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Введение 
 

В переводе с греческого языка «история» – это рассказ о прошлом. 
Под понятием «отечество» подразумевается страна, где родился человек и 
к гражданам которой он принадлежит. Отечеством также называют поли-
тическую, социальную и культурную среду, в которой живет и трудится 
данный народ, исторически принадлежащую данному народу территорию. 
Отечественная история исследует возникновение, развитие, функциониро-
вание социально-экономических, общественно-политических, государст-
венно-правовых институтов России, анализирует содержание историче-
ских процессов, развивающихся в определенном времени и пространстве, 
исследует присущие им причинно-следственные связи и раскрывает кон-
кретно-исторические закономерности. Таким образом, она дает возмож-
ность учитывать достижения прошлого, равно как и учиться на ошибках, 
чтобы их не повторять. 

Отечественная история изучает всю совокупность отношений, сло-
жившихся в российском обществе, в процессе их возникновения и разви-
тия в определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологиче-
ской последовательности, на основе выявления, как общеисторических за-
кономерностей этих процессов, так и закономерностей, действующих в 
рамках исторических эпох, которые являются важнейшими ступенями в 
развитии конкретных обществ.  

Другими словами, история России является частью всемирной исто-
рии. Главным ее содержанием является история российского народа, исто-
рического бытия, характера, традиций, менталитета российских людей. 
В целом же история общества представляет собой совокупность конкрет-
ных и многообразных действий и поступков отдельных людей, человече-
ских сообществ, находящихся в определенной взаимосвязи, составляющих 
все человечество. 
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История как наука 
 

Предмет истории в том виде, как мы изучаем его сейчас, определил-
ся не сразу. В ходе поступательного развития истории шел процесс совер-
шенствования материального производства, изменялся и усложнялся поли-
тический строй общества и его социальная структура, развивалась наука и 
культура. По мере развития общества развивалась история как наука, вби-
рая в себя опыт многих человеческих поколений, расширялось и обогаща-
лось ее содержание, происходил процесс все возрастающего накопления 
знаний. Всестороннее научное исследование материальной и духовной 
культуры прошлого делает нас богаче и умнее, щедрее и проницательнее в 
мыслях и делах, в планах и свершениях. Все это свидетельствует в пользу 
того, что знание истории позволяет яснее понять современность, но и со-
временность, в свою очередь, ставит задачу максимально точного научного 
осознания прошлого, что имеет не только нравственную, но практическую 
ценность. 

Изучение истории выполняет целый ряд познавательных, интеллек-
туально развивающих функций. Прежде всего, история обладает огромным 
воспитательным воздействием. Знание истории своего Отечества, своего 
народа и всемирной истории формирует гражданские качества, националь-
ное достоинство, позволяет показать роль личности в истории, понять мо-
ральные и нравственные качества человечества, их развитие, истоки наци-
ональной культуры, ее достижения. Приобретение этих знаний поможет 
понять место отечественной истории в мировом историческом процессе, 
вклад нашего народа в мировую цивилизацию. Тем самым изучение исто-
рии решает задачи не только воспитания, но и просвещения. 

Цель изучения в учреждениях высшего профессионального образо-
вания МВД России данной дисциплины состоит в углублении понимания 
прошлого нашей страны, систематизации пестрого содержания курса оте-
чественной истории. Являясь одной из фундаментальных дисциплин, изу-
чаемых в высших учебных заведениях МВД России, отечественная история 
призвана создать необходимую базу для последующего изучения учебных 
курсов, оказать содействие в воспитании необходимых моральных и про-
фессиональных качеств работников МВД России. 

Задачами учебного курса являются: 
– усвоение обучаемыми комплекса важнейших фактов отечественной 

истории, выработка глубокого понимания основных закономерностей ис-
торического процесса; 

– овладение навыками исторического анализа, умением проникнуть в 
сущность исторических явлений и событий; 

– формирование теоретического мышления и исторического созна-
ния; 



6 
 

– воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать об-
щественно-политические и правовые доктрины прошлого и современно-
сти; выражать и обосновывать свою точку зрения по общественной, поли-
тической и правовой проблематике. 

Модели исторического развития 
Как развивалась мировая история? Куда идет и придет человечество? 

Ответы на эти вопросы всегда интересовали людей. Над этими вопросами 
задумывались величайшие философы, мыслители, ученые – от Платона и 
Аристотеля до Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и Фрэнсиса Фукуямы. 

Вопрос о смысле истории является ключевым в философии и мето-
дологии истории. 

Различные религиозные концепции исторического развития рассмат-
ривали историческую деятельность людей как проявление воли тех или 
иных богов (провиденциализм Фомы Аквинского и др.).  

Каждая из религий обещала своим приверженцам возможность за-
гробной жизни, жизни после смерти. При этом послушных и примерных 
верующих в загробной жизни ждали рай, эдем, комфорт и блаженство, а 
непослушных, грешных все религии пугали адскими муками. Религиозные 
исторические концепции предполагали в качестве конца истории Страш-
ный суд, после которого избранные народы или люди продолжат свою 
райскую жизнь, а все остальные сгинут в никуда. 

Так христианская модель исторического развития предполагает сле-
дующие этапы:  

– от сотворения мира и человека до изгнания Адама и Евы из рая; 
– от изгнания Адама и Евы до великого потопа и спасения Ноя; 
– от Ноя до рождения Иисуса Христа; 
– от рождества Иисуса Христа до Страшного суда. 
В середине XIX в. К. Маркс (1818–1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820–

1895 гг.) впервые в основу мирового развития положили материальный 
фактор – развитие производительных сил. Они считали, что в связи с необ-
ходимостью влиять на развитие производительных сил менялись и отно-
шения между людьми. Хозяевами положения в обществе марксизм считал 
тех, кто являлся собственником основных богатств в тот или иной период. 
Будущее человечества они связывали с ликвидацией частной собственно-
сти и победой коммунистических отношений между людьми. В России 
марксистский подход к изучению истории первыми использовали 
Г.В. Плеханов (1856–1918 гг.) и В.И. Ленин (1870–1924 гг.). Марксистская 
концепция исторического развития предполагает следующие этапы разви-
тия общественно-экономических формаций: 

– первобытнообщинная формация; 
– рабовладельческая формация; 
– феодальная; 
– буржуазная (капиталистическая); 
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– коммунистическая формация. 
Сторонники цивилизационного подхода рассматривали историю как 

последовательную смену культурно-исторических типов, или цивилизаций. 
Русский ученый Н.Я. Данилевский (1822–1885 гг.) выделял 10 культурно-
исторических типов. Англичанин А.Д. Тойнби (1889–1975 гг.) остановился 
на 13 синхронных и эквивалентных по реализовавшимся в них духовным 
ценностям «мировых ансамблях культуры». Цивилизацию можно опреде-
лить как способ жизнедеятельности человека в специфических условиях 
(климатических, географических, геополитических, историко-культурных и 
т.д.). Облик цивилизации определяется творческой продуктивностью лю-
дей, инновационным потенциалом данного человеческого сообщества.  

 
Восточные славяне в VI–IX веках 

 
Восточные славяне являются предками трех великих народов: рус-

ских, украинцев и белорусов. Они принадлежат к народам индоевропей-
ской языковой семьи, которые издревле заселяли территорию Центральной 
и Восточной Европы. Вопрос о прародине славян является предметом дав-
него спора в отечественной историографии. Большинство современных ис-
ториков считают прародиной славян территории между Вислой, Днепром 
и Одером.  

Вопрос о происхождении (этногенезе) славян является также дискус-
сионным в современной научной литературе. Время выделения славянско-
го этноса на территории Европы считается точно не установленным, мно-
гие ученые полагают, что в VII–VIII вв. они составляли там большинство 
населения. 

Существует несколько теорий расселения восточных славян. 
В.О. Ключевский и некоторые другие русские историки XIX в. считали, 
что предками славян была часть скифов – земледельцев, которые посте-
пенно расселились из причерноморских степей на обширных территориях 
лесостепной полосы европейской части современной России. При этом они 
опирались на описания Геродота. Балтийская теория утверждает, что рас-
селение славян шло к юго-востоку от Балтийского моря, Скандинавии. 
Карпатская теория доказывает, что расселение шло от Дуная и Карпат. 

С конца IV в. новой эры славянские племена оказываются вовлечен-
ными в грандиозное миграционное движение, получившее название «вели-
кое переселение народов» и связанное с завоевательными походами сою-
зов кочевых племен гуннов, варваров и др., изменивших не только полити-
ческую, но и этническую карту континента. Расселение славян во второй 
половине  

Наиболее ранние упоминания о славянах содержатся в трудах древ-
них античных ученых Плиния Старшего и Птолемея (I в. н.э.), которые 
называли их венедами.  
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О восточных славянах рассказывают также первая русская летопись 
«Повесть временных лет», составленная в 1113 г. монахом Киево-Печер-
ского монастыря Нестором, византийские авторы Прокопий Кесарийский, 
Маврикий Стратег и другие. Археологические раскопки дали материал, 
свидетельствующий об уровне развития материальной культуры восточ-
ных славян. 

Анализ различных исторических источников позволяет сделать вы-
вод, что в VI–VII вв. славянский мир распадается на три ветви: западные 
славяне (предки поляков, чехов и словаков); южные славяне (предки сер-
бов, хорватов и черногорцев), и, наконец, восточные, прозываемые соглас-
но преданию антами, из которых впоследствии сложились такие народно-
сти, как украинцы, белорусы и русские.  

Восточные славяне объединялись в крупные племенные союзы, со-
стоявшие из 100–200 племен. Свое название та или иная группа получила в 
основном от рельефа местности, в которой она расселялась. Самые север-
ные, ильменские, славяне жили по берегам оз. Ильмень и по течению 
р. Волхов – их центром был г. Новгород; оба берега Днепра заселяли по-
ляне (в поле) – их центром был г. Киев; по р. Березине в болотистых лесах 
жили дреговичи (дрягва – болото); в лесистой местности по р. Припяти 
проживали древляне; в Смоленской и Полоцкой землях – кривичи. В Се-
верном Причерноморье – тиверцы и уличи. Упоминались в русских лето-
писях и угро-финские племена, которые считались уже исчезнувшими, но 
память о них сохранилась в названии местностей и городов, где они жили: 
меря (Галич Мерский, оз. Неро); весь (Весьегонск).  

Славяне вели оседлый образ жизни и основой их хозяйства являлось 
пашенное земледелие. При раскопках древнеславянских поселений архео-
логи обнаружили сельскохозяйственные орудия: лемехи для плугов, сер-
пы, косы. Найдены также и зерна тех культур, которые они возделывали: 
просо, овес, рожь и т.п. В зависимости от природно-климатических усло-
вий восточные славяне применяли две системы обработки земли: в лесных 
и лесостепных районах – подсечно-огневую (когда выжигались большие 
участки заранее срубленного и высушенного леса и в удобренную золой 
почву сеяли семена), в степных зонах – переложную (когда после интен-
сивного использования земель их оставляли и осваивали новые участки). 

Данные археологии и описания древних авторов свидетельствуют, 
что среди славянских племен были также распространены скотоводство, 
охота, бортничество (сбор дикого меда), рыболовство. Хозяйство древних 
славян носило натуральный характер, так как все продукты труда произво-
дились непосредственно для удовлетворения потребностей самих произво-
дителей. Славянские племена умели обрабатывать металлы, в частности, 
железо, из которого изготавливались орудия труда и оружие. 
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Жили славяне родовыми общинами в небольших, хорошо укреплен-
ных поселках, обнесенных валом и частоколом, обычно располагавшихся 
по берегам рек.  

Постепенно родовая община сменилась у славян соседской.  
Переход от родовой к соседской общине и малой семье произошел у 

славян очевидно в процессе их расселения в VI–VII вв. Основными хозяй-
ственными ячейками у славян теперь являлись семьи, которые объединя-
лись в соседскую (территориальную) общину – вервь. 

Рабовладение не получило у славян большого распространения, так 
как их главным занятием было земледелие, а климатические условия не 
позволяли собирать большие урожаи, прокормить многих рабов было бы 
трудно. Не было и необходимости использовать труд рабов, поскольку у 
восточных славян не строились гигантские оросительные системы, как на 
юге. Труд рабов использовали в отдельных богатых хозяйствах. Обычно 
рабами были военнопленные, которых, по свидетельству летописей, вскоре 
отпускали за небольшой выкуп или предлагали оставаться на правах сво-
бодных общинников. 

В ходе хозяйственной деятельности происходил процесс обособле-
ния ремесла от земледелия. В качестве особой социальной группы славян-
ского общества выделялись ремесленники, среди которых особым уваже-
нием пользовались кузнецы и гончары. 

Повсеместное распространение пашенного земледелия с использова-
нием железных орудий труда создавало возможность получения прибавоч-
ного продукта достаточного для содержания господствующего социально-
го слоя. Выделение такого слоя было результатом разложения родопле-
менного строя, ускоренного расселением славян. 

До Х в. социальная дифференциация внутри славянского общества 
не являлась существенной. Значительное место в жизни древних славян 
занимала военная добыча, которую, как правило, приносили вожди пле-
мен, совершавшие набеги на соседние народы. Племенные вожди (князья) 
и их постоянные военные «други» (дружина) выделяются из общего пле-
мени своей ролью в приобретении и распределении добычи, пользуются 
особым авторитетом, что способствовало превращению родоплеменной 
власти в политическую.  

Культура древних славян неразрывно связана с язычеством. Славяне 
поклонялись богам, олицетворяющим силы природы: Перуну (бог грома, 
молнии, а также войны); Сварогу (бог огня); Даждьбогу (он же Ярило – бог 
солнца); Роду (бог неба и земли); Велесу (бог скота) и т.д. Кроме этих бо-
гов было множество мелких повседневных, которых славяне почитали в 
быту. Богам приносились жертвы, иногда даже человеческие, идолов наря-
жали и угощали. Священными также почитались рощи, реки, озера. Язы-
ческие обряды и ритуалы должны были обеспечить богатый урожай, воен-
ную победу, мир и т.п. Изваяния богов вначале были деревянными, но по 
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мере развития ремесел их заменили каменными. Богатыми украшениями 
стали отличаться захоронения князей и членов их дружин, что явилось од-
ним из первых признаков возникавшей социальной дифференциации в 
жизни восточных славян.  

 
Киевская Русь IX–X веков 

 
В последней четверти IX в. два центра восточных славян Новгород и 

Киев были объединены князьями династии Рюриковичей, что положило 
начало образованию Древнерусского государства. Арабским, иранским и 
среднеазиатским географам были известны 3 политических образования 
Руси (IX–X вв.): Куявия, Славия, Артания. По свидетельству «Повести вре-
менных лет», в IX–X вв. существовали княжения в землях древлян, поло-
чан и др. Территориальным ядром складывающейся государственности в 
Среднем Поднепровье было политическое, а затем и государственное обра-
зование Русская земля (Русь). Археологическими раскопками установлено, 
что в середине IX в. на т.н. Рюриковом городище (в районе современного 
Новгорода) возникла княжеская резиденция, в которой жили скандинавы. 
По предположению учёных, возникновение этого центра связано с лето-
писным сообщением о призвании князя «из заморья» верхушкой славян-
ских и угро-финских племён. Местная знать заключила с приглашённым 
князем договор, согласно которому сбор доходов с подвластных племён 
осуществлялся представителями местных верхов, а не княжеской дружи-
ной. Этот договор лёг в основу традиционных взаимоотношений новгород-
цев с князьями. Поляне, северяне, радимичи, вятичи находились в IX в. в 
зависимости от Хазарского каганата. Согласно «Повести временных лет», 
правившие в Киеве князья Аскольд и Дир освободили полян от хазарской 
зависимости. Во 2-й половине IX в. соперничество между «Севером» и 
«Югом» за господство среди восточных славян усилилось. В 882 г., со-
гласно «Повести временных лет», князь Олег с малолетним сыном Рюрика 
Игорем захватил Киев и сделал его столицей государства, а затем освобо-
дил земли северян и радимичей от хазарской дани. Древнерусское государ-
ство в это время было своеобразной федерацией княжеств, во главе кото-
рой стоял великий князь киевский, принявший титул хакана, уравнивав-
ший его с правителями Хазарии. Центральная власть в Киеве постепенно 
ликвидировала местные восточнославянские княжения. Царьградские по-
ходы IX–X вв. укрепили русско-византийские отношения и в целом меж-
дународное положение государства. Княгиня Ольга, имевшая контакты с 
римской церковью, однако около 957 г. приняла христианство от Констан-
тинополя. Князь Святослав Игоревич разгромил в 60-х гг. Х в. Хазарский 
каганат, но не смог закрепиться на Дунае. В Древнерусском государстве 
сосуществовали 3 социально-экономических уклада: первобытнообщин-
ный, рабовладельческий и формировавшийся феодальный. Князья и пред-
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ставители старшей дружины (бояре) становились землевладельцами. Рабы 
служили в частных хозяйствах, выполняли различные функции в княже-
ском домене, использовались как ремесленники и приобщались к земледе-
лию. При наличии общинной собственности на землю закладывались ос-
новы государственного, церковного и частного наследственного (княже-
ского, боярского, крестьянского и др.) землевладения, имевшего некото-
рые региональные и временные особенности. Возник особый тип феодаль-
ного землевладения – вотчина. Города становились крупными центрами 
ремесла и торговли.  

 
Киевская Русь при князе Владимире 

 
Утвердившийся в 980 г. в Киеве Владимир I Святославич попытался 

учредить общерусский языческий пантеон, в состав которого входили Пе-
рун, считавшийся покровителем князя и его дружины, Хоре, Симаргл и 
другие божества. Продолжая политику государственной консолидации, 
Владимир пришёл к выводу о необходимости утверждения на Руси едино-
божия. При князе Владимире со всей очевидностью встала необходимость 
укрепления великокняжеской власти. Он дважды пытался закрепить объ-
единение славян и религиозным единством. Первая религиозная реформа 
Владимира проявилась в попытках пересмотреть языческие верования, со-
здать культ шести языческих божеств (Перун – бог громовержец, покрови-
тель воинов, Даждь – бог, Хоре, Стрибог, Мокош, Семаргл). Поклонение 
другим богам запрещалось. Уничтожались деревянные изображения (идо-
лы) других божеств. Однако реформа не имела успеха. Многие язычники 
стремились отстоять поклонение прежним богам. Кроме того, христи-
анские государства по-прежнему воспринимали Русь как варварскую стра-
ну. Интересы единства страны и признания западом требовали общей ми-
ровой религии. Летопись содержит сведения о визитах в Киев мусульман-
ских, иудейских, православных, католических проповедников. Однако ре-
шающую же роль сыграли прочные связи с Византией, которая была наи-
более близка по социальной сущности и по политическому устройству рас-
тущему Древнерусскому государству. В 988 г. Владимир принял христиан-
ство в православном его варианте. С этого момента оно стало официальной 
государственной религией.  

Крещение Руси явилось важным и во многом переломным рубежом. 
Принятие христианства означало изменения всего строя жизни: от семей-
ных отношений (запрещалось многоженство) до общественных установле-
ний. Христианство создавало широкую основу для объединения древне-
русского общества, для формирования единого народа на основе общих 
духовных и нравственных принципов. Принятие христианства означало 
включение Руси в европейский христианский мир.  
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Значение принятия христианства проявилось, прежде всего, в том, 
что оно содействовало завершению объединения восточных славян (еди-
нобожие), укрепило международный престиж Руси, экономические, куль-
турные связи с другими христианскими государствами, повлияло на разви-
тие политических и правовых отношений в Древней Руси. Богословско-
философская система христианства содействовала развитию русской куль-
туры, искусства. Сейчас многие историки отмечают, что христианство со-
действовало нравственному воспитанию человека. Проповедовались «де-
сять божьих заповедей», и одна из них «не убий» запрещала человеческие 
жертвоприношения. 

Церковь стала феодальной организацией, в ее пользу собирали на-
лог – «Десятину». Главой церкви был митрополит, назначаемый из Визан-
тии.  

С принятием христианства многие историки связывают возникнове-
ние письменности на Руси. Еще в IX в. монахи-просветители Кирилл и Ме-
фодий перевели, используя составленную ими азбуку славянского языка – 
глаголицу, Священное Писание, что, несомненно, ускорило и облегчило 
распространение просвещения. Позднее возникает более распространенная 
славянская азбука – кириллица. 

 
Раздробленность Киевской Руси и борьба  

с иноземными захватчиками 
 

Ещё при жизни Владимир раздал управление отдельными землями 
своим сыновьям. В ходе междоусобицы, возникшей после смерти Влади-
мира (1015 г.), по приказу Святополка I Окаянного были убиты его свод-
ные братья Борис и Глеб. Изгнавший Святополка Ярослав Мудрый в 
1019 г. вокняжился в Киеве. После смерти брата Мстислава Владимирови-
ча (1036 г.), управлявшего землями по левобережью Днепра, Ярослав стал 
единоличным главой государства, которое занимало обширную террито-
рию от Таманского полуострова до Северной Двины и от Днестра и верхо-
вьев Вислы до верховьев Волги и Дона. Внешнеполитические связи княже-
ского дома были скреплены брачными союзами с правителями Польши, 
Франции, Венгрии, скандинавских стран. Русь успешно боролась с притя-
заниями Византии на господство в Северном Причерноморье и Поднепро-
вье, а также с экспансией кочевников: печенегов, торков, половцев. Яро-
слав поставил митрополитом русского священника Илариона. Великий 
князь киевский содействовал развитию книжности, приглашал строителей, 
архитекторов и живописцев. Духовными и культурными центрами стано-
вились монастыри. 

Тенденция к разобщённости русских земель обнаружилась после 
смерти Ярослава (1054 г.). Этому способствовал рост экономической само-
стоятельности городов – центров земель (Новгород, Чернигов, Полоцк и 
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др.). В 1073 г. сыновья Ярослава Святослав и Всеволод изгнали из Киева 
своего старшего брата Изяслава. Во 2-й половине XI в. княжеские междо-
усобицы охватили Волынскую, Галицкую, Ростовскую, Суздальскую, Ря-
занскую, Тмутараканскую земли. Усилилась внешняя опасность со сторо-
ны половецких, польских, венгерских и др. правителей. В 1097 г. съезд 
русских князей в г. Любече принял решение о наследовании земель своих 
отцов и о независимости владений. Киевские князья Владимир II Мономах 
(правил в 1113–1125 гг.) и его сын Мстислав (правил в 1125–1132 гг.) пы-
тались укрепить государство, однако во 2-й четверти XII в. оно вступило в 
завершающую фазу своего развития. 

Возникшее в начале XIII в. в Центральной Азии Монгольское госу-
дарство во главе с Чингисханом захватило обширные территории Северно-
го Китая, Южной Сибири, Средней Азии, Закавказья и др. В 1223 г. мон-
гольское войско разгромило половцев, а затем нанесло тяжёлое поражение 
русским князьям на р. Калке. Поражению Руси способствовали разобщён-
ность дружин, отсутствие единоначалия. В сражении не участвовали вели-
кий князь владимирский, новгородские, смоленские, полоцкие и рязанские 
князья. Половцы окончательно утратили своё политическое влияние в Де-
шти-Кипчак. В 1236 г. внук Чингисхана Батый, сын хана Джучи, возглавил 
общемонгольский поход на Запад. В 1236–1237 гг. вторжение захватило 
территории Волжско-Камской Булгарии, южнорусских степей и Северного 
Кавказа. В 1237–1238 гг. ханское войско разорило Рязань, Коломну, Моск-
ву, Владимир и ещё 14 городов. Повсюду захватчики сталкивались с оже-
сточённым сопротивлением населения. Весной 1238 г., не дойдя 100 вёрст 
до Новгорода, монголы повернули на Юг и ушли в Нижнее Поволжье. 
В 1239 г. они завоевали мордовские земли, Черниговское и Переяславское 
княжества; в 1240–1241 гг. вторглись в Киевскую, Галицко-Волынскую и 
др. земли и вступили в Польшу, Чехию, Венгрию. Сопротивление Руси 
ослабило монгольское войско и спасло Европу от порабощения. В 40-х гг. 
XIII в. Батый основал государство, получившее позднее название Золотая 
Орда, в которое были включены Северное Причерноморье, Северный Кав-
каз, Среднее и Нижнее Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь и др. Кня-
жества Северо-Восточной Руси и др. древнерусские земли попали в зави-
симость от монгольских ханов, установилось т.н. монголо-татарское иго. 

В конце XII – начале XIII вв. немецкие, шведские, датские рыцари 
при активной поддержке папы римского вторглись в Восточную Прибал-
тику. В ходе покорения в XIII в. ливов, эстов, куршей, земгалов, пруссов и 
др. сложились Ливонский орден, Рижское архиепископство и другие като-
лические государства. Иноземная агрессия угрожала русским землям. 
В начале июля 1240 г. шведские корабли вошли в устье р. Невы, угрожая 
новгородским владениям. 15 июля 1240 г. князь Александр Ярославич 
нанёс противнику сокрушительное поражение и сохранил за Новгородом 
выход в Балтийское море. В 1240–1241 гг. немецкие рыцари Ливонского 
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ордена и др. захватили Изборск, Псков и продвинулись к Новгороду. 
Александр Невский освободил Псков, 5 апреля 1242 г. разгромил кресто-
носцев на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242 г.) и остановил их 
дальнейшее продвижение на Восток. Вторжению Ливонского и Тевтонско-
го орденов подверглись литовские земли. Борясь за свою независимость, 
литовские племена объединились под властью Миндовга и к 1240 г. обра-
зовали государство – Великое княжество Литовское. При Гедимине (пра-
вил в 1316–1341 гг.) и Ольгерде (правил в 1345–1377 гг.) оно стало одним 
из сильнейших государств Восточной Европы. В состав Великого княже-
ства Литовского были включены западнорусские земли (Чёрная Русь, По-
лоцкая, Минская и др. земли). Ослабленные монгольским завоеванием юж-
норусские земли не смогли противостоять захватам польских (Галиция, 
часть Западной Волыни) и литовских правителей (Чернигов-Северская, 
Подольская, Киевская, Переяславская земли, большая часть Волыни). 
В 1404 г. в состав Великого княжества Литовского была включена Смо-
ленская земля. 15 июля 1410 г. польско-литовско-русское союзное войско 
разгромило рыцарей Тевтонского ордена около д. Грюнвальд и Танненберг 
(Грюнвальдская битва), что привело к ликвидации орденской экспансии и 
ослаблению влияния в Восточной Европе Ливонского ордена. В XV в. Зо-
лотая Орда распалась на ряд государств, при этом правители Большой Ор-
ды, Казанского и Крымского ханств продолжали периодически совершать 
разорительные набеги на русские земли. В 1480 г. русские земли освобо-
дились от монголо-татарского ига. 

 
Культура Древней Руси 

 
В конце X – XII вв. высокого уровня достигла древнерусская культу-

ра. Были созданы оригинальные и переводные памятники письменности, 
ставшие образцом для последующего развития русской литературы и 
книжности («Повесть временных лет» и др. летописные своды, жития свя-
тых Бориса и Глеба, Феодосия Печерского и др., сочинения митрополита 
Илариона, игумена Даниила, Владимира II Мономаха; Русская Правда). 
В эпоху Древнерусского государства на базе восточнославянских и неко-
торых других племён сложилась древнерусская народность. Ярким своеоб-
разием отличалась новгородская культура. Известно 900 берестяных гра-
мот, которые свидетельствуют о высокой степени распространения гра-
мотности среди новгородцев. 

Экономический и культурный подъём в XII–XIII вв. характерен для 
всех русских княжеств (в том числе и для Смоленского, Рязанского и др.). 
В древнерусских городах сложились оригинальные школы церковного и 
светского зодчества, велось местное летописание. При этом княжеские 
усобицы и иноземные вторжения наносили серьёзный ущерб русским зем-
лям. Призыв к единению с высокой эмоциональной и художественной си-
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лой прозвучал в «Слове о полку Игореве», созданном неизвестным авто-
ром в конце XII в. 

 
Образование российского централизованного государства 
 

Во второй половине XV – первой трети XVI вв. произошло включе-
ние большинства русских земель в состав Московского великого княже-
ства. Москва стала столицей единого Российского государства. 

