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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. 

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 
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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 образования МВД России 
данной дисциплины состоит в углублении понимания прошлого нашей 
страны, систематизации пестрого содержания курса отечественной исто-
рии. Являясь одной из фундаментальных дисциплин, изучаемых в высших 
учебных заведениях МВД России, отечественная история призвана создать 
необходимую базу для последующего изучения учебных курсов, оказать со-
действие в воспитании необходимых моральных и профессиональных ка-
честв 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; 

– 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.).  
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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 форма-
ция, рабовладельческая формация, феодальная, буржуазная (капиталисти-
ческая), коммунистическая формация. 

Сторонники цивилизационного подхода рассматривали историю как 
последовательную смену культурно-исторических типов, или цивилиза-
ций. Русский ученый Н.Я. Данилевский (1822–1885 гг.) выделял 10 куль-
турно-исторических типов. Англичанин А.Д. Тойнби (1889–1975 гг.) оста-
новился на 13 синхронных и эквивалентных по реализовавшимся в них ду-
ховным ценностям «мировых ансамблях культуры». Цивилизацию можно 
определить как способ жизнедеятельности человека в специфических усло-
виях (климатических, географических, геополитических, историко-куль-
турных и т.д.). Облик цивилизации определяется творческой продуктивно-
стью людей, инновационным потенциалом данного человеческого сооб-
щества.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  
И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

1.1. Восточные славяне в древности:  
расселение, основные занятия, быт и верования 

 
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.  

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 постепен-
но расселились из причерноморских степей на обширных территориях ле-
состепной 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 оказались вовлеченны-
ми в грандиозное миграционное движение, получившее название «великое 
переселение народов» и связанное с завоевательными походами союзов 
кочевых племен гуннов, варваров и др., изменивших не только политиче-
скую, но и этническую карту континента. Расселение славян во второй по-
ловине  

Наиболее ранние упоминания о славянах содержатся в трудах древ-
них античных ученых Плиния Старшего и Птолемея (I в. н.э.), которые на-
зывали их венедами.  

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).  
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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. 

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-холопов использовали в отдельных богатых хозяйствах. 
Обычно рабами были военнопленные, которых, по свидетельству ле-
тописей, вскоре отпускали за небольшой выкуп или предлагали оставаться 
на правах свободных 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-
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го слоя. Выделение такого слоя было результатом разложения родопле-
менного строя, ускоренного расселением славян. 

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 
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. 

 
 

1.2. Образование Древнерусского государства 
 

В VII–IХ вв. новой эры у восточных славян сложились социальные, 
экономические и политические предпосылки образования государства. 
К этому периоду уже произошел переход к соседской общине, сформиро-
валось имущественное неравенство. В основе процесса социального рас-
слоения было развитие пашенного земледелия, скотоводства и ремесел. 
Эти экономические факторы привели в итоге к замене родовой общины 
территориальной (соседской). Племенные вожди и старейшины постепен-
но становились руководителями племенного войска и профессиональной 
дружины. В этот период усложнилось и управление славянских племен. 
С ослаблением родовых связей дела общины стали решать не родичи, а 
наиболее влиятельные лица, из которых избирался совет старейшин для 
решения общих дел. На общий совет (вече) приглашались уже не члены 
рода, а наиболее влиятельные главы семейств. 

Развитие земледелия и скотоводства привело к более активной тор-
говле, а также к возникновению городов, служивших местом торга. В них 
съезжались люди и скапливались товары, которые необходимо было обе-
регать. Для охраны образовывались специальные дружины, возглавляемые 
предводителями. Такие дружины постепенно устанавливали свое господ-
ство над городами и прилегающими к ним землями, а их предводители 
превращались в наследственных князей (например, Аскольд и Дир в Кие-
ве; Мал – в древлянской земле; Рогволд в Полоцке; Гостомысл в Новгоро-
де). К Х в. такие города стали одновременно оборонительными и торгово-



11 

ремесленными центрами. В центре города располагался кремль, к нему 
примыкали слободы (поселения) ремесленников, образовывавшие посад. 

Феодальная сословная организация в таких обществах еще пол-
ностью не оформилась, но династические княжения уже сложились, и воз-
никла власть верховного князя (властителя своего народа) и подданство 
этого народа по отношению к нему. Первый свод русских летописей «По-
весть временных лет» (XII в.), описывая состояние славянских племен это-
го периода, неоднократно подчеркивает, что славяне управлялись своими 
князьями и «имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каж-
дый свой нрав». 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что начала по-
литической организации у восточных славян к тому времени уже на-
личествовали. 

Вместе с тем возникновение государства у восточных славян проис-
ходило в весьма сложных внутри- и внешнеполитических условиях. Госу-
дарство возникло как потребность общества: родовая власть не могла за-
щитить общинников от нападения извне, не решала объективно судебные 
дела, защищая интересы своего племени или рода. Князь, его окружение, 
дружина начали господствовать над свободными общинниками, требовали 
дань – полюдье. Образовывались имущественные группы бояр – крупных 
землевладельцев и смердов – общинников. К VIII в. появилась первая фор-
ма государственности – племенное княжение – военная демократия, при 
которой власть князя, опиравшаяся на дружину, ограничивалась народным 
собранием (вече). К VIII–IХ вв. сложились полтора десятка крупных сою-
зов славянских племен: поляне, древляне, северяне, уличи, волыняне, бу-
жане, дулебы, тиверцы, белые хорваты, дреговичи, радимичи, вятичи, кри-
вичи, полочане, словене. Территориальным ядром государства восточных 
славян стал союз племенных княжеств полян с центром в Киеве. Около се-
редины IХ в. на севере Восточной Европы сформировалось другое прото-
государственное образование с центром в Новгороде – на основе союза 
племенных княжеств словен, кривичей, а также неславянских этносов чуди 
и веси. Эта своеобразная федерация союзов племен платила дань сканди-
навам – викингам (варягам), которых в Западной Европе называли норман-
нами – «северными людьми».  

Вопрос о происхождении Древнерусского государства на протя-
жении многих лет является дискуссионным, и начало этой дискуссии было 
положено автором «Повести временных лет» монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором, который еще в XII в. задался целью выяснить, «от-
куда есть пошла земля Русская, кто первее стал княжите, откуда Русская 
земля стала есть». По рассказу Нестора, ильменские славяне, кривичи, ме-
ря и чудь враждовали между собой («пошли сами на ся»), и для прекраще-
ния раздоров новгородский князь славян Гостомысл пригласил варягов, 
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сказав им, что земля славян велика, но порядка в ней нет, поэтому они и 
решили призвать князя из-за варяжского моря, который бы стал «володеть 
ими и судить их по правде». На это приглашение, по свидетельству Несто-
ра, откликнулись три брата «с родами своими». Рюрик сел в Новгороде, 
Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. О последних двух известий 
более не сохранилось, а современные исследователи высказали предполо-
жение о том, что Рюрик пришел не с братьями, а с домом и дружиной, что 
на старошведском языке звучит как «сине хус трувор», что летописцем 
было понято как имена – Синеус и Трувор. 

В XVIII в. получила распространение «норманнская теория», ос-
нованная немецкими учеными Г.Ф. Миллером, Г.З. Байером и А.Л. Шле-
цером, приглашенными в Петербургскую Академию наук из Германии. На 
основании легендарного летописного рассказа о призвании варягов делал-
ся вывод о неспособности славян создать собственную государственность. 
Одним из первых противников этой теории был М.В. Ломоносов, который 
по праву считается основоположником антинорманнской теории. В ее ос-
нове лежит утверждение о том, что в период создания Древнерусского гос-
ударства славяне находились на достаточно высоком уровне социально-
экономического и политического развития, а приглашение норманнских 
князей объяснялось лишь политической целесообразностью в целях пре-
кращения усобиц и борьбы за власть.  

Действительно, версия Нестора вызывает множество вопросов. Боль-
шинство современных ученых, опираясь на данные археологических рас-
копок, пришли к выводу, что славяне по своему культурному развитию не 
уступали норманнским племенам (варягам), вели оседлый образ жизни и 
регулировали свои отношения обычаями и законами, что подтверждает 
факт наличия у них определенной политической организации. Варяги же 
были воинственны, хорошо вооружены, и вполне возможно, что они суме-
ли оказать организующее влияние на ильменских славян, укрепив их воин-
скую мощь, тем самым способствуя стабилизации общественных и поли-
тических форм их жизни. 

Некоторые историки полагают, что объяснение названия «русь» зна-
чительно облегчило бы выяснение истинной роли норманнов в процессе 
образования Древнерусского государства. Однако само происхождение 
слова «Русь» вызывает дискуссию среди историков. Есть предположение, 
что так назывался союз славянских племен, населявших в середине I тыся-
челетия бассейн реки Рось, южнее Киева. Согласно летописи, «Русь» – 
название варяжского племени, из которого происходил Рюрик.  

Споры по этому вопросу не прекращаются уже несколько веков. Ле-
тописец Нестор полагал, что это название принесли варяги, племя которых 
называлось «Русь». «Те варяги, – пишет он, – назывались Русью, как дру-
гие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные голландцы». 
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Вот именно к этому племени «Русь» и обратились чудь, словене, кривичи 
и весь с призывом «княжить и владеть ими». «От тех варягов и прозвалась 
Русская земля». 

Научные изыскания по выяснению происхождения этого слова и его 
этимологии продолжаются. Данная тема на сегодняшний день не считается 
в науке закрытой. Говоря о названии «Русь» следует иметь в виду, что 
происхождение названия – явление сложное. Имя народа «Русь» или «Рос» 
появилось в источниках впервые в середине VI в., причем византийцы 
применяли форму «рос», арабо-персидские авторы IХ–ХI вв. – форму 
«рус». В русской средневековой письменности употреблялись обе формы: 
«Русская земля» и «Правда русская». Обе формы дожили до наших дней: 
мы говорим: «Россия», но жителей ее называем русскими. Представляется 
необходимым отметить две возможности: или название «Русь» первона-
чально определяло норманнов, а потом было перенесено на славян или оно 
было местного происхождения и в определенный момент стало обозначать 
и тех норманнов, которые вступили в союз со славянской Русью. Второй 
вариант может свидетельствовать о внутреннем развитии Русского госу-
дарства, но и первый вовсе не свидетельствует о решающей роли норман-
нов в этом процессе. 

В современной исторической литературе преобладает точка зрения, 
согласно которой Рюрик начал княжить в 862 г., а в 879 г., после его смер-
ти, власть перешла к конунгу (князю) Олегу, при котором находился мало-
летний Игорь, по-видимому, сын Рюрика. В 882 г. Олег силой оружия объ-
единил Новгородскую и Киевскую земли и перенес столицу в Киев, кото-
рый назвал «матерью городов русских». Князь Олег правил с 882 г. по 
912 г. и получил (по свидетельству летописца Нестора) прозвание Вещего. 

Образование Древнерусского государства историки связывают с 
объединением земель с центром в Киеве. Олегу удалось подчинить себе 
земли полян, северян, древлян и радимичей, и они стали платить ему дань 
(полюдьем и повозом). 

После его смерти правил Игорь (912–945 гг.), который был убит во 
время сбора дани, так как превысил ее размеры (собирал дань «болши Оле-
говы»). Жена Игоря Ольга провела первую (говоря современным языком) 
административно-финансовую реформу. Она упорядочила сбор дани, ус-
тановила ее размеры и сроки сбора («уроки»), а также определенные тер-
риториальные единицы, которые стали местами пребывания княжеской 
администрации («погосты»). 

Завершение объединения восточнославянских племен под властью 
киевских князей произошло в период княжения жены Игоря Ольги (945–
964 гг.) и их сына Святослава (964–972 гг.). 

Большинство современных историков считают Древнерусское госу-
дарство раннефеодальной монархией, то есть государством, где власть 
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передавалась по наследству, а процесс формирования феодальных отно-
шений происходил при пережитках первобытнообщинного строя (вече, 
кровная месть, язычество, родовые обычаи и т.д.). 

Для феодализма характерен такой способ производства, при котором 
главное средство производства – земля – находится в руках крупных собст-
венников – феодалов, а само производство строится на эксплуатации кре-
стьянина, который за пользование наделом отдает часть производимого им 
прибавочного продукта феодалу в виде феодальной ренты. Разнообразные 
виды этой ренты можно свести к натуральной, отработочной и денежной. 
При феодализме, особенно на ранней стадии, сохраняется натуральный ха-
рактер хозяйства (в феодальной вотчине производится большая часть не-
обходимого для жизни), но это не исключает обмена товарами (на всех 
стадиях развития феодального строя существуют ремесленники и купцы). 

Существенной чертой феодального строя является связь землевладе-
ния и политической власти. 

Внешнюю политику Руси определяли задачи борьбы с кочевниками 
(хазарами, печенегами, половцами и др.) и установления выгодных для Ру-
си отношений с Византией. Известны два похода Олега на Византию в 907 
и 911 гг.; результатом их стало заключение выгодных торговых договоров, 
по условиям которых в Византии основывалась колония русских купцов 
для беспошлинной торговли. Договор 911 г. был составлен на двух языках: 
русском и греческом и затрагивал не только экономические, но и полити-
ческие вопросы. 

Преемник Олега, Игорь (921–945 гг.) также дважды ходил походами 
на Византию. В первом походе он потерпел жестокое поражение в мор-
ском бою, но результатом второго похода стал мирный договор 944 г. 

Княгиня Ольга (945–964 гг.) придерживалась мирных отношений с 
Византией и даже совершила дипломатический визит в Константинополь, 
во время которого приняла христианство. 

Внешнеполитическая деятельность активизировалась во времена 
княжения сына Игоря – Святослава (964–972 гг.). В 965 г. он победил хазар 
(Хазарский каганат), освободив славянские народы от хазарской дани, и 
подчинил Волжскую Булгарию. Святославу удалось также покорить севе-
рокавказские племена ясов (предки осетин) и касогов (предки адыгейцев). 

В 967–972 гг. Святослав совершил два балканских похода и занял 
ряд византийских пограничных городов. При возвращении из второго по-
хода в 972 г. Святослав был убит печенегами. 

Развитию внешнеполитических связей способствовал торговый путь 
«из варяг в греки», соединявший Балтийское и Черное моря. 

Таким образом, в VIII–X вв. на территории, населенной славянскими 
племенами, образовались племенные союзы, на основе которых происхо-
дило формирование первых государств. Восточнославянские племена за-
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нимали обширную территорию и к Х в. образовали Древнерусское госу-
дарство с центром в Киеве. Образование Древнерусского государства Ки-
евская Русь имело огромное историческое значение, так оно стало колыбе-
лью государственности трех великих народов – русского, украинского и 
белорусского и положило начало тысячелетней истории «государства 
Российского». 

 
 

1.3. Социально-экономическое и политическое развитие  
Древнерусского государства в IХ–ХII вв. 

 
Древнерусское государство сложилось в период утверждения фе-

одальных отношений у славян. Для феодализма характерен такой способ 
производства, при котором главное средство производства – земля – нахо-
дится в руках крупных собственников – феодалов, а само производство 
строится на эксплуатации крестьянина, который за пользование наделом 
отдает часть производимого им прибавочного продукта феодалу в виде 
феодальной ренты. Разнообразные виды этой ренты можно свести к нату-
ральной, отработочной и денежной. Ранней формой феодальной ренты в 
Древнерусском государстве была дань (сбор дани – полюдье), а затем 
натуральный оброк и барщина. 

При феодализме, особенно на ранней стадии, сохраняется натураль-
ный характер хозяйства (в феодальной вотчине производится большая 
часть необходимого для жизни), но это не исключает обмена товарами (на 
всех стадиях развития феодального строя существуют ремесленники и 
купцы). 

Существенной чертой феодального строя является связь землевладе-
ния и политической власти. 

Сейчас историки отмечают, что на начальном этапе развития фе-
одальных отношений непосредственные производители были подчинены 
государственной власти, а позднее сложилась крупная земельная соб-
ственность (вотчина). 

Основным занятием населения Древнерусского государства было 
пашенное земледелие. Использовали двухпольную и трехпольную системы 
земледелия. При двухпольной системе часть земли обрабатывали для по-
сева хлебных культур, а другая находилась под паром. При трехпольной 
системе чередовались озимые, яровые и пар. Большое значение имело и 
домашнее животноводство. Разводили коров, лошадей, свиней и мелкий 
рогатый скот. 

Развивалось ремесло. При археологических раскопках обнаружены 
остатки домниц, в которых выплавляли железо. Известны десятки видов 
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ремесленного производства: кузнечное, гончарное, ткацкое, оружейное, 
ювелирное и т.д. 

Большинство современных историков считают Древнерусское госу-
дарство раннефеодальной монархией, то есть государством, где власть 
передавалась по наследству, а процесс формирования феодальных отно-
шений происходил при пережитках первобытнообщинного строя (вече, 
кровная месть, язычество, родовые обычаи и т.д.). 

О процессе формирования феодальных отношений свидетельствует 
содержание первого сборника законов Древнерусского государства «Рус-
ская Правда», которая по данным современных историков пережила три 
редакции. Первоначально «Русская Правда» при Ярославе Мудром (в 
1016 г.) содержала всего 17 статей, которые ограничивали кровную месть 
кругом ближайших родственников. Говорилось о штрафах за побои, порчу 
оружия, укрывательство беглого холопа. 

Вторая редакция сборника законов – «Правда Ярославичей» в 1072 г. 
была составлена сыновьями Ярослава Мудрого. Новые статьи о штрафах 
оценивали жизнь феодала в 15 раз дороже жизни простого общинника. 

Третья редакция появилась в 1113 г. при Владимире Мономахе, ко-
торый ввел «Уставы о закупах и процентах». Это были попытки упорядо-
чить взаимоотношения между феодалами и зависимыми общинниками – 
закупами, а также устанавливался порядок взимания процентов ростовщи-
ками. 

«Русская Правда» дает нам представление о вотчине – крупном за-
мкнутом землевладении, передаваемом по наследству. Вотчиной владели 
князья и бояре. В центре вотчины находились «хоромы» господина – «му-
жа». Этим термином обозначалась социальная верхушка общества. Много-
численная челядь работала на господина. Вокруг – земли, луга, различные 
угодья, которые «муж», захватив их у общины, превращал в свою соб-
ственность вотчину. 

В «Русской Правде» говорится о зависимых категориях населения. 
Смерд – это крестьянин-общинник, который имел собственное хозяйство и 
необходимые орудия труда. Смерды разделялись на две группы: свобод-
ные и попавшие в феодальную зависимость. Из числа разорявшихся смер-
дов выходили другие категории зависимых крестьян. Холопами называли 
рабов. Закупы работали на феодала за «купу» (ссуду); рядовичи работали 
по договору («по ряду»). Изгои – это разорившиеся общинники (часто из-
гнанные из общины), которые поселялись на земле феодала и работали на 
него. 

Особенности складывания феодальных отношений отражались и в 
политическом строе Киевской Руси. Это была раннефеодальная монархия, 
так как во главе государства был киевский князь, который опирался на 
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старшую и младшую дружины. Из старшей дружины формировался совет 
бояр – крупных вотчинников. 

Формирование феодальных отношений, усиление киевского князя, 
произвол великокняжеской власти вызывали сопротивление народа. Од-
ним из самых известных восстаний произошло в 945 г. против князя Игоря, 
который решил повторно получить дань с древлян, за что и был ими убит. 
Княгиня Ольга отомстила древлянам за смерть мужа, однако была вынуж-
дена упорядочить сбор лани, введя «уроки» и «погосты» – т.е. размеры да-
ни и места ее сбора. 

В 957 г. княгиня Ольга совершила поездку в Константинополь, где 
ей был оказан пышный прием, преподнесены ценные подарки, что свиде-
тельствовало о стремлении Византии сохранить добрососедские отноше-
ния с Киевом. Согласно летописи, Ольга крестилась в Константинополе. 

Завоевательную политику киевских князей продолжил князь Свято-
слав, сын Игоря и Ольги, который совершил поход на Волжскую Болга-
рию, затем в 965 г. разгромил хазар, вторгся в Дунайскую Болгарию и даже 
хотел перенести столицу государства из Киева в город Переяславец на Ду-
нае. 

Дальнейшее становление Древнерусского государства связано с 
правлением Владимира I (978–1015 гг.), который продолжил завоеватель-
ную политику своих предшественников, объединил под властью Киева 
фактически все земли восточных славян и значительно укрепил обороно-
способность государства. В 988 г. при князе Владимире было принято хри-
стианство.  

Наибольший расцвет Киевской Руси связан с правлением Ярослава 
Мудрого, который пришел к власти после междоусобной войны братьев. 
Князь Святополк, прозванный Окаянным, убил братьев Бориса и Глеба 
(впоследствии причисленных к «лику святых»). 

Упрочению международного положения Руси способствовали брач-
ные связи княжеской династии с иностранными дворами. Князь Владимир 
был женат на сестре византийского императора, Ярослав Мудрый на доче-
ри шведского короля. Дочери Ярослава Мудрого были замужем за фран-
цузским, венгерским, норвежским королями. 

В конце XI в. наметились тенденции к феодальной раздробленности. 
В 1097 г. произошел межкняжеский съезд в Любече, который подтвердил 
право каждого князя на самостоятельное правление в своей вотчине, но и 
поставил вопрос о необходимости совместной борьбы против кочевников. 

В 1068 г. произошло восстание в Киеве, вызванное тем, что половцы 
разбили русские отряды на реке Альте и торговые пути оказались незащи-
щенными. Население Киева пыталось захватить оружие, а киевские князья 
временно бежали из Киева, опасаясь, что народ использует оружие против 
них. 
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В 1113 г. восстание в Киеве против ростовщиков, вызванное взима-
нием больших процентов, было подавлено Владимиром Мономахом 
(1113–1125 гг.). Киевская Русь была временно объединена. Однако после 
смерти сына Владимира Мономаха князя Мстислава (1125–1132 гг.) Киев-
ская Русь окончательно распалась на отдельные земли и княжества. 
 
 

1.4. Культура Киевской Руси. Принятие христианства 
 

Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, 
созданных человеком в процессе трудовой деятельности. 

Культуру Руси до монгольского завоевания принято делить на два 
этапа: I этап с IX в. – до начала феодальной раздробленности; II этап – с 
30-х гг. XII в. – до 40-х гг. XIII в., т.е. до монгольского нашествия. На вто-
ром этапе стали возникать местные очаги культуры (местная архитектура, 
летописание и т.д.). 

На ранних стадиях развития Древнерусского государства основной 
формой культуры было устное народное творчество, получившее выраже-
ние в таких жанрах, как пословицы, поговорки, песни, предания, героичес-
кие сказы и былины. Героями русского былинного эпоса были пред-
ставители всех сословий, объединенные любовью к своему отечеству. Есть 
среди них и крестьяне-земледельцы (Илья Муромец и Микула Селянино-
вич), и знатные бояре (Добрыня Никитич), и лица духовного звания (Але-
ша Попович). 

Первыми произведениями эпического жанра принято считать «Сказ 
о граде Корыстене» (история о мести княгини Ольги древлянам за смерть 
ее мужа – князя Игоря); «Сказание о трех богатырях» (о борьбе русских 
богатырей со «злой силой»); «Сказание о Георгии и змие» и т.п. 

Большое влияние на развитие культуры оказала Византия, от ко-
торой было заимствовано христианство. Крещение Руси стало важнейшим 
событием духовной жизни Древнерусского государства.  

Первые легенды о распространении христианских идей связывают с 
именем Апостола Андрея Первозванного, который, по некоторым пись-
менным источникам, был послан в Скифию для проповеди христианского 
учения. Из устья Днепра апостол на деревянном судне плыл вверх по реке 
и на высоком берегу поставил крест, провозгласив, что «на этих горах бу-
дет город велик и славен» (на территории современного Киева). 

Христианство стало распространяться на Руси задолго до официаль-
ного крещения при Владимире. Христианами были княгиня Ольга и князь 
Ярополк, дружинники и купцы. 

При князе Владимире со всей очевидностью встала необходимость 
укрепления великокняжеской власти. Он дважды пытался закрепить объ-



19 

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, Даждьбог, 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 
наиболее близка по социальной сущности и по политическому устройству 
растущему Древнерусскому государству. В 988 г. Владимир принял хри-
стианство в православном его варианте. С этого момента оно стало офици-
альной 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.  

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 
Мефодий перевели, используя составленную ими азбуку славянского язы-
ка – глаголицу, Священное Писание, что, несомненно, ускорило и облег-
чило распространение просвещения. Позднее возникла более распростра-
ненная славянская азбука – кириллица. 



20 

Первыми памятниками письменности принято считать «Слово о За-
коне и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет» Нес-
тора, «Изборник» (книга для чтения) Святослава и Остромирово Евангелие 
(содержащее недельные евангельские чтения; названо по имени заказчи-
ка – новгородского посадника Остромира). 

Широкое распространение письменности подтверждают и най-
денные в XX в. пергаментные (выполненные на тонко выделанной телячь-
ей коже) и берестяные свитки. Берестяные грамоты Новгорода свидетель-
ствуют о распространении грамотности среди простого народа. Сейчас ар-
хеологами найдено около 700 таких грамот. Развитию грамотности спо-
собствовали торговые связи Новгорода с западноевропейскими государ-
ствами. 

С принятием христианства из Византии на Русь хлынул поток грече-
ской литературы. Киевляне получили возможность читать книги по все-
мирной истории: хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартолы, Греческий 
и Римский летописец, а также драмы Менандра и басни Эзопа. Была из-
вестна и философско-политическая литература, например, «Сказания о 
премудром еллинском философе Аристотеле» и сборник отрывков из его 
произведений – «Аристотелевы врата». Имели хождение сборники различ-
ных произведений нравоучительного и просветительского содержания. 

Важнейшим достижением культуры Древнерусского государства яв-
ляется летописание. Первым летописным сводом принято считать «По-
весть временных лет», созданную в начале XII в. Ее автором является мо-
нах Киево-Печерского монастыря Нестор, перу которого принадлежит 
также «Житие Феодосия», основателя Киево-Печерского монастыря, а так-
же «Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба». В «Повести времен-
ных лет», составленной в 1113 г., Нестор поставил вопросы о том, «откуда 
есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первым княжити». Князь 
Владимир Мономах в «Поучении детям» говорил о своих важнейших по-
ходах, о том образе жизни, который должны вести его сыновья. Митропо-
лит Илларион – автор «Слова о законе и благодати» отстаивал идеи неза-
висимого развития Руси. О разных сторонах русской жизни рассказывают 
«Слово Даниила Заточника» и «Моление Даниила Заточника», в которых 
критикуется политика княжеских тиунов, притеснявших мелких землевла-
дельцев. Автор «Слова» обращался к князю с челобитной – просьбой принять 
его на службу. Широко известным произведением является «Слово о полку 
Игореве», написанное в 1185 г. в Киеве, после разгрома войск северского 
князя Игоря половецким ханом Кончаком. Автор поэмы осуждал княжеские 
междоусобицы, что усиливало опасность завоевания Руси иноземцами. 

