

ских мануфактур? 
12. Почему в XVII веке растут старые и возникают новые города? 

Где? Покажите на карте. Какие виды хозяйства в них сосредоточены? 
13. Что такое земские соборы и какую роль они играли в государ-

ственном управлении? Почему прекратились созывы земских соборов? 
14. Когда и для чего были созданы приказы? Какие были недостатки 

в системе приказов? 
15. В каких городах происходили народные восстания? Покажите их 

на карте. 
16. Что такое абсолютная монархия? В чем проявились элементы аб-

солютизма в России во второй половине XVII в.? 
17. Расскажите о положении различных слоев населения согласно 

Соборному уложению 1649 г. Чьим интересам оно служило? С какой це-
лью возвеличивался авторитет царя? 

18. Проследите на карте за событиями освободительной войны укра-
инского и белорусского народов. 

19. Каковы были отношения восставших с Россией? 
20. Покажите на карте территорию, охваченную крестьянской вой-

ной под предводительством Степана Разина. 
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Тема 6. Модернизация Российской империи в XVIII в. 

 

Петровской эпохе, перевернувшей ход истории, предшествовал пе-

риод борьбы Нарышкиных и Милославских после смерти Алексея Михай-

ловича. Клан Милославских, опасаясь усиления Нарышкиных, смог возве-

сти на престол старшего сына царя Алексея – Фѐдора Алексеевича (1676–

1682). Придворная группировка приняла ряд мер, направленных на ослаб-

ление самодержавия – был упразднен Приказ тайных дел, ликвидирована 

Счѐтная палата, контролировавшая расходы казны. Патриарх настоял на 

ликвидации Монастырского приказа, подчинявшего церковь царю. Период 

самостоятельного правления Фѐдора длился относительно недолго – с 1679 

по 1682 гг. Это время отмечено решительными действиями: появилась 

Расправная палата для решения спорных вопросов из других приказов, со-

кратилось число приказов, был введѐн единый налог – стрелецкие деньги. 

В 1682 г. отменено местничество. Несколько предвосхитив своего младше-

го брата, Фѐдор симпатизировал западным манерам. Не случайно одним из 

его помощников стал князь Василий Голицын, человек прогрессивных 

взглядов. Продолжилось формирование полков нового строя во главе с 

иностранцами. Например, Патрик Гордон, будущий соратник Петра, 

участвовал в русско-турецкой войне 1672–1681 гг., в операции под Чиги-

риным. Вместе с тем Фѐдор не ставил под сомнение существование кре-

постного права. 

Скорая смерть болезненного Фѐдора снова поставила перед Мило-

славскими вопрос об утере власти. Оставался всего один сын царя Алексея 

от первой жены – Иван. Однако он был слабоумен и не годился для цар-

ствования. Спровоцировав стрелецкий мятеж, Милославские добились 

утверждения Ивана в качестве соправителя Петра, а их старшей сестры, 

Софьи Милославской, как регента при малолетних братьях. 

Фактически именно в руках Софьи сосредоточилась реальная власть. 

Ближайшим помощником и сподвижником царевны стал князь Василий 

Голицын. Софья проявила себя решительной правительницей. Она пода-

вила стрелецкое брожение, предприняла меры, облегчавшие положение 

крестьян. Например, запретила возвращать в крепостничество крестьян, 

ушедших в города. Дворянам запрещалось самостоятельно производить 

сыск крестьян – это могли делать только воеводы. 

В области внешней политики успехи перемежались с относительны-

ми неудачами. Удалось подтвердить Кардисский мир со Швецией, в 1686 г. 

был заключѐн «Вечный мир» с Польшей. Однако Крымские походы князя 

Голицына (1687, 1689) были восприняты негативно в русском обществе, 

т.к. не принесли видимого успеха – например, взятия Крыма. 

Нарышкины по воле Софьи были отправлены в подмосковное село 

Преображенское. Там молодой царь всѐ более увлекался военными наука-

ми. Женитьба по требованию матери на Евдокии Лопухиной сделала Петра 
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полностью легальным монархом. Отношения с Софьей становились непри-

миримыми. В ночь с 7 на 8 августа 1689 г. двое стрельцов принесли слух о 

намерении Софьи и еѐ сподвижника Фѐдора Шакловитого напасть на Преоб-

раженское. Пѐтр спешно бежал в Троице-Сергиев монастырь. Молодого царя 

поддержала аристократия, патриарх. Со временем к нему явились бояре, ру-

ководители приказов. Исход противостояния стал очевиден. Василий Голи-

цын был арестован и отправлен в далѐкий Каргополь, Софья заточена в Но-

водевичий монастырь, Фѐдор Шакловитый казнѐн после пыток и допросов. 
Придя к власти, Нарышкины остановили реформы Софьи. Царь тем 

временем всѐ больше увлекался военным и мореходным делом, западными 
манерами и образом жизни. Всѐ больше времени проводилось им в Немец-
кой слободе. Здесь он познакомился с Патриком Гордоном и Францем Ле-
фортом. После смерти матери в 1694 г. начался не только самостоятельный 
этап правления Петра, но и активизация его внешнеполитической деятель-
ности. В 1695 г. две русские армии отправились в первый Азовский поход, 
целью которого являлось завоевание Россией выхода к Чѐрному морю. 
Поход обернулся неудачей. Причиной тому было многоначалие в русской 
армии, вылившееся в несогласованность действий. К тому же турки сво-
бодно подвозили по морю подкрепление и боеприпасы. Пѐтр учѐл уроки. 
Командование армией было передано в руки одного человека – А. С. Шеи-
на. В Воронеже началось строительство морской флотилии, способной 
блокировать Азов с моря. В 1696 г. с помощью флота русская армия взяла 
Азов штурмом. 

Победа над Турцией требовала союзников. К тому же царю не терпе-
лось воочию познакомиться с Европой, обучиться военному делу и кораб-
лестроению. В 1697 г. для поездки в Европу было собрано Великое по-
сольство. Пѐтр участвовал в нѐм анонимно. Официально посольство воз-
главляли Ф. Лефорт, Ф. А. Головин и П. Б. Возницын. Поездка по Европе 
произвела огромное впечатление на царя и сподвигла его превратить Рос-
сию в передовую державу. В ходе поездки стало очевидно – европейцы не 
намерены выполнять своих обязательств в войне против Турции. Это за-
ставило Петра изменить внешнеполитические приоритеты. Вместо антиту-
рецкого союза Петру удалось заложить основы антишведской коалиции. 
Поездка по Европе была прервана восстанием стрельцов, недовольных 
ухудшением своего положения. Вернувшись в августе 1698 г., Пѐтр учи-
нил расправу над восставшими, отправил в монастырь жену, приступил к 
решительным преобразованиям во внутренней жизни страны. 

Кроме перехода на летоисчисление по европейскому образцу – от 
Рождества Христова, на данном этапе следует особо выделить городскую 
реформу и указы о наборе в русскую армию «даточных людей». В первом 
случае речь шла о создании городских органов самоуправления, во втором – 
о начале рекрутской повинности. 

Постепенно угасала Боярская дума. Сокращалось количество прика-

зов. В 1700 г. фактически упразднился патриарший престол – управление 
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церковью было отдано местоблюстителю патриаршего престола, занимав-

шемуся только духовными делами. Патриаршее имущество передавалось в 

ведение Монастырского приказа. 

Перед Петром стояла старая проблема – выход к морям для развития 

отечественной торговли. Торговля в Европе упиралась в выход к Балтий-

скому морю, контролируемый могущественной Швецией. В 1699 г. усили-

ями Петра был создан антишведский Северный союз, в который кроме 

России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая. Чтобы обезопасить се-

бя с юга, в августе 1700 г. Россия заключила перемирие с Турцией. Вскоре 

началась Северная война со Швецией (1700–1721). Начало войны оказа-

лось крайне неблагоприятным. Король Швеции Карл XII сумел быстрым 

ударом вывести из войны Данию. 19 ноября 1700 г. русская армия потер-

пела сокрушительное поражение под Нарвой. Поражение показало сырость 

русской военной организации: войскам не хватало слаженности, недоста-

вало боеприпасов и продовольствия. Считая, что разгром России – дело 

времени, Карл перенѐс боевые действия на территорию Польши – против 

Августа. Пѐтр получил необходимую передышку. 

Реакцией Петра на Нарвское поражение стал виток реформ: введение 

рекрутского набора, строительство мануфактур, работающих на оборону, 

усиление артиллерии. 

Вскоре пришли и военные успехи: в 1702 г. был взят Нотебург, в 

1703 г. – Ниеншанц в устье Невы. На завоѐванных территориях в 1703 г. 

Пѐтр основал Санкт-Петербург (ставший в 1713 г. столицей России), зало-

жил Кронштадт и Адмиралтейскую верфь. Началось создание Балтийского 

флота. В 1704 г. были взяты Нарва и Дерпт. 

Победив Речь Посполитую, в 1706 г. Карл двинулся в Россию. На сто-

рону шведов, предав Петра, перешѐл украинский гетман Мазепа. Успехи 

шведов на русской территории завершились разгромом 28 сентября 1708 г. 

корпуса Левенгаупта под деревней Лесной. Спустя год, 27 июня 1709 г., под 

Полтавой состоялось генеральное сражение между войсками Петра Велико-

го и Карла XII. В критический момент боя Пѐтр лично повѐл в атаку баталь-

он новгородцев. Одновременно конница Меншикова и Боура ударила с 

флангов. Противник обратился в бегство. Полтава надломила Швецию. 

Укрывшийся в Турции Карл XII смог убедить еѐ напасть на Россию. 

Прутский поход Петра (1710–1711) против Турции завершился катастрофой. 

Русская армия была окружена, русский царь едва не попал в плен. В итоге 

России пришлось оставить Приазовье, русские войска уходили из Польши. 

Вернувшись из Прутского похода, Пѐтр возобновил активные боевые 

действия против Швеции. Последовали новые победы в Прибалтике.  

В 1714 г. русский флот одержал крупную морскую победу у мыса Гангут. 

Русские войска оккупировали Финляндию. В Швеции началась паника. 

Испуганная успехами Петра, Европа перешла на антироссийские позиции: 

Англия заключила со Швецией военный союз, а Франция решила взять по-
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средничество в переговорах с Россией. Карл решился на мир, но вскоре по-

гиб при загадочных обстоятельствах. Новое правительство решило продол-

жить войну. Последовала высадка русских десантов в Швецию. 27 июля 

1720 г. русский флот одержал ещѐ одну знаменательную морскую победу у 

острова Гренгам. На следующий год русский корпус двинулся вглубь Шве-

ции. 30 августа 1721 заключением Ништадтского мирного договора заверши-

лась Северная война. Россия получила обширные территории в Прибалтике, 

часть Финляндии с Выборгом. В октябре Сенат объявил Петра императором. 
Активная внешняя политика могла базироваться только на развитой 

экономике. Пѐтр уделял самое пристальное внимание развитию мануфак-
тур, росту тяжѐлой промышленности, текстильной (обслуживавшей в 
первую очередь нужды флота). Увеличивалось число оружейных заводов. 
Пѐтр стремился привлечь к развитию промышленности купцов и предпри-
нимателей, получавших льготы и ссуды от государства. Рабочую силу пред-
приятий составляли «приписные» крестьяне. Также заводам разрешили по-
купать людей. Развивающаяся русская экономика требовала защитных мер, 
что нашло своѐ отражение в меркантилизме и протекционизме, основанных 
на защите национальной экономики от иностранной конкуренции. 

Петровские преобразования изменили административную систему 
государства. Бунты и восстания, вызванные сопротивлением людей усиле-
нию налогового гнѐта, рекрутской и иными повинностями, привели к гу-
бернской реформе 1708–1710 гг. Россия была поделена на 8 губерний во 
главе с губернаторами и вице-губернаторами. Губернии в свою очередь 
делились на провинции. В основании административной структуры лежали 
дистрикты (с 1727 г. – уезды). 

Вместо угасшей Боярской думы Пѐтр создал Правительствующий Се-
нат (1711). Для контроля за деятельностью правительственных учреждений 
создавались должности фискалов. Деятельность Сената контролировалась 
генерал-прокурором. Начиная с 1711 г. вместо приказов стали вводиться 
коллегии. К 1720 г. их насчитывалось 20. Коллегии представляли собой ве-
домственное управление, основанное на принципе коллегиальности. 

Изменилась налоговая система. Войны и многочисленные преобра-
зования требовали больших средств. Подворный налог был заменѐн по-
душным, вводилось множество косвенных налогов. 

Для усиления контроля за церковью в 1721 г. было упразднено пат-
риаршество и создана Духовная коллегия – Святейший Синод. Тем самым 
окончательно ликвидировалась независимость церкви. Спустя год Пѐтр 
учредил должность обер-прокурора Синода для осуществления светского 
контроля за церковью. 

Постепенно развивалась и совершенствовалась правоохранительная 
система. Кроме службы фискалов в 1718 г. была учреждена полиция, а в 
1722 г. – прокуратура. 

С целью укрепления дворянства, являвшегося военной опорой госу-

дарства, в 1714 г. был издан указ о дворянском единонаследии, предупре-

ждавший дробление имений. Отождествлялись поместья и вотчины. 
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Петровская эпоха позволила выдвинуться многим талантливым людям, 
в которых царь ценил в первую очередь деловые качества, а не родовитость. 
Частью этой политики стало введение в 1722 г. Табели о рангах, делившей 
государственную службу на 14 рангов. 8-й ранг на гражданской службе и 
12-й на военной давал право на получение потомственного дворянства. 

Существенная часть реформаторских усилий императора была 
направлена на укрепление армии, еѐ всестороннюю модернизацию. Начи-
ная с 1705 г. в России вводилась рекрутская повинность, положившая 
начало регулярной армии. Вместо дворянской конницы вводились регу-
лярные кавалерийские части. Начали действовать Воинский (1716) и Мор-
ской (1720) уставы. Пѐтр открыл несколько специальных военных школ 
для подготовки офицерских кадров. 

Рывок Российского государства во многом происходил за счѐт бес-
пощадного отношения царя к собственному населению. Усилился кре-
постной гнѐт, выросли налоги, насильственно менялся привычный жиз-
ненный уклад. Обратной стороной петровской модернизации стали частые 
народные восстания. В 1705 г. вспыхнуло восстание в Астрахани. В 1707 г. – 
в Башкирии. Накалѐнная ситуация сложилась на Дону, где издавна скры-
вались беглые крестьяне. Нажим Петра на донские казачьи городки, же-
стокость отряда Долгорукова на Дону спровоцировала восстание Кондра-
тия Булавина 1707–1708 гг. 

Не сложились отношения Петра с сыном Алексеем, во многом осуж-
давшим отцовские преобразования. В 1717 г. царевич бежал от отца за 
границу. Возвратившегося Алексея ждали Петропавловская крепость, пыт-
ки и смертный приговор. Отсутствие наследника, нежелание отдавать трон 
внуку – Петру Алексеевичу – толкнули императора на издание указа о пре-
столонаследии, позволявшего ему передавать трон любому человеку по 
своему усмотрению. Логика событий подсказывала, что наследником 
должна была стать жена Петра – Марта Скавронская (Екатерина), короно-
ванная в 1724 г., но она вскоре изменила Петру с придворным В. Монсом. 
Наследник так и не был назначен. 8 января 1725 г. император скончался. 
Началась эпоха дворцовых переворотов. Указ о престолонаследии лежал в 
основании этого затянувшегося процесса. Он нарушил сложившийся поря-
док наследия и придал захвату власти видимость законности. 

Несмотря на все успехи, император оставил после себя тяжѐлое 
наследие. Многочисленные военные походы принесли людские потери и 
расстройство финансовой системы. Росли недоимки. Крестьяне бежали из 
сѐл и заводов. В свою очередь дворяне были недовольны длительным от-
рывом от имений, приходивших в расстройство от отсутствия хозяев. Ста-
рая аристократия желала вернуть былое положение. Выход из ситуации 
они видели в возведении на престол внука Петра I, воспитывавшегося под 
влиянием московской оппозиции. 

Опорой переворотов стала своевольная гвардия. Именно с еѐ помо-
щью А. Д. Меншиков возвѐл на престол Екатерину I (1725–1727). В руках 
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всесильного сподвижника находились основные рычаги – управление ар-
мией и флотом. В 1726 г. для поддержки Екатерины был создан Верхов-
ный тайный совет, в который вошли 7 вельмож во главе с Меншиковым. 

Реформы Петра не остановились, но были существенно замедлены. 
Были приняты некоторые меры к ослаблению давления на население: 
например, сокращена подушная подать с крестьян, облегчены служебные 
обязанности дворян, ликвидированы главный и городской магистраты. 
Власть на местах возвратилась воеводам, которых контролировал губерна-
тор. Таким образом, происходило упрощение и удешевление управления. 
С другой стороны, крестьянам запрещалось уходить на промыслы без раз-
решения помещиков. 

По завещанию Екатерины, еѐ наследником стал Пѐтр Алексеевич 
(1727–1730). Вокруг фигуры малолетнего императора разгорелась борьба 
за влияние между Меншиковым и Долгорукими, закончившаяся падением 
«Данилыча» – его лишили всех званий, конфисковали имущество и отпра-
вили в ссылку в далѐкий Берѐзов, в Сибирь. 

Свалившая Петра II болезнь поставила членов Верховного тайного 
совета в положение стороны, выбирающей монарха. Прямых наследников 
по мужской линии не осталось. Верховники обратились к племяннице Петра 
Великого, Анне Ивановне, составив ей «кондиции» (условия): не выходить 
замуж, не назначать наследника, не принимать решений без Верховного со-
вета, не объявлять войну и не заключать мир, не вводить новых налогов, не 
назначать генералов, не отнимать по своей воле имения и имущество дво-
рян, не возвышать в придворные чины без ведома Совета. Под контроль Со-
вета переходил государственный бюджет. Таким образом, Россия получала 
шанс заменить абсолютную монархию ограниченной. В случае несоблюде-
ния условий предполагалось лишение царского сана. Однако верховники 
во главе с Д. М. Голицыным не объявили дворянской элите о существова-
нии условий, а Анне попытались представить кондиции как волю народа. 
Тем временем большинство гвардии, дворянства и бюрократии стояли за 
самодержавие. Противники верховников раскрыли Анне реальную ситуа-
цию. Анна взошла на престол и разорвала кондиции. Так бесталанная, же-
стокая, прозябавшая в безвестности дочь слабоумного Ивана V стала во 
главе Российской империи (1730–1740). 

Верховный тайный совет был уничтожен. В 1731 г. появился Кабинет 
министров, ведущую роль в котором занял немец А. И. Остерман. При Анне 
вернулась Тайная канцелярия как орган политического сыска. Поощря-
лось доносительство. Начались ссылки и казни политических противни-
ков. Так, например, в Берѐзов отправились Долгорукие. Расправлялся со 
своими противниками усилившийся при дворе немец Э. Бирон. 

Дворяне, ставшие опорой царицы и еѐ окружения, были окружены 

всемерной поддержкой: службу ограничили 25 годами, был отменѐн закон 

о единонаследии, помещики получили право собирать с крестьян подуш-

ную подать. 
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Для охраны Анны создавался новый гвардейский полк – Измайлов-
ский. При дворе резко усилилось немецкое влияние. Бирон фактически ис-
полнял функции канцлера, Миних руководил армией, Левенвольде – гвар-
дией, Остерман возглавил внешнеполитическое ведомство. При этом внут-
ри самой немецкой группировки не было единства: против всесильного 
«фаворита» Анны интриговали и Остерман, и Миних. Неотъемлемой ча-
стью «бироновщины» стало ужесточение политического сыска. 

Укрепив своѐ положение, Анна больше внимания уделяла развлече-
ниям и балам, нежели государственному управлению. На развлечения в это 
время тратили в 6 раз больше, чем при Петре I. 

Скромными оказались успехи во внешней политике. По итогам дли-
тельной и тяжѐлой войны с Турцией (1735–1739) лишь удалось оставить за 
собой Азов. 

Итогами царствования Анны стали финансовое расстройство страны, 
расхищение государственной казны, обнищание населения. 

По завещанию Анны наследником престола стал младенец Иван Ан-
тонович, сын еѐ племянницы Анны Леопольдовны и герцога Антона Уль-
риха, при регентстве Бирона. Регентство Бирона, однако, продолжалось 
всего три недели. Объединившиеся противники арестовали его и отправи-
ли в Сибирь. 

Бироновщина окончилась, но господство немцев только укрепилось. 
Гвардия и русские аристократы выражали всѐ большее недовольство. Этим и 
воспользовалась Елизавета Петровна. Опираясь на гвардию, в ноябре 1741 г. 
брауншвейгская чета и их сын, а также Миних и Остерман были арестованы. 
Остерман в дальнейшем был сослан в Берѐзов. 

Елизавета ликвидировала Кабинет министров и частично восстано-
вила функции Сената, несколько ограничила власть Тайной канцелярии. 
По-прежнему процветал фаворитизм. В годы Елизаветы Петровны были 
отменены внутренние таможенные пошлины, учреждены дворянский и ку-
печеский банки, господствовал протекционизм. Все это благотворно сказа-
лось на состоянии экономики. 

Одновременно усилился помещичий произвол в отношении кресть-
ян. Например, появилась возможность ссылать людей в Сибирь. В 1742 г. 
крестьянам запретили по своей воле поступать на военную службу. К тому 
же теперь помещики всѐ больше времени проводили в имениях, усилив 
нажим на крестьян с целью дополнительного обогащения. Распространи-
лась практика розничной продажи людей без земли. До 5–6 дней увеличи-
лась барщина. Ответом стали периодические крестьянские бунты. Повы-
силось число побегов на окраины государства, одновременно ужесточи-
лись наказания за побеги. 

Относительная стабильность привела к оживлению промышленности 
и торговли. Возникали новые металлургические, парусно-полотняные, бу-
мажные, текстильные мануфактуры. Возросла роль купеческого капитала. 
Нехватка вольной рабочей силы заставляла расширять применение посес-
сионных и приписных крестьян. 
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Елизавета вела активную внешнюю политику. В 1743 г. Россия по-

лучила некоторые финские земли по итогам войны со Швецией, а в 1756 г. 

стала активной участницей Семилетней войны против Пруссии. Русская 

армия одержала ряд блестящих побед – при Гросс-Егерсдорфе (1757), 

Цорндорфе (1758), Кунерсдорфе (1759). В 1760 г. русские войска вошли в 

Берлин. Поражение Германии было неизбежно, однако именно в этот мо-

мент умерла императрица. 

На престол взошѐл назначенный Елизаветой наследник – племянник 

еѐ сестры Анны Карл Петер Ульрих – Пѐтр III (1762). Поклонник прусско-

го короля Фридриха, он вышел из войны и свѐл на нет усилия России. Пѐтр 

показал себя неординарным человеком. Он провозгласил принцип веро-

терпимости, не любил гвардию, вернул из ссылки Миниха и Бирона, 

упразднил Тайную канцелярию. Кроме того, за шесть месяцев своего прав-

ления он принял несколько знаковых решений. Во-первых, издал Мани-

фест о вольности дворянства – отныне дворяне избавлялись от своей глав-

ной обязанности – службы государству. Вторым знаковым событием его 

царствования стал указ о секуляризации – т.е. передаче государству цер-

ковного землевладения. 

Вызывающее поведение Петра вызывало озлобление русской верхуш-

ки. Созрел переворот, организованный его женой – Екатериной. 28 июня 

1762 г. в результате переворота Пѐтр был свергнут с престола, а через неде-

лю убит в Ропше. 

Так началось «блестящее» царствование Екатерины II (1762–1796). 