Великий князь всея Руси Иван III Васильевич (правил в 1462–
1505 гг.) присоединил к Московскому великому княжеству Ярославское 
(1463 г.), Ростовское (1474 г.) княжества, Новгородскую республику 
(1477 г.), Тверское великое княжество (1485 г.), Вятскую землю (1489 г.). 
«Стояние на Угре» войск хана Большой Орды Ахмата и Ивана III в 1480 г. 
завершилось отступлением Ахмата, что привело к окончательному осво-
бождению Руси от монголо-татарского ига. В результате русско-литовских 
войн 1487–1494 гг. и 1500–1503 гг. к Москве отошли Верховские княже-
ства, Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец 
и др. В 1487 г. Казанское ханство стало вассалом Российского государства 
(до 1521 г.). С конца XV в. складывалась поместная система землевладе-
ния. Поместье, обладателем которого был служилый дворянин, а верхов-
ным владельцем великий князь, не могло передаваться по наследству, про-
даваться и т.д. Дворянство составляло основу вооружённых сил государ-
ства. Возраставшая потребность государства и феодалов в деньгах застав-
ляла их повышать доходность вотчин и поместий посредством перевода 
повинностей на денежные налоги, увеличения оброков, введения собст-
венной запашки, перевода крестьян на барщину. Судебник 1497 г. узако-
нил единый срок перехода крестьян к др. владельцам, обычно осенью, за 
неделю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю после него. При Иване III шёл 
процесс складывания центрального государственного аппарата. Боярская 
дума стала постоянным совещательным органом при верховной власти. 
В неё входили думные чины: бояре, окольничие, с начала XVI в. – думные 
дворяне, позднее думные дьяки. Продолжалось объединение дворов при-
соединённых к Москве княжеств в составе Государева двора. Взаимоот-
ношения княжеско-боярской аристократии московской и региональной ре-
гулировались местничеством. При этом ещё сохранялся ряд особых терри-
ториальных дворов (Тверской земли до 40-х гг. XVI в., Новгородской зем-
ли до 1-й четверти XVII в.). Действовали центральные исполнительные ор-
ганы (Казна, дворцы). Местные административные, финансовые и судеб-
ные функции исполнял сложившийся на Руси институт наместников и во-
лостелей, содержавшихся за счёт кормлений. 2-й брак (1472 г.) Ивана III с 
племянницей последнего византийского императора Зоей (Софьей) Палео-
лог послужил росту международного авторитета Москвы. Были установ-
лены дипломатические и торговые отношения с папским престолом, Свя-
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щенной Римской империей, Венгрией, Молдавским княжеством, Осман-
ской империей, Ираном, Крымским ханством и др. Иван III привлёк к 
строительству церковных и светских зданий в Москве итальянских архи-
текторов Алевиза Фрязина (Миланца), Алевиза Фрязина (Нового), Аристо-
теля Фьораванти и др. 

При Иване III обострилась борьба 2 течений в Русской православной 
церкви: иосифлян (основатель и духовный руководитель Иосиф Волоцкий) 
и нестяжателей (Нил Сорский, Паисий Ярославов, Вассиан Патрикеев и 
др.). Попытка нестяжателей провести в жизнь на церковном соборе 1503 г. 
идею об отказе монастырей от земельной собственности вызвала активное 
противодействие Иосифа Волоцкого и его сторонников. Иван Ш, рассчи-
тывавший пополнить земельный фонд государства за счёт секуляризации, 
был вынужден признать программу иосифлян: «Стяжание церковное – Бо-
жие суть стяжание». Он также изменил своё отношение к кружку вольно-
думцев (Ф.В. Курицын, Иван Чёрный и др.), сложившемуся при дворе его 
сына и соправителя (с 1471 г.) великого князя Ивана Ивановича Молодого 
(1458–1493 гг.) и его жены (с 1483 г.) Елены Стефановны (умерла в опале в 
1505 г.), и уступил архиепископу Новгородскому Геннадию и другим 
иерархам, требовавшим жестоких наказаний представителей т.н. новгород-
ско-московской ереси. 

Великий князь всея Руси Василий III Иванович (правил в 1505–
1533 гг.) присоединил к Москве Псковскую республику (1510 г.), Рязан-
ское великое княжество (1521 г.). Отвоевал у Великого княжества Литов-
ского Смоленск (1514 г.). Размеры территории государства возросли с 430 
тыс. км2 (начало 60-х гг. XV в.) до 2800 тыс. км2 (начало 30-х гг. XVI в.). 
Василий III, следуя политике своего отца, строго регулировал свои отно-
шения с удельными князьями, ряд уделов был ликвидирован. Он начал со-
оружение за Окой Большой засечной черты и в интересах средних н мел-
ких феодалов поддерживал освоение земель к Югу от Москвы. Он, как и 
Иван III, приглашал в Москву иностранцев: врача и переводчика Н. Буле-
ва, Максима Грека и др. Для обоснования божественного происхождения 
великокняжеской власти использовал идеи Иосифа Волоцкого, «Сказания 
о князьях Владимирских», теорию «Москва – третий Рим». Развод с Соло-
монией Сабуровой (1525 г.) и женитьба на Елене Васильевне Глинской 
обострили отношения Василия III с частью московского боярства. 

 
Культура России в период Средневековья 

 
Русская культура XIV – 1-й половины XV вв. развивалась под воз-

действием идей объединения страны и борьбы с монголо-татарским игом. 
В начале XV в. создан общерусский летописный свод – Троицкая лето-
пись. Подвиги русских воинов – участников Куликовской битвы 1380 г., 
были воспеты в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище». В сере-
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дине 70-х гг. XV в. составлены путевые записки тверского купца Афанасия 
Никитина («Хождение за три моря»). К выдающимся достижениям отече-
ственной культуры относится живопись Андрея Рублёва (около 1360–
1370 – около 1430 гг.) и Феофана Грека (около 1340 – после 1405 гг.). 

Русская культура конца XV–XVI вв. представлена выдающимися до-
стижениями в области книгопечатания (типографии Ивана Фёдорова, 
П.Т. Мстиславца), архитектуры (ансамбль Московского Кремля, Покров-
ский собор на Красной площади, ц. Вознесения в Коломенском), церков-
ной живописи (фрески и иконы Дионисия), прикладного искусства. 
В XVI в. составлены Воскресенская, Никоновская и другие летописи, Ли-
цевой летописный свод. Проблемы власти, взаимоотношения церкви и 
государства, социально-политического и экономического устройства рас-
сматривались в трудах Филофея, Иосифа Волоцкого, Максима Грека, Ер-
молая-Еразма, И.С. Пересветова, Ивана IV Грозного, князя А.М. Курбско-
го и др. 

В русской культуре XVII в. прослеживаются черты перехода от 
средневековья к новому времени. Главная особенность культуры этого пе-
риода состояла в усилившемся процессе её обмирщения, т.е. освобождения 
от церковного влияния. Грамотность широко проникла в посадскую среду: 
в конце столетия каждый второй или третий горожанин умел читать и пи-
сать. В 1665 г. при Заиконоспасском монастыре в Москве была открыта 
школа, готовившая подьячих для службы в приказах. В некоторых городах 
возникли приходские школы, а москвичи, жители Китай-города, получили 
в 1667 г. разрешение открыть «гимнасион». В школе при Печатном дворе, 
открытой в 1680 г., обучалось свыше двухсот человек. В 1687 г. в Москве 
основана Славяно-греко-латинская академия. Осваивая новые территории 
Северо-Восточной Азии и Дальнего Востока, русские люди сделали цен-
нейшие географические открытия в Сибири (С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, 
Е.П. Хабаров и др.). Расширение торговли и дипломатических связей спо-
собствовало появлению трудов о зарубежных странах (например, описание 
Китая Н.Г. Спафарием). Шло постепенное накопление знаний по меди-
цине, астрономии, математике, физике и химии. В литературе XVII в. был 
началом перехода от древней литературы к новой. 

 
Россия при Петре I 

 
Эпоха широких государственных преобразований связана с именем 

Петра I. Став единоличным правителем России после смерти брата Ивана 
(1696 г.), Пётр I начал с активизации внешней политики страны. В январе 
1695 г. в Москве было объявлено о предстоящем походе на Юг. Командо-
вание 30-тысячной армией во время Азовских походов 1695–1696 гг. было 
поручено боярину Б.П. Шереметеву; сам Пётр значился в походе как про-
стой бомбардир. Зимой 1695–1696 гг. началось строительство флота в Во-
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ронеже. После взятия Азова был разработан план освоения новых земель 
на Юге России (строительство Таганрога и др.). Желая закрепить успех, 
активизировать антитурецкую коалицию и изучить международную обста-
новку, Пётр снарядил в Европу «Великое посольство». В июле 1698 г. он 
вынужден был прервать поездку и вернуться в Москву, где вспыхнуло вос-
стание стрельцов. Жестоко подавив восстание, Пётр ликвидировал стре-
лецкое войско (взамен стрелецких полков на первых порах было сформи-
ровано 27 пехотных полков и 2 кавалерийских). После расправы над 
стрельцами Пётр вновь обратился к внешнеполитическим проблемам. Ещё 
во время путешествия по Европе Пётр I решил воевать не против Турции, а 
против Швеции, запиравшей России выход в Балтийское море. На конгрес-
се в Карловичах в 1699 г. Россия, Австрия и Венеция заключили двухлет-
нее перемирие с Османской империей. В ноябре 1699 г. был заключён со-
юзный договор с Речью Посполитой, Данией и Саксонией (Северный со-
юз) против Швеции. 

Значительные изменения происходили внутри Российского государ-
ства. В 1699 г. была проведена городская реформа. Конец XVII в. ознаме-
новался для России введением нового календаря: согласно царскому указу 
от 1699 г. летоисчисление приказано было производить не от Сотворения 
мира, а от Рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 сентября, а с 1 
января. Встречать Новый год было приказано как праздник (1 января на 
Красную площадь были выведены все столичные полки, в течение шести 
дней в Кремле стреляли в воздух из 200 пушек; горожане должны были 
украсить ворота своих дворов сосновыми, еловыми и можжевеловыми вет-
ками). Россия вступала в XVIII столетие, начавшееся для неё тяжёлой, из-
нурительной войной. Получив известие о заключении в Константинополе в 
июле 1700 г. договора о перемирии с Турцией на 30 лет, Пётр I 19 августа 
объявил войну Швеции. 

Начало Северной войны было неудачным для Северного союза: в ав-
густе 1700 г. признал своё поражение датский король Фредерик IV. Сак-
сонский курфюрст и польский король Август II безуспешно осаждал Ригу. 
19 ноября Карл XII нанёс поражение русским войскам под Нарвой. 

Поражение ускорило проведение давно назревавших реформ в Рос-
сии, важнейшей составной частью которых была реорганизация системы 
комплектования армии и личного состава флота. Пётр I создал регулярную 
армию на основе рекрутских наборов, что обеспечило постоянное попол-
нение вооружённых сил и их рост. К 1725 г. в русской армии было 40 пе-
хотных полков (около 70 тыс. человек), в т.ч. гвардейские – Преображен-
ский и Семёновский, 33 кавалерийских (до 38 тыс. человек), артиллерий-
ский полк и инженерные войска, гарнизонные и ландмилиция (до 78 тыс. 
человек) и иррегулярные войска (казаки, калмыки и др.). Служба в армии 
была пожизненной. Офицерский корпус формировался в основном из дво-
рян. Порядок службы в армии и на флоте регулировался Воинским уставом 
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(введён в 1716 г.) и Морским уставом (1720 г.). Для подготовки офицеров 
были открыты военные учебные заведения (Навигацкая, Инженерная, Ар-
тиллерийская школы, Морская академия и др.). В 1702–1704 гг. на Оло-
нецкой, Лужской и др. верфях были построены суда для Балтийского фло-
та. С созданием Адмиралтейства в Петербурге началось пополнение флота 
линейными и др. кораблями. По приказу Петра I к началу 1702 г. из метал-
ла колоколов, снятых с церквей, были изготовлены 368 пушек. Разверну-
лось строительство мануфактур (кожевенных, суконных, парусно-полотня-
ных и др.) и мелких промышленных предприятий; расширялось металлур-
гическое производство на заводах Урала и оружейное – в Туле. Всего было 
основано свыше 200 предприятий. Мануфактуристы пользовались различ-
ными правительственными льготами и привилегиями. Получила распро-
странение приписка крестьян к металлургическим заводам. Велось огром-
ное строительство, в т.ч. крепостей и городов. В 1703 г. был основан 
Санкт-Петербург (с 1713 г. – новая столица России). В начале XVIII в. про-
рыт Вышневолоцкий канал, началось строительство Ладожского канала. 
Строительство, создание и содержание регулярной армии и флота, другие 
преобразования требовали огромных денежных затрат. Расходы казны воз-
росли и из-за обязательства царя выплачивать ежегодную субсидию (150 
тыс. рублей) Августу II за сохранение союза и продолжение военных дей-
ствий против Швеции. Были введены новые налоги – на содержание дра-
гун, рекрутов, рабочих-строителей, на постройку кораблей и др., что вы-
звало недовольство и волнения народа (Астраханское восстание 1705–
1706 гг., Булавинское восстание 1707–1709 гг., Башкирское восстание 
1705–1711 гг.). 

Усилия Петра I по реорганизации и переоснащению были возна-
граждены уже в декабре 1701 г., когда русские войска под командованием 
Шереметева нанесли первое поражение шведам в районе Дерпта. Летом 
1702 г. Шереметев нанёс поражение генералу Шлиппенбаху в районе Гум-
мельсгофа. Развивая успех, Пётр I начал наступление на шведскую про-
винцию Ингрию и овладел крепостью Нотебург (древнерусская крепость 
Орешек была построена новгородцами и захвачена шведами), переимено-
ванную Петром I в Шлиссельбург (Ключ-город). В апреле 1703 г. русская 
армия подошла к шведской крепости Ниеншанц, расположенной близ 
устья Невы, и овладела ею. Здесь же, в устье Невы, русские одержали пер-
вую морскую победу над шведами. 16 мая 1703 г. на небольшом острове в 
устье Невы началось строительство Петропавловской крепости. Блестящие 
победы русская армия одержала у Лесной (1708 г.) и в Полтавском сраже-
нии 1709 г., разгромив армию Карла XII, которая вторглась в пределы Рос-
сии, а в 1710 г. русские войска овладели Ригой и Выборгом, закрепив вы-
ход России к Балтийскому морю. Ход войны со Швецией был осложнён 
поражением союзников России (Дания, Речь Посполита и Саксония) и не-
однократными нарушениями ими своих союзнических обязательств, а 
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также вмешательством Турции. Неудачная война с Турцией 1711–1713 гг. 
(Прутский поход 1711 г.) побудила русское правительство энергично до-
биваться успешного окончания войны против Швеции. Русская армия ов-
ладела значительной частью Финляндии, а молодой Балтийский флот одер-
жал победы при Гангуте (1714 г.) и Гренгаме (1720 г.). Ништадтский мир 
1721 г. закрепил за Россией Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, 
часть Карелии и другие территории. 

Персидский поход 1722–1723 гг., предпринятый Петром I по согла-
шению с правителями Грузии и Армении, завершился присоединением к 
России западного побережья Каспийского моря. Ослабление Персии и про-
никновение России на Кавказ вызвали вмешательство Османской империи, 
войска которой вторглись в Грузию. Русское правительство сумело избе-
жать войны с турками, заключив Константинопольский договор 1724 г. о 
разграничении владений России и Османской империи на Кавказе. В 1732– 
1735 гг. в связи с обострением русско-турецких отношений русское прави-
тельство, заинтересованное в союзе с Персией, возвратило ей прикаспий-
ские земли. 

В целях укрепления государственной власти правительство провело 
реформу центрального и местного управления. В 1708 г. страна была раз-
делена на губернии; в 1719 г. губернии разделены на провинции. Во главе 
губернии стоял губернатор, наделённый полнотой судебной, администра-
тивной и финансовой власти. В 1711 г. вместо Боярской думы был образо-
ван правительствующий Сенат, состоявший из 9 человек, назначаемых мо-
нархом. Сенат стал высшим органом, направлявшим работу всех государ-
ственных учреждений. Громоздкая система приказной администрации в 
1718–1721 гг. была заменена 11 коллегиями с единообразным штатом и 
чётким разграничением обязанностей. В 1722 г. введена Табель о рангах. 
Петровскими указами 1719–1724 гг. юридически был оформлен разряд 
государственных крестьян. В «плакате» 26 июня 1724 г. о сборе подушных 
денег впервые были названы «государственные крестьяне», к которым от-
несены все категории незакрепощённых крестьян. Все сельские жители, 
населявшие земли, не принадлежавшие помещикам, в т.ч. «малые служи-
лые люди» южных уездов, нёсшие воинскую службу и выполнявшие ряд 
государственных повинностей, пашенные люди (крестьяне) Сибири, ясач-
ные крестьяне Поволжья и Севера, платившие натуральную дань (ясак), 
объявлялись государственными. Они принадлежали казне и поэтому име-
новались также «казёнными». В 1724 г. взимание подушной подати, несе-
ние рекрутской повинности было распространено на однодворцев; они бы-
ли включены в состав государственных крестьян, но сохранили земли и 
крепостных. В 1724 г. государственных крестьян насчитывалось 1,4 млн 
душ мужского пола. 
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В 1721 г. Пётр I упразднил патриаршество и учредил Синод, церковь 
была подчинена государству. В 1721 г. Россия была провозглашена импе-
рией. 

Система государственного управления, созданная в 1-й четверти 
XVIII в., сохранялась и после смерти Петра I. До 70-х гг. XVIII в. в неё 
вносились лишь частичные изменения, не затрагивавшие главных принци-
пов управления. 

Пётр окружил себя талантливыми сподвижниками (Б.П. Шереметев, 
Ф.М. Апраксин, Ф.Ю. Ромодановский, Л.Д. Меншиков, Ф. А. Головин, 
Г.И. Головкин, П.П. Шафиров, П.А. Толстой и др.). Военные и диплома-
тические победы России в 1-й четверти XVIII в. обусловили признание за 
нею авторитета великой державы. 

 
Просвещение в России. Екатерина II 

 
Екатерина II вступила на престол в результате дворцового переворота, 

совершённого 28 июня 1762 г. Первые месяцы правления Екатерина стара-
лась успокоить общественные страсти (как ни был непопулярен Пётр III в 
России, он был законным государем, к тому же внуком Петра I), наградить 
своих давних приверженцев и приобрести новых. Желая расположить к се-
бе влиятельное духовенство, Екатерина отменила указ Петра III об изъятии 
у монастырей земельной собственности и крестьян (укрепив своё положе-
ние, она уже в 1764 г. провела секуляризацию монастырских земель). Вме-
сте с тем, новая императрица решительно отвергла всяческие попытки 
ограничить её самодержавную власть. В декабре 1763 г. Екатерина II осу-
ществила реформу Сената, разделив его на шесть департаментов, два из 
которых должны были находиться в Москве, а 4 – в Санкт-Петербурге. 
В результате Правительствующий сенат утратил прежнюю политическую 
роль. Екатерина же стала управлять единолично при помощи президентов 
коллегий, руководителей департаментов и генерал-прокурора. Важнейшей 
проблемой екатерининского царствования стала необходимость пересмот-
ра законодательства Российской империи (действовавшее с 1649 г. Собор-
ное уложение устарело и не годилось применительно к реалиям 2-й поло-
вины XVIII в.). На принятии нового законодательства настаивало как дво-
рянство, так и набиравшее силу купечество. В 1767 г. была создана Уло-
женная комиссия (из делегатов от дворян, купечества, чиновничества, ду-
ховенства, некоторых категорий крестьян, мещан, казаков, оседлых «ино-
родцев») для выработки нового свода законов, в духе «просвещённого аб-
солютизма». В результате работы комиссии выявились расхождения меж-
ду дворянами и купечеством о правах сословий и др. Ряд депутатов Ко-
миссии поставил вопрос об ограничении крепостного права. В 1768 г. ра-
бота Комиссии была прервана начавшейся войной с Турцией; подготов-
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ленные Комиссией материалы и высказанные в ходе дискуссий идеи были 
использованы императрицей в законодательной деятельности. 

В середине 1770-х гг. по России прокатилась волна восстаний. Вслед 
за восстаниями приписных к заводам крестьян Запорожья (Кижское вос-
стание 1769–1771 гг.), жителей Москвы (Чумной бунт 1771 г.) и казаков на 
Яике (1772 г.) вспыхнуло восстание под руководством Е.И. Пугачёва, 
охватившее обширные районы Приуралья и Поволжья. Восстание глубоко 
потрясло дворянское государство. После подавления Пугачёвского восста-
ния была ликвидирована Запорожская (Новую) Сечь и Волжское казачье 
войско (1775 г.), правительство окончательно подчинило Донское и Яиц-
кое (Уральское) войска. Была проведена реформа местного управления. По 
областной и городской реформам 1775–1785 гг. была создана прочная си-
стема власти на местах, подкреплённая организацией сословного дворян-
ского самоуправления (дворянские собрания в губернии и уезде и др.). По-
садские люди города были разделены на 6 сословных категорий (мещане, 
купцы трёх гильдий и др.); в 1785 г. были созданы городские думы. Пере-
стройка власти на местах привела к ликвидации в центре ряда коллегий 
(Камер- , Ревизион- и других коллегий). В 1785 г. императрица подписала 
«Грамоту на права, вольности и преимущества благородного российского 
дворянства», подтвердившую особое положение дворянства. 

В переписке с Вольтером Екатерина II неоднократно подчёркивала 
своё намерение всячески содействовать развитию просвещения в России. 
В 1764 в. в Санкт-Петербурге был открыт Смольный институт благород-
ных девиц – закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей 
дворян. Вскоре был создан Екатерининский институт в Москве. Для детей 
различных сословий были открыты коммерческое училище в Москве, пе-
дагогические училища в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых горо-
дах – Воспитательные дома. 

В области внешней политики перед Россией оставались две важней-
шие проблемы – турецкая (обеспечение выхода России к Чёрному морю) и 
польская. В ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 1-я армия П.А. Ру-
мянцева одержала блестящие победы у Рябой Могилы, на реках Ларге и 
Кагуле, овладела турецкими крепостями в Молдавии и на Дунае, а 2-я рус-
ская армия – крепостями Крыма. Русская эскадра, направленная из Балти-
ки в Средиземное море, разгромила турецкий флот в Чесменском сраже-
нии 1770 г. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. к России отошли 
земли между Днепром и Южным Бугом, части Приазовья и Прикубанья, 
крепость Еникале и Керчь в Крыму. Крымское ханство стало независимым 
от Турции, а в 1782 г. было присоединено к России. Вмешательство Рос-
сии, Пруссии и Австрии во внутренние дела Речи Посполитой (Россия под-
держивала своего ставленника короля Станислава Понятовского в борьбе с 
Барской конфедерацией) привело в 1772 г. к 1-му разделу Речи Посполи-
той. При этом к России отошли часть Восточной Белоруссии (по линии 
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Днепр – Западная Двина) и Латгалия. Вмешательство России во внутрен-
ние дела Речи Посполитой осуществлялось под предлогом защиты интере-
сов её православного населения (украинцев и белоруссов). 

В 1787 г. Турция вновь объявила войну России. Этим пыталась вос-
пользоваться Швеция для восстановления своего господства на Балтике, но 
потерпев ряд поражений на море, заключила мир, подтвердивший терри-
ториальные изменения в пользу России по предыдущим договорам. На 
Юге русские войска овладели крепостью Измаил (А.В. Суворов, 1790 г.) и 
разгромили турок при Мачине (Н.В. Репнин, 1791 г.). Черноморский флот 
под командованием Ф.Ф. Ушакова одержал победы у Тендры (1790 г.) и 
Калиакрии (1791 г.). В 1791 г. Турция признала присоединение к России 
территории бывшего Крымского ханства; новая граница была установлена 
по Днестру. Вследствие побед в войнах с Турцией стало возможным хо-
зяйственное освоение степных пространств на Юге и развитие черномор-
ской торговли. 

В начале 90-х гг. русские войска вновь вступили на территорию Речи 
Посполитой по призыву Тарговицкой конфедерации (1792 г.). В 1793 г. 
был произведён 2-й раздел Речи Посполитой. К России отошли Правобе-
режная Украина и часть Белоруссии (с Минском). В 1794 г. императорские 
войска подавили восстание во главе с Т. Костюшко. 3-й раздел Речи По-
сполитой (1795 г.) привёл к ликвидации самостоятельности польского гос-
ударства; к России отошли Курляндия, Литва, часть Западной Белоруссии 
и Волынь (Петербургские конвенции 1770–1790-х гг.). Процесс русско- 
французского сближения (период с 1775-го по 1789 г. был, по выражению 
французского историка А. Рамбо, «золотым веком франко-русской дипло-
матии») был прерван началом революции во Франции. Екатерина II оказы-
вала широкую денежную помощь роялистам, приглашая французских эми-
грантов на русскую службу. Казнь Людовика XVI вызвала окончательный 
разрыв сношений с Францией, о чём Екатерина объявила особым манифе-
стом. В 1795 г. Россия заключила союз с Великобританией против Фран-
ции, к которому присоединилась Австрия. Генерал-фельдмаршал Суворов 
был поставлен во главе 60-тысячной армии, готовой выступить против 
Франции. Только неожиданная смерть императрицы отсрочила вмешатель-
ство России в войну против Франции. 

 
Русская культура XVIII века 

 
В культуре России XVIII в. утвердились светские элементы. Период 

правления Екатерины II связывают с эпохой Просвещения. Екатерина II 
вела переписку с французскими просветителями, обещала развивать про-
свещение, проводить реформы. 

Представителем передовой культуры был выдающийся русский уче-
ный Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765 гг.). Он отстаивал разви-
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тие просвещения в России. По его инициативе в 1755 г. был основан Мос-
ковский университет. В тот период еще не было четкой дифференциации 
наук, интересы Ломоносова были разносторонними. 

Он увлекался астрономией, химией, физикой, сформулировал учение 
о корпускуле (молекуле), сформулировал закон сохранения массы вещест-
ва при химических реакциях. Он увлекался горными исследованиями, про-
делал тысячи опытов в химических лабораториях, пытался найти им при-
менение на практике. Увлекся производством цветного стекла, составил из 
мозаики портрет Петра I и панораму Полтавской битвы. Ломоносов был 
поэтом, работал над усовершенствованием русского языка. 

В середине XVIII в. оформилась сословная система образования. Для 
дворян была создана сеть кадетских корпусов. В 1783 г. была открыта Рос-
сийская Академия по изучению русской словесности во главе с Екатери-
ной Дашковой. 

Для купцов и мещан в городах открывали коммерческие, медицин-
ские и другие школы, для детей духовенства – духовные семинарии; для 
детей рекрутов – солдатские школы для мальчиков. 

В конце XVIII в. в губернских центрах стали создавать четырех-
классные школы, в уездных – двухклассные школы. 

Было обращено внимание на развитие женского образования. В Пе-
тербурге был открыт Смольный институт благородных девиц, а в Москве – 
Екатерининская гимназия. Однако для крепостных крестьян школ не было. 
В науке большую роль сыграли труды А. Болотова, который в своих рабо-
тах изложил основы агрономии. 

Историк В. Татищев написал «Российскую историю с самых древ-
нейших времен». 

С. Крашенинников составил «Описание земли Камчатка». Русские 
механики сделали несколько важных изобретений. В 1735 г. Иван Мото-
рин отлил Царь-колокол. Иван Ползунов на Урале изобрел паровой двига-
тель. И. Кулибин соорудил механическую коляску, разработал проект од-
ноарочного моста через Неву. Однако многие изобретения в тот период не 
могли еще найти должного применения. 

В литературе были известны два течения. Представителем сентимен-
тализма был Н. Карамзин (автор повести «Бедная Лиза»). Представителями 
классицизма были М. Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский. 

Переход к реализму связывают с поэзией Г.Р. Державина и с дра-
матургией Фонвизина. 

Первый русский профессиональный театр был открыт в 1750 г. в 
Ярославле Ф. Волковым. В 1756 г. театр переехал в Петербург. 

Создавались театры крепостных актеров (в Кускове, в Останкине). 
Архитектура еще играла видную роль в культуре. Основателем ба-

рокко в России был архитектор Б. Растрелли. Для стиля барокко характер-
но обилие украшений (многочисленные колонны, статуи, фантастический 
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растительный узор, покрытый позолотой). В этом стиле были построены 
Зимний дворец, Петродворец, Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Основателем классицизма в русской архитектуре был Матвей Ка-
заков. Для классицизма характерна сдержанность в украшениях, прямая 
линия фасада. Эти здания подражали архитектуре Древней Греции и Рима. 
В классическом стиле были построены Московский университет, здание 
Сената, Дом дворянского собрания. Архитектор Баженов синтезировал до-
стижения различных архитектурных стилей. По его проектам были по-
строены дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в Петербурге. 

В скульптуре наиболее известным мастером был Ф. Шубин. Он со-
здал скульптурные бюсты Ломоносова, императора Павла, русских полко-
водцев. 

По проекту скульптора Фальконе был поставлен памятник Петру I, 
известный под названием «Медного всадника». 

В живописи особых успехов достигли художники-портретисты. По-
явился жанр парадного портрета. Создавались портреты царей или круп-
ных сановников, которых изображали в торжественной позе, при регалиях 
и наградах. Царей обычно изображали с державой и скипетром в руках, в 
горностаевой мантии. 

Художник Левицкий создал парадный портрет Екатерины II, где 
изобразил ее в виде богини правосудия. 

Художник Боровиковский создал парадный портрет князя Куракина. 
Большое внимание на международной выставке привлек портрет М. Лопу-
хиной, который был воспринят как символ русской нации. Крепостной ху-
дожник Аргунов создавал портреты крепостных актеров (например певицы 
П. Ковалевой). 

Развивалась общественно-политическая мысль. Идеологом дво-
рянства был М. Щербатов, который критиковал Екатерину II за деспотизм, 
написал работу «О повреждении нравов в России». 

В конце XVIII в. в России возникла просветительская антикрепост-
ническая идеология. Просветители не были революционерами, они отстаи-
вали развитие просвещения в России. Они видели, что крепостное право 
было тормозом развития страны, предлагали отменить его с помощью ре-
форм. Десницкий, Поленов и другие подавали в Сенат записки, доказывали 
необходимость отмены крепостного права. 

Выдающимся просветителем конца XVIII в. был Николай Иванович 
Новиков. Он основал крупное книгоиздательство, выпустил множество 
книг по ценам, доступным населению. Выпускал сатирические журналы 
«Трутень», «Живописец», «Кошелек» и др., в которых он высмеивал поро-
ки существующего строя, переписку Екатерины II с французскими просве-
тителями, тупоумие, невежество дворянства, доказывал необходимость 
отмены крепостного права; печатал в журналах переводные статьи, в кото-
рых доказывал преимущества наемного труда по сравнению с крепостным. 
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Многие годы Новиков провел в тюрьме, освобожден был при Павле I, но 
ему было запрещено заниматься издательством. 