Появились описания путешествий русских людей в другие страны 
(«хождения»), где наряду с географическими, этнографическими и историче-
скими сведениями дается характеристика и политико-правовых институтов. 



21 

Распространение христианской культуры сопровождалось интенсив-
ным строительством храмов. От Византии была заимствована крестов ку-
польная система строительства соборов. Первым каменным собором стала 
Десятинная церковь, построенная в Киеве в Х в. (она получила свое назва-
ние в связи с тем, что Владимир I отписал в пользу церкви одну десятую 
часть доходов княжеского двора – десятину). При Ярославе Мудром в XI в. 
построили Софийский Собор. Внутри соборы украшали фресками и моза-
икой. Среди фресок библейского содержания есть и изображения пляшу-
щих скоморохов, сцены охоты, что свидетельствует о пережитках языче-
ства. Немного позднее Софийский собор построили в Новгороде и Полоц-
ке, Спасский собор в Чернигове. Церковные здания украшались резьбой по 
камню, а храмовая роспись исполнялась в технике фрескового письма. 
Распространялась завезенная из Византии культура иконописи. Первая 
икона «Владимирская богоматерь» была привезена в Киев из Византии в 
XII в. Русские иконописцы подражали этой иконе. До нас дошло только 
одно имя иконописца Олимпия. Сохранились остатки его фресок, свиде-
тельствующие о том, что любимым цветом первых русских иконописцев 
был красный. 

В Киеве возник первый русский Киево-Печерский монастырь. Он 
был важным учебным заведением средневекового типа, из которого выхо-
дили высшие церковные иерархи. Здесь изучалось богословие, греческий 
язык, церковная литература. Храмы и монастыри повсеместно становились 
очагами просвещения. Владимир I ввел «учение книжное» для детей «луч-
ших людей». Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.) также любил и ценил книгу 
(«к книгам прилежа и почитая ее в нощи и во дне»), он привлек в Киев об-
разованных людей, с чьей помощью «насеял книжными словесы сердца 
верных людий». При нем была основана школа на 300 учеников. В конце 
XI в. сестра Владимира Мономаха в Киеве при монастыре устроила школу 
для девушек. Учителями были представители духовенства. 

О высоком уровне материальной культуры домонгольской Руси сви-
детельствуют находки археологов. Академик Б.А. Рыбаков насчитывает в 
Древней Руси более 70 видов ремесла. Наиболее развиты были кузнечное, 
оружейное, плотницкое, кожевенное, гончарное, ювелирное ремесла. 

При археологических раскопках найдены готовые изделия реме-
сленников, обломки изделий, литейные формочки, остатки доменок, где 
плавился металл, остатки мастерских ремесленников. 

Культура Руси до монгольского завоевания развивалась в общем 
русле с западноевропейской культурой, явилась основой для дальнейшего 
развития русской культуры и внесла значительный вклад в сокровищницу 
мировой культуры.  
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1.5. Древнерусские княжества в XII–XIV вв.  
Феодальная раздробленность и ее последствия 

 
История Древней Руси середины XII – XIII вв. характеризуется в со-

временной исторической науке как период феодальной раздробленности, 
которая явилась закономерным результатом процесса экономического уси-
ления и политического обособления крупных феодальных владений. Пери-
од феодальной раздробленности был обусловлен комплексом экономиче-
ских, социальных и политических причин. Важнейшими экономическими 
причинами явились господство натурального хозяйства и как следствие- 
экономическая самостоятельность и замкнутость основных хозяйственных 
единиц (вотчин и общин), рост и укрепление городов. Среди социальных 
причин следует упомянуть дальнейшую дифференциацию древнерусского 
общества, завершение формирования и консолидации феодального сосло-
вия, необходимость укрепления княжеской власти на местах с целью обес-
печения повиновения народных масс. К внутриполитическим причинам 
относятся родовые и территориальные конфликты, усиление политической 
власти князей и бояр на местах. Временное ослабление половецкой опас-
ности в результате побед Владимира Мономаха явилось внешнеполитиче-
ской причиной раздробленности русских земель. 

Некоторые ученые считают событием, положившим начало фео-
дальной раздробленности, Любечский съезд (1097 г.), на который собра-
лись русские князья с целью прекращения междоусобиц и решили, что 
каждый из них должен владеть «вотчиною своей». Большинство современ-
ных историков связывают распад Древнерусского государства и начало 
раздробленности русских земель со смертью князя Мстислава Великого в 
1132 г., выделяя начальный (или домонгольский) период феодальной раз-
дробленности – с 1132-го до 1240 г. (т.е. до установления над русскими 
землями монголо-татарского ига). 

Современные исследователи отмечают, что эпоха феодальной раз-
дробленности Руси является закономерным этапом в развитии раннефео-
дального общества и государственности. Этот этап пройден практически 
всеми странами Востока и Запада (разница только в его длительности – в 
Германии и Италии, например, феодальная раздробленность была оконча-
тельно преодолена в XIX в.). 

Феодальная раздробленность имела как положительную, так и от-
рицательную стороны. 

С одной стороны, в это время происходил расцвет новых экономи-
ческих, политических и культурных центров (городов); наблюдалось даль-
нейшее развитие феодализма вширь и вглубь. 

С другой стороны, политическая и военная децентрализация сделала 
Русь более уязвимой перед угрозой вторжения извне. Наиболее крупными 
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древнерусскими княжествами периода XII–XIV вв. были Владимиро-
Суздальское, Галицко-Волынское княжества и Новгородская феодальная 
республика.  

Владимиро-Суздальское княжество располагалось на крайнем севе-
ро-востоке Руси. Для него были характерны обширные лесные простран-
ства, плодородные речные долины («ополья»). Княжество занимало вы-
годное положение на Восточном (Волжском) торговом пути. Наиболее вы-
дающимися князьями Владимиро-Суздальской земли являлись Юрий Дол-
горукий (1125–1157 гг.); Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.); Всеволод 
Большое Гнездо (1176–1212 гг.). По своему политическому устройству 
Владимиро-Суздальское княжество было феодальной монархией с сильной 
великокняжеской властью, подавлявшей боярскую оппозицию. Столицей 
княжества до середины XII в. был сначала Ростов, затем Суздаль; со вто-
рой половины XII в. – Владимир-на-Клязьме. 

Галицко-Волынское княжество находилось на юго-западе Руси, за-
нимая территорию от Полесья до Карпат (единственное русское горное 
княжество). Плодородная почва (чернозем) в долинах способствовала вы-
соким урожаям. Княжество было удачно расположено на торговых путях в 
Европу, Венгрией, Чехией, вело активную торговлю с Польшей. В числе 
наиболее выдающихся князей, в разное время правивших в Галицко-
Волынской земле следует упомянуть Ярослава Осмомысла (1152–1187 гг.); 
Романа Мстиславовича (1170–1205 гг.); Даниила Романовича (1221–
1264 гг.). Власть князя с середины XII в. до конца XIII в. постоянно укреп-
лялась, несмотря на ожесточенное сопротивление боярской оппозиции. 
Столицей объединенного княжества был Галич. Пользовались извест-
ностью также города: Владимир-Волынский, Перемышль, Ярослав, Холм, 
Львов (который впервые упоминается в летописи в 1256 г.). 

Новгородская земля охватывала север Руси, территорию от Балтики 
до Северного Урала. Климатические условия для земледелия здесь были 
неблагоприятны, зато развивались промыслы: охота, бортничество, соле-
варение. Бойкая торговля велась как с Европой, так и с Востоком. Особен-
ность политического устройства «земли Новгородской» определялась спе-
цифической формой правления, которую можно охарактеризовать как фе-
одальную республику. Решающей политической силой в Новгороде явля-
лось боярство. Власть князя была ограничена. Частая смена князей, их из-
гнание – обычное явление в истории Новгорода. Высший орган управле-
ния – вече. Высшее должностное лицо – посадник. Глава ополчения – ты-
сяцкий. Новгородскую церковь возглавлял архиепископ, он же ведал каз-
ной города и его внешними сношениями. Политическим и торговым цен-
тром земли был «Господин Великий Новгород». Большое значение имели 
города: Псков, Торжок, Ладога, Изборск. Они обладали органами само-
управления; Псков пользовался большой политической самостоятельно-
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стью, что впоследствии привело к его политическому обособлению от 
Новгорода. 

Киевское княжество, образовавшееся после окончательного распада 
Древнерусского государства, располагалось на земле полян. Киевский 
«стол» (престол) номинально продолжал считаться «старейшим». Киев-
ский великий князь оставался формально главнейшим среди всех русских 
князей. За обладание Киевом более 100 лет (с 30-х гг. XII в. по 30-е гг. 
XIII в.) шла жестокая борьба между правителями сильнейших княжеств, 
возникших на развалинах Древнерусского государства. Особенно активно 
в этой борьбе участвовали князья владимиро-суздальские, черниговские, 
смоленские, галицко-волынские.  

Черниговская земля занимала Левобережье Днепра в бассейнах рек 
Десны и Сейма и верхнее течение Оки. Она сложилась на тех территориях, 
где ранее обитали северяне, вятичи, а также (частично) радимичи и дрего-
вичи. Княжили на Черниговщине потомки Олега Святославича (внука 
Ярослава Мудрого) – Ольговичи Черниговские правители в XII–XIII вв. 
именовались «великими князьями». 

Полоцкая земля сформировалась в верховьях Западной Двины, на 
территориях, где ранее обитали кривичи и северо-западная часть дрегови-
чей. Здесь с начала XI в. укрепились потомки Изяслава (одного из сыновей 
Владимира Святославича). История Полоцкого княжества тесно связана с 
событиями в Прибалтике. 

Таким образом, в начальный период феодальной раздробленности на 
Руси продолжали развиваться вширь и вглубь феодальные общественные 
отношения, появились новые центры развития материальной и духовной 
культуры. В то же время политическая и военная децентрализация и не-
прерывные княжеские распри резко снизили способность Руси к сопротив-
лению накануне монгольского нашествия. 

 
 

1.6. Монголо-татарское нашествие на Русь.  
Золотоордынское иго и его последствия 

 
XIII в. в истории нашего Отечества был ознаменован героической 

борьбой русского народа против монголо-татарского нашествия, в резуль-
тате которого на Руси было установлено золотоордынское иго, которое 
существенно повлияло на весь дальнейший ход российской истории. 

В начале XIII в. завершился процесс объединения монголоязычных 
племен, кочевников-скотоводов, живших в степях Центральной Азии, 
южнее озера Байкал. Возникла мощная военно-феодальная держава монго-
лов, где была установлена жесткая военная деспотия, основанная на кров-
нородственных связях. 
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В 1206 г. состоялся курултай (съезд) монгольской кочевой знати, на 
котором великим ханом всей Монголии («Чингиз-ханом») был провозгла-
шен Темучин. Вскоре начались первые завоевательные походы монголов – 
в Сибирь, в Центральную Азию, в Северный Китай. 

В 1219–1221 гг. Чингиз-хан организовал поход против Хорезма – 
крупнейшего мусульманского государства. Завоевав Среднюю Азию, мон-
гольские войска вторглись в Иран и Индию. Подверглись разгрому круп-
нейшие торгово-ремесленные и культурные центры мусульманского Во-
стока: Отрар, Гургандж, Бухара, Самарканд, Мерв и другие города. 

В 1221–1223 гг. состоялся дальний поход монгольского войска на 
Запад. Этот поход носил разведывательный характер. Пройдя через Иран и 
Закавказье, монголы появились в Северном Причерноморье (в «половец-
ких степях»). 

Половцы были разгромлены и обратились за помощью к русским 
князьям. В 1223 г. произошло первое крупное сражение между монголами 
и дружинами южнорусских князей (на реке Калке). Монголы одержали по-
беду, но вскоре повернули на Восток. 

В течение 13 лет монголы не предпринимали нападений на русские 
земли, но суровый урок поражения на Калке не был учтен русскими князь-
ями – феодальные междоусобицы продолжались, Русь осталась раздроб-
ленной перед лицом врага. 

В 1236 г. внук Чингиз-хана Бату-хан (Батый) перешел Волгу, разгро-
мил Волжскую Булгарию, и в 1237 г. началось монгольское нашествие на 
русские земли. 

Первый поход Батыя состоялся в 1237–1238 гг. Подверглись разгро-
му Рязанское и Владимиро-Суздальское княжества. Завоеватели осадили и 
взяли Рязань, Владимир, Москву и ряд других городов Северо-Восточной 
Руси. Дружины рязанских и владимирских князей потерпели поражения в 
битвах у Коломны и на реке Сити. Большое мужество проявили защитники 
Торжка и Козельска – взятие этих городов стоило монголам крупных по-
терь. Второй поход войска Бату-хана на Русь состоялся в 1239–1240 гг. 

Были разгромлены княжества Южной Руси. Монголы овладели Чер-
ниговом, Переяславлем, Киевом, Галичем и другими южнорусскими горо-
дами. Такие крепости как Данилов, Кременец, Холм успешно отразили 
нападения завоевателей. 

Пройдя Галицко-Волынское княжество, войска Бату-хана вторглись 
в Польшу и Венгрию, но встретив ожесточенное сопротивление, ослаблен-
ные героической борьбой русского народа, монгольские орды вернулись в 
степи.  

С 1240 г. Русь оказалась под властью монголов. Монголо-татарское 
иго над русскими землями продолжалось (по мнению многих историков) с 
1240 г. по 1480 г. 



26 

Русские князья вынуждены были признать свою зависимость от ха-
нов Чингизидов (потомков Чингиз-хана). Права князей на их владения ут-
верждались особыми грамотами – «ярлыками». 

На русские земли была наложена тяжелая дань (точнее – несколько 
видов «даней»). Монгольские «численники» производили перепись насе-
ления в русских княжествах для установления размеров дани. Льготы пре-
доставлялись только служителям культа (на Руси – православной церкви). 

Сбор дани осуществляли первоначально баскаки – назначенные ха-
ном чиновники. Часто право сбора дани баскаки передавали мусульман-
ским купцам (откупщикам) – бесермянам. Сбор дани сопровождался про-
изволом и насилиями, сборщиков охраняли вооруженные отряды. 

В 1257, 1259, 1262, 1289 гг. в ряде городов Руси произошли восста-
ния против бесермян и баскаков. Эти восстания нанесли сильный удар по 
системе баскачества, порядок сбора дани был изменен. 

В конце XIII в. – начале XIV в. сбор дани перешел в руки русских 
князей. 

Попытки некоторых князей продолжать в XIII в. борьбу с монголами 
не имели успеха. 

Выдающийся русский полководец и государственный деятель князь 
Александр Невский проводил по отношению к монголам гибкую и осто-
рожную политику. Он понимал бесперспективность борьбы одновременно 
на Западе и Востоке и стремился уберечь русские земли от окончательного 
разорения. 

Главные причины поражения Руси в борьбе с монголо-татарами в 
XIII в.: 

1. Политическая и военная децентрализация как результат фео-
дальной раздробленности. 

2. Огромное численное и техническое превосходство восточных за-
воевателей (войско Бату-хана – до 140 тыс. всадников; китайская осадная 
техника).  

Последствия «Батыева погрома» для русских земель: 
1) Разрушение городов. 
2) Упадок ремесла и утрата целых ремесленных специальностей. 
3) Сокращение посевных площадей, запустение пашен. 
4) Сокращение внешней торговли. 
В целом монгольское нашествие привело к длительному экономи-

ческому, политическому и культурному упадку русских земель. 
Нашествие и установившееся монголо-татарское иго повлекли за со-

бой замедление развития русских земель, что привело впоследствии к от-
ставанию России от стран Западной Европы. 

В середине XIII в. в Монгольской державе началась ожесточенная 
борьба за власть, усилились центробежные тенденции. Это привело к ее 
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распаду во второй половине XIII в. на ряд улусов – крупных государствен-
ных объединений, во главе которых стояли потомки Чингиз-хана. Одним 
из таких улусов была Золотая Орда с центром в Поволжье, основанная Ба-
ту-ханом. Столицей нового государства стал город Сарай. С 50-х гг. XIII в. 
в Золотой Орде утвердился ислам.  

О причинах военных побед монголов 
Важнейшая причина – отсутствие единства у их противников. Необ-

ходимо также учитывать ряд факторов, благодаря которым столь обшир-
ные завоевания стали возможны. К этим факторам относятся: крепкая дис-
циплина, четкая структура и организация монгольского войска, исключи-
тельная подвижность и стремительность, эффективная тактика боя, хоро-
шая техническая оснащенность (использование трофейной осадной техни-
ки), отлично поставленная разведка. Сами монголы были выносливыми и 
храбрыми воинами, искусными стрелками и наездниками. К походам при-
влекались также контингенты из покоренных народов, что умножало силы 
завоевателей. Монгольские военачальники имели огромный и разносто-
ронний боевой опыт. 

О положении русских земель после установления ига. Русские земли 
не были включены непосредственно в состав Монгольской державы (а за-
тем – Золотой Орды). Русь не утратила своей государственности, сохрани-
ла внутреннее самоуправление и право иметь свои военные силы. Монго-
лы не сумели закрепиться в русских землях, система баскачества оказалась 
недолговечной; завоеватели управляли Русью, опираясь на покорившихся 
им русских князей.  

О термине «монголо-татары» 
Татары – один из монголоязычных племенных союзов, покоренных 

Чингиз-ханом во время его борьбы за объединение Монголии. Они оказали 
наиболее упорное сопротивление и были почти полностью истреблены. 
Небольшие отряды татар, вошедшие в монгольское войско, использова-
лись завоевателями в качестве авангарда. 

Термин «монголо-татары» («монголо-татарские завоеватели») нельзя 
считать правильным, это дань установившейся традиции. 

 
 

1.7. Борьба Северо-Западной Руси  
со шведской и немецкой агрессией (XIII в.) 

 
В начале XIII в. усилился «натиск на восток» немецких, датских и 

шведских феодалов при активном участии римско-католической церкви. 
Повод – скорейшее крещение язычников и распространение «истинной ве-
ры», настоящая цель – захват новых владений и порабощение народов Во-
сточной Европы. 
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Первоначально объектом экспансии были земли восточной части 
Прибалтики, населенные языческими народами финно-угорского и летто-
литовского происхождения. В дальнейшем, после покорения и насиль-
ственной христианизации этих народов (за исключением литовцев), объек-
том экспансии стали русские земли (псковские и новгородские). 

В 1201 г. немецкие захватчики вторглись в восточную Прибалтику и 
заложили в устье Даугавы (Западной Двины) крепость Ригу. В 1202 г. воз-
ник орден меченосцев – немецкая духовно-рыцарская организация, кото-
рая была создана немецкими феодалами и Ватиканом для проведения 
«крестового похода». 

В 1237 г. произошло объединение ордена меченосцев с Тевтонским 
орденом, образовался Ливонский орден. Угроза русским землям с запада и 
севера нарастала. 

В 1240 г. шведы во главе с ярлом Улафом Фаси вторглись во владе-
ния Великого Новгорода. В битве на Неве князь Александр Ярославич 
одержал блестящую победу над захватчиками (отсюда его прозвище Нев-
ский). 

В то же время (в 1240 г.) на Русь с запада напали войска Ливонского 
ордена. Немцы овладели городами Изборском и Псковом, подступали к 
Новгороду. 

В 1242 г. князь Александр Невский освободил Псков и полностью 
разгромил военные силы Ордена в битве на льду Чудского озера («Ледовое 
побоище»). 

Ливонский орден был вынужден заключить мирный договор с Нов-
городом «по всей воле новгородской», т.е. на выгодных для Новгородской 
земли условиях. 

Победы князя Александра Ярославича на Неве и Чудском озере поз-
волили Новгородской и Псковской землям отстоять свою независимость, 
шведы и немцы отказались от притязаний на русские владения, Русь со-
хранила выход к Балтике. 

Третьим врагом Руси была Литва. Натиск литовцев непрерывно воз-
растал на протяжении всего XIII в. Литовские нападения на русские земли 
усилились после нашествия Батыя; пострадали Смоленск, Торжок, Бежецк 
и другие города. Русские князья с большим напряжением сил сдерживали 
наступление литовцев. Победы князя Ярослава Всеволодовича под Смо-
ленском, князя Александра Ярославича при Торопце позволили временно 
устранить литовскую угрозу. Примечание. 

Об участии Биргера в битве на Неве 
Ряд современных историков отрицают возможность участия из-

вестного шведского военачальника Биргера в походе на Русь 1240 г. и в 
битве с новгородцами; доказано, что в 1240 г. Биргер еще не был ярлом. 
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Данный вопрос остается спорным, но наиболее вероятным предво-
дителем шведов в этом походе мог быть ярл Улаф Фаси. 

 
 

1.8. Объединение русских земель вокруг Москвы.  
Куликовская битва 

 
Первое упоминание о Москве относится, по материалам летописи, к 

1147 г. Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий начал строительство 
града Москвы на месте вотчины боярина Кучки. 

Первым московским князем был Даниил (младший сын Александра 
Невского), получивший в удельное правление Москву в конце XIII в. 

Возвышению Москвы содействовало выгодное географическое по-
ложение, удаленность от внешних врагов, большой приток населения, бе-
жавшего с юга от нашествий завоевателей, развитое пашенное земледелие, 
а также гибкая политика московских князей, завоевавших доверие хана Зо-
лотой Орды и присоединивших много земель к Московии. 

Главным соперником Москвы была Тверь, но тверские князья стре-
мились к союзу с Литвой, где утвердилось католичество. Это отталкивало 
часть православного населения от поддержки тверских князей. 

Московские князья приглашали к себе служилых людей, раздавали 
им земли на период службы и этим укрепляли свою опору. 

Образование Российского централизованного государства шло од-
новременно по трем направлениям: 1) объединение земель вокруг Москвы; 
2) укрепление великокняжеской власти в Москве; 3) борьба с монголо-
татарскими завоевателями. 

Принято выделять социально-экономические и политические пред-
посылки образования Российского централизованного государства. Однако 
экономические предпосылки были выражены слабее, чем в странах Запад-
ной Европы, где разрушалось натуральное хозяйство, зарождались буржу-
азные отношения. На Руси в XIV–XV вв. происходил экономический 
подъем, развивалось феодальное землевладение. Однако формирование 
централизованного государства, в отличие от Западной Европы, шло на 
феодальной основе. Вотчины бояр перерастали границы княжеств. На За-
паде королевская власть опиралась на торгово-промышленную верхушку 
городов – бюргерство; на Руси опорой великокняжеской власти стало дво-
рянство, которому на период службы выделяли поместья. Бояре, владев-
шие вотчиной, тоже были заинтересованы в создании сильного аппарата 
власти, защищавшего их интересы. 

Большую роль в складывании Российского государства играли внеш-
неполитические предпосылки – необходимость противостоять Орде и Ве-
ликому княжеству Литовскому. 
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Принято выделять следующие этапы объединения русских земель 
вокруг Москвы. 

I этап: конец XIII в. – начало XIV в. – начало объединения земель. 
Князь Юрий Даниилович первым из московских князей получил ярлык на 
владимирские земли от хана Золотой Орды, то есть стал главенствующим 
князем на Руси. Вскоре Юрий был вероломно убит. Временно ярлыком на 
Владимир овладели тверские князья. 

Князь Иван Даниилович Калита (1325–1340 гг.) помог хану Золотой 
Орды подавить восстание в Твери в 1327 г. и этим вернул Москве ярлык на 
владимирские земли. 

При Иване Калите в составе Московского княжества было уже 96 го-
родов и крупных поселков. Митрополит Петр переехал в Москву, которая 
стала религиозным центром. Эту политику объединения земель продолжа-
ли сыновья Ивана Калиты Семен Гордый и Иван Красный. 

II этап: вторая половина XIV в. – начало XV в. – укрепление роли 
Москвы как центра борьбы с монголо-татарами. 

В 1378 г. московский князь Дмитрий остановил опустошительный 
набег монголо-татар на реке Воже. Это была первая крупная победа рус-
ских над монголо-татарами. 

8 сентября 1380 г. на правом берегу Дона, в устье реки Непрядвы 
произошла Куликовская битва. В русском ополчении было до 100 тыс. во-
инов. Битва началась с поединка Пересвета с Челубеем. Они одновременно 
вонзили копья друг в друга, но Пересвет удержался в седле, а Челубей 
упал. Русские воины восприняли это как хороший знак и начали бой. 
В решительный момент битвы выступил засадный русский полк, который 
решил исход битвы. Куликовская битва показала необходимость единства 
(еще не все русские князья поддержали Дмитрия) и еще более возвысила 
Москву как центр борьбы с монголо-татарами. 

В 1382 г. хан Тохтамыш сжег Москву, и Русь снова платила дань, но 
объединение земель вокруг Москвы продолжалось. 

 
 

1.9.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы.  
Свержение ордынского ига 

 
III этап: середина XV в. – феодальные войны за власть в Москве, ко-

гда удельные князья спорили из-за порядка престолонаследия, стремились 
ослабить власть великого князя московского. Они временно низложили с 
княжения Василия II Темного (был ослеплен). 

Особенно упорно боролись за власть князь Юрий Звенигородский и 
его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Однако московские дво-
ряне и бояре восстановили Василия Темного на княжении. Сопротивление 
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удельных князей не могло остановить закономерный процесс объединения 
земель. IV этап: конец XV в. – начало XVI в. – завершение объединения 
русских земель. При Иване III (1462–1505 гг.) окончательно свергнуто иго 
в 1480 г.: произошла встреча на реке Угре русских войск князя Ивана III и 
войск Ахмед-хана. Монголо-татары не решились вступить в бой и, просто-
яв до начала заморозков, после небольшой перестрелки отступили. Пред-
посылками свержения ига было то, что на Руси завершилось объединение 
земель, шел процесс складывания русского централизованного государ-
ства, а Золотая Орда вступила в стадию феодальной раздробленности. 