Не стала она откладывать в долгий ящик и ликвидацию единственного за-

конного наследника престола – Ивана Антоновича, томившегося в Шлис-

сельбургской крепости. Он был убит ночью 5 июля 1764 г. при неудачной 

попытке освобождения подпоручиком Василием Мировичем. 

Обязанная всем гвардии и дворянству, Екатерина предприняла макси-

мум усилий для комфортного существования этого сословия. Очередной ви-

ток давления на людей привѐл к массовому недовольству – в 1762–1763 гг. 

зафиксированы крестьянские волнения в 11 губерниях Центральной России. 

По результатам Генерального межевания 1762 г. Екатериной было 

раздарено до 50 млн десятин, которые помещики успели самовольно за-

хватить. Начиная с 1767 г. крестьян стали наказывать каторгой за жалобы 

на помещика. Была легализована продажа людей оптом и в розницу. Одно-

дворцы приравнивались к казѐнным крестьянам. 

Сельское хозяйство уже тогда было отмечено признаками кризиса 

феодальной системы: дворянам нужны были деньги для кутежей, которые 

выкачивались из крестьян. За вторую половину XVIII века оброк вырос в 

3–5 раз. Происходит расслоение крестьян: с одной стороны, увеличивается 

процент нищих, с другой – появляются зажиточные крестьяне, владеющие 

мануфактурами и стремящиеся выкупиться на волю. Появляются и т.н. кре-

стьяне-отходники – крепостные крестьяне, отпущенные помещиками на за-



 

55 
 

работки, в пользу помещика они платили денежный оброк, а по отноше-

нию к владельцам мануфактур выступали как наѐмные рабочие. 

Жѐсткий курс крепостничества сочетался с относительным либера-

лизмом в экономике, например свободой заведения промышленных заве-

дений. В основе российской экономики лежало малоэффективное сельское 

хозяйство. Тем не менее она демонстрировала и определѐнные успехи. 

Россия занимала первое место в мире по выплавке чугуна, развивались но-

вые отрасли производства – бумаги, стекла, химическое производство, тек-

стильное. В 1769 г. началась финансовая реформа, в результате которой в 

оборот вошли бумажные деньги – ассигнации. 

Российская экономика строилась вокруг интересов дворянства. 

Кульминацией продворянской политики стала Жалованная грамота дворян-

ству (1785). Она подтверждала освобождение дворян от службы, налогов, 

телесных наказаний. Дворяне получали монополию на владение людьми, 

право организации дворянского самоуправления, ограниченного, правда, 

властью губернатора. 

Нередко время Екатерины, несмотря на господство самых диких 

форм крепостничества, называют эпохой «просвещѐнного абсолютизма». 

Просвещѐнный абсолютизм – политика, направленная на укрепление 

основ абсолютной монархии с помощью ликвидации устаревших форм за-

висимости государства от церкви и распространения образования и куль-

туры. Просвещѐнный абсолютизм возник под влиянием идей французского 

Просвещения XVIII в. Разработка идей Просвещения принадлежала таким 

философам, как Вольтер (Аруэ), Монтескьѐ, Дидро, Д’Аламбер, Руссо и 

др. Именно их труды и легли в основу т.н. «Наказа» Уложенной комиссии, 

в котором раскрывались принципы организации государства, основы пра-

вовой политики и законодательства, судопроизводства. 

Однако идеи философов были приспособлены для обоснования мо-

нархической формы правления. При этом ею были полностью проигнори-

рованы теория «естественного права» и «общественного договора». Фор-

мальной целью созванной в 1767 г. Уложенной комиссии должен был стать 

пересмотр устаревшего Соборного уложения 1649 г. Реальной же целью бы-

ла легитимация положения императрицы, ведь Екатерина была единствен-

ным в русской истории монархом, не имевшим никаких прав на престол. 

Несмотря на объявленную всесословность, в комиссии господствовали 

дворяне. Они получили 40% мест – 228 человек. Города прислали 208 депу-

татов (по 1 от города). Таким образом, 4% населения страны получили бо-

лее 80% мест. Помещичьи крестьяне – 53% населения – не имели права 

участвовать в работе комиссии. От народов Поволжья и Сибири избрано 

50 человек. Черносошные и однодворцы в сумме получили 12% (66). 45 че-

ловек прибыли от казаков. 

Торжественное открытие комиссии в Москве состоялось 30 июля 

1767 г. Для блеска и пафоса было объявлено о сборе с мест «наказов». Од-
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нако крестьянские наказы оказались полны негодования. В свою очередь 

дворяне жаловались на побеги крестьян, требовали расширения привиле-

гий в сфере торговли, промышленности, банковского дела, усиления кре-

постничества, сохранения пыток. Купечество требовало монополии на тор-

говлю, освобождения от повинностей, телесных наказаний, права на по-

купку людей. В конечном итоге работа комиссии зашла в тупик. Всѐ чаще 

стала заходить речь об отмене крепостного права, а потому правительство 

начало срывать работу комиссии, а потом и вовсе еѐ закрыло 12 января 

1769 г. Единственным итогом работы комиссии стало преподнесение Ека-

терине титула «матери Отечества». 

«Просвещѐнный абсолютизм» не мешал Екатерине подавлять любые 

ростки свободного мнения. В 1770 г. был закрыт журнал «Трутень», кри-

тиковавший Екатерину, а еѐ издатель Н. И. Новиков подвергся преследо-

ваниям, был отправлен в ссылку прозаик и поэт А. Н. Радищев. 

Определѐнные изменения коснулись сферы государственного управ-

ления. В частности, были ограничены функции Сената, а сам он разделѐн на 

6 департаментов, четыре из которых разместились в Санкт-Петербурге, и 

два – в Москве. Сенат превратился в судебно-апелляционное учреждение. 

После восстания Е. И. Пугачѐва (1773–1775) была проведена губерн-

ская реформа. Их число увеличено с 23 до 50. Во главе губернии стоял гу-

бернатор с «губернским правлением». Все воинские части губернии под-

чинялись губернатору. Реформировалась судебная система. Так, появился 

земский суд во главе с капитан-исправником. Суд стал сословным: зем-

ский суд для дворян, собственный суд для купцов и мещан, верх-

няя/нижняя расправа для крестьян. В 1775 г. города стали самостоятельной 

административной единицей. Создавалась сеть городских полицейских 

управ во главе с городничими. 

По Жалованной грамоте городам (1785) городское население было 

поделено на 6 категорий. Жалованная грамота закрепляла охрану имуще-

ственных прав, вводила городские думы. 

Окончательно была подчинена государству церковь. В 1764 г. была 

проведена секуляризация церковных земель, что лишило церковь эконо-

мического могущества. 

Наибольших успехов екатерининская Россия добилась во внешней 

политике. Во-первых, упразднялась автономия Украины – в частности, 

гетманство на Левом берегу (1763), упразднено Запорожское войско 

(1775). Успешно решалась задача закрепления на черноморских берегах и 

противостояния со старинным врагом России – Крымским ханством. В хо-

де русско-турецких войн раскрылся военный талант многих русских пол-

ководцев. Особенно блистал А. В. Суворов. Победы над Турцией приноси-

ли всѐ новые территориальные приобретения – Россия получала земли 

между Днестром и Бугом и право на флот в Чѐрном море. В 1783 г. в со-

став России вошѐл Крым. 
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Были возвращены старинные русские земли, находившиеся в составе 

Польши. По итогам трѐх разделов Польши (1772, 1793, 1795) в состав Рос-

сии вошли Беларусь, Правобережная Украина, Литва, Курляндия, Волынь. 

Россия прочно удерживала позиции великой европейской державы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Сравните экономическое положение России и передовых стран Ев-

ропы в XVII в. В чем причины различий?  

2. Для чего России нужны были выходы к морям? Почему она их не 

имела? Покажите на карте, какие русские земли были отторгнуты Швеци-

ей. Когда?  

3. Какие недостатки были в организации и вооружении русской армии? 

4. Определите основные задачи внешней политики России. Что было 

предпринято Петром I для подготовки к их решению?  

5. Какие страны были участницами Северной войны? Какие цели они 

преследовали?  

6. Проследите по карте ход Северной войны.  

7. Кто работал на мануфактурах в России?  

8. В каких целях правительство Петра I содействовало развитию ма-

нуфактур?  

9. Какие изменения были проведены в налоговой системе?  

10. Какие новые органы власти были созданы при Петре I? Расска-

жите об их деятельности.  

11. В чем отличие новых школ, возникших в начале XVIII века, от 

тех, что были в России прежде?  

12. Как было организовано специальное образование?  

13. Подведите итоги преобразованиям Петра I.  

14. Постарайтесь дать развернутую историческую характеристику 

деятельности Петра I.  

15. Кто был основной силой дворцовых переворотов середины XVIII ве-

ка? Почему? 

16. Какие привилегии получило дворянство?  

17. Как отразилось на хозяйстве помещиков то новое, что развива-

лось в промышленности и торговле?  

18. Какое значение имела отмена внутренних таможенных пошлин?  

19. Почему Россия вступила в Семилетнюю войну? Кто были ее со-

юзники? 

20. В чем причины различного отношения самодержавия и передо-

вых людей России к французской буржуазной революции?  
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Тема 7. Россия в XIX веке 

 

Блистательная эпоха Екатерины II завершилась. Но что она остави-

ла? Внешний блеск, многочисленные победы скрывали за собой разнуз-

данность гвардии и армии, упоѐнных былыми победами, взяточничество, 

бессовестное воровство фаворитов. Екатерина отказывалась передать трон 

своему сыну Павлу и якобы даже планировала сделать своим наследником 

не Павла, а внука – Александра. Павел жил в отдалении от двора, в Гат-

чине. Неудивительно, что он не расстроился при известии о смерти матери. 

Павел попытался поставить армию и страну в рамки строгой дисци-

плины: вернул дворянство в статус служилого сословия, вернул строгую 

дисциплину в армии и гвардии. Ужесточилась цензура. За грубое обраще-

ние с солдатами Павел публично срывал с офицеров эполеты. 

Изменился порядок престолонаследия – теперь российский трон мог 

передаваться только по мужской линии. 

Павел предпринял меры по улучшению положения крестьян. По ука-

зу 1797 г. барщина ограничивалась тремя днями в неделю, запрещалось 

принуждать работать в праздничные дни. Крестьянам снова разрешалось 

подавать жалобы на помещиков. Запрещалось продавать людей без земли, 

что препятствовало переселению крестьян и разделению семей. Недоволь-

ные помещики саботировали многие распоряжения. 

Глубокое недовольство дворян вызвала отмена Жалованной грамоты. 

Не менее эксцентричной была внешняя политика императора, 

начавшего войну против революционной Франции. Однако интриги союз-

ников, назревавшая напряжѐнность вокруг фигуры императора заставили 

его круто изменить ход внешней политики. В 1800 г. он направляет из 

Оренбурга военный корпус в принадлежащую Англии Индию. 

Английские дипломаты в России начали готовить государственный 

переворот. Одновременно, ещѐ один заговорщический круг сложился во-

круг сына императора – Александра. 11 марта 1801 г. император Павел 

был убит. Эпоха дворцовых переворотов закончилась. На престол вступил 

Александр I (1801–1825). 

Александр сразу же начал отмену отцовских преобразований: вернул 

Жалованную грамоту, отменил жѐсткую регламентацию общественной 

жизни, уничтожил Тайную канцелярию, вернул направленный в Индию 

корпус. 

Уже тогда Россия представляла собой бюрократическое, крепостниче-

ское, деспотическое государство. Началось отставание от западных обществ. 

Что касается антикрепостнической политики Александра, то она от-

личалась половинчатостью и непоследовательностью. В 1803 г. увидел 

свет указ о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать 

на волю крепостных. Была остановлена практика раздачи государственных 

крестьян. 
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Планы дальнейших преобразований обсуждались в т.н. Негласном 
комитете – собрании близких друзей царя (входили граф П. А. Строганов, 
А. Чарторыйский – польский аристократ, участник восстания Костюшко, 
граф В. П. Кочубей, князь Н. Н. Новосильцев). В комитете говорилось и о 
необходимости отмены крепостного права. Однако до открытого обсужде-
ния дело так и не дошло. 

В 1802 г. в России были учреждены министерства, заменившие колле-
гии. Это несколько укрепило систему центрального управления. Однако рос-
сийская государственная машина по-прежнему страдала многочисленными 
изъянами. Их и должен был исправить М. М. Сперанский, предложив необ-
ходимые изменения. По пожеланию Александра Сперанским был разработан 
комплекс реформ, который со временем превратил бы Россию в государство 
с конституционной формой правления. Разработанный М. М. Сперанским к 
1809 г. проект преобразований включал: введение гражданских и полити-
ческих прав, в частности права частной собственности; широкого избира-
тельного права (за исключением крепостных, работных людей и прислуги). 
Предполагалось создание Государственной думы и разделение властей. 
Сенат должен был стать высшим органом судебной власти. Рассмотрение 
наиболее важных законов предполагалось рассматривать в Государствен-
ном совете. 

Недовольное дворянство высказалось резко против подобных преоб-
разований. Александр не стал сопротивляться. Вскоре М. Сперанский был 
сослан. Из всех его задумок было реализовано лишь создание, да и то в уре-
занном виде, Государственного совета как законосовещательного органа. 

Ещѐ более неоднозначной была внешняя политика Александра. Не-
смотря на очевидную бессмысленность, император начал войну с наполео-
новской Францией, решив освобождать Европу от Наполеона. С 1805 г. Рос-
сия стала активной участницей антифранцузских коалиций. 

2 декабря 1805 г. Русско-австрийская армия встретилась с Наполео-
ном под Аустерлицем, где союзники потерпели сокрушительное пораже-
ние. В 1807 г. последовали неудачи при Прейсиш-Эйлау и под Фридлян-
дом. Летом 1807 г. начались мирные переговоры. По условиям Тильзит-
ского мира Россия получала свободу действий в отношении Турции и 
Швеции, французские войска уходили из образованного герцогства Вар-
шавского. Россия присоединялась к Континентальной блокаде Англии, 
обязывалась в случае войны с Австрией поддержать Францию. 

Попутно Россия вела войны против Ирана (1804–1813), Турции 
(1806–1812), Швеции (1808–1809). В ходе этих войн Россия получила Бес-
сарабию и Финляндию. 

Тем временем отношения между Россией и Францией становились 
всѐ хуже. Россия игнорировала пункт о военной поддержке Франции, тор-
говала с Англией, ввела высокие таможенные пошлины на ряд француз-
ских товаров. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона перешла русские границы. Русское 

руководство не знало о точном направлении удара, поэтому армия была 
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раздроблена на три части. Армия М. Б. Барклая-де-Толли прикрывала Пе-

тербург, П. И. Багратиона – Москву, А. П. Тормасова – Киев. Верховное 

руководство возлагалось на М. Б. Барклая-де-Толли. 
Свою главную задачу Наполеон видел в поочерѐдном разгроме рус-

ских армий. Барклай-де-Толли, в свою очередь, планировал отступление 
вглубь территории России, соединение армий и последующее генеральное 
сражение. 

22 июля русские армии соединились под Смоленском, но, не дав пре-
восходящим силам Наполеона решающего сражения, продолжили отступле-
ние, что вызвало роптание солдат и офицеров против командующего. Всеоб-
щее недовольство отступлением вынудило сменить командование – 8 августа 
было объявлено о замене Барклая-де-Толли на М. И. Кутузова. 17 августа 
он прибыл в войска и… продолжил отступление к Москве. 

Отдать древнюю столицу без боя было нельзя. Утром 22 августа рус-
ская армия стала развѐртываться на Бородинском поле. 26 августа разгоре-
лась Бородинская битва. В сражении русская армия заняла оборонительные 
позиции. Наиболее ожесточенные бои развернулись на Багратионовых 
флешах и батарее Раевского. Флеши были захвачены лишь 8-м штурмом, но 
русские отошли в порядке за Семѐновский овраг. После атаки в полдень на 
центр русской обороны Кутузов отправил в обход левого фланга французов 
казаков М. И. Платова и кавалеристов Ф. П. Уварова, что вызвало замеша-
тельство во французском тылу. Сражение окончилось лишь с наступлением 
темноты. 

Опасаясь численного превосходства Наполеона, Кутузов решил от-
вести армию к Москве. 1 сентября на военном совете в деревне Фили было 
принято решение оставить Москву. Вместо триумфа Наполеону достался 
полупустой город. В городе начались пожары. Попытки вступить в перего-
воры с Александром были отвергнуты. Армия разлагалась. 

Оставив Москву, М. И. Кутузов осуществил блестящий фланговый 
Тарутинский манѐвр, закрыв Наполеону путь на Тулу и Калугу – к оружию 
и продовольствию. Так у французов остался только один путь – через уже 
разорѐнные губернии. 7 октября французская армия вышла из Москвы и 
попыталась прорваться к Туле и Калуге, но потерпела поражения под Та-
рутиным и Малоярославцем. Кроме регулярной армии активно действова-
ли партизанские отряды, наносившие удары по тылам «великой армии». 
14–16 ноября французы были разбиты на р. Березине. С переправой фран-
цузов через Неман завершилась Отечественная война.  

Победа в войне укрепила международный авторитет России, способ-
ствовала зарождению в государстве антикрепостнического движения, укре-
пила у власти впечатление о превосходстве самодержавного строя. 

Несмотря на возражения Кутузова, началось срочное и неподготов-
ленное наступление русской армии в Европу. К русско-прусскому союзу, 
созданному в феврале 1813 г., присоединились Англия, Австрия, Швеция, 
Испания. Тем временем собравший новую армию Наполеон нанѐс союзни-
кам ряд поражений в Германии, в том числе под Дрезденом в августе. Од-
нако силы Франции были истощены. 18 марта 1814 г. союзники вошли в 
Париж. 
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Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба, а Франция возвра-

щалась к довоенным границам. В марте 1815 г. Наполеон сбежал с острова, 

был с триумфом встречен в Париже, но 18 июня 1815 г. потерпел оконча-

тельное поражение при Ватерлоо и был сослан на остров Святой Елены. 

По итогам заграничных походов Россия получила большую часть Поль-

ши. На еѐ территории создавалось Царство Польское. 

После наполеоновских войн Россия стала одной из определяющих в 

Европе сил. Для поддержания стабильности в Европе и борьбы с револю-

циями Россия инициировала создание в 1815 г. Священного союза, в кото-

рый вошли многие монархи европейского континента. 

После окончания войны Александр становится всѐ более консерва-

тивным. Ужесточилась цензура, урезались университетские вольности. По-

явились «военные поселения», курировавшиеся А. А. Аракчеевым. 

В этих условиях вызревало оппозиционное движение, позднее полу-

чившее название тайного общества декабристов. На всех этапах существо-

вания тайных обществ их членов объединяли идеи ликвидации самодержа-

вия, введения Конституции, ликвидации крепостного права. В 1821–1822 гг. 

были образованы два общества декабристов: Южное на Украине и Северное 

в Санкт-Петербурге. Программный документ Южного общества «Русская 

правда» (П. Пестель) предлагал революционный путь развития – осуществ-

ление государственного переворота, введение диктатуры, убийство царской 

семьи. В качестве формы правления предусматривалась республика с одно-

палатным Народным вече и Державной думой во главе с Президентом. 

«Русская правда» декларировала ликвидацию крепостного права, создание 

фонда из государственных и помещичьих земель для решения аграрной 

проблемы. Сословное деление упразднялось. 

«Конституция» Южного общества (автор – Н. М. Муравьѐв) стояла 

на менее радикальных позициях. Она предусматривала конституционную 

монархию, двухпалатный парламент, сохранение высокого имущественно-

го ценза для избирателей. В отличие от «Русской правды» с еѐ видением 

России как унитарного государства, «Конституция» предлагала федера-

тивное устройство. Сохранялось помещичье землевладение, хотя крепост-

ное право и отменялось. Все крестьяне наделялись 2 десятинами земли. 

Поводом к восстанию стал династический кризис, вызванный вне-

запной смертью Александра I в ноябре 1825 г. Восстание было назначено 

на 14 декабря – день присяги Николаю – младшему брату Александра. Вос-

стание декабристов, выступивших на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, 

по ряду причин провалилось – декабристы, после долгих уговоров и убий-

ства героя Отечественной войны М. А. Милорадовича декабристом П. Ка-

ховским, были расстреляны артиллерией. 29 декабря состоялось выступле-

ние Южного общества, подавленное 3 января. 

В результате проведѐнного над декабристами суда Бестужев-Рюмин, 

Каховский, Муравьѐв-Апостол, Пестель и Рылеев были повешены. Всего осу-
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дили около 600 человек. Лишь в 1855 г. их освободили от каторги, не раз-

решив выезда из Сибири. Причинами неудачи декабристов называют уз-

кую социальную базу восставших, неготовность общества к радикальным 

переменам, несогласованность действий двух обществ, пассивность вос-

ставших. 

Восстание декабристов утвердило консервативные настроения нового 
императора – Николая I (1825–1855) – твѐрдого сторонника самодержавия. 

При Николае во всей красе проявилась неповоротливость российско-
го абсолютизма, критическим стало экономическое, материально-техни-
ческое отставание от Запада. Государство разъедали бюрократия и тоталь-
ное воровство. Отдельный вопрос ставила проблема крепостного права. 
Феодальный характер экономики всѐ более тормозил развитие государ-
ства. Николай за все 30 лет своего царствования так и не подошѐл вплот-
ную к отмене крепостного права. 

Николай сочетал консервативные и реформаторские методы цар-
ствования при безусловном преобладании первых. Проводимые реформы 
не изменяли сути социально-экономического и политического строя, кото-
рый всѐ более отставал от современности. Перед царем стояли следующие 
проблемы: укрепление аппарата управления, кодификация законодатель-
ства, идеологическое укрепление самодержавия, решение крестьянского 
вопроса, оптимизация финансов. 

Для решения данных задач Николаем были приняты необходимые 
меры. В частности, в 1826 г. было создано III отделение императорской 
канцелярии во главе с А. Х. Бенкендорфом и корпус жандармов как орган 
политического сыска. Третье отделение вело борьбу с антиправитель-
ственным движением, занималось цензурой, розыском и следствием по 
политическим делам.  

С целью кодификации законодательства создавалось II отделение 
императорской канцелярии во главе с М. М. Сперанским. К 1832 г. увиде-
ли свет 15 томов действующего законодательства – «Свод законов Россий-
ской империи». 

Николай ужесточил цензуру, ограничил автономию университетов. 
Политика самодержавия нашла своѐ отражение в формуле С. С. Уварова: 
«православие, самодержавие, народность», получившей название «теории 
официальной народности». 

Самым сложным оставался крестьянский вопрос, упиравшийся в 
наделение крестьян землѐй. Освобождение крестьян без земли неизбежно 
привело бы к сокращению севооборота и, таким образом, к сокращению 
государственных доходов, особенно за счѐт экспорта хлеба.  

И всѐ же определѐнные меры по улучшению крестьянской жизни 
проводились. Ограничивалось право помещиков ссылать крестьян в Си-
бирь, вводился запрет продавать крестьян с дроблением семьи, дарить их, 
платить ими налоги. Также царь распорядился покупать в казну поместья 
разорившихся дворян. 
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Несмотря на жѐсткую цензуру и работу политической полиции, об-

щественная мысль второй четверти XIX столетия получила новый виток 

развития. Кроме консервативного направления общественной жизни, сло-

жились либеральное и революционное течения. 

Консервативные мыслители, например историк М. П. Погодин, вы-

ступали за сохранение существовавших порядков – в том числе самодер-

жавия и крепостничества. 

Либеральное течение было представлено славянофилами и западни-

ками. Родоначальниками славянофильства являлись А. С. Хомяков, братья  

И. С. и К. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин. Они выступали за отмену кре-

постного права, русскую самобытность, считали крестьянскую общину ос-

новой социальной системы государства. Славянофилы отрицательно отно-

сились к реформаторской деятельности Петра I, считая, что его реформы 

противоречат русской традиции, насаждают чужеродный порядок.  