В конце XVIII в. зародилась революционная идеология. Александр 
Николаевич Радищев был первым русским революционером-республикан-
цем. Получил образование в Лейпцигском университете. На формирование 
его идеологии оказали влияние французские и русские просветители (зна-
ком с Новиковым), буржуазные революции на западе, крестьянские войны 
в России. Радищев пришел к выводу, что самодержавие несовместимо с 
интересами народа, призывал к свержению самодержавия. Он являлся за-
щитником интересов народа, в особенности крестьян. Его идеалом была 
крестьянская республика, где нет самодержавия, крепостного права, по-
мещиков, вся земля распределена между крестьянами. Работы Радищева: 
«Путешествие из Петербурга в Москву», ода «Вольность», «Рассуждение о 
том, что есть сын отечества». Радищев был направлен в Сибирскую ссыл-
ку, из которой его освободили при императоре Павле. 

 
Россия при Александре I. Декабристы 

 
Вступивший в 1801 г. на престол император Александр I осознавал 

необходимость глубоких преобразований. Его реформаторские планы под-
держивали молодые представители высшей аристократии (В.П. Кочубей, 
Н.Н. Новосильцев, П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский), объединившиеся 
в т.н. кружок «молодых друзей» императора. Для обсуждения проектов 
преобразований в 1801 г. был учреждён Негласный комитет (1801 г.), в 
1802 г. созданы министерства, заменившие ранее существовавшие колле-
гии, образован Комитет министров. В 1803 г. издан указ о «вольных хле-
бопашцах», дозволявший помещикам отпускать своих крестьян на волю. 
В 1802–1805 гг. открыты университеты в Дерпте, Харькове и Казани, при-
нят единый университетский устав (1804 г.), предоставивший университе-
там автономию. В том же году утверждён либеральный цензурный устав, 
впервые законодательно определивший положение печати. 

Дальнейшие реформы связаны с деятельностью М.М. Сперанского, 
который подготовил план государственных преобразований, имевший це-
лью усовершенствование системы государственного управления страны. 
В 1810 г. был учреждён Государственный совет, в 1811 г. издано «Общее 
учреждение министерств» – акт, чётко определивший структуру и функ-
ции центральных органов государственного управления империи. Однако 
преобразовательная деятельность Сперанского вызвала резкое недоволь-
ство консервативно настроенных представителей аристократии и чиновни-
чества. В результате их интриг и наветов Сперанский в 1812 г. был отстра-
нён от дел и сослан, а планы преобразований отложены. 

В 1805 г. Россия примкнула к 3-й антифранцузской коалиции, но 
вместе с Австрией потерпела поражение в русско-австро-французской 
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войне 1805 г. (особенно тяжёлым было поражение при Аустерлице). 
В 1806–1807 гг. Россия вместе с Пруссией сражалась против французского 
императора Наполеона I в составе 4-й коалиции, но после поражения при 
Фридланде была вынуждена заключить в 1807 г. Тильзитский мир с Фран-
цией и примкнуть к организованной Наполеоном I системе континенталь-
ной блокады, направленной против Великобритании. В 1808–1809 гг. в хо-
де войны со Швецией российские войска овладели Финляндией, которая 
по условиям Фридрихсгамского мира 1809 г. вошла в состав Российской 
империи в качестве Великого княжества Финляндского. В результате вой-
ны с Австрией 1809 г., в которой Россия выступала на стороне Наполео-
на I, к ней отошла Восточная Галиция. Однако вскоре русско-французские 
отношения резко обострились, в начале 1810-х гг. возникла угроза новой 
войны с Францией. Одновременно в 1806–1812 гг. Россия вела затяжную 
войну с Турцией. Лишь после того, как российской армии под началом 
М.И. Кутузова удалось окружить и разгромить главные силы турецкой ар-
мии при Рущуке (1811 г.), были начаты мирные переговоры, завер-
шившиеся подписанием Бухарестского мира (1812 г.). Согласно его усло-
виям, к России отходили Бессарабия, а также ряд территорий на Кавказе и 
в Закавказье. Ещё более затяжная русско-персидская война 1804–1813 гг. 
закончилась подписанием Гюлистанского мира (1813 г.), по условиям ко-
торого к России отошли ханства на территории современного Северного 
Азербайджана и Дагестан. 

К лету 1812 г. русско-французские отношения обострились до край-
ности. Летом 1812 г. «Великая Армия» Наполеона (около 610 тыс. человек) 
вторглась в Россию. Ей противостояли 1-я (командующий М.Б. Барклай де 
Толли) и 2-я (командующий П.И. Багратион) Западные армии (всего около 
240 тыс. человек). Наполеон намеревался разбить их поодиночке, однако 
российское командование сорвало его планы. Ведя арьергардные бои, рос-
сийские армии сумели уйти от удара и объединились под Смоленском. 
8 августа главнокомандующим всеми действующими российскими армия-
ми назначен Кутузов. 26 августа произошло Бородинское сражение, в ко-
тором обе армии понесли большие потери. Стремясь сохранить армию, 
Кутузов оставил Москву и, выйдя на Калужскую дорогу, закрыл против-
нику путь в южные губернии. В Москве, фактически уничтоженной пожа-
ром, армия Наполеона оказалась в сложном положении, лишённая запасов 
продовольствия и снаряжения. В октябре 1812 г. Наполеон начал движение 
на Калугу, но после кровопролитного сражения за Малоярославец был вы-
нужден повернуть на разорённую Старую Смоленскую дорогу. Наступив-
шие холода поставили его армию на грань катастрофы. В сражении при 
Березине армия Наполеона была почти полностью уничтожена (лишь не-
сколько тысяч человек сумели покинуть Россию). 

В 1813 г. сложилась 5-я антифранцузская коалиция (Россия, Велико-
британия, Австрия, Пруссия, Швеция), однако военные действия против 
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Наполеона, сумевшего в кратчайшие сроки создать новую армию, продол-
жались ещё свыше года. Лишь в марте 1814 г. союзники вступили в Па-
риж. По решению Венского конгресса 1814–1815 гг., определившего по-
слевоенное устройство Европы, в состав России вошла основная часть 
Польши (в качестве Царства Польского). С целью предотвращения угрозы 
дальнейших революционных потрясений и сохранения «законного поряд-
ка» в Европе в 1815 г. был создан Священный союз в составе России, Ав-
стрии и Пруссии. 

Внутренняя политика 1815–1825 гг. отличалась крайней противоре-
чивостью. С одной стороны, в высших сферах наметился поворот к реак-
ции: ведущую роль в государственном управлении страной стал играть 
всесильный А.А. Аракчеев, а министром народного просвещения назначен 
склонный к мистицизму А.Н. Голицын, сосредоточивший в своих руках и 
управление духовным ведомством. С целью сокращения расходов на со-
держание армии были созданы военные поселения, режим в которых стро-
ился на началах палочной дисциплины и жёсткой регламентации всех сто-
рон жизни и быта (попытки сопротивления введению военных поселений 
жестоко подавлялись с применением войск). В 1822 г. восстановлено от-
менённое в 1809 г. право помещиков ссылать своих крепостных в Сибирь 
без суда. Усилились гонения на передовую науку (изгнание либерально 
настроенных преподавателей из Санкт-Петербургского и Казанского уни-
верситетов в конце 1810-х гг.). 

Одновременно правительство не оставляло реформаторских планов: 
в 1815 г. Царству Польскому дарована Конституция, определённой авто-
номией пользовалось и Великое княжество Финляндское, велись работы по 
созданию Государственной уставной грамоты для Российской империи. 
В 1816–1819 гг. отменено крепостное право в Остзейском крае, по повеле-
нию Александра I разрабатывались проекты отмены крепостного права в 
России (автором одного из них был Аракчеев), однако из-за сопротивления 
консервативно настроенной части общества, а также под впечатлением 
волнений в Семёновском полку (1820 г.) и революционных событий в Ев-
ропе в начале 1820-х гг. эти проекты не получили дальнейшего развития. 

Отечественная война 1812 г., знакомство с государственным устрой-
ством и общественным строем стран Европы способствовали подъёму 
национального самосознания российского общества, укреплению в его ча-
сти сознания необходимости глубоких преобразований с целью ликвида-
ции коренных причин отсталости страны. Снижение реформаторской ак-
тивности правительства подтолкнуло часть либерально настроенных мо-
лодых дворян (главным образом офицеров) к идее создания тайных об-
ществ по образцу масонских лож с целью подготовки грядущих преобра-
зований. В 1816 г. возник «Союз спасения», в 1818 г. – «Союз благоден-
ствия», в 1821–1823 гг. сложились тайные общества – Северное в Санкт-
Петербурге и Южное на Украине. Их члены разрабатывали проекты пере-
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устройства государственного и социально-экономического строя России 
(эти идейные искания нашли отражения в конституционных проектах 
П.И. Пестеля и Н.М. Муравьёва). 

Внезапная кончина Александра I в Таганроге (1825 г.) и возникшая в 
стране ситуация междуцарствия побудили членов тайных обществ к по-
пытке захватить власть вооружённым путём. 14 декабря 1825 г. члены Се-
верного общества вывели на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге око-
ло 3 тыс. солдат и матросов, однако их выступление было подавлено. Не-
удачей завершилось и восстание Черниговского пехотного полка, органи-
зованное членами Южного общества в декабре 1825 г. – январе 1826 г. в 
районе Белой Церкви на Украине. Свыше 120 участников тайных обществ 
были преданы суду. Пятеро из них (П.И. Пестель, С.И. Муравьёв-Апостол, 
М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф. Рылеев и П.Г. Каховский) были приговорены 
к смертной казни и 13 июля 1826 г. повешены в Санкт-Петербурге. Осталь-
ные сосланы на каторгу в Сибирь или отправлены рядовыми в действую-
щую армию на Кавказ, где с 1817 г. шла война с горцами. Расправа над де-
кабристами создала вокруг них ореол мученичества, что способствовало 
закреплению декабристской традиции в русском революционном движе-
нии. 

В 1-й половине XIX в. интенсивно продолжалось освоение новых 
земель, отошедших к России в результате русско-турецких войн 2-й поло-
вины XVIII в. (Новороссия, Северное Причерноморье, низовья Дона и др.). 
В Европейской России посевные площади расширились с 38 млн десятин 
(1802 г.) до 58 млн десятин (1861 г.), а сбор хлеба за этот период возрос с 
155 млн четвертей до 220 млн. Развивались новые отрасли сельского хо-
зяйства (свеклосеяние, тонкорунное овцеводство), повышался удельный 
вес технических культур (льна, конопли и др.), картофель из огородной 
культуры превратился в полевую. Однако повышение уровня земледелия 
было характерно преимущественно для окраинных районов, при этом в це-
лом уровень сельскохозяйственных технологий оставался крайне низким. 
Напротив, в районах традиционного господства дворянского землевладе-
ния и барщинных форм эксплуатации крестьян (Центрально-чернозёмный, 
Западный, Юго-Западный) наблюдался застой, а с 1840–1850-х гг. – паде-
ние урожайности, сокращение сбора хлебов на душу населения и т.п. 

Рост спроса на сельскохозяйственные продукты и сырьё для про-
мышленности стимулировал развитие товарного земледелия. Основным 
поставщиком товарной сельскохозяйственной продукции были отдельные 
крупные помещичьи хозяйства (в середине XIX в. на их долю приходилось 
до 60-80 % поступавшего на рынок зерна). Напротив, крестьянские хозяй-
ства, обременённые повинностями и стеснённые малоземельем, нищали и 
разорялись, что неизбежно приводило к упадку и барщинного помещичье-
го хозяйства. 
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Резко усилилась эксплуатация оброчных крестьян. В конце XVIII –  
1-й половине XIX вв. размер оброка на душу населения увеличился в  
2-3 раза, что также приводило к упадку и разорению крестьянских хозяйств 
в оброчной деревне (Центральный, Северо-Западный районы и др.). Быст-
ро увеличивавшийся рост потребления дворянством материальных благ 
приводил к его оскудению и разорению: к концу 1850-х гг. почти все име-
ния были заложены и перезаложены, росло число имений, взятых в опеку и 
проданных за долги, значительная часть доходов дворянства уходила на 
уплату процентов по закладным. 

С развитием товарно-денежных отношений углублялось имущест-
венное и социальное расслоение в среде крестьянства. Особенно интен-
сивно этот процесс шёл в промыслово-земледельческих регионах, где вер-
хушка крестьянства сочетала предпринимательскую деятельность, торгов-
лю и ростовщичество с мелкотоварным земледелием. Из среды «капитали-
стах» крестьян вышли родоначальники ряда крупнейших торгово-промыш-
ленных династий. Напротив, обедневшие крестьяне превращались в наём-
ных рабочих с наделом, в их среде широкое распространение получило от-
ходничество, многие крестьяне центральных губерний уходили зимой на 
заработки в города. 

Развитие мануфактуры подготовило в 1-й половине XIX в. условия 
для начала промышленного переворота, т.е. перехода к новой стадии в раз-
витии капитализма – фабричной (машинной). 

 
Буржуазные реформы в России во второй половине XIX века 

 
Началом подготовки крестьянской реформы стало учреждение в 

январе 1857 г. секретного комитета «для обсуждения мер по устройству 
быта помещичьих крестьян». Программа правительства первоначально 
предусматривала уничтожение личной зависимости крестьян от помещи-
ков при сохранении всей земли в собственности последних; предоставле-
ние крестьянам определённых наделов земли при условии отбывания ими 
барщины или уплаты оброка. В 1858 г. для подготовки реформы созданы 
губернские комитеты из представителей местного дворянства, в том же го-
ду секретный комитет преобразован в Главный комитет по крестьянскому 
делу. Благодаря усилиям либерально настроенного чиновничества 
(Н.А. Милютин и др.) окончательный проект предусматривал освобожде-
ние крестьян за выкуп с обязательным наделением их землёй. 19 февраля 
1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и 
«Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». В ре-
зультате реформы 22,5 млн помещичьих крестьян получили свободу, одна-
ко помещичье землевладение было сохранено, а площадь надельной земли, 
которой крестьяне пользовались до 1861 г., сократилась: в 27 губерниях у 
крестьян было «отрезано» около 4 млн десятин земли (16 % дореформен-
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ного крестьянского землепользования). В ряде губерний «отрезки» дости-
гали 42-28 %.  

Реформаторская деятельность продолжалась: в 1863 г. принят новый 
университетский устав, восстановивший автономию университетов, в ре-
зультате земской реформы 1864 г. созданы выборные органы местного са-
моуправления (земства) в губерниях и уездах, в том же году в ходе судеб-
ной реформы введены в действие новые судебные уставы (учреждены суд 
присяжных, сословие присяжных поверенных – адвокатура, мировые суды 
для рассмотрения мелких гражданских дел, суд отделён от администрации, 
утверждены принципы гласности и состязательности судебного процесса и 
др.), приняты положения о начальных народных училищах и устав для 
средней школы. В 1865 г. вступили в силу Временные правида о печати, 
значительно смягчившие цензурный гнёт. В 1870 г. осуществлена город-
ская реформа (расширены права выборных органов городского самоуправ-
ления). В ходе военных реформ 1860–1870-х гг., проведённых под руко-
водством Д.А. Милютина, отменена рекрутчина, введена всеобщая воин-
ская повинность, реорганизована система управления армией, созданы во-
енные округа, реорганизованы военно-учебные заведения и др. Велись 
широкомасштабные работы по созданию парового броненосного флота, по 
перевооружению армии нарезным оружием. После покушения Д.В. Кара-
козова на Александра II (4 апреля 1866 г.) в правительстве возросло влия-
ние противников реформ – шефа жандармов П.А. Шувалова, министра на-
родного просвещения Д.А. Толстого, министра юстиции К.И. Палена. Бы-
ли закрыты журналы «Современник» и «Русское слово», сотни лиц были 
арестованы по подозрению в причастности к покушению, несколько десят-
ков членов революционных кружков осуждены, страдавший психическим 
расстройством Каракозов приговорён к смертной казни и публично пове-
шен в Санкт-Петербурге. 

Реформы 1860–1870-х гг. стали результатом своеобразного компро-
мисса между либералами – реформаторами и консерваторами. Отмена кре-
постного права и другие реформы 1860–1870-х гг. создали условия для 
развития капиталистических отношений, ускоренной модернизации эко-
номики страны. Однако преобразования мало коснулись социально-поли-
тической сферы: оставались незыблемыми самодержавие, помещичье зем-
левладение, сословное деление общества, сохранялись пережитки кре-
постничества, тормозившие процесс поступательного развития страны. По 
мере развития страны это противоречие углублялось и становилось причи-
ной социальных катаклизмов. 

После 1861 г. развитие капитализма в промышленности шло уско-
ренными темпами и характеризовалось завершением промышленного пе-
реворота в обрабатывающей промышленности, началом широкомасштаб-
ного железнодорожного строительства, развитием тяжёлой индустрии 
(топливно-металлургическая промышленность, машиностроение, отрасли, 
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связанные с военным производством). Параллельно шёл интенсивный рост 
мелких, преимущественно крестьянских, промыслов (в Пермской губернии 
в 1855–1865 гг. возникло 533 новых кустарных заведения, в 1865–
1875 гг. – 1339, в 1875–1885 гг. – 2652, в 1885–1895 гг. – 2469). В конце 
XIX в. только в Европейской России было не менее 2 млн кустарей. В про-
цессе укрупнения мелкого кустарного производства возникали относи-
тельно крупные заведения мануфактурного типа, некоторые из них пре-
вращались в фабрики. В обрабатывающей промышленности на рубеже 70– 
80-х гг. большая часть продукции производилась машинами. Предприятия 
металлообрабатывающей промышленности, располагавшие 24,8 % всех 
двигателей и сконцентрировавшие 77,5 % всех рабочих, давали 86,3 % об-
щего производства отрасли. 

В отличие от других стран Европы, в которых система крупнокапи-
талистического производства складывалась в направлении от лёгкой про-
мышленности к отраслям, производящим средства производства, а затем к 
паровому транспорту, в России ещё до завершения промышленного пере-
ворота началось интенсивное сооружение железных дорог в Европейской 
части: к началу 1880-х гг. общая протяжённость железных дорог превыси-
ла 20 тыс. км (среднегодовой прирост за 1865–1875 гг. составил 1,5 тыс. 
км). Во время промышленного подъёма 1890-х гг. в год строилось свыше 
2,5 тыс. км. В 1893–1902 гг. вступило в действие 27 тыс. км железных до-
рог, их общая протяжённость превысила 55 тыс. км. В 1891 г. началось 
строительство Великой Сибирской магистрали (Транссибирской железной 
дороги), связавшей Европейскую Россию с Дальним Востоком. 

В сжатые сроки в стране сложилась кредитная система, основой ко-
торой сразу стали акционерные банки (в странах Европы акционирование 
банковской сферы явилось результатом длительного процесса развития ка-
питалистического кредита). Уже в 1875 г. в России действовали 39 акцио-
нерных банков, в 1900 г. их число возросло до 43. Все министры финансов 
пореформенной России были убеждёнными приверженцами протекцио-
низма. В 1882, 1884 и 1885 гг. осуществлялось повышение таможенных 
пошлин, в результате доход казны от этого в 1881–1886 гг. возрос более 
чем на 30 % (с 85,8 млн руб. до 112,4 млн). Непрерывное повышение тамо-
женных ставок завершилось введением в 1891 г. протекционистского та-
моженного тарифа. Одним из самых последовательных сторонников про-
текционизма был С.Ю. Витте (министр финансов в 1892–1903 гг.). В 1891–
1900 гг. размер таможенного обложения достигал 33 % от общей стоимо-
сти ввозимых товаров. Важнейшим источником пополнения казны явля-
лись косвенные налоги. Введённая в 1890-х гг. по инициативе Витте вин-
ная монополия вскоре стала одним из основных источников бюджетных 
поступлений: валовой доход от продажи водки в 1897–1903 гг. возрос с 
52 млн до 365 млн рублей. Эти мероприятия сопровождались усиленным 
вывозом за границу хлеба с целью создания активного торгового баланса. 



33 
 

В 1887–1892 гг. сальдо в пользу России составило 1535,8 млн рублей, ис-
пользованных на покровительство промышленности, увеличение золотого 
запаса, платежи по займам. Исследователи оценивают экономическую по-
литику правительства в пореформенный период как «насаждение» капита-
лизма «сверху». Поддержка форсированного развития железнодорожного 
строительства и некоторых отраслей тяжёлой промышленности обуслов-
ливалась, прежде всего, военно-стратегическими интересами страны. 

Огромные средства на развитие промышленности поступали из-за 
границы. За 1861–1880 гг. все вложения в ценные бумаги составили 
4,5 млрд рублей, из них 2,5 млрд – внутренние и 2 млрд – заграничные. 
Однако при удельном весе вложений русских капиталов в 53 % их доля в 
производительных вложениях составляла 28 %, тогда как соответствующая 
доля иностранного капитала достигала 72 %. Иностранные инвестиции 
шли в основном в машиностроительную, горнодобывающую, металлурги-
ческую, химическую промышленность. Сложившаяся к концу XIX в. фи-
нансовая ситуация позволила правительству провести в 1897 г. финансо-
вую реформу (денежная реформа Витте) и ввести в стране золотое обра-
щение. Во 2-й половине 80-х и в 90-х гг. правительство выкупило в казну 
около 2/3 железнодорожной сети; параллельно шло строительство казён-
ных железных дорог, финансировавшееся как за счёт заграничных займов, 
так и за счёт бюджетных поступлений. В 1893–1903 гг. в железнодорож-
ное, промышленное и городское строительство вложено до 5,5 млрд руб-
лей (на 25 % больше, чем за предшествующие 32 года). В Донбассе и Кри-
ворожье при активном участии французского, бельгийского, британского и 
немецкого капитала созданы 17 металлургических заводов (крупнейшие – 
Днепровский завод Южнорусского днепровского металлургического об-
щества, Дружковский завод Донецкого общества железоделательного и 
сталелитейного производства, Металлургический завод Донецко-Юрьев-
ского общества) и несколько машиностроительных предприятий (в их чис-
ле – Харьковский завод Русского паровозостроительного и механического 
общества, Луганский завод Русского общества машиностроительных заво-
дов Гартмана, Николаевский завод общества Николаевских судострои-
тельных, механических и литейных заводов). С появлением Южного гор-
нометаллургического района завершилось складывание системы крупно-
капиталистического производства, продукция тяжёлой промышленности к 
началу ХХ в. составляла до 30 % промышленного производства. С 1860-го 
до 1900 г. общий объём продукции российской промышленности вырос в 
7 раз. В 1900 г. по добыче минерального топлива (1019 млн пудов камен-
ного угля и 706 млн пудов нефти), выплавке чугуна (177 млн пудов, из них 
92 млн пудов на заводах Юга), производству стали (133 млн пудов, из них 
70 млн пудов на Юге), продукции машиностроения (на 227 млн рублей, в 
т.ч. транспортного – на 109 млн рублей) Россия вышла примерно на уро-
вень промышленного развития Франции. 
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В годы промышленного подъёма 1890-х гг. заметно возросла кон-
центрация производства. В 1894–1895 гг. крупные предприятия с числом 
рабочих свыше 100 человек производили 70,8 % промышленной продук-
ции и занимали 74 % всех фабрично-заводских рабочих; к 1903 г. на них 
концентрировалось до 76,6 % рабочих. Наибольшей концентрацией произ-
водства отличалась промышленность Юга, заводы которой сразу строи-
лись как крупнейшие предприятия, минуя мануфактурный период произ-
водства. 

В сельском хозяйстве капиталистические отношения развивались как 
в помещичьем, так и в крестьянском хозяйстве. Продолжавшийся процесс 
освоения южных и восточных территорий сопровождался интенсификаци-
ей и специализацией сельскохозяйственного производства, дальнейшей со-
циальной дифференциацией крестьянства, постепенным переходом поме-
щиков от отработочной системы ведения хозяйства к капиталистической. 
На Юге и Юго-Востоке Европейской России расширялись посевные пло-
щади, росло население (за счёт притока из центральных губерний), актив-
но применялся наёмный труд сезонных рабочих, приходивших на заработ-
ки из других губерний. В Чернозёмной полосе, на Юге и Юго-Востоке уве-
личивались посевы экспортных зерновых культур – пшеницы и ячменя. За 
20 лет объём перевозок хлебных грузов по железным дорогам возрос вдвое 
(с 311,9 млн пудов в 1876–1878 гг. до 620 млн пудов в 1898–1902 гг.). Дру-
гие районы специализировались на производстве технических культур: са-
харной свёклы (юго-западные и южночернозёмные губернии), картофеля 
для винокурения, льна (губернии Нечернозёмной полосы), хлопка (Турке-
стан и Закавказье), на товарном животноводстве (район молочного ското-
водства охватывал прибалтийские, западные, северные и центральные гу-
бернии; Юг и Юго-Восток Европейской России представляли собой район 
экстенсивного нагульного мясного скотоводства). В крупных помещичьих 
и зажиточных крестьянских хозяйствах внедрялись технические новшества 
и передовые технологии сельскохозяйственного производства, однако ос-
новная масса крестьян придерживалась традиционной трёхпольной систе-
мы. Общинное землевладение с его переделами земли и чересполосицей 
затрудняли введение многопольной системы и севооборотов, применение 
усовершенствованных, высокопроизводительных орудий. 

К началу XX в. поземельный строй деревни пришёл в противоречие 
с потребностями дальнейшего экономического развития. Несмотря на со-
кращение помещичьего землевладения на 1/3, помещикам принадлежало 
70 млн десятин земли – свыше 1/2 всего фонда частновладельческих зе-
мель. Сохранялись и даже увеличивались огромные помещичьи латифун-
дии: 155 земельным магнатам в начале ХХ в. принадлежало 16,2 млн деся-
тин земли (более 1/5 всего частного земельного фонда). Помещичьему 
землевладению противостояло мелкое надельное землевладение крестьян. 
В Европейской России им принадлежало 124 млн десятин, а с землями ка-
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заков – 138 млн десятин. В связи с ростом населения размер среднего 
надела на душу мужского пола уменьшился в 1861–1900 гг. с 4,8 до 2,6 де-
сятины. Вследствие малоземелья крестьянские земли оказывались более 
выпаханными и истощёнными, чем помещичьи (соответственно ниже бы-
ли и урожаи), сократилось количество лугов и выгонов в наделе, что влек-
ло за собой сокращение поголовья скота и как следствие – нехватку удоб-
рений. Значительная часть крестьян не имела рабочего скота и своего ин-
вентаря и была вынуждена наниматься в батраки или зарабатывать на 
жизнь отходничеством. 

Помещики вели капиталистическое хозяйство (обработка земли сво-
им инвентарём с помощью наёмных рабочих) лишь на незначительной ча-
сти своих угодий. Основную часть земель они сдавали в аренду крестья-
нам. На рубеже XIX–XX вв. крестьяне ежегодно платили за аренду и тра-
тили на покупку земли до 700 млн рублей золотом. На месте старой бар-
щинной системы возникла т.н. отработочная система ведения помещичьего 
хозяйства: страдающий от малоземелья крестьянин был вынужден для 
обеспечения своего существования арендовать у помещика землю, платя за 
аренду своим трудом. Стремясь сохранить и поддержать помещичье зем-
левладение, правительство препятствовало развитию переселенческого 
движения за Урал, всячески охраняло крестьянскую общину и принцип 
круговой поруки, используя их как удобный финансовый инструмент при 
взыскании податей и сборов. Хозяйственная деятельность и быт крестьян 
по-прежнему регулировались сословным правом: сохранялись местные со-
словные суды, рассматривавшие исключительно дела крестьян, к ним про-
должали применяться телесные наказания. Установившийся после кре-
стьянской реформы 1861 г. полукрепостнический аграрный строй к рубежу 
XIX–XX вв. переживал глубокий кризис. Одним из его проявлений стали 
неурожаи 1889, 1891 и 1892 гг., вызвавшие голод в ряде губерний, другим 
проявлением стал резкий рост крестьянского движения. 

По данным Всероссийской переписи 1897 г., при общей численности 
населения империи (без Великого княжества Финляндского) 125,6 млн че-
ловек сельскохозяйственное население составляло 97 млн человек, торго-
во-промышленное – 21,7 млн человек, непроизводительное – 6,9 млн. 
Крупная буржуазия, помещики, высшие чиновники и пр. насчитывали 
около 3 млн человек, зажиточные мелкие хозяева – около 23,1 млн, бедные 
и беднейшие – около 35,8 млн, промышленные и сельские наёмные рабо-
чие, а также крестьяне, зарабатывавшие на жизнь промыслами и отходни-
чеством, – до 63,7 млн. К концу XIX в. в России сложились основные клас-
сы капиталистического общества – буржуазия и пролетариат. Крупная рос-
сийская буржуазия состояла из двух в известной мере разнородных групп, 
центрами притяжения которых являлись Санкт-Петербург и Москва. Пер-
вая группа, связанная с тяжёлой промышленностью и банками, сформиро-
валась в основном в результате «насаждения» капитализма «сверху»; вто-
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рая, состоявшая преимущественно из коренной русской буржуазии, ухо-
дящей корнями в среду купечества и «капиталистых» крестьян, развилась 
на базе усиленного роста капитализма «снизу». Среди виднейших «мос-
ковских» фамилий выделялись династии Бахрушиных, Боткиных, Гучко-
вых, Крестовниковых, Мамонтовых, Морозовых, Рябушинских, Третьяко-
вых, Щукиных и др., представители которых получили широкую извест-
ность как в области предпринимательства, так и в сфере благотворитель-
ности и меценатства. Одним из наиболее ярких представителей «новой» 
коренной русской буржуазии стал И.Д. Сытин – выходец из крестьян, не 
получивший систематического образования, он сумел сколотить много-
миллионное состояние, действуя в сфере книгоиздания и книготорговли.  