При Иване III были присоединены Новгород в 1478 г., Тверь – в 
1485 г. Остальные крупные города – Псков, Смоленск, Рязань – признали 
себя вассалами Москвы и окончательно были присоединены в начале 
XVI в. (Смоленск – после победы над Литвой). Стал оформляться аппарат 
власти и управления. Русское государство было ограниченной монархией. 
Великий князь – во главе государства. Боярская Дума – ограничивала 
власть великого князя. Приказы – ведали различными делами, их функции 
часто переплетались. 

Наместники – назначались в отдельные города, выдвигались из числа 
бояр, бывших удельных князей; жили за счет системы кормлений, т.е. по-
боров с местного населения. 

Все должности распределялись по знатности и родовитости. Такой 
порядок назывался местничеством. 

В 1497 г. был принят Судебник Ивана III. Это было начало юриди-
ческого оформления крепостного права, т.к. уход крестьян от феодала 
ограничивался Юрьевым днем. Крестьяне могли уходить от феодала толь-
ко в течение двух недель, связанных с Юрьевым днем (26 ноября), уплатив 
все долги и налог «пожилое». Основой армии было дворянское (помест-
ное) ополчение. В результате образования централизованного государства 
усилилась обороноспособность русских земель, было свергнуто иго; укре-
пилось международное положение государства; укреплялись внутренние 
экономические связи; быстрее стали развиваться производительные силы. 

С конца XV в. Российское государство стало претендовать на роль 
центра христианского мира. В 1453 г. пала Византийская империя в ре-
зультате нашествия турок. От Византии был заимствован герб – двуглавый 
орел. Иван III был женат на племяннице последнего византийского импе-
ратора Софье Палеолог. 

Историк XIX в. Н.М. Карамзин дал высокую положительную оценку 
деятельности Ивана III, считал его образцом государственного правителя. 

Таким образом, в начале XVI в. на северо-востоке русских земель за-
вершилось складывание Российского централизованного государства с 
центром в Москве. Западнорусские земли в XIII–XV вв. вошли в состав 
Великого княжества Литовского, расширив его территорию почти в десять 
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раз. На этой территории сформировались украинская и белорусская народ-
ности. Легкость присоединения этих земель к Литве объяснялась наше-
ствием монголо-татар на Русь. Часть русских князей добровольно шла на 
службу к литовским правителям с тем, чтобы избежать ига монголо-татар. 
 

 
1.10. Внутренняя политика Ивана IV.  
Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина 

 
В XVI в. в России усиливалось территориальное разделение труда, 

развивались элементы товарного производства, завершалось объединение 
русских земель в единое государство. Возникали новые торговые центры. 
К России полностью перешел Волжский торговый путь. 

При великом московском князе Василии III завершилось объеди-
нение русских земель, так как в 1510 г. был присоединен Псков, в 1514 г. 
Смоленск, в 1521 г. Рязань. 

Князь Василий III умер в 1533 г., когда его сыну Ивану IV было все-
го 3 года, поэтому государством управляла его мать – Елена Глинская, но 
через 5 лет она умерла (предполагают, что ее отравили бояре). В 1547 г. в 
Москве и других городах вспыхнуло восстание из-за произвола бояр – 
кормленщиков. После подавления восстания Иван IV, достигший совер-
шеннолетия, венчался на царствование по совету митрополита Макария. 
Царский титул должен был укрепить международное положение, престиж 
России, а также возвеличить правящую власть внутри страны, повысить 
роль церкви, которая проводила обряд венчания на царствование. Реформы 
Ивана IV вызывают дискуссию историков. По словам Н.М. Карамзина, 
«эта эпоха хуже монгольского ига». Философ Бердяев писал, что в «атмо-
сфере XVI в. задыхалось все самое святое». 

Некоторые историки выделяют два этапа в политике Ивана IV: пер-
вый этап – плодотворный, когда действовала Избранная Рада, проводились 
первые реформы; второй этап – период деспотии, опричнины. 

На первом этапе активно действовала Избранная Рада (1549–
1560 гг.) – ближайшее окружение царя, в которое входили А. Адашев, мит-
рополит Макарий, князь А. Курбский, священник Сильвестр, дьяк Виско-
ватый и др. 

Земские соборы созывались с 1549-го по 1653 г. Это было сословное 
совещание, в которое вошли Боярская дума, представители духовенства, 
дворянства, верхушки городов. Земские соборы решали вопросы о рефор-
мах, налогах, судебной системе. 

В 1550 г. был принят новый Судебник, который подтвердил огра-
ниченный переход крестьян от феодалов, связанный с Юрьевым днем. Су-
дебник ограничил права наместников, вводил наказание за взяточничество. 
Для всего государства была установлена единица взимания налогов боль-
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шая соха, ее размеры (400-600 га земли) зависели от плодородия почвы и 
социального положения владельца. 

Была проведена военная реформа. Боярин и дворянин должны были 
со 150 десятин земли поставлять в войско одного воина, являться на смот-
ры «конно, людно и оружно». 

В 1550 г. создано стрелецкое войско – зародыш будущей постоянной 
армии. В мирное время стрельцы занимались хозяйством. «Служилыми 
людьми по отечеству» называли бояр и дворян, входящих в ополчение. 
В группу «служилых людей по прибору» входили стрельцы, пушкари (ар-
тиллеристы), городская стража, часть казаков. 

В 1551 г. был созван Собор русской церкви, получивший название 
Стоглавый, так как он принял сто решений. Был одобрен Судебник 1550 г., 
составлен общерусский список святых, почитавшихся в русских землях. 
Предпринимались попытки ограничить монастырское землевладение, и 
церковники могли приобретать земли только с разрешения царя. 

Вместо Государева дворца и Государевой казны, функции которых 
не имели четких разграничений, были созданы специализированные при-
казы (Посольский, Поместный, Стрелецкий, Разбойный и др.). 

В середине 50-х гг. упразднили должности наместников (выдвигав-
шихся из бывших удельных князей, потомков некоторых крупных бояр), 
отменялась система кормлений. Возникли должности губных старост, ко-
торых избирали дворяне уезда. Губные старосты вскоре стали возглавлять 
уездную администрацию. Земская реформа учредила должности земских 
старост, которые выбирались из зажиточных крестьян и посадских людей 
для ведения судебных дел и сбора податей. 

Многие историки считают, что эти меры содействовали становлению 
сословно-представительной монархии. Однако представительство сосло-
вий в органах управления России было выражено намного слабее, чем в 
странах Западной Европы (в английском парламенте, в Генеральных шта-
тах Франции, испанских кортесах). В Земских соборах отсутствовала вы-
борность членов, они не стали постоянным органом власти. Проявлялась 
тенденция к усилению самодержавной власти. (Историк Д.Н. Альшиц счи-
тает, что в XVI в. началось становление самодержавия.) 

В 1560 г. Избранная Рада была разогнана, подверглись гонениям ее 
деятели. После смерти первой жены царя Анастасии Романовой наступил 
поворот от политики реформ к эпохе террора. Этот переход многие исто-
рики связывают с изменением психики царя, с усилением его разногласий 
с ближайшим окружением. Иван IV подозревал удельных князей, часть бо-
ярства в стремлении ослабить его власть. Царь стал осуществлять меры по 
усилению централизации. В январе 1565 г. из Александровской слободы 
он направил в Москву два письма, в которых объявлял, что оставляет пре-
стол из-за «изменных дел бояр и церковных иерархов». Во втором письме 
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царь заявлял, что «не имеет гнева против посадских людей». Делегация ду-
ховенства и бояр, направленная к царю по просьбе посадских людей, про-
сила царя вернуться. Иван IV потребовал права «налагать опалу и казнить 
изменников, провести опричнину». С 1565 г. стала проводиться опрични-
на – система мер, направленных на ослабление удельной системы. Вся зем-
ля в государстве была разделена на две части: опричнину (государствен-
ные земли) и земщину – отдаленные земли, в которые переселялись по-
томки удельных князей, бояре, подозреваемые в «измене», стремлении ос-
лабить царскую власть. 

Осуществлялась опричнина с помощью опричного войска (возгла-
влял Малюта Скуратов). Опричнина подорвала экономические позиции 
удельных князей, содействовала укреплению централизованной власти, но 
не ликвидировала пережитки феодальной раздробленности, осуществля-
лась жестокими мерами, репрессиями, усилила экономическую разруху в 
стране. Она ухудшила положение крестьянства, способствовала его закре-
пощению. 

Иван IV сам возглавил поход опричников на Новгород, где было 
казнено по разным данным от 5 до 10 тыс. человек. Затем был поход на 
Псков. 

Историк С.Ф. Платонов рассматривал опричнину как форму борьбы 
с княжеско-боярской аристократией – главным противником централиза-
ции государства. При Иване IV укрепилось поместное землевладение. 
Многие историки (В. Кобрин, А. Зимин и др.) считают, что опричнина не 
изменила структуру феодального землевладения, а лишь ликвидировала 
остатки удельной системы. 

Этот конфликт внутри господствующего класса (между вотчинни-
ками и дворянами – помещиками) был спровоцирован Иваном IV с целью 
укрепления своей власти. 

Историк Кобрин считает, что упразднение остатков удельной си-
стемы было закономерным явлением, но достигнуть этого можно было 
другими средствами, без опричнины, с помощью реформ, деятельности 
Земских Соборов, Избранной Рады. 

В 1581 г. Иван IV издал указ о «временной отмене Юрьева дня» – 
права перехода крестьян от феодалов в Юрьев день. 

Историки считают, что к концу XVI в. в России сформировался осо-
бый тип феодализма, отличающийся от западноевропейского тем, что в 
нем сочеталось самодержавие, крепостное право и огромную роль играло 
государство (государственная власть). 
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1.11. Внешняя политика Ивана IV.  
Ливонская война (1558–1583 гг.) 

 
Особенностью внешней политики России в XVI в. было значитель-

ное расширение ее территории. 
Восточная политика Ивана IV проявилась в стремлении захватить 

территории Казанского и Астраханского ханств – остатков Золотой Орды. 
Эти походы сопровождались большой жестокостью, свойственной многим 
военным походам. 

В 1552 г. была присоединена Казань. Для ее взятия была построена 
крепость Свияжск. В 1556 г. взята Астрахань. Значение присоединения 
Поволжья в том, что Россия избавилась от опустошительных набегов; дво-
рянство получило новые земли в Поволжье; Россия получила важный путь 
через Волгу и Каспийское море в страны Востока (возможность развивать 
с ними торговые отношения); русские получили возможность продвигать-
ся далее в Сибирь. 

С 1581 г. начались походы Ермака в Сибирь, закончившиеся раз-
громом Сибирского ханства (в 1598 г. Западная Сибирь вошла в состав 
России). 

Западная политика Ивана IV проявилась в Ливонской войне (1558–
1583 гг.). Это была борьба за выход в Балтийское море, что создавало бы 
условия для развития торговых, экономических связей с европейскими 
странами. Продвижению России на Балтийское море мешала Ливония. Ли-
вонией называли конфедерацию пяти княжеств (Ливонский орден, союз 
немецких епископств). Господствующим классом в Ливонии были немец-
кие феодалы, угнетавшие местное латышское и эстонское население. По-
водом к войне послужил отказ Ливонского ордена платить дань за Юрьев-
ские земли, установленную по договору, подписанному еще при Иване III, 
и задержка русских послов в Ливонии. 

Начало войны было успешным для русской армии: взяты Нарва, за-
тем Дерпт (Юрьев). Русское войско успешно продвигалось, местное насе-
ление поддерживало его как освободителя. В 1561 г. Ливония распалась. 
В 1561 г. стали возникать трудности ведения войны, т.к. в войну вступили 
Швеция, Польша, Литва, которые боялись укрепления России и стали за-
хватывать земли распадающейся Ливонии. Польско-литовские отряды ста-
ли оттеснять русскую армию из Прибалтики, но все же русская армия 
одержала несколько побед в Литве, взяла Полоцк (древний русский город, 
захваченный Литвой). Однако затем русская армия потерпела поражение 
под Оршей. Для покрытия военных расходов в России были увеличены 
налоги, что вызвало недовольство населения. Кроме того, боярство не по-
нимало закономерных потребностей развития государства и выступило, 
простив продолжения Ливонской войны, требуя захвата южных плодород-
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ных земель. Глава русской армии, князь Андрей Курбский, бежал в Литву, 
начал переписку с Иваном IV, требуя компромисса с боярством. В 1569 г. 
Польша и Литва объединились, образовалась Речь Посполитая. Затем ак-
тивизировалась Швеция, которая высадила войска на побережье Финского 
залива и стала захватывать русские города Ям, Ивангород и др. Польско-
литовским королем был избран ставленник Турции Стефан Баторий. По-
ложение России осложнялось постоянными набегами крымских татар и 
Турции. В 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и почти 
всю ее сжег. Польско-литовская армия под командованием Стефана Бато-
рия в конце 70-х гг. заняла Полоцк, усилив наступление, затем были взяты 
Великие Луки и осажден Псков. Русская армия отстояла Псков, что позво-
лило Ивану IV заключить мир. 

Итоги войны  
В 1582 г. в Яме-Запольском было заключено перемирие с Речью По-

сполитой, по которому Россия отказывалась от притязаний на Прибалтику, 
а Баторий отдавал захваченные русские земли. В 1583 г. заключено Плюс-
ское перемирие со Швецией, по которому Швеция укреплялась на побере-
жье Финского залива, захватив русские города – крепости Ям, Ивангород, 
Копорье. Война усилила экономическую разруху в стране. Россия не смог-
ла завоевать выход в Балтийское море. 

Положительным итогом войны был разгром Ливонского ордена – 
злейшего врага русского и прибалтийских народов. В ходе войны был чет-
ко поставлен вопрос о необходимости для России завоевания выхода к 
Балтийскому морю, что определяло внешнюю политику Россия в после-
дующие века (вплоть до побед Петра I). 

 
 

1.12. Русская культура XIV–XVI вв. 
 

Монголо-татарское иго нанесло тяжелый урон русской культуре, т.к. 
погибло много памятников письменности, архитектуры, пострадало ремес-
ло, с трудом восстанавливалось сельское хозяйство. О борьбе с монголо-
татарами рассказывают многие памятники письменности: «Повесть о разо-
рении Батыем Рязани», «Сказание о Мамаевом побоище», поэма «Задон-
щина». «Слово о жизни Дмитрия Донского». Все эти произведения объ-
единяет одна идея: призыв к единству русских земель. 

В 1442 г. Пахомий Логофет составил Хронограф – обзор всемирной 
истории. 

Тверской купец Афанасий Никитин в середине XV в. написал «Хо-
ждение за три моря» – о путешествии в Индию. 
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В XIV–XV вв. шел процесс складывания общерусской культуры с 
центром в Москве, которая объединяла земли; укреплялась великокня-
жеская власть в Москве. 

Большое внимание уделялось строительству Москвы. При Дмитрии 
Донском в XIV в. был построен белокаменный Кремль. К концу XV в. он 
обветшал и при Иване III был перестроен заново. 

В строительстве участвовали русские мастера и итальянские зодчие: 
Алевиз строил Архангельский собор, Фиораванти – Успенский собор, Со-
лярио и Руффо построили Грановитую палату для приема иностранных 
гостей. Заслуга итальянских зодчих в том, что они принесли в Россию точ-
ные математические расчеты и инженерные знания. Они изучили древне-
русскую архитектуру и на ее основе строили соборы Кремля. 

Шло строительство монастырей. Появились Троице-Сергиев, Ки-
рилло-Белозерский и другие монастыри. 

В XIV–XV вв. сложилась русская школа иконописи. Феофан Грек 
продолжал традиции византийской школы иконописи. Он использовал 
темные приглушенные краски. Его привлекали трагические сюжеты Биб-
лии (сошествие в ад, распятие и т.д.). Самая известная работа – изображе-
ние Иисуса Христа (Спас Ярое Око) находится в церкви Спаса-на-Ильине 
в Новгороде. Его ученик Андрей Рублев отказался от использования тем-
ных красок. Он совершил переворот в иконописи, так как стал использо-
вать чистые, просветленные краски. 

А. Рублев был глубоким философом, мыслителем. В «Троице», наи-
более известной своей работе, он воплотил идею единства, изображая бе-
седу трех путников-ангелов. Они полны согласия: их головы наклонены в 
одну сторону, их объединяет одна общая чаша. А. Рублев по-иному трак-
тует образ Спаса (Иисуса Христа). Его изображение ближе к типу новго-
родского человека. 

В культуре XVI в. отразились важнейшие события: внутренняя и 
внешняя политика Ивана Грозного. Возникли песни о грозном царе Иване 
Васильевиче, о его походах на Казань и Астрахань, о походах Ермака в 
Сибирь. 

Самодержавие для укрепления своей власти использовало особые те-
ории. Известна теория старца Филофея – «Москва – третий Рим», которая 
доказывала, что центр христианства из Рима перешел в Константинополь, 
а затем в Москву. Распространилось «Сказание о князьях Владимирских», 
в котором доказывалась божественность происхождения царской власти, 
ее преемственность от Римского императора Августа. 

В XVI в. были написаны Лицевой летописный свод в 10 томах, Сте-
пенная книга (собрание биографий князей и церковных деятелей). Прото-
поп Сильвестр написал «Домострой» – кодекс житейских правил. 
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Развивалась публицистика. Идеологом боярства был князь Андрей 
Курбский, который написал «Историю о великом князе Московском», не-
сколько писем Ивану Грозному, в которых требовал компромисса с бояра-
ми. Идеологом дворянства был Иван Пересветов, написавший несколько 
прошений, в которых он критиковал местничество, систему кормлений, 
предлагал увеличить стрелецкое войско, выступал за предоставление льгот 
дворянам. Некоторые его предложения легли в основу реформ Ивана Гроз-
ного, т.к. они отвечали закономерным потребностям развития государства. 

Идеи протеста против феодального гнета выразились в проповедях 
монаха Феодосия Косого, который выступал против обогащения церкви, 
против войн, говорил о равенстве всех людей. 

Главное достижение культуры XVI в. – это начало книгопечатания. 
Типография появилась в Вильно (в Вильнюсе), ее создал Ф. Скорина, а в 
Москве – Иван Федоров и Мстиславец открыли печатный двор. В 1564 г. 
ими была опубликована книга «Апостол». Всего было опубликовано около 
20 книг, в том числе букварь Ивана Федорова. 

В архитектуре утвердился шатровый стиль. Типичный пример – это 
церковь Вознесения в Коломенском. На Красной площади построили По-
кровский собор (в честь взятия Казани). Его зодчие – Постник и Барма – 
уделили главное внимание внешнему украшению собора. 

В живописи новым было появление Строгановской школы. Созда-
вали миниатюрные иконы, с четким, ювелирным рисунком. 

Материальная культура характеризовалась развитием ремесла, стро-
ительного дела. Развивалась металлообработка. Возникло пушечно-литей-
ное производство. Мастер Андрей Чохов в XVI в. отлил Царь-пушку – са-
мую крупную в мире. 

В XVI в. завершилось формирование Российского централизованно-
го государства и складывание общерусской культуры с центром в Москве. 

 
 

1.13. «Смута» в России конца XVI – начала XVII вв. 
 

Экономический подъем 90-х гг. XVI в. в России был прерван неуро-
жаем. Три года (1601–1603 гг.) страна была поражена голодом. Одной из 
причин голода было крепостное право, которое утвердилось в России в 
конце XVI в. Царь Борис Годунов принимал меры по борьбе с голодом 
(раздача денег и хлеба, привлечение голодающих к платным строительным 
работам), но даже не пытался восстановить право крестьян на переход. 
Разрешение в 1601–1602 гг. временного ограниченного перехода некото-
рым категориям крестьян не могло облегчить положение основной массы 
крестьянства. 
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Народные волнения быстро охватили значительную часть страны. Ав-
торитет Бориса Годунова резко упал как в связи с обострением внутрипо-
литической ситуации, так и в связи со слухами о его причастности к «убий-
ству в Угличе» царевича Дмитрия (младшего сына царя Ивана IV). Недо-
вольство царем Борисом быстро нарастало во всех сословиях русского об-
щества, им были недовольны и в среде феодалов, и в народных массах. 

Три этапа Крестьянской войны 
Крестьянская война в России начала XVII в. прошла три этапа. Пер-

вый – 1603–1605 гг. Наиболее важные события этого этапа: восстание 
Хлопко-Косолапа (1603–1604 гг.) под Москвой и участие крестьян и холо-
пов в движении Лжедмитрия 1(1604–1605 гг.). 

Второй – 1606–1607 гг. Апогей крестьянской войны – движение под 
руководством Ивана Болотникова (поход на Москву, затем оборона Калуги 
и Тулы). 

Третий – 1608–1615 гг. Постепенное угасание Крестьянской войны, 
вырождение повстанческих отрядов в разбойную «вольницу» (готовую 
пойти за «тушинским вором», атаманом Заруцким и другими авантюри-
стами). 

Отличие Крестьянской войны от восстания (бунта) 
Восстание носит обычно локальный характер, длится недолго, по-

давляется сравнительно небольшими силами. Крестьянская война ха-
рактеризуется значительно большим числом участников, охватывает об-
ширные пространства, может успешно развиваться в течение ряда лет, для 
ее подавления требуется участие крупных (иногда основных) военных сил 
государства. 

Крестьянские выступления (и восстания, и войны) были обречены на 
неудачу, так как не были достаточно организованы, носили стихийный ха-
рактер. Большая часть восставших плохо знала военное дело, была слабо 
вооружена, недисциплинированна. Отсутствовала ясность цели, действия 
повстанцев зачастую были несогласованные, сознание участников кре-
стьянских восстаний и войн было замутнено наивным монархизмом (верой 
в «доброго царя»). 

Отличие движения под руководством Ивана Болотникова от других 
крестьянских войн (Разина, Пугачева) заключается в его крайней социаль-
ной неоднородности. На первом этапе в ней активное участие на стороне 
восставших приняли дворяне («попутчики»), в самый решительный мо-
мент борьбы большинство из них, испугавшись размаха и антифеодальной 
направленности движения, перешли на сторону царя Василия Шуйского. 
 
 
  



40 

1.14. Борьба русского народа против польско-шведской интервенции 
 

Два этапа польско-литовской интервенции 
В польско-литовской интервенции против России (1604–1618 гг.) 

можно выделить два этапа. 
Первый этап – скрытая интервенция (1604–1608 гг.), когда Россий-

ское государство и Речь Посполитая не были официально в состоянии вой-
ны. На этом этапе польский король, католическая церковь и магнаты Речи 
Посполитой надеялись завладеть богатствами России с помощью само-
званцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Действия вооруженных отрядов 
поляков считались «частным делом» их предводителей. 

Второй этап – открытая интервенция (1609–1618 гг.), когда в Россию 
открыто вторглись войска Речи Посполитой во главе с королем Сигизмун-
дом III и его гетманами (Жолкевский, Ходкевич), захватившие Смоленск и 
Москву. Захват Москвы поляками в 1610 г. стал возможен благодаря изме-
не боярского правительства («семибоярщины»). 

В 1610 г. к польско-литовской интервенции прибавилась шведская. 
Воспользовавшись крайним ослаблением Российского государства, шведы 
захватили часть русского севера и отрезали Россию от Балтийского моря. 
В июле 1611 г. им удалось обманом взять даже Новгород. 

Борьба народа России против интервентов 
Русский народ оказал решительное сопротивление интервентам. Вы-

стоял после 16 месяцев осады Троице-Сергиев монастырь; почти 2 года 
отражал натиск главных сил Речи Посполитой гарнизон Смоленска (1609–
1611 гг.). Несколько раз выдерживал осаду Псков, заставив отступить даже 
прославленного шведского короля – полководца Густава-Адольфа. 

Осенью 1610 г. патриарх Гермоген призвал россиян к борьбе против 
интервентов. Уже в начале 1611 г. в Рязанской земле было образовано Пер-
вое народное ополчение (во главе с Прокопием Ляпуновым). Весной и ле-
том 1611 г. ополчение осаждало Москву, занятую интервентами, но успеха 
не добилось. 

Решающую роль в освобождении Москвы от интервентов сыграло 
Второе ополчение (во главе с Мининым и Пожарским), разгромившее вой-
ско гетмана Ходкевича и принудившее к капитуляции засевших в Кремле 
поляков (октябрь 1612 г.). 

Итоги интервенции 
В 1617 г. между Россией и Швецией был заключен Столбовский 

мирный договор. По его условиям Швеция приобрела все побережье Фин-
ского залива (города Орешек, Корела, Копорье, Ям), но была вынуждена 
вернуть России Новгород. 

В 1618 г. Россия заключила с Речью Посполитой Деулинское пе-
ремирие. Речь Посполитая приобрела Смоленск, Черниговскую земли. 
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Народ отстоял независимость своей страны, но Россия была до край-
ности разорена, наступила хозяйственная разруха. 

Воцарение династии Романовых 
В январе 1613 г. Земский собор в Москве принял решение избрать на 

престол 16-летнего сына митрополита Филарета Михаила Романова. 
Другие претенденты на русский престол были отвергнуты (в т.ч. 

польский королевич Владислав, сын шведского короля Карл-Филипп). 
Царь Михаил правил с 1613-го по 1645 г. 

Выдвижение Романовых имело свои причины. Для консолидации Рос-
сии, восстановления общественного согласия нужны были люди, связанные 
со старой династией, устраивающие все соперничающие группировки, спо-
собные настойчиво проводить разумно-консервативную политику. 

Власть приобрела с восшествием Романовых на престол само-дер-
жавно-легитимный характер. За молодым Михаилом Романовым стоял его 
властный и опытный в политике отец. Филарет Никитич, вернувшись из 
польского плена, стал патриархом и фактическим правителем страны. 
С 1619-го до 1633 г. он принимал активное участие в решении всех важ-
нейших государственных дел; до самой своей смерти он, наряду с царем 
Михаилом, носил титул «великий государь». 

 
 

1.15. Россия в XVII в. после воцарения Романовых. Церковный раскол 
 

В XVII в. Россия продолжала развиваться по пути феодализма. Тер-
ритория России расширилась, так как была присоединена Левобережная 
Украина, продолжалось освоение Сибири. Численность населения дости-
гала около 11,5 млн человек. В административном отношении государство 
делилось на уезды и волости. 

Быстрое расширение территории государства оказало большое влия-
ние на развитие общественных отношений. Постоянный отток части недо-
вольного населения на окраины заставлял государство усиливать контроль 
за населением. Историки XIX в. С. Соловьев, Б.Н. Чичерин считали, что 
сословное начало вырастало из потребностей государства. При господстве 
натурального хозяйства, слабом развитии обмена продуктами труда обес-
печить мобилизацию материальных ресурсов можно было только путем 
распределения повинностей по различным слоям населения. 