Среди западников особо выделялись П. Я. Чаадаев, историки Т. Н. Гра-

новский и К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев, Б. Н. Чичерин. Развитие России 

они связывали с западным путѐм, считали необходимым отмену крепост-

ного права и установление конституционной монархии. Западники с одоб-

рением и симпатией относились к преобразованиям Петра. 

Общим для западников и славянофилов было осознание необходи-

мости изменений, требование отмены крепостного права, отрицание рево-

люционного пути. 

В свою очередь, именно с революцией связывали будущее России 

социалисты. В николаевские годы появились многочисленные тайные со-

циалистические общества: братьев Критских (1826–1827), Н. В. Станкеви-

ча (1831–1839), А. И. Герцена и Н. П. Огарева, М. В. Петрашевского  

(1840-е гг.). Для многих социалистов было характерно видение крестьян-

ской общины как базиса для социализма. 

Николай I отметился активной внешней политикой. Русский царь вѐл 

войны на Кавказе (война продлилась до 1864 г.) и против Турции, активно 

вмешивался в европейские дела. С ослаблением Османской империи воз-

растала актуальность т.н. «восточного вопроса», усиливаемая навязчивым 

желанием русского правительства оказать помощь балканским народам в 

борьбе за независимость. По итогам русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 

Россия получила устье Дуная, восточное побережье Чѐрного моря. Проли-

вы Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми. Греция, Молдавия и 

Валахия получали внутреннюю автономию. Это существенно укрепило по-

зиции России в этом регионе. 

Усилению России препятствовала Англия. Не без английского уча-

стия началась русско-персидская война 1826–1828 гг. По условиям Турк-

манчайского мирного договора к России присоединены Ереванское и На-

хичеванское ханства. Россия получала исключительное право иметь флот 

на Каспии и торговые преференции на территории Ирана. 
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Успехи на внешней арене, подавление революций в Европе укрепили 

Николая во мнении о могуществе России, еѐ способности влиять на ход дел в 

мире. Ошибочность оценок царя показала Крымская война (1853–1856). 

Допустив конфликт с Турцией, Николай был уверен как в военном 

превосходстве России, так и в нейтралитете западных государств. Война 

была обусловлена борьбой за турецкие территории как рынки сбыта, про-

тиворечиями по поводу режима черноморских проливов, стремлением 

России помочь национально-освободительному движению на Балканах. 

На первом этапе войны русские войска одержали ряд побед, в том 

числе морскую победу у турецкого города Синоп. Видя безвыходное поло-

жение турок, в войну весной 1854 г. вступили Англия и Франция. Союзный 

флот вошѐл в Чѐрное море и атаковал Одессу и Севастополь. Агрессивную 

дипломатию по отношению к России демонстрировали Австрия и Пруссия. 

Летом русский флот был блокирован в Севастополе, а в сентябре 

союзники высадились в Евпатории и осадили город с суши. Осада длилась 

349 дней – до августа 1855 г. – и закончилась падением Севастополя 28 ав-

густа после очередного ожесточѐнного штурма. Вскоре были сданы Анапа 

и Керчь. Успешнее развивались бои на Кавказском фронте, но они уже не 

повлияли на исход войны. Хотя заключѐнный в 1856 г. Парижский мирный 

договор и не принѐс России территориальных потерь, государство было 

унижено: России запрещалось иметь флот на Чѐрном море. 

Война обнажила застарелые проблемы, ставшие причинами пораже-

ний: техническая и военная отсталость, дипломатическая и военная изоля-

ция, отсутствие дорожной сети, бездарность военного командования, зло-

употребления и должностные преступления на всех уровнях, неудовлетво-

рительное санитарно-медицинское обеспечение. 

Требовалась глубокая, всесторонняя модернизация. Еѐ проведение 

легло на плечи Александра II (1855–1881). Требовалась срочная отмена 

крепостничества, ликвидация экономической и военно-технической отста-

лости. Главным тормозом модернизации выступало дворянство, не желав-

шее расставаться с даровым источником дохода. 

В 1856 г. царь, несмотря на дворянское сопротивление, поручил им 

обсудить условия будущего освобождения крестьян. Выделяются следую-

щие причины крестьянской реформы: малопроизводительность крепостно-

го труда, его невозможность содействовать аграрному сектору и экономи-

ке в целом, кризис крепостнической системы, опасение стихийных кре-

стьянских выступлений. 

По итогам длительных обсуждений к 1861 г. был подготовлен закон 

об отмене крепостного права. Соответствующий Манифест император 

подписал 19 февраля 1861 г. Закон провозглашал личную свободу кресть-

ян, обязанность сельских обществ выкупить положенную по закону норму 

у землевладельцев в рассрочку. Размер надела зависел от природных и 

экономических условий губерний и колебался от 3 до 12 десятин. Если до-
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реформенный надел земли оказывался больше положенной нормы, изли-

шек земли – отрезок – отходил помещику. В Черноземной полосе отрезок 

доходил до 40% земельного участка. 
Реформа дала крестьянам гражданские и имущественные права – 

например, личную свободу, возможность перехода в другие сословия, сво-
боду вступления в брак, свободу выбора рода занятий, право распоряжать-
ся имуществом и др. Началось формирование рынка рабочей силы и разви-
тие капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Минусом рефор-
мы стали большие отрезки, создавшие в скором будущем проблему мало-
земелья, и завышенная цена наделов. По-прежнему сохранялись полуфео-
дальные порядки. 

Далее, в 1864 г., последовала земская реформа. Одна из причин 
реформы – неспособность администрации решить хозяйственные про-
блемы. Требовалось побороть низкую грамотность, эпидемии, низкий 
уровень агрокультуры. 1 января 1864 г. Александр утвердил Положение 
о земских учреждениях. Население получило возможность на губерн-
ском и уездном уровне выбирать своих представителей в земства  – вы-
борные органы местного самоуправления. Избирательные права предо-
ставлялись по трѐм избирательным куриям и только мужчинам старше 
21 года. Губернатор мог отменить любое решение земства. Земства не 
имели права заниматься политикой и объединяться во всероссийском 
масштабе. В задачи земств входили строительство дорог местного зна-
чения, открытие школ и больниц, агрономическая помощь населению, 
сбор статистических данных. В 1870 г. началась городская реформа. Вво-
дились выборные городские думы, занимавшиеся благоустройством горо-
дов, развитием местной торговли, здравоохранения и образования. 

Попутно шла реализация судебной реформы, одной из самых про-
грессивных за всѐ время царствования Александра II. Введѐнные в 1864 г. 
судебные уставы (уголовного судопроизводства, гражданского судопроиз-
водства, устав мирового суда и устав о судебных местах) закрепляли сле-
дующие принципы судопроизводства: равенство сословий перед законом, 
гласность суда, независимость судей, состязательность судебного процес-
са, введение суда присяжных. 

Одним из важнейших положений реформы стало провозглашение 
независимости суда. Теперь суд был отделѐн от администрации, что значи-
тельно снижало риск принятия ангажированных решений. Судейский кор-
пус был объявлен несменяемым. Защиту в рамках судебного процесса 
обеспечивала независимая, негосударственная коллегия адвокатов. 

Новая структура подразумевала две категории судов: коронный и ми-
ровой. Все уголовные дела неизменно рассматривал коронный суд. Он имел 
трѐхуровневое строение: окружной суд, судебная палата, Сенат. Для упро-
щѐнных, однодневных решений по частным искам и мелким преступлениям 
создавался мировой суд. 

Судебная реформа позволила набрать необходимые темпы модерни-

зации, т.к. обеспечила безопасность капитала, бизнеса. Впервые в россий-
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ской истории заявлялось правовое равенство всех людей. Однако реформа 

не могла разом искоренить всех недостатков. Суд так и не стал всесослов-

ным. У крестьян сохранялся свой собственный, сословный суд, рассматри-

вавший мелкие дела в пределах волости и судивший в соответствии с обы-

чаями. Сохранялся отдельный церковный суд для священнослужителей, 

военный суд. Всѐ это подчѐркивало – реформа, несмотря на свою значи-

мость и прогрессивность, требовала своего дальнейшего развития. 
Руководство военной реформой возлагалось на Д. А. Милютина. Ре-

форма предусматривала создание военных округов (15), расширение сети 
военно-учебных заведений, введение новых воинских уставов, перевоору-
жение армии. С 1 января 1874 г. вводилась всеобщая воинская повинность 
вместо рекрутской. 

Вплоть до разгара революционного террора в стране распространя-
лись достаточно либеральные порядки: по университетскому уставу 1864 г. 
расширялась автономия университетов, которые могли избирать ректоров 
и преподавателей, отменялась предварительная цензура для большинства 
книг и литературных журналов. 

Правительство Александра II предприняло ряд мер для стабилизации 
финансовой сферы: был учреждѐн Государственный банк и отменены от-
купы на сбор косвенных налогов (1860), Министерство финансов стало 
единственным распорядителем бюджета. 

Несомненных успехов Александр II добился на международной арене. 
В состав России вошла Средняя Азия. Российской дипломатии удалось 
выйти из международной изоляции и отменить условия Парижского мира. 

В 1873 г. Александр II стал участником международного альянса с 
участием германского и австрийского императоров. В 1877 г. Россия всту-
пила в войну с Турцией для защиты от геноцида славянских народов. 
Только вмешательство западноевропейских стран не позволило славянам 
обрести независимость. Фактически Берлинский конгресс 1878 г. свѐл на 
нет все положения заключѐнного ранее Сан-Стефанского мирного договора. 

Дальнейшие реформы оказались прерваны революционным терро-
ром. В какой-то момент казалось, что министру внутренних дел М. Т. Ло-
рис-Меликову удалось справиться с революционерами, однако 1 марта 
1881 г. император был убит бомбой. 

Сын царя-освободителя, Александр III (1881–1894), проявил себя 
крайним консерватором. Политику отца он считал слишком либеральной и 
затратной. Тяжѐлым бременем для финансов стала последняя русско-
турецкая война. 

Усиление самодержавия протекало на фоне свѐртывания курса либе-
ральных реформ. Старые деятели эпохи Александра II были отправлены в 
отставку, в том числе М. Т. Лорис-Меликов. Новым министром внутрен-
них дел стал реакционер Д. А. Толстой, большое влияние на царя оказыва-
ли обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, редактор консервативной 
газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков. 
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Целью внутренней политики царя стала нивелировка либеральных 

преобразований отца. С первого же года царствования начались репрес-

сивные меры: получение местными властями права вводить чрезвычайное 

положение, ограничение в 1887 г. публичности и гласности суда. Закры-

тыми становились заседания, касавшиеся оскорбления чувств верующих, 

нравственности, осуждения государственной власти. С 1889 г. над кресть-

янами нависла фигура земского начальника, имевшего административную 

и судебную власть. Назначался земский начальник из числа дворян. Миро-

вой суд ликвидировался. 

Увеличивалось дворянское представительство в земстве. Крестьянские 

кандидаты проходили строгую проверку на «благонадѐжность». Все поста-

новления земств утверждались губернатором. С 1892 г. ограничивались из-

бирательные права горожан – право выбирать получали только собственники 

имущества. Вводились новые налоги и повышались старые. Часть средств 

уходила на поддержание нищающего дворянства. 

Усилилась карательная цензура. Ряд газет и журналов подверглись 

закрытию. По университетскому уставу 1884 г. ликвидировалась универ-

ситетская автономия. В пять раз повышалась плата за обучение. В 1887 г. 

был принят т.н. циркуляр «о кухаркиных детях», затруднявший поступле-

ние в гимназии детей из малообеспеченных семей. 

Принятый в 1893 г. закон осложнял выход из крестьянской общины, 

что снижало уровень социальной мобильности крестьян, привязывало их к 

деревне. 

Вместе с тем растущее недовольство рабочих заставило царя принять 

некоторые меры к охране труда – например, вводилась фабричная инспек-

ция, ограничивался детский труд. 

Александру удалось стабилизировать развитие отечественной эко-

номики. Темпы развития тяжѐлой промышленности к концу его царство-

вания стали одними из самых высоких в мире. В 1891 г. началось строи-

тельство Транссибирской магистрали, связавшей страну в транспортном 

отношении. Значительный доход казне приносила введѐнная винная моно-

полия. Положительно на курсе национальной валюты сказалось золотое 

обеспечение рубля. 

В области внешней политики Александр III стремился избегать войн, 

хотя угроза применения военной силы и использовалась им как инстру-

мент соблюдения баланса в Европе. В 1887 г. именно Россия не дала Гер-

мании окончательно добить Францию новым военным вторжением. Ввиду 

военного и экономического усиления объединѐнной Германии, Александр 

начал сближение с республиканской Францией, заключив с ней в 1892 г. 

военный союз. 

Успехи России во многом оказались умозрительными. После себя 

Александр оставил империю, поражѐнную глубоким политическим и со-

циально-экономическим кризисом. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Каковы были причины обострения русско-французских отноше-
ний в начале XIX в.?  

2. В чем проявился либерализм Александра I?  
3. Почему план преобразований М. М. Сперанского не был претворен 

в жизнь?  
4. В чем заключался главный замысел М. И. Кутузова, когда он остав-

лял Москву в 1812 г.?  
5. Каково историческое значение отечественной войны 1812 г.? 
7. Какой строй должен был установиться в России по проекту П. И. Пе-

стеля?  
8. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту 

Н. М. Муравьева?  
9. Почему Россия в первой половине ХIХ века отставала в своем раз-

витии от стран Запада?  
10. Каковы были особенности внутренней политики Николая I?  
11. В чем суть теории «официальной народности»?  
12. Каковы взгляды западников и славянофилов?  
16. Что такое мюридизм?  
17. Какое значение имело присоединение Кавказа к Российской им-

перии? 
18. Покажите достижения русской науки и культуры в первой поло-

вине XIX в. 
19. Каковы были причины отмены крепостного права?  
22. Покажите содержание реформы 1861 года.  
23. Какое значение имело присоединение к России Средней Азии и 

Казахстана? 
24. В чем заключалась сущность движения народничества? 
25. Дайте характеристику трех течений в народничестве. 
26. Каковы итоги хождения в народ? 
27. Какое сословие (классовая группа) было становым хребтом госу-

дарства? Какие процессы происходили в каждом сословии? 
28. Насколько существовавшая на рубеже XIX–ХХ вв. форма прав-

ления отвечала развитию страны и потребностям эпохи? 
29. Изменилось ли управление страной по сравнению с временами 

реформ Петра I? 
30. Назовите особенности и основные тенденции экономического 

развития России на рубеже XIX–ХХ веков. 
31. Определите роль государства в процессе модернизации страны. 

По каким направлениям осуществлялась эта деятельность и насколько она 
была успешной? 

32. Почему, по вашему мнению, в России сохранилось общинное 

землепользование? Являлась ли община тормозом аграрного развития? 
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Тема 8. Россия в первой половине XX века 

 

К началу ХХ века население Российской империи насчитывало 125 млн 

человек. 80% населения исповедовали православие. Бурный рост населе-

ния в основном обеспечивался крестьянами. Неудивительно, что экономи-

ка государства носила аграрный характер. Обратной стороной демографи-

ческого бума стало сокращение душевых крестьянских наделов. Деревню 

пронизывали архаичные порядки и резкое расслоение. В 1890-е гг. Россия 

испытывала бурный экономический рост, войдя в первую пятѐрку в мире 

по темпам экономического развития. Несмотря на успехи, начали склады-

ваться тревожные диспропорции в экономике между промышленностью и 

сельским хозяйством. Во-первых, сельское хозяйство не получало никакой 

помощи от правительства, во-вторых, оно служило источником средств 

для модернизации за счѐт заниженных цен на хлеб. 

Отечественная экономика носила многоукладный характер, включая 

частнокапиталистический, полунатуральный и мелкотоварный. Развива-

лась банковская система. Главными торговыми партнѐрами России на ру-

беже столетий оставались Англия, Франция и Германия. Благотворное 

влияние на русскую экономику и развитие торгово-финансовых связей 

оказала денежная реформа С. Ю. Витте, в результате которой вводилось 

золотое обеспечение рубля. 

В условиях развития экономики формировались буржуазия и проле-

тариат с большой долей мелкого производства. Значительная часть проле-

тариата сохраняла тесную связь с деревней, что влияло на маргинализацию 

части рабочего класса. Следствием диспропорций экономического разви-

тия стал рост политической активизации общества, формирование оппози-

ции. Высокую политическую активность проявляли студенты в свете уси-

ления государственного контроля за высшими учебными заведениями. 

1899 год отметился массовыми студенческими забастовками. 

Возрастала активность социалистического движения. В 1902 г. обра-

зовалась партия социалистов-революционеров, в 1903 г. – РСДРП.  

Бурная эпоха застала русским монархом Николая II (1894–1917): 

упрямого, флегматичного, слабохарактерного человека, сторонника абсо-

лютной монархии. Николай не сумел найти взаимопонимания с земской 

интеллигенцией, ставшей в оппозицию к царю. 

Особенности социально-экономического развития России, связанные с 

проблемами модернизации догоняющего типа, позволили ей на рубеже веков 

выйти на высокие темпы экономического развития, однако проведение мо-

дернизации за счѐт деревни вело к нарастанию негативных настроений. 

Знаковым событием русской истории начала ХХ века стала русско-

японская война (1904–1905). Япония считалась русским правительством 

слабым соперником. Интересы России и Японии столкнулись в разделе 

сфер влияния на Дальнем Востоке. К тому же война рассматривалась как 
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средство отвлечения населения от революционного движения и проблем 

внутреннего развития России. 27 января 1904 г. японский флот без объяв-

ления войны напал на русскую эскадру в Порт-Артуре. Лейтмотивом вой-

ны стала оборона крепости Порт-Артур (27 января – 20 декабря 1904 г.). 

Война сразу приняла неблагоприятный характер. Россия потерпела ряд по-

ражений (в августе под Ляояном, в сентябре при Шахэ, в феврале–марте 

1905 г. при Мукдене). В декабре 1905 г. комендант Порт-Артура Анатолий 

Стессель сдал крепость японцам. Завершающим стало морское Цусимское 

поражение 14 мая 1905 г. Разгромное поражение России стало неожидан-

ным. Причинами неудачного исхода войны стали техническое превосход-

ство японской армии, более умелое руководство японцев, логистические 

сложности, удалѐнность театра военных действий от главных центров ар-

мии и управления, неподготовленность России к войне, ошибки и непро-

думанность действий командования России. По условиям Портсмутского 

мира, заключѐнного в августе 1905 г., Россия теряла право аренды Порт-

Артура, лишалась Южного Сахалина, уступала арендные права в Манчжу-

рии, признавала Корею сферой японских интересов. Россия передала Япо-

нии в аренду Ляодунский полуостров. 
Общественность была возмущена миром. Авторитет самодержавия 

был подорван. 
На фоне неудачной войны развернулась Первая русская революция. 

В еѐ основе лежали конфликт города и деревни, борьба рабочих за свои 
права, разрыв интересов элиты и общества, низкий уровень жизни боль-
шинства населения. Процветал политический терроризм. В 1904 г. очеред-
ной жертвой террористов стал министр внутренних дел В. К. Плеве. 

Николай отказывался идти на радикальные реформы, не хотел де-
литься властью под предлогом управленческой неразберихи. В свою оче-
редь на этом настаивало земство, требовавшее конституции. Ситуация 
накалилась до предела к 1904 г. 12 декабря Николай II подписал указ, рас-
ширявший права земств и смягчавший цензуру. Но было поздно. 

9 января 1905 г. рабочая демонстрация в Санкт-Петербурге двину-
лась к Зимнему дворцу с намерением подать петицию царю, но была рас-
стреляна войсками. Количество убитых измерялось сотнями человек. Рас-
стрел спровоцировал массовые волнения среди крестьян и в армии. 6 авгу-
ста Николай был вынужден подписать манифест об установлении законо-
совещательного выборного органа. Выборы предполагались непрямые и 
неравные. 

Проект Думы не снял общественного напряжения. В сентябре нача-
лась всеобщая забастовка. 13 октября 1905 г. в условиях паралича власти  
С. Ю. Витте был назначен председателем Совета министров. Витте начал 
оказывать давление на царя, убеждая его, что будущее монархии зависит 
от готовности Николая решиться на новые реформы. 

17 октября 1905 г. царь подписал Манифест «Об усовершенствова-

нии государственного порядка», провозглашавший введение гражданских 
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прав, легализацию партий, создание избираемой законодательной Думы. 

Манифест был поддержан Конституционно-демократической партией и 

«Союзом 17 октября». Большевики считали принятие Манифеста недоста-

точным. 7 декабря они организовали всеобщую стачку, переросшую в во-

оружѐнное восстание в Москве. 

В связи с новой политической реальностью требовался пересмотр 
действующего законодательства. Было решено сделать это до созыва Ду-
мы. Верхней палатой российского парламента стал Государственный со-
вет, половина состава которого назначалась царѐм. 23 апреля 1906 г. Нико-
лай II утвердил Основные законы Российской империи. Законы объявляли, 
что императору принадлежит самодержавная власть. Основные законы 
объявляли, что отныне законы должны были утверждаться Государствен-
ной думой, Государственным советом и императором. Между созывами 
Думы царь мог принимать чрезвычайные указы. 

Социалистическое крыло политических партий России было пред-
ставлено РСДРП и ПСР. 

Социал-демократы считали приоритетной ближайшей задачей свер-
жение самодержавия. Они требовали ввести 8-часовой рабочий день, за-
претить сверхурочные работы, ночной труд и труд подростков, ввести гос-
ударственное страхование. В аграрной сфере они выступали за ликвида-
цию помещичьего землевладения, отмену выкупных платежей и отрезков, 
конфискацию церковных земель. В их программу входило введение широ-
ких гражданских прав, уничтожение сословий, отделение церкви от госу-
дарства и школы от церкви. В качестве задачи-максимум устанавливалась 
социалистическая революция. В. И. Ленин, лидер большевистской фрак-
ции партии, считал пролетариат опорой будущей революции. 

Лидеры партии социалистов-революционеров, например В. М. Чер-
нов, путь к социализму видели через крестьянскую общину. Программа 
ПСР предусматривала свержение самодержавия, установление республи-
ки, расширение прав рабочих, политические свободы, выборность и сменя-
емость должностных лиц, отделение церкви от государства, замену армии 
народным ополчением, социализацию земли. 

На либеральных позициях выступала образованная в сентябре 1905 г. 
партия конституционных демократов (кадетов), ориентированная на зем-
ско-либеральные элементы, профессуру, адвокатов, врачей. В состав пар-
тии вошли учѐные, адвокаты, чиновники, крупные землевладельцы, пред-
приниматели. Лидером партии стал историк П. Н. Милюков. 

Программа кадетов предусматривала отмену сословных различий, 
равенство всех перед законом, свободу совести и вероисповеданий, отмену 
цензуры, свободу слова, неприкосновенность жилища, свободу передви-
жений. В качестве оптимальной формы правления предлагали конституци-
онную монархию с прямыми и всеобщими выборами. Кадеты выступали за 
отмену выкупных платежей, расширение рабочего законодательства, при-
знавали возможность отчуждения частновладельческих земель. 
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Умеренно-либеральное крыло было представлено «Союзом 17 ок-

тября» – «октябристами» – во главе с А. И. Гучковым. Октябристов под-

держали крупные помещики, предприниматели, финансисты. Партия счи-

тала оптимальной формой правления конституционную монархию, пред-

лагала снять правовые ограничения для крестьянского сословия, расши-

рить рабочее законодательство, развить страховую помощь, разрешить 

свободу профсоюзов. 