Общая черта формирования и социального облика коренной русской 
буржуазии – неразрывная связь промышленного капитала с торговым. От-
личия внутри этой группы состояли в преобладании того или иного вида 
капитала: если в Москве первенствовала промышленная буржуазия, свя-
занная преимущественно с текстильной промышленностью, то в перифе-
рийных районах (Север, Среднее н Нижнее Поволжье, Сибирь, Дальний 
Восток) главенствовала буржуазия торговая (одним из ярчайших её пред-
ставителей был красноярский купец и библиофил Г.В. Юдин). Крупная 
буржуазия в тяжёлой промышленности и на транспорте отличалась от ко-
ренной русской буржуазии как по источникам образования капиталов (раз-
витие тяжёлой промышленности и транспорта велось при преобладающем 
участии иностранного капитала и правительства), так и по происхожде-
нию: она пополнялась в основном за счёт выходцев из малосостоятельных 
слоев буржуазии, военных и путейских инженеров, крупных чиновников, а 
также за счёт иностранных капиталистов, оседавших в России. Однако 
границы между этими двумя группами н разделение сфер деятельности 
были в значительной степени условны: предприниматели – представители 
коренных русских фамилий успешно действовали в Санкт-Петербурге 
(Елисеевы и другие), иностранные предприниматели – в Москве (Гужоны, 
Бромлеи, Кпопы и др.). 

Развитие промышленности и железнодорожное строительство вызы-
вали рост численности пролетариата. В 1865 г. в обрабатывающей, горно-
заводской промышленности и на транспорте в Европейской России было 
занято 706 тыс. человек, в 1879 г. – 1189 тыс., в 1890 г. – 1432 тыс., в 1900– 
1903 гг. – 2208 тыс. За 1865–1890 гг. численность наёмных рабочих в Ев-
ропейской России увеличилась в три раза, тогда как численность населе-
ния возросла в 1,5 раза. В 80–90-х гг. пролетариат крупной промышленно-
сти, прежде всего Центрально-промышленного района, на 1/5 состоял из 
потомственных рабочих, а в отдельных отраслях их доля была ещё больше. 
С другой стороны, в текстильной промышленности значительная часть ра-
бочих сохраняла тесную связь с деревней (многие на лето брали расчёт и 
возвращались к сельскохозяйственным работам, а осенью возвращались на 
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фабрики). Преобладала экстенсивная форма эксплуатации рабочих: чистое 
рабочее время составляло 12-13 часов, а с учётом перерывов на отдых и 
обед продолжительность рабочего дня достигала 14-15 часов.  

В промышленности (особенно в лёгкой) широко применялся труд 
женщин и подростков, получавших гораздо меньшее жалование, чем 
взрослые рабочие – мужчины. Отсутствие разработанного фабричного за-
конодательства открывало простор произволу предпринимателей, которые 
буквально «выжимали соки» из рабочих, пренебрегая техникой безопасно-
сти, широко и бесконтрольно применяя штрафы и другие наказания, эко-
номя на удовлетворении их самых насущных нужд (жильё, продукты пи-
тания, здравоохранение и др.). Однако отдельным предпринимателям уда-
валось установить и сохранять патриархально-родственные отношения с 
рабочими, особенно со «стариками», стоявшими у истоков «дела», являв-
шимися носителями традиций фирмы, строго остерегавшими рабочую мо-
лодёжь от «баловства». Некоторые предприниматели создавали школы для 
детей рабочих и для подготовки квалифицированных специалистов, от-
крывали фабричные больницы и даже рабочие театры (Морозовы в Твери). 
Из среды «стариков» и квалифицированных рабочих формировалась свое-
образная рабочая аристократия, её заработки были значительно выше, чем 
у рядовых рабочих. Тяжёлое положение основной массы рабочих явилось 
причиной массовых стихийных выступлений протеста (наиболее круп-
ные – Кренгольмская стачка 1872 г., Морозовская стачка 1885 г. и др.), по-
будивших правительство к разработке рабочего законодательства, регули-
ровавшего отношения предпринимателей и наёмных работников. 

В завершение крестьянской реформы 28 декабря 1881 г. приняты за-
коны о понижении с 1 июня 1882 г. выкупных платежей и о переводе с 
1 января 1883 г. всех временно обязанных крестьян на выкуп. В 1882 г. от-
крыт Крестьянский банк, выдававший ссуды под залог покупаемых кре-
стьянами земель. Последующее законодательство о крестьянах (законы: 
1886 г. – об ограничении семейных разделов; 1889 г. – об ограничении пе-
реселения; 1893 г. – об ограничении земельных переделов в общинах и о 
неотчуждаемости крестьянских наделов) было направлено на сохранение 
патриархальных, полукрепостнических порядков в деревне, выгодных, в 
конечном счёте, поместному дворянству. Для укрепления экономического 
положения дворянства в 1885 г. учреждён Дворянский банк, выдававший 
помещикам ссуды на выгодных условиях под заклад имений, в 1886 г. из-
дан закон, охранявший интересы помещиков при найме ими сельско-
хозяйственных рабочих. В 1882 г. пересмотрены Временные правила о пе-
чати, резко ограничен перечень тем, дозволенных к обсуждению на стра-
ницах периодических изданий. На основании новых правил прекращено 
издание газет «Московский телеграф», «Голос», «Страна», «Русский курь-
ер» и др., в 1884 г. закрыт журнал «Отечественные записки» – ведущее из-
дание демократического направления. В 1884 г. впервые произведена 
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«чистка» общественных библиотек (изъяты книги 133 названий). В августе 
1884 г. утверждён новый университетский устав, ликвидировавший авто-
номию университетов. В 1886 г. прекращён приём слушательниц на Выс-
шие женские (Бестужевские) курсы. 1 марта 1887 г. в Санкт-Петербурге 
предотвращена попытка покушения членов т.н. Террористической фрак-
ции «Народной воли» на Александра III (т.н. «второе первое марта»). Пять 
его участников, в их числе А.И. Ульянов, повешены в Шлиссельбургской 
крепости. После этой акции министр народного просвещения издал цирку-
ляр об увольнении из гимназий учеников, оказывающих «вредное влияние 
на своих товарищей», и о сокращении приёма в гимназии выходцев из 
низших сословий (этот документ получил широкую известность как цир-
куляр о «кухаркиных детях»). Одновременно была повышена плата за обу-
чение, из высших учебных заведений уволен ряд преподавателей, уличён-
ных в либеральном образе мыслей. В гимназиях окончательно закрепилась 
т.н. классическая система образования, при которой значительное внима-
ние уделялось изучению древнегреческого и латинского языков в ущерб 
другим предметам (инициатор классической системы министр народного 
просвещения Д.А. Толстой рассматривал её как лучшее средство отвлечь 
юношество от увлечения «вредными идеями»). 

В конце 1880-х – начале 1890-х гг. правительство Александра III 
приняло ряд законов, направленных на пересмотр результатов реформ 
1860–1870-х гг. (эти акты в исторической литературе именуются «контр-
реформами»). Законом 1889 г. введён институт земских начальников, на-
значавшихся из числа местных дворян и осуществлявших контроль за ор-
ганами крестьянского самоуправления. Этим законом усилена правитель-
ственная опека и фактически восстановлена власть помещиков над кресть-
янами. В ходе земской контрреформы 1890 г. значительно стеснены права 
и функции органов местного самоуправления; вся работа земств поставле-
на под мелочный контроль местной администрации.  

Городовое положение 1892 г. значительно умалило самостоятель-
ность выборных органов городского самоуправления, в несколько раз со-
кратилось число лиц, имевших право участвовать в выборах. Была также 
сокращена компетенция суда присяжных (из его ведения изъяты все дела, 
касавшиеся политических преступлений, однако попытки ряда консер-
вативно настроенных государственных деятелей добиться коренного пере-
смотра судебных уставов 1864 г. успеха не имели). В 1880–1890-х гг. была 
значительно стеснена автономия Великого княжества Финляндского, при-
нят ряд мер по русификации национальных окраин, вызывали подозрение 
и преследовались любые попытки развития национальных культур насе-
лявших Россию народов. 

Под влиянием роста массового рабочего движения в 1886 г. изданы 
«Правила о найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры» и «Осо-
бенные правила о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», не-
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сколько ограничившие произвол предпринимателей. Надзор за соблюдени-
ем фабричного законодательства возлагался на фабричную инспекцию, со-
зданную в 1882 г. в составе Министерства финансов. 

Кризис народовольчества, разочарование в революционных возмож-
ностях крестьянства, рост массового рабочего движения в стране побужда-
ли российских революционеров к поиску новых путей и способов борьбы. 
С начала 1880-х гг. в их среде стал распространяться марксизм. Большой 
вклад в популяризацию идей К. Маркса внесли Г.В. Плеханов и члены со-
зданной им в 1883 г. в эмиграции группы «Освобождение труда». В Санкт-
Петербурге возникли марксистские группы Д. Благоева (1883 г.), П.В. То-
чисского (1885 г.), М. И. Бруснева (1889 г.), марксистские кружки действо-
вали и в др. городах. 

В 1880-х – начале 1890-х гг. русские марксисты действовали в тес-
ном контакте с народовольцами. Одновременно в среде демократической 
интеллигенции усилилось влияние т.н. легального народничества, идеоло-
ги которого (Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов, 
С.Н. Кривенко и др.) выступали сторонниками мирных социальных преоб-
разований. Значительное распространение получила выдвинутая публици-
стом Я.В. Абрамовым теория «малых дел», призывавшая интеллигенцию 
идти на службу в земства и заняться конкретной работой по улучшению 
положения крестьянства. Своеобразным феноменом русской обществен-
ной мысли начала 1890-х гг. стал т.н. легальный марксизм, последователи 
которого (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков и др.) вы-
ступили в легальной печати с резкой критикой экономических и социаль-
ных идей народничества. К середине 1890-х гг. в марксистских кружках 
наметились тенденции к переходу от пропаганды к агитации (первым эту 
идею выдвинул А.И. Кремер в брошюре «Об агитации», изданной в 
1894 г.). В 1895 г. члены ряда петербургских кружков (В.И. Ленин, Л. Мар-
тов, А.Н. Потресов и др.) создали единую организацию, названную позднее 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Во 2-й половине  
1890-х гг. подобные «Союзы» возникли и в других городах. В 1898 г. 
участники съезда в Минске провозгласили создание Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП). Тенденция к консолидации 
прослеживалась и в народовольческих кружках. В конце 1890-х гг. офор-
мились т.н. Южная партия социалистов-революционеров, Северный союз 
социалистов-революционеров, Рабочая партия политического освобожде-
ния России и другие крупные организации. Во 2-й половине 1890-х гг. ак-
тивизировалось земское и либеральное движение. 

 
Культура России XIX века 

 
Политика царизма в области культуры в первой половине ХIХ в. во 

многом определялась особенностями социально-экономического развития 
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страны. В этот период Россия вступила в завершающую фазу кризиса фео-
дализма, усилилась борьба нового, прогрессивного направления культуры 
с реакционным, консервативным. Большое влияние на русскую культуру 
оказала победа в войне 1812 г., движение декабристов, формирование бур-
жуазно-либерального и революционно-демократического движения в рус-
ской общественной мысли. Вместе с тем этот период характеризуется го-
нениями на передовую мысль, расцветом цензуры и преследованием всего 
передового и нового со стороны самодержавия.  

В начале XIX в. дальнейшее развитие получила система просвеще-
ния, хотя образование при этом носило сословный характер. При Алексан-
дре I были открыты в губерниях 4-классные училища (гимназии), в уез-
дах – 2-классные училища. Для государственных крестьян были открыты 
приходские школы с одним годом обучения. Для крепостных крестьян 
школ не было. Поэтому в середине XIX в. грамотных в России было всего 
6 % населения. Для дворян открывались лицеи (Царскосельский, Нежин-
ский). В Петербурге открыли институты (Лесной, Технологический), а в 
Москве – Высшее техническое училище. Новые университеты открыли в 
Казани, Харькове, Вильно. Петербургский педагогический институт был 
преобразован в университет. Университетский устав в 1804 г. даровал уни-
верситетам автономию, но в 1835 г. Николай I самоуправление универси-
тетов упразднил. 

В русской науке большую роль сыграли труды математика Н.И. Ло-
бачевского. Его «неэвклидова геометрия» получила всемирное признание. 
Хирург Н.И. Пирогов основал военно-полевую хирургию. Академики 
М.В. Остроградский и В.Я. Буняковский сделали крупнейшие открытия в 
области интегральных исчислений, в математической физике. В 1839 г. 
академик В.Я. Струве основывает под Петербургом Пулковскую обсерва-
торию. Физики В.В. Петров, Б.С. Якоби делают практические шаги в элек-
тротехнике: созданы электрическая дуга и электродвигатель. 

Развивались географические исследования. В 1803–1806 гг. состоя-
лась первая русская кругосветная экспедиция под руководством И.Ф. Кру-
зенштерна и Ю.Ф. Лисянского. В 1820 г. экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева открывает Антарктиду. 

В начале XIX в. началась публикация многотомного труда Н.М. Ка-
рамзина «История государства Российского», в котором российскому об-
ществу было показано, что Россия имеет богатую, интересную историю. 
Этот труд усилил интерес общества к истории. Возникла дискуссия, т.к. 
многие деятели не разделяли взглядов Н.М. Карамзина по вопросам сохра-
нения монархии и крепостного права 

Ведущую роль в культуре играла литература. Романтизм проявился в 
творчестве поэтов-декабристов, в ранних произведениях А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова. Утверждение реализма связывают с последующим пе-
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риодом в творчестве этих поэтов, а также с приходом в литературу 
Н.В. Гоголя. 

Наиболее известными литературными журналами были «Совре-
менник» А.С. Пушкина, «Отечественные записки» А.А. Краевского, «Те-
лескоп» Н.И. Надеждина, «Московский телеграф» Н.А. Полевого. 

В архитектуре начала XIX в. утвердился стиль ампир (неокласси-
цизм). В этом стиле в Петербурге были построены: Казанский собор (архи-
тектор А.Н. Воронихин), Адмиралтейство (А.Д. Захаров), Исаакиевский 
собор (Монферран). Москву украсили Большой театр (Михайлов, Бове), 
Триумфальная арка (скульптор Витали и др.). 

В середине XIX в. на смену ампира пришел русско-византийский 
стиль (подражание архитектуре Византии и Древней Руси), а затем эклек-
тика (смешение стилей). 

В живописи определились три направления: классицизм, романтизм, 
реализм. Классицизм требовал от художников создания картин на библей-
ские и мифологические темы. Наиболее ярким произведением стала работа 
К. Брюлова «Последний день Помпеи». В середине 50-х гг. А.А. Иванов 
создал картину «Явление Христа народу», в которой проповедовал необ-
ходимость нравственного обновления людей. 

Романтизм проявился в творчестве художника О. Кипренского, со-
здавшего портрет А.С. Пушкина, портреты героев Отечественной войны 
1812 г. Один из основоположников реализма, «бытового жанра», А.Г. Ве-
нецианов обратился к теме крестьянского труда, воспел его, прославив до-
стоинства русского крестьянина («На пашне», «На жатве»). П. Федотов 
был основоположником критического реализма в живописи. Его называли 
«Гоголем в живописи». Им созданы картины «Сватовство майора», «Зав-
трак аристократа», «Свежий кавалер». Романтизм в музыке проявился в 
творчестве композиторов Алябьева, Варламова, которые создали школу 
русского романса, тесно связанную с народной песней. 

Реализм зарождался в произведениях М. Глинки (оперы «Жизнь за 
царя», «Руслан и Людмила», симфония «Камаринская» и др.). А.С. Дарго-
мыжский создал оперы «Каменный гость», «Русалка» и др. 

В театре прославились М.С. Щепкин, П.С. Мочалов (Малый театр в 
Москве), В.А. Каратыгин, А.Е. Мартинов (Александровский театр в Пе-
тербурге). 

Достижения первой половины ХIХ в. вошли в сокровищницу миро-
вой культуры и явились основой «золотого века» русской культуры.  

Культура России XIX в. испытывала благотворное влияние послед-
ствий отмены крепостного права и других реформ 60–0-е гг., давших тол-
чок бурному развитию капиталистических отношений в стране. Продол-
жался «золотой век» русской культуры, осуществлялся процесс ее демо-
кратизации. Вместе с тем в развитии культуры России во второй половине 
XIX в. со всей очевидностью проявлялась борьба реакционного и демокра-
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тического направлений. В пореформенное время резко возросла потреб-
ность в инженерах, учителях, врачах. Это стимулировало развитие про-
свещения, науки. В середине XIX в. грамотного населения было 6 %, а в 
конце XIX в. – 21 %. 

В системе начального образования сохранялись городские школы. 
В земских школах работали представители прогрессивной интеллигенции. 
Церковно-приходские школы считали главной задачей воспитание нрав-
ственных, религиозных чувств. В городах открывались воскресные школы. 
В 1864 г. издан указ, разрешавший частным лицам и организациям откры-
вать начальные школы. Видный педагог Ушинский отстаивал необходи-
мость введения в России всеобщего начального образования. Систему 
среднего образования составляли классические гимназии, в которых пре-
обладали гуманитарные науки; реальные училища, где изучались есте-
ственные науки, военные, духовные, коммерческие и др. училища. 

В 60-е гг. XIX в. мужские гимназии были объявлены открытыми для 
всех сословий, но сохранялась высокая плата за обучение. В 80-е гг. был 
издан указ, запрещавший прием в гимназии детей низших сословий. Этот 
указ общественность назвала «Циркуляром о кухаркиных детях». 

Высшее образование давали университеты и институты, открыв-
шиеся в промышленных центрах. Возникло движение за предоставление 
женщинам права на получение высшего образования. В Петербурге откры-
ли Высшие женские курсы – Бестужевские курсы, названные так по имени 
их основателя. 

Россия внесла большой вклад в развитие мировой науки. 70–80-е гг. 
XIX в. называют «золотым веком» химии. В эти годы важнейшие открытия 
сделал Д.И. Менделеев. Бутлеров создает теорию химического строения 
органических веществ. Мечников работает в области микробиологии и эм-
бриологии. В России была изобретена лампочка – «свеча Яблочкова». 
В конце XIX в. А.С. Попов изобретает радио. Проводились крупные гео-
графические экспедиции П.П. Семенова (Тянь-Шанского), Н.Н. Пржеваль-
ского, Н.Н. Миклухо-Маклаем, организованные Русским географическим 
обществом.  

Вершиной исторической науки стали труды С. Соловьева и его уче-
ника В. Ключевского. В 29 томах был опубликован труд Соловьева « Ис-
тория России с древнейших времен», в котором излагался большой факти-
ческий материал. В.О. Ключевский впервые стал изучать историю соци-
ально-экономических факторов, что было переворотом в исторической 
науке. 

Процесс демократизации захватывает и русскую литературу, в кото-
рой утверждаются принципы реализма. Главной темой было обличение 
существующих пороков общественного строя. Некоторые писатели пыта-
лись найти путь борьбы со злом. Образы новых людей создавали 
Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и 
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Л.Н. Толстой, каждый по-своему, развили теории обновления человека. 
М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, А.Н. Островский, Н.С. Лесков, 
И.А. Гончаров, А.Ф. Писемский сумели дать в своих произведениях широ-
кую панораму русской жизни, изображенной с поразительным талантом.  

Для русской живописи вторая половина XIX в. также стала временем 
расцвета. Выдающимся событием этого периода явился «бунт четырнадца-
ти». 14 художников во главе с Крамским в знак протеста против акаде-
мизма покинули Академию художеств. И вскоре возникло «товарищество 
передвижников». Их главной темой было правдивое изображение жизни и 
истории народа. Картины отличались психологизмом и мастерством соци-
ального обобщения. Художник В. Перов изображает народ как жертву 
произвола, гнета («Утопленница», «Проводы покойника», «Тройка» и др.). 
И.Е. Репин в картине «Бурлаки» изобразил самобытные народные характе-
ры. Но И. Репина привлекала и историческая тематика («Запорожцы», 
«Иван Грозный и его сын Иван», «Царевна Софья» и др.). Вершиной исто-
рической живописи стали работы В. Сурикова. В его картинах отражалась 
эпоха бурных социальных и духовных конфликтов («Боярыня Морозова», 
«Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Меншиков в 
Березове», «Стенька Разин»). 

В музыке того времени было два основных направления. Первое – 
это творческое содружество выдающихся русских композиторов – «Могу-
чая кучка». В этот Балакиревский кружок или Новую русскую музыкаль-
ную школу входили: М.А. Балакирев (руководитель), А.П. Бородин, 
Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. Они развивали тра-
диции М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, боролись за укрепление и раз-
витие народного стиля. Ими созданы значительные произведения: оперы 
«Хованщина», «Борис Годунов» (М.II. Мусоргский), «Князь Игорь» 
(А.П. Бородин), «Садко», «Царская невеста». «Снегурочка» (Н.А. Рим-
ский-Корсаков), симфонические поэмы «Тамара», «Русь» (М.А. Балакирев) 
и многие романсы. 

Второе направление создано творчеством II.И. Чайковского и бра-
тьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. П.И. Чайковский – крупнейший симфо-
нист, музыкальный драматург и лирик, создает высочайшие образцы опер, 
балетов, симфонических и камерных произведений. Для его произведений 
характерен глубокий лиризм, огромная сила эмоционального воздействия, 
умение передать сложный мир душевных переживаний (оперы «Пиковая 
дама», «Евгений Онегин», «Иоланта», балеты «Лебединое озеро», «Щел-
кунчик» и др.). А.Г. Рубинштейн, русский пианист, композитор и дирижер, 
создал оперы «Демон» и «Нерон». Его брат профессор Н.Г. Рубинштейн 
организовал Московскую консерваторию. 

В архитектуре этого периода наблюдается размах строительства, ук-
рашательство «под старину» – эклектика (смешение стилей). К.А. Тон воз-
вел Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, Николаевский и 
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Московский вокзалы, храм Христа Спасителя, который строился 46 лет. 
В.О. Шервуд – автор здания Исторического музея, Д.Н. Чичагов – здания 
Московской городской думы. 

Во второй половине XIX в. появились крупнейшие культурные 
учреждения: Румянцевская библиотека, Политехнический и Исторический 
музеи. В конце XIX в. П.М. Третьяков передал в дар Москве большую кол-
лекцию картин и скульптур русских мастеров. Эта галерея стала крупней-
шим в мире музеем русского искусства. 

Русская культура XIX в. – вершина многовековой культуры России, 
ее «золотой век». 

 
Россия в начале XX века 

 
Промышленный кризис 1901–1903 гг., в результате которого объём 

промышленного производства сократился на 5,7 %, закрылось около 3 тыс. 
предприятий, а число безработных превысило 200 тыс. человек, резко ус-
корил процесс монополизации промышленного производства. В годы кри-
зиса началось массовое возникновение монополистических объединений, 
среди которых преобладали синдикаты. В чёрной металлургии ключевые 
позиции занял созданный в 1902 г. синдикат «Продамет» («Общество про-
дажи изделий русских металлургических заводов»), а также синдикаты 
«Трубопродажа» (1902 г.), «Гвоздь» (1903 г.), в сфере цветной металлур-
гии господствовало акционерное общество «Медь», в угольной промыш-
ленности – синдикат «Продуголь» (контролировал до 70 % сбыта угля), в 
нефтяной промышленности – картель «Нобельмазут» (1905–1906 гг.), на 
долю которого приходилось до 80 % общероссийской продажи керосина. 
В машиностроении действовали монополистические объединения парово-
зостроительных («Продпаровоз», 1901 г.), вагонных («Продвагон», около 
100 % общероссийского производства вагонов) и мостостроительных заво-
дов (1900 г.). В сахарной промышленности возник «Союз рафинёров» 
(1902 г.). Оформились первые объединения фабрикантов в области тек-
стильной промышленности. Наряду с промышленными монополиями в 
начале ХХ в. возникли первые крупные банковские объединения типа Пе-
тербургского международного, Азовско-Донского, Русско-Азиатского бан-
ков. Государственное вмешательство в экономику привело к раннему воз-
никновению в России государственно-монополистических тенденций, что, 
в частности, нашло выражение в сращивании банковских монополий с 
Кредитной канцелярией Министерства финансов и Государственным бан-
ком, в установлении через эти учреждения государственного контроля за 
деятельностью частных предприятий и банков. 

В начале ХХ в. продолжался процесс проникновения иностранного 
капитала в народное хозяйство страны через акционерные банки, которые 
начали оказывать решающее влияние на кредитуемые ими промышленные 
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предприятия. Главным направлением иностранных инвестиций в акцио-
нерной форме была тяжёлая промышленность. Франко-бельгийские капи-
талы направлялись в основном в металлургическую и угольную промыш-
ленность Юга России, английские – в нефтяную, медную и золотодобыва-
ющую, германские – в тяжёлую промышленность Царства Польского и 
Прибалтики, а также в учреждённые в России дочерние предприятия гер-
манских химических и электротехнических концернов. Основанные с уча-
стием иностранного капитала крупные промышленные предприятия явля-
лись неразрывной частью российской экономики. Процессы, проходившие 
в сфере промышленности и банковского дела, вступали в противоречие с 
архаичными формами хозяйствования, сохранявшимися в сфере сельского 
хозяйства (помещичье землевладение, система отработок, общинное зем-
левладение и др.). Наблюдался также резкий контраст между высокоразви-
тыми промышленными районами и отсталыми в экономическом отноше-
нии окраинами страны. 

В сфере внутренней политики вступивший в 1894 г. на престол им-
ператор Николай II заявил о намерении следовать консервативному курсу 
отца и призвал общественность отказаться от «бессмысленных мечтаний» 
о расширении прав органов местного самоуправления и введении каких- 
либо форм народного представительства. 

На рубеже XIX–XX вв. российская империя активно участвовала в 
борьбе за окончательный раздел мира между ведущими мировыми держа-
вами. К традиционным средствам достижения внешнеполитических целей 
в этот период добавились новые – предоставление внешних займов ино-
странным государствам, создание концессий по разработке их природных 
богатств и др. 

На Балканах Россия придерживалась политики сохранения статус- 
кво. В Персии она стремилась обеспечить своё монопольное влияние и 
дважды (в 1899 и 1903 гг.) отвергала предложения Великобритании о раз-
деле страны на сферы влияния. В 1900 г. российские войска участвовали в 
совместной интервенции Германии, Великобритании, Франции, Италии, 
Австро-Венгрии, США и Японии в Китай для подавления Ихэтуаньского 
восстания. В ходе военных действий Россия оккупировала Маньчжурию, 
но не смогла закрепить её за собой. 

Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке при-
вело к резкому обострению российско-японских отношений, а затем и к 
русско-японской войне 1904–1905 гг. Война началась в январе 1904 г. вне-
запным нападением японского флота на корабли Тихоокеанской эскадры, 
стоявшие на рейде Порт-Артура. Решающие боевые действия развернулись 
на территории Маньчжурии, где японская армия последовательно нанесла 
российской армии поражения в августе 1904 г. в сражении при Ляояне, в 
сентябре – на р. Шахэ. 20 декабре 1904 г. (2 января 1905 г.) пал осаждён-
ный японскими войсками Порт-Артур. В феврале 1905 г. российская армия 
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потерпела тяжёлое поражение при Мукдене, в мае японский флот почти 
полностью уничтожил 2-ю Тихоокеанскую эскадру в морском сражении 
при Цусиме. В августе 1905 г. был подписан Портсмутский мир, по усло-
виям которого Россия передала Японии южную часть о. Сахалин, вывела 
войска из Маньчжурии, уступила Японии права на аренду Ляодунского 
полуострова, признала Корею сферой влияния Японии. 

Начало ХХ в. ознаменовалось подъёмом массового рабочего и кре-
стьянского движения. Забастовка на Обуховском заводе в Санкт-Петербур-
ге в мае 1901 г. вылилась в столкновения с полицией. В 1902 г. состоялась 
массовая первомайская демонстрация в Сормове (пригород Нижнего Нов-
города). Во время стачки на Златоустовском оружейном заводе войска 
13 марта 1903 г. открыли огонь по рабочим (69 человек погибли, 250 ране-
ны). В том же году всеобщая стачка охватила промышленные предприятия 
Юга России. Попытка начальника московского охранного отделения 
С.В. Зубатова создать в начале 1900-х гг. легальные рабочие организации, 
действующие под контролем властей, не встретила поддержки в высших 
правительственных сферах и потерпела неудачу. 