Существовали три основные категории населения. Это «служилый 
класс» и два тяглых: посад (городское население) и крестьяне. 

Основу «служилого класса» составляли двор царя, потомки удель-
ных князей, боярская аристократия (владевшая вотчиной) и дворяне (полу-
чившие поместье на период службы). К этой категории присоединялись и 
некоторые из «неслужилого населения» (духовенство и т.д.). Стрельцы, ка-
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зенные плотники, кузнецы были промежуточным слоем между служилым 
и посадским населением. 

Крестьяне делились на владельческих (крепостных), живших на зем-
ле феодалов, монастырей. Второй категорией были дворцовые (удельные) 
крестьяне, обслуживающие царский двор. Третья категория – черные (гос-
ударственные) крестьяне, которые платили подати государству. 

Посадское население делилось на высших, средних и младших лю-
дей, в зависимости от их зажиточности и размера тягла. 

В 1649 г. на Земском Соборе было принято Соборное Уложение, ко-
торое завершило юридическое оформление крепостного права. Соборное 
Уложение содержало 25 глав и около 1000 статей. Розыск беглых крестьян 
стал бессрочным. Феодалы закрепили за собой право на куплю и продажу 
крестьян. Был увеличен штраф за укрывание беглых крестьян, усилены на-
казания за участие в восстаниях. Этот кодекс был переведен на многие 
иностранные языки. В России он действовал до 30-х гг. XIX в. 

Во второй половине XVII в. происходит постепенное стирание раз-
личий между вотчиной и поместьем. Более половины поместий получили 
права вотчины (право передачи по наследству, обмена, продажи). Оконча-
тельно эти различия будут упразднены при Петре I. 

Вместе с тем XVII в. в России многие историки считают «началом 
нового периода русской истории», так как в недрах феодализма возникли 
новые черты. 

Углублялась специализация в ремесле и сельском хозяйстве. Выделя-
лись районы железоделательного, кожевенного, кузнечного производства, 
зернового хозяйства, районы выращивания льна, конопли, районы добычи 
соли и т.д. Ремесло постепенно перерастало в мелкотоварное производство 
(раньше ремесленник работал по заказу, а теперь многие ремесленники пе-
решли к работе на рынок). Появились категории ремесленников: дворцовые, 
тягловые, казенные, записные (приписанные к строительным работам). 

Возникли первые мануфактуры, которые еще нельзя считать ка-
питалистическими, т.к. на них использовался труд крепостных (на капита-
листических предприятиях – наемный труд). Мануфактура повысила произ-
водительность труда, т.к. вся работа делилась на операции, но техника оста-
валась в основном ручной. Первые мануфактуры: Хамовный двор в Мос-
кве – текстильная мануфактура; мануфактура Виниуса под Тулой – железо-
делательное производство и др. Всего было известно около 30 мануфактур. 

Быстрее развивались товарно-денежные отношения, т.к. все больше 
продукции сельского хозяйства поступало на рынок. 

В неплодородных районах, где земля не была главным источником 
дохода, стал распространяться денежный оброк, и крестьяне активнее втя-
гивались в рыночные отношения (для того, чтобы собрать средства для де-
нежного оброка). 
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Стал складываться единый всероссийский рынок. Появились ярмарки 
всероссийского значения (Макарьевская, Ирбитская, Тихвинская, Нежин-
ская и др.); укреплялись внутренние экономические связи; развивалось ку-
печество, ростовщичество. К середине XVII в. Россия преодолела пережит-
ки феодальной раздробленности. 

Быстро развивалась внутренняя и внешняя торговля. Возросло зна-
чение Астрахани и Архангельска. В 1653 г. был принят торговый устав, ко-
торый ввел пошлину на ввозимые иностранные товары. В 1667 г. принят 
Новоторговый устав А. Ордина-Нащокина, по которому иностранные това-
ры облагались высокими пошлинами, разрешалась их продажа в погранич-
ных городах, где их скупали русские скупщики. Запрещался ввоз в Россию 
тех товаров, которые в ней производились. Это было зарождение политики 
протекционизма. Однако отсутствие выхода в Черное и Балтийское море 
мешало более быстрому развитию торговли, а капитал стал зарождаться, 
прежде всего, в сфере торговли. 

Некоторые историки считают, что эти новые явления в развитии Рос-
сии XVII в. свидетельствуют о генезисе капитализма. Однако большинство 
историков отмечают, что эти новые черты возникли в период продолжаю-
щегося развития феодализма, а генезис капитализма относят к середине 
XVIII в., когда началось разложение феодально-крепостнической системы. 

В первой половине XVII в. Россия оставалась сословно-представи-
тельной монархией, но во второй половине XVII в., в период правления 
Алексея Михайловича, стали возникать предпосылки перехода к аб-
солютизму. Царь часто единолично принимал многие решения. Боярская 
дума созывалась редко; Земские Соборы не созывались после 1653 г. 
Наметилось объединение некоторых приказов, возник приказ Тайных дел 
(зарождался политический сыск в стране). Появились полки «нового 
строя», что укрепляло опору царской власти.  

В 1682 г. при царе Федоре Алексеевиче было отменено местничество 
(порядок распределения должностей по знатности и родовитости). 

В середине 50-х гг. XVII в. патриарх Никон провел церковную ре-
форму. Целью реформы было укрепление авторитета церкви и расширение 
ее влияния. Нормы церковной жизни были унифицированы и приведены в 
соответствие с нормами греческой и других православных церквей. Весь 
порядок богослужения был сведен к единому обряду, а богослужебные 
книги – исправлены по греческим образцам. Реформа укрепила связь рус-
ской и украинской церквей, устранила существовавшие разночтения. 
С церковной реформой Никона связана замена двоеперстия при крестном 
знамении троеперстием, запрещение шатрового стиля в храмовой архитек-
туре и т.д. 

Однако преобразования Никона вызвали протест части духовенства, 
некоторых светских феодалов, а также недовольство и волнения в народе. 
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Произошел церковный раскол. Противников Никона, «старообрядцев», 
возглавил протопоп Аввакум. Ревнителей «старой веры» поддержали пред-
ставители разных слоев русского общества. В сознании простонародья 
оформление крепостного права и усиление феодального гнета связывалось 
с изменениями в вере. Выступления народных масс в защиту старой веры 
было формой протеста против ужесточения эксплуатации. 

«Старообрядцы» (раскольники) уходили в отдаленные леса, строили 
там скиты. Среди них господствовало убеждение в том, что «православное 
царство повредилось», церковью овладел «антихрист». 

Сопротивление раскольников «никонианству» приобретало порой 
форму вооруженного противостояния. В 1668–1676 гг. произошло восста-
ние на Соловках (в Белом море). Монахи и «трудники» Соловецкого мона-
стыря, к которым присоединились и некоторые разинцы, 8 лет противосто-
яли царским войскам. 

 
 

1.16. Внешняя политика России в XVII в. 
 

Внешняя политика Российского государства в середине и во второй 
половине XVII в. была нацелена на решение трех основных задач: возвра-
щение земель, отторгнутых в период Великой смуты, возвращение утра-
ченного в начале XVII в. выхода к Балтийскому морю; охрана южных гра-
ниц от набегов крымских татар. 

По условиям Столбовского мира со Швецией (1617 г.) и Деулинско-
го перемирия с Речью Посполитой (1618 г.) Россия понесла большие тер-
риториальные потери. Возвращение утраченных в начале XVII в. террито-
рий стало важнейшей задачей российской внешней политики XVII в. Глав-
ным военным и политическим противником России в XVII в. оставалась 
Речь Посполитая. В 20–30-е гг. велась подготовка к войне против нее. 

В 30-е гг. XVII в. русское правительство приняло меры по укрепле-
нию вооруженных сил страны – созданы полки нового («иноземного») 
строя. 

В 1632–1634 гг. Россия вела войну с Речью Посполитой, добиваясь 
возвращения Смоленска. Война не принесла успеха русским войскам, по 
условиям Поляновского мирного договора (1634 г.) Речь Посполитая удер-
жала захваченные ею русские земли. Неудача в Смоленской войне снизила 
внешнеполитическую активность российского правительства. Россия не 
воспользовалась крупной победой донских казаков, взявших в 1637 г. по 
собственной инициативе турецкую крепость Азов. Не получив поддержки, 
казаки вынуждены были эту крепость оставить (1642 г.). 

На южном направлении российские правители до 70-х гг. XVII в. 
проводили оборонительную политику, укрепляя границы страны. С 1635 г. 
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началось строительство оборонительных линий и крепостей на южных 
границах для отражения набегов крымских татар. В 30–40-х гг. XVII в. по-
строено 29 новых укрепленных городов, которые образовали южную «за-
сечную черту». 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XVII в. создалась благоприятная об-
становка для возобновления борьбы против Речи Посполитой. В 1648 г. 
началась освободительная борьба украинского народа под предводитель-
ством Богдана Хмельницкого против польского государства. Эта борьба 
перекинулась в Белоруссию и на Смоленщину. 

Речь Посполитая образовалась еще в 1569 г., когда объединились 
Польское королевство и Великое княжество Литовское, в состав которого 
входили украинские и белорусские земли. 

В конце XVI – первой половине XVII вв. на Украине усилился рели-
гиозный, национальный и феодальный крепостной гнет. Оплотом недо-
вольных стала Запорожская Сечь, где скопилось множество беглых кре-
стьян со всей Украины. Запорожское казачество составило ядро повстан-
ческого войска, которое возглавил гетман Богдан Хмельницкий. 

Первый этап освободительной войны начался весной 1648 г. и за-
вершился летом 1649 г., когда был подписан Зборовский мирный договор. 
По его условиям Богдан Хмельницкий был признан гетманом, численность 
реестровых казаков определялась в 40 тыс. человек; польское правитель-
ство признало самоуправление казацкого войска. 

Второй этап освободительной войны начался весной 1650 г. и за-
вершился в сентябре 1651 г. заключением Белоцерковского мирного дого-
вора. Предательство крымского хана привело к поражению восставших, 
которые вынуждены были принять тяжелые и невыгодные условия поль-
ской стороны – сокращение реестра до 20 тыс. человек, ограничение ка-
зацкого самоуправления, возвращение польским землевладельцам власти 
над украинскими крестьянами. 

Третий этап освободительной войны продолжался до января 1654 г., 
когда большая Рада Украины в Переяславле приняла решение о воссоеди-
нении Украины с Россией на правах широкой автономии. Богдан Хмель-
ницкий с 1648 г. неоднократно обращался к России с просьбой о помощи, 
но Россия смогла вступить в войну только в 1654 г. 

Решения Переяславской Рады (1654 г.) и Земского Собора в Москве 
(1653 г.) привели к воссоединению Левобережной Украины с Россией. 

Речь Посполитая не смирилась с отделением Украины. В 1654 г. 
началась русско-польская война, которая продолжалась (с перерывами) до 
1667 г. Завершилась война Андрусовским перемирием (1667 г.). По его ус-
ловиям Россия получила смоленские и черниговские земли, Речь Посполи-
тая признала воссоединение Левобережной Украины с Россией, Запорож-
ская Сечь оставалась в совместном управлении России и Речи Посполитой. 
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В 1686 г. между Россией и Речью Посполитой был заключен Вечный 
мир, который закреплял условия Андрусовского перемирия, передавал Ки-
ев России и способствовал объединению усилий двух держав в борьбе про-
тив угрозы со стороны Турции и Крыма. 

В 1656–1658 гг. Россия вела также войну со Швецией за возвращение 
выхода к Балтийскому морю, утраченного в начале XVII в. Несмотря на 
отдельные успехи русских войск, война завершилась безрезультатно. По 
условиям Кардисского мирного договора (1661 г.) граница между Россией 
и Швецией, установленная в 1617 г., оставалась неизменной. Решение во-
проса о выходе к Балтийскому морю было отложено. 

С 70-х гг. и до конца XVII в. важнейшим во внешней политике Рос-
сии стал вопрос об отношениях с Османской империей и Крымским хан-
ством. Опираясь на гетманов Брюховецкого и Дорошенко, Османская им-
перия выступила с притязаниями на Украину. В 1677–1678 гг. турки и 
крымские татары совершили два похода на крепость Чигирин, но получили 
отпор со стороны войска России и украинских казаков. В январе 1681 г. 
был заключен Бахчисарайский договор, по условиям которого военные 
действия приостанавливались на 20 лет, Османская империя отказывалась 
от притязаний на Украину и обязалась не допускать набегов крымских та-
тар на российские владения. 

На протяжении всего XVII в. продолжалось освоение русскими про-
сторов Сибири, начатое еще в 80-х гг. XVI в. К началу XVII в. многие 
народы Сибири не имели своей государственности и находились на стадии 
родового строя (либо переживали этап его разложения). Большинство 
народов Сибири занималось охотой и рыбной ловлей, в меньшей степени – 
скотоводством (оленеводством). Наиболее многочисленными и развитыми 
народами были енисейские киргизы, жившие в верховьях Енисея, буряты, 
жившие по берегам озера Байкал, якуты, которые селились по течению 
Лены, дауры, занимавшие берега Амура. 

Не встречая после разгрома Сибирского ханства серьезного сопро-
тивления, русские в середине и во второй половине XVII в. достигли край-
них восточных и северо-восточных пределов Азии. Большинство коренных 
народов Сибири вошло в состав России добровольно, сильное сопротивле-
ние оказали только дауры, чукчи и енисейские киргизы. 

Русские землепроходцы (казаки и «служилые люди») продвигались 
вглубь Сибири водными путями на небольших судах (стругах или кочах), 
переходя волоками из одного речного бассейна в другой. По мере продви-
жения на восток русские строили укрепленные пункты – остроги, которые 
затем вырастали в города и становились административными центрами 
освоенных земель. 

В 1639 г. Иван Москвин вышел к Тихому океану: в 1648 г. Семен 
Дежнев впервые прошел по проливу между Азией и Америкой. В 1649–
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1651 гг. Ерофей Хабаров совершил плавание по Амуру, в Даурии он впер-
вые столкнулся с маньчжуро-китайским отрядом – Россия вошла в сопри-
косновение с Цинской империей (крупнейшей державой Азии). 

Обмен посольствами между Россией и Китаем начался с 1652 г. Пер-
вое описание Китая на русском языке было составлено Николаем Спафа-
рием-Милеску (молдаванином на русской службе), который возглавлял 
русское посольство в Китае в 1675–1678 гг. 

После ряда военных столкновений и длительных переговоров Россия 
заключила с Китаем (Цинской империей) Нерчинский договор (1689 г.), 
определивший систему торговых и дипломатических отношений между 
двумя государствами и установивший примерную границу. 

 
 

1.18. Русская культура XVII в. 
 

Главные отличия культуры XVII в. от предшествующей эпохи в том, 
что в культуре стали сильнее проявляться светские элементы, шел процесс 
«обмирщения» культуры. Выросла потребность государства в специали-
стах, в грамотных людях. Возрос выпуск печатной литературы. Опублико-
вано около 500 наименований книг. Печатались труды по военному делу 
(«Устав военных дел»); по медицине опубликован «Травник»; Монах Ин-
нокентий Гизель составил «Синопсис», который стал первым учебником 
истории. 

Первый вуз в стране – Славяно-Греко-Латинское училище – был от-
крыт в 1687 г. по инициативе поэта Семена Полоцкого. Выпускалась пер-
вая рукописная газета «Куранты». Печатали переводные статьи иностран-
ных авторов. В XVII в. развивалось устное народное творчество. Появи-
лись бытовые повести, посадская сатира. «Повесть о Ерше Ершовиче» рас-
сказывала о земельных спорах, о судебной волоките; «Повесть о Фоме и 
Ереме» рассказывала о приключениях двух братьев: «Азбука о голом и 
небогатом человеке» рассказывала о неудачах городского человека. 

Появление таких произведений свидетельствовало об усилении де-
мократических элементов и культуре. 

XVII в. был переходной эпохой, поэтому в культуре проявилась 
борьба нового со старым. Это нашло отражение и в церковной реформе 
патриарха Никона. Произошел церковный раскол. Глава старообрядческой 
церкви протопоп Аввакум написал «Житие», в котором с гневом клеймил 
преобразования Никона, отстаивал старые порядки, но писал об этом но-
вым разговорным языком. 

Развивались географические исследования. Русские землепроходцы 
Е. Хабаров, С. Лежнев вышли на побережье Тихого океана. В 1699 г. 
С. Ремезов составил географический атлас России. 
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Важным очагом культуры стала Оружейная палата, в которой под 
руководством боярина Хитрово работало много искусных мастеров (ору-
жейников, ювелиров, резчиков по камню, дереву). 

Для живописи было характерно распространение парсуны. Это был 
переход к портретной живописи, когда в иконописной манере создавали 
портреты реальных людей (например, портреты Бориса Годунова, Василия 
Шуйского и т.д.). 

В иконописи появилась школа Симона Ушакова. Возникло правиль-
ное представление о перспективе. Иконописцы стали изучать анатомию 
для того, чтобы передать пропорции человеческого тела. С. Ушаков поста-
вил перед иконописцами задачу: изображать так, как показывает зеркало. 
Это было связано с тем, что в XVII в. зеркало стало распространяться в го-
родском быту. Так возникло первое представление о реализме. 

Архитектура играла важную роль в культуре. В первой половине 
XVII в. строились соборы в шатровом стиле. Этот стиль наблюдался и в 
деревянном зодчестве (деревянный дворец царя Алексея Михайловича). 
В середине XVII в. патриарх Никон запретил шатровый стиль, возродил 
пятикупольную систему строительства храмов. Русские зодчие к таким 
храмам часто пристраивали шатровые колокольни, то есть сохранялись пе-
режитки шатрового стиля. Быстро развивалась архитектура в Москве и 
Ярославле, который был вторым по величине городом после Москвы. 
В Ярославле строили церкви больших размеров. Снаружи они украшались 
изразцами и разноцветной поливной керамикой. Развивалось монастыр-
ское строительство: в Ново-Девичьем монастыре, в Троице-Сергиевом. 
Для патриарха Никона был построен Ново-Иерусалимский монастырь. 
В строительстве этого монастыря участвовал Яков Бухвостов. В москов-
ском Кремле были построены башни, которые получали шатровые покры-
тия. Официальным архитектурным стилем в конце XVII в. стало москов-
ское барокко (нарышкинскнй стиль). Для него характерно сочетание крас-
ной кирпичной кладки с белокаменной декоративной отделкой. В этом 
стиле были построены церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Ни-
китниках. 

 
 

1.19. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. 
 

После смерти Алексея Михайловича в 1676 г. престол перешел к его 
старшему сыну от первого брака с Марьей Ильиничной Милославской, 
Федору Алексеевичу (1676–1682 гг.). Во время его царствования была 
осуществлена важная реформа – отмена местничества в 1682 г., повлияв-
шая на организацию военного дела. 
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Для обсуждения вопроса о военных реформах в государстве (про-
ведение их давно назрело) были созваны служилые люди, предложившие 
царю назначать военачальников «без мест и без подбора, в каком чине ве-
ликий государь укажет». Специальная комиссия предложила, чтобы дво-
ряне служили в постоянных войсках, а устаревший обычай местничества 
был бы совершенно отменен как наносящий вред дисциплине и порядку. 

Для решения этого вопроса царь созвал Земский собор, но не в пол-
ном составе, а только Верхнюю палату как наиболее заинтересованную в 
решении данной проблемы. Собор осудил обычай местничества, назвав его 
«враждотворным» и «братоненавистным», и отменил его, указав при этом, 
чтобы «разрядные книги», в которых записывали местнические дела, были 
бы сожжены у дворца. Было приказано также составить новые родослов-
ные книги для всего потомственного дворянства. Смерть Федора Алексее-
вича прервала военные преобразования. 

После кончины Федора Алексеевича в 1682 г. обострилась борьба за 
трон между двумя группировками бояр: Милославскими (родня Алексея 
Михайловича по первому браку) и Нарышкиными (родственниками второй 
жены Алексея Михайловича – Натальи Кирилловны Нарышкиной. Мило-
славские настаивали на возведении на престол сына царя от первого бра-
ка – царевича Ивана, а Нарышкины, указывая на слабое здоровье Ивана, 
требовали передачи престола сыну царя от брака с Натальей Кирилловной 
Нарышкиной – Петру. На стороне Нарышкиных выступал и влиятельный 
патриарх Иоаким. Однако предпочтением Петру явно нарушались права 
старшего сына Ивана. Милославские, воспользовавшись недовольством 
стрельцов, которым давно не платили жалованья, подняли их на бунт. 
Опираясь на поддержку стрельцов, власть хотела захватить старшая дочь 
Алексея Михайловича по браку с Милославской – царевна Софья, полу-
чившая прекрасное образование под руководством поэта и просветителя 
Симеона Полоцкого. Восстание, которым руководил новый начальник 
Стрелецкого приказа князь Хованский, началось 15 мая 1682 г. и приняло 
широкий размах и кровавый характер. Многочисленные родственники ца-
рицы Натальи Нарышкиной, в том числе ее родные братья, были жестоко 
убиты. По требованию стрельцов приняли беспрецедентное решение: на 
престол возводились два брата – Иван и Петр (даже был сооружен царский 
трон на две персоны). «По неспособности Ивана» и «малолетству Петра» 
Софья объявлялась правительницей, правление ее продолжалось в течение 
7 лет (1682–1689 гг.). 

Петр с матерью обосновались в подмосковном селе Преображен-
ском, где и прошли детство и юность будущего царя. Летом 1689 г. между 
Петром и Софьей произошел открытый конфликт: Петр обвинил прави-
тельницу в намерении присвоить власть. В результате вооруженного про-
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тивостояния Софья была отправлена в Новодевичий монастырь, где впо-
следствии приняла постриг под именем Сусанны. 

Петр особым посланием пригласил брата Ивана «царствие править 
самим». Однако управлением страной фактически занималось правитель-
ство, сформированное Нарышкиными и состоящее из их сторонников. 

В 1696 г. после смерти Ивана Петр единолично утвердился на пре-
столе. В 1697 г. он отправился в составе «Великого посольства» за грани-
цу, но, получив известие о стрелецком бунте, прервал пребывание за гра-
ницей и вернулся в Москву. Восстание было подавлено с большой жесто-
костью, стрелецкое войско расформировано, стрельцы постепенно влива-
лись в состав полков «нового строя» (прообраз будущей регулярной ар-
мии). Окончательно стрелецкие полки были упразднены в 1713 г. 

Петр стал самостоятельно управлять страной. 
 

 
1.20. Реформы Петра и их влияние на судьбы страны 

 
Реформы Петра I продолжают вызывать дискуссию среди историков. 

С.М. Соловьев дал в свое время положительную оценку реформам Петра I 
и ему самому «революционер на троне». В.О. Ключевский утверждал, что 
реформы Петра I были «борьбой деспотизма с косностью народа, когда 
самовластец не жалея собственных сил шел напролом». 

Славянофилы в XIX в. заявляли, что Петр I «нарушил естественный 
ход развития страны». 

Западники одобряли реформы Петра I, считая, что Россия должна 
развиваться по европейскому образцу. 

С именем Петра I связывают такие понятия, как «прорубил окно в 
Европу», «поднял Россию на дыбы». 

Вот как описывает Петра I историк В.И. Буганов: «Прославленный и 
воспетый в своей стране и за рубежом государь и дипломат, полководец и 
флотоводец, реформатор и законодатель». 

XVII в. подготовил условия для преобразований Петра I, т.к. именно 
в XVII в. стал складываться единый всероссийский рынок, развивались то-
варно-денежные отношения, появились первые мануфактуры. В это же 
время укрепилась царская власть, поскольку царь все чаще единолично 
решал многие дела. Боярская дума созывалась редко, Земские соборы во 
второй половине XVII в. перестали созываться вообще. В то же время воз-
ник Приказ Тайных дел, зарождался политический сыск. 

Заслуга Петра I в том, что он увидел необходимость преобразований 
и активно взялся за них. Россия сделала крупный шаг вперед, но полно-
стью преодолеть отсталость и догнать передовые страны Запада не смогла, 
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т.к. в России сохранялось крепостное право. Реформы Петра I осуществля-
лись в интересах дворянства и купечества. 

Некоторые современные историки упрекают Петра I за то, что он со-
здавал мануфактуры с крепостным трудом, что консервировало феодализм 
в России. Однако другие историки считают, что в тот период не было 
условий для развития мануфактур иного типа. По целому ряду причин в 
России начала XVIII в. могли существовать только такие мануфактуры, где 
использовался труд крепостных работников. При Петре I в России оконча-
тельно утвердился абсолютизм. 

Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 
Во главе государства – император (императорский титул был офици-

ально принят Петром I в 1721 г.). 
Вместо Боярской Думы создан Сенат, который состоял из 9 человек. 

Это был высший орган контроля и управления, подчинялся он непосред-
ственно императору. 

Вместо приказов созданы 12 коллегий с четким разграничением 
функций (Юстиц-коллегия, Адмиралтейц-коллегия, Мануфактур-коллегия, 
Коммерц-коллегия и другие). Появились должности губернаторов: Россия 
была разделена на 8 губерний. Губернии затем были разделены на провин-
ции. Губернаторы стали надежной опорой абсолютизма на местах. 

Россия в начале XVIII в. – феодальная страна. Вместе с тем в ее эко-
номике продолжали развиваться новые черты, которые зародились в 
XVII в. Укреплялся всероссийский рынок, развивалось мануфактурное 
производство. Купцы получили право покупать крестьян для работы на 
мануфактурах. Иногда к мануфактурам приписывались целые деревни 
(«приписные» крестьяне). Так называемые «посессионные» крестьяне про-
давались только вместе с мануфактурами. Для организации мануфактур 
купцы и дворяне получали от государства ссуды. Всего при Петре 1 было 
создано около 100 мануфактур. Строились оружейные, чугунолитейные 
заводы, кораблестроительные верфи, суконные и полотняные мануфакту-
ры. Развивалась внутренняя торговля, строились каналы. В области внеш-
ней торговли осуществлялась политика меркантилизма. Меркантилизм – 
это накопление средств внутри страны путем преобладания вывоза над 
ввозом, путем обложения иностранных товаров высокими пошлинами, пу-
тем запрещения ввоза в страну тех товаров, которые в ней производились. 