Государственная дума избиралась на 5 лет. Первый созыв Думы, не-

смотря на ступенчатость и неравенство, всѐ равно оказался оппозицион-

ным. Думцы требовали всеобщей амнистии, всеобщего избирательного 

права, наделения крестьян землѐй. Напряжѐнности добавляло третирова-

ние Думы царѐм. Спустя 2 месяца после начала работы, 9 июля 1906 г., 

правительство распустило Думу и назначило новые выборы. 

20 февраля 1907 г. открылась вторая Дума. Она оказалась ещѐ более 

радикальной. Лидерство в ней получили трудовики (104) и кадеты (98). 

Недовольное правительство 3 июня распустило Думу и приняло новый из-

бирательный закон, изменивший пропорции представительства сословий. 

По новому закону дворяне получили 50,5% выборщиков, крестьяне – толь-

ко 22,5%, горожане и рабочие – 27%. Описанные события получили 

наименование «третьеиюньского переворота». Третья Дума, приступившая 

к работе 1 ноября 1907 г., наконец-то соответствовала ожиданиям царя. 

Включѐнный на полную мощность административный ресурс позволил за-

брать большинство мест октябристам. В числе депутатов оказалось доста-

точно много правых и кадетов. Именно на этот состав Думы смог опереть-

ся в своих преобразованиях премьер-министр П. А. Столыпин. 

П. А. Столыпин получает неоднозначные оценки в русской историо-

графии. С одной стороны, именно он подавил Первую русскую револю-

цию. С другой – Пѐтр Столыпин известен как главный реформатор нико-

лаевской России. 

Наведя порядок, премьер-министр приступил к преобразованиям. 

Наиболее известной стала крестьянская реформа. По мнению Столыпина, 

неповоротливая и архаичная крестьянская община являлась одним из глав-

ных тормозов развития государства. Сельское хозяйство отличалось неэф-

фективностью. Господствовали чересполосица, вследствие частых переде-

лов – хищническое отношение к земле. Таким образом, реформа имела ещѐ 

и политическое значение – без формирования класса собственников не-

возможно воспитать гражданственность. 

Аграрная реформа Столыпина имела целью ликвидировать социаль-

ную напряжѐнность, повысить эффективность сельского хозяйства, создать 

слой крестьян-собственников. Было необходимо разрушить правовые ос-

нования существования общины. 

9 ноября 1906 г. последовал указ о праве свободного выхода из об-

щины с правом получения земли в собственность. Появилась возможность 
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образовывать отруба и хутора. Столыпин как реформатор ориентировался 

на крепких и сильных собственников. Крестьяне получили возможность 

получить земли в Сибири и Казахстане. Сельское хозяйство получило фи-

нансовую и агрономическую поддержку. 
Реформа позволила более чем на 10% увеличить посевные площади, 

вырос экспорт хлеба, вышло из общины более 20% крестьян. Повысилась 
предпринимательская инициатива крестьян. С другой стороны, ликвиди-
ровать общину так и не удалось, не получилось снизить социальную 
напряжѐнность. Начались конфликты между общиной и крестьянами-
собственниками. Вернулись многие уезжавшие в Сибирь. 

К сожалению, крестьянская реформа не смогла реализоваться в пол-
ной мере: в 1911 г. был застрелен П. А. Столыпин, а спустя три года Рос-
сия втянулась в Первую мировую войну (1914–1918) на стороне Антанты 
(Франции и Англии) против Германии и Австро-Венгрии. 

Войну обусловило обострение противоречий между великими дер-
жавами из-за рынков сбыта, источников сырья и сфер влияния, стремление 
мировых держав к территориальной, военной, экономической экспансии. 
Россия, например, рассчитывала захватить черноморские проливы и при-
соединить Галицию. 

15 июля 1914 г. Австро-Венгрия, использовав в качестве повода к 
агрессии убийство эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гав-
рилой Принципом, объявила войну Сербии. 

Война застала Россию в не самый благоприятный период: не была за-
вершена военная модернизация, экономический потенциал страны был не-
достаточен для ведения затяжной войны на нескольких фронтах. Довольно 
скоро обнажилась неспособность обеспечить фронт вооружением и боепри-
пасами. Тем не менее Николай, по старой русской привычке считавший 
себя покровителем славянских народов, посчитал необходимым объявить 
17 июля мобилизацию. 19 июля Германия объявила России войну. Во главе 
русской армии стал великий князь Николай Николаевич. 21 июля Германия 
объявила войну Франции и вторглась в Бельгию, а на следующий день Ан-
глия объявила войну Германии. 

В среде российской общественности война вызвала приступ патрио-
тических чувств. Едва ли не единственными, за исключением призывни-
ков, выступившими против войны, оказались большевики. В ответ боль-
шевистские депутаты Думы были отправлены в Сибирь. Чтобы ещѐ более 
усилить патриотичность, Санкт-Петербург был переименован в Петроград. 

Вопреки прогнозам, обещавшим быстрый разгром врага, война при-
няла тяжѐлый, затяжной, позиционный характер. Русские армии потерпели 
разгромное поражение в сентябре 1914 г. в Восточной Пруссии, но авгу-
стовское наступление в Галиции, заставившее Германию высвобождать 
силы для помощи Австрии, спасло Францию от неминуемого разгрома. 

Не лучшим образом сложилась для России кампания 1915 г. Были по-

теряны Польша и Галиция, обнажились крайние трудности в обеспеченно-
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сти русской армии. Брусиловский прорыв лета 1916 г., несмотря его мас-

штабность, не переломил хода войны для России.  

Война ударила по российской экономике. Начались перебои с достав-

кой топлива и продовольствия в крупные города, что стало отражением ло-

гистической неразберихи. Росла инфляция. Увеличивались займы за рубе-

жом. Развал экономики, падение уровня жизни и поражения на фронте вы-

звали спад патриотизма и рост оппозиционных настроений. Власть станови-

лась всѐ более нервной и неспособной справиться с ситуацией. Частые сме-

ны министров свидетельствовали о постепенном развале власти. Непопра-

вимый ущерб царской семье нанесла многолетняя связь с Г. Распутиным.  

Неспособность правительства справиться с проблемами привела к 

Февральской революции. В основе революции лежали экономический, по-

литический, социальный кризис, нерешѐнность аграрного, рабочего, наци-

онального вопросов. Начавшиеся в столице 23 февраля демонстрации в те-

чение нескольких дней переросли в крупные антиправительственные ма-

нифестации. Переход на сторону восставших войск Петроградского гарни-

зона предопределил победу революции. В Петрограде революционеры 

сформировали Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Высший генералитет русской армии посоветовал Николаю отречься 

от престола. 2 марта 1917 г. царь отрѐкся за себя и за сына Алексея в поль-

зу брата Михаила. Тот, в свою очередь, отрѐкся 3 марта. 

В стране сложилась система двоевластия:  с одной стороны – Советы, 

с другой – Временное правительство. Пока страна летела в пропасть, а ар-

мия стремительно разлагалась, особенно после знаменитого Приказа № 1, 

Временное правительство под председательством князя Г. Е. Львова отло-

жило решение всех основных вопросов революции – заключения мира, 

решения аграрной проблемы и улучшения рабочего законодательства – до 

созыва всенародно избранного Учредительного собрания. Ведущие пози-

ции в правительстве на первоначальном этапе заняли кадеты и октябристы. 

На местах царские губернаторы заменялись комиссарами Временного пра-

вительства. 

Временное правительство провозгласило широкие демократические 

свободы, отмену смертной казни, массовые амнистии для политических и 

уголовных заключѐнных. Политическая свобода наложилась на дальней-

ший развал экономики, разрушение Временным правительством право-

охранительной системы и вследствие этого рост преступности, массовое 

крестьянское погромное движение. Всѐ большее недовольство населения 

вызывала нерешительность новой власти. Массовые беспорядки в столице 

вызвала апрельская нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова о го-

товности России продолжать войну. Кризис власти привѐл к изменениям в 

составе Временного правительства – Гучков и Милюков оставили свои 

министерские портфели, во Временное правительство вошли «трудовик» 

А. Ф. Керенский и эсер В. М. Чернов. 
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Дополнительный накал в общественную жизнь России внесли боль-

шевики. Недовольство Временным правительством делало их всѐ более по-

пулярными. В апреле РСДРП(б) приняла на вооружение тезисы своего лиде-

ра – В. И. Ленина: отказ в доверии Временному правительству, переход вла-

сти к Советам, дальнейшие общедемократические преобразования, отказ от 

революционного оборончества в пользу мира без аннексий и контрибуций. 

В июле последовал очередной кризис, вызванный провалом на фрон-

те и ухудшением экономического положения. Массовые демонстрации 

привели к отставке правительства кадетов. Новым премьер-министром 

стал А. Ф. Керенский. К осени страну поразил системный кризис, охва-

тивший все сферы государственной и общественной жизни. Патовая ситу-

ация сложилась на фронте. Страну поразили забастовки. Растущая попу-

лярность большевиков основывалась на восприятии их как единственной 

альтернативы беспорядку. В сентябре большевики упрочили свои позиции 

в петроградском и московском Советах. 10 октября 1917 г. по настоянию 

В. И. Ленина большевиками принимается решение о вооружѐнном восста-

нии. Непосредственное руководство мятежом осуществлял Лев Троцкий. 

12 октября образовался Военно-революционный комитет. Опорной силой 

большевиков стали Красная гвардия, солдаты и матросы. 21 октября на 

сторону большевиков перешѐл столичный гарнизон. К утру 25 октября они 

захватили власть в Петрограде. Министры Временного правительства под-

верглись аресту. 

Открывшийся вечером 25 октября под руководством большевиков  

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов легали-

зовал переход власти к большевикам. Съезд принял несколько декретов, 

имеющих ключевое значение: «О полноте власти Советов», «О мире», 

«О земле», «Об отмене смертной казни». Декрет о власти объявил созда-

ние Советского правительства – Совета народных комиссаров и определил 

структуру власти. Председателем СНК стал В. И. Ленин. Декрет о мире 

призвал к перемирию на три месяца и миру без аннексий и контрибуций. 

Декрет о земле провозгласил уничтожение помещичьего землевладения, 

ликвидацию частной собственности на землю. 

Позднее, 10 ноября, Декретом СНК отменялось сословное деление, 

чины, права и привилегии чиновников. Церковь отделялась от государства 

и школа от церкви. Тем же днѐм Народный комиссариат по внутренним 

делам принял декрет «О рабочей милиции». 7 декабря была учреждена 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-

ботажем (ВЧК) во главе с Ф. Э. Дзержинским. 

Большевики не стали препятствовать ноябрьским выборам в Учреди-

тельное собрание. Однако их итоги стали для них разочарованием. В то вре-

мя как эсеры получили 58%, за большевиков проголосовали лишь 25% изби-

рателей. В. И. Ленин отказался передать власть победившим эсерам. Партия 

взяла курс на срыв созыва и работы Учредительного собрания. Открывшееся 



 

76 
 

5 января 1918 г. Учредительное собрание проработало всего один день. 

После отказа принять большевистскую Декларацию 6 января ВЦИК РСФСР 

издал Декрет о роспуске Учредительного собрания.  

Созванный 13 января III Всероссийский съезд Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов ободрил разгон Учредительного собра-

ния, принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Россия объявлялась республикой Советов. 

Тем временем немецкие и австро-венгерские войска продолжали за-

хватывать всѐ новые русские территории. Сил для организованного сопро-

тивления не хватало. 3 марта 1918 г. Советская Россия подписала с Герма-

нией унизительный мирный договор. Россия теряла огромные территории 

и выплачивала Германию большую контрибуцию. Сам В. И. Ленин назы-

вал мир «похабным». В знак протеста из СНК вышли левые эсеры. Раскол 

в обществе достиг точки невозврата. 

12 марта 1918 г. большевики решили перенести столицу из Петро-

града в Москву. С целью решения проблемы обеспечения продовольстви-

ем городов в мае 1918 г. вводилась продовольственная диктатура. Много-

численные продовольственные отряды отправились собирать (а нередко – 

выбивать) хлеб в деревни. 9 мая последовал Декрет ВЦИК о чрезвычайных 

мерах борьбы с кулачеством, укрывающим хлебные запасы, что положило 

начало военному коммунизму. 

В июне 1918 г. V съезд Советов принял Конституцию РСФСР. В ней 

гарантировались демократические свободы, а главной задачей объявлялась 

борьба с эксплуатацией человека человеком и построение социалистиче-

ского общества. 

Нараставшие противоречия в российском обществе вылились в 

гражданскую войну (1917–1922). Выделяются следующие причины войны: 

1. Обострение социально-экономических и политических противоре-

чий, обусловленных сменой власти и изменением формы собственности. 

2. Преобладание в обществе психологической установки на конфрон-

тацию и решение вопросов политики и повседневной жизни с оружием в 

руках. 

3. Неспособность Учредительного собрания противостоять большевикам. 

4. Аграрная политика большевиков в 1918 году. 

5. Отсутствие опыта компромисса между различными политическими 

силами и социальными группами. 

Главной особенностью гражданской войны стало переплетение внут-

ренней войны с иностранной военной интервенцией. Интервенция осу-

ществлялась в 1918–1920 годах под предлогом возвращения долгов и креди-

тов царского и Временного правительств. 

Основными противниками Советской республики выступили так 

называемые белые армии, начало формирования которых относится к но-

ябрю 1917 г. В большом количестве туда влились офицеры царской армии, 
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юнкеры, студенты. Основной этап боевых действий завершился разгромом 

войск генерала Врангеля в Крыму в 1920 г. Завершающими аккордами 

войны стали так называемое Антоновское восстание в Тамбовской губер-

нии и восстание матросов-кронштадтцев в марте 1921 года. 
Выделим причины победы красных в гражданской войне: социальная 

и идейность разнородность белого движения, использование большевика-
ми возможностей государственного аппарата, создание политизированной 
Красной Армии, продуманное идеологическое обеспечение операций, под-
держка населением большевистских лозунгов. 

Три войны подряд (Первая мировая, гражданская, советско-
польская) ввергли государство в тотальный кризис. Вместе с экономикой 
(валовый продукт в 1920 г. составил 43% от довоенного) рухнул уровень 
жизни людей. Кризис проник в социальную сферу, систему снабжения 
топливом и сырьѐм. Миллионами исчислялись людские потери. Не хватало 
элементарных предметов потребления. Деревни выкашивали эпидемии. 

Одна из главных проблем – отсутствие управленческого опыта у но-
вой политической элиты. Как следствие всех упомянутых факторов – мас-
совое недовольство населения, заставившее заменить продразвѐрстку прод-
налогом. В 1921 г. РКП(б) приняла решение перейти к новой экономической 
политике (НЭП), чтобы заручиться поддержкой крестьянства и решить 
наиболее насущные экономические проблемы. Основное противоречие 
НЭП – попытка смешать рыночные и административные начала. В рамках 
НЭП вводилась свободная торговля, разрешалось арендовать землю и 
применять наѐмный труд, осуществлялась частичная денационализа-
ция, вводился червонец – твѐрдая валюта с золотым обеспечением, рав-
ная 10-рублѐвой дореволюционной монете. 

НЭП породила ожидания смягчения в сфере политики, но Ленин 
предпринял меры к окончательному уничтожению многопартийности.  
В 1921 г. прекратили деятельность левые эсеры. Начались суды и репрес-
сии в отношении оппозиционных деятелей науки и искусства. 

Кризисом в России воспользовались поляки. 25 апреля 1920 г. Ю. Пил-
судский начал «поход на Советы» (1920–1921), в результате которого Россия 
потеряла часть Украины и Белоруссии. 

Постепенная централизация позволила приступить к объединению 
бывших частей Российской империи в единое государство. 30 декабря 1922 г. 
полномочные представители РСФСР, Украины, Белоруссии и ЗСФСР объ-
явили о создании СССР. Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд 
Советов, между его съездами – Всесоюзный Центральный Исполнительный 
комитет (ВЦИК). Функции высшего исполнительного органа выполнял СНК. 
В декабре 1924 г. была принята Конституция Союза ССР. 

Политическая стабилизация позволила перейти к решению экономи-

ческих задач. С 1929 г. начался отход от НЭП, не сумевшей обеспечить 

быстрой ликвидации экономического отставания от Запада, хотя и обеспе-

чившей безусловные успехи. Генеральный секретарь ВКП(б) И.В. Сталин 
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настоял на коллективизации и ускоренной модернизации. Дополнительным 

аргументом стала необходимость развития тяжѐлой промышленности и мо-

дернизации армии в условиях враждебного отношения к СССР стран Запада. 
Попутно развернулась кампания коллективизации. С одной стороны, 

объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяй-
ства должно было демонстрировать неизбежное наступление социализма. 
С другой – коллективные хозяйства стали источником средств для прове-
дения модернизации. В-третьих, это помогало сосредоточить в руках пар-
тии все рычаги власти в деревне. Наиболее богатые крестьянские хозяй-
ства подвергались «раскулачиванию». Оплата труда колхозников носила 
натуральный характер – в виде трудодней. 

Стабилизация в деревне наступила только к середине в 1930-х годов. 
В 1936 г. была отменена карточная система. Партия стала стремиться к 
стимулированию материальной заинтересованности крестьян в эффектив-
ности своего труда, были чѐтко определены нормы сдачи зерна, снова раз-
решалось ведение приусадебного хозяйства. 

Советская экономика на протяжении 30-х гг. добилась впечатляю-
щих успехов. Были построены сотни предприятий тяжѐлой промышленно-
сти. В 1932 г. вступил в строй ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектро-
станция в Европе. За годы первых двух пятилеток (1928–1937) была по-
строена мощная промышленная база, появились и активно развивались но-
вые отрасли, СССР мог производить все виды индустриальной продукции. 

Предвоенный период запомнился не только экономическими успе-
хами. Это время становления тоталитарной системы управления, основан-
ной на культе личности генерального секретаря ВКП(б) И. В. Сталина. 
Сталин не был признанным «наследником» Ильича. Более того, по поводу 
его фигуры в партийной сфере разгорелись жаркие дискуссии. В 1923–
1928 гг. между ним и другими большевистскими лидерами – Л. Д. Троц-
ким, Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и Н. И. Бухариным шла борьба за 
власть, окончившаяся победой Сталина и последующей физической лик-
видацией его соперников. 

С победой И. В. Сталина началось ужесточение политического ре-
жима. Тезис о неизбежности обострения классовой борьбы служил обос-
нованием укрепления репрессивной модели. Всюду искали виноватых – в 
невыполнении планов, в авариях и браке на производстве, не учитывая за-
вышенных требований к людям и технике и списывая все неудачи на «вре-
дительство». 

Наивысшего размаха политические репрессии достигли к середине 
30-х гг. Основанием для вынесения смертного приговора стало подписан-
ное обвиняемым признание. В судебных процессах зачастую не принимали 
участия ни прокурор, ни адвокаты. Приговор немедленно приводился в ис-
полнение. 

И. В. Сталин полностью уничтожил оппозицию внутри партии. Любая 
критика в адрес «вождя» воспринималась как государственное преступле-
ние и жестоко преследовалась. В 1937–1938 гг. последовали массовые ре-
прессии в отношении высших кадров партии, государства, армии. Общество 
доверяя пропаганде, с пониманием относилось к происходящему. 
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На бумаге же СССР становился всѐ демократичнее. В 1936 г. была 
принята очередная Конституция. Она провозглашала построение социализма 
и широкие демократические свободы, отменяла ограничения избирательных 
прав. Руководящая роль в обществе предписывалась Коммунистической 
партии. Любая антипартийная деятельность признавалась преступной. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Определите причины, приведшие к тому, что, несмотря на героизм 

армии, Россия проиграла войну Японии. 
2. Каковы результаты мирных переговоров в г. Портсмуте (США)? 
3. Назовите основные причины Первой русской революции 1905–

1907 годов. 
4. Назовите основные политические партии, образовавшиеся до рево-

люционных событий 1905–1907 гг. и во время них. Из каких политических 
течений они возникли, и какие политические направления они отражали?  

5. Можно ли говорить о том, что в 1905–1907 гг. Россия имела шанс 
мирного развития политической и экономической модернизации? 

6. Укажите основные итоги первой русской революции 1905–1907 го-
дов в России. 

7. Дайте характеристику Столыпинской аграрной реформы. В какие 
годы она проводилась? 

8. Определите характерные черты культурной, научной жизни начала 
века. Назовите имена известных вам деятелей культуры и науки, работав-
ших в это время. 

9. Почему после падения царского режима в стране возникло двое-
властие?  

10. Почему экономическая политика Временного правительства не 
дала ожидаемых результатов? 

11. Дайте историческую оценку Брестского мира. 
12. Определите хронологические рамки Гражданской войны в России. 
13. Каковы были последствия Гражданской войны и политики «во-

енного коммунизма» для России? 
14. Как революционные события 1917–1922 гг. отразились на куль-

турной и духовной жизни страны? Какую политику в этом направлении 
проводило большевистское правительство? 

15. Почему большевистское руководство вынуждено было отказаться 
от политики «военного коммунизма» и пойти на серьезные реформы в 
стране? 

16. Были ли внутрипартийные разногласия, развернувшиеся в 20-х гг. 
в коммунистической партии, поисками разумных путей развития или это 
была борьба за власть? 

17. Какие усилия предпринимала наша страна в конце 20-х – начале 
30-х гг. в целях недопущения развязывания новой войны? 

18. Какие меры были приняты правительством по укреплению обо-
роноспособности страны в 1939–1941 гг.? 
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Тема 9. Вторая мировая и Великая Отечественная война 

Советского Союза (1939–1945 гг.) 

 
По итогам Первой мировой войны Германия была признана един-

ственной виновницей войны. Она потеряла ряд территорий, все свои замор-
ские колонии, обязывалась выплачивать огромную контрибуцию. На Гер-
манию возлагались многочисленные военные ограничения. Вслед за войной 
страну поразил политический и социально-экономический кризис. Немец-
кий народ чувствовал себя униженным. Требование пересмотра Версаль-
ской системы стало краеугольным в программе лидера фашистской партии 
Гитлера. Придя к власти в 1933 г., он действительно взялся за еѐ ломку. 
Внешняя политика Германии стала предельно агрессивной. Вскоре сложил-
ся военно-политический блок Германия–Италия–Япония. В 1938 г. немцы 
захватили Австрию. В сентябре того же года Англия и Франция фактически 
разрешили Гитлеру оккупировать Чехословакию. Предложения СССР о 
коллективной защите Чехословакии не нашли поддержки у Запада, стре-
мившегося направить Гитлера на Восток – против Советского Союза. 

В 1939 г. СССР попытался предложить Англии и Франции договор 
об оказании друг другу военной помощи в случае агрессии против одного 
из государств третьей стороны. Дополнительные опасения советского ру-
ководства вызывала военная активность Японии на Дальнем Востоке, 
враждебность этого государства по отношению к СССР (в 1938 г. уже имели 
место военные действия на оз. Хасан и бои на р. Халкин-Гол в мае 1939 г.). 
После отказа западных держав вести конструктивные переговоры СССР 
оставался один на один против агрессивного блока фашистских госу-
дарств. Стремление оттянуть начало войны, закончить военную модерни-
зацию страны заставило И. В. Сталина пойти на заключение договора о 
ненападении с Германией. Соответствующий документ, получивший 
название «пакта Молотова – Риббентропа» (по фамилиям глав внешнепо-
литических ведомств стран) был подписан 23 августа 1939 г. Договор дол-
жен был действовать до 1949 г. Секретный протокол к договору разграни-
чивал сферы влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Вскоре ана-
логичный договор был заключѐн с милитаристской Японией. 