Весной 1902 г. произошли массовые выступления крестьян в Пол-
тавской и Харьковской губерниях, подавленные войсками. Летом и осенью 
1902 г. крестьянские волнения охватили ряд уездов Курской, Волынской, 
Черниговской, Воронежской, Херсонской, Саратовской, Симбирской, Ря-
занской губерний и Кубанской области. Рост крестьянского движения спо-
собствовал возрождению в среде радикальной интеллигенции веры в рево-
люционный потенциал русского крестьянства. В 1901–1902 гг. различные 
неонароднические кружки и организации объединились в Партию социа-
листов-революционеров (эсеры), её боевая организация осуществила ряд 
террористических актов против высших чиновников (наибольший обще-
ственный резонанс имело убийство Е.С. Созоновым 15 июля 1904 г. мини-
стра внутренних дел В.К. Плеве). Резко активизировалось студенческое 
движение: в 1900–1901 гг. волнения охватили почти все университеты и 
некоторые другие высшие учебные заведения. Многие студенты были аре-
стованы и сданы в солдаты. В ответ на эти действия властей член партии 
эсеров П.В. Карпович 14 февраля 1901 г. смертельно ранил министра 
народного просвещения Н.П. Боголепова. 4 марта 1901 г. полиция жестоко 
расправилась с участниками демонстрации студентов и курсисток на пло-
щади Казанского собора в Санкт-Петербурге. Ширилось земское движе-
ние, участники которого добивались расширения прав земств. Во главе ли-
берального движения встал созданный в 1903 г. «Союз освобождения», в 
том же году оформился «Союз земцев-конституционалистов». В ходе ор-
ганизованной «Союзом освобождения» в 1904 г. «банкетной кампании» на 
собраниях представителей либеральной интеллигенции открыто выдвига-
лись требования введения в России представительного правления. 
В 1903 г. на 2-м съезде РСДРП произошёл раскол партии: в её составе вы-
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делилось радикальное крыло – большевики (сторонники В.И. Ленина). Им 
противостояли более умеренные меньшевики (их лидеры Г.В. Плеханов, 
Л. Мартов и др.). 

Обострение социально-политических противоречий в России усу-
гублялось её поражением в Русско-японской войне. К концу 1904 г. страна 
стояла на пороге революции. 

3 января 1905 г. началась забастовка рабочих столичного Путилов-
ского завода. Поводом к забастовке стало увольнение четырёх рабочих – 
членов «Собрания русских фабрично-заводских рабочих в Санкт-Петер-
бурге». В последующие дни к забастовке примкнули рабочие ряда других 
заводов, к 8 января она приняла общегородской характер. Было решено в 
воскресенье 9 января организовать мирное шествие к Зимнему дворцу с 
петицией на имя императора, излагающей основные требования политиче-
ского и экономического характера, многократно выдвигавшиеся в ходе 
предшествовавших забастовок, митингов и демонстраций. В числе главных 
требований: учреждение народного представительства, освобождение по-
литических заключённых, объявление свободы и неприкосновенности лич-
ности, свободы слова, печати, собраний, свободы совести, равенство всех 
граждан перед законом, введение 8-часового рабочего дня и др. Главным 
инициатором шествия стал Гапон. 

8 января свою прокламацию распространил Петербургский комитет 
большевиков. В ней содержался призыв «сбросить» царя с престола и «вы-
гнать вместе с ним всю самодержавную шайку». 8 января петербургское 
градоначальство предупредило, что против устроителей массовых беспо-
рядков будут приняты предписываемые законом «решительные меры». 
В столицу были введены дополнительные войска. Император находился в 
Царском Селе, и вопрос о возможности его встречи с рабочей депутацией 
даже не обсуждался. Предполагалось, что колонны рабочих удастся рассе-
ять уже у городских застав. Однако значительное число участников ше-
ствия сумело пробиться к Зимнему дворцу. Начался расстрел безоружной 
толпы, в которой были сотни 

По официальным данным, 9 января в Санкт-Петербурге были убиты 
96 и ранены 330 человек, из которых к 19 января умерли 32 человека. По 
другим сведениям, число убитых и раненых достигало 4600 человек. К ве-
черу в городе, в основном на рабочих окраинах, появились первые барри-
кады. Акция мирного протеста сменилась вооружённым противостоянием 
власти и народа. 

В России началась революция, вызванная острейшим политическим 
и экономическим кризисом, тяготами Русско-японской войны, неспособ-
ностью и нежеланием самодержавия приступить к радикальному решению 
всего комплекса проблем, стоявших перед страной. Революция прошла в 
своём развитии две стадии – восходящую (до декабря 1905 г.) и нисходя-
щую (до июня 1907 г.). В январе–феврале 1905 г. к бастующим рабочим 
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Санкт-Петербурга присоединились рабочие Москвы, Поволжья, Прибал-
тики, Польши, Украины, Закавказья. Новый всплеск забастовочной волны 
начался весной 1905. В мае бастовало 220 тыс. человек. Наиболее значи-
тельной была стачка рабочих-текстильщиков Иваново-Вознесенска (май– 
июль); в ходе Иваново-Вознесенской стачки был создан Совет уполномо-
ченных депутатов, сосредоточивший в своих руках реальную власть в го-
роде. Советы рабочих депутатов создавались и в других городах. Развивая 
в своей деятельности традиции самоуправления, характерные для россий-
ской общины, советы в большинстве случаев представляли собой демокра-
тически созданные рабочие организации. Массовое стачечное движение 
характеризовалось переплетением экономических и политических стачек. 

Начиная с февраля 1905 г. в революцию оказалась вовлечённой и 
крестьянская масса. Стихийно складывался революционный союз пролета-
риата и крестьянства. Начавшись в Курской губернии, крестьянские вол-
нения перекинулись в Орловскую и Черниговскую губернии. Летом 1905 г. 
крестьянское движение охватило все чернозёмные районы России – от Се-
верного Причерноморья и Правобережной Украины до Заволжья. Кре-
стьянские выступления имели различные формы – от пассивного сопро-
тивления (неуплата податей) до разгрома помещичьих усадеб. Наряду с со-
словными требованиями, касавшимися перераспределения земли, передачи 
земли тем, кто её обрабатывает, крестьянство начинало выдвигать и требо-
вания общедемократического характера (свобода слова, печати, союзов). 
В конце июля – начале августа 1905 г. была создана первая общенацио-
нальная организация крестьянства – Всероссийский крестьянский союз, 
значительную роль в котором играли деятели либерально-народнического 
толка. Учредительный съезд Союза высказался за ликвидацию частной 
собственности на землю. Требование конфискации всей помещичьей земли 
было внесено и в партийную программу большевиков. 

Летом 1905 г. революционное брожение охватило армию и флот. 
14 июня вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота «Князь 
Потёмкин Таврический», поставившее под вопрос способность властей 
осуществлять эффективный контроль над вооружёнными силами. 

Вынужденное считаться с политической обстановкой в стране пра-
вительство Николая II пошло на некоторые меры по либерализации режи-
ма. 18 января был уволен в отставку Святополк-Мирский. Новым мини-
стром внутренних дел стал А.Г. Булыгин. Месяц спустя император издал 
рескрипт на имя Булыгина с поручением разработать проект созыва зако-
носовещательной Государственной думы. 6 августа был издан манифест об 
учреждении Думы, получившей название «Булыгинской», который не удо-
влетворил ни либерально-демократические, ни радикально-революцион-
ные круги. Осенний подъём революционного движения свёл на нет псев-
дореформаторские шаги правительства. Начавшаяся в начале октября заба-
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стовка железнодорожников переросла во Всероссийскую политическую 
стачку, охватившая все регионы империи. 

17 октября 1905 г. был издан высочайший манифест, содержавший 
обещание политических и гражданских свобод и придания Государствен-
ной думе законодательного характера. 18 октября было объявлено о созда-
нии Совета министров и придании ему функций постоянно действующего 
высшего правительственного учреждения; председателем Совета мини-
стров стал С.Ю. Витте. Эти шаги знаменовали постепенный поворот Рос-
сийской империи на конституционный путь развития. На некоторое время 
снизился накал забастовочной борьбы. Началось создание либеральных 
политических партий. На базе Союза земцев-конституционалистов и Сою-
за освобождения оформилась Конституционно-демократическая («кадет-
ская») партия (лидер П.Н. Милюков), ведущую роль в которой играли 
представители интеллигенции. Программа кадетов предусматривала пре-
вращение России в конституционную монархию, введение в стране всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права; в аграрном вопросе кадеты 
выступали за образование специального земельного фонда (из государ-
ственных, удельных, монастырских и части помещичьих земель) для наде-
ления малоземельных крестьян. Праволиберальный фланг занял «Союз 
17 октября» (октябристы; лидеры А.И. Гучков, М.В. Родзянко), в котором 
преобладали крупные помещики и предприниматели. Позднее оформились 
также крайне правые партии («Союз русского народа», «Союз Михаила Ар-
хангела» и др.). Продолжая движение по пути реформ, правительство объя-
вило 3 ноября о снижении с 1906 г. наполовину и полной отмене с 1907 г. 
выкупных крестьянских платежей, установленных реформой 1861 г. 

Тем не менее, после непродолжительного затишья начался новый 
подъём революции. В октябре–ноябре вспыхнули восстания матросов в 
Кронштадте н Севастополе, жестоко подавленные правительственными 
войсками. Крестьянские волнения перерастали в массовые разгромы поме-
щичьих усадеб. В 55 городах России, в т.ч. в Санкт-Петербурге и Москве, 
были созданы Советы рабочих депутатов. Московский Совет стал инициа-
тором Декабрьского вооружённого восстания. Плохо подготовленное, ли-
шённое квалифицированного руководства восстание было подавлено. Без-
успешными были восстания в Ростове-на-Дону, Новороссийске, Сормове, 
Мотовплихе (Пермь), Красноярске, Чите и ряде других городов. 

11 декабря был принят закон о выборах в Государственную думу, со-
хранявший сословно-куриальный принцип их проведения, но увеличивав-
ший представительство крестьянской курии (43 % депутатов). 20 февраля 
1906 г. Государственный совет был преобразован в верхнюю законодатель-
ную палату. Выборы в Думу принесли успех кадетам (153 места), которые 
вместе со 107 крестьянскими депутатами, образовавшими Трудовую фрак-
цию, заняли в ней ведущее положение. Эсеры и социал-демократы бойкоти-
ровали выборы. 1-я Государственная дума функционировала 72 дня: кон-
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фликт думцев, выступивших за право Думы формировать правительство, а 
также за принудительное отчуждение частновладельческих земель, и прави-
тельства привёл к роспуску Думы (июль 1906 г.). 

После поражения декабрьских восстаний 1905 г. и мер правительства 
в политической и экономической областях революция перешла в нисходя-
щую стадию, что особенно проявлялось в снижении активности пролета-
риата. В 1906 г. в забастовках участвовали 1108 тыс. рабочих, в 1907 г. – 
740 тыс. В то же время крестьянское движение, возобновившееся весной 
1906 г., по своему накалу приближалось к осеннему подъёму 1905 г. Про-
должались и волнения в вооружённых силах (Свеаборгское восстание, вос-
стание на крейсере «Память Азова» в Кронштадте в июле 1906 г. и др.). 
В августе 1906 г. по инициативе П.А. Столыпина (председатель Совета 
министров с июля 1906 г.) принят указ о военно-полевых судах для рас-
смотрения дел участников революционного движения, действовавший в 
течение 8 месяцев (за это время смертные приговоры в судах получили 
1102 человека). 

В феврале 1907 г. собралась 2-я Государственная дума, оказавшаяся 
ещё более левой, чем 1-я. 435 мест получили социал-демократы, эсеры, 
трудовики и представители других левых партий, 19 % – кадеты, 15 % – 
представители национальных партий. Невозможность обеспечить сотруд-
ничество между правительством и Думой привела к роспуску последней 
(3 июня 1907 г.). Одновременно был изменён избирательный закон, сокра-
щавший представительство рабочих и крестьян. Третьеиюньские события 
получили в литературе название государственного переворота. 

В 3-й Государственной думе, выборы в которую состоялись осенью 
1907 г., относительное большинство мест (34 %) получили октябристы, 
17 % – кадеты и близкие к ним политики, 33 % – представители правых 
партий, 7 % – трудовики и социал-демократы. 

Важную роль в экономическом развитии России сыграла Аграрная 
реформа Столыпина, цель которой состояла в замене общинного землевла-
дения частным и создании в деревне мощного слоя крестьян-собствен-
ников. 9 ноября 1906 г. был принят указ, предоставлявший крестьянам 
право свободного выхода из общины с передачей ему части земли в част-
ную собственность (14 нюня 1910 г. указ был одобрен Государственной 
думой и приобрёл силу закона). Разрешалась также продажа крестьянам 
части удельных казённых земель через посредство Крестьянского банка. 
Составной частью реформы являлось поощрение переселения крестьян из 
Европейской части России на свободные земли в Сибирь и Среднюю 
Азию. Проведение реформы было прервано в 1914 г. с началом 1-й миро-
вой войны. За это время из общины вышли 26 % домохозяев (2,5 млн чело-
век), ок. 400 тыс. домохозяев выделились на хутора, переселились на но-
вые земли ок. 3,3 млн человек (из них ок. 500 тыс. вернулись назад). 
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В 1909 г. в России начался новый экономический подъём, интенсив-
ность которого не только не уступала, но во многом превосходила подъём 
1890-х гг. В 1909–1913 гг. среднегодовой прирост промышленной продук-
ции составил 8,9 %, что только на 0,1 % было ниже показателя 1893–1900 
гг. Отрасли, производившие средства производства, увеличили за эти годы 
выпуск продукции на 83 %, а производившие потребительские товары – на 
35 %. Крупная промышленность по-прежнему была сосредоточена в 6 рай-
онах – Центрально-Промышленном, Северо-Западном (Петербургском), 
Прибалтийском, Южном, Польском, Уральском, в которых производилось 
свыше 75 % валовой продукции и концентрировалось до 79 % всех фаб-
рично-заводских рабочих (1911 г.). За 1890–1913 гг. объём продукции тя-
жёлой промышленности вырос в 7 раз. В 7 раз выросла переработка хлоп-
ка, в 4 раза – производство сахара и т.д. 

Накануне 1-й мировой войны в России имелось 255 металлургиче-
ских заводов (крупнейшие из них – 27 заводов Юга), 568 предприятий 
угольной промышленности, 170 нефтедобывающих и 54 нефтеперерабаты-
вающих предприятий, 1800 крупных и мелких металлообрабатывающих 
предприятий. Общая мощность электростанций в 1913 г. составляла 1098 
тыс. кВт. Значительную долю в промышленности составляли мелкие пред-
приятия с численностью рабочих от 2 до 15 человек (на 150 тыс. предприя-
тиях этого типа было занято 800 тыс. человек). Насчитывалось также ок. 
600 тыс. самостоятельных ремесленников и ок. 4 млн сельских кустарей и 
ремесленников, занятых промышленным производством от 3 до 5 месяцев 
в году. В целом по уровню промышленного производства Россия занимала 
4-е место в Европе, 5-е в мире, уступая по важнейшим показателям таким 
странам, как США, Германия, Великобритания, Австро-Венгрия, Франция. 

Увеличилась протяжённость российских железных дорог (71,7 тыс. 
км в 1913 г.), возрос их грузооборот. Железная дорога Оренбург–Ташкент 
значительно оживила торговлю Европейской России с Туркестаном и 
Средней Азией. Накануне 1-й мировой войны началось строительство 
Амурской железной дороги до Хабаровска, соединившей Сибирскую ма-
гистраль с Владивостоком (закончено в 1916 г.). Тем не менее многие гру-
зовые перевозки по-прежнему осуществлялись гужевым транспортом (при 
острой нехватке шоссейных и мощёных дорог). Большую роль в грузовых 
перевозках играл речной флот (ок. 31 тыс. судов, в т.ч. 5556 паровых). 
В 1907 г. на Коломенском заводе был построен первый в мире речной теп-
лоход (к началу войны 70 из 80 имевшихся в мире теплоходов были рос-
сийскими). 

В течение 1908–1913 гг. вдвое (почти до 3 тыс.) увеличилось число 
банков. Основу кредитной системы страны составляли Государственный 
банк – центральное эмиссионное учреждение империи и акционерные 
коммерческие банки. 5 крупнейших петербургских банков сосредоточили 
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почти половину ресурсов и активных операций всех российских акционер-
ных банков. 

Укрепили своё положение нефтяные тресты, синдикаты в металлур-
гической и угольной промышленности, транспортном машиностроении. 
В металлообрабатывающей промышленности возник ряд крупных объеди-
нений, в т.ч. Военно-промышленная группа Русско-Азиатского банка, 
группа заводов Коломна–Сормово, трест «Наваль–Рассуд». 

На развитие сельского хозяйства серьёзное влияние оказывал рост 
цен на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и мировом рын-
ках. В 1909 г. валовой сбор хлеба составил 4,72 млрд пудов (на 1 млрд 
больше, чем в 1908 г.). Стоимость хлебного российского экспорта состави-
ла 1427,7 млн руб. В 1909 г. хлебный экспорт достиг рекордной величи-
ны – 849 млн пудов. 

Обострение внутриполитических противоречий совпало с ухудшени-
ем международной обстановки. Германская империя, обогнавшая по тем-
пам экономического развития Великобританию и Францию, претендовала 
на роль ведущей европейской державы и стремилась к переделу колони-
альных владений в Азии и Африке с целью обеспечения рынков сбыта и 
источников сырья для бурно развивающейся промышленности. Союзницей 
Германии стала Австро-Венгрия, стремившаяся при германской поддержке 
укрепить свои позиции на Балканах. Двум центрально-европейским дер-
жавам противостояли Франция и Россия, находившиеся в союзных отно-
шениях с начала 1890-х гг.; в 1906 г. французское правительство предоста-
вило России заём на сумму ок. 850 млн руб. В 1907 г. было подписано 
англо-русское соглашение, положившее конец соперничеству двух держав 
в Иране, Афганистане и Тибете. Соглашение 1907 г. завершило формиро-
вание «тройственного согласия» (Антанты) России, Великобритании и 
Франции, направленного против «тройственного союза» Германии, Авст-
ро-Венгрии и Италии. В 1907 г. были урегулированы русско-японские от-
ношения; заключено соглашение, по которому Северная Маньчжурия и 
Внешняя Монголия входили в сферу влияния России, а Южная Маньчжу-
рия и Корея – в сферу влияния Японии. Обстановка в Европе резко обост-
рилась в 1909 г. после аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины и 
её требований в адрес Сербии отказаться от претензий на эти территории. 
Экспансионистские действия Австро-Венгрии получили поддержку со 
стороны Германии: император Вильгельм II заявил, что настал самый луч-
ший момент, чтобы рассчитаться с Россией, традиционно считавшейся по-
кровительницей балканских народов. Ослабленное в результате поражения 
в войне с Японией и революционных событий 1905–1907 гг. Россия по 
инициативе Столыпина признала изменение статус-кво на Балканах. Ли-
беральная пресса расценила позицию Столыпина как «дипломатическую 
Цусиму». Боснийский кризис стимулировал гонку вооружений в Европе, 
участницей которой стала и Россия. Первостепенное внимание уделялось 
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восстановлению и модернизации флота. Несмотря на то что рассчитанная 
на период до 1918 г. Большая военная программа была разработана только 
в 1913–1914 гг., уже к 1914 г. российская армия оправилась от поражения в 
Русско-японской войне. Россия имела мощную авиацию (263 самолёта), 
опережавшую по численности авиацию Великобритании (258 самолётов), 
Германии (232 самолёта), Франции (156). Были введены в строй действу-
ющие современные линкоры. На вооружении сухопутных войск находи-
лось высококачественное стрелковое оружие. Однако по количеству ар-
тиллерийских орудий российская армия уступала как германской, так и ав-
стро-венгерской армии. Были проведены серьёзные изменения в принци-
пах формирования офицерского корпуса, отменены сословные ограниче-
ния при приёме в офицерские училища. 

Убийство 15 (28) июня 1914 г. в балканском г. Сараево наследника 
австро-венгерского престола было использовано правительством Австро- 
Венгрии в качестве повода для объявления войны Сербии. 18 (31) июля 
Россия начала мобилизацию резервистов. В ответ на это Германия 19 июля 
(1 августа) объявила войну России. Через несколько дней в войну были во-
влечены Франция и Великобритания. Началась 1-я мировая война. В ко-
нечном итоге в неё было вовлечено 38 стран с населением св. 1,5 млрд че-
ловек. 

В соответствии с планом «молниеносной войны» германские войска 
нанесли серьёзное поражение британско-французским войскам, углуби-
лись на территорию Франции и вышли на дальние подступы к Парижу. На 
Восточном фронте две российские армии генералов А.В. Самсонова и 
П.К. Ренненкампфа, не завершив развёртывание войск, вторглись в Во-
сточную Пруссию (Восточно-Прусская операция). После первых успехов 
армии Ренненкампфа, разбившей 8-ю германскую армию под Гумбиненом, 
германское командование вынуждено было отказаться от дальнейшего 
наступления на Париж и перебросить на Восточный фронт часть войск из 
Франции. В сочетании с просчётами российского командования это позво-
лило германским войскам нанести поражение армии Самсонова под Тан-
ненбергом. В сентябре 1914 г. российские войска были вытеснены из Во-
сточной Пруссии. На юго-западном направлении в результате Галиций-
ской битвы 1914 г. (август–сентябрь) российские войска сломили сопро-
тивление австро-венгерских войск и, продвинувшись на 300–400 км, заня-
ли Галицию с г. Львов и Буковину с г. Черновцы. Лишь помощь со сторо-
ны Германии спасла Австро-Венгрию от полного поражения. В октябре 
1914 г. после обстрела черноморских портов кораблями турецко-герман-
ской эскадры Россия объявила войну Турции; операция под Сарыкамышем 
на Закавказском фронте (декабрь 1914 г. – январь 1915 г.) привела к серь-
ёзному поражению турецкой армии. Ход боевых действий на Восточном 
фронте свели на нет германские планы «молниеносной войны»; война 
приняла затяжной характер. 
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В апреле 1915 г. германская армия прорвала оборону российских 
войск в Галиции, в районе Горлицы. Подавляющий перевес в боевой тех-
нике обеспечил германским и австро-венгерским войскам успех в кампа-
нии 1915 г. К осени российская армия оставила большую часть Галиции, 
Буковину, Польшу, часть Белоруссии и Прибалтики. Без боя были сданы 
крепости Гродно, Брест-Литовск, Ивангород. Потери российских войск со-
ставили 3,5 млн человек. Николай II объявил об отставке главнокоманду-
ющего великого князя Николая Николаевича (младшего) и сам занял этот 
пост. Лишь к концу 1915 г. фронт был стабилизирован. 

К началу 1916 российская промышленность в значительной степени 
сумела преодолеть отставание в производстве оружия. В мае 1916 г. войска 
Юго-Западного фронта под командованием генерала А.А. Брусилова нача-
ли широкомасштабное наступление против австро-венгерских войск (т.н. 
«брусиловский прорыв»). К середине августа армии Брусилова вновь заня-
ли почти всю Буковину и южную Галицию. Противник потерял до 1,5 млн 
человек. Германское командование вынуждено было перебросить на Во-
сток часть дивизий, воевавших во Франции и Италии, что облегчило поло-
жение англо-французских войск и спасло от поражения воевавшую на сто-
роне Антанты Италию. На Кавказском фронте российские войска овладели 
Эрзурумом (февраль), Трапезундом (апрель), Эрзинджаном (июль), углу-
бившись на территорию Турции на 250-300 км. К концу 1916 г. германские 
войска оккупировали Румынию, выступившую на стороне Антанты, вслед-
ствие чего русский фронт увеличился почти на 500 км, приковав к себе 
крупные силы противника. Отсутствие помощи со стороны союзников во 
много раз увеличивали число жертв в российской армии. К концу 1916 г. 
на 1 тыс. человек британская армия потеряла 6, французская – 59, россий-
ская – 85 человек. 

Затяжная война отрицательно сказывалась на экономическом и по-
литическом положении всех воюющих стран. В России начало войны вы-
звало значительный патриотический подъём, объединивший практически 
все политические силы, кроме леворадикальных. Только большевики вы-
ступили против войны и выдвинули лозунг перерастания «империалисти-
ческой войны» в «гражданскую». В 1914 г. оформились две влиятельные 
либеральные организации – Земский и Городской союзы, объединившиеся 
в 1915 г. в единый Земско-городской союз, который объявил своей целью 
содействие правительству в снабжении армии. По инициативе крупнейших 
предпринимателей начали создаваться военно-промышленные комитеты, 
ставившие своей целью мобилизацию частной промышленности для воен-
ных нужд. Создавались специальные государственные органы – «Особые 
совещания» по обороне, перевозкам, продовольствию, устройству бежен-
цев и др. Складывалась система государственного регулирования эконо-
мики. В результате принятых мер увеличилось производство оружия, па-
тронов и артиллерийских снарядов. Однако промышленное отставание 
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России сохранялось вплоть до 1917 г. Военные заказы за границей увели-
чили внешний долг России на 8 млрд руб. (к 1917 г. он достиг 11,3 млрд 
руб.). Транспорт не справлялся с перевозками, ощущалась острая нехватка 
металла, топлива, сырья. В тяжёлом положении оказалось сельское хозяй-
ство, лишившееся миллионов рабочих рук. Сокращалось производство 
хлеба и мяса. В городах начались перебои с продовольственным снабже-
нием, в ряде регионов была введена карточная система. 

Вследствие громадных потерь в живой силе к концу 1915 г. кадровая 
армия оказалась выведенной из строя. Значительную часть офицерского 
корпуса в 1916 г. составляли мобилизованные на военную службу и про-
шедшие краткосрочное обучение представители служилой интеллиген-
ции – врачи, учителя, а также студенты. Во внутренних районах страны 
скапливались значительные группы населения, недовольные войной, – ра-
неные фронтовики, беженцы и др. 

Среди либеральной общественности распространялось убеждение в 
неспособности правительства Николая II управлять страной. В августе 
1915 г. в Государственной думе сложился Прогрессивный блок, объеди-
нивший большую часть депутатов и включавший кадетов, октябристов, 
представителей других партий и фракций. Блок выдвинул лозунг создания 
правительства общественного доверия. Не желая идти на соглашение с ли-
беральной оппозицией, Николай II начал привлекать в правительство дея-
телей консервативного н охранительного толка. В ходе «министерской че-
харды» 1915–1916 гг. сменились 4 председателя Совета министров, 4 во-
енных министра, 6 министров внутренних дел, 4 министра юстиции. 1 но-
ября 1916 г. лидер кадетов Милюков объявил правительство в глупости и 
измене. Символом кризиса власти стало усиление влияния при Дворе «си-
бирского старца» Г.Е. Распутина, пользовавшегося довернем императрицы 
благодаря способности облегчать страдания больного гемофилией цареви-
ча Алексея. В декабре 1916 г. группа монархистов убила Распутина. Одно-
временно в столице разрабатывался план насильственного отстранения 
Николая II от власти и возведения на престол царевича Алексея при ре-
гентстве брата императора Михаила Александровича. 

В 1916 г. увеличилось число стачек и крестьянских волнений. Только 
в Петрограде (название Санкт-Петербурга с 1914 г.) в октябре 1916 г. ба-
стовало 250 тыс. рабочих. Брожение распространялось и на национальные 
окраины империи. Особенно массовый характер приняли волнения в Ка-
захстане и Средней Азии (т.н. Среднеазиатское восстание). 

В начале 1917 г. резко ухудшилось продовольственное снабжение 
столицы и других крупных промышленных центров. В январе в забастов-
ках участвовали 270 тыс. человек. 18 февраля в Петрограде началась заба-
стовка рабочих Путиловских заводов. 23 февраля начались организован-
ные большевиками забастовки, митинги и демонстрации по случаю меж-
дународного женского дня, переросшие в стихийное восстание. 25 февраля 
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забастовка в Петрограде стала всеобщей; на сторону рабочих стали пере-
ходить воинские части. 

26 февраля был отдан приказ стрелять в демонстрантов и повстанцев, 
в Петроград были отправлены с фронта дополнительные воинские части. 

27 февраля восставшие захватили арсенал, началось разоружение по-
лиции и жандармов, из тюрем освобождались политические заключённые. 
К вечеру на сторону народа перешли более 66 тыс. солдат. 27 февраля был 
создан Временный комитет Государственной думы. В тот же день состоя-
лось первое заседание Петроградского совета, большинство в котором со-
ставили эсеры и меньшевики. Началось создание Советов и в других горо-
дах России. 2 марта император Николай II отрёкся от престола за себя и за 
сына Алексея в пользу брата Михаила, который 3 марта также отрёкся от 
престола, предоставив решение вопроса о форме правления в России Учре-
дительному собранию. Монархия в России пала. Победила стихийная бур-
жуазно-демократическая революция. 

2 марта Временный комитет Государственной думы по согласованию 
с Петросоветом принял решение о создании Временного (до созыва Учре-
дительного собрания) правительства во главе с князем Г.Е. Львовым; в его 
состав вошли по преимуществу представители либеральных партий – ка-
деты и октябристы. Первыми шагами Временного правительства стали: 
введение политических свобод, отмена смертной казни, политическая ам-
нистия, упразднение карательных органов старого режима, ликвидация 
дискриминации по национальному и религиозному признаку. Была декла-
рирована свобода собраний и союзов, легализована деятельность фабрич-
но-заводских комитетов и профсоюзов. В социально-экономической сфере 
главным вопросом, который приходилось решать правительству, оставался 
продовольственный. Угроза голода создавала благодатную почву для про-
явлений экстремизма, резко обостряла социальную напряжённость в сто-
лицах и промышленных центрах. Попытки ввести хлебную монополию 
окончились неудачей. Применение силы во время проведения хлебозаго-
товительной кампании вызвало резкое недовольство крестьянства и скло-
нило его к переходу в лагерь левой оппозиции. Были предприняты шаги в 
направлении государственного регулирования экономики. 