В этот период верховная власть предпринимала усилия по поддержке 
дворянства, главной опоры самодержавия. Еще в 1682 г. было отменено 
местничество; в 1714 г. издан «Указ о единонаследии», по которому право 
наследовать поместье имел только один потомок, остальные сыновья 
должны служить и получать жалованье. Это было сделано для того, чтобы 
имения не мельчали (не дробились). В 1722 г. издана «Табель о рангах», 
которая устанавливала единый порядок прохождения службы от низких 
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чинов к высшим. Таким образом, открывалась дорога к высшим должно-
стям и для неродовитых дворянских детей. Этим был нанесен решитель-
ный удар по пережиткам местничества. Кроме того, «Табель о рангах» от-
крывала лицам «низкого» происхождения путь к получению дворянского 
звания (для этого нужно было достигнуть 8-го ранга). 

Особое значение имели военные реформы Петра I. Сам царь ставил 
их по значимости на первое место, подчиняя «военным надобностям» все 
остальные преобразования. Почти все свое царствование Петр I воевал, по-
этому значение его военных реформ недооценивать нельзя. При Петре I 
была создана мощная регулярная армия на основе рекрутских наборов. На 
Балтийском море появился сильный военно-морской флот. Вооружение и 
снаряжение вооруженных сил России при Петре I соответствовало самым 
передовым европейским образцам. В частности, именно в этот период в 
России создана превосходная артиллерия (в том числе – конная). 

Церковная реформа. Петр I ликвидировал патриаршество, которое 
было введено еще в 1589 г. при царе Федоре. Церковь была подчинена гос-
ударству, ее деятельность контролировал Святейший Синод. 

При Петре I была осуществлена перепись населения (15,5 млн чел.), 
все прежние налоги заменялись подушной податью, что укрепило финан-
совую систему государства (но и усилило налоговый гнет). 

Реформы Петра I способствовали подъему культуры. Просвещение 
стало развиваться быстрее, обучение дворянских детей стало государст-
венным делом. Для подготовки специалистов открыли морскую академию, 
артиллерийские, инженерные, медицинские, горные и другие училища. 
В губерниях по указу 1714 г. были открыты 42 цифирные школы, в кото-
рые принимали детей недворянского происхождения. 

Укреплялись связи с Западной Европой, приглашались в Россию 
иностранные специалисты, некоторые дворянские дети направлялись за 
границу для обучения. 

При Петре I в России стала выходить первая печатная газета «Ве-
домости», открылся первый музей в Петербурге – Кунсткамера. В 1724 г. в 
России появилась своя Академия наук. В начале XVIII в. созданы первые 
русские исторические произведения. Манкиев написал «Ядро российской 
истории». При участии самого Петра I была написана история Северной 
войны. 

В начале XVIII в. развивались и географические исследования. Экс-
педиция Беринга подтвердила наличие пролива, отделяющего Азию от 
Америки. Экспедиция Анциферова в 1717 г. открыла Курильские острова. 
Экспедиция Мессершмидта изучала бассейны сибирских рек, составила 
карты Сибири. 

В годы правления Петра I произошли большие изменения в культуре 
общения, в быту русского дворянства. Одной из причин отсталости России 
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царь-реформатор считал патриархальный быт, поэтому он боролся со ста-
рыми порядками, которые отстаивала церковь. После того, как Петр I под-
чинил церковь государству и уменьшил ее влияние, в русской культуре 
усилилось светское направление. В этот период русское дворянство заим-
ствовало в Западной Европе многие элементы быта, правила поведения, 
покрой одежды, развлечения (ассамблеи). Заимствования не всегда, одна-
ко, были целесообразны; иногда они носили характер слепого подражания. 
Именно с этого времени в среде русской знати стало зарождаться низкопо-
клонство перед западной культурой и пренебрежение к русским традици-
ям, обычаям, самому русскому языку. 

В архитектуре эпохи Петра I сильнее проявились светские мотивы, 
так как строились, прежде всего, военные, административные, промыш-
ленные здания и сооружения. В 1703 г. началось строительство Петербур-
га, где в первую очередь были возведены Петропавловская крепость с со-
бором, здание Двенадцати коллегий, Морская Биржа, Кунсткамера. В стро-
ительстве Петербурга принимали участие видные зодчие: итальянец Тре-
зини, русские – Устинов, Земцов. 

В последние годы правления Петра I началось возведение Петергофа 
(Петродворца), который должен был, по замыслу царя, превзойти Версаль-
ский дворец французских королей. 

В Москве были построены Арсенал, Суконный двор, Лефортовский 
дворец. На Урале строились заводы-крепости. 

Застройка городов с первой четверти XVIII в. стала в России более 
планомерной, ликвидировалась замкнутость дворов. Дома располагались 
по прямой линии, фасады выходили на улицу. Петербург стал первым го-
родом России, застройка которого велась по заранее разработанному пла-
ну. В качестве официального архитектурного стиля в начале XVIII в. 
утвердилось барокко; заимствованы некоторые элементы западноевропей-
ской архитектуры (например готический шпиль). 

 
 

1.21. Внешнеполитическая деятельность Петра I. 
Северная война 1700–1721 гг. 

 
Одной из причин отсталости России в XVII в. было отсутствие у нее 

выхода к Черному и Балтийскому морям, что тормозило развитие торговых 
и культурных связей с другими странами. 

В 1695–96 гг. Петр I предпринял два похода на турецкую крепость 
Азов (Азовские походы). С помощью флота, построенного в Воронеже, 
Азов был взят. Война, однако, продолжалась; выход к Черному морю еще 
предстояло завоевать. 
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Для того чтобы получить поддержку европейских государств против 
Турции, Петр I в 1697 г. направил в Европу Великое посольство. Заручить-
ся поддержкой европейских стран в войне с Турцией Петру I не удалось, 
так как в это время в Европе назревала борьба за испанское наследство. 

В то же время выяснилось, что на севере Европы сложилась благо-
приятная обстановка для возвращения выхода к Балтийскому морю, утра-
ченного Россией в начале XVII в. Государства, недовольные господством 
Швеции в Прибалтике, готовы были вступить в союз с Россией против 
шведов. 

В этой обстановке Петр I поставил новую задачу – завоевать выход к 
Балтийскому морю. Начиная войну против шведского короля Карла XII, 
Петр I рассчитывал на содействие Польши, Дании, Саксонии, Пруссии. 

Северная война (1700–1721 гг.) была тяжелым испытанием для Рос-
сии и ее царя-реформатора. 

Началась эта война неудачно. В 1700 г. неопытная, плохо обученная 
русская армия потерпела поражение под Нарвой. Офицеры-иностранцы, 
принятые Петром I на русскую службу, перешли на сторону шведов; ар-
тиллерия была потеряна. 

Карл XII после битвы под Нарвой перестал считаться с Россией, по-
лагая, что она не оправится от этого поражения. Свои главные силы он 
направил против Августа II, короля Польши и Саксонии. Успех продолжал 
сопутствовать шведам, но война затянулась (Карл XII, по выражению Пет-
ра I, «увяз в Польше»). 

В 1704 г. окрепшая русская армия добилась новых успехов: взяты кре-
пости Нарва и Дерпт. Россия закрепилась на побережье Финского залива. 

В 1706 г. Карл XII окончательно разгромил Августа II, шведские 
войска заняли Польшу и Саксонию. После этого Россия должна была вести 
войну со Швецией, фактически, без союзников. 

В 1708 г. Карл XII вторгся в Россию. Первоначально он намеревался 
идти через Смоленск на Москву, но потом изменил свой план. 

Гетман Иван Мазепа, предавший Петра I и перешедший на сторону 
шведов, позвал короля на Украину. Карл XII решил использовать помощь 
Мазепы в своей борьбе против Петра I. Однако народ Украины не поддер-
жал гетмана-предателя; вместо обещанных 50 тыс. казаков Мазепа привел 
в лагерь шведов лишь небольшой отряд. 

«Восточный поход» Карла XII закончился полным поражением. 
В сентябре 1708 г. Петр I у деревни Лесной разбил шведский корпус, кото-
рый двигался из Прибалтики на соединение с королем. Огромный обоз и 
артиллерия шведов достались русским войскам. 

Три месяца армия Карла XII (свыше 30 тыс. солдат) осаждала кре-
пость Полтаву; за это время Петр I успел сосредоточить главные русские 
силы (42 тыс. солдат) у этого города. В июне 1709 г. произошло решающее 



55 

сражение между шведами и русскими – знаменитая Полтавская баталия. 
Карл XII был разгромлен и бежал с Мазепой во владения Турции. Его ар-
мия, понеся в сражение большие потери (9 тыс. убитыми), сдалась отряду 
Меншикова у Переволочны. 

В 1710–1711 гг. Россия была вынуждена воевать против Турции, ко-
торую подстрекал Карл XII. Прутский поход 1711 г. Петра I против турок 
не был удачным. По условиям мирного договора Россия вернула Турции 
Азов, но развязала себе руки для продолжения борьбы за Прибалтику. 

Швеция, разгромленная на суше, имела еще сильный военный флот и 
продолжала войну. Для окончательной победы в Северной войне Россия 
должна была создать свой флот на Балтике. Петр I создавал его с большой 
энергией и настойчивостью (корабельные верфи в устье Невы были зало-
жены уже в 1703 г. – в одно время с Петропавловской крепостью). 

Именно победы русского флота и завершили Северную войну. 
В 1714 г. шведы были разбиты у мыса Гангут, а в 1720 г. – у острова Грен-
гам. Русские войска заняли всю Финляндию, высаживались и на побережье 
самой Швеции. 

В 1721 г. был заключен Ништадтский мир. По его условиям Россия 
получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, часть Карелии. Та-
ким образом, после 20-летней упорной борьбы был завоеван русскими вы-
ход к Балтийскому морю. Победа в Северной войне подняла авторитет 
России и создала предпосылки для ее экономического и культурного раз-
вития. 

 
 

1.22. Российская империя в середине XVIII в. Дворцовые перевороты 
 

Смерть Петра I в январе 1725 г. положила начало длительной полосе 
дворцовых переворотов. Указ 1722 г. о престолонаследии, изданный самим 
Петром 1, утверждал право государя самому назначать себе преемника. 
Петр I назначить себе преемника не успел. Этот вопрос должны были ре-
шать высшие должностные лица государства, которые при жизни импера-
тора составляли его ближайшее окружение. С 1725-го по 1762 г. престол 
неоднократно становился объектом борьбы между различными придвор-
ными группировками, которые старались использовать в своих интересах 
гвардию. 

В 1725 г. несмотря на возражения Сената, А.Д. Меншиков при под-
держке гвардейских дворянских полков возвел на престол вдову Петра 
Екатерину I (1725–1727 гг.). Для того чтобы ослабить влияние Сената, в 
1726 г. был создан Верховный тайный совет. В его состав вошли сторон-
ники императрицы, представляющие интересы нового дворянства. Среди 
них на переднем плане стояли такие видные соратники Петра I, как Апрак-
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син, Толстой, Голицын. Наиболее влиятельной политической фигурой ока-
зался А.Д. Меншиков, в руках которого сосредоточилось все управление 
государством. 

В мае 1727 г. Екатерина I скоропостижно скончалась. Императором 
стал в возрасте 12 лет внук Петра I (сын царевича Алексея) Петр II (1727–
1730 гг.). А.Д. Меншиков в том же году был сослан в Березов со всей своей 
семьей; решающее влияние на государственные дела приобрели князья 
Долгоруковы. 

В начале 1730 г. император-мальчик Петр II умер от оспы (в возрасте 
15 лет); влияние Долгоруковых было подорвано. Верховный тайный совет 
помимо всякой очереди и без ведома других высших государственных 
учреждений избрал на российский престол дочь царя Ивана V, герцогиню 
Курляндскую Анну Иоанновну (1730–1740 гг.). 

Власть Анне Иоанновне была предложена членами Верховного тай-
ного совета («верховниками») на определенных условиях (т.н. «конди-
ции»), которые существенно ограничивали права монарха. 

Анна Иоанновна в Курляндии подписала «кондиции», но в Москве 
убедилась в том, что представители столичного и провинциального дво-
рянства настроены против «верховников» и твердо стоят за неограничен-
ную власть монарха. 

Опираясь на дворянство, императрица разорвала «кондиции» и 
упразднила Верховный тайный совет (1730 г.). «Верховники» подверглись 
гонениям. 

Управление страной было передано Кабинету министров; факти-
чески власть оказалась в руках фаворита Анны Иоанновны Эрнеста Бирона 
(поэтому десятилетие правления Анны Иоанновны получило название 
«бироновщины»). Эти годы остались в памяти россиян как время произво-
ла и жестокости властей, неслыханного засилья иноземцев. Именно при 
императрице Анне свирепствовала Канцелярия тайных розыскных дел, 
наблюдавшая за «словом и делом государевым», т.е. пресекавшая выступ-
ления против власти императрицы и Бирона. В годы правления импера-
трицы Анны были сформированы два новых гвардейских полка (Измай-
ловский и Конногвардейский), где значительную часть офицерства соста-
вили иноземцы. Эти полки стали дополнительной опорой правящей клики. 
Недовольство засильем иноземцев охватило все российское общество, од-
нако попытки организовать заговор против власти Бирона не удались. 
Наиболее решительный противник иноземцев, кабинет-министр Артемий 
Волынский, был казнен. 

Накануне своей смерти (в октябре 1740 г.) Анна Иоанновна назначила 
Бирона регентом при императоре-младенце Иване Антоновиче. Регент был 
наделен огромными полномочиями. Вскоре, однако, он был свергнут фель-
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дмаршалом Минихом. Между иноземцами началась борьба за власть и вли-
яние, за право безнаказанно грабить российскую государственную казну. 

С 1740-го по 1741 гг. российский престол формально занимал Иван 
Антонович, регентшей при нем (после отстранения Бирона) стала его мать, 
Анна Леопольдовна, племянница бывшей императрицы. 

Самой влиятельной фигурой при дворе в 1741 г. оказался Остерман, 
который с помощью интриг оттеснил Миниха. Постоянные склоки между 
иноземцами делали неустойчивым их положение. 

В 1741 г. усилиями гвардии (в первую очередь – Преображенского 
полка) был осуществлен очередной дворцовый переворот. На престоле 
утвердилась дочь Петра I Елизавета Петровна (1741–1761 гг.). Власть ино-
земцев пала, их влияние резко уменьшилось. 

Видные представители «немецкой партии» при российском дворе – 
Бирон, Миних, Остерман, Левенвольде и другие – были отправлены в 
ссылку. Российское дворянство и все общество с восторгом приветствова-
ли восшествие на престол императрицы Елизаветы. Сама Елизавета Пет-
ровна заявила о своей приверженности традициям Петра I. 

Высокие государственные посты заняли русские дворяне. Видную 
роль стали играть Шуваловы. 

В 1754 г. по инициативе графа П.И. Шувалова были закрыты вну-
тренние таможни и отменены все таможенные «мелочные сборы». Пошлину 
стали взимать со всех ввозимых и вывозимых товаров в сумме 13 копеек с 
рубля. Эта мера оказалась удачной и выгодной для России, оживила торгов-
лю и увеличила товарооборот. Для поддержки дворянства был учрежден 
Дворянский земельный банк. Был открыт банк и для купечества. 

Преемником императрицы Елизаветы стал ее племянник, который за-
нимал русский престол под именем Петра III Федоровича (1761–1762 гг.). 
Петр III, сын герцога Голштинского, был внуком и Петра I, и Карла XII. 
Воспитанный в Голштинии, он был чужд России, не знал и не любил ту 
страну, которой собирался править. В то же время он проявил себя горячим 
поклонником прусского короля – полководца Фридриха II, врага России. 

Политика Петра III и его поведение вызвали в России всеобщее 
недовольство. Он открыто пренебрегал русскими обычаями и традициями, 
обрядами православной церкви; отдавал предпочтение немецким офице-
рам перед русскими. Жена Петра III, Екатерина, наоборот, старалась ка-
заться русской, подчеркивала свою приверженность православию, соблю-
дала все посты, посещала богослужения. 

Против Петра III был составлен заговор. Наиболее энергично дей-
ствовали братья Орловы, которые сумели привлечь на сторону Екатерины 
гвардейских офицеров. 

В июне 1762 г. гвардейцы Измайловского и Семеновского полков, 
подстрекаемые Орловыми, возвели на русский престол Екатерину II. 
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Петр III вынужден был подписать акт об отречении от престола. Вскоре он 
был заключен под стражу, а затем убит Орловыми в Ропше. Правление 
Екатерины II (1762–1796 гг.) было длительным и блестящим, оно оставило 
глубокий след в истории России. 

Расширение прав и привилегий дворянства 
«Эпоха дворцовых переворотов» была временем расширения прав и 

привилегий дворянства. В 1732 г. учрежден Сухопутный шляхетский кор-
пус. Обучение в нем заменило детям дворян солдатскую службу. В 1736 г. 
срок обязательной службы дворян был сокращен до 25 лет. 

Власть помещиков над крестьянами возросла вплоть до сбора по-
душной подати (с 1731 г.) и определения меры наказания за побег 
(с 1736 г.). В период с 1730-го по 1758 г. право на владение душами и зем-
лей перешло исключительно к дворянам, в 1754 г. дворяне получили мо-
нополию на винокурение. 

В 1762 г. при Петре III появился «Манифест о вольности дворян-
ства», по которому дворянам разрешалось в любое время оставлять службу 
или не служить совсем. 

Внешняя политика России с 1725-го по 1762 г. 
В «эпоху дворцовых переворотов» Российская империя проводила 

довольно активную внешнюю политику, несмотря на неустойчивое внут-
реннее положение и частую смену правительств. 

При Анне Иоанновне Россия приняла участие в войне за «Польское 
наследство» (1733–1735 гг.). Русские войска вступили на территорию Речи 
Посполитой, заняли Варшаву и Гданьск. Ставленник Франции. Станислав 
Лещинский, был вынужден бежать из Польши. Победа в этой войне упро-
чила позиции России в Восточной Европе. 

В 1735–1739 гг. Россия в союзе с Австрией вела войну против Ос-
манской империи и Крымского ханства. Русские войска в этой войне одер-
жали ряд крупных побед: были взяты Азов и Очаков, Бахчисарай и Кафа; 
россияне дважды с боем вступали в Крым, временно заняли Молдавию. 
В результате победы в войне Россия получила Азов и укрепила свою юж-
ную границу. 

В 1741–1743 гг. России пришлось воевать против Швеции, которая 
пыталась взять реванш за поражение в Северной войне. 

Русская армия под командованием фельдмаршала Ласси разгромила 
шведские войска под Выборгом и Гельсинфорсом (Хельсинки). По мирно-
му договору в Або (август 1743 г.) Россия сохранила свои владения в При-
балтике и присоединила юго-восточную часть Финляндии. 

Завоевательная политика короля Пруссии Фридриха II привела в се-
редине XVIII в. к крупной коалиционной войне в Европе, вошедшей в ис-
торию под названием Семилетняя война (1756–1763 гг.). Россия приняла в 
ней участие с лета 1757 г. В ходе войны русские войска заняли Восточную 
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Пруссию с Кенигсбергом (1758 г.), разгромили под Кунерсдорфом (1759 г.) 
главные силы самого Фридриха II и даже взяли Берлин. Пруссия была на 
грани катастрофы, но приход к власти Петра III спас ее от краха. Новый 
император, пренебрегая интересами России, не только заключил с Фри-
дрихом II мирный договор и возвратил ему все занятые русскими террито-
рии, но и вступил с Пруссией в военный союз. Внешняя политика России 
была, фактически подчинена интересам прусского короля. 

Свержение Петра III и воцарение Екатерины II (1762 г.) предотвра-
тили вступление России в войну на стороне Пруссии против своих бывших 
союзников. Договор о союзе с Пруссией был аннулирован, но война про-
тив нее не возобновилась. Участие России в Семилетней войне не принес-
ло ей никаких территориальных приобретений, однако существенно повы-
сило ее авторитет в Европе. 

Во второй четверти XVIII в. возросло влияние Российской империи и 
на востоке. Племена казахов, подвергшиеся нападениям со стороны джун-
гар, искали защиты у России. Казахи населяли обширные степи и полупу-
стыни от Каспийского моря до Алтая, их главным занятием было кочевое 
скотоводство. Казахи делились на три жуза (орды): Старший, Средний и 
Младший. В 1731 г. хан Младшего жуза Абулхайр присягнул на верность 
России; в 1740–1743 гг. к России добровольно присоединились казахи 
Среднего жуза. 

 
 

1.23. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XVIII в.  
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

 
Территория России по второй половине XVIII в. расширилась, так 

как были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Белоруссия, 
Литва и Правобережная Украина. Численность населения составила 18 млн 
чел. в середине XVIII в., а в конце XVIII в. – около 37 млн человек. 

Россия оставалась феодальной страной. Вместе с тем быстрее раз-
вивались новые черты в экономике, чему содействовали ранее проведен-
ные реформы Петра I. 

Основой экономики оставалось сельское хозяйство, которое разви-
валось экстенсивно. Расширялись посевные территории страны. 

В России шел двусторонний процесс: разложение феодально-кре-
постнической системы, что сильнее проявлялось в сельском хозяйстве, и 
зарождение капиталистического уклада, что сильнее проявлялось в разви-
тии промышленности, в мануфактурном производстве, в развитии товарно-
денежных отношений. 

Сельское население преобладало в России. Существовало несколько 
категорий крестьян. Около половины крестьян принадлежали помещикам. 
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Они подразделялись на барщинных (в черноземной полосе) и оброчных (в 
неплодородных землях). Потомки «черносошных крестьян» севера – госу-
дарственные крестьяне, а также монастырские крестьяне («экономиче-
ские») находились в несколько лучшем положении, чем крепостные поме-
щичьи. Кроме того, были дворцовые крестьяне (в центре страны), ясачные 
крестьяне (население Сибири, Севера, Поволжья – инородческое населе-
ние), пашенные люди Сибири, закабаляемые государственной казной (то 
есть платящие подати государству). Началось расслоение крестьян. Вместе 
с тем возросла купля и продажа крестьян. В сельском хозяйстве наруша-
лись два признака феодально-барщинной системы. В черноземной полосе, 
где земля была главным источником дохода, помещики уменьшали зе-
мельные наделы крестьян, а иногда вообще лишали крестьян земли и пере-
водили их на месячину (выдавали крестьянам месячный паек для прокорма 
семьи), то есть нарушался такой признак феодализма, как наделение кре-
стьян землей. В неплодородных землях возрастал денежный оброк и кре-
стьяне занимались промыслами, уходили на временный заработок в город, 
сильнее втягивались в товарно-денежные отношения, т.е. нарушался такой 
признак феодально-барщинной системы как господство натурального хо-
зяйства. 

Быстро развивалось мануфактурное производство, но к концу 
XVIII в. в упадок стали приходить старые типы мануфактур, основанные 
на использовании крепостного труда – помещичьи мануфактуры, т. к. про-
изводительность на них была очень низкой, крепостные крестьяне не были 
заинтересованы в результатах труда. Медленно развивались и казенные 
мануфактуры, так как здесь отрабатывали в основном подушную подать 
государству. Быстрее развивалась купеческая мануфактура – наиболее 
близкая к капиталистическим предприятиям, т.к. здесь использовался на-
емный труд, но и у купца часто по найму временно работали крепостные 
крестьяне, приходившие на заработок в город, чтобы заработать денежный 
оброк для помещика. Стала развиваться и крестьянская мануфактура, ко-
торая сочетала в себе буржуазные и крепостнические черты, т.к. ее хозяи-
ном мог стать и разбогатевший крепостной крестьянин, использующий по 
найму труд своих соседей. 

Указом 1775 г. правительство разрешило развитие крестьянской ма-
нуфактуры. Принято считать, что капиталистический уклад стал зарож-
даться в 60-е гг. XVIII в., когда быстрее развивались товарно-денежные 
отношения, стал зарождаться рынок наемной рабочей силы, уменьшилось 
число мануфактур с крепостным трудом, возросло число мануфактур с 
наемным трудом. Возникали ткацкие мануфактуры. Появились промысло-
вые села (Гжель, Шуя, Павлове и др.). 

В 1762 г. издан указ, запрещавший купцам покупать крестьян для ра-
боты на мануфактурах. Крепостное право превратилось в тормоз развития 
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страны, т.к. в сельском хозяйстве оно лишало крестьянство заинтересован-
ности в развитии производительных сил, а в промышленности мешало фор-
мированию рынка наемной рабочей силы. Но феодализм еще продолжал 
развиваться, он еще не исчерпал всех возможностей своего развития. 

В эпоху правления Екатерины II (1762–1796 гг.) были предприняты 
новые попытки модернизации России. Императрица вошла в историю под 
именем Екатерины Великой. По признанию многих историков, Екатери-
на II «подхватила импульс реформ», начавшихся при Петре I. Внутренняя 
политика Екатерины II известна под названием «политики просвещенного 
абсолютизма». Императрица объявила себя сторонницей идей француз-
ских просветителей, начала с ними переписку, уверяла их в благополучии 
крестьянства в России. Французские просветители (Вольтер, Дидро, Мон-
тескье) выдвинули лозунг союза королей и философов, призывали к ра-
зумному устранению противоречий, к реформам, к развитию просвещения. 
В письмах к Вольтеру Екатерина II уверяла его в том, что создаст в России 
общество «полной гармонии». Была созвана Уложенная комиссия, в кото-
рой были представлены псе классы, кроме крепостного крестьянства, но 
вскоре комиссия была распущена, так как проявилась несовместимость ин-
тересов (купечество потребовало монопольного права на торговлю, дво-
рянство исключительные права на владение крестьянами, землей; предста-
вители государственных крестьян заговорили о тяжести крестьянских по-
винностей). Эта попытка начать реформы не удалась. 

Екатерина II составила Наказ – подборку цитат из трудов француз-
ских просветителей, но в основном это были цитаты, в которых говорилось 
о важной роли власти монарха в проведении реформ. 

Эту эпоху принято называть «золотым веком дворянства». Вся поли-
тика Екатерины II была направлена на удовлетворение требований дворян-
ства – главной опоры самодержавия. Еще в 1762 г. дворянство получило 
«Указ о вольности», по которому освобождалось от обязательного несения 
службы. В 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», по ко-
торой дворянство превратилось в исключительное сословие, получило мо-
нопольное право на владение крестьянами, землею. Возникло особое 
устройство – дворянское собрание во главе с предводителем дворянства. 
Власть дворян над крестьянами стала неограниченной. 

В 1763 г. издан указ, по которому крестьяне должны были опла-
чивать все расходы, связанные с подавлением их восстаний. 