Бездействие Запада позволило Германии развязать новую войну. 
Утром 1 сентября 1939 г., с нападения Германии на Польшу, началась Вто-
рая мировая война (1939–1945). Англия и Франция, формально объявив 
Германии войну, реальные боевые действия вести отказались. Война в 
насмешку была названа «сидячей». Спустя две недели после нападения 
польские войска были разгромлены, а ещѐ через две недели были подавле-
ны последние очаги сопротивления. С востока в Польшу вступили совет-
ские войска для защиты от германских войск населения Западной Украины 
и Западной Беларуси. 

В декабре 1940 г. немецкий генеральный штаб утвердил план напа-

дения на СССР, разработанный Ф. фон Паулюсом и получивший название 
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«Барбаросса». Германия рассчитывала на мощные, деморализующие уда-

ры, считая, что военная мощь СССР, в свете войны с Финляндии (1939–

1940), не сумеет оказать ощутимого сопротивления. Возлагались надежды 

на национальный развал. Немцы удачно выбрали время нападения: совет-

ская армия не успевала провести перевооружение, не группировала круп-

ных войсковых группировок вдоль границ, боясь спровоцировать немец-

кое нападение. 

22 июня 1941 года войска стран «Оси» – Германии, Финляндии, Вен-

грии, Румынии, Италии, Словакии без объявления войны вторглись на тер-

риторию СССР. 

Фашистская группировка была разделена на три группы армий. 

Группа армий «Север», под командованием фон Лееба, наступала на 

направлении Ленинград–Архангельск–Мурманск. Группа армий «Центр», 

под командованием фон Бока, наступала на Москву. Группа армий «Юг» 

(фон Рунштедт) начала движение на Украину, имея целью захват Крыма и 

последующее наступление на Кавказ. 

Согласно плану, к октябрю 1941 г. немецко-фашистские войска долж-

ны были достичь линии Архангельск–Волга–Астрахань. 

В свою очередь, советское командование в случае войны рассчиты-

вало измотать врага в приграничных сражения и перейти в контрнаступле-

ние, разгромив врага на его территории. 

I этап Великой Отечественной войны датируется 22 июня 1941 г. – 

18 ноября 1942 г. Это самый тяжѐлый период войны. В первые недели вой-

ны немцам удалось достичь впечатляющих успехов. Активная работа ди-

версантов привела к нарушению связи, танковые прорывы обеспечили об-

ширные прорывы линии фронта и быстрое продвижение вглубь советской 

территории. В первые недели Красная Армия потерпела ряд чувствитель-

ных поражений. За несколько недель немцы продвинулись на фронтах на 

300–500 км. К концу 1941 г. почти 4 млн солдат и офицеров РККА оказа-

лись в плену. 

Требовались срочные меры для организации отпора врагу. 23 июня 

была учреждена Ставка Главного Командования. 24 июня были образова-

ны Совет по эвакуации и Совинформбюро, ежедневно доводившее до 

населения положение на фронтах. 

30 июня был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во 

главе с И. В. Сталиным. ГКО сосредоточил в своих руках всю власть в 

стране. Страна переводилась в режим всеобщей военной и трудовой моби-

лизации. 26 июня вышел указ об увеличении рабочего дня до 11 часов, 

введении обязательных сверхурочных работ и отмене отпусков. Вводилась 

карточная система распределения продуктов. 

3 июля 1941 г. И. В. Сталин по радио обратился к населению. Совет-

ский лидер назвал войну Отечественной, призвал создавать народные 

ополчения и вести партизанскую борьбу в тылу врага. 
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С первых дней войны советский народ продемонстрировал настоя-
щие чудеса героизма. Вплоть до конца июля шли бои в оказавшейся в глу-
боком тылу врага Брестской крепости. В РККА массово подавались заяв-
ления о добровольном уходе на фронт. 

С 10 июля по 10 сентября развернулось ожесточѐнное оборонитель-
ное сражение под Смоленском, в котором советское командование впер-
вые применило реактивные установки «катюши». 30 августа – 6 сентября 
войскам Резервного фронта Г. К. Жукова удалось одержать первую ло-
кальную победу над немцами под Ельней. Сражение под Смоленском поз-
волило задержать врага и успеть организовать оборону Москвы. 

После неудачи под Смоленском Гитлер сместил главный удар в 
направлении Киева и Ростова. Под Киевом немцам удалось окружить 6-ю и 
12-ю армии. После катастрофы под Киевом противник осадил Одессу, геро-
ически сражавшуюся до 16 октября. Согласно планам немецкого командо-
вания, взятию Москвы должно было предшествовать взятие Ленинграда. 
Однако немецко-финским войскам не удалось взять город с ходу. 8 сентяб-
ря началась блокада Ленинграда. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи, немцам не уда-
лось реализовать план «Барбаросса». 

30 сентября немцы приступили к реализации плана «Тайфун» – опе-
рации по взятию Москвы. Танковой армии Гудериана удалось захватить 
Орѐл и Брянск. В середине октября на московском направлении разгоре-
лись особенно ожесточѐнные бои. На помощь армии подошли 50 000 
ополченцев. На южном направлении танки Гудериана удалось остановить 
в Туле. К середине ноября немцам удалось прорваться к Москве на рассто-
яние 25–30 км. Символом несгибаемости советского народа стал военный 
парад 7 ноября на Красной площади, участники которого сразу после ухо-
да с площади шли на передовую. К началу декабря противник выдохся. 
Сложились предпосылки для удара РККА. 

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под 
Москвой силами Западного (командующий Г. К. Жуков), Калининского  
(И. С. Конев) и Юго-Западного (С. К. Тимошенко) фронтов, которые начали 
наступление на фронте от Калинина до Ельца. В результате были полностью 
освобождены Московская и Тульская области, частично – Смоленская, Кали-
линская, Рязанская, Орловская. Не менее важным оказался срыв планов 
«блицкрига» – молниеносной войны, приносившей успех немцам в Европе. 

Нападение Германии на Советский Союз вызвало бурную реакцию в 
мире. Стало ясно – поражение СССР сделает неизбежным мировое господ-
ство бесчеловечного режима фашистской Германии. Тем не менее страны 
Запада высказывали заинтересованность в длительной войне между СССР 
и Германией, рассчитывая на ослабление обеих стран. 

И всѐ же осенью 1941 г. СССР вошѐл в американскую программу 

ленд-лиза, по которой американцы стали поставлять нам боеприпасы, тех-

нику, продовольствие. 
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Американский военный нейтралитет был нарушен нападением япон-
цев на военно-морскую базу американцев Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. 
Тем самым началась война на Тихом океане. 

На завоѐванных территориях немцы установили жестокий оккупаци-
онный режим. Он включал в себя колонизацию территории СССР, выселе-
ние славян и заселение этой территории немцами, экономическую эксплу-
атацию, выкачивание продовольствия из населения, вывоз гражданского 
населения. 

Массово истреблялись деревни. На оккупированных территориях по-
гибло более 7 млн гражданского населения. В самых жестоких, бесчело-
вечных условиях содержались советские военнопленные. В немецких 
концлагерях погибли 75% пленных. 

Тотальный характер войны, имевший целью не просто победу над 
СССР, но полное уничтожение государства и населяющих его народов, за-
ставил советское руководство мобилизовать все силы для отражения силь-
ного и жесткого врага. В том числе моральные. Ушли в прошлое иллюзии 
о классовом интернациональном единстве рабочих. Советская агитация, 
реагируя на невиданную жесткость оккупантов, провозгласила: «Убей 
немца!». В качестве героических примеров прошлого стали использоваться 
образы выдающихся полководцев прошлого: Александра Невского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова. В 1943 г. по инициативе И. В. Стали-
на было восстановлено патриаршество. В армию возвращались погоны как 
символ преемственности. 

Массовый характер приняло партизанское движение. Источниками 
формирования партизанских отрядов выступили партийный и комсомоль-
ский актив, истребительные батальоны, офицеры НКВД, бойцы и коман-
диры окруженных или разбитых частей Красной Армии, жители оккупи-
рованных районов. В мае 1942 г. был сформирован Центральный штаб 
партизанского движения. Партизаны проводили как частные рейды по ты-
лам врага, так и масштабные диверсионные операции – например, «Рель-
совая война» и «Концерт» (1943), затруднившие передвижение живой си-
лы и техники противника в период Курской битвы и последующего 
наступления Красной Армии. 

Всесоюзную известность приобрела молодѐжная антифашистская 
организация «Молодая гвардия», боровшаяся с фашистами в городе Крас-
нодоне. В руководящий состав «Молодой гвардии» входили Сергей Тюле-
нин, Иван Туркенич, Олег Кошевой, Виктор Третьякевич, Георгий Арутю-
нянц, Иван Земнухов, Василий Левашов, Ульяна Громова, Любовь Шевцо-
ва. В январе 1943 г. немцы вышли на след юных партизан и устроили над 
ними зверскую расправу. 

Советское правительство приняло срочные меры к перестройке эко-
номики на военный лад. Война определила следующие задачи: 

- перераспределить материальные и трудовые ресурсы для обеспече-

ния нужд фронта; 

- перестроить промышленности на выпуск военной продукции; 

- обеспечить сбор урожаев для обеспечения нужд фронта и тыла. 
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В кратчайшие сроки удалось эвакуировать более 2,5 тыс. предприятий 

и 12 млн чел. Ужесточались наказания за нарушение трудовой дисциплины. 

Самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству из армии. 

В итоге к осени 1942 года удалось восстановить производственные 

мощности, а уже в 1943 г. СССР выпускал больше боевой техники, чем 

Германия и еѐ союзники вместе взятые, при этом образцы оружия и боевой 

техники не уступали или превосходили немецкие аналоги. 

Максимальной концентрации ресурсов способствовала существо-

вавшая в СССР командно-административная экономика. 

Таким образом, на первоначальном этапе советскому руководству и 

народу удалось перестроить экономику на удовлетворение нужд военной 

промышленности, организовать сопротивление в тылу и обеспечить идео-

логическую кампанию по поддержанию боевого духа и патриотизма как на 

фронте, так и в тылу. 

Итак, первый период в силу разных обстоятельств сложился предель-

но тяжело для советского народа. Были потеряны огромные промышленно 

важные территории. Советская армия потерпела ряд поражений и понесла 

значительные потери. Тем не менее Красная Армия смогла собраться с си-

лами и сорвала реализацию «блицкрига» – молниеносной войны. 

Несмотря на неудачную для советских войск кампанию 1942 года, 

обстановка на фронте стала меняться в пользу Красной Армии. Это было 

обусловлено в том числе огромными потерями германских войск на ста-

линградском и северокавказском направлениях. 

В попытках предотвращения паники в рядах РККА и укрепления дис-

циплины 28 июня 1942 года был введѐн знаменитый приказ № 227 «Ни ша-

гу назад!», грозивший бойцам самыми строгими взысканиями, вплоть до 

расстрела на месте за трусость. 

После удара под Москвой советское военное руководство предприняло 

попытку развить наступление, однако в мае 1942 г. Красная Армия потерпела 

поражения под Харьковом и в Крыму. 4 июля пал Севастополь. Немецкие 

войска начали прорыв к Воронежу
1
, Сталинграду и Северному Кавказу. 

17.07.1942 началось сражение за Сталинград – самая крупная сухо-

путная битва в истории. Сталинград стал ключевым пунктом кампании 

1942-го года. Германское командование считало для себя приоритетной 

задачей взятие города. Во-первых, взятие Сталинграда позволяло перере-

зать волжскую артерию, затруднив транспортировку хлеба и нефти по 

Волге. Тем самым облегчался прорыв на Кавказ, к нефтяным месторожде-

ниям, важным для обеспечения топливом боевой техники. Кроме того, за-

хват города, носившего имя Сталина, имел важное идеологическое значе-

ние. Для захвата Сталинграда немецкое командование выделило 6-ю ар-
                                                           
1
 Подробнее о боях за Воронеж см.: Савицкий Н. М., Григорова В. А., Зверков Е. А. 

Участие подразделений НКВД СССР в битве за Воронеж в годы Великой Отечествен-

ной войны : учебное пособие. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2019. 
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мию Фридриха Паулюса, немецкого генерала и теоретика, одного из разра-

ботчиков операции «Барбаросса», а также танковую армию Гота. Тотальным 

бомбежкам с воздуха Сталинград подвергла 4-я воздушная армия Рихтгофена. 

К началу Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 

немецкие войска продолжали удерживать ржевско-вяземский выступ, про-

должая создавать угрозу Москве. Оставался в блокаде Ленинград. Был ок-

купирован Донбасс. 

Немецкое командование планировало разгромить левое крыло совет-

ских войск, оккупировать Нижнее Поволжье и захватить Сталинград. К нача-

лу сражения немецкие войска превосходили РККА по количеству орудий, 

миномѐтов и самолѐтов, в живой силе. Советские войска располагали не-

большим преимуществом по количеству танков и САУ. 

С 17 июля по 18 ноября продолжался оборонительный этап сраже-

ния. 12 июля был создан Сталинградский фронт под командованием мар-

шала С. К. Тимошенко (с 23 июля – генерала В. Н. Гордова, с 5 августа – 

генерала А. И. Ерѐменко). Положение на сталинградском направлении су-

щественно осложнили неудачный исход оборонительных операций на во-

ронежском направлении и в Донбассе, что привело к образованию значи-

тельной бреши в советской обороне. 

В августе 6-я армия Ф. Пауюса ворвалась в город. Оборону города вели 

62-я армия В. И. Чуйкова и 64-я армия М. С. Шумилова. Особенно кровопро-

литные бои развернулись на Мамаевом кургане – стратегической высоте.  

Для разгрома немецких войск в Сталинграде советскими военачаль-

никами Г. К. Жуковым и А. М. Василевским был разработан план «Уран». 

Для его реализации привлекались войска Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), 

Донского (К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Ерѐменко) фронтов. 

19 ноября 1942 года после мощной артподготовки советские войска 

начали внезапное для немцев наступление. В итоге к 23 ноября в кольце 

советских войск оказалось около 330 тысяч немцев. Окружѐнными оказа-

лись 6-я армия Паулюса и частично 4-я танковая армия. В кольце оказался 

и Паулюс. Для деблокады окружѐнных немецкое командование команди-

ровало группу армий «Дон» под командованием Эриха Манштейна, одна-

ко, несмотря на титанические усилия, ему не удалось прорвать кольцо. 

Решающую роль в неудаче усилий Манштейна сыграла советская операция 

«Малый Сатурн» на Дону. 2 февраля 1943 г. остатки немецких войск в Ста-

линграде сдались в плен. В Германии был объявлен трѐхдневный траур. 

В результате зимнего наступления были освобождены Северный 

Кавказ, Ржев, Воронеж, Курск. 18 января частично прорвана блокада Ле-

нинграда. Были уничтожены порядка 100 немецких дивизий. Создались 

предпосылки для коренного перелома войны. 

Опасаясь утери военной инициативы и рассчитывая на реванш после 

Сталинградской катастрофы, германское военное командование разрабо-

тало крупную наступательную операцию «Цитадель», проведение которой 
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планировалось на т.н. Курском выступе Немцы планировали встречными 

ударами срезать выступ и окружить крупные силы Красной Армии. 
К началу сражения немецко-фашистский блок имел равенство с 

СССР по количеству боевых самолѐтов, но уступал по численности войск 
(900 тыс. против 1,3 млн чел., орудий и миномѐтов – 10 тыс. против 19 
тыс., танков – ок. 2700 против ок. 3400). 

Оборону на Курской дуге удерживали Центральный и Воронежский 
фронты (командующие – К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин). 5 июля 1943 г., 
предупредив наступление противника всего на два часа, 19 тысяч 
советских орудий открыли огонь по врагу, не дав тем самым провести 
немцам собственную артиллерийскую подготовку, нанеся врагу ощутимые 
потери и внеся сумятицу в его ряды. 12 июля начался второй этап сражения – 
выдержав натиск врага, советские войска перешли в контрнаступление . 
С 12 июля по 23 августа продолжалось советское наступление (Орловская 
стратегическая наступательная операция «Кутузов»). Тем же днѐм, 12 июля, 
произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – в битве на 
Прохоровском поле сошлись около 1200 танков с обеих сторон. 17 июля 
Гитлер отдал приказ остановить наступление. 

5 августа советские войска освободили Орѐл и Курск. В честь этой 
победы в Москве был произведѐн первый артиллерийский салют. 

В ходе сражения враг потерял более полумиллиона человек, около 
3,5 тыс. танков и самоходных орудий. Были разбиты 30 дивизий. Военная 
инициатива окончательно перешла в руки СССР. Блок «Оси» затрещал по 
швам. По итогам второго периода войны советские войска освободили 2/3 
оккупированной территории, разгромили 118 дивизий врага. 

Реагируя на успехи СССР и опасаясь, что Сталин установит своѐ 
влияние по всей Европе, в июле 1943 г. союзники высадились на о. Сици-
лия, начав наступление в Италии. Что касается вопроса об открытии вто-
рого фронта против Германии, то союзники всячески затягивали принятие 
конкретного решения. Проблема второго фронта обсуждалась на конфе-
ренции глав СССР, США и Великобритании в Тегеране (28 ноября – 1 но-
ября 1943 г.), где американцы и англичане пообещали открыть второй 
фронт в мае-июне 1944 г. В ответ СССР обязался вступить в войну против 
Японии после победы над Германией. 

В рамках летне-осенней кампании 1943 г. советские войска форсиро-
вали Днепр, освободили Левобережную Украину, 6 ноября освободили 
Киев. В декабре 1943 г. советское командование приняло решение начать 
наступление по всему фронту. Наступательные операции советских войск 
в 1944 г. получили название «10 сталинских ударов»: 

1. Ленинградско-Новгородская операция. 14 января – 1 марта. Раз-
гром группы армий «Север», снятие блокады Ленинграда и освобождение 
Ленинградской области. 

2. Днепровско-Карпатская операция. 24 декабря 1943 г. – 17 апреля 

1944 г. Освобождение Правобережной Украины. 
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3. Одесская и Крымская операции. Март – май. Освобождены Крым, 

Одесса, Николаев. 

4. Выборгско-Петрозаводская операция. Июнь – Июль. Разгром фин-

ских войск и выход Финляндии из войны. Освобождение Карелии. 

5. Операция «Багратион». 23 июня – 28 июля. Освобождены Белорус-

сия, часть Литвы и Польши. 

6. Львовско-Сандомирская операция. 13 июля – 29 августа. Полностью 

освобождена Украина. 

7. Ясско-Кишинѐвская операция. 20–29 августа. Освобождена Мол-

давия. Выбиты из войны Румыния и Болгария. 

8. Прибалтийская операция. 14 сентября – 24 ноября. Освобождены 

Эстония, Латвия и Литва. 

9. Восточно-Карпатская (8 сентября — 28 октября) и Белградская 

(28 сентября — 20 октября) операции. Освобождение Югославии. 

10. Петсамо-Киркенесская операция. 7–29 октября. Разгром немцев в 

Северной Финляндии, освобождение Норвегии. 

По итогам наступления были уничтожены более 2 млн единиц живой 

силы противника, полностью освобождена территория СССР. 6 июня 1944 г. 

союзники наконец-то высадились в северной Франции и открыли второй 

фронт. 

4–11 февраля 1945 г. открылась конференция союзников в Ялте, на 

которой решались вопросы послевоенного мира. И. В. Сталин, Ф. Рузвельт 

и У. Черчилль согласовали военные планы окончательного разгрома Гер-

мании и обозначили принципы послевоенного мироустройства. Для сохра-

нения мира в послевоенное время было принято решение о создании Орга-

низации Объединѐнных Наций (ООН). 

К апрелю 1945 г. советские войска подошли на расстояние 60 км от 

Берлина. В планы советского командования входил разгром основных сил 

противника, захват Берлина и принуждение Германии к безоговорочной 

капитуляции. 16 апреля началось наступление на столицу рейха. 21 апреля 

части Красной Армии вышли на окраины Берлина, а 25 апреля город был 

полностью окружѐн – советские войска прорвались к реке Эльбе и соеди-

нились с американскими войсками. В Берлине на протяжении 11 суток ве-

лись ожесточѐнные бои. 30 апреля Гитлер покончил с собой, 1 мая над 

Берлином было водружено Знамя Победы, а спустя сутки столица фашист-

ской Германии пала. 8 мая Г. К. Жуков подписал акт о безоговорочной ка-

питуляции Германии. В ночь на 9 мая советские войска завершили осво-

бождение от фашистов Чехословакии. 24 июня на Красной площади состо-

ялся Парад Победы. Парадом командовал К. К. Рокоссовский, принимал – 

Г. К. Жуков. 

С 17 июля по 2 августа в пригороде Берлина, Потсдаме, прошла кон-

ференция глав держав победителей – И. В. Сталина, Г. Трумэна и К. Эттли. 

По договорѐнности союзников, Германия должна была подвергнуться де-
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милитаризации, декартелизации, денацификации, демократизации. В поль-

зу Польши от Германии изымались Силезия и Померания. Советский Союз 

получил город Кѐнигсберг (позднее переименованный в Калининград) и 

Закарпатскую Украину. СССР подтвердил участие в войне против Японии. 
9 августа Красная Армия начала войну против милитаристской Япо-

нии. В результате стремительного наступления была разгромлена Кван-
тунская группировка японцев. Тем временем 6 и 9 августа американцы 
сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, в 
результате чего погибли порядка четверти миллиона человек – в основном, 
мирные жители. Бомбардировка не имела никакого стратегического или 
военного смысла и несла в себе демонстрацию силы Советскому Союзу, 
усилившемуся в Европе. 2 сентября Япония капитулировала. Россия воз-
вращала себе территории, потерянные в ходе русско-японской войны 
1904–1905 гг. Вторая мировая война закончилась. 

Причинами победы в Великой Отечественной войне стали: 
1. Эффективность работы советского руководства. 
2. Массовый героизм населения на фронте и в тылу. 
3. Помощь союзников по антигитлеровской коалиции. 
4. Талант советского военного руководства. 
Главным итогом войны стало спасение государства и народов СССР, 

уничтожение человеконенавистнического режима в Германии, возвраще-
ние Советским Союзом потерянных ранее Россией территорий, укрепление 
международного авторитета нашего государства. Был развеян миф о не-
прочности советского общества. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Охарактеризуйте внутриполитическую обстановку в Советском 
Союзе на рубеже 30–40-х годов.  

2. Что представлял собой план «Барбарocca»? Охарактеризуйте его 
основные положения.  

3. Расскажите о военно-промышленном потенциале фашистской 
Германии накануне нападения на СССР. 

4. Что представлял собой в это время военно-экономический потен-
циал СССР? Охарактеризуйте состояние командного состава Красной Ар-
мии накануне войны. 

5. Назовите основные факторы, которые мешали активной и резуль-
тативной подготовке нашей страны к предстоящей схватке с германским 
фашизмом. 

6. Используя дополнительную литературу и особенно публикации в 
печати в последние годы, объясните поведение и позицию Сталина по во-
просу о войне с фашистской Германией. 

7. Охарактеризуйте соотношение сил фашистской Германии и СССР, 

сосредоточенных в районах, прилегающих к западной границе нашей 

страны, по состоянию на 4 часа утра 22 июня 1941 года. 
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8. Можно ли считать нападение фашистской Германии на СССР вне-

запным? Обоснуйте свой ответ. 

9. Каковы были причины поражения Красной Армии в первые меся-

цы войны? 

10. Расскажите о героическом сопротивлении советского народа в 

первые месяцы войны. 

11. Какие меры были приняты советским правительством по пре-

вращению страны в единый военный лагерь? 

12. Как была создана антигитлеровская коалиция? В чем ее значе-

ние? Что такое ленд-лиз? Охарактеризуйте значение этой помощи. 

13. Можно ли утверждать, что победа Красной Армии под Москвой 

была чудом, что главную роль в поражении немецко-фашистских войск 

здесь сыграл «генерал Мороз»? 