В свою очередь Петросовет и его Исполком во главе с меньшевиком 
Н.С. Чхеидзе также претендовал на реальную власть в столице и стране в 
целом. Уже в приказе № 1 по Петроградскому военному округу (1 марта 
1917 г.) Петросовет начал создавать в армии и на флоте выборные комите-
ты из «нижних чинов». При непосредственном участии Советов началось 
осуществление мер по восстановлению порядка на промышленных пред-
приятиях и транспорте. По решению Советов создавалась народная мили-
ция, началась борьба со спекуляцией и преступностью. В стране сложи-
лось двоевластие, отражавшее борьбу между основными политическими 
партиями – кадетами, эсерами, меньшевиками и большевиками. Кадеты 
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после Февральской революции заняли республиканские позиции. Меньше-
вики и эсеры выступали за давление на правительство, постепенное вхож-
дение в него и получение большинства министерских постов, чего им и 
удалось добиться к осени 1917 г. От месяца к месяцу росло влияние ради-
кального крыла российской социал-демократии – большевиков, провозгла-
сивших себя единственной партией, которая отстаивает интересы пролета-
риата и беднейшего крестьянства, и прямо декларировавших отказ от со-
трудничества с правительством «министров-капиталистов». Устами своего 
лидера В.И. Ленина большевики провозгласили необходимость и возмож-
ность перехода от буржуазно-демократической революции к революции 
социалистической путём передачи всей власти Советам, завоевания в них 
подавляющего большинства и установления «диктатуры пролетариата». 
Радикальное крыло оформилось и в партии социалистов-революционеров 
(«левые эсеры», образовавшие осенью 1917 г. собственную партию, по-
шедшую на сотрудничество с большевиками). 

Главным направлением внешней политики Временного правитель-
ства было выполнение союзнических обязательств перед странами Антан-
ты. Заявление министра иностранных дел П.Н. Милюкова о готовности 
России вести войну до победного конца (20 апреля) стало причиной перво-
го политического кризиса в постимператорской России, который привёл к 
формированию коалиционного Временного правительства, в состав кото-
рого вошло несколько представителей социалистических партий. Второй 
кризис разразился в июне вследствие забастовки и массовых демонстраций 
рабочих Петрограда под лозунгами «Вся власть Советам!» и «Долой мини-
стров-капиталистов!». Начавшееся выступление на Юго-Западном фронте 
способствовало спаду антиправительственных выступлений. Провал нас-
тупления и выход из правительства министров от партии кадетов вызвали 
новый (июльский) кризис. 3–4 июля в Петрограде прошла грандиозная во-
оружённая демонстрация, организованная по инициативе большевиков. 
Всероссийский Исполнительный Комитет (ВЦИК), избранный на 1-м Все-
российском съезде Советов (июнь 1917 г.), объявил события в столице 
«большевистским заговором» и признал «неограниченные полномочия и 
неограниченную власть» Временного правительства. Июльский кризис по-
ложил конец двоевластию. Новое правительство возглавил эсер А. Ф. Ке-
ренский. Петроград был объявлен на чрезвычайном положении. Начались 
аресты большевиков; Ленину, обвинённому в организации вооружённого 
мятежа и шпионаже в пользу Германии, удалось скрыться. 12–15 августа в 
Москве состоялось Государственное совещание, призванное упрочить по-
зиции Временного правительства. 25 августа генерал Л.Г. Корнилов, став-
ший в июле Верховным главнокомандующим, двинул с фронта войска на 
Петроград с целью установления военной диктатуры, призванной подавить 
вооружённые отряды пролетариата и ликвидировать Советы. Министры- 
кадеты в знак солидарности с Корниловым вышли из правительства. 
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В свою очередь, Керенский объявил Корнилова мятежником и отстранил 
от должности. Действия Керенского были поддержаны революционно нас-
троенными частями Петроградского гарнизона и Балтийского флота, отря-
дами рабочей Красной гвардии, находившейся под контролем большеви-
ков. 30 августа войска Корнилова были остановлены, а сам он арестован. 
В тот же день Керенский занял пост Верховного главнокомандующего. 
Провал правого переворота привёл к усилению леворадикального крыла 
революции. 

В конце августа власть перешла к Совету пяти (Директории) во главе 
с министром-председателем Керенским. 1 сентября Россия была провоз-
глашена республикой. 14–22 сентября в Петрограде прошло Всероссийское 
демократическое совещание, принявшее решение, в соответствии с кото-
рым будущее правительство объявлялось ответственным перед представи-
тельным органом (Предпарламентом), формируемым из числа делегатов 
Демократического совещания. 25 сентября было сформировано новое коа-
лиционное правительство во главе с Керенским; преобладающее влияние в 
нём получили социалисты (10 мест из 16). 2 октября Временное правитель-
ство утвердило положение о Предпарламенте, получившем название Вре-
менного Совета Российской республики. Большевики отказались от уча-
стия в работе Предпарламента. 

Обстановка в России осенью 1917 г. характеризовалась нарастанием 
общенационального системного кризиса, охватившего все стороны эконо-
мической, социальной и политической жизни. Валовая продукция про-
мышленности в 1917 г. сократилась по сравнению с 1916 г. на 36,4 %. 
С 1 марта по 1 октября было закрыто ок. 800 предприятий. Было парализо-
вано движение на важнейших железнодорожных магистралях, нарушились 
экономические связи между городом и деревней. Неуклонно росли цены на 
продовольствие. Реальная зарплата упала на 40-50 % по сравнению с дово-
енным уровнем. Активная денежная эмиссия и выпуск новых займов при-
вели к резкому падению покупательной способности рубля; его фактиче-
ская стоимость по сравнению с серединой 1914 г. составила 32,6 %. Госу-
дарственный долг России в октябре 1917 г. приблизился к 50 млрд руб. 

Осенью 1917 г. активизировалось забастовочное движение, фактиче-
ски свёрнутое после февраля. В сентябре–октябре в забастовках участво-
вало ок. 2,5 млн человек. Росла численность профсоюзов. Рабочее движе-
ние, носившее под влиянием пропаганды большевиков всё более выражен-
ный политический характер, соединялось со стихийными выступлениями 
крестьянства за раздел земли. Только в августе–сентябре произошло свы-
ше 3 тыс. крестьянских выступлений. Всё более опасный характер приоб-
ретали солдатские волнения. В сентябре российские войска оставили Ригу. 
Серьёзная угроза нависла над Петроградом. 

В сентябре 1917 г. большевики, упрочившие после выступления Кор-
нилова свои позиции в Советах, вновь выдвинули лозунг «Вся власть Со-



59 
 

ветам!», снятый после июльского кризиса. С марта по октябрь численность 
большевистской партии выросла в 15 раз. Ещё 14 сентября Ленин напра-
вил в ЦК партии два письма, в которых настаивал на немедленном начале 
подготовки вооружённого восстания. Отвергнутый первоначально призыв 
вождя был 5 октября поддержан Петербургским комитетом РСДРП(б). 
10 октября аналогичную позицию занял и ЦК партии, образовавший спе-
циальный руководящий орган – Политбюро во главе с Лениным. 12 октяб-
ря Петросовет, председателем которого с сентября был Л.Д. Троцкий (в 
партии большевиков с августа 1917 г.), принял решение о создании Воен-
но-революционного комитета (ВРК), мотивируя этот шаг необходимостью 
обороны города. ВРК стал легальным органом по подготовке восстания. 
16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) был образован Военно-революци-
онный центр для обеспечения «партийного руководства» восстанием. 
24 октября Керенский на заседании Предпарламента обвинил большевиков 
в подготовке мятежа. Утром по прямому указанию Керенского был совер-
шён налёт на типографию, в которой печаталась большевистская газета 
«Рабочий путь». Отряды ВРК отбили типографию и в ночь на 25 октября 
заняли вокзалы, почту, телеграф. Утром 25 октября ВРК опубликовал на-
писанное Лениным воззвание «К гражданам России» о низложении Вре-
менного правительства и переходе власти к ВРК. Поздно вечером 25 ок-
тября открылся 2-й Всероссийский съезд Советов. В ночь на 26 октября 
ВРК организовал штурм Зимнего дворца и арест Временного правитель-
ства. 2-й съезд Советов объявил о том, что берёт всю власть в стране в 
свои руки (группа меньшевиков и эсеров покинула съезд в знак протеста 
«против военного заговора и захвата власти»). Съезд принял Декрет о ми-
ре, предлагавший всем воюющим странам заключить трёхмесячное пере-
мирие для переговоров о мире «без аннексий и контрибуций», и Декрет о 
земле, который отменял частную собственность на землю и объявлял зем-
лю «всенародным достоянием», передавал помещичьи, удельные, мона-
стырские и церковные земли в распоряжение местных земельных комите-
тов и Советов, объявлял о разделе и передаче земли между крестьянами (в 
декрет вошли основные положения эсеровского «Крестьянского наказа», 
составленного в августе 1917 г. на основе 242 местных крестьянских нака-
зов); принятие Декрета о земле привлекло на сторону большевиков широ-
кие крестьянские массы. 27 октября было образовано Временное рабоче- 
крестьянское правительство – Совет народных комиссаров (СНК) во главе 
с Лениным. Был избран новый состав ВЦИКа (председатель Л.Б. Каменев; 
с 8 ноября – Я.М. Свердлов). Буржуазно-демократический этап революции 
в России завершился. Начался советский («социалистический») этап раз-
вития истории страны. 

Неудачная попытка Керенского и генерала П.Н. Краснова осуще-
ствить поход на Петроград, подавление восстания юнкеров и других оппо-
зиционных выступлений в столице, победа большевиков и их сторонников 
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в Москве стали началом процесса установления власти Советов по всей 
стране. Наиболее острым было сопротивление новому режиму на Дону и 
южном Урале. Советская власть была провозглашена также на Украине и в 
Белоруссии; одновременно на этих территориях было провозглашено со-
здание независимых от России государственных образований – Украин-
ской и Белорусской народных республик. В Закавказье советская власть 
временно утвердилась только в Баку. В декабре СНК признал независи-
мость Финляндии. В ноябре 1917 г. была обнародована «Декларация прав 
народов России», провозглашавшая равноправие граждан, а также право 
народов России на отделение. Упразднялись сословия, чины, звания и ти-
тулы. Были запрещены либеральные партии и их печатные органы. Для 
подавления оппозиции была создана Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Один из первых де-
кретов советской власти установил 8-часовой рабочий день и декларировал 
право граждан на труд и одновременно их обязанность трудиться. В январе 
1918 г. объявлено об отделении церкви от государства и школы от церкви; 
соответствующий декрет объявлял имущество церковных организаций 
собственностью государства. Ряд декретов положил начало эмансипации 
женщин, провозглашено равенство прав женщин, введён гражданский 
брак. В феврале 1918 г. в России введён европейский календарь (григори-
анский стиль). 

5 января 1918 г. большевистские власти разогнали открывшееся в 
этот день Учредительное собрание (выборы состоялись 12 ноября, в срок, 
намеченный Временным правительством), большинство в котором состав-
ляли представители социалистических партий (эсеры и меньшевики). Про-
цесс становления парламентаризма в России был насильственно прерван. 
Объединённый 3-й съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов принял отвергнутую Учредительным собранием Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, определявшую основные прин-
ципы Советского государства. Россия провозглашалась Федеративной Со-
ветской Социалистической Республикой. В июле 1918 г. была принята 
Конституция РСФСР, закрепившая власть Советов в качестве формы реа-
лизации политической установки большевиков на утверждение в стране 
диктатуры пролетариата. 

В экономической сфере Советское государство осуществило нацио-
нализацию частных банков и конфискацию денежных средств населения, 
нажитых «нетрудовым путём». С конца 1917 г. началась национализация 
промышленности (к 1921 г. в собственность государства перешли не толь-
ко крупные, но и большинство средних и мелких промышленных предпри-
ятий). Управление национализированной промышленности носило жёстко 
централизованный характер и осуществлялось Высшим советом народного 
хозяйства (ВСНХ) через систему «главков». Была ограничена свобода 
внутренней торговли и установлена государственная монополия на внеш-
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нюю торговлю. В мае 1918 г. введена продовольственная диктатура; совет-
ские органы получили неограниченное право вести заготовку хлеба по за-
ниженным государственным ценам и применять при осуществлении заго-
товок вооружённую силу. В январе 1919 г. была запрещена частная тор-
говля, которая заменялась государственным распределением продовольст-
венных и других товаров, в практику заготовки продовольствия была вве-
дена продразвёрстка, основанная на принудительном (плановом) изъятии 
хлеба, зернофуража, а также картофеля, мяса и других сельскохозяйствен-
ных продуктов. Продразвёрстка стала одним из важнейших звеньев систе-
мы «военного коммунизма». Политика «военного коммунизма» основыва-
лась на представлении значительной части интеллектуального ядра боль-
шевистской партии о возможности непосредственного перехода к комму-
нистическим отношениям после завоевания власти пролетариатом. Эле-
ментами «военного коммунизма» (наряду с национализацией и централи-
зацией управления промышленностью, запретом частной торговли, прод-
развёрсткой) стали всеобщая трудовая повинность, уравнительная (в нату-
ральной форме) система оплаты труда рабочих и служащих при бесплат-
ности коммунальных услуг, переход от рыночного к плановому хозяйству. 
Принципы «военного коммунизма» составили основу 2-й программы 
РКП(б), принятой в 1919 г. 

2 декабря в Брест-Литовске было заключено сепаратное соглашение 
о перемирии с Германией и её союзниками. 9 декабря начались переговоры 
о мире. 27 декабря советской делегации были переданы предложения, 
предусматривавшие значительные территориальные уступки. Взятая пра-
вительством Советской России тактика затягивания переговоров не оправ-
дала себя. В январе 1918 г. делегация украинской Центральной Рады под-
писала со странами германского блока соглашение, по которому герман-
ские войска оккупировали значительную часть территории Украины. 
28 января российская делегация прервала переговоры. 18 февраля герман-
ские войска начали наступление по всей линии фронта. Одновременно 
германо-австрийская сторона ужесточила условия мира. Тем не менее в об-
становке разложения и деморализации армии советское правительство вы-
нуждено было принять их. 3 марта был подписан Брестский мирный дого-
вор, по которому Россия теряла ок. 1 млн км2 (включая Украину) и обязы-
валась демобилизовать армию и флот, передать Германии корабли и ин-
фраструктуру Черноморского флота, выплатить контрибуцию в размере 
6 млрд марок. 

Несмотря на сопротивление «левых коммунистов» и левых эсеров, 
расценивавших мир как предательство интересов «мировой революции» и 
национальных интересов, 4-й Чрезвычайный съезд Советов 15 марта рати-
фицировал Брестский договор. Вопреки обязательствам прежних прави-
тельств, Россия вышла из 1-й мировой войны. В ноябре 1918 г. после капи-
туляции Германии перед странами Антанты советское правительство ан-
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нулировало договор, однако Россия фактически была исключена из состава 
держав-победительниц. 

Весной 1918 г. страны Антанты начали военную интервенцию в Рос-
сию, способствуя тем самым раздуванию пожара Гражданской войны в 
стране, начавшейся фактически сразу же после захвата власти большеви-
ками и принявшей полномасштабный характер начиная с весны 1918 г. 
В марте войска Антанты высадились в Мурманске, в апреле – во Владиво-
стоке, в августе – в Архангельске. Открытые военные действия начались в 
конце мая 1918 г. после восстания Чехословацкого корпуса, следовавшего 
по Транссибирской магистрали на Восток; были захвачены Самара, Ка-
зань, Симбирск, Екатеринбург, Челябинск и другие города на всём протя-
жении магистрали. В июне советское правительство образовало Восточ-
ный фронт, в сентябре – Южный и Северный фронты. В ночь с 17 на 
18 июля 1918 г. в Екатеринбурге (за неделю до оставления города совет-
скими войсками) были расстреляны бывший император Николай II и чле-
ны его семьи. В сентябре в ответ на покушение на Ленина был объявлен 
«красный террор» против врагов советской власти. 5 сентября части Крас-
ной Армии перешли в контрнаступление на Восточном фронте, продол-
жавшееся до февраля 1919 г., в результате которого был взят Оренбург и 
произошло соединение с советскими войсками Туркестана. В ноябре 
1918 г. адмирал А.В. Колчак объявил в Омске об установлении диктатуры 
и провозгласил себя «верховным правителем» России. В октябре 1918 г. на 
Юге перешли в наступление против Красной Армии Добровольческая ар-
мия генерала А.И. Деникина и Донская казачья армия генерала Краснова; 
были заняты Кубань и Донская область, предпринимались попытки пере-
резать Волгу в районе Царицына. Только в начале 1919 г. красным войскам 
Южного фронта удалось оттеснить от Волги и разбить войска Краснова, 
остатки которых влились в созданные Деникиным Вооружённые силы Юга 
России. 

После окончания 1-й мировой войны страны Антанты активизирова-
ли военное вмешательство во внутренние дела России. В ноябре–декабре 
высажены британские и французские десанты в Одессе, Севастополе, Ни-
колаеве, Херсоне, Новороссийске, Батуми. В декабре активизировала свои 
действия армия Колчака, захватившая Пермь, однако советские войска, ов-
ладев Уфой, приостановили её наступление. В начале 1919 г. закончилось 
неудачей наступление французских войск в Причерноморье, во француз-
ской эскадре началось революционное брожение, после чего французское 
командование вынуждено было эвакуировать свои войска. В апреле поки-
нули Закавказье британские части. В марте 1919 г. армия Колчака перешла 
в наступление по Восточному фронту; к началу апреля она овладела Ура-
лом и продвигалась к Средней Волге. После массовой мобилизации, про-
ведённой большевистскими властями, южная группа армий (командующий 
М.В. Фрунзе) Восточного фронта перешла в контрнаступление и в мае– 
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июне разгромила основную группировку колчаковских войск. В июне–
августе был освобождён Урал, в августе 1919 г. – январе 1920 г. – Западная 
Сибирь. Колчак в конце 1919 г. оставил Омск и, оказавшись в руках чехов, 
был, в конечном счёте, выдан большевикам (расстрелян в Иркутске в фев-
рале 1920 г.). Полномочия Верховного главнокомандующего были переда-
ны Деникину. 

В разгар боёв на Восточном фронте Северо-западная армия генерала 
Н.Н. Юденича начала наступление на Петроград. Овладев Нарвой (январь 
1919 г.), Ригой (май), Вильнюсом (апрель), войска Юденича при поддерж-
ке воинских контингентов стран Антанты в мае 1919 г. подошли к Петро-
граду, где встретили ожесточённое сопротивление Красной Армии. В ре-
зультате контрнаступления советских войск армия Юденича в августе бы-
ла вытеснена на территорию Эстонии. Армия Деникина, заняв Северный 
Кавказ и значительную часть Донской области, вторглась в Донбасс, в 
конце июня 1919 г. захватила Харьков, Царицын и начала поход на Моск-
ву. В сентябре–октябре были взяты Курск, Орёл, Тулу. В это же время ар-
мия Юденича вновь вторглась в пригороды Петрограда, а польские войска 
заняли Минск. Советскому руководству удалось провести дополнительную 
мобилизацию в Красную Армию и обеспечить резкое увеличение произ-
водства оружия и боеприпасов. В октябре началось контрнаступление 
красных войск на Южном фронте. Под Орлом и Воронежем армиям Дени-
кина нанесены решающие поражения. Контрнаступление Южного фронта 
при содействии войск вновь образованного Юго-Восточного фронта в де-
кабре 1919 г. переросло в общее наступление двух фронтов. Большую роль 
в разгроме и преследовании отступающих войск Деникина сыграла 1-я 
Конная армия. Разгром армии Деникина был завершён в феврале–марте 
1920 г. Часть её вынуждена была отступить в Крым. В октябре–ноябре 
1919 г. советские войска нанесли поражение армии Юденича. В начале 
1920 г. была восстановлена советская власть на Севере. В ходе на-
ступления на Восточном фронте в ноябре 1919 г. – марте 1920 г. была 
освобождена значительная часть Сибири. 

В апреле 1920 г. перешли в наступление польские войска, в начале 
мая они заняли Киев. В конце мая советские войска Западного и Юго-
Западного фронтов начали наступление на Варшаву и Львов. Большевист-
ское руководство, исходя из утопической идеи мировой революции, наме-
ревалось овладеть Варшавой, а затем продолжить наступление в Герма-
нию. Однако под Варшавой войска Западного фронта потерпели сокруши-
тельное поражение и обратились в бегство. Провалом завершилась и 
Львовская операция. Польские войска начали контрнаступление, в ходе 
которого заняли часть территории Украины и Белоруссии. В октябре меж-
ду РСФСР и Украинской ССР, с одной стороны, и Польшей, с другой, бы-
ло заключено перемирие; 18 марта 1921 г. в Риге подписан мирный дого-
вор, по которому к Польше отходили Западная Украина и Западная Бело-
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руссия. В июне войска П.Н. Врангеля, сменившего Деникина на посту 
главнокомандующего и правителя Юга России, выступили из Крыма и 
начали наступление на Правобережную Украину, намереваясь соединиться 
с польскими войсками. В конце октября 1920 г. советские войска, имея 
значительный перевес в живой силе и технике, перешли в наступление на 
Южном фронте, в ноябре они прорвали укрепления на Перекопе, форсиро-
вали Сиваш и 17 ноября полностью овладели Крымом. Остатки белых ар-
мий были эвакуированы из Крыма в Турцию. Большинство оставшихся в 
Крыму офицеров и солдат армии Врангеля стали жертвами репрессий со 
стороны советских властей. Гражданская война на территории России за-
вершилась победой Красной армии. 

В апреле 1920 г. – феврале 1921 г. части Красной Армии заняли За-
кавказье. В Азербайджане, Армении и Грузии была провозглашена совет-
ская власть. Советская власть была установлена в Средней Азии. В 1920 г. 
были подписаны мирные договоры с Эстонией, Литвой, Латвией, Эстонией 
и Финляндией. На Дальнем Востоке военные действия продолжались до 
осени 1922 г. В апреле 1920 для предотвращения возможных военных 
столкновений между РСФСР и Японией по решению политического руко-
водства Советской России была создана буферная Дальневосточная рес-
публика. В октябре 1922 г. части Народно-освободительной армии ДВР 
вступили во Владивосток. В ноябре ДВР была упразднена, её территория 
вошла в состав РСФСР. 

 
«Серебряный век» русской культуры. СССР в 20–30-е годы XX века 

 
В декабре 1922 г. советские республики, сложившиеся на территории 

бывшей Российской империи, – РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР (БССР) и Закавказская СФСР (в её состав входили Азербайджанская, 
Армянская и Грузинская ССР) заключили договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР). 30 декабря 1-й Всесоюз-
ный съезд Советов утвердил Договор и Декларацию об образовании СССР 
и избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР; его возгла-
вили 4 председателя, представлявшие все вошедшие в СССР союзные рес-
публики (от РСФСР – М.И. Калинин, являвшийся с 1919 г. председателем 
ВЦИК). В июле 1923 г. ЦИК СССР утвердил проект первой Конституции 
СССР (окончательно утверждена 2-м съездом Советов СССР в январе 
1924 г.). Конституция устанавливала принципы многонационального со-
юзного государства как государства диктатуры пролетариата, деклариро-
вала добровольный характер объединения республик и их право на выход 
из СССР. В июле 1923 г. было образовано первое союзное правительство 
СНК СССР во главе с Лениным, который в это время был уже неизлечимо 
болен. 
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В 1924–1925 гг. произведено территориальное и национально-госу-
дарственное размежевание между союзными республиками и внутри 
РСФСР. В 1924 г. из состава РСФСР в состав Белорусской ССР передан 
ряд уездов, населённых главным образом белорусами, в результате чего 
территория БССР увеличилась почти вдвое. В составе УССР образована 
Молдавская АССР. В Средней Азии из состава РСФСР были выделены 
Туркменская и Узбекская ССР, в составе которой была образована Та-
джикская АССР. На территории, населённой киргизами, образована Кара- 
Киргизская (затем Киргизская) автономная область в составе РСФСР. 

Кончина Ленина (21 января 1924 г.) обострила борьбу за лидерство в 
РКП(б) и определение основных принципов внутренней и внешней поли-
тики советского государства. На первом этапе основная борьба разверну-
лась между Троцким, претендовавшим на роль второго (наряду с Лени-
ным) вождя партии, и И.В. Сталиным, занимавшим с апреля 1922 г. пост 
генерального секретаря ЦК РКП(б). Выступившие первоначально на сто-
роне Сталина Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев в 1925 г. сами перешли в оппо-
зицию к генеральному секретарю («новая оппозиция»), объявив выдвину-
тый им тезис о возможности построения социализма в одной, отдельно 
взятой стране изменой делу мировой революции. В 1926 г. произошло объ-
единение Зиновьева и Каменева с Троцким на «левой» платформе (оценка 
политического курса Сталина и его сторонников как перерождения дикта-
туры пролетариата в бюрократический режим, призывы к усилению давле-
ния на «классово чуждые» элементы в городе и деревне, прежде всего на 
«кулачество»). После организации демонстраций 7 ноября 1927 г., в день 
10-й годовщины Октябрьской революции, Троцкий, Зиновьев и Каменев 
были исключены из партии (в 1929 г. Троцкий был выслан в Алма-Ату, а 
затем – за границу). В 1928–1929 гг. сталинская группировка добилась по-
беды и над сторонниками т.н. «правого уклона» в партии (Н.И. Бухарин, 
А.И. Рыков и др.), выступившими против чрезвычайных мер при проведе-
нии хлебозаготовок, эксплуатации крестьянства, грозившей разрывом 
между городом и деревней, и свёртывания НЭПа. 

Главным направлением внешней политики РСФСР, а затем СССР в 
20-е гг. была борьба за прорыв дипломатической блокады и укрепление 
позиций на международной арене. Заключив в 1920–1921 гг. договоры с 
пограничными странами, советское государство положило начало дли-
тельному процессу своего дипломатического признания. Важным шагом в 
этом направлении стало участие СССР в 1922–1923 гг. в международных 
конференциях в Генуе, Гааге, Лозанне. Первым крупным государством, 
признавшим советскую Россию де-юре, стала Германия (1922 г.). В 1924 г. 
были установлены дипломатические отношения с Великобританией, 
Францией, Италией, Китаем и другими странами, в 1925 г. – с Японией 
(США заявили о дипломатическом признании СССР только в 1933 г.). 
Установление дипломатических отношений с ведущими странами мира не 
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означало отказа советского руководства от идеи мировой революции и 
распространения коммунистической идеологии за рубежами СССР. Глав-
ным проводником этого курса стал созданный ещё в 1919 г. 3-й Коммуни-
стический интернационал (Коминтерн), ведущую роль в котором играла 
большевистская партия. 

В 1925–1926 гг. был в основном завершён восстановительный пери-
од. В 1926 г. национальный доход составил 103 % по отношению к 1913 г. 
Валовая продукция промышленности достигла 98 % от уровня 1913 г. (до-
быча нефти составила 90 %, добыча угля – 89 %, выплавка чугуна – 52 %, 
стали – 69 %). Валовая продукция сельского хозяйства превысила уровень 
1913 г. на 18 %. Заработная плата рабочих в промышленности достигла 
94 % от довоенного уровня. Значительными были сдвиги в образователь-
ной сфере, массовый характер приняла кампания по ликвидации неграмот-
ности взрослого населения, в полтора раза увеличилось число студентов 
высших учебных заведений. Тем не менее СССР оставался отсталой в тех-
нико-экономическом отношении страной. Около 2/3 продукции давало 
сельское хозяйство. По объёму промышленного производства СССР в 
1928 г. занимал 5-е место в мире. И в промышленности, и в сельском хо-
зяйстве преобладал ручной труд. 

В 1925 г. 14-й съезд большевистской партии, которая стала имено-
ваться Всесоюзной – ВКП(б), взял курс на индустриализацию страны, ко-
торый в целом отвечал историческим задачам страны. В противоборстве 
двух концепций индустриализации – «бухаринской» (продолжение НЭПа, 
сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, прио-
ритетное развитие тяжёлой промышленности при одновременном внима-
нии к производству предметов потребления, кооперирование крестьянских 
хозяйств на добровольной основе) и «сталинской» (свёртывание НЭПа, 
усиление роли государства в развитии экономики, ужесточение дисципли-
ны, форсированное развитие тяжёлой промышленности, использование де-
ревни как поставщика средств и рабочей силы для нужд индустриализа-
ции) верх одержала «сталинская» концепция. В целом курс на огосу-
дарствление экономики соответствовал мировым тенденциям конца 20-х – 
начала 30-х гг. С 1928 г. в практику вошло планирование развития эконо-
мики в расчёте на «пятилетки». В ходе реализации трёх первых пятилетних 
планов (1928 г. – 32; 1933 г. – 37; 1937 г. – 42, выполнение плана прервано 
в 1941 г.), несмотря на срыв завышенных плановых показателей, ценой 
неимоверного напряжения сил всего населения СССР достиг экономиче-
ской независимости от Запада. Рост промышленного производства в  
30-е гг. составил примерно 15 % в год. По производству валовой продук-
ции в ряде отраслей промышленности СССР обогнал Германию, Ве-
ликобританию, Францию или вплотную приблизился к ним, однако отста-
вал от этих стран по производству продукции на душу населения. По об-
щему объёму промышленного производства он вышел на 1-е место в Ев-
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ропе и на 2-е в мире. Были созданы новые отрасли промышленности – 
станкостроительная, авиационная, автомобильная, тракторная, химическая 
и др. В строй действующих было введено ок. 9 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий общесоюзного значения. Во 2-й половине 30-х гг. Ста-
лин заявил о превращении СССР из аграрной страны в индустриальную. 
Высокие темпы промышленного развития были достигнуты как за счёт 
низкого стартового уровня, так и за счёт тотального внедрения командных 
методов руководства экономикой. Целям форсированной индустриализа-
ции отвечало массовое использование дешёвой рабочей силы и энтузиазма 
масс, воодушевлённых большевистской идеей строительства бесклассово-
го общества. В практику народного хозяйства внедрялись различные фор-
мы т.н. социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение 
производственных заданий без увеличения оплаты труда. Широко исполь-
зовался труд заключённых в лагерях Главного управления лагерей 
(ГУЛАГ); в 1934 г. число заключённых в лагерях ГУЛАГ составляло 500 
тыс. человек, в 1940 г. – более 1,5 млн. 