В 1765 г. – указ о праве помещиков высылать крестьян в Сибирь на 
каторжные работы, при этом срок каторги определял помещик. 

В 1767 г. – указ о запрещении крестьянам подавать жалобы на поме-
щиков. 

В результате губернской реформы Россия была разделена на 50 гу-
берний. В каждой губернии стоял полк солдат для подавления волнений. 
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Екатерина II издала и «Жалованную грамоту городам», но в отличие 
от дворянства города не получили особых привилегий. В городах создава-
лись городские думы, но они занимались лишь хозяйственными вопроса-
ми. Учреждались должности городничего, частного пристава и кварталь-
ных надзирателей. 

Судебная реформа носила сословный характер. Создавались суды 
для определенных сословий. Привилегированный суд для дворян не до-
пускал телесных наказаний. Возник Верхний и Нижний земский суд. Од-
нако крепостных крестьян судил сам помещик. Губернскому прокурору 
подчинялись прокуроры судов и магистратов. Уездный стряпчий выполнял 
роль прокурора на местах. В помощь капитану-исправнику дворяне изби-
рали из своей среды двух заседателей. 

С помощью политики «просвещенного абсолютизма» укрепились 
позиции дворян, но при этом поощрялось и развитие новых явлений, кото-
рые не мешали дворянским льготам. Например, указ 1775 г. разрешил раз-
витие крестьянской мануфактуры. 

 
 

1.24. Павел I. Основные направления и результаты  
внутренней и внешней политики 

 
6 октября 1796 г. Екатерина II неожиданно скончалась. На престол 

вступил ее сын Павел I, которому было уже 42 года. Он родился в 1754 г. и 
правившая тогда Елизавета Петровна видела в нем будущего наследника. 
Однако Екатерина II пыталась отстранить Павла от престола, потому что 
не только не любила сына, но и подозрительно к нему относилась, так как 
не могла не видеть в нем претендента на власть, перешедшую к ней поми-
мо Павла, от его отца Петра III. Павел был в открытой опале при дворе и 
не был даже гарантирован от дерзостей со стороны придворных матери.  

В 1794 г. Екатерина пыталась лишить Павла права на престол и уда-
лить его из столицы: он был отправлен в свадебное путешествие по стра-
нам Европы. Затем Екатерина подарила ему Гатчину, где он и проводил 
свое время, изредка наведываясь в Петербург.  

Естественно, что и Павел не любил свою мать. Причем чувство лич-
ной обиды соединялось у него с чувством обиды за отца, так как он считал 
Екатерину II повинной в смерти Петра III. При таких условиях, вступая во 
власть, Павел обнаружил явную вражду к порядкам, существовавшим при 
дворе матери и к ее фаворитам.  

Недолгое правление нового императора (1796–1801 гг.) было перио-
дом напряженных исканий монарха как во внутренней, так и во внешней 
политике. Неподготовленность к государственным делам, пристрастие к 
внешним формам, вспыльчивость, перерастающая в жестокость, сказыва-
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лись на его политике. И в основе деятельности Павла лежали часто его 
личные чувства и взгляды, не всегда определенные и постоянные.  

Пытаясь навести порядок в финансовой и административной сферах, 
Павел вникал в самые мелочи, посылал циркуляры местному начальству, 
вводил суровые наказания за взятки и воровство. На деле это привело 
лишь к ужесточению полицейского надзора и распространению казармен-
ных порядков.  

Павел I приказал освободить всех политических заключенных, аре-
стованных при Екатерине II. Вышли на свободу Н.И. Новиков, А.Н. Ради-
щев, Т. Костюшко и многие жертвы Тайной канцелярии. Но в то же время 
можно было угодить за решетку за нарушение регламента повседневной 
жизни. По свидетельству современников, и «на балу ежеминутно можно 
было потерять свое служебное положение и даже свободу».  

Первым правительственным актом большой важности в царствова-
ние Павла был акт о престолонаследии, обнародованный при короновании 
5 апреля 1797 г. Порядок наследования определялся «Учреждением об им-
ператорской фамилии». Вместо прежнего, установленного Петром Вели-
ким в 1722 г., порядка произвольного назначения наследника престола 
царствующим лицом, устанавливался неизменный порядок перехода пре-
стола по прямой нисходящей линии от отца к старшему сыну, «дабы госу-
дарства не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда за-
коном самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». 
Этот акт восстанавливал допетровский порядок наследования, ибо нару-
шение этого обычая дало горькие плоды в ХVIII в. и тяжело отразилось на 
самом Павле. Этот акт о престолонаследии был составлен Павлом и его 
супругой Марией Федоровной.  

Ряд мероприятий был осуществлен Павлом в сфере управления:  
- восстановлены упраздненные при Екатерине II коллегии;  
- изменено административное деление страны: уменьшено количе-

ство губерний;  
- произведены изменения в системе местного самоуправления;  
- возвращены прежние формы управления окраинам государства, тем 

областям, которые отошли к России от Польши и Швеции. Однако эти ме-
ры нарушили стройность существовавшей при Екатерине системы. Общие 
формы управления, действовавшие во всем государстве и распространен-
ные Екатериной на недавно приобретенные западные и юго-западные про-
винции, имели цель скорейшего слияния их населения с остальным насе-
лением России. В результате изменений Павла эта цель не была достигну-
та. Восстановление коллегий также не вдохнуло жизнь в отжившие учре-
ждения, и Александр I заменил их министерствами.  

Дворянство ставилось под жесткий контроль администрации, отме-
нялись губернские дворянские собрания, за уголовные преступления раз-
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решено было подвергать дворян телесным наказаниям. Павел потребовал 
возвращения дворян из долгосрочных отпусков в полки и уволил из армии 
тех, кто не подчинился приказу. Павел ограничил во многом действие Жа-
лованных грамот 1785 г., ограничил местное самоуправление.  

Законодательство Павла I по крестьянскому вопросу также было по-
ловинчатым, однако впервые появились документы, провозглашавшие не-
которое послабление крестьянству. Закон 1797 г. установил высшую норму 
крестьянского труда в пользу помещиков (3 дня барщины в неделю) и та-
ким образом положил первое ограничение помещичьей власти. Было за-
прещено продавать дворовых людей и крестьян без земли с молотка. Раз-
решались крестьянские жалобы и просьбы, отвергавшиеся при Екатерине.  

Однако под влиянием распоряжений Павла крестьянство заговорило 
о свободе от помещиков, и уже в 1797 г. начались крестьянские волнения 
во внутренних губерниях.  

Половинчатость решений Павла в крестьянском вопросе проявилась 
в том, что при нем в Новороссии был воспрещен существовавший там ра-
нее свободный переход крестьян, а в центральных губерниях масса казен-
ных населенных земель была пожалована в частное владение и тем самым 
государственные крестьяне превращались в частновладельческих. За 4 г. 
царствования Павел раздал более полумиллиона крестьян, тогда как Ека-
терина за 36 лет своего царствования – 800 000 душ обоего пола.  

При Павле I Россия приняла активное участие в военных действиях 
на стороне антифранцузской коалиции и борьба с Францией стала важ-
нейшей задачей российской внешней политики. Россия вошла в состав 
второй антифранцузской коалиции и направила свой флот в Адриатиче-
ское море, а войска – в Италию. 

Русские моряки под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова летом 
1798 г. одержали ряд побед над французами, изгнали их с Ионических ост-
ровов и освободили Неаполь в южной Италии. 

Русские войска под командованием фельдмаршала А.В. Суворова 
весной и летом 1799 г. очистили от французов всю северную Италию с го-
родами Миланом и Турином. В сражениях при Адде, Треббии, Нови были 
разбиты лучшие полководцы республиканской Франции – Моро, Макдо-
нальд, Жубер. Из Италии Суворов по настоянию австрийцев двинулся в 
Швейцарию, где был окружен превосходящими силами французов. Не-
смотря на большие потери и отсутствие поддержки со стороны союзников, 
Суворов сумел вывести свои войска из окружения. 

Швейцарский поход и захват англичанами Мальты, которой по-
кровительствовал российский император, обострили противоречия внутри 
коалиции. Убедившись в вероломстве Англии и Австрии, Павел I отказал-
ся от сотрудничества с ними и резко изменил курс внешней политики Рос-
сии. Император теперь стал склоняться к союзу с Францией против Ан-
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глии. Планировался даже совместный русско-французский поход в Индию, 
который должен был подорвать английское колониальное могущество. 

Убийство Павла I заговорщиками в марте 1801 г. прервало его при-
готовления к войне с Англией. 

Русское военное и военно-морское искусство во второй половине 
XVIII в. достигло исключительной высоты. Победы П.А. Румянцева и  
А.В. Суворова на суше, Г.А. Спиридова и Ф.Ф. Ушакова – на море способ-
ствовали дальнейшему укреплению военно-политического могущества 
Российской империи, росту ее престижа на мировой арене. 

 
 

1.25. Культура России XVIII в. 
 

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-
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 ве-
щества при химических реакциях. Он увлекался горными исследованиями, 
проделал тысячи опытов в химических лабораториях, пытался найти им 
применение на практике. Увлекся производством цветного стекла, соста-
вил 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. 
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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 сенти-
ментализма был Н. Карамзин (автор повести «Бедная Лиза»). Представи-
телями классицизма были М. Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский. 

Переход к реализму связывают с поэзией Г.Р. Державина и с драма-
тургией Фонвизина, который написал комедии «Недоросль» и «Бригадир». 

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 
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. 



67 

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, певи-
цы П. Ковалевой). 

Развивалась общественно-политическая мысль. Идеологом дворянст-
ва был М. Щербатов, который критиковал Екатерину II за деспотизм, напи-
сал 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 с французскими просвети-
телями, тупоумие, невежество дворянства, доказывал необходимость от-
мены крепостного права; печатал в журналах переводные статьи, в кото-
рых доказывал преимущества наемного труда по сравнению с крепостным. 
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. 
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ГЛАВА 2. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ 
 

 
2.1. Внутренняя политика Александра I 

 
Первая четверть XIX в. – это эпоха правления Александра I (1801–

1825 гг.), который вступил на престол после дворцового переворота, в ре-
зультате которого в ночь на 12 марта 1801 г. был убит император Павел I. 

После провозглашения Александра I императором «всероссийским» 
он заявил, что будет управлять по заветам, по сердцу «своей бабки Екате-
рины Великой». Начало правления нового императора ознаменовалось не-
которым возвращением к политике «просвещенного абсолютизма». Алек-
сандр I попытался провести ряд реформ, которые по его замыслу должны 
были стабилизировать экономическое и политическое положение страны. 

Многие современные историки считают, что Александр I задумал 
многие реформы, вплоть до принятия конституции и постепенной отмены 
крепостного права. Воспитатель Александра I швейцарский генерал Ла-
гарп был сторонником республиканского строя и предлагал начать хотя бы 
некоторые реформы, чтобы не допустить революции. Однако планы ре-
формирования встретили сопротивление царских чиновников, консерва-
тивного дворянства, которые боялись всего нового. В последние годы сво-
его правления Александр I отказался от возможности реформирования. 

В первые годы XIX в. в своей реформаторской деятельности Алек-
сандр I опирался на так называемый Негласный комитет, в который входи-
ли государственные деятели умеренно либеральных настроений: П. Стро-
ганов, Н. Новосильцев, В. Кочубей, Чарторыйский и др.  

Наиболее серьезными были реформы в сфере политического устрой-
ства и государственного управления. Начало им было положено в 1802 г. 
министерской реформой. Вместо коллегий были созданы 8 министерств. 
Позднее их стало одиннадцать. Новые центральные органы управления – 
министерства – подчинялись Комитету Министров. Это усилило централи-
зацию государственного аппарата. В том же году было определено место 
Сената, который как органа надзора за соблюдением законности. Россий-
ский Сенат стал высшей судебной инстанцией. Эти преобразования, хотя и 
облегчали самодержавной власти управление страной, однако не вносили в 
государственный строй ничего принципиально нового. 

В социально-экономической сфере Александр I также предпринял 
ряд робких попыток провести преобразования, направленные на смягчение 
крепостного права. С 1801 г. разрешалась покупка земли купцами, меща-
нами, государственными казенными крестьянами. Раньше это право имели 
только дворяне. 
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В 1803 г. издан указ «О вольных хлебопашцах», по которому поме-
щик мог отпускать крепостных крестьян на волю вместе с семьей и с зем-
лей за выкуп. Предполагалось, что благодаря этому указу возникнет новое 
сословие лично свободных крестьян, а помещики получат средства для пе-
реустройства своего хозяйства на новый, буржуазный лад. Однако поме-
щики держались за крепостное право и результатом этого указа было то, 
что выкупилось менее 0,5 % крепостных крестьян.  

Проводились реформы в системе просвещения. Открывались одно-
классные приходские школы для государственных крестьян, уездные учи-
лища, гимназии, институты и университеты. Для дворян открывали лицеи: 
Царскосельский, Нежинский, Демидовский. 

В 1802–1804 гг. были открыты еще пять университетов (в Вильно, 
Казани, Харькове, Дерпте, в Петербурге создан педагогический институт, 
который вскоре стал называться университетом). Университетский устав 
1804 г. предоставил университетам автономию. 

После Тильзитского мира 1807 г. царь снова поставил вопрос о ре-
формах. В 1805–1809 гг. ближайший сотрудник Александр I  М.М. Сперан-
ский разработал «План государственных преобразований», в соответствии 
с которым предполагалось параллельно с административно-бюрократичес-
кой системой управления, проводящей политику центра, создать систему 
выборных органов местного самоуправления – своеобразную пирамиду из 
волостных, окружных (уездных) и губернских дум. Венчать эту пирамиду 
должна была Государственная дума – высший законодательный орган 
страны. Однако из-за противодействия консервативных чиновников в 
1810 г. учредить удалось только Государственный совет, за которым были 
официально закреплены законосовещательные функции. Несмотря на то, 
что проект создавался в соответствии с указанием самого царя, он так и не 
был осуществлен. Царь и после 1810 г. правил страной как неограничен-
ный монарх, т.е. самолично издавал законы и следил за их исполнением, 
был верховным судьей, бесконтрольно распоряжался финансами страны. 
Сперанский в 1812 г. был отправлен в ссылку.  

Отечественная война и заграничные походы надолго отвлекли Алек-
сандра I от внутриполитических проблем. Попытки реформ продолжились 
в 1815 г., когда Польша получила Конституцию, а позднее Н. Новосильцев 
разработал проект конституции для всей страны – «Уставную грамоту Рос-
сийской империи», однако этот проект также не был принят. 

Продолжались попытки решения крестьянского вопроса. Фаворит 
императора Аракчеев и министр финансов Гурьев разработали два вариан-
та отмены крепостного права. Первый предусматривал постепенный выкуп 
казной помещичьих крестьян, а второй – разрушение крестьянской общи-
ны и создание прототипа фермерских хозяйств. Однако данные проекты 
разделили судьбу «Уставной грамоты Российской империи» Новосильцева. 
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Видный писатель и историк Н. Карамзин подал императору записку 
«О древней и новой России», в которой убеждал Александра I в том, что 
сила России в сохранении монархии. Карамзин призывал отказаться от ре-
форм, выступал за сохранение крепостного права, считал, что Россия не 
готова к реформам. 

Последнее десятилетие царствования Александра I вошло в историю 
как «аракчеевщина» – по имени А. Аракчеева, сильного, волевого, энер-
гичного и беспощадного человека, который был председателем военного 
департамента Госсовета. С 1817 г. он стал также главным начальником во-
енных поселений крестьян, где они несли военную службу и одновременно 
выполняли сельские работы. В армии вводилась «палочная муштра», против 
которой восстал даже привилегированный Семеновский полк. В 1819 г. 
произошло восстание военных поселян в Чугуеве. Жестокие меры по со-
зданию, укреплению и распространению военных поселений еще более 
обострили кризис крепостной системы.  

Передовые люди России понимали всю бесперспективность крепост-
ного права. Становилось очевидным, что реформы Александра I направ-
ленные на перестройку государственной машины применительно к изме-
няющимся социально-экономическим условиям и попытки изменить по-
ложение крестьян носили половинчатый характер, были непоследователь-
ными и в конечном итоге не привели к коренному изменению существую-
щего положения. Россия в первой четверти XIX в. оказалась не готова к 
реформированию и в конце царствования Александра I по-прежнему оста-
валась феодально-крепостнической страной с абсолютной властью монар-
ха и произволом государственно-бюрократического аппарата. 

 
 

2.2. Внешняя политика Александра I.  
Отечественная война 1812 г. и ее значение 

 
Период царствования Александра I характеризуется историками как 

время проведения Россией активной внешней политики, победоносной 
Отечественной войны 1812 г. и освободительного похода русской армии, 
приведшего к разгрому наполеоновской Франции и укреплению междуна-
родного авторитета Российской империи. 

В начале XIX в. обозначились два главных направления внешней по-
литики Российской империи: европейское и азиатское (ближневосточное). 

Основной задачей европейской политики российского правительства 
в это время стала борьба против нарастающей угрозы со стороны наполео-
новской Франции, участие в антифранцузских коалициях. 

В то же время Россия прилагала большие усилия для укрепления 
своих позиций в Закавказье, на Балканах, на Черном и Каспийском морях.  
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С 1804 г. Россия оказалась втянутой в так называемые наполеонов-
ские войны. В 1804–1805 гг. Россия воевала против Наполеона в составе 
третьей антифранцузской коалиции, а в 1806–1807 гг. – в составе четвер-
той коалиции. Союзники России, Австрия и Пруссия, были быстро раз-
громлены Наполеоном, и ей дважды пришлось в одиночку противостоять 
неприятелю. Несмотря на героизм русских солдат, Наполеону удалось до-
биться успеха в решающих сражениях (при Аустерлице – в 1805 г., при 
Фридланде – в 1807 г.). 

В июле 1807 г. между Россией и Францией был заключен мирный 
договор в Тильзите («Тильзитский мир»). По его условиям Россия была 
вынуждена присоединиться к «континентальной блокаде», направленной 
против Англии. Хотя с июля 1807 г. Россия официально стала союзницей 
наполеоновской Франции, взаимное недоверие и подозрительность сохра-
нялись. Обе стороны готовились к новой, еще более трудной войне. 

В 1808–1809 гг. Россия вела войну против Швеции, которая состояла 
в союзе с Англией. В ходе войны русские войска совершили знаменитый 
«ледовый поход» через Ботнический залив и создали угрозу Стокгольму. 
Война закончилась успешно для России – по условиям Фридрихсгамского 
мирного договора к ней отошли Финляндия и Аландские острова. 

В 1808–1812 гг. Россия формально находилась в состоянии войны с 
Англией, но военные действия фактически не велись. 

В начале XIX в. Россия активизировала свою политику на Ближнем 
Востоке, прежде всего, в Закавказье. Правители грузинских царств неод-
нократно обращались к России за помощью и покровительством, рассчи-
тывая на ее защиту от иранских и турецких вторжений. Но грузинская фе-
одальная верхушка не была однородна – среди грузинских феодалов шла 
борьба между сторонниками и противниками присоединения к России. 

В 1801 г. в состав Российской империи вошла Восточная Грузия 
(Картли и Кахетия), а в 1803–1804 гг. под власть России перешли феодаль-
ные владения Западной Грузии – Менгрелия, Имеретия и Гурия. Проник-
новение русских в Закавказье вызвало недовольство Турции и Ирана. 
В 1804 г. началась русско-иранская война. Военные действия проходили 
успешно для русских войск. Война завершилась в 1813 г. Гюлистанским 
мирным договором, по условиям которого весь Северный Азербайджан 
вошел в состав России. 

В 1806–1812 гг. Россия воевала против Османской империи. Во-
енные действия велись как в Закавказье, так и на Дунае. Российский флот 
успешно действовал в Эгейском море. 

Весной 1812 г. М.И. Кутузов окружил и разгромил турок под Рущу-
ком. В мае 1812 г. был подписан Бухарестский мирный договор, по кото-
рому к России отошла Бессарабия. Благодаря русскому покровительству 
получила автономию Сербия. 
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Заключение Бухарестского мира сорвало замысел Наполеона ис-
пользовать Османскую империю в решительной схватке с Россией. 

Победы над Османской империей и Ираном способствовали укреп-
лению позиций России в Закавказье и на Балканах. 

В июне 1812 г. Россия подверглась одному из самых крупных втор-
жений за всю свою историю, – в страну вторглась «Великая армия» Напо-
леона Бонапарта. Сосредоточив до 600 тыс. солдат на берегу р. Неман, 
Наполеон рассчитывал в короткий срок разгромить русские войска и осе-
нью 1812 г. победоносно завершить свой поход в Москве. В его распоря-
жении, наряду с французами, были военные контингенты из многих стран 
Европы. Французский император стремился воспользоваться как числен-
ным перевесом «Великой армии», так и тем, что войска России были раз-
бросаны вдоль ее западных границ. В этой ситуации русский главнокоман-
дующий М.Б. Барклай-де-Толли принял решение – отводить русские вой-
ска в восточном направлении, избегая генерального сражения. В начале 
1812 г. две русские армии (М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона) со-
единились в Смоленске и, после жестокого сражения с французами, орга-
низованно отступили далее на восток. План Наполеона – разгромить рус-
ские войска по частям вблизи границы – провалился. 

Наступление французов на Москву, однако, продолжалось. Над стра-
ной нависла серьезная опасность. М.Б. Барклай-де-Толли, при всех его 
способностях, не пользовался доверием русских солдат и офицеров. По-
этому Александр I вынужден был (несмотря на личную неприязнь) 8 авгу-
ста 1812 г. назначить главнокомандующим М.И. Кутузова, учитывая его 
боевой опыт, талант и огромную популярность в русской армии. 26 августа 
1812 г. М.И. Кутузов решил дать сражение Наполеону на Бородинском по-
ле. К этому времени соотношение сил изменилось: против 134 тыс. солдат 
неприятеля Кутузов располагал 125 тыс. солдат русской регулярной армии. 
Русские имели превосходство в артиллерии (640 орудий против 587 у 
Наполеона). «Великая армия» накануне Бородинской битвы понесла боль-
шие потери в боях, значительные силы французов и их союзников были 
разбросаны гарнизонами по просторам России. 

Бородинская битва отличалась крайним упорством и ожесточением. 
Наполеон пытался прорвать русские позиции в центре и на левом фланге. 
Русская армия стойко оборонялась и успешно контратаковала. К вечеру 
французы оставили батарею Раевского и другие пункты, которые им уда-
лось временно захватить ценой больших потерь, и вернулись на исходные 
позиции. 

Сражение закончилось безрезультатно. По словам генерала А. Ер-
молова, «французская армия разбилась о русскую». Потери сторон (уби-
тыми и ранеными): русские – 44 тыс. человек, французы – более 50 тыс. 
человек. 
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1 сентября на военном совете в Филях по настоянию М.И. Кутузова 
было принято решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. Почему 
была оставлена Москва? 

Наполеону, несмотря на большие потери, удалось сохранить свою 
гвардию, состоявшую из отборных солдат. Кутузов же не получил обучен-
ных резервов, на которые рассчитывал. 

2 сентября 1812 г. Наполеон Бонапарт занял Москву и пробыл в ней 
до 7 октября. За это время большая часть города погибла в результате пожа-
ров. Попытки Бонапарта заключить мир с Александром I не имели успеха. 

Русская армия под командованием Кутузова смогла оторваться от 
неприятеля и, обойдя Москву с юга (Тарутинский маневр), занять выгод-
ную позицию – она прикрыла плодородные южные губернии. 

Русская армия укрепилась в Тарутинском лагере, пополнялась и кре-
пла. Армия французов разлагалась и слабела, ее повсеместно беспокоили 
партизаны. Партизанская война приобрела осенью 1812 г. большой размах. 
Против войск Наполеона успешно действовали армейские партизанские 
отряды (например Д. Давыдова, А. Фигнера), а также вооруженные кресть-
яне, стихийно поднявшиеся на борьбу с иноземными захватчиками. 

Покинув в октябре Москву, Бонапарт пытался пробиться в богатые 
южные губернии России, чтобы обосноваться там «на зимних квартирах». 
Кутузов, предупрежденный партизанами, остановил неприятеля у Малоя-
рославца и заставил его повернуть на старую смоленскую дорогу. Отступ-
ление французов по территории, разоренной войной, закончилось для них 
катастрофой. Русская армия при активной поддержке партизан преследо-
вала и громила захватчиков, которые страдали также от голода и холода. 

В середине ноября 1812 г. на реке Березине Наполеон с трудом из-
бежал окружения. Потери французов при переправе составили: 6 тыс. уби-
тыми, 26 тыс. пленными. Из похода на Россию вернулись 30 тыс. человек, 
малая часть «Великой армии». Большинство солдат и офицеров Наполеона 
погибли или попали в плен. 

Победа в Отечественной войне 1812 г. привела к подъему нацио-
нального самосознания, повысила престиж России в Европе. 

В 1813–1814 гг. состоялся заграничный поход русской армии. На 
сторону России перешли Пруссия, Швеция и Австрия. При поддержке Ан-
глии была создана новая антифранцузская коалиция. В октябре 1813 г. под 
Лейпцигом союзники одержали над войсками Наполеона решающую по-
беду (это сражение вошло в историю как «битва народов»). 

В марте 1814 г. войска коалиции вошли в Париж. По условиям Па-
рижского мирного договора, заключенного в мае 1814 г., Наполеон Бона-
парт лишился престола, а Франция возвращалась в границы 1793 г. 

Россия, по всеобщему признанию, сыграла решающую роль в раз-
громе наполеоновской Франции. Русская армия была стержнем военных 
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сил союзников. Историческое значение заграничного похода двояко: с од-
ной стороны, он привел к освобождению Европы от наполеоновской тира-
нии, с другой – к насаждению реакционных монархических режимов. 

В 1814–1815 гг. проходил Венский конгресс держав-победительниц. 
Одним из его решений было включение в состав Российской империи 
большей части Польши. В сентябре 1815 г. Александр I и другие монархи 
Европы подписали акт о создании «Священного союза», основными целя-
ми которого стали: охрана установленных государственных границ, под-
держание традиционных феодальных династий, подавление революций и 
национально-освободительных движений. Русский царизм стал играть 
роль жандарма Европы. 