14. Расскажите о блокаде Ленинграда немецко-фашистскими вой-

сками. 

15. Расскажите об итогах и уроках Второй мировой войны. 
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Тема 10. Послевоенное восстановление СССР. 

Поиск путей развития (1945–1964 гг.) 

 

Нашествие германских варваров нанесло чудовищный урон совет-

скому народу. Погибли порядка 27 млн человек, разрушены 1710 городов 

и посѐлков городского типа, около 70 тыс. сѐл. Снизились уровень жизни и 

производительность труда. 

Уже в годы войны, в 1943 г., вышло Постановление СНК СССР  

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобож-

дѐнных от немецкой оккупации». После окончания войны начался переход 

к мирному развитию: отменено чрезвычайное положение, упразднѐн ГКО, 

восстанавливались отпуска, отменялись сверхурочные работы. 

После окончания войны И. В. Сталин настоял на сохранении колхо-

зов и необходимости продолжения курса на построение коммунизма, что 

обозначало возврат к централизации и планированию. 

В задачи первой послевоенной пятилетки (1946–1950) вошли восста-

новление пострадавших районов, восстановление довоенного уровня про-

мышленности и сельского хозяйства. Началась коллективизация в Прибал-

тике, Молдавии, Западной Беларуси и Украине. 

Источниками подъѐма промышленности стали деревня, репарации и 

внутренний ресурс. 

Вопреки всем прогнозам восстановить довоенный уровень промыш-

ленности удалось уже к 1948 г., но, в очередной раз, сформировался пере-

кос в сторону военно-промышленного комплекса. По производству про-

мышленной продукции на душу населения СССР вошѐл в первую два-

дцатку в мире, превысив показатели царской России. 

Успехи в экономике сочетались с ужесточением политического ре-

жима. Началась новая волна репрессий, в том числе в армии: т.н. «ленин-

градское дело», «дело врачей» и т.д. 

В 1952 г., чтобы уйти от неприятных ассоциаций, связанных с массо-

выми репрессиями 30-х гг., ВКП(б) переименовалась в КПСС – Коммуни-

стическую партию Советского Союза. 

Победа в Великой Отечественной войне сделала СССР одной из двух 

мировых сверхдержав. После войны в Европе отмечалась искренняя сим-

патия к советскому народу и государству. Выросло влияние социалистиче-

ских партий, сумевших пробиться и занять крепкие позиции в ряде парла-

ментов Европы. В свою очередь, Запад ещѐ в годы войны начал интриго-

вать против Советского Союза, пытался сдержать распространение русско-

го влияния в Европе, затягивал открытие второго фронта, практиковал по-

ставку некачественного или неукомплектованного вооружения в рамках 

программы ленд-лиза. 

Во многом с целью запугивания СССР в преддверии раздела Европы 

американцы нанесли злодейский удар ядерными бомбами по японским го-



 

91 
 

родам Хиросима и Нагасаки. Уже в 1946 г. проигравший на выборах в Ан-

глии, но всѐ ещѐ питавший ненависть к России У. Черчилль выступил с ре-

чью в американском городке Фултоне, где обвинил СССР в безграничной 

экспансии коммунизма, заявив, что разговаривать с русскими можно толь-

ко с позиции силы. Именно речь Черчилля стала символическим началом 

«холодной войны». 

Спустя год американский президент Г. Трумэн объявил внешнеполи-

тическую программу США, направленную против «тоталитарных режи-

мов», получившую наименование «доктрина Трумэна». Она включала: 

- экономическую помощь Европе; 

- создание военно-политического блока; 

- создание сети военных баз вдоль советской границы; 

- поддержание оппозиции в Восточной Европе. 

Доктрина предполагала сдерживание и отбрасывание коммунизма в 

Европе. В апреле 1949 г. по инициативе США появилась Организация Севе-

роатлантического договора (НАТО), военно-политический альянс, направ-

ленный против СССР. 

В свою очередь, Советский Союз, разрушенный войной, с нищим 

населением, приступил, несмотря на критическое состояние социальной 

сферы, к финансированию советских режимов за рубежом. В 1949 г. был 

создан Совет экономической взаимопомощи, а в 1955 г. СССР обзавѐлся 

собственным военно-политическим блоком – Организацией Варшавского 

договора (ОВД). В 1949 г. на Семипалатинском полигоне успешно прошли 

первые испытания советского ядерного оружия. 

Конкуренция США за мировое политическое господство заставила 

СССР втянуться в дорогостоящую гонку вооружений и внешнеполитиче-

ские акции. Тем временем ситуация в Европе становилась довольно 

напряжѐнной. В 1948 г. в результате нажима И. В. Сталина на Югославию 

начался затяжной советско-югославский конфликт, провалилась попытка 

блокировать Западный Берлин. Усилению дальнейшей конфронтации 

между СССР и Западом стало создание двух независимых германских гос-

ударств – ГДР и ФРГ. В 1950–1951 гг. обе сверхдержавы активно вмеши-

вались в Корейскую войну. 

Решение вопросов с помощью силы и деление мира на проамерикан-

скую и просоветскую зоны стало обыденным инструментом политики как 

для США, так и для СССР. 

5 марта 1953 г. И. В. Сталин умер на своей подмосковной даче. 

Страна снова оказалась перед сложным выбором путей развития – как во 

внутренней политике, так и во внешней. 

Бывшие соратники «вождя» вступили в борьбу за власть. Первый 

этап этой борьбы пришѐлся на март–июнь 1953 г., а его участниками ста-

ли Н. С. Хрущѐв, Г. М. Маленков и Л. П. Берия. Стремясь заработать 

популярность в народе, новые вожди подвергли критике культ личности. 
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Л. П. Берия, возглавивший МВД, запретил пытки, инициировал пересмотр 

ряда политических дел. Так претенденты на власть пытались переложить 

всю ответственность за политические репрессии на одного человека – Ста-

лина. Первоначально Н. С. Хрущѐв не выглядел фаворитом в этой борьбе. 

Более могущественные соперники пытались забрать власть у партийных 

органов и передать еѐ государственным структурам. Это заставило пар-

тийную номенклатуру сосредоточиться вокруг секретаря ЦК КПСС как 

выразителя интересов партийной группировки. Против Л. П. Берии созрел 

заговор. 26 июня он был арестован, а в начале декабря расстрелян по при-

говору Верховного Суда. 

Г. М. Маленков вопреки укрепившимся в советском руководстве сте-

реотипам предложил уделить особое внимание развитию лѐгкой промыш-

ленности. Обратившись к проблеме состояния сельского хозяйства, матери-

ального состояния крестьян, Маленков высказал необходимость уменьше-

ния норм обязательных поставок с личного подворья, снижения налогов с 

колхозников, списания долгов по сельскохозяйственному налогу. Предпола-

галось существенно расширить финансирование сельскохозяйственного 

сектора. Действия Маленкова вызвали глубокое понимание колхозников. 

Однако поворот к экономическим методам был направлен на преодоление 

неэффективности колхозов, не затрагивая сути хозяйствования. 

На втором этапе (июнь 1953 – февраль 1955 г.) основное противобор-

ство развернулось между Н. С. Хрущѐвым и Г. М. Маленковым. В 1955 г. 

Маленков был обвинѐн в отсутствии опыта хозяйственной и советской ра-

боты, сотрудничестве с Л. П. Берией. Вместо Маленкова главой прави-

тельства назначили министра вооружѐнных сил Н. А. Булганина. 

После ХХ съезда КПСС консервативные круги решили сместить 

Хрущѐва и сделать его министром сельского хозяйства. Противники отры-

той критики И. В. Сталина Г. М. Маленков, Л. М. Каганович и В. М. Мо-

лотов попытались отстранить Никиту Сергеевича от власти, но потерпели 

неудачу и были выведены из руководящего состава партии. В начале 1958 г. 

Хрущѐв совместил пост первого секретаря ЦК КПСС и председателя пра-

вительства. 

Ограниченная десталинизация хрущѐвской поры получила своѐ про-

должение на знаменитом ХХ съезде КПСС. 25 февраля 1956 г. на закрытом 

заседании съезда был зачитан доклад «О культе личности и его послед-

ствиях». В нѐм Хрущѐв возложил на Сталина ответственность за массовые 

репрессии 1930-х годов, кризис сельского хозяйства, поражения Красной 

Армии на начальном этапе Великой Отечественной войны. О своей роли 

во всех этих процессах Никита Сергеевич, занимавший тогда высокие пар-

тийные посты, предусмотрительно умолчал. Не было сказано и о реальной 

вине партийных оппозиционеров 30-х гг.  

В 1958 г. в советское уголовное законодательство вносился ряд из-

менений: отменялось понятие «враг народа», повышался возраст наступ-
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ления уголовной ответственности, запрещалось применение угроз и наси-

лия для получения признания. 
В области внутренней политики Н. С. Хрущѐв отметился серией ре-

форм в сфере государственного управления: расширялись права союзных 
республик, в 1957 г. ликвидировались отраслевые министерства, вместо 
которых создавались территориальные советы народного хозяйства. 

Был объявлен курс на расширение полномочий Советов. Попутно 
шло сокращение штата комсомола и профсоюзов. XXII съезд КПСС про-
возгласил новые задачи, от решения которых, по мнению партийного ру-
ководства, зависело строительство коммунизма: 

1) Создание развитой материально-технической базы и самого высо-
кого в мире жизненного уровня. 

2) Переход к коммунистическому самоуправлению. 
3) Формирование всесторонне развитого человека. 
В сфере экономического развития Н. С. Хрущѐв в первую очередь 

ориентировался на экстенсивный путь развития. Большие силы бросались 
на освоение целинных земель. За 1954–1959 гг. были освоены более 42 млн 
гектаров новых земель. На какое-то время они смогли обеспечить рост 
объѐма сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности в це-
лом. Правительство стремилось превзойти экономические показатели 
США, продемонстрировать преимущества социалистического типа эконо-
мики. Кроме того, Хрущѐв значительно увеличил расходы на социальное 
развитие села, отменил налоги на личное хозяйство. Вводилось пенсион-
ное обеспечение колхозников. 

Многие реформы носили непродуманный характер. Так, в 1958 г. 
ликвидировались машинно-тракторные станции (МТС), а колхозы обязы-
вались купить у государства используемую сельскохозяйственную техни-
ку. Многие колхозы оказались опутаны долгами. Ухудшение материальной 
обеспеченности в колхозах спровоцировало отток в города квалифициро-
ванных кадров. 

Началось наступление на приусадебные хозяйства. Стремление уве-
личить поставки мяса привело к перегибам на местах. В результате в де-
ревне резко сократилось поголовье скота. 

В 1959 г. началась кукурузная эпопея. Пытаясь скопировать амери-
канскую модель сельского хозяйства, начали засев полей в ущерб ржи и 
пшенице. Не были учтены ни климатические особенности, более суровые, 
нежели в США, ни культурно-земледельческие традиции. Реформа прова-
лилась. Урожайность стала сокращаться. Не оправдал себя экстенсивный 
путь развития сельского хозяйства. В результате СССР впервые в россий-
ской истории стал закупать зерно за рубежом. По-прежнему отдавался 
приоритет развитию тяжѐлой промышленности. Среднегодовые темпы 
экономического развития доходили до 10% в год. Ежегодно в строй вводи-
лись тысячи новых предприятий. 

СССР добился значительных успехов в научно-техническом разви-
тии. В 1957 г. Советский Союз впервые в мире запустил искусственный 
спутник Земли, а 12 апреля 1961 года праздновал новый международный 
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триумф – в космос впервые был отправлен человек. Им стал Ю. А. Гага-
рин. В советском обществе царила эйфория. 

Тем не менее социальная сфера достигла значительных успехов. 
Впервые в мире стали выплачиваться пенсии по старости. Улучшались 
жилищные условия. Стали выделяться индивидуальные квартиры. Город-
ской жилищный фонд увеличился на 80%. 25% населения (ок. 54 млн че-
ловек) получили собственное жильѐ. 

Рабочая неделя сократилась до 46 часов. Росли зарплаты.  
Не менее хаотичными оказались реформы в административной сфе-

ре. В 1957 г. вместо отраслевых министерств вводились территориальные 
советы народного хозяйства (совнархозы). Преобразование нарушило ко-
ординацию ведомств, единую техническую политику, вырос администра-
тивный аппарат. Одновременно сохранилось строго централизованное 
управление оборонными отраслями. 

Практически сразу проявились сложности новой системы. Для еѐ ни-
велировки уже в 1957–1958 гг. создаются государственные комитеты при 
Совете министров СССР. Подчинение госкомитетам предприятий и сов-
нархозов, по факту, восстановило ведомственно-отраслевой принцип 
управления. 

Чуть позже, в 1960 г., появились республиканские совнархозы, а в 
1962 г. – Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). В силу того, что 
ВСНХ должен был решать все вопросы, связанные с промышленностью и 
строительством, он оказался перегружен работой, что снизило его эффек-
тивность. 

С целью усиления партийной дисциплины создавался Комитет пар-
тийно-государственного контроля. 

Одним из ключевых преобразований эпохи Хрущѐва стала реформа 
образования. Экономика и государство нуждались в подготовленных спе-
циалистах – как технического, так и гуманитарного профиля. С 1958 г. 
срок обучения в советских школах увеличивался с 10 до 11 лет, чтобы на 
протяжении обучения в старших классах сделать акцент на производ-
ственном обучении и получении рабочей профессии. Школы фабрично-
заводского ученичества преобразовывались в профессионально-техни-
ческие училища. 

Для пополнения кадров при поступлении в вузы стали даваться при-
вилегии лицам, имеющим более двух лет рабочего стажа или службу в ар-
мии, особенно – на вечерние и заочные отделения. 

Постепенно демократизировалась атмосфера в партии. И всѐ-таки к 
началу 1960-х гг. Н. С. Хрущѐв исчерпал свой реформаторский потенциал. 
Импульсивность Никиты Сергеевича стала угрожать спокойному и сытому 
существованию партийной верхушки. Лидерами оппозиции стали секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, председатель КГБ В. Е. Семичастный и за-
меститель председателя Совмина СССР А. Н. Шелепин. В октябре 1964 г. 
на заседании Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущѐв был обвинѐн в волюн-
таризме и отправлен на пенсию. 

Некоторые изменения во внешней политике начались сразу после 
укрепления Хрущѐва на властном Олимпе. В 1955 г. СССР объявил о 
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прекращении состояния войны с Германией, а через год – с Японией. За 
1955–1960 гг. вооружѐнные силы Советского Союза были сокращены по-
чти на 4 миллиона человек. Восстановились отношения с Югославией. 
Тем не менее военная и экономическая экспансия Запада, создание НАТО 
заставили СССР пойти на создание собственного военного блока – органи-
зации Варшавского договора (1955). Конец либерализации советской 
внешней политики положил политический кризис в Венгрии в 1956 г. Пы-
таясь остановить антисоветское восстание в этой стране, Советский Союз 
ввѐл войска в Будапешт и подавил народное выступление. В 1961 г. после-
довал кризис в Берлине. Вскоре разразился карибский ракетный кризис 
(1962 г.), поставивший мир на грань ядерной войны между СССР и США. 
В 1963 г. США, Великобритания и СССР подписали соглашение о запрете 
любых ядерных испытаний, кроме подземных. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Расскажите о международном положении СССР после окончания 
Второй мировой войны.  

2. Расскажите о репрессивных мерах Сталина и его окружения в кон-
це 40-х годов. 

3. Каково было состояние народного хозяйства СССР после оконча-
ния Великой Отечественной войны? 

4. Охарактеризуйте перспективы развития страны после смерти Сталина. 
5. Какие меры по дальнейшему развитию сельского хозяйства были 

предприняты в начале 50-х годов? 
6. Охарактеризуйте взаимоотношения СССР и США в послевоенный 

период. На чем была основана жесткая политика США в отношении нашей 
страны? 

7. Какие меры были предприняты СССР в ответ на атомный шантаж 
США? 

8. Расскажите о «холодной войне». 
9. Как вы думаете, почему победа в Великой Отечественной войне 

привела к укреплению сталинского режима? В чем это выразилось? 
10. Расскажите о работе ХХ съезда КПСС. Какие решения были на 

нем приняты? 
11. Как проходило разоблачение культа личности и его последствий? 

12. Как вы оцениваете деятельность Н. С. Хрущева? 

13. Расскажите о научно-техническом прогрессе в СССР в конце 50-х – 

начале 60-х годов. 

14. Какие реформы управления народным хозяйством нашей страны 

были проведены в это время? Каковы их последствия? 

15. В чем причины ухудшения отношений СССР с КНР и Албанией? 

16. Расскажите о Карибском кризисе и его уроках. 

17. В чем проявилась противоречивость политики Хрущева в обла-

сти культуры. 
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Тема 11. Внутренняя и внешняя политика СССР  

в 1965–1984 гг.: от реформ к кризису 

 

Время Л. И. Брежнева (1964–1982) нередко оценивается как одно из 

самых благополучных в советской истории. Встав во главе государства,  

Л. И. Брежнев и его ближайшее окружение ясно осознавали необходи-

мость повышения эффективности экономики СССР, требовавшей новых 

подходов и определѐнных изменений. Одновременно начался консерва-

тивный поворот в области управления и идеологии. Курс на укрепление 

позиций партийной номенклатуры под видом борьбы за «стабильность» 

кадров постепенно вѐл к консервации режима, росту кумовства и взяточ-

ничества. Консервативный поворот начался в первую очередь в идеологии. 

Из официальных документов постепенно исчезают всякие упоминания о 

XX съезде. Пошла на убыль реабилитация жертв ГУЛАГа, даже само упо-

минание о них было запрещено. Попытки реабилитировать Сталина отри-

цательно сказались на всех сторонах жизни общества. 

XXIII съезд проголосовал за отмену регулярного обновления номен-

клатуры. Началось старение кадров. Часть партийного аппарата постепен-

но срослась со структурами теневой экономики. Усилился партийный кон-

троль за всеми сферами жизни общества. В свою очередь, ненавистный 

шелепинский комитет партийного контроля ликвидировался. 

Уже в 1964 г. объединялись промышленные и сельские партийные 

организации, создавался единый Госплан, ликвидировались совнархозы и 

восстанавливалось отраслевое министерское управление. 

Для брежневского периода было характерно коллегиальное управле-

ние – обсуждение проектов законов и постановлений в ведомствах, одоб-

рение высшими руководителями партии. 

Экономика требовала для своего роста постоянного наращивания 

производственных ресурсов. Тяжелая и сырьевая отрасли промышленно-

сти, а также ВПК, представлявший собой «государство в государстве», со-

вершенно замкнутую технологическую группу, развивались успешно, чего 

нельзя было сказать о гражданских отраслях машиностроения. Хронически 

отставал аграрный сектор экономики.  

Не меньшую опасность для стабильного развития советского обще-

ства представляли диспропорции, подспудно накапливавшиеся в социаль-

ной сфере. С 1970 по 1985 г. численность рабочих в стране увеличилась на 

16,8 миллиона человек, что более или менее обеспечивало возможность 

экстенсивного развития экономики. Однако сверхиндустриализация ис-

черпала возможности человеческих ресурсов, создав тем самым естествен-

ный предел для развития экономики вширь.  

К началу 70-х гг. многократное подорожание энергоносителей заста-

вило развитые государства мира быстро осуществить структурную пере-

стройку промышленности, перейти на новую организацию производства, 
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освоить ресурсосберегающие и так называемые высокие технологии. СССР 

пришлось столкнуться с некоторыми сложностями на этом направлении. 
В 1960-е гг. КПСС приложила усилия к изменению состояния сель-

ского хозяйства. В частности: 
- повышены цены на сельскохозяйственные товары; 
- уменьшены налоги на колхозы; 
- увеличены посевы под пшеницу и рожь; 
- введены оклады вместо трудодней; 
- отменены запреты на ведение подсобного хозяйства. 
В 1965 г. ЦК КПСС запустил экономическую реформу авторства  

А. Н. Косыгина, председателя Совета Министров СССР. Адресное дирек-
тивное планирование сокращалось с 30 до 9 показателей, предприятия 
могли самостоятельно корректировать спускаемые планы, темпы роста 
производительности труда, устанавливать величину средней заработной 
платы. Часть вырученных предприятием средств допускалось оставлять 
для проведения дальнейшего развития предприятий. Это помогло увели-
чить сумму вливаний в лѐгкую промышленность. Реформа позволила 
улучшить снабжение населения продовольствием, часть совхозов переста-
ли быть убыточными. Повысилось благосостояния населения. С 1967 г. 
вводилась пятидневка на производстве.  

Негативными факторами в экономике оставались нерациональное 
использование материальных и людских средств, долгострои, зависимость 
от экспорта нефти и газа. Сохранился ввоз зерна из-за рубежа. 

Даже медленное, частичное реформирование промышленности дало 
неплохие результаты. Восьмая пятилетка (1965–1970), совпавшая с нача-
лом реформ, оказалась лучшей за все послевоенные годы. По официаль-
ным (завышенным) данным, валовой общественный продукт увеличился 
на 43%, национальный доход – на 45%, объем промышленной продукции 
вырос на 50%. Происходившее три предыдущие пятилетки снижение тем-
пов роста производства было на время приостановлено. 

Во имя жесткой централизации управления, позволяющей на деле 
контролировать общество, власть непрерывно наращивала бюрократиче-
ский аппарат. За брежневское двадцатилетие число общесоюзных и союз-
но-республиканских министерств выросло с 29 в 1965 г. до 160 к середине 
80-х гг. Тогда же общая численность управленцев достигла 18 миллионов 
человек (на 6–7 человек работающих один управленец). На содержание та-
кого аппарата к середине 80-х гг. расходовалось более 40 миллиардов руб-
лей, или 10% государственного бюджета. 

Особое внимание, как и прежде, уделялось армии и органам госбез-
опасности. Росла численность авиации и флота. В 1967 г. в Европе были 
установлены советские ракеты средней дальности. Активно разрабатыва-
лись новые виды вооружений. 

Активизировалась борьба с инакомыслием. Отказ от критики И. В. Ста-

лина вызвал в среде диссидентов негативную реакцию. КГБ, ведомый  
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Ю. В. Андроповым, пытался заглушить критику КПСС, особенно после ввода 

советских войск в Афганистан. В 1979—1980 гг. были арестованы почти все ак-

тивные участники правозащитных и оппозиционных движений. Так, например, 

академик А. Д. Сахаров за выступление против войны в Афганистане в 1980 г. 

был лишѐн правительственных наград и выслан в г. Горький (ныне – Нижний 

Новгород). 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, получившая 

название «Конституция развитого социализма». В ней заявлялось о по-

строении социалистического общества и появлении новой социальной 

общности – советского народа. Ст. 6 объявляла КПСС «руководящей и 

направляющей силой». Хотя Конституция и носила демократический ха-

рактер, во многом она оставалась декларативной. 

Вовлечение СССР в гонку вооружений и стремление к политической 

экспансии привело к очередной напряжѐнности во внешней политике: с 

Индокитаем, несмотря на помощь в войне с США, Китаем, Венгрией, Че-

хословакией, странами НАТО.  

Одновременно предпринимались значительные усилия по укрепле-

нию пошатнувшихся позиций СССР в социалистическом лагере. Разгора-

ющийся идеологический конфликт с Китаем, натянутые отношения с каст-

ровской Кубой после карибского кризиса и растущая напряженность на 

переговорах с руководством Демократической Республики Вьетнам были 

чреваты расколом в международном коммунистическом движении. Преж-

де всего СССР возобновил контакты с руководством КНР и прекратил от-

крытую полемику между двумя странами по спорным идеологическим и 

политическим вопросам. На временное улучшение советско-китайских 

отношений определенное влияние оказало развитие событий в Индокитае. 