Сознавая, что форсированная индустриализация и упрочение ко-
мандных высот в экономике невозможны при сохранении мелкотоварного 
частного крестьянского хозяйства, сталинское руководство в 1928–1929 гг. 
взяло курс на «сплошную коллективизацию» деревни и ликвидацию зажи-
точного слоя крестьянства («кулачества»). К концу 1932 г. насильственная 
коллективизация была в основном завершена. Создание формально само-
управляемых коллективных хозяйств (колхозов), которые наряду с госу-
дарственными хозяйствами (совхозами) стали основными производителя-
ми сельскохозяйственной продукции, позволило советскому государству 
значительно увеличить объём принудительных заготовок продовольствия 
и сырья, хотя сельскохозяйственное производство к 1940 г. оставалось на 
уровне 1924–1928 гг. Насильственное изъятие сельхозпродукции без учёта 
потребностей самой деревни привело в 1932–1933 гг. к массовому голоду 
на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе; жертвами голода стали 
миллионы человек. 

В 1936 г. была принята новая Конституция СССР, провозглашавшая 
победу социализма в стране. Экономической основой СССР объявлялась 
социалистическая собственность, существовавшая в двух формах – госу-
дарственной и кооперативно-колхозной. Число союзных республик было 
увеличено до 11 (за счёт упразднения ЗСФСР и самостоятельного вхожде-
ния в СССР Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР, а также вы-
деления из состава РСФСР н превращения в самостоятельные союзные 
республики Казахстана, Киргизии и Таджикистана). Согласно Конститу-
ции, высшим органом власти в СССР становился двухпалатный Верхов-
ный Совет СССР, избираемый всеобщим прямым и тайным голосованием 
(на практике выборы проводились на безальтернативной основе: в бюлле-
тени для голосования вносился лишь один кандидат «блока коммунистов и 
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беспартийных», утверждавшийся в соответствующих партийных инстан-
циях). Усилилась централизация экономической и политической жизни, 
права союзных республик в сфере экономики были существенно ограниче-
ны. Конституция декларировала широкий круг гражданских н личных 
прав, включая право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в 
старости. Утверждалась всеобщая воинская повинность. В 1939 г. на 18-м 
съезде ВКП(б) Сталин выдвинул тезис о возможности построения комму-
низма в одной стране при одновременном усилении роли государства в 
жизни общества, что противоречило теоретическому постулату марксизма 
об отмирании государства в процессе строительства коммунистического 
общества. 

Идеологическая кампания, связанная с принятием новой Конститу-
ции и проведением первых выборов в Верховный Совет СССР и Верхов-
ные Советы союзных республик, стала своеобразной ширмой, призванной 
скрыть острейшую борьбу с инакомыслием в партии и в стране в целом. 
Состоявшийся в 1934 г. 17-й съезд ВКП(б) официально закрепил победу 
сталинской группировки в руководстве партии, Сталин провозглашался 
единоличным вождём партии и всего советского народа. Однако при вы-
борах нового состава ЦК ВКП(б) значительная часть делегатов проголосо-
вала против Сталина, что не могло не вызвать его резкого недовольства. 
Поводом для нового витка репрессий послужило убийство (декабрь 
1934 г.) лидера партийной организации Ленинграда (название Петрограда с 
1924 г.) С.М. Кирова. Официальным стал тезис, что «враги народа» про-
никли во все партийные, советские, хозяйственные органы, в руководство 
Красной Армии. В 1936–1938 гг. прошли открытые московские судебные 
процессы по сфабрикованным делам «Антисоветского объединённого 
троцкистско-зиновьевского центра», «Параллельного антисоветского 
троцкистского центра», «Правотроцкистского антисоветского блока»; в ре-
зультате этих процессов была физически ликвидирована старая больше-
вистская («ленинская») гвардия. Развернулся массовый террор, жертвами 
которого стали миллионы партийных, советских и хозяйственных ру-
ководителей, военачальников, рядовых членов партии, деятелей науки и 
культуры, инженеров, рабочих, колхозников. 

В ходе политической борьбы и репрессий 1930-х гг. окончательно 
оформился режим личной власти Сталина, оформилась система тотального 
контроля над всеми сферами экономической и социальной жизни, наукой н 
культурой. В литературе и искусстве насильственно насаждался «творче-
ский» метод «социалистического реализма», требовавший изображать дей-
ствительность в её «социалистической перспективе». Несмотря на это,  
30-е гг. отмечены важными достижениями в науке и технике (производ-
ство синтетического каучука, открытие новых нефтяных месторождений 
на Урале и в Башкирии, начало работ в области ракетостроения, разработ-
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ка новейших образцов авиационной техники, исследование и освоение 
Арктики), литературе, музыке, кинематографии, живописи. 

На международной арене начало 30-х гг. ознаменовалось экономиче-
ской блокадой СССР со стороны стран Запада, что было вызвано увеличе-
нием в 1930–1932 гг. экспорта советских товаров по заниженным (демпин-
говым) ценам с целью сохранения валютных поступлений в условиях ми-
рового экономического кризиса 1929–1933 гг. Блокада была прекращена 
после отказа советского правительства от демпингового экспорта. 
В 1932 г. СССР заключил договоры о ненападении с Польшей, Финлянди-
ей, Эстонией и Францией. В 1932 г. на Международной конференции в 
Женеве советская делегация выступила с предложением о всеобщем и 
полном разоружении. В 1933 г., в условиях нарастания военной угрозы в 
Европе (после прихода в Германии к власти фашистов) и Азии (в связи с 
агрессией Японии против Китая), СССР стал участником Конвенции об 
определении агрессора и выступил с инициативой создания системы кол-
лективной безопасности в Европе и Азии. К середине 30-х гг. были уста-
новлены дипломатические отношения с большинством стран мира. 
В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций, что свидетельствовало о его 
растущем авторитете на международной арене. В 1935 г. были заключены 
договоры о взаимопомощи в случае агрессии с Францией и Чехословакией. 
В 1938–1939 гг. имели место военные столкновения между Японией и 
СССР в районе озера Хасан (на территории СССР) и реки Халхин-Гол (на 
территории Монголии). В 1938 г. Германия добилась согласия Великобри-
тании и Франции на отторжение от Чехословакии Судетской области, а в 
марте 1939 г. оккупировала всю территорию Чехословакии. Англо-франко-
советские переговоры (март–август 1939 г.) о заключении договора о вза-
имопомощи перед лицом германской угрозы окончились безрезультатно 
из-за нежелания сторон идти на взаимные уступки. 23 августа в Москве 
подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на 10 лет; сек-
ретный протокол к пакту определял разграничение сфер интересов двух 
стран в Европе. 

 
СССР в годы Великой Отечественной войны  

и первые послевоенные годы 
 

22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на СССР. 
В войну против СССР вступили также Румыния и Финляндия, а позднее 
Италия, Венгрия и ряд других стран. Армия вторжения насчитывала 
5,5 млн человек. В войсках первого эшелона было сосредоточено 3,5 млн 
человек, 4 тыс. самолётов, 3,5 тыс. танков, 31 тыс. орудий и миномётов. 
Численность советских войск в западных военных округах составляла око-
ло 3 млн человек. Уже в первый день германская авиация разбомбила око-
ло 70 аэродромов и уничтожила 1200 самолётов. 29 июня был образован 
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Государственный Комитет Обороны (ГКО), который сосредоточил всю 
полноту государственной и партийной власти. 23 июня была создана Став-
ка Главного Командования (позднее реорганизована в Ставку Верховного 
Главнокомандования). Оба органа возглавил Сталин. В первые месяцы 
войны Красная Армия оставила Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, 
большую часть Украины, западные области РСФСР. В то же время в ре-
зультате двухмесячного Смоленского сражения был сорван германский 
план молниеносной войны. В начале сентября противник замкнул кольцо 
блокады вокруг Ленинграда. В конце сентября началась Московская битва. 
В ходе летне-осенней кампании 1941 г. советские войска потеряли ок. 
5 млн человек (2 млн человек были убиты, 3 млн попали в плен). В августе 
был издан приказ наркома обороны № 270, объявлявший всех, оказавших-
ся в плену, предателями и изменниками. 20 октября Москва была объявле-
на на осадном положении. На некоторых участках германские части подо-
шли к Москве на расстояние 25-30 км. 5–6 декабря, введя в строй свежие 
войска, частично передислоцированные из Сибири, Красная Армия пере-
шла в контрнаступление на фронте от Калинина (Тверь) до Ельца. Были 
освобождены Московская, Тульская и значительная часть Калининской 
области. Германия потерпела первое крупное поражение во 2-й мировой 
войне. Наметился коренной поворот в ходе войны. 

Весной и летом 1942 г. германские войска, воспользовавшись про-
счётами советского командования, добились крупного успеха в районе 
Харькова, окружив 3 армии Юго-Западного фронта и взяв в плен 240 тыс. 
человек. Поражением советских войск закончилась и Керченская опера-
ция; в Крыму попали в плен ок. 150 тыс. человек. В августе противник 
вышел к берегам Волги в районе Сталинграда и занял ббльшую часть Се-
верного Кавказа. В июле 1942 г. был издан приказ наркома обороны № 227 
(«Ни шагу назад!»), объявлявший любое отступление без распоряжения 
командования предательством; создавались заградительные отряды, имев-
шие право расстреливать отступающих на месте. 25 августа началась Ста-
линградская битва, от результата которой во многом зависел дальнейший 
ход войны. После длительного периода оборонительных боёв 19 ноября 
советские войска перешли в контрнаступление, окружили и уничтожили 
крупную группировку вражеских войск; всего в ходе Сталинградской бит-
вы противник потерял четвёртую часть своих сил, действовавших на Во-
сточном фронте. Победа под Сталинградом (2 февраля) была подкреплена 
общим наступлением советских войск. В январе была прорвана блокада 
Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны, начатый под Сталинградом, 
был завершён в результате победы в Курской битве (июль–август 1943 г.) 
и битве за Днепр, завершившейся 6 ноября 1943 г. Были освобождены ряд 
областей РСФСР, Левобережная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы 
в Крыму. 
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В январе 1944 г. была полностью снята блокада Ленинграда, в янва-
ре–апреле освобождена Правобережная Украина, в мае освобождён Крым. 
В марте советские войска вышли к государственной границе СССР с Ру-
мынией. В результате операции «Багратион» (июнь–август 1944 г.) осво-
бождены Белоруссия и часть Прибалтики. В июне–августе освобождена 
Карелия и выведена из войны Финляндия. В июле–сентябре освобождены 
Западная Украина, Молдавия, часть Румынии и Болгарии. В октябре за-
вершилось освобождение Прибалтики и Заполярья, части Красной Армии 
вступили на территорию Норвегии. В ноябре 1944 г. войска Германии и её 
союзников были полностью изгнаны с территории СССР. В конце 1944 г. и 
первые месяцы 1945 г. были освобождены Югославия (совместно с частя-
ми Народно-освободительной армии Югославии), Венгрия, Польша, часть 
Австрии, Чехословакия. 13 апреля 1945 г. был взят центр Восточной Прус-
сии Кенигсберг. Заключительной битвой Великой Отечественной войны 
стала битва за Берлин. 2 мая столица Германии капитулировала. 8 мая был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых 
сил. Великая Отечественная война завершилась победой Советского Сою-
за. Победа в войне была обеспечена напряжением всех сил народов СССР, 
героизмом и мужеством солдат и тружеников тыла. Несмотря на времен-
ную утрату наиболее развитых в экономическом отношении территорий, 
удалось перестроить экономику на военный лад и с осени 1942 г. обеспе-
чить растущее производство вооружений, военной техники и боеприпасов. 
В восточных районах страны на основе оборудования, эвакуированного из 
западных регионов, были созданы сотни новых промышленных предприя-
тий. Трагической страницей истории Великой Отечественной войны стала 
депортация в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы ряда народов, 
обвинённых сталинским режимом в пособничестве оккупантам (немцы, 
карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и 
др.). Только в 1989 г. Верховный Совет СССР признал незаконными и пре-
ступными эти репрессивные акты. 

В ходе войны сложилась антигитлеровская коалиция во главе с 
СССР, США и Великобританией. На конференциях глав правительств 
«большой тройки» в Тегеране (1943 г.), Крыму и Берлине (1945 г.) реша-
лись кардинальные вопросы ведения войны и послевоенного устройства 
мира. 9 августа 1945 г., выполняя союзнические обязательства перед стра-
нами антигитлеровской коалиции, Советский Союз вступил в войну с Япо-
нией, в ходе которой была разгромлена японская Квантунская армия. 
2 сентября 1945 г. был подписан акто безоговорочной капитуляции япон-
ских вооружённых сил. 2-я мировая война завершилась победой стран ан-
тигитлеровской коалиции. Безвозвратные потери СССР за годы войны со-
ставили ок. 27 млн человек. 8,5 млн человек погибли в боях, 2,5 млн умер-
ли от ран, 3,9 млн человек погибли в фашистских концлагерях, жертвами 
войны стали ок. 7 млн мирных граждан. 
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Сразу же после окончания 2-й мировой войны союзнические связи 
между СССР и другими странами антигитлеровской коалиции оказались 
разорванными. Рост влияния СССР на международной арене, его содей-
ствие утверждению социалистических режимов в Албании, Болгарии, Вен-
грии, Восточной Германии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, 
Северном Вьетнаме, Китае, Северной Корее вызывали озабоченность за-
падных держав. В свою очередь США и Великобритания определили в от-
ношении Советского Союза две стратегические задачи, первая из которых 
заключалась в «сдерживании коммунизма», недопущения дальнейшего 
расширения сферы влияния СССР, а вторая – в «отбрасывании коммуниз-
ма» в границы Советского Союза. США начали оказание странам Европы 
широкомасштабной помощи с целью восстановления их экономики, по-
страдавшей в результате войны («план Маршалла»). В 1949 г. был создан 
военный блок НАТО, в который вошли США, Канада, а также Великобри-
тания, Франция и другие европейские страны. Началось размещение воен-
ных баз в непосредственной близости от границ СССР. В качестве ответ-
ных мер СССР инициировал создание Совета Экономической Взаимопо-
мощи (СЭВ) в качестве организации, обеспечивающей экономическую ин-
теграцию социалистических стран. В течение 4 десятилетий СССР оказы-
вал финансовую и иную помощь зарубежным коммунистическим партиям 
и освободительным движениям в странах «третьего мира». Мир раско-
лолся на два лагеря – капиталистический и социалистический, между кото-
рыми шла непримиримая «холодная война». Символом раскола мира на 
два лагеря стали разделённые государства – ФРГ и Германская Демокра-
тическая Республика, Северный и Южный Вьетнам, Северная и Южная 
Корея. 

Главной задачей в области экономики в первые послевоенные годы 
было восстановление разрушенного войной народного хозяйства. К 1947 г. 
промышленность достигла довоенного уровня, а в 1950 г. превысила его 
более чем на 70 %. Первоочередное внимание по– прежнему уделялось 
развитию тяжёлой промышленности, а также отраслям, связанным с воен-
но-промышленным комплексом. В 1948 г. был создан первый реактор по 
производству плутония, в 1949 г. произведено испытание атомного ору-
жия, в 1953 г. – водородной бомбы. В 1954 г. вступила в строй первая в 
мире атомная электростанция. В области сельского хозяйства первый по-
слевоенный пятилетний план не был выполнен. Особенно остро ощуща-
лась нехватка продуктов животноводства. Политическое руководство 
страны усилило внеэкономическое принуждение колхозного крестьянства. 
Колхозники фактически находились в полукрепостном состоянии, на них 
не распространялись социальные льготы, имевшиеся в промышленной 
сфере, они не могли покинуть деревню без санкции властей. Тяжёлым был 
и налоговый гнёт. Проводившиеся в пропагандистских целях снижения 
Цен на потребительские товары ложились дополнительным бременем на 
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крестьянство, т.к. осуществлялись в основном за счёт снижения закупоч-
ных цен на сельскохозяйственную продукцию. Важными событиями в со-
циальной сфере стали отмена в конце 1947 г. карточной системы, введён-
ной в годы войны, и денежная реформа, носившая конфискационный ха-
рактер, т.к. деньги обменивались в основном в соотношении 10:1. 

В первые послевоенные годы возобновились политические репрес-
сии. По т.н. «Ленинградскому делу» были репрессированы сотни совет-
ских и партийных функционеров, когда-либо работавших в Ленинграде, 
свыше 200 человек были расстреляны. В начале 1953 г. сфабриковано т.н. 
«дело врачей», обвинённых в заговоре с целью физического уничтожения 
Сталина и других лидеров партии и советского государства. Была развёр-
нута идеологическая травля деятелей литературы и искусства. Серьёзный 
урон был нанесён новейшим направлениям науки (генетика, кибернетика, 
квантовая теория и др.), объявленным «орудием империализма». Только в 
1952 г., через 13 лет после предыдущего, состоялся 19-й съезд ВКП(б); 
съезд утвердил новое название партии – Коммунистическая партия Совет-
ского Союза (КПСС). 

 
СССР во второй половине XX века 

 
5 марта 1953 г. умер Сталин. Его смерть знаменовала окончание од-

ного из наиболее противоречивых периодов отечественной истории, во-
бравшего в себя героизм, энтузиазм, социальное творчество масс и подав-
ление инакомыслия, форсированную модернизацию страны и утверждение 
командных методов её осуществления, прорывы к демократии и насажде-
ние тоталитаризма. Наследники Сталина вынуждены были пойти на суще-
ственные коррективы внутренней и внешней политики. В ходе жесточай-
шей борьбы за власть, растянувшейся на несколько лет, место фактическо-
го лидера страны занял Н.С. Хрущёв, ставший в сентябре 1953 г. первым 
секретарём ЦК КПСС. На закрытом заседании ХХ съезда КПСС (февраль 
1956 г.) Хрущёв подверг резкой критике «культ личности» Сталина и его 
последствия. Впервые было заявлено, что большинство репрессированных 
«врагов народа» – честные граждане своей страны (доклад Хрущёва был 
опубликован в СССР только в 1989 г.). Начался процесс реабилитации 
жертв массовых репрессий. Летом 1957 г. группа высших партийных и 
государственных деятелей, входивших в Президиум ЦК КПСС, предпри-
няла попытку сместить Хрущёва с поста первого секретаря ЦК. Опираясь 
на силовые ведомства, Хрущёв не только сохранил свой пост, но и значи-
тельно упрочил свои позиции в партии и государстве: сохраняя высший 
партийный пост, он в 1958 г. возглавил и правительство СССР. 

Летом 1953 г. был объявлен курс на ускоренное развитие сельского 
хозяйства, лёгкой и пищевой промышленности. На практике приоритет-
ным по-прежнему оставалось производство средств производства.  
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В 1950-х – начале 60-х гг. объём производства в машиностроении, 
химии и нефтехимии, электроэнергетике и ряде других отраслей увеличил-
ся в 4-5 раз. Впрочем, вдвое вырос объём производства в лёгкой, пищевой 
и других отраслях промышленности, производящих товары для нужд насе-
ления. В гражданской сфере наибольший рывок был сделан в жилищном 
строительстве, достигшем в начале 60-х гг. пика в своём развитии. 
В 1957 г. в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник зем-
ли, в 1961 г. осуществлён первый в истории полёт человека в космос; им 
стал советский лётчик-космонавт Ю.А. Гагарин. Официальная советская 
пропаганда рассматривала эти достижения не только как символы научно-
технического прогресса, но и как доказательство преимущества социали-
стического строя. Однако в целом руководству СССР не удалось обеспе-
чить полноценное осуществление научно-технической революции, охва-
тившей все наиболее развитые страны мира, что в последующие годы обу-
словило техническое отставание страны на наиболее перспективных на-
правлениях. Неудачей завершилась проведённая во 2-й половине 50-х гг. 
реформа управления промышленностью и строительством, суть которой 
состояла в переходе от вертикального (отраслевого) к горизонтальному 
(территориальному) принципу. Реформа значительно укрепила экономиче-
скую роль союзных и автономных республик и регионов РСФСР, но в то 
же время затруднила общесоюзные связи, координацию деятельности од-
нородных и смежных предприятий, расположенных в различных регионах, 
осложнило проведение согласованной научно-технической политики. 

На сентябрьском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС впервые в истории со-
ветского государства поставлен вопрос об экономическом стимулировании 
сельского хозяйства, в частности о повышении закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию. В начале 1954 г. принята программа ос-
воения целинных и залежных земель как первоочередного средства реше-
ния продовольственной проблемы. Освоение целины объявлялось перво-
очередной задачей партийных и комсомольских организаций. Колхозы по-
лучили определённую самостоятельность, а колхозники уравнены с работ-
никами промышленности в праве на пенсию и другие социальные права. 
В 1953–1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 34 % 
по сравнению с предшествующим пятилетием. Однако с конца 50-х гг. 
наметился поворот к прежним административным методам руководства 
сельским хозяйством. Началось свёртывание личных подсобных хозяйств, 
объявленных помехой развитию социалистических методов хозяйствова-
ния. К началу 60-х гг. вновь обострилась продовольственная проблема. Ре-
шение правительства стимулировать развитие животноводства повышени-
ем розничных цен на мясо и масло (1962 г.) вызвало острое недовольство 
городских жителей. В ряде регионов прошли митинги и демонстрации про-
теста; демонстрация рабочих и служащих Новочеркасска была подавлена 
войсками. Опасаясь дальнейшего роста социальной напряжённости, пар-
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тийно-государственное руководство впервые в истории России и СССР 
пошло на закупку зерна в США, что положило начало растущей зависимо-
сти страны от продовольственного импорта. Показателем кризиса «социа-
листического» сельского хозяйства стал провал заданий 7-летнего плана 
(1959–1965 гг.); фактический рост сельскохозяйственного производства за 
годы «семилетки» составил 15 % вместо плановых 70 %. 

Период с 1953 г. до начала 60-х гг. получил название «оттепели», ко-
торая коснулась всех сторон жизни советского общества, включая идеоло-
гию и культуру. Важнейшим явлением литературы стала публикация в 
1962 г. повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», расска-
зывавшей о буднях советского концлагеря. Однако и в период «оттепели» 
КПСС полностью сохраняла рычага идеологического контроля. В 1958 г. 
была развязана кампания против Б. Пастернака в связи с присуждением 
ему Нобелевской премии за опубликованный в Италии роман «Доктор 
Живаго». 

Начиная с 1953–1954 гг. активизировалась внешняя политика СССР. 
В 1958 г. состоялся первый визит главы советского правительства в США. 
В 1963 г. заключён договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
трёх сферах – в атмосфере, в космосе, под водой. Наметившиеся сдвиги в 
отношениях с Западом не имели под собой прочной основы. Прорывы в 
этих отношениях сменялись кризисными ситуациями, связанными с дей-
ствиями обеих сторон. Особенно острым стал Карибский кризис 1962 г., 
возникший в связи с размещением советских ракет на Кубе, в непосред-
ственной близости от США, и поставивший мир на грань ядерной войны. 
Для укрепления своих позиций в странах социалистического лагеря Совет-
ский Союз использовал все возможные рычаги – от финансовой, экономи-
ческой и технической помощи до силового давления. В 1955 г. был создан 
военно-политический союз социалистических стран Европы (кроме Юго-
славии) – Организация Варшавского договора, противопоставленный 
НАТО. В 1956 г. Советский Союз при молчаливом одобрении своих союз-
ников подавил антикоммунистическое восстание в Венгрии. В начале 
1960-х гг. резко обострились отношения СССР с крупнейшей социалисти-
ческой страной – Китаем, вызванные идеологическими разногласиями и 
расхождением стратегических интересов двух стран. 

В 1961 г. на 22-м съезде КПСС была принята 3-я программа КПСС. 
Исходя из ошибочного тезиса, что социализм в СССР победил «полностью 
и окончательно», программа провозглашала вступление страны в период 
«развёрнутого строительства коммунизма». Программа предусматривала 
создание к 1980 г. материально-технической базы коммунизма (выход на 
1-е место в мире по производству продукции на душу населения и произ-
водительности труда, достижение самого высокого в мире уровня жизни 
народа), постепенный переход к коммунистическому самоуправлению и 
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воспитание нового, всесторонне развитого человека. Последующее разви-
тие страны показало утопичность всех основных положений программы. 

В 1964 г. Хрущёв был обвинён в «волюнтаризме», «субъективизме», 
стремлении к установлению своего всевластия в партии и государстве и 
был смещён со всех постов. Первым секретарём ЦК КПСС стал 
Л.И. Брежнев (с 1967 г. – генеральный секретарь, с 1977 г. – одновременно 
председатель Президиума Верховного Совета СССР). Пост председателя 
Совета министров СССР занял А.Н. Косыгин, с именем которого связана 
попытка осуществления экономической реформы (1965 г.). В промышлен-
ности был восстановлен отраслевой принцип управления. Не отказываясь 
от командных методов управления экономикой, новое партийно-государст-
венное руководство одновременно намеревалось перевести предприятия на 
т.н. хозрасчёт (самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование); 
основные плановые показатели сводились к объёму реализованной про-
дукции, рентабельности и размеру прибыли. В сельском хозяйстве упор 
был также сделан на экономические рычаги – увеличение капиталовложе-
ний, перевод колхозников на гарантированную зарплату и пенсии и др. 
Эффект экономической реформы сказался в период 1966–1970 гг. (объём 
промышленного производства увеличился на 50 %, несколько увеличился 
объём производства сельскохозяйственной продукции, что позволило сни-
зить остроту продовольственной проблемы). Однако в 1970-е гг. ростки 
рыночных механизмов были задавлены старой командной системой, зачат-
ки самоуправления предприятий были фактически ликвидированы, вновь 
резко усилилось централизованное управление экономикой. Несмотря на 
освоение новых месторождений нефти и газа и ускоренное развитие 
нефтяной и газовой промышленности, создание новых территориально– 
производственных комплексов на Востоке страны, попытки агропромыш-
ленной интеграции, темпы экономического развития в 1971–1985 гг. сни-
зились до уровня стагнации. Этот период получил название «застоя». «Со-
циалистическая» экономика так и не смогла перейти на интенсивный путь 
развития. Рост капиталовложений в сырьевые отрасли, обусловленный ил-
люзиями относительно практической неисчерпаемости энергетического 
сырья в стране, и свёртывание программ развития наукоёмких отраслей 
экономики положили начало зависимости СССР от конъюнктуры на миро-
вых сырьевых рынках. 

В 1977 г. принята новая Конституция СССР, официально закрепив-
шая положение КПСС как «ядра» советской политической системы, «ру-
ководящей и направляющей силы» общества. Важнейшей задачей союзно-
го государства провозглашалось формирование и укрепление «новой соци-
альной и интернациональной общности» – советского народа. Застойные 
явления в жизни советского общества 1970-х – первой половины 80-х гг. 
затронули также сферу политики, идеологии и культуры. Была свёрнута 
критика Сталина, со страниц газет и журналов изгонялись упоминания о 
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массовых репрессиях 30-х – начала 50-х гг., усилились гонения на любые 
проявления инакомыслия. Всё это свидетельствовало о нарастающем кризи-
се правящего режима. С середины 60-х гг. в СССР формировалось правоза-
щитное и диссидентское движение, участники которого требовали неукос-
нительного соблюдения принципов Конституции в части, касающейся прав 
граждан, а также прав человека, зафиксированных в подписанных Совет-
ским Союзом международно-правовых актах. Объективно эти требования 
подтачивали основы коммунистического режима, ответившего на них ре-
прессивными мерами (аресты, ссылка, помещение в психиатрические ле-
чебницы, увольнение с работы, исключение из партии). Символами право-
защитного и диссидентского движения стали академик А.Д. Сахаров (вы-
слан в Горький) и писатель А.И. Солженицын (депортирован за границу). 

На международной арене со 2-й половины 60-х гг. наметился пово-
рот от конфронтации к разрядке международной напряжённости. В 1968 г. 
был подписан многосторонний договор о нераспространении ядерного 
оружия. В 1970 г. заключён договор между СССР и ФРГ, подтвердивший 
нерушимость государственных границ в Европе; Советский Союз заявил о 
том, что не будет препятствовать мирному объединению двух германских 
государств в будущем. В 1975 г. завершилось Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, заключительный документ которого констати-
ровал основные принципы отношений между европейскими странами, 
США и Канадой: суверенное равенство государств, неприменение силы 
или угрозы силой, нерушимость границ и территориальная целостность 
государств, уважение прав человека и др. Регулярными стали встречи на 
высшем уровне двух «сверхдержав» – СССР н США. В начале 1970-х гг. 
США признали наличие военно-стратегического паритета с Советским Со-
юзом. Был подписан ряд советско-американских договоров в области огра-
ничения вооружений (по вопросу о стратегических вооружениях, по проти-
воракетной обороне, об ограничении подземных ядерных испытаний и др.). 