Значение войны 1812 г. было в том, что она стала освободительной, 
всенародной – Отечественной войной. Русский народ, как и в 1612 г., от-
стоял независимость отечества, окрепло самосознание народа, сплотивше-
гося против завоевателей. Победа над наполеоновской Францией и ее со-
юзниками значительно укрепило престиж и международный авторитет 
Российской империи, без учета мнения которой теперь в Европе нельзя 
было решить ни одного существенного вопроса мировой политики. В по-
слевоенные годы внешнеполитическая деятельность России в Европе но-
сила охранительный характер и была направлена против нарастающего ре-
волюционного движения. 

 
 

2.3. Внутренняя политика Николая I 
 

Николай I вступил на престол в период восстания декабристов. Со-
временные историки считают эпоху его правления «апогеем самодер-
жавия», но при этом отмечают, что Николай I был хорошо образованный, 
волевой, мыслящий самодержец, который понимал, что необходимы неко-
торые меры для того, чтобы не допустить новое революционное потрясе-
ние и вместе с тем укрепить устои самодержавия. Николай I отмечал, что 
«крепостное право – зло», но отменить его в данный момент считал «еще 
большим злом». Появилось более 100 указов о крестьянах, но они были 
направлены лишь на некоторое смягчение крепостного права. При Нико-
лае I укрепился чиновничье-бюрократический аппарат власти. Укреплялся 
и режим личной власти самодержца. Канцелярия Александра I («канцеля-
рия его императорского величества») стала специальным I отделением, ко-
торое готовило документы для императора и следило за выполнением его 
указов. 

В 1826 г. создано II отделение канцелярии, которое занималось ко-
дификацией законов. Для этой работы был приглашен Сперанский. 
В 45 томах было составлено собрание законов (начиная с «Соборного 
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Уложения» 1649 г.), а затем свод законов в 15 томах. Упорядочилось зако-
нодательное дело в России, но при этом сильно возросла роль чиновничье-
го аппарата. 

III отделение канцелярии выполняло функции политической поли-
ции. Был учрежден корпус жандармов из 4 тыс. человек. Увеличилось вли-
яние шефа жандармов А. Бенкендорфа. III отделение собирало информа-
цию о настроении различных слоев населения и осуществляло надзор за 
печатью, почтой, религиозными делами и т.д. 

IV отделение канцелярии занималось учебными, воспитательными 
делами. Была усилена цензура. Запрещался прием в гимназии детей кре-
постных крестьян. Новый университетский устав 1835 г. ликвидировал ав-
тономию университетов. 

Огромное значение Николай I придавал борьбе с революционным 
движением. С этой целью министром просвещения С.С. Уваровым была 
разработана «теория официальной народности», суть которой четко выра-
жалась формулой «православие, самодержавие, народность» Имелось в 
виду, что духовная жизнь русского народа определяется Православной 
церковью, а политическая – самодержавным строем. Подобное положение 
рассматривалось как идеальное; любые попытки изменить его должны бы-
ли пресекаться беспощадно, Эта теория стала официальной идеологией, с 
позиций которой действовала бюрократия, цензура, III отделение.  

Укреплялось положение дворянства – главной опоры самодержавия. 
Вместе с тем проявилось стремление уменьшить число лиц, получавших 
дворянское звание. Личное дворянство по указу 1845 г. жаловалось с 9-го 
ранга, а не с 12-го; потомственное – с 5-го ранга, а не с 8-го (как было 
раньше). 

Законом 1845 г. о майоратах помещикам разрешалось объявлять свои 
имения едино наследными. 

В 1832 г. введено звание «почетных граждан», которое жаловалось за 
личные заслуги. 

При Николае I было создано 9 секретных комитетов для обсуждения 
крестьянского вопроса. Запрещалось продавать крестьян без земли или 
разбивать крестьянские семьи при продаже. 

В 1842 г. подписан указ «Об обязанных крестьянах», по которому 
крестьянин по воле помещика получал личную свободу и свой надел, но за 
это был обязан нести прежние повинности (барщину или оброк), однако 
помещик впредь не мог их увеличить. 

V отделение канцелярии провело реформу в государственной дерев-
не. Было создано Министерство государственных имуществ, которое воз-
главил П. Киселёв. Для управления государственной деревней создавались 
казенные палаты, часть малоземельных крестьян переселили в малонасе-
ленные земли. Киселев провел инвентарную реформу, то есть составил 
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«инвентари» – описи помещичьих земель, крестьянских наделов и повин-
ностей крестьян, которые нельзя было изменять. 

В 1839 г. денежную реформу провел министр финансов Канкрин. 
Вместо неустойчивых ассигнаций был введен твердый кредитный рубль. 
Канкрин стремился ограничить государственные расходы, осторожно 
пользовался кредитом, придерживался политики протекционизма. Ино-
странные товары, ввозимые в Россию, облагались высокими пошлинами. 
Укрепилась финансовая система государства.  

Николай I, принципиально отказавшийся от каких бы то ни было ко-
ренных перемен в системе политического устройства и управления, пытал-
ся «усовершенствовать» ее путем еще большей бюрократизации. Были 
значительно расширены штаты чиновников всех ведомств, непомерно уве-
личился объем «деловой» переписки между различными инстанциями. Де-
ятельность администрации приобретала все более формальный, канцеляр-
ский характер. 

В своих попытках смягчить крепостное право самодержавие следо-
вало одному условию: нельзя ущемлять интересы помещиков, нельзя навя-
зывать им свою волю. Тем самым власть заведомо обрекала себя на неуда-
чу. Требовался серьезный толчок, чтобы заставить ее выйти из этого по-
рочного круга. 

 
 

2.4. Внешняя политика Николая I.  
Крымская война 1853–1856 гг. и ее последствия 

 
В сфере внешней политики перед русским царизмом стояли две ос-

новные задачи: борьба с революционной опасностью и восточный вопрос. 
Именно во второй четверти XIX в. обе эти проблемы приобрели особую 
остроту. Попеременно то первая, то вторая из них выдвигались на перед-
ний план. 

Для царской России проблема борьбы с революционной опасностью 
являлась очень важной в ее внешнеполитическом курсе, так как она была 
связана с основной задачей внутренней политики царизма – сохранением 
феодально-крепостнических порядков. 

В 1830–1831 гг. в Европе возник революционный кризис. В июле 
1830 г. революция вспыхнула во Франции, а в августе – в Бельгии. Импе-
ратор Николай 1 готов был к активным действиям против революционеров 
вплоть до интервенции против Франции и Бельгии. Но российская дипло-
матия не сумела заручиться поддержкой европейских держав, которые 
возражали против интервенции. 

Вскоре революционная волна докатилась и до самой Российской им-
перии. В ноябре 1830 г. началось восстание в Польше. Брат царя Констан-
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тин был вынужден бежать из Варшавы. В январе 1831 г. польский сейм 
провозгласил «детронизацию» Николая I, формально лишив царя польско-
го престола. Восставшие объявили Польшу независимой. Польское восста-
ние было подавлено в сентябре 1831 г. Русские войска штурмом взяли 
Варшаву, остатки восставших отошли на территорию Пруссии и Австрии, 
где были разоружены. Тем не менее, польское восстание сыграло важную 
роль в общеевропейском революционном движении 30-х гг. XIX в. 

В 1833 г. Россия заключила секретные договоры с Австрией и Прус-
сией о взаимной помощи в борьбе с революционным движением. Пред-
принимались попытки возродить расшатанный Священный союз. 

В 1848 г. новая, еще более грозная революционная волна захлестнула 
Европу. Многие страны были охвачены революциями. Николай I собирал-
ся двинуть на запад (вплоть до Рейна) 300 тыс. русских солдат. Он готов 
был лично возглавить интервенцию против Франции, призывал обуздать 
«социалистов и коммунистов». 

Весной 1848 г. царские войска вошли в дунайские княжества (Мол-
давию и Валахию) и подавили там революционное движение. В 1849 г. 
Николай I охотно согласился помочь Австрии в подавлении венгерской ре-
волюции. В мае 1849 г. в Венгрию вступила 150-тысячная русская армия 
под командованием И.Ф. Паскевича. Вмешательство царской России сыг-
рало решающую роль в разгроме венгерской революции. 

В годы правления Николая I Россия стала главным оплотом евро-
пейской реакции, а сам царь заслужил прозвище «жандарм Европы». 

Важным направлением внешней политики России во второй че-
тверти XIX в. оставался восточный вопрос. Для России он был связан с 
решением проблемы черноморских проливов, укреплением ее южных гра-
ниц, развитием торговли через Черное море.  

Расширяя свои территории на юге, Россия еще при Александре I 
начала военные действия на Кавказе. Период с 1817-го по 1864 г. вошел в 
историю под названием Кавказская война. Местные жители вытеснялись 
из долин в горы. Русские войска строили крепости, которые заселялись ка-
заками. Народы Чечни, Дагестана и Адыгеи оказывали упорное сопротив-
ление русским войскам. Особенно кровопролитные боевые действия ве-
лись на Северном Кавказе против отрядов, возглавляемых Шамилем, кото-
рый в 1834 г. стал имамом (светски-мусульманским правителем) созданно-
го горцами теократического государства (имамат). Шамиль использовал 
помощь Турции и воинственное учение ислама – мюридизм. Шамилю уда-
лось создать боеспособную армию и при поддержке мусульманского духо-
венства объявить священную войну против неверных (газават). В 1859 г. 
Шамиля удалось взять в плен, а через 5 лет сопротивление горцев было 
сломлено, Россия начала освоение новых земель. 
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В первой четверти XIX в. процесс внутреннего разложения и упадка 
Османской империи (Турции) зашел очень далеко. Восстания подвластных 
народов и мятежи наместников султана (пашей) расшатали ее устои. Рус-
ский царизм стремился воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы 
упрочить свои позиции на Балканах и в Закавказье, ослабить влияние ев-
ропейских держав в Турции. 

В 1821 г. в Греции началось восстание против турок. Османская им-
перия бросила на подавление этого восстания крупные силы. Жестокая 
расправа над повстанцами и массовое истребление турками христианского 
населения Греции вызвало негодование в ряде стран Европы и в самой 
России. 

В 1827 г. Россия, Англия и Франция предъявили турецкому султану 
ультиматум о предоставлении Греции автономии. Ультиматум был отверг-
нут, после чего державы двинули свои эскадры к берегам Греции. В октяб-
ре 1827 г. произошло морское сражение при Наварине, где огромный ту-
рецко-египетский флот был разгромлен европейскими эскадрами. 

Решающую роль в этой победе сыграли русские корабли. Наварин-
ская победа способствовала успеху греческого восстания. 

Совместные действия в поддержку греческих повстанцев не устра-
нили противоречий между европейскими державами. Особенно острыми 
были англо-русские противоречия. 

Положение России в этот период времени осложнялось начавшейся 
русско-иранской войной. В 1826 г. Иран, подстрекаемый Англией, пред-
принял попытку выбить русских из Закавказья. Русские войска разгромили 
иранцев под Шамхором и при Гяндже, взяли крепость Эривань и вторую 
столицу Ирана – Тебриз. 

В феврале 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор 
России с Ираном. С российской стороны вел переговоры и подписал дого-
вор А.С. Грибоедов. К России перешли Эриванское и Нахичеванское хан-
ства, Иран должен был уплатить большую контрибуцию, разрешалось пе-
реселение армян из Ирана во владения Российской империи. 

Успешное завершение войны с Ираном позволило российскому пра-
вительству сосредоточить силы против Турции, которая продолжала ис-
требление греков и вызывающе вела себя по отношению к России. 

В 1828–1829 гг. между Россией и Турцией шла война на Балканах и в 
Закавказье. 

На Балканском театре военных действий русские войска перешли 
Дунай и овладели рядом турецких крепостей – Варной, Силистрией, Шум-
лой, Бургасом и Адрианополем (в 60 верстах от Стамбула). 

В Закавказье русские войска осадили и взяли крепости Карс, Арда-
ган, Баязет и Эрзерум. 
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В сентябре 1829 г. в Адрианополе был заключен мирный договор. По 
его условиям Греция получила автономию, расширялась также автономия 
Сербии, Молдавии и Валахии; Россия приобрела устье Дуная и восточное 
побережье Черного моря до Батума. Победа России в войне с Турцией поз-
волила Греции уже в 1830 г. провозгласить свою независимость. 

В 30-х гг. XIX в. Россия сумела добиться наиболее благоприятного 
для себя решения проблемы черноморских проливов. 

Турецкое правительство, потерпев поражение от мятежного еги-
петского паши и не получив поддержки от европейских держав, вынуж-
дено было обратиться за помощью к русскому царю. Николай I направил в 
проливы русскую эскадру; вблизи Стамбула высадились русские войска. 
Столица Турции была спасена, египетскому паше пришлось примириться с 
султаном. 

По условиям союзного договора, заключенного в Ункяр-Искелеси 
(1833 г.), Турция обязалась открыть Босфор и Дарданеллы для русских во-
енных кораблей и не допускать в Черное море иностранные военные ко-
рабли. 

Усиление позиций России на Ближнем Востоке вызвало беспокой-
ство Англии, Франции, Австрии. Эти державы поставили вопрос о коллек-
тивной опеке над Турцией и о совместном контроле над проливами. 

В 1840–1841 гг. во время второго турецко-египетского конфликта, по 
инициативе Англии были подписаны две Лондонские конвенции. Европей-
ские державы устанавливали совместный контроль над проливами и брали 
Турцию под свою коллективную опеку. Проливы закрывались для прохода 
военных судов всех стран кроме Турции. Эти конвенции ослабили позиции 
России в регионе и обострили восточный вопрос. 

После того, как был преодолен революционный кризис 1848–49 гг., 
Николай I решил активизировать свою политику на Ближнем Востоке и 
добиться преобладания России в «турецких делах». 

В начале 50-х гг. XIX в. обстановка на Ближнем Востоке накалилась. 
Англия и Франция к этому времени захватили ближневосточные рынки 
сбыта и не собирались их уступать. Они опасались усиления влияния Рос-
сии в этом регионе, стремились подорвать ее военную мощь и уничтожить 
русский флот на Черном море. В 1853 г. Англия и Франция тайно заклю-
чили военный союз с целью поддержать Турцию. Они желали нанести 
России поражение и свести ее до положения второстепенной державы, 
чтобы она не могла противостоять их собственным хищническим замыс-
лам на Ближнем Востоке. Турция также готовилась к войне с Россией, 
надеясь взять реванш за прошлые поражения, 

Обострение противоречий между Российской империей и ее про-
тивниками было завуалировано религиозными мотивами. В 50-х гг. XIX в. 
возник спор между православной и католической церковью о правах на 
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Святые места в Иерусалиме. Россия в этом конфликте отстаивала интересы 
православных, Франция – католиков. 

Желая оказать давление на Турцию, Николай I летом 1853 г. ввел 
русские войска в дунайские княжества. 4 октября 1853 г. Турция, подстре-
каемая Англией и Францией, объявила России войну. 

В ходе Крымской войны (1853–1856 гг.) прослеживаются два основ-
ных этапа.  

Первый – русско-турецкая кампания (октябрь 1853 г. – апрель 
1854 г.). 

Второй – война России против коалиции держав (апрель 1854 г. – 
февраль 1856 г.). 

Русско-турецкая кампания проходила на двух театрах военных дей-
ствий (на Дунае и в Закавказье). В Закавказье русские войска действовали 
успешно и одержали ряд побед; операции на Дунае окончились неудачей – 
Дунайские княжества пришлось оставить. Этому способствовала позиция 
Австро-Венгрии, которая выступила с угрозами в адрес России. 

Победы русских войск в Закавказье и разгром турецкого флота при 
Синопе (18 ноября 1853 г.) поставили Турцию на грань военной катастро-
фы и побудили Англию с Францией вступить в войну. 

На втором этапе войны основные события развернулись в Крыму, где 
в сентябре 1854 г. высадились союзные войска. Главной их задачей было 
взятие Севастополя и ликвидация этой важнейшей военно-морской базы 
России. Осада союзными войсками Севастополя продолжалась 349 дней; 
она потребовала от англичан и французов огромных усилий. Гарнизон го-
рода, поддержанный моряками и населением, героически держал оборону. 
Возглавили сопротивление адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 
В.И. Истомин. Русские войска, находившиеся в Крыму, пытались деблоки-
ровать Севастополь, но успеха не добились. Особенно тяжелыми для рус-
ских были неудачи в сражениях под Инкерманом и у Черной речки. 

В сентябре 1855 г. французы ценой больших потерь взяли Малахов 
курган, после чего русские войска оставили южную сторону Севастополя. 

В Закавказье военные действия разворачивались успешно для рус-
ских: турки были разбиты в крупном сражении при Кюрюк-Дара (июль 
1854 г.) и сдали сильную крепость Карс (ноябрь 1855 г.). 

В феврале–марте 1856 г. в Париже состоялся мирный конгресс. 
В итоге его работы был подписан Парижский мирный трактат. По его 
условиям Россия теряла право иметь на Черном море военный флот и базы, 
уступала Турции устье Дуная; в обмен на Карс союзники возвращали Рос-
сии Севастополь. В ходе переговоров русские дипломаты воспользовались 
противоречиями между Англией и Францией, поэтому территориальные 
потери страны оказались незначительными. Из всех условий Парижского 
мирного договора наиболее тяжелым для России была нейтрализация Чер-
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ного моря, т.е. запрещение черноморским державам иметь здесь военно-
морские силы, арсеналы и крепости, Россия становилась уязвимой для 
удара с моря и лишалась возможности вести активную внешнюю политику 
в этом регионе. Война подорвала престиж России в Европе и ослабила ее 
позиции на Ближнем Востоке. 

Поражение в войне было связано с кризисом феодально-крепостни-
ческой системы внутри страны, который оказывал губительное воз-
действие на все стороны российской действительности. Техническое от-
ставание русской армии и флота от армий и флотов передовых западных 
стран к середине XIX в. стало очевидным и самым негативным образом 
сказалось на ходе военных действий. Война показала царскому правитель-
ству полную невозможность сохранения крепостных порядков. 

 
 

2.5. Культура России в первой половине XIX в. 
 

Политика царизма в области культуры в первой половине ХIХ в. во 
многом определялась особенностями социально-экономического развития 
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. Лобачевского. Его «неэвклидова геометрия» получила всемирное 
признание. Хирург Н.И. Пирогов основал военно-полевую хирургию. Ака-



82 

демики М.В. Остроградский и В.Я. Буняковский сделали крупнейшие от-
крытия в области интегральных исчислений, в математической физике. 
В 1839 г. академик В.Я. Струве основал под Петербургом Пулковскую об-
серваторию. Физики В.В. Петров, Б.С. Якоби сделали практические шаги в 
электротехнике: 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 открыла 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-
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 
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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. 

  
 

2.6. Отмена крепостного права в России 
 

Причиной отмены крепостного права явился резко обострившийся 
социально-политический кризис. После поражения в Крымской войне да-
же в правящих сферах Российской империи ясно осознавалась необходи-
мость коренных преобразований. Россия, потеряв престиж, могла быстро 
превратиться во второстепенное государство. Поэтому отмена крепостного 
права стала исторической необходимостью. Александр II (1755–1881 гг.), 
вступивший на русский престол после смерти своего отца Николая Перво-
го, тяжело переживал военное поражение России и стал решительным сто-
ронником отмены крепостного права. 

Реформа 1861 г. должна была создать условия для развития капита-
лизма, но сохранить самодержавие и помещичье землевладение. Крепост-
ное право мешало формированию рынка наемной рабочей силы, а в сель-
ском хозяйстве лишало крестьян заинтересованности в развитии произво-
дительных сил. Нарастал кризис помещичьего хозяйства, основанного на 
малоэффективном труде крепостных крестьян. Усиливался крестьянский 
протест против крепостничества. За 50-е гг. XIX в. по стране прокатилось 
более 1000 волнений крестьян. 

О необходимости отмены крепостного права Александр II заявил 
уже в 1856 г., выступая перед представителями московского дворянства. 
Он сказал, что «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожи-
даться, когда оно само начнет отменяться снизу». 

Подготовка реформы началась в 1857 г., когда был создан Секретный 
комитет, который должен был учесть интересы всех слоев дворянства. Гу-
бернатору г. Вильно Назимову, а затем и другим губернаторам были 
направлены рескрипты (предписания) для разработки местных проектов 
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«улучшения быта помещичьих крестьян». В 1858 г. Секретный комитет 
был преобразован в Главный комитет «о помещичьих крестьянах, выходя-
щих из крепостной зависимости». В 1859 г. при Главном комитете были 
учреждены редакционные комиссии для рассмотрения проекта закона об 
освобождении крестьян. 

Выяснилось, что в нечерноземной полосе помещики требовали боль-
шого денежного выкупа за землю (проект тверского предводителя дворян-
ства Унковского). 

В черноземной полосе, где земля была главным источником доходов, 
помещики держались за землю и соглашались на минимальные наделы для 
крестьян (проект полтавского помещика Позена). 

По проекту помещика степной полосы (Самарской губернии) Сама-
рина предлагалось после отмены крепостного права установить переход-
ный период в 10-12 лет, во время которого сохранялась барщина, т.к. здесь 
не хватало рабочих рук. 

Председателем редакционных комиссий по подготовке реформы стал 
Ростовцев, затем министр юстиции Панин. 

Реформу 1861 г., отменившую крепостное право, и последующие 
буржуазные реформы 60–70-х гг. называют великими реформами, так как 
они содействовали утверждению капитализма в России. Особую роль в 
подготовке реформ сыграли Н.А. и Д.А. Милютины, С.С. Ланской, юрист 
Зарудный. 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Манифест», провозгла-
шавший отмену крепостного права. Были подписаны и «Положения о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

Буржуазные черты реформы проявлялись в том, что личное осво-
бождение крестьян создавало условия для формирования рынка наемной 
рабочей силы. 

Перевод крестьян на денежный выкуп за землю сильнее втягивал 
крестьянство в товарно-денежные отношения. 

Крестьяне получили некоторые юридические права: право свободно 
распоряжаться своим имуществом, заниматься торговлей, переходить в 
другие непривилегированные сословия, вступать в брак без разрешения 
помещика. 

Стала распространяться капиталистическая аренда земли. Реформа 
сохраняла и феодальные пережитки, главными из которых были: помещи-
чье землевладение и самодержавие, усилилось малоземелье крестьян, так 
как от крестьянской земли отрезалась часть в пользу помещика. Возникла 
«система отрезков»: нормы наделов, полагавшиеся крестьянам по «Поло-
жениям», были, как правило, меньше тех, которые при крепостном праве 
предоставлял им помещик. Во всех губерниях происходила «отрезка» зе-
мель у крестьян. Помещики старались отрезать у крестьян лучшие, наибо-
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лее удобные земли. Особенно много земли крестьяне потеряли в черно-
земной полосе. Таким образом, избавляясь от внеэкономического принуж-
дения, крестьяне попадали в экономическую зависимость от помещика. 

Выкуп за землю рассчитывался по формуле «капитализация оброка» 
из 6 %, то есть крестьянин оказывался должен помещику такую сумму де-
нег, которая, будучи положенная в банк под 6 %, приносила бы ежегодный 
доход, равный дореформенному оброку. 

Крестьянин не мог сразу выплатить помещику всю сумму выкупа. 
Посредником между крестьянином и помещиком стало государство, кото-
рое платило помещику за крестьянина 80 % выкупа. Однако крестьянин 
должен был возвратить эту сумму с дополнительной платой 6 % годовых. 
Денежные выкупы за землю были отменены П. Столыпиным только в 
1906 г. Крестьяне оставались «временно обязанными» еще в течение 20 лет 
(то есть несли прежние повинности – барщину или оброк). 

Сохранялась зависимость крестьян от сельской общины. Земля вы-
давалась общине помещиком через уставную грамоту. 

Реформа создавала условия для развития капитализма. Это был шаг 
на пути превращения России в буржуазную монархию. Однако эта рефор-
ма не решила полностью аграрного вопроса, крестьянство оказалось мало-
земельным. Передовая общественность подвергла критике эту реформу. 
Крестьянин оказался опутан крепостническими пережитками, крестьянин 
страдал «не столько от развития капитализма, сколько от его недостаточ-
ного развития». 

В 1863–1865 гг. была проведена аграрная реформа в удельной и гос-
ударственной деревне. Удельные крестьяне в виде выкупных платежей 
платили тот же оброк, что и прежде, в течение 49 лет. 

Условия реформы в удельной и государственной деревне были более 
благоприятными, чем в помещичьей деревне. Наделы у удельных крестьян 
оказались больше, чем у помещичьих, в полтора раза, а у государствен-
ных – в два раза, немного меньше оказались и выкупные платежи. 

Крестьянскую реформу невозможно оценить однозначно. С одной 
стороны, отмена крепостного права привела к необратимым переменам во 
всех сферах русской жизни. В деревне полным ходом пошло расслоение 
крестьянства, из патриархальной Среды крестьян-общинников выделялись 
быстро разбогатевшие хозяева – потенциальные буржуа – и бедняки, пре-
вращавшиеся в неимущих пролетариев. Фабрики и заводы получили по-
стоянный приток дешевой рабочей силы. Ускоренное разрушение нату-
рального хозяйства сделало более емким общероссийский внутренний ры-
нок. Все это, вместе взятое, дало мощный импульс развитию капиталисти-
ческих отношений. С другой стороны, реформа сохранила и законсервиро-
вала пережитки крепостничества. Проводя отмену крепостного права, под-
рывавшую традиционное помещичье хозяйство, царизм стремился сохра-
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нить само это хозяйство, компенсировав помещикам неизбежные потери. 
Причем компенсацию царское правительство возложило на освобождаю-
щееся крестьянство. В результате помещики сохранили за собой лучшие 
земли и получили на руки огромные денежные суммы. Крестьянство же в 
массе своей было обезземелено и обложено непомерно тяжелыми плате-
жами. Это усугубляло черты отсталости деревенской жизни и в конечном 
счете привело к глубочайшему кризису и росту крестьянских выступлений. 

 
 

2.7. Реформы 60–70-х гг. XIX в.,  
их значение для дальнейшего развития страны 

 
Крушение в 1861 г. крепостного строя диктовало необходимость 

дальнейших реформ. После отмены крепостного права в России стал 
утверждаться капитализм. Для приспособления самодержавия и дворян-
ства к развитию капитализма царское правительство провело еще ряд ре-
форм, которые были непоследовательными, противоречивыми. Их прове-
дение затянулось на десятилетие – с 1864-го по 1874 г. Эти реформы вы-
звали перестройку в системе местного управления, в судебной системе, в 
армии и т.д., но государственный строй России оставался неизменно само-
державным: вся полнота законодательной, исполнительной и судебной 
власти оставалась в руках императора.  