В 1963 г. начались боевые действия между войсками проамериканского 

Южного Вьетнама и партизанами Вьетконга (патриотические силы Южно-

го Вьетнама), пользующимися поддержкой Северного Вьетнама. Посколь-

ку США помогали сайгонскому правительству, то СССР с КНР поддержа-

ли Северный Вьетнам. 

Серьезные трудности возникли у советского руководства в связи с 

событиями в Чехословакии. Здесь вслед за экономическими реформами, 

начавшимися по примеру косыгинской реформы 1965 г., берут начало пре-

образования в политической сфере. Движущей силой обновления социа-

лизма, придания ему «человеческого лица», получившего широкоизвест-

ное название «пражская весна», был сам партаппарат. Но курс на демокра-

тизацию общественной жизни в стране способствовал активизации поли-

тической борьбы, образованию множества политических клубов, которые 

вскоре потребовали изъятия из Конституции ЧССР положения о руково-

дящей роли КПЧ и ликвидации органов госбезопасности. К лету 1968 г. в 

стране разразился серьезный общественно-политический кризис. В ночь на 

21 августа 1968 г. войска СССР, Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР всту-
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пили на территорию ЧССР. Реформаторы были убраны с руководящих по-

стов. Военное насилие, а также т.н. «доктрина Брежнева» «об ограничен-

ном суверенитете» социалистических стран, обосновывавшая военное 

вмешательство Советского Союза во внутренние дела стран Варшавского 

договора, внесли раскол в организацию. 

Война во Вьетнаме, непризнание ГДР и многие другие действия Ва-

шингтона рассматривались советским руководством исключительно как 

свидетельство нежелания НАТО во главе с США отказаться от планов на 

мировую гегемонию. Все 60-е гг. обе сверхдержавы, не жалея сил, нара-

щивали свой ракетно-ядерный потенциал. Новый внешнеполитический 

курс СССР был заявлен в Программе мира, принятой весной 1971 г. на 

XXIV съезде КПСС. Не отказываясь от борьбы за «полное торжество дела 

социализма во всем мире», СССР выступил с предложениями о разрядке 

международной напряженности. 

Выравнивание ядерного потенциала с США, отсутствие желаемых 

результатов при действии с позиции силы способствовали изменению ха-

рактера отношений двух сверхдержав, складыванию предпосылок между-

народной разрядки на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Дипломатиям СССР и США удалось достичь ряда принципиальных 

договорѐнностей. В 1970 г. был заключѐн договор между СССР и ФРГ, в 

1971 г. – соглашение между СССР, США, Великобританией и Францией по 

Западному Берлину, в 1972 г. – договор о взаимном признании ГДР и ФРГ.  

В 1972 г. президент США Р. Никсон прилетел в Москву, где главы 

государств заключили договор ОСВ-1 об ограничении систем противора-

кетной обороны и стратегических вооружений. Этот договор устанавливал 

количественные ограничения межконтинентальных ракет наземного бази-

рования (МБР), ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ). Договор 

ОСВ-1 не останавливал гонки вооружений, так как разрешал сторонам со-

вершенствовать ядерное оружие. В ноябре 1974 г. СССР и США договори-

лись о подготовке нового соглашения об ограничении стратегических во-

оружений (ОСВ-2). В 1979 г. новый договор был подписан, но не ратифи-

цирован американским конгрессом. 

В следующем году Л. И. Брежнев совершил ответный визит в США, 

результатом которого стало соглашение о предотвращении ядерной войны. 

В 1974 г. подписан договор между СССР и США об ограничении подзем-

ных испытаний ядерного оружия. 

1 августа 1975 г. в Хельсинки подписан Заключительный акт Сове-

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В договоре признавал-

ся принцип территориальной целостности государств, признавались суще-

ствовавшие границы, отказ от применения силы, принцип уважения прав 

человека. Каждая сторона трактовала договор как свою победу. Вскоре по-

сле Хельсинки разрядка остановилась в развитии, а в конце 70-х гг. смени-

лась обострением напряженности. Достижение СССР ядерного паритета 
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породило у правящей элиты определенную эйфорию, стремление макси-

мально использовать ситуацию для ослабления сил «империализма». В эти 

годы СССР последовательно проводит курс на расширение своего присут-

ствия на различных континентах. Так, СССР разместил ракеты в Восточ-

ной Германии и Чехословакии. 

Конец разрядке положило военное вмешательство СССР в Афгани-
стан и введение в эту страну т.н. «ограниченного контингента советских 
войск» (1979–1988). «Интернациональная помощь» Афганистану, растя-
нувшаяся на 10 лет, стоила СССР 3–4 млрд долларов ежегодно. Погибли 
14,5 тысяч советских солдат и офицеров. 35 тысяч военнослужащих полу-
чили ранения, более 100 тысяч – заболевание гепатитом. Несмотря на 
негативные тенденции в экономике, советское руководство втянулось в 
новый виток гонки вооружений. 

В 70-е гг. советская экономика все больше отставала от экономики 
развитых стран по техническому и технологическому уровню, показателям 
эффективности и, что более важно, СССР утрачивал преимущества в тем-
пах экономического роста. Весь период 1961–1985 гг. сопровождался не-
прерывным падением темпов экономического развития. По всем оценкам 
специалистов, в эти годы происходило снижение роста национального до-
хода, валового национального продукта, падение фондоотдачи и эффек-
тивности капиталовложений. К середине 80-х гг. кризис советской систе-
мы приобретает открытый характер. 

На рубеже 70–80-х гг. в мире начался новый этап научно-технической 
революции, получивший название «микроэлектронная революция». С этого 
времени уровень развития той или иной страны определяется уже не коли-
чеством выплавленной стали, добытого угля, а использованием информаци-
онных технологий. По этому показателю СССР отставал не только от веду-
щих западных стран, но и от новых индустриальных держав (Южной Кореи, 
Тайваня) на десятилетия. 

В 70-е гг. экономика страны была предельно милитаризирована. 
Наиболее современные производства высокой технологии работали глав-
ным образом по военным заказам. Доля военных расходов в валовом наци-
ональном продукте составляла 20–25%. Производство военной техники – 
более 60% общего объема продукции машиностроения. Чрезмерная воен-
ная нагрузка на народное хозяйство вела к колоссальным диспропорциям. 
Бюджетные методы регулирования советской экономики не срабатывали. 

В начале 80-х гг. из-за начавшегося падения цен на мировом рынке 
иссякает поток нефтяных денег в страну, вслед за этим прекращается ос-
нованный на нефтедоходах экономический рост. Отражением общего эко-
номического неблагополучия становится лавинообразное наращивание 
внешнего долга СССР. Обслуживание взятых за рубежом кредитов идет за 
счет получения новых. 

Смерть в ноябре 1982 г. Л. И. Брежнева и приход к власти Ю. А. Ан-

дропова пробудили в обществе надежды на возможное изменение жизни к 
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лучшему. За 15 месяцев нахождения его у власти привычные победные ре-

ляции стали уступать место критическим оценкам состояния советского 

общества. Андропов предпринял ряд мер по наведению элементарного по-

рядка и производственной дисциплины, стимулировал расследования уго-

ловных дел, связанных с коррупцией. Однако попытки Андропова придать 

эффективность бюрократической системе без структурных изменений, 

только с помощью организационно-административных мер не могли выве-

сти страну из кризисного состояния. 

После смерти в феврале 1984 г. Ю. В. Андропова консервативные 

силы в руководстве страны выдвинули на должность Генерального секре-

таря ЦК КПСС престарелого К. У. Черненко. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Расскажите о международном положении СССР на рубеже 60-х и 

70-х годов? 

2. Что собой представляла Программа мира? Как проходила ее реа-

лизация? 

3. Как развивались отношения СССР со странами социализма? С ка-

питалистическими странами? Развивающимися странами? 

4. Охарактеризуйте противоречия международной обстановки на ру-

беже 70-х и 80-х годов. Что свидетельствовало об их обострении в это время? 

5. Расскажите об экономической реформе 1965 года и ее результатах. 

6. В чем проявились застойные и кризисные явления в социально-

экономическом развитии страны в конце 60-х – начале 80-х годов? Какие 

попытки по выходу из начинавшегося кризиса предпринимало руковод-

ство страны? 

7. Расскажите о достижениях научно-технического прогресса СССР в 

эти годы. Почему их не удалось использовать для ускорения социально- 

экономического развития страны? 

8. Как решалась продовольственная проблема в СССР в эти годы? 

Что сдерживало прогресс в сельском хозяйстве страны? 

9. Что свидетельствовало об обострении экологических проблем в 

стране на рубеже 70–80-х годов? 

10. Расскажите о социальных проблемах и уровне жизни в конце 60-х – 

начале 80-х годов. 

11. Охарактеризуйте особенности общественно-политической жизни 

СССР конца 60-х – начала 80-х годов. 

12. Расскажите о Конституции СССР 1977 года. 

13. Почему возникла необходимость в выработке курса на перестрой-

ку социально-экономического развития страны? 
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Тема 12. «Перестройка» в СССР и ее итоги 

(апрель 1985 – декабрь 1991 г.) 

 

Уже в месяцы нахождения во главе партии К. У. Черненко (1984–

1985) в обществе усилились настроения, направленные на радикальное об-

новление. Поэтому в марте 1985 г. новый «генсек» М. С. Горбачѐв (1985–

1991) предложил программу развития, получившую название «перестрой-

ка». К тому времени кризисные явления стали очевидными. Падали темпы 

экономического развития. Раздражение и непонимание в обществе вызы-

вали война в Афганистане и дорогостоящая гонка вооружений. 

К моменту прихода к власти М. С. Горбачева в силу закрытости со-

ветской системы большая часть населения страны находилась в плену ста-

рых представлений и привычек. Диссидентское движение переживало тя-

желейший идейный и организационный кризис. 

Горбачѐв приступил к созданию открытого образа. Генсек начал за-

менять тех членов Политбюро и ЦК, которые выступали против радикаль-

ных действий во внутренней и внешней жизни. Задача перестройки систе-

мы управления экономикой была выдвинута уже на апрельском (1985 г.) 

Пленуме ЦК КПСС – с минимальными затратами за счет «скрытых резер-

вов» в короткий срок переломить наметившееся падение темпов экономи-

ческого роста. 

17 мая 1985 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в стране началась беспрецедентная 

по масштабу и радикализму мер антиалкогольная кампания. Благородные 

замыслы оздоровления советского общества, не подкрепленные элемен-

тарным здравым смыслом и экономическими расчетами, обернулись дис-

кредитацией идеи ускорения и громадными экономическими потерями. 

На состоявшемся в феврале 1986 г. очередном XXVII съезде КПСС  

М. Горбачев расширил содержание концепции ускорения, распространив 

еѐ на общественные отношения. С этого момента во главу угла политики 

«ускорения» были поставлены задачи демократизации, борьбы с бюрокра-

тизмом, беззаконием. За короткое время был омоложен верхний эшелон 

руководства.  

В 1986 г. становится очевидным, что сформулированные сверху цели 

не имеют соответствующего механизма реализации на микроуровне. Зако-

стеневшая система государственного планирования не справлялась с лик-

видацией созданных ею же диспропорций. В январе 1987 г. наступил спад 

производства, что явилось началом экономического кризиса. 

Начала работу комиссия по реабилитации жертв политических ре-

прессий (1987). Символическим началом новой тенденции, по мнению 

многих историков, стал доклад Горбачева «Октябрь и перестройка: рево-

люция продолжается», зачитанный 2 ноября 1987 г. на совместном торже-

ственном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
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Совета РСФСР. Так открывалась волна критики всего советского наследия, 

появились альтернативы социалистическому обществу. 
Летом 1987 г. правительство Н. И. Рыжкова представило на утвер-

ждение июньскому Пленуму ЦК КПСС план реформ, разработанных с 
учетом опыта косыгинской хозяйственной реформы 1965 г. Это была про-
грамма осторожных рыночных преобразований, программа перехода к 
«социалистическому рынку».  

Основными компонентами новой экономической стратегии стали: 
расширение самостоятельности социалистических предприятий, перевод 
их на полный хозрасчет, самофинансирование и частичное самоуправле-
ние; развитие индивидуальной и кооперативной форм собственности, при-
влечение иностранного капитала в форме совместных предприятий.  

В следующем году разрешили создавать кооперативы, фермерские 
хозяйства. Однако реформы не дали желаемого результата. В 1990 г. спад 
ВНП составил 11%. Появился т.н. «дефицит». Проблемы экономики попы-
тались решить с помощью конверсии – т.е. перепрофилирования предпри-
ятий военно-промышленного комплекса на выпуск товаров народного по-
требления. Но и она не дала ожидаемого результата. 

Экономическое состояние государства и уровень жизни населения 
непрерывно ухудшались. 

В 1990 г. глава правительства Н. И. Рыжков подал в отставку. Одно-
временно группа «реформаторов» настояла на переходе к рыночному типу 
экономики. Выражением этой политики стала разработанная Г. Я. Явлин-
ским программа «500 дней». Она предполагала приватизацию государ-
ственной собственности, децентрализацию управления экономикой, созда-
ние условий для развития частного предпринимательства. 

Ударом для советской экономики стало падение цен на нефть и ан-
тиалкогольная кампания, лишившая казну существенных денежных дохо-
дов. Попытка достичь максимальных результатов привела к перегрузке 
имевшихся производственных мощностей. Именно это называют одной из 
причин трагедии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 

Поляризация сил затрагивает и партийно-государственную элиту, и 
даже команду реформаторов, которая также распадается на отдельные 
группировки. Очень скоро во главе консервативного крыла в КПСС ока-
зываются недавние сторонники Горбачева – Е. К. Лигачев, В. И. Чебри-
ков, И. Полозков. За недостаточно радикальную либерализацию обще-
ственной жизни критикует «отца перестройки» другая группа его сторон-
ников – А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварнадзе, Б. Н. Ельцин. Разные взгляды в 
руководстве страны на обновление КПСС, на темпы и методы перестройки 
наиболее отчетливо обнаружились на октябрьском Пленуме ЦК КПСС в 
1987 г., где Б. Н. Ельцин выступил с критикой Генерального секретаря, ко-
торая в то время не была допущена на страницы печати. 

Вводились альтернативные выборы партийных секретарей. XIX Все-

союзная конференция КПСС провозгласила курс на создание правового 
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государства, реальное разделение властей и создание советского парла-

ментаризма. Создавался новый высший орган власти – Съезд народных 

депутатов. 
Выборы проводились на альтернативной основе, двуступенчатыми. 

Треть депутатов выдвигались от общественных организаций. Первые вы-
боры по новому избирательному закону прошли в 1989 г. 

После выборов в стране сложилась принципиально новая ситуация. 
Символом перемен стало избрание 29 мая 1990 г. Б. Н. Ельцина председа-
телем Верховного Совета России. Одновременно народ все более отказы-
вал в доверии М. С. Горбачеву. 

На фоне падения популярности Горбачѐва росла популярность Ельци-
на, председателя московского горкома. В попытке пустить пыль в глаза под 
видом демократических преобразований в марте 1990 г. Горбачѐв иницииро-
вал назначение себя на новоучреждѐнную должность Президента СССР на 
III Съезде народных депутатов. Отменялась ст. 6 Конституции СССР. 

В политическом пространстве появились политические партии, в ос-
новном, либеральной или коммунистической направленности. Либералы 
требовали приватизации, свободы личности, парламентской демократии, 
перехода к рыночной экономике. 

В основу внешней политики Горбачѐва легло т.н. «новое мышление». 
Оно включило в себя: 

1. Отказ от биполярной системы мира. 
2. Отказ от силовых методов решения проблемы. 
3. Приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, нацио-

нальными и пр. 
Проводником новой внешней политики стал Э. Шеварнадзе, заменив-

ший А. Громыко. 
Новая внешнеполитическая доктрина предполагала разоружение, 

выход из региональных конфликтов, выстраивание международных кон-
тактов без приоритета странам с социалистической системой. 

8 декабря 1987 г. было подписано соглашение об уничтожении ракет 
среднего и ближнего радиуса действия. Вскоре последовал ряд односто-
ронних уступок странам НАТО. В 1990 г. СССР в одностороннем порядке 
уменьшил оборонные расходы и сократил армию на 500 тыс. чел. 15 фев-
раля 1989 г. завершился вывод войск из Афганистана. Также советские 
войска покинули Монголию. Прекратилось вмешательство в дела стран 
Африки, остановилась поддержка Ливии, Ирака. Более того, СССР под-
держал США во время конфликта в Персидском заливе. 

В 1991 г. Горбачѐв признал территориальную проблему между СССР 
и Японией по поводу Курил. Сократился объѐм безвозмездной помощи 
союзникам. Генсек публично отказался от «доктрины Брежнева», признал 
ошибочность вмешательства в Чехословакию. 

Вывод советских войск из Европы активизировал антисоветские си-

лы в регионе. Вскоре в странах бывшего социалистического блока после-
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довали антисоветские перевороты и их переход на сторону США. В 1990 г. 

произошло объединение Германии. 
В 1991 г. официально распущена Организация Варшавского договора. 

Разрыв экономических ударил по положению СССР, его внутренней ситуации. 
Итоги внешней политики периода перестройки: 
- победа США в холодной войне; 
- ослаблена международная напряжѐнность; 
- появилась возможность интеграции в мировое хозяйство; 
- распад биполярной системы, удар по мировой стабильности; 
- России не удалось создать со странами Запада союзнических отно-

шений. 
Кроме пресловутой демократизации, правительство Горбачѐва тер-

пело неудачи на всех направлениях. К концу 1980-х сложились предпо-
сылки для распада Союза ССР: 

1. Экономический и политический кризис, падение жизненного уров-
ня населения. 

2. Национальный сепаратизм и региональный экономический изоля-
ционизм. 

3. Дискредитация общесоюзной власти. 
4. Борьба за власть между центральной властью и местными элитами. 
5. Кризис коммунистической идеологии. 
В республиках росли националистические настроения, вспоминались 

всевозможные обиды и притеснения, подогреваемые местными элитами, 
стремившимися к отделению от Москвы и укреплению собственной власти. 

Этому предшествовала начавшаяся с 1988 г. критика национальной 
политики КПСС. В 1988 г. начался конфликт в Нагорном Карабахе, в  
1988–1989 гг. активизировались национальные движения в Прибалтике. 
1990 г. вошѐл в историю СССР как год «парада суверенитетов». О госу-
дарственной независимости объявила даже Россия. 

Тем не менее 17 марта 1991 г. на Всесоюзном референдуме по во-
просу о судьбе Союза за его сохранение высказались 76% опрошенных. 

Вскоре в загородной резиденции Президента СССР в Ново-Огареве 
начал работать комитет по подготовке текста нового союзного договора. 
К августу 1991 г. представители девяти республик смогли выработать ком-
промиссный проект. 

Согласно ему республики получали большие права, центр из управ-
ляющего превращался в координирующий. В результате многие союзные 
структуры, прежде всего министерства и ведомства, кабинет министров, 
претерпели бы серьезные изменения. В руках союзного руководства оста-
вались лишь вопросы обороны, финансовой политики, внутренних дел. 
Все остальные вопросы должны были решаться на республиканском уровне. 
Фактически СССР как единое государство переставал существовать. 

Указ российского президента от 20 июля 1991 г. о департизации в 
РСФСР госучреждений нанес по монополии КПСС сильный удар. На ме-
стах начались вытеснение партноменклатуры из властных структур и за-
мена еѐ новыми людьми. 
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Попыткой консервативных сил спасти положение стал путч ГКЧП 

(Государственный комитет по чрезвычайному положению) в августе 1991 г. 

В комитет вошли высокопоставленные чиновники, в том числе вице-

президент Г. Янаев, председатель КГБ В. Крючков, министр обороны  

Д. Язов. ГКЧП попытался остановить развал СССР силовыми методами. 

Запрещалась деятельность оппозиции, устанавливался контроль над СМИ. 

Путчисты смогли продержаться всего три дня. 22 августа они были аресто-

ваны и отданы под суд. Ельцин использовал путч как повод для нанесения 

решающего удара по партии. 23 августа 1991 г. он запретил деятельность 

КПСС. 24 августа о роспуске партии объявил Горбачѐв. К тому времени 

вопрос о подписании нового союзного договора почти исчез с повестки дня. 

Почти все союзные республики заявили о независимости. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще главы России, Украины и Бе-

ларуси (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) объявили о распаде СССР. 21 де-

кабря была подписана Декларация о создании Союза независимых госу-

дарств (СНГ). 25 декабря о сложении с себя полномочий заявил Горбачѐв, 

а 26 декабря о прекращении своих полномочий объявил Верховный Совет 

СССР. В 19 ч. 38 мин. 25 декабря 1991 г. государственный флаг СССР был 

спущен с флагштока Московского Кремля. 

Выделяются следующие последствия распада СССР: нарушение эконо-

мических связей между республиками, ослабление обороноспособности, 

обострение межнациональных противоречий, ухудшение социально-эконо-

мического положения населения, ослабление власти в центре и на местах. 

Историки до сих пор не находят единства в причинах распада Совет-

ского Союза. Называются и злонамеренный умысел президентов России, 

Украины и Беларуси, и происки Запада, и личная вина Горбачѐва. Некото-

рые указывают на объективность и неизбежность свершившегося. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Определите основные причины, почему в середине 80-х гг. высшее 

политическое руководство страны провозгласило курс на реформы? 

2. Почему реформы, направленные на совершенствование системы, 

привели к ее краху? 

3. Какие изменения произошли в государственном устройстве СССР? 

4. В чем проявилось новое мышление во внешнеполитическом курсе 

руководства СССР? 

5. Каковы причины обострения межнациональных проблем? 

6. Как отразился распад СССР на экономическом и политическом 

положении бывших союзных республик? 
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Тема 13. Россия на пути радикальной социально-экономической  

и политической модернизации (декабрь 1991 г. – 2006 г.) 

 

После развала Союзного государства оппозицию Ельцину составили 

председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и вице-президент 

Александр Руцкой. В свою очередь лидер воссозданной Коммунистиче-

ской партии Геннадий Зюганов требовал корректировки реформ. 

Причины политического кризиса 1993 г.: 

- резкое ухудшение уровня жизни большинства населения в условиях 

начавшихся реформ; 

- финансовый кризис; 

- борьба между законодательной и исполнительной властью. 

Схематично расклад сил можно представить следующим образом: 

Законодательная власть: 

Съезд народных депутатов РФ и 

Верховный Совет РФ 

- Государственническая идеология 

- Противодействие реформам 

- Советская система власти 

- Действующая Конституция 

РСФСР 1978 г. 

Исполнительная власть: 

Президент и правительство 

- Либеральная идеология  

- Рыночные реформы 

- Либеральная система власти 

(полупрезидентская республика) 

- Новая Конституция РФ 

Политическая борьба между Президентом и законодательной вла-

стью претерпела несколько этапов: 

 

Весна–зима 

1992 г. 

Критика реформ Съездами народных депутатов РФ (апрель 

и декабрь). Внесение поправок в Конституцию 1978 г., 

ограничивающих власть президента. Отставка Гайдара с 

поста и.о. премьер-министра. Назначение В. С. Черномыр-

дина Председателем правительства РФ. 

Декабрь Ельцин обвинил депутатов в саботаже реформ и покинул 

съезд, надеясь его расколоть, но потерпел неудачу. 

Весна 1993 г. Попытка Ельцина ввести особый порядок управления 

страной. Действия Президента осудили вице-президент 

А. В. Руцкой, Председатель ВС РФ Р. И. Хасбулатов, Пред-

седатель Конституционного Суда В. Д. Зорькин, Ген. про-

курор В. Л. Степанков. IX внеочередной Съезд попытался 

26 марта отстранить Ельцина от должности, но не набрали 

нужного количества голосов. 