В отношениях с социалистическими странами СССР продолжал по-
литику «старшего партнёра», стремящегося к укреплению сотрудничества 
на его собственных принципах. Тем не менее, «социалистическое содру-
жество», в которое входили страны – члены Организации Варшавского до-
говора и СЭВ, представляло собой мощную политическую и военную си-
лу, являясь одной из несущих конструкций «двухполюсного» миропоряд-
ка. Отношения внутри «содружества» обострились после вооружённого 
вмешательства СССР и других стран – участников Варшавского договора 
во внутренние дела Чехословакии (август 1968 г.), политическое руковод-
ство которой провозгласило курс на создание новой концепции социализ-
ма – «социализма с человеческим лицом». Сложный период переживали 
советско-китайские отношения. В конце 60-х гг. произошёл ряд вооружён-
ных конфликтов на советско-китайской границе, переговоры по погранич-
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ным и иным вопросам зашли в тупик, выход из которого наметился только 
во 2-й половине 80-х гг. 

В конце 1979-го – начале 1980 г. советское руководство приняло ре-
шение о вводе войск в Афганистан для помощи пришедшему там к власти 
прокоммунистическому режиму. Растянувшееся на 10 лет вмешательство 
СССР в гражданскую войну в Афганистане серьёзно подорвало его пози-
ции на международной арене и осложнило внутриполитическую обстанов-
ку в стране. Размещение американских ракет средней дальности в ФРГ, 
Великобритании и Италии и советских ракет в ГДР и Чехословакии привело 
к новому обострению советско-американских отношений. В начале 80-х гг. 
США объявили о разработке программы «стратегической обороны», наце-
ленной на то, чтобы на новом витке гонки вооружений экономически 
обескровить Советский Союз. 

Первая половина 80-х гг. отмечена частой сменой высшего руковод-
ства страны. В ноябре 1982 г. умер Брежнев. Новым генеральным секрета-
рём ЦК КПСС, а затем и председателем Президиума Верховного Совета 
СССР стал Ю.В. Андропов. После его смерти (февраль 1984 г.) высшие 
посты в партии и государстве занял престарелый функционер К.У. Чер-
ненко (умер в марте 1985 г.). Генеральным секретарём ЦК был избран са-
мый молодой, 54-летний член Политбюро М.С. Горбачёв. 

В апреле 1985 г. был провозглашён курс на «ускорение социально– 
экономического развития» за счёт более полного использования потенциа-
ла социалистической системы – укрепления трудовой дисциплины и ин-
тенсивной эксплуатации производственных мощностей. Началась кампа-
ния борьбы с «нетрудовыми доходами». Серьёзный ущерб экономике и 
финансовой системе нанесла антиалкогольная кампания, приведшая к ка-
тастрофическому росту самогоноварения и токсикомании. Провал курса на 
«ускорение» вынудил Горбачёва и его сторонников выдвинуть в 1987 г. 
идею «перестройки» (модернизации) социализма. Были разрешены «инди-
видуальная трудовая деятельность» и создание кооперативов в сфере услуг 
и производства потребительских товаров. Закон о государственном пред-
приятии, вступивший в силу с 1 января 1988 г., пытался соединить несо-
единимое – расширение прав предприятий при сохранении полномочий 
министерств и ведомств. Началось сокращение национального дохода, что 
отрицательно сказывалось на материальном положении населения. В 
1989 г. по стране прокатилась волна экономических забастовок. В этих 
условиях горбачёвское руководство признало необходимость постепенно-
го перехода к рыночной экономике, но не предприняло никаких реальных 
мер в этом направлении. 

Наталкиваясь на открытое и подспудное сопротивление старого 
партийного и государственного аппарата, горбачёвское руководство поста-
вило в повестку дня осуществление реформы политической системы 
СССР. В 1987 г. Горбачёв заявил о необходимости введения в практику 
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общественной жизни «гласности». Реализация принципа «гласности» обес-
печила идеологическую подготовку политической реформы. В печати, на 
собраниях и различного рода конференциях, в дискуссионных клубах об-
суждались вопросы истории и перспективы развития советского общества. 
В 1988 г. осуществлена конституционная реформа. Высшим органом вла-
сти становился Съезд народных депутатов, избиравший постоянно дей-
ствующий Верховный Совет. Выборы народных депутатов, проходившие 
на альтернативной основе (1989 г.), показали резко негативное отношение 
к кандидатам, поддержанным партийными организациями. 1-й Съезд 
народных депутатов СССР (май–июнь 1989 г.) избрал Горбачёва председа-
телем Верховного Совета СССР. В 1990 г. Горбачёв стал президентом 
СССР. Лозунг построения правового государства стал сигналом к отстра-
нению партийных органов от государственной власти. Начался развал 
КПСС, проявлявшийся, в частности, в массовом выходе из её рядов не 
только рядовых членов, но и крупных партийных функционеров. В июле 
1990 г. на 28-м съезде партии о выходе из неё заявил бывший кандидат в 
члены Политбюро Б.Н. Ельцин, избранный в июне 1990 г. председателем 
Верховного Совета РСФСР. 

В 1990 г. резко усилилось противостояние центра и союзных респуб-
лик. Верховные Советы республик приняли декларации о государственном 
суверенитете и приоритете республиканских законов перед союзными. 
Наиболее острым было противостояние центра и руководства РСФСР во 
главе с Ельциным (с июня 1991 г. – президент РСФСР). Ослабление цен-
тральной власти и «парад суверенитетов» привели к обострению межнаци-
ональных противоречий. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха привёл к 
вооружённым столкновениям между Арменией и Азербайджаном. Крова-
вые столкновения имели место в Узбекистане и Таджикистане. В апреле 
1989 г. войска разогнали митинг оппозиции в Тбилиси, в начале 1990 г. за-
хватили телецентр в Вильнюсе. Народные фронты прибалтийских респуб-
лик поставили вопрос о выходе из состава СССР. Попытки Горбачёва це-
ной уступок воспрепятствовав развалу СССР и заключить новый союзный 
договор, в той или иной форме сохранявший союзные отношения между 
республиками, провалились. 19 августа 1991 г. группа членов высшего ру-
ководства СССР в отсутствие Горбачёва, находившегося на отдыхе в Кры-
му, объявила о создании т.н. Государственного комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП) и переходе к нему всей полноты власти в стране. 
Ответом на это решение стали массовые демонстрации и митинги протеста 
в Москве и ряде других городов страны. Сопротивление ГКЧП возглавил 
президент РСФСР Ельцин, своим указом обвинивший членов ГКЧП в со-
вершении государственного переворота. Провал путча тем не менее не 
только не остановил, но и ускорил процесс распада СССР. Указом прези-
дента РСФСР Ельцина на территории России была запрещена деятельность 
КПСС. В начале сентября руководство СССР признало независимость 
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Латвии, Литвы и Эстонии. 8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, Бело-
руссии и Украины подписали соглашения о прекращении существования 
СССР в качестве субъекта международного права и об образовании Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря к соглашению при-
соединились руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кирги-
зии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана (позднее в СНГ 
вошла также Грузия). 25 декабря Горбачёв сложил с себя президентские 
полномочия. Союз Советских Социалистических Республик прекратил 
своё существование. 

 
Культура России в 80–90-е годы XX века 

 
Культура России развивалась под влиянием социально-экономи-

ческих и политических процессов, происходивших в обществе в этот пери-
од. 

В области образования изменения стали происходить не ранее 
1988 г. До этого времени все шло в славных традициях «эпохи упадка и за-
стоя». Выделяющиеся из общего ряда преподаватели не могли предотвра-
тить падение образовательного уровня. Школа и вуз выпускали все меньше 
и меньше людей, подготовленных для работы в народном хозяйстве. 

Пытаясь исправить существующую ситуацию, государство пошло по 
двум основным направлениям: постепенно уменьшало опеку над образо-
ванием и повышало заработную плату преподавателям. Но образователь-
ный процесс от этого не улучшился, так как преподаватели остались преж-
ние, и основная масса их не могла быстро и эффективно перестроиться. 
Мало того, несмотря на повышение зарплаты учителям школ и преподава-
телям вузов, усилился дефицит преподавателей, так как они стали уходить 
на различные коммерческие предприятия, где заработная плата значитель-
но больше. С другой стороны, резко понизился интерес молодежи к полу-
чению образования, у большей части ее была потеряна уверенность в не-
обходимости его в ближайшем будущем. Немаловажной проблемой в 
1989–1990 гг. стал и отток из СССР наиболее квалифицированных специа-
листов, которые получали за рубежом значительно более благоприятные 
условия для жизни и работы. 

Попытки смягчить проблему были предприняты за счет введения 
альтернативной образовательной системы. Стали создаваться гимназии, 
лицеи, колледжи и даже университеты. Но они возникали, как правило, на 
базе прежних школ, техникумов и вузов. Зачастую кроме смены названия 
они не привносили ничего нового. Те же процессы происходили и в науке. 
Если прикладные отрасли получили некоторое развитие, так как повыси-
лась потребность в конкретных технических и экономических разработках 
в негосударственной и даже государственной экономике, то фундаменталь-
ные науки, которые были всегда гордостью страны, оказались «на голод-
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ном пайке». В течение второй половины 80-х гг. в СССР практически от-
сутствовали серьезные открытия, а ведущие отрасли науки, такие, как кос-
монавтика, ядерная физика, молекулярная биология и другие, с трудом 
удерживали достигнутый в предыдущий период уровень. 

Большие изменения стали происходить в литературе и искусстве. 
Отрадным явлением было возвращение советскому человеку произведений 
авторов, покинувших страну или высланных за рубеж за годы советской 
власти. Среди них можно назвать выдающихся философов Н. Бердяева и 
В. Соловьева, историков Д. Мережковского и М. Алданова, писателей 
И. Бунина и В. Набокова, поэтов Н. Гумилева и И. Бродского и многих 
других. Во второй половине 80-х гг. появилась плеяда молодых и весьма 
интересных художников в различных областях творчества. 

Во многих городах резко возросло количество театральных студий. 
На экраны стали выходить фильмы, в которых не только резко критикова-
лись «родимые пятна» социализма, но переосмысливалось духовное со-
держание исторических и нравственных процессов. В этом ряду необхо-
димо, прежде всего, назвать фильмы Т. Абуладзе. Значительно облегчи-
лось проникновение в страну продукции западной культуры, особенно ви-
деофильмов. 

Но наряду с этими положительными факторами, которые были до-
стигнуты прежде всего за счет ослабления, иногда и полной отмены цензу-
ры и контроля над творчеством, в целом происходило резкое падение об-
щекультурного уровня. Профессиональный уровень многих спектаклей, 
фильмов, развлекательных программ, литературы, поэзии и изобразитель-
ного искусства стал снижаться. К концу 80-х гг. наиболее доходными, а 
значит, и наиболее распространенными явлениями в произведениях «ис-
кусства» стали порнография, секс, насилие. С Запада в СССР также стала 
проникать продукция весьма низкого уровня, а немногочисленные выда-
ющиеся произведения редко доходили до советского «потребителя». 

Важным явлением перестроечных времен было резкое усиление вли-
яния восточных и западных религий и церквей, причем как традиционных, 
так и вновь возникших. Началось также массовое увлечение астрологией, 
экстрасенсорикой и магией. Это приводило зачастую к весьма серьезным 
негативным явлениям в психической и духовной сферах жизни людей. 

На современном этапе российская культура переживает крайне труд-
ное время, связанное с переходным периодом развития страны, формиро-
ванием рыночной экономики. Государство не в состоянии материально 
поддерживать учреждения культуры, которые, чтобы выжить, должны са-
ми искать средства существования. Развивается спонсорство-финансовая 
поддержка культуры со стороны коммерческих структур. Во власть ком-
мерции попала массовая культура, предлагая детективы, эротику, оккульт-
ную литературу и другую низкопробную продукцию. 
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В образовании появилось платное обучение, открываются новые ли-
цеи, колледжи, гимназии, частные школы. Государственная школа после 
принятия закона «Об образовании» (1992 г.) получила больше прав в учеб-
но-воспитательной работе. Недостаточное финансирование школы со сто-
роны государства приводит к потере учительских кадров, вынужденных 
переходить на другую работу, к большой нехватке учебников и школьного 
оборудования. 

Возросло влияние церкви на процесс образования подрастающего 
поколения. Религиозное обучение возможно на добровольной основе вне 
государственной общеобразовательной школы (по Конституции РФ школа 
отделена от церкви). 

Высшая школа получила автономию, самостоятельно решает опросы 
приема и подготовки студентов. В 1992 г. принята Государственная про-
грамма развития высшего образования до 2005 г. Обучение освобождено 
от идеологизации и строгого государственного контроля. В России появи-
лись новые университеты, учебные академии, вузы. Потребности жизни 
вызвали перепрофилирование обучения. С 1988 г. начата реализация Про-
граммы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства. 

Российская наука, оставшись без поддержки государства, в 90-е гг. 
была вынуждена самостоятельно искать средства для продолжения дея-
тельности своих учреждений, заново создавать научную базу, оставшуюся 
яри распаде СССР у других стран. Многим научным кадрам пришлось пе-
рейти в коммерческие структуры, происходит «утечка мозгов». Большое 
число работников оказалось за рубежом. 

Искусство также попало во власть коммерции. Эстрада, театр, кино 
напрямую связаны с массовой культурой, запросами зрителя. И все же в 
это трудное время открываются новые театры, создаются музыкальные 
коллективы, оркестры, проводятся конкурсы, художественные выставки, 
возводятся здания современной архитектуры, восстанавливаются памятни-
ки культуры. 

Вместе с тем происходит процесс возрождения российской культу-
ры, развивается сотрудничество в области образования, науки, культуры со 
странами Западной Европы, США и другими государствами мира. Несо-
мненным является тот факт, что без государственной поддержки, без по-
думанной политики в области образования, науки и культуры невозможно 
рассчитывать на быстрое возрождение России и возвращение ей статуса 
великой научной и культурной державы. 

 
Россия в конце XX – начале XXI века 

 
25 декабря 1991 г. Верховный Совет утвердил официальное название 

Российского государства – Российская Федерация. Получив всю полноту 
власти, российское руководство с первых дней 1992 г. приступило к про-
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ведению экономической реформы. 2 января было объявлено о либерализа-
ции цен, что в условиях монопольного характера экономики и товарного 
голода привело к их многократному росту, а также к обесцениванию денег 
на счетах предприятий и вкладов населения в Сбербанке. Практически од-
новременно началась форсированная приватизация государственной соб-
ственности, во многих случаях не подкреплённая необходимыми правовы-
ми актами. Приватизация не только не способствовала оживлению про-
мышленного производства, но, напротив, привела к свёртыванию целых 
отраслей промышленности, породила такие явления, как коррупция, отток 
отечественных капиталов за рубеж и другие злоупотребления. В 1995 г. 
уровень внутреннего валового продукта снизился по сравнению с 1990 г. 
на 40 %. Особенно ощутимым было сокращение производства в машино-
строении и лёгкой промышленности, что было обусловлено низкой конку-
рентоспособностью производимой ими продукции. В результате инфляции 
курс рубля упал в течение 5 лет (с весны 1992 г. до весны 1997 г.) с 300 до 
4700 рублей за один доллар США. Обозначилась долговременная тенден-
ция к поляризации российского общества (в 1995 г. на долю 10 % наиболее 
обеспеченного населения приходилось более 30 % денежных доходов, то-
гда как на долю 10 % наименее обеспеченного населения – только 2,45). 
Усилилась финансовая зависимость страны от международных финансо-
вых организаций и наиболее развитых государств Запада. Недовольство 
экономической и социальной политикой правительства привело к смене 
руководителей правительства. В декабре место Е.Т. Гайдара (исполняю-
щий обязанности главы правительства) занял В.С. Черномырдин, утвер-
ждённый в должности председателя Совета министров. 

Кризисные явления в экономике сопровождались ростом сепаратист-
ских настроений в бывших автономных республиках и автономных обла-
стях, заявивших о своём суверенитете и отказе от статуса автономий. 
Определённым барьером, препятствующим росту сепаратизма, стало под-
писание в 1992 г. Федеративного договора, определившего характер взаи-
моотношений между федеральным центром и субъектами Российской Фе-
дерации – республиками, краями, областями, автономными округами. 

Углублявшийся экономический кризис, разное понимание целей и 
задач реформ, разногласия в вопросе о форме будущего государственного 
устройства России привели к резкому противостоянию законодательной 
(Съезд народных депутатов и Верховный Совет) и исполнительной (прези-
дент и правительство) ветвей власти, которое достигло своего пика во вре-
мя сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 г., начавшегося после обнаро-
дования (21 сентября) указа президента Ельцина о роспуске Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета и проведении конституционной ре-
формы. Кризис, переросший в вооружённое противоборство сторонников 
Верховного Совета и войск, верных президенту, завершился расстрелом 
здания Верховного Совета (4 октября) и последующим арестом лидеров 
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антипрезидентской оппозиции. Итогом кризиса стала ликвидация в России 
системы Советов. 

12 декабря 1993 г. в ходе всенародного референдума была принята 
новая Конституция Российской Федерации, предоставлявшая большие 
полномочия президенту и устанавливавшая новую структуру высших 
представительных органов (Федеральное собрание, состоящее из двух па-
лат – Совета Федерации и Государственной думы). На состоявшихся одно-
временно с референдумом выборах наибольшее число мест в Государ-
ственной думе получили представители блока «Выбор России» во главе с 
Гайдаром; на втором месте оказалась оппозиционная Либерально-
демократическая партия (ЛДПР; лидер В. В. Жириновский), первенство-
вавшая в голосовании по партийным спискам; третье и четвёртое места за-
няли Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ; лидер 
Г.А. Зюганов) и союзная с ней Аграрная партия (лидер М. И. Лапшин). 

Начиная с конца 1991 г. острый характер приобрёл чеченский кри-
зис, вызванный односторонним решением руководства Чечни провозгла-
сить независимость республики. В декабре 1994 г. по распоряжению пре-
зидента Российской Федерации Ельцина на территорию Чеченской рес-
публики были введены федеральные войска (официальная цель – «восста-
новление конституционного порядка»). Замышлявшийся как краткосроч-
ная операция по подавлению сепаратистов ввод войск превратился в за-
тяжную войну между федеральным центром и сторонниками чеченской 
независимости. Военные действия в Чечне, унесшие тысячи человеческих 
жизней и нанёсшие республике огромный материальный ущерб, были пре-
кращены только в августе 1996 г. подписанием мирного соглашения между 
Российской Федерацией и Чечнёй; вопрос о статусе Чеченской республики 
был отложен до 31 декабря 2001 г. 

Внешняя политика Российской Федерации характеризовалась стрем-
лением развивать партнёрские отношения со странами «ближнего» (быв-
шие республики СССР) и «дальнего» зарубежья. Был заключён ряд много-
сторонних и двухсторонних соглашений (с США, Германией, Францией и 
другими странами), отвечавших текущим и долговременным интересам 
России (соглашения о сотрудничестве с НАТО, ряд соглашений в области 
разоружения и др.). Россия была принята в Совет Европы, традиционным 
стало участие российского президента во встречах «большой семёрки». За 
Российской Федерацией закреплено принадлежавшее СССР место в Сове-
те Безопасности ООН. Однако изменение геополитической ситуации, свя-
занное с распадом СССР, объективно вело к сужению роли России на 
международной арене; эта тенденция усугублялась снижением экономиче-
ского и военного потенциала России, а также ошибками и просчётами рос-
сийской дипломатии, особенно характерными для её деятельности в пер-
вой половине 90-х гг. 
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Остаются довольно сложными отношения России и других стран в 
рамках СНГ. Многочисленные встречи на высшем уровне, подписанные в 
их ходе соглашения и документы, декларирующие необходимость инте-
грации государств – участников Содружества, слабо подкреплялись прак-
тическими шагами, направленными на их реализацию. Приоритетными 
оставались двухсторонние отношения между Россией и другими странами 
СНГ. В 1997 г. заключён договор о Союзе России и Белоруссии; его разви-
тием стала декларация о дальнейшем единении двух стран (декабрь 
1998 г.), ставящая целью разработку договора об объединении России и 
Белоруссии в союзное государство. 

Вторая половина 90-х гг. характеризовалась нарастанием экономиче-
ских трудностей, резким снижением жизненного уровня населения, свя-
занных с катастрофическим падением производства, инфляцией, задерж-
ками выплаты зарплаты, пенсий и стипендий. Неспособность правитель-
ства предложить выход из экономического тупика вызывала усиление со-
циальной напряжённости в стране, выражавшейся в различных формах 
протеста (забастовки, митинги, демонстрации, голодовки и др.), и рост оп-
позиционных настроений, что, в частности, выразилось в итогах парла-
ментских выборов 1995 г., которые принесли убедительный перевес оппо-
зиционным партиям. На первое место на выборах по партийным спискам 
вышла КПРФ; второе место заняла – ЛДПР; проправительственное движе-
ние «Наш дом – Россия» (лидер Черномырдин) оказалось на третьем месте. 
На президентских выборах 1996 г. победу одержал Ельцин, опередивший 
во втором туре лидера левой оппозиции Зюганова. Результаты выборов 
1995 и 1996 гг. выявили две противоположные тенденции – стремление 
значительного числа избирателей к продолжению реформ и несогласие с 
теми методами (т.н. «шоковая терапия» и др.), какими эти реформы осу-
ществляются. 

1998 г. ознаменовался острым политическим и финансовым кризи-
сом. В марте было отправлено в отставку правительство Черномырдина. 
Результатом деятельности пришедшего ему на смену кабинета С. В. Кири-
енко стала фактическая девальвация рубля (август 1998 г.), вызвавшая но-
вый виток инфляции и роста цен. В сентябре 1998 г. сформировано новое 
правительство во главе с Е.М. Примаковым, заявившее о необходимости 
корректировки курса реформ с учётом интересов населения. 
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Хронология  
 
862 г. – легендарная дата «призвания варягов». Прибытие Рюрика в 

Ладогу. 
882 г. – вступление Олега в Киев. Образование Древнерусского госу-

дарства. 
911 г. – договор Олега с Византией. 
980–1015 гг. – правление князя Владимира Святославича в Киеве. 
988 г. – принятие Русью христианства.  
1019–1054 гг. – правление князя Ярослава Мудрого в Киеве.  
1097 г. – съезд князей в Любече. 
1113–1125 гг. – правление князя Владимира Мономаха в Киеве.  
1132 г. – окончательный распад Древнерусского государства на уде-

лы. 
1147 г. – первое летописное упоминание о Москве.  
1223 г. – битва на реке Калке. 
1237–1240 гг. – нашествие войск Бату-хана на русские земли.  
1240–1480 гг. – монголо-татарское иго.  
1240 г. – Невская битва.  
1242 г. – Ледовое побоище. 
1359–1389 гг. – княжение в Москве Дмитрия Ивановича Донского 

(с 1362 г. – великое княжение).  
1380 г. – Куликовская битва.  
1439 г. – Флорентийская уния.  
1478 г. – присоединение Новгорода к Москве.  
1480 г. – стояние на реке Угре.  
1485 г. – присоединение Твери к Москве.  
1497 г. – принятие Судебника Ивана III.  
1533–1584 гг. – правление великого князя Ивана IV.  
1547 г. – венчание на царство великого князя Ивана IV.  
1550 г. – принятие Судебника Ивана IV.  
1552 г. – присоединение Казанского ханства.  
1556 г. – присоединение Астраханского ханства.  
1558–1583 гг. – Ливонская война.  
1565–1572 гг. – опричнина.  
1581 г. – введение заповедных лет.  
1589 г. – учреждение  патриаршества в России. 
1597 г. – Указ о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян. 
1598–1605 гг. – правление царя Бориса Годунова. 
1603 г. – восстание под предводительством Хлопка. 
1605 г. – воцарение Лжедмитрия 1. 
1613–1645 гг. – правление царя Михаила Романова. 
1649 г. – Соборное уложение. 
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Январь 1654 г. – Переяславская Рада. Воссоединение Украины с Рос-
сией. 

1654–1667 гг. – война России с Речью Посполитой.  
1670–1671 гг. – восстание под предводительством Степана Разина. 
1695, 1696 гг. – Азовские походы Петра I.  
1721 гг. – Суеверная война.  
1703 г. – основание Петербурга.  
1709 гг. – Полтавская битва.  
1721 г. – принятие Петром I императорского титула.  
1741–1761 гг. – правление императрицы Елизаветы Петровны.  
1755 г. – основание Московского университета.  
1762 г. – Манифест о вольности дворянской.  
1762–1796 гг. – правление императрицы Екатерины II. 
1767–1768 гг. – работа Уложенной комиссии. 
1768–1774 гг. – Русско-турецкая война.  
1770 г. – победа русской армии при Кагуле и флота при Чесме.  
1773–1775 гг. – восстание под предводительством Емельяна Пу-

гачева. 
1785 г. – Жалованная грамота дворянству и городам.  
1787–1791 гг. – Русско-турецкая война. 
1790 г. – взятие А.В. Суворовым Измаила. 
1791 г. – победа флота Ф.Ф. Ушакова у мыса Калиакрия.  
1772, 1793, 1795 гг. – три раздела Речи Посполитой.  
1799 г. – походы А.В. Суворова в Италию и Швейцарию.  
1801–1825 гг. – правление императора Александра 1.  
1812 г. – Отечественная война.  
26 августа 1812 г. – Бородинское сражение.  
1813–1814 гг. – заграничный поход русской армии. 
1815 г. – создание «Священного союза».  
14 декабря 1825 г. – Восстание декабристов.  
1825–1855 гг. – правление императора Николая 1.  
1853–1856 гг. – Крымская война.  
1855–1881 г. – правление императора Александра II.  
19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права.  
1877–1878 гг. – Русско-турецкая война.  
1894–1917 гг. – правление императора Николая II.  
1905–1907 гг. – Первая русская революция.  
17 октября 1905 г. – Манифест Николая II о даровании демократи-

ческих свобод и законодательной Думы.  
3 июня 1907 г. – государственный переворот. Разгон Государствен-

ной Думы, новый избирательный закон.  
1914–1918 гг. – Первая мировая война.  
Февраль 1917 г. – Вторая русская революция.  
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2 марта 1917 г. – отречение императора Николая II от престола. Об-
разование Временного правительства.  

Июнь 1917 г. – I Всероссийский съезд Советов.  
Август 1917 г. – Корниловский мятеж.  
1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой.  
24–25 октября 1917 г. – вооруженное восстание в Петрограде. Нача-

ло третьей русской революции.  
25–26 октября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов.  
5–6 января 1918 г. – Учредительное собрание (начало работы и ро-

спуск). 
3 марта 1918 г. – подписание Брестского мирного договора.  
9 марта 1918 г. – начало военной интервенции держав Антанты.  
25 мая 1918 г. – мятеж чехословацкого корпуса. Начало полномас-

штабной гражданской войны в России.  
Июль 1918 г. – принятие Конституции РСФСР.  
Ноябрь 1920 г. – разгром войск генерала П.Н. Врангеля в Крыму.  
Март 1921 г. – Х съезд РКП(б). Переход к НЭПу.  
30 декабря 1922 г. – образование СССР.  
Январь 1924 г. – принятие первой Конституции СССР.  
Декабрь 1925 г. – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию.  
Декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию.  
1928–1932 гг. – первый пятилетний план развития народного хозяй-

ства СССР. 
1929 г. – начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств; 

свертывание НЭПа. 
Декабрь 1936 г. – принятие новой Конституции СССР.  
1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны.  
22 июня 1941 г. – Вторжение гитлеровских войск в СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. 
Декабрь 1941 г. – разгром гитлеровских войск в битве под Москвой. 
Ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г. – разгром гитлеровских войск под 

Сталинградом. 
Июль–август 1943 г. – Курская битва.  
Ноябрь 1943 г. – Тегеранская конференция.  
Февраль 1945 г. – Ялтинская конференция.  
8 мая 1945 г. – безоговорочная капитуляция фашистской Германии. 
Июль–август 1945 г. – Потсдамская конференция. 
8 августа 1945 г. – вступление СССР в войну с Японией.  
2 сентября 1945 г. – безоговорочная капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 
Январь 1949 г. – создание Совета Экономической Взаимопомощи.  
Май 1955 г. – подписание Варшавского договора.  
Февраль 1956 г. – XX съезд КПСС.  
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1962 г. – Карибский кризис. 
Октябрь 1964 г. – избрание первым секретарем ЦК КПСС 

Л.И. Брежнева. 
Октябрь 1977 г. – принятие новой Конституции СССР.  
Декабрь 1979 г. – начало ввода советских войск в Афганистан.  
Март 1985 г. – избрание генеральным секретарем ЦК КПСС 

М.С. Горбачева. 
Февраль 1989 г. – завершение вывода советских войск из Афганиста-

на. 
12 июня 1991 г. – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.  
19 августа 1991 г. – создание Государственного комитета по чрез-

вычайному положению в СССР (ГКЧП).  
8 декабря 1991 г. – Беловежское соглашение. Роспуск СССР и созда-

ние СНГ. 
3–4 октября 1993 г. – вооруженные столкновения в Москве. Пре-

кращение деятельности Верховного Совета РФ. 
Декабрь 1993 г. – выборы в Государственную Думу и Совет Фе-

дерации. Принятие Конституции Российской Федерации. 
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