Весна 1993 г. 25 апреля – референдум о доверии Президенту. Не дал одно-

значных результатов, но формально Б. Н. Ельцин заручился 

поддержкой населения. 

Лето 1993 г. Резкая взаимная критика. Обсуждение новых проектов Кон-

ституции. 
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Сентябрь–
октябрь 
1993 г. 

Прямое столкновение сторон: 
21 сентября – указ Ельцина № 1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе»: 
- прекращение полномочий съезда НД и ВС РФ. 
- назначение выборов в ГД на 11–12 декабря 1993 г. 
- наделение Совфеда функциями палаты Федерального Со-
брания 
Р. Хасбулатов по телевидению оценил действия Ельцина 
как государственный переворот. Заседание Президиума и 
палат Верховного Совета вынесло постановление о пре-
кращении полномочий Ельцина и возложении обязанно-
стей Президента на Руцкого. Конституционный Суд ква-
лифицировал действия Ельцина и Правительства как госу-
дарственный переворот. 
23 сентября издан указ Ельцина о назначении досрочных 
выборов президента на 12 июня 1994 года. Начало блокады 
здания Верховного Совета РФ. 
3 октября сторонники Верховного Совета захватили здание 
мэрии и штурмовали здания мэрии и телецентра в Остан-
кино – в Москве введено чрезвычайное положение.  
Отставка Руцкого с поста вице-президента. Ввод Ельци-
ным войск в Москву. 
4 октября – обстрел танками здания Верховного Совета. 
Ельцин по телевидению объявил события в Москве как 
«спланированный фашистско-коммунистический мятеж». 
Арест Руцкого, Хасбулатова и др. В ходе столкновений по-
гибли около 150 чел. 

 
В результате борьбы была уничтожена система Советов (областных, 

районных, городских, поселковых). 
12 декабря 1993 г. состоялся референдум по Конституции, получив-

ший согласие 58% проголосовавших. Конституция предусматривала силь-
ные функции Президента. 

Серьѐзный кризис проник в систему федеральной власти. Ряд нацио-
нальных регионов выразили желание либо выйти из состава России, либо 
получить особый статус. В частности, о выходе в 1992 г. заявили Чечня и 
Татарстан. В республике появились собственные вооружѐнные формиро-
вания, начались нападения на российские воинские части. 

31 марта 1992 г. был подписан новый федеративный договор. Он су-
щественно расширил права субъектов. Родным языкам присваивался ста-
тус государственного. Татарстан и Чечня отказались его подписывать. 

Принципы федеративного устройства подразумевали: государствен-

ную целостность, единство системы государственной власти, разграничение 

полномочий между центром и субъектами, равноправие, единую валюту. 



 

109 
 

Субъект получал собственное законодательство, при условии, что 

оно не будет перечить федеральному. Тем не менее неравноправие сохра-

нилось. Ряд республик стали фактически независимыми. Активная «суве-

ренизация» затронула ряд регионов – в т.ч. Урал, Тулу, Киров.  

В 1994 г. только Чечня отказывалась подписывать федеративный до-

говор. Результаты о разоружении успехов не приносили. 10 августа 1994 г. 

президент Чечни Дудаев объявил мобилизацию и войну России. 30 ноября 

1994 г. последовал указ Ельцина о восстановлении конституционного по-

рядка в Чечне, а 10 декабря федеральные силы вступили в Чечню. Кампа-

ния складывалась неудачно для российских войск. В 1996 г., в результате 

Хасавьюртовских соглашений, федеральные силы выводились из Чечни. 

Перестройка привела к патовой ситуации во всех без исключения 

сферах жизни общества. Была ликвидирована привычная система управле-

ния, стремительно падало производство, господствовал бартер, не хватало 

предметов широкого потребления. Отсутствие чѐтких границ и таможен 

способствовало процветанию контрабанды. 

Ещѐ в 1991 г. Президент России Б. Н. Ельцин (1991–1999) выдвинул 

программу либерализации цен и торговли – т.е. отказ от их государствен-

ного регулирования. Главной целью замысла оставался переход к рыноч-

ной экономике, т.е. социально-экономической системе, развивающейся на 

основе частной собственности и товарно-денежных отношений. Либерали-

зация цен началась 2 января 1992 г.  

Среди иных мер, направленных на поспешный переход к рынку, бы-

ли предприняты: 

- структурная перестройка промышленности (продолжение конверсии); 

- приватизация. Итог: формируется класс предпринимателей, но они 

неэффективны, главенствовал монополизм финансовых групп; 

- земельная реформа; 

- снятие ограничений на внешнеторговые операции; 

- меры, направленные на обеспечение конвертируемости валюты; 

- Указ «О праве торговли». 

Ответственность за проведение реформ возложена на Егора Гайдара, 

исполнявшего в 1992 г. обязанности первого заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации, а с 15 июня – обязанности предсе-

дателя Правительства. 

Поспешное, навязчивое желание во что бы то ни стало скорее перей-

ти к рынку привело реформаторов к мысли о проведении т.н. «шоковой те-

рапии». Последствия такой политики коснулись в первую очередь непри-

частных к бюрократическим или крупным коммерческим структурам лю-

дей – т.е. основной части населения страны. За короткий промежуток вре-

мени цены выросли в 10–12 раз. Только в 1992 г. инфляция составила бо-

лее 2600%. В результате реформы привели к гиперинфляции и фактически 

лишили российских граждан всех сбережений. 40% населения оказались за 
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чертой бедности. Отечественное производство, не выдержав конкуренции 

с западными товарами, сокращалось. Люди становились безработными. 

Бюджетные сферы терпели крушение. Бюджет оставался дефицитным. Об-

валился военно-промышленный комплекс. Правительству удалось ликви-

дировать товарный дефицит, но многие товары оставались недоступными 

для населения. 

С 1 октября 1992 г. началась ваучерная кампания, предназначенная 

для бесплатной передачи гражданам объектов государственной собствен-

ности, но и она не выполнила заявленных целей – граждане так и не стали 

собственниками государственного имущества. 

В декабре Гайдар отправился в отставку. Правительство возглавил 

В. С. Черномырдин. Новый председатель Правительства активизировал 

привлечение займов и инвестиций, сумел снизить темпы инфляции до 24%. 

С другой стороны, росла внутренняя и внешняя зависимость государства. 

Основные итоги первого этапа реформ оказались неутешительными: 

был нанесѐн удар по научным отраслям, снизилось производства мяса, 

упали доходы населения.  

Тем не менее правительству удалось стимулировать развитие раз-

личных форм собственности, увеличить вес сферы услуг. 

В 1998 г. слишком авторитетного В. С. Черномырдина по решению 

Ельцина заменил С. В. Кириенко. 17 августа 1998 г. Россия отказалась пла-

тить по государственным краткосрочным обязательствам, оказавшись в 

состоянии экономического дефолта – т.е. неспособности рассчитаться по 

обязательствам. Отмена валютного коридора привела к обрушению рубля. 

Снова обесценились вклады. Сократился импорт. МВФ заморозил про-

граммы помощи России. С. В. Кириенко сменил Е. М. Примаков. 

Ему удалось ликвидировать задолженность по зарплатам, усилить роль 

государства в экономике, несколько снизить роль криминала в экономике. 

В мае 1999 г. его заменил С. В. Степашин. Отсутствие собственной 

команды и ясности дальнейшего развития государства привело к скорой 

отставке Степашина, заменѐнного на руководителя ФСБ В. В. Путина. 

В. В. Путину досталось непростое наследство: зависимость от сырья, 

технологическое отставание от Запада. Россия скатилась на 12-е место в 

мире по экономическому развитию. В государстве господствовал крими-

нал. Действовать приходилось в условиях постоянной угрозы терроризма. 

Премьер-министр сумел повысить эффективность боевых действий в 

Чечне. Вскоре ход кампании начал развиваться в пользу федеральных сил. 

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин объявил об уходе в отставку и назна-

чил В. В. Путина исполняющим обязанности Президента. В марте 2000 г.  

В. В. Путин (2000 – н.в.) одержал убедительную победу на выборах. 

Президент предпринял новую серию реформ, направленную на 

укрепление структуры государственной власти: 

- разделение территории страны на 7 федеральных округов; 
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- изменение принципа формирования Совета Федерации: в него во-

шли представители, избираемые местными законодательными органами; 

- отмена выборов глав регионов. Они стали назначаться Президентом; 

- укрепление силовых ведомств, создание ФСКН; 

- реорганизация Вооружѐнных сил. Повышение финансирования, пе-

реход на контрактную основу. 

Президент поставил на новый уровень борьбу с терроризмом. Не-

смотря на ряд трагедий (захват театра на Дубровке в 2002 г., теракт в 

Беслане 1 сентября 2004 г.), наметилась очевидная стабилизация положе-

ния. В 2004 г. население России отдало за В. В. Путина 71% голосов на но-

вых президентских выборах. 

В целом период первого президентства Путина стал для России 

наиболее успешным за последние 10 лет. С 2000 по 2004 г. на 38% вырос 

ВВП, почти в 10 раз увеличились золотовалютные резервы, инфляция была 

снижена более чем в три раза. Это позволило заметно сократить до уровня 

1992–1993 гг. государственный внешний долг и поставить вопрос перед 

международными финансовыми учреждениями о возможности досрочного 

погашения оставшегося долга России. Положительная макроэкономиче-

ская динамика, рост резервов помогли власти поддерживать устойчивый 

профицит бюджета. Также заметно выросли реальные доходы населения и 

потребительские расходы. 

Избрание в марте 2004 г. В. В. Путина Президентом РФ на новый 

срок обеспечило рост политической стабильности в обществе и позволило 

продолжить курс на укрепление российской государственности. В очеред-

ном Послании Федеральному Собранию РФ в апреле 2005 г. Путин опре-

делил в качестве главной политико-идеологической задачи развитие Рос-

сии как свободного демократического государства. Для еѐ достижения 

Президент предложил ряд мер по развитию государства, укреплению за-

конности и повышению эффективности правосудия. 

На свой второй президентский срок В. В. Путин предложил новую 

кандидатуру на пост премьер-министра. В марте 2004 г. им вместо М. М. Ка-

сьянова стал Михаил Ефимович Фрадков. В качестве важнейшей задачи пе-

ред новым кабинетом министров Президентом была поставлена амбициозная 

задача удвоить к 2010 г. ВВП. В условиях исчерпания ресурсов восстанови-

тельного роста поддержание темпов роста даже на достигнутом уровне ока-

залось для нового правительства весьма и весьма затруднительным делом. 

На пути реализации идеи удвоения ВВП встала такая сложная проблема, как 

низкое качество всех экономических институтов страны. В 2004 г. впервые за 

годы реформ прекратилось снижение инфляции. Финансовые диспропорции, 

замедление снижения инфляции, другие негативные тенденции вызвали в 

российском обществе бурную полемику. Монетизация льгот, произведенная 

властями без должной подготовки, вызвала в стране волну протестов. Тем не 

менее многие эксперты выражали уверенность, что в стране есть все условия 
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для того, чтобы в России начался настоящий экономический бум. Форми-

рование рыночной системы хозяйственных связей, перераспределение ре-

сурсов в рыночный сектор, адаптация менеджмента к работе в условиях 

рынка – важнейшие предпосылки для устойчивого экономического роста. 

Проблема заключается, однако, в том, что к новому президентскому сроку 

Путина легко проводимых, популярных реформ не осталось. Другая слож-

ная проблема заключалась в том, что до реформы институтов (на которые 

необходимо время) бессмысленно наращивать инвестиции. В сегодняшней 

экономической структуре увеличение объемов финансирования зачастую 

означает ещѐ большее усиление неэффективности экономики. Особенно-

стью сегодняшней ситуации в экономике является неустойчивый баланс 

между узкой группой экспортно-ориентированных сырьевых производств, 

где сохраняются тенденции к росту (топливная промышленность и черная 

металлургия) и группой отраслей конечного спроса, где доминирующей 

тенденцией является либо стагнация, либо спад. 

Адаптация российской внешней политики к новым реальностям в 

мире оказалась длительным и болезненным процессом. Переходное состо-

яние российского общества, борьба за власть, соперничество внешнеполи-

тических элит, жесточайший экономический кризис серьезно осложнили 

разработку концепции национальной безопасности и новой внешнеэконо-

мической доктрины. 

За первые два года либеральных преобразований в стране россий-

ской дипломатии, несмотря на ошибки и ограниченный арсенал средств, 

удалось решить многие проблемы, вызванные распадом СССР и определе-

нием нового международного статуса Российской Федерации. Россия за-

няла место, принадлежащее СССР в Совете Безопасности ООН. 

3 января 1993 г. президенты РФ и США подписали чрезвычайно 

важный Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2), предусматривающий взаимное со-

кращение ядерного потенциала двух стран к 2003 г. до уровня 3500 ядер-

ных боезапасов. 

С 1994 г. внешняя политика России постепенно меняет характер.  

В стране заметно усиливаются антизападные настроения, в основном воз-

никающие как стихийная реакция на конкретные действия США и их со-

юзников. В начале 1996 г. А. Козырева на посту министра иностранных 

дел сменил Е. Примаков, бывший до этого руководителем Службы внеш-

ней разведки. Став министром, Е. Примаков объявил приоритетом своей 

деятельности ближнее зарубежье, двусторонние и многосторонние отно-

шения со странами СНГ. Реальный результат был достигнут лишь в 1997 г., 

когда были подписаны договоры с Белоруссией и Украиной. Договор с 

Украиной стал возможным благодаря достигнутому компромиссу в двух 

принципиальных вопросах: о статусе главной базы Черноморского флота – 

г. Севастополя и о разделе самого флота. 
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К середине 90-х гг. главным для российской дипломатии стал вопрос 

о расширении НАТО на Восток. В 1990–1991 гг. руководители государств 

НАТО заверяли М. Горбачева, что после объединения Германии и роспус-

ка Варшавского договора НАТО не будет распространять свое влияние на 

Восток. Лидеры Запада не сдержали своих обещаний. В конце 1994 г. 

США принимают решение о необходимости принятия бывших советских 

союзников по ОВД в НАТО, несмотря на возражения России. 

Реагируя на вновь возникшие обстоятельства, Россия попыталась в 

2003–2004 гг. выстраивать со своими соседями по СНГ новую модель вза-

имоотношений, в том числе и в конфликтных зонах Юга – Центральной 

Азии и Закавказья. Знаковыми событиями явились попытки России акти-

визировать переговоры по разграничению дна Каспийского моря, углубить 

экономическое сотрудничество в рамках Единого экономического про-

странства в составе России, Беларуси, Украины и Казахстана. 

Россия прилагала большие усилия, чтобы снизить уровень межнаци-

ональной напряженности, существующий в СНГ, помочь своим южным 

соседям погасить давние очаги напряженности на Кавказе и в Молдавии. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. В чем выразился курс руководства России на радикальные эконо-

мические и политические реформы? 

2. Был ли, с Вашей точки зрения, выбран оптимальный вариант пе-

рехода к рыночной экономике? Какие другие варианты были возможны? 

3. Каковы социальные и экономические издержки курса, предложен-

ного реформаторами в 1992 г.? 

4. Почему в России произошло обострение межнациональных про-

блем? Каковы пути их решения? 

5. Определите место России в мировом сообществе. Укажите основные 

направления внешнеполитической деятельности российского руководства. 
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Словарь исторических терминов и определений 

 
Абсолютизм – форма феодального государства, при которой монарху 

принадлежит неограниченная верховная власть. 
Аннексия – насильственное присоединение одним государством тер-

ритории (или ее части) другого государства.  
Баскак – представитель ордынского хана на Руси.  
Белые слободы – название различных поселений (стрелецких, мона-

стырских, ямских, иноземных, ремесленных), население которых временно 
освобождалось от государственных повинностей.  

Биполярная система международных отношений – система, основан-
ная на противостоянии двух сверхдержав и созданных ими военно-
политических блоков – НАТО и ОВД.  

Бобыль – крестьянин, не имевший орудий труда и скота для обра-
ботки земли, а часто и самого двора. 

Боярин – старший дружинник, крупный землевладелец, владелец 
вотчины.  

Боярская дума – высший совещательный орган при великом князе.  
Ваучер – в 1992–1994 гг. ценная бумага целевого назначения, пред-

назначенная для бесплатной передачи гражданам объектов государствен-
ной собственности.  

Вече – народное собрание на Руси.  
Владельческие крестьяне – крестьяне, находившиеся во владении 

частных лиц и организаций (например, церкви).  
Военно-промышленный комплекс (ВПК) – союз системы националь-

ного военного производства и политических сил, заинтересованных в его 
постепенном развитии.  

Волюнтаризм – произвольные политические решения, игнорирую-
щие объективные законы, реальные условия и возможности.  

Вотчина – крупное наследственное земельное владение.  
Временнообязанные крестьяне – в период проведения крестьянской 

реформы 1861 г. лично свободные крестьяне, несущие повинности в поль-
зу помещика.  

Выкупные платежи – плата крестьян за получаемый надел земли в пе-
риод проведения и после крестьянской реформы 1861 г. (отменены в 1906 г.).  

Выход – регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золо-
той Орды.  

Декрет – нормативный акт государства или правительства, важный закон. 
Демилитаризация – уничтожение военных сооружений и запрещение 

иметь военные базы и войска.  
Денационализация – передача в частную собственность государ-

ственной собственности. 

Диссидент – человек, не разделяющий господствующую идеологию 

и политику властей, инакомыслящий.  
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«Железный занавес» – система мер, направленных на внешнюю изо-
ляцию СССР от других стран.  

Закуп – в период Древней Руси феодально зависимый человек, попа-
дающий в зависимость от феодала за выданную ссуду («купу»).  

Западники –  представители либерального направления обществен-
ной жизни в России, выступавшие за путь развития страны по европейско-
му образцу.  

Заповедные лета – срок, в течение которого крестьянам запрещалось 
уходить от своих владельцев – феодалов даже в Юрьев день (установлены 
с 1581 г.).  

Земский собор – сословно-представительный орган при царе, состо-
явший из выборных представителей различных слоев населения, созывав-
шийся для решения наиболее важных государственных дел.  

Земства – выборные органы местного самоуправления в дореволю-
ционной России, ведавшие вопросами благоустройства, просвещения, 
здравоохранения и т. п.  

Конверсия (в экономике) – перевод военно-промышленных предпри-
ятий на выпуск мирной продукции.  

Конвертируемость (валюты) – беспрепятственный обмен денежных 
знаков одной страны на денежные знаки другой.  

Конституционная монархия – власть монарха, ограниченная консти-
туцией.  

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в 
пользу государства-победителя.  

Кормление – система содержания должностных лиц за счет местного 
населения. 

Крепостное право – общественный порядок, при котором владелец 
земли имел право на принудительный труд, имущество и саму личность 
прикрепленных к его земле и принадлежащих ему крестьян.  

Круговая порука – обязанность общины нести ответственность за 
всех ее членов, в том числе отсутствующих.  

Курия – разряд избирателей, составленный по социальному, имуще-
ственному, национальному или какому-либо другому признаку.  

Либерализм – политическое и идеологическое течение, объединяю-
щее сторонников парламентского строя, частной собственности, неограни-
ченной свободы предпринимательства и торговли; направление обще-
ственной мысли, выступающее за изменение жизни общества посредством 
реформ. 

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда и руч-
ной ремесленной технике.  

Местничество – порядок замещения высших должностей в зависимо-
сти от знатности рода и важности занимаемых предками должностей.  

Меркантилизм – экономическая политика, выражавшаяся в активном 

государственном вмешательстве в хозяйственную жизнь и проявлявшаяся 
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в поддержке купечества, поощрении развития отечественного мануфак-

турного производства.  
Мировые посредники – в период проведения крестьянской реформы 

1861 г. назначаемые Сенатом из числа местных помещиков должностные 
лица, контролировавшие взаимоотношения между крестьянами и помещи-
ками (составление уставных грамот). 

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором продукты труда 
производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а 
не для продажи на рынке.  

Национализация – переход частных предприятий и отраслей эконо-
мики в собственность государства как безвозмездно, так и на основе пол-
ного или частичного выкупа.  

Нигилизм – отрицание официальной идеологии и сословных пред-
рассудков. 

Номенклатура – перечень руководящих работников, назначаемых 
властями. В советское время – иерархический режим партийной и государ-
ственной бюрократии.  

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян 
помещиками (продуктовый – отменен Положениями 19 февраля 1861 г., 
денежный — сохранился для временнообязанных крестьян до 1883 г.).  

Община – форма объединения людей, характеризующаяся коллек-
тивным владением средствами производства, полным или частичным са-
моуправлением.  

Отруб – участок земли, выделенный крестьянину при выходе из об-
щины с сохранением его двора в деревне.  

Погосты – в Древней Руси определенные места сбора дани, были 
установлены реформой княгини Ольги.  

Подушная подать – основной прямой налог, взимавшийся с мужско-
го населения податных сословий вне зависимости от возраста.  

Поземельная подать – налог, исчислявшийся из количества закреп-
ленной земли.  

Полюдье – объезд киевским князем с дружиной своих земель для 
сбора дани. 

Поместье – земельное владение, даваемое при условии несения воен-
ной и государственной службы без права наследования, продажи, обмена.  

Посад – часть русского города, обычно вне городской стены, насе-
ленная купцами и ремесленниками.  

Посессионные крестьяне – государственные крестьяне, переданные 
властями купцам в условное владение для работы на частных предприятиях.  

Приписные крестьяне – крестьяне, которые вместо уплаты подати 
должны были работать на казенных или частных заводах, т. е. были при-
креплены (приписаны) к ним.  

Продналог – установленный государством обязательный платеж, 

взимаемый с крестьянских хозяйств.  
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Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству по 

твердым ценам всех излишков сверх установленных норм на личные и хо-

зяйственные нужды хлеба и других продуктов.  

Протекционизм – экономическая политика государства, направлен-

ная на поддержку отечественного производства путем ограничения ввоза 

товаров и оказания экономической помощи предпринимателям.  

Республика – форма государственного правления, при которой вер-

ховная власть принадлежит избранным населением представителям.  

Референдум – всенародное голосование по общественно важному 

вопросу.  

Рядович – в период Древней Руси феодально-зависимый от господи-

на человек, с которым его связывали обязательства по договору («ряду»).  

Самодержавие – монархическая форма правления в России, основан-

ная на сильной, почти неограниченной власти царя.  

Секуляризация – политика, направленная на сокращение влияния 

церкви, в частности, обращение государством церковной собственности, 

преимущественно земли, в светскую собственность.  

Славянофилы (буквально – любящие славян) – представители либе-

рального направления общественной мысли в России, выступавшие за 

особый путь развития страны, отличный от европейского.  

Слобода – район на окраине города, заселенный ремесленниками од-

ной специальности.  

Смерды – свободные крестьяне-общинники в Древней Руси. 

Тоталитаризм – государственный строй, стремящийся осуществлять 

полный контроль над всеми областями общественной жизни.  

Трудовики – в начале ХХ в. фракция Государственной думы, выра-

жавшая интересы крестьян и народнической интеллигенции.  

Урочные лета – срок сыска беглых крестьян (установлен с 1597 г.).  

Уставная грамота – в период проведения крестьянской реформы 

1861 г. соглашение крестьян с помещиком, определяющее размеры кре-

стьянского надела, составленное на основе закона.  

Холопы – зависимое население Древней Руси, близкое по положе-

нию к рабам.  

Хутор – участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из 

общины с переселением из деревни на свой участок.  

Язычество (многобожие, политеизм) – религиозные верования, отли-

чающиеся тем, что у каждого племени, народа было множество собствен-

ных богов.  

Ярлык – ханская грамота, дававшая право русским князьям властво-

вать в своих княжествах. 
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