В 1864 г. была проведена земская реформа, которая вводила в губер-
ниях и уездах местное самоуправление. Создавались земские управы и со-
брания в уездах и губерниях (земства). В них избирались гласные, но пред-
ставительство крестьян было ограничено. Земства занимались хозяйствен-
ными вопросами на местах (строительство школ, больниц, дорог). На вся-
кое решение земств требовалась санкция сверху, т. е. они работали под 
контролем Министерства внутренних дел. 

Выборы в уездные земские собрания проводили от трех категорий 
населения: 

1) от уездных землевладельцев (от помещиков и богатых крестьян); 
2) от городских избирателей (от городской торговой и промышлен-

ной буржуазии); 
3) от сельских общин (от крестьян). 
Однако выборы от крестьян были трехстепенными: сначала сельский 

сход выбирал представителей на волостной сход, на котором выдвигали 
выборщиков, а те – депутатов в уездное земство. На уездном собрании 
проводили выборы в уездную земскую управу и депутатов в губернское 
земское собрание. 

В земствах работало много представителей прогрессивной интелли-
генции, которые помогали населению в случае голода, эпидемий, пожаров. 
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Активными земскими деятелями были писатели Л. Толстой и А. Чехов. Во 
время голода 1891 г. Л. Толстой на средства земств открыл много бесплат-
ных столовых для голодающих. 

В 1870 г. была проведена городская реформа. Создавались городские 
Думы, которые должны были заниматься хозяйственными вопросами в го-
родах (строительство и проектирование, инспектирование школ, больниц; 
дороги, базары и т.д.). Их деятельность также находилась под контролем 
Министерства внутренних дел. Выборы в городские думы были бессо-
словными, но учитывался имущественный ценз. 

Судебная реформа была проведена в 1864 г. Старые сословные суды 
упразднялись. Вместо них создавались суд мировой и суд коронный. Ми-
ровой суд с упрощенной процедурой вводился в уездах для разбора дел о 
мелких правонарушениях. Более серьезные дела разбирались в коронном 
суде, имевшем две инстанции (окружной суд и судебная палата). В случае 
нарушения законного порядка судопроизводства, решения этих судов мог-
ли быть обжалованы в Сенате. 

Таким образом, реформированная судебная система Российской им-
перии включала 4 ступени: 

1) мировой суд (местный); 
2) окружной суд (общий суд с присяжными заседателями); 
3) судебная палата (для рассмотрения более важных дел); 
4) сенат (высшая судебная инстанция).  
От старых судов, которые вели дела сугубо бюрократическим поряд-

ком, новые отличались, прежде всего, тем, что были гласными, то есть от-
крытыми для публики и прессы. Кроме того, в основу судебной процедуры 
был положен состязательный процесс, в ходе которого обвинение (проку-
рор) и защитник подсудимого (адвокат) должны были выяснить все обсто-
ятельства дела, допрашивая свидетелей, анализируя вещественные доказа-
тельства. Решения о виновности подсудимого принимали присяжные засе-
датели, избиравшиеся по специальным спискам из лиц разных сословий. 
Наконец, следователи, готовившие дело к судопроизводству, и судьи, ру-
ководившие всей судебной процедурой, хотя и назначались правитель-
ством, но были несменяемыми.  

Устанавливался единый суд для всех сословий.  
Был также создан нотариат по ведению наследственных дел, удосто-

верению сделок и документов.  
Но как только новые суды продемонстрировали свои лучшие сторо-

ны, власть начала подчинять их господствовавшей бюрократической си-
стеме. Особенно характерны были нововведения, касающиеся политиче-
ских дел: следствие по этим делам стали вести не следователи, а жандар-
мы; судопроизводство осуществлялось не судами присяжных, а военными 
судами.  
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Военная реформа завершилась в 1874 г. и заменила рекрутский набор 
всеобщей воинской повинностью. Военная обязанность стала всесослов-
ной: воинская повинность распространялась на все мужское население, до-
стигшее 20-летнего возраста, без различия сословий. Срок службы в армии 
сокращался до 6 лет, а на флоте – до 7 лет. Однако для лиц с высшим обра-
зованием срок службы был 6 месяцев, для окончивших гимназию – 1,5 го-
да; для окончивших городскую школу – 3 года. 

В стране была реорганизована система военного управления. Россия 
была разделена на 15 военных округов, непосредственно подчиненных во-
енному министру. Вместо закрытых военных корпусов учреждались воен-
ные гимназии, близкие по программе к средней школе и открывавшие путь 
в любое высшее учебное заведение. Те, кто желал продолжить военное об-
разование, поступали в специализированные юнкерские училища – артил-
лерийские, кавалерийские, военно-инженерные. Важнейшей составной ча-
стью военной реформы явилось перевооружение русской армии.  

Принимались меры и по развитию просвещения. По указу 1864 г. 
частные лица и организации получили право открывать частные школы. 
Мужские гимназии были объявлены открытыми для всех сословий, но со-
хранялась высокая плата за обучение. Новый университетский устав в 
1863 г. вернул университетам самоуправление. С 1870 г. стали открываться 
женские гимназии, появились женские курсы. Так, в Москве профессор 
Герье в 1872 г. открыл историко-филологические высшие женские курсы. 

В 1865 г. в России была проведена реформа печати, ослаблена цензура.  
Реформы в области финансов упрочили экономику страны, привели 

к усилению роли Государственного банка, который осуществлял кредит-
ную политику в России. В ходе финансовых реформ была отменена систе-
ма винных откупов, замененная акцизным сбором, впервые стали публико-
ваться данные государственного бюджета.  

Реформы 60–70-х гг. XIX в. имеют большое историческое значение. 
Несмотря на некоторую непоследовательность в проведении реформ, они 
открыли широкие перспективы для экономического развития России по 
капиталистическому пути, для обновления общественно-политической и 
культурной жизни страны. 

 
 

2.8. Основные направления внешней политики России  
во второй половине XIX в. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
 

Отмена крепостного права и цепь последующих реформ, открывших 
простор развитию буржуазных отношений в России, успешно проведенная 
военная реформа, позволили русскому правительству осуществлять актив-
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ную внешнюю политику. Во внешней политике России второй половины 
XIX в. можно выделить западное, южное и восточное направления. 

В этот период было продолжено освоение Сибири и Дальнего Восто-
ка, началось активное продвижение России в Казахстан и Среднюю Азию.  

До конца XIX в. мирно развивались отношения России с Китаем. 
В 1858 г. был подписан Аргунский договор о границах, а в 1860 г. – Пе-
кинский договор, по которому за Россией закреплялся Уссурийский край. 
На новых землях были основаны Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и 
другие города. В 1898 г. Россия арендовала у Китая Ляодунский полуост-
ров, на котором была создана крупная российская военно-морская база 
Порт-Артур.  

В 1867 г. царское правительство продало США Аляску с Алеутскими 
островами (территория в 1,5 млн кв. км) за 7,2 млн долларов (11 млн руб-
лей) для укрепления связей с этим государством и пополнения казны.  

В 1855 г. с Японией в Симоде был подписан договор, по которому 
Сахалин объявлялся в совместном владении, а Курильские острова, кроме 
южной группы, признавались за Россией. 

В 1875 г. по новому договору весь Сахалин признавался российским 
владением, а Япония взамен получила все Курильские острова. 

В Средней Азии Россию привлекала хлопковая база и рынки сбыта. 
Однако интересы России здесь сталкивались с Англией. В Средней Азии 
было три крупных государства: Кокандское, Хивинское ханства и Бухар-
ский эмират. Эти государства вели междоусобные войны, что облегчало их 
завоевание. Русские войска начали завоевание Кокандского ханства в 
1864 г. Под командованием М.Г. Черняева и Н.А. Веревкина русские войска 
захватили территорию от Аральского моря до озера Иссык-Куль. Затем в 
1865 г. был взят Ташкент. На захваченной территории было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство во главе с наместником генералом 
К.П. Кауфманом. Кокандское ханство и Бухарский эмират в 1868 г. призна-
ли себя вассалами России, а в 1873 г. – Хивинское ханство. Последними на 
юге были присоединены земли туркмен. Здесь русские войска под коман-
дованием генерала Скобелева захватили крепость Кок-Тепе, а затем – Мерв. 

На юге была построена крепость Кушка. 
Противоречия с Англией были решены мирным путем. По договору 

1885 г. Англия признала за Россией присоединенные среднеазиатские хан-
ства. Россия признала за Англией ее сферы влияния в Афганистане и Тибете. 

По договору России и Англии в 1895 г. устанавливались южные гра-
ницы России по реке Пяндж. 

Царизм проводил в Средней Азии колониальную политику. Про-
грессивным было то, что в Средней Азии прекратились междоусобные 
войны. В Среднюю Азию стал проникать российский капитал. Усилился 
поток переселенцев из России. Была построена железная дорога от Крас-
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новодска до Самарканда. Русские стали изучать природные ресурсы Сред-
ней Азии (экспедиции Семенова-Тянь-Шаньского). 

Было создано новое административное устройство Средней Азии. 
В Туркестанское генерал-губернаторство входило пять областей. Бухар-
ский эмират и Хивинское ханство сохранялись как вассалы России. 

Важнейшей задачей внешней политики России во второй половине 
XIX в. была борьба за отмену некоторых статей Парижского договора, за-
прещавших России иметь военный флот на Черном море и строить на его 
берегах крепости. Отмены этих статей русская дипломатия во главе с  
А.М. Горчаковым добилась на Лондонской конференции в 1871 г. 

В 1873 г. был образован «союз трех императоров»: России, Германии 
и Австро-Венгрии, обеспечивший для России завоевание Средней Азии и 
нейтралитет этих европейских держав в войне с Турцией. 

Подъем национально-освободительного движения балканских стан 
против турецкого ига вызвал «балканский кризис». Турецкий султан объ-
явил о формальном равенстве христиан и мусульман на его землях, но от-
казался дать гарантию его выполнения, а затем отказался выполнять тре-
бования европейских держав о предоставлении автономии Болгарии, Бос-
нии и Герцеговины. Попытки русского правительства урегулировать бал-
канский кризис мирным путем не удались. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. укрепила позиции России на Балканах и принесла многим балкан-
ским странам освобождение от турецкого ига. 

Царизм стремился найти на Балканах новые рынки сбыта, стремился 
захватить территорию, прилегающую к проливам Босфор и Дарданеллы 
(важный стратегический пункт на пути в южные страны). Царизм восполь-
зовался борьбой Балканских народов против турецкого ига, провозгласил 
себя защитником славянских православных народов. Передовая русская 
общественность горячо сочувствовала борьбе балканских народов. Оживи-
лась деятельность славянофилов. В России формировались добровольче-
ские отряды, собирались средства для оказания помощи славянским наро-
дам, борющимся против турецкого ига. 

Военные действия Россия начала в 1877 г. (командный состав рус-
ской армии: Скобелев, Радецкий, Гурко) на дунайском фронте, на Балка-
нах, была освобождена София. Русская армия проявила героизм при взятии 
Плевны и защите Шипкинского перевала, а затем подошла к Стамбулу 
(Константинополю). На Кавказском фронте русская армия тоже одержива-
ла победы (под Ардаганом, Карсом). Победы России напугали европейские 
страны, которые не могли допустить усиления России. Они стали угрожать 
России, требовали прекращения военных действий. Англия даже ввела эс-
кадру в Мраморное море. В 1878 г. в Сан-Стефано Россия подписала дого-
вор с Турцией, по которому несколько европейских государств на Балка-
нах получили независимость (Болгария, Сербия, Черногория и др.). Однако 
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Англия, Франция, Германия потребовали пересмотра условий договора и 
на Берлинском конгрессе территорию независимых государств уменьши-
ли, влияние России на Балканах пошатнулось. 

После русско-турецкой войны и Берлинского конгресса начался про-
цесс активного сближения России с Францией. Против этого выступила 
Германия, в 1879 г. она заключила военный союз с Австро-Венгрией, в 
1882 г. к ним присоединилась Италия, образовался Тройственный союз 
(Германия, Австро-Венгрия и Италия).  

В 1893 г. Россия заключила военный союз с Францией («антанте 
кордиале» – сердечное согласие), в 1904 г. был подписан военный союз 
Франции и Англии, а в 1907 г. – союз России и Англии. Так оформился во-
енно-политический блок Антанта. Противоречия между Тройственным 
союзом и Антантой привели к первой мировой войне. 
 
 

2.9. Российская культура во второй половине XIX в. 
 

Культура России второй половины XIX в. испытывала благотворное 
влияние последствий отмены крепостного права и других реформ 60–70-х гг., 
давших толчок бурному развитию капиталистических отношений в стране. 
Продолжался «золотой век» русской культуры, осуществлялся процесс ее 
демократизации. Вместе с тем в развитии культуры России во второй по-
ловине XIX в. со всей очевидностью проявлялась борьба реакционного и 
демократического направлений. В пореформенное время резко возросла 
потребность в инженерах, учителях, врачах. Это стимулировало развитие 
просвещения, 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». 



92 

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 создал теорию химического строения ор-
ганических веществ. Мечников работал в области микробиологии и эм-
бриологии. В России была изобретена лампочка – «свеча Яблочкова». 
В конце XIX в. А.С. Попов изобрел радио. Проводились крупные геогра-
фические экспедиции П.П. Семенова (Тянь-Шанского), Н.Н. Пржевальско-
го, Н.Н. Миклухо-Маклаем, организованные Русским географическим об-
ществом.  

Вершиной исторической науки стали труды С. Соловьева и его уче-
ника В. Ключевского. В 29 томах был опубликован труд Соловьева «Исто-
рия России с древнейших времен», в котором излагался большой фактиче-
ский материал. В.О. Ключевский впервые стал изучать историю социаль-
но-экономических факторов, что было переворотом в исторической науке. 

Процесс демократизации стал захватывать и русскую литературу, в 
которой утверждались принципы реализма. Главной темой было обличе-
ние существующих пороков общественного строя. Некоторые писатели 
пытались найти путь борьбы со злом. Образы новых людей создавали  
Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и 
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 изображал народ как жертву про-
извола, 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», 
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«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 
традиции М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, боролись за укрепление и 
развитие народного стиля. Ими созданы значительные произведения: опе-
ры «Хованщина», «Борис Годунов» (М.П. .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 П.И. Чайковского и бра-
тьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. П.И. Чайковский – крупнейший симфо-
нист, музыкальный драматург и лирик, создал 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 наблюдался размах строительства, 
украшательство «под старину» – эклектика (смешение стилей). К.А. Тон 
возвел Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, Николаевский и 
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 
коллекцию картин и скульптур русских мастеров. Эта галерея стала круп-
нейшим в мире музеем русского искусства. 

Русская культура XIX в. – вершина многовековой культуры России, 
ее «золотой век». 
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2.10. Особенности социально-экономического и политического  
развития России в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

 
К концу XIX в. в России окончательно утвердился капитализм. Стра-

на вошла в пятерку крупнейших мировых держав по объему промышлен-
ного производства. И хотя индустриализация не была завершена, наметил-
ся переход к империализму. Вместе с тем в России сохранялись и феодаль-
ные пережитки, важнейшими из которых были крупное помещичье земле-
владение, сословное деление общества и сохранение самодержавия.  

За 20 лет (1893–1913 гг.) численность населения возросла со 125 млн 
до 165 млн человек. В России были классы, характерные для капитализма: 
буржуазия и рабочие. Сохранялись и сословия, свойственные феодальному 
обществу: дворяне, купцы, мещане, крестьяне. 

Государственным строем России оставалась абсолютная монархия. 
Однако в ходе первой русской революции возникла Государственная дума, 
т.е. появились элементы парламентаризма. 

Россия была среднеразвитой аграрно-индустриальной капиталисти-
ческой страной. Она позднее ряда западных стран вступила в стадию им-
периализма, но темпы развития ее экономики были более быстрыми. 
В 1913 г. Россия заняла по объему производства промышленной продук-
ции 5-е место в мире (после США, Англии, Франции и Германии). Но по 
уровню жизни населения она отставала от передовых стран. Уровень раз-
вития России был наиболее близок к Японии, Россия отставала от передо-
вых стран по выработке электроэнергии, по производству продукции на 
душу населения, но в ней очень быстро стали развиваться отрасли добы-
вающей промышленности. 

Государство всячески поощряло развитие отечественного производ-
ства, что явно прослеживалось в политике протекционизма, проводимой 
последовательно занимавшими пост министра финансов России И.Х. Бун-
ге, И.А. Вышеградским, С.Ю. Витте. Правительство, возглавляемое 
С.Ю. Витте, провело успешную финансовую реформу, поощряло даль-
нейшее развитие тяжелой промышленности и сети железных дорог. Зани-
малось оно и «крестьянским вопросом». Под председательством С.Ю. Вит-
те было создано Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности и местные комитеты, в которых рассматривались вопросы о 
необходимости расширения некоторых прав крестьянства, предлагалось 
«содействие в переходе крестьян от общинного к подворному и хуторско-
му владению». 

Признаки империализма проявились в России на рубеже XIX–XX вв. 
Важнейший признак империализма – появление монополий. Монополис-
тические объединения охватывали отдельные отрасли промышленного про-
изводства и банковского дела в пределах одной страны, а также создавались 
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объединения межнационального характера, делящие мир на сферы своего 
экономического влияния. Происходило сращивание банковского капитала с 
промышленным, создавалась система финансового капитала. Крупнейшими 
банками России были Петербургский международный, Азово-Донской, Рус-
ско-Азиатский и др. банки. В 1914 г. 12 банков контролировали более 80 % 
капитала. 

В России преобладали синдикаты – объединения по совместному 
сбыту продукции. Среди них были синдикаты «Продуголь», «Продвагон», 
«Продамет», «Медь» и др. В меньшей степени развивались картели, в кото-
рых участники заключали соглашения об объеме производства, условиях 
сбыта и найме рабочей силы, сохраняя при этом производственную и ком-
мерческую самостоятельность. 

Позднее стали возникать тресты, которые монополизировали и сбыт, 
и производство в определенной отрасли промышленности. Они возникали в 
тех отраслях, где производилась однородная продукция. 

Россия вывозила капиталы в слаборазвитые страны Востока (Китай, 
Турцию, Иран, Афганистан), но сама она в большей степени получала капи-
талы из Франции, Германии, Англии, США, Бельгии. Эти капиталы в ос-
новном вкладывались в отрасли добывающей промышленности. Иностран-
ные инвестиции содействовали развитию экономики, т.к. своих капиталов 
России не хватало. Западные страны привлекала возможность получения в 
России больших доходов, дешевая рабочая сила. России, однако, не грозила 
опасность стать колонией или полуколонией более развитых стран. 

Проявлялась неравномерность экономического развития: периоды 
подъема сменялись спадом производства. 

С 1893-го до 1899 г. в стране происходил промышленный подъем. 
Особенно быстро развивалась тяжелая промышленность: горнодобываю-
щая, металлургическая, машиностроительная отрасли. Новые железные до-
роги строили в Закавказье, Сибири и Средней Азии. Создавались новые ак-
ционерные общества. Предприятия оснащались новой техникой. 

Начало XX в. современные историки характеризуют как годы кризиса 
(1900–1903 гг.) и депрессии, или застоя (1904–1908 гг.) в российской про-
мышленности. В этот период темпы прироста промышленного производ-
ства спали, особенно в тяжелой промышленности. Однако в 1909–1913 гг. 
наблюдался новый экономический подъем. Темпы прироста промышленной 
продукции стали даже выше, чем в развитых странах Европы и США. 

Значительные сдвиги произошли в сельском хозяйстве. Сборы зерно-
вых в 1913 г. (за 20 лет) возросли на 40 %. Расширились посевные террито-
рии. Численность сельскохозяйственных рабочих достигла 4,5 млн человек. 
Появились первые тракторы, которые закупали за границей. К началу Пер-
вой мировой войны в России насчитывалось около 24 тыс. сельских коопе-
ративов (преобладали ссудосберегательные и кредитные кооперативы). 
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Основными торговыми партнерами России были Германия и Англия. 
Россия по-прежнему вывозила сырье и продукцию сельского хозяйства, 
ввозила промышленные товары, полуфабрикаты для промышленности, 
предметы роскоши для удовлетворения спроса состоятельных классов. Экс-
порт превышал импорт. Вывоз хлеба за 20 лет вырос в полтора раза. 

Удельный вес российской экономики в общемировом производстве 
продолжал повышаться и к концу 1914 г. вырос до 7 %. 

Хотя в России по-прежнему оставались сословия (дворянство, духо-
венство, купечество, крестьянство, мещанство, казачество и др.), постепен-
но менялась классовая структура общества, выявлялись его внутренние про-
тиворечия. Политическую активность проявляла разночинская интеллиген-
ция, выступая против самодержавия. Дворяне, утратив позиции в экономи-
ке, удерживали политическую власть. Промышленно-торговая буржуазия, 
господствуя в экономике, оставалась безвластной. Наличие мелкотоварного 
производства создавало большое число мелкой буржуазии (мелких соб-
ственников, живущих в основном собственным трудом: крестьян, кустарей, 
мелких торговцев и предпринимателей), крайне неустойчивой части населе-
ния, колеблющейся между буржуазией и пролетариатом. Крестьянство рас-
слаивалось на бедноту, середняков и зажиточных хозяев. Продолжался про-
цесс пролетаризации деревни. Складывался кадровый, потомственный про-
летариат. Страна была многонациональным государством, народы которого 
находились на разном уровне развития. Царизм проводил политику русифи-
кации, ущемления национальных особенностей. Крайне тяжелый гнёт и 
национальное бесправие приводили к эмиграции, росту национально-осво-
бодительной борьбы. 

Эпоха формирования империализма в России связана с правлением 
Николая II (1894 г. – февраль 1917 г.), проводившего политику лавирования 
между репрессиями и обещаниями реформ, всецело попавшего под влияние 
многочисленных родственников и жены. Россия оставалась абсолютной мо-
нархией с огромной бюрократической системой, полностью подчиненной 
неограниченной власти царя. Громадное государство так и существовало 
без конституции и представительных организаций, ограничивавших импе-
раторскую власть. Начало правления Николая II ознаменовалось жестоким 
подавлением забастовки рабочих Ярославле 4 мая 1895 г., а 18 мая 1896 г. 
произошла знаменитая «Ходынская катастрофа» в Москве, когда погибло 
около 2 тыс. человек, а до 20 тыс. человек покалечены во время «гуляний» 
по случаю коронации царя и раздачи подарков. 

В стране все больше обострялись противоречия: между трудом капи-
талом; между крестьянами и помещиками; между батраками и сельской 
буржуазией; между царем и передовой частью общества, боровшейся за де-
мократические преобразования, национальное равенство, просвещение 
народных масс; между промышленностью и сельским хозяйством; между 
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окраинами и центром; между российской и иностранной буржуазией за 
прибыли и другие противоречия, усиленные кризисом 1900–1903 гг. Все это 
вело страну к буржуазно-демократической революции. В 1901–1904 гг. 
вновь возник острый социально-политический кризис. Усилилась неста-
бильность, но царь не желал что-либо изменять в системе управления, сло-
жившейся еще в начале XIX в. 

 
 

2.11. Дальневосточная политика царизма. 
Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее последствия 

 
Во внешней политике Российской империи начала ХХ в. было два 

главных направления – европейское и дальневосточное. В Европе Россия 
выступила с мирными инициативами, призвав на международной конфе-
ренции в Гааге в 1899 г. европейские державы к разоружению. Основные же 
противоречия между крупными империалистическими государствами со-
средоточились на Дальнем Востоке. 

В 1896 г. между Россией и Китаем был заключен договор о союзе 
против Японии. По условиям этого договора Россия получила право по-
стройки в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
В 1898 г. Россия арендовала у Китая на 25 лет Ляодунский полуостров и 
добилась разрешения разместить там свои войска и флот. На арендованной 
территории была построена русская крепость Порт-Артур. 

В это же время Англия и Германия захватили ряд важных портов; 
северного Китая. Крупные империалистические державы начали делить 
Китай на сферы влияния, грабить его. Возмущенные засильем иностранцев 
в собственной стране китайцы восстали в 1900 г. Восстание было возглав-
лено тайным обществом «Ихэтуань» («Кулак во имя справедливости»). 
Объединенные силы колониальных держав в 1901 г. подавили восстание. 
Россия, участвуя в борьбе с восставшими, ввела свои войска в Маньчжу-
рию. 

Стремление царской России утвердиться в Маньчжурии и в Корее 
привело ее к столкновению с Японией, которая также стремилась за-
хватить эти территории. Выступая против России, Япония опиралась на 
поддержку США, Англии, Германии. Царизм недооценивал возросшую 
мощь Японии и надеялся на «маленькую победоносную войну», которая 
позволила бы укрепиться на Дальнем Востоке, поднять международный 
авторитет, отодвинуть надвигающийся революционный взрыв. Военное 
столкновение между Россией и Японией становилось неизбежным. 

В ночь на 2 января 1904 г. японские миноносцы напали на русские 
военные корабли, стоявшие у Порт-Артура, и повредили три из них. Одно-
временно у корейского порта Чемульпо русский крейсер «Варяг» и кано-
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нерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой в составе 
14 кораблей, а затем вступили с ней в неравный бой. Так началась русско-
японская война. Она была захватнической, несправедливой с обеих сторон, 
была крайне непопулярна в России и ускорила революционный взрыв в 
стране. 

В 1904 г. у России было свыше 1100 тыс. солдат в строю и 3500 тыс. 
человек в запасе. Япония имела армию в 200 тыс. солдат и 700 тыс. запас-
ных. На Дальнем Востоке размещалось всего 100 тыс. русских солдат, по-
этому японцы сумели создать в начале войны численное превосходство. 
Переброска войск из России была затруднена тем, что Транссибирская ма-
гистраль еще не была полностью введена в строй. 

Японцы имели серьезный перевес на море: японский флот вдвое пре-
восходил русскую Тихоокеанскую эскадру. Япония располагала кораблями 
новейшей конструкции, многие из которых были построены на английских 
верфях. Японские морские офицеры проходили обучение в Англии. 

Обучением японской сухопутной армии занимались германские во-
енные инструкторы. По качеству стрелкового вооружения русские не 
уступали японцам, но последние имели преимущество в артиллерии. Бое-
припасы японских орудий были снаряжены новым мощным взрывчатым 
веществом – шимозой. 

Военные действия развивались неудачно для России. Трагедией для 
русского флота стала гибель адмирала С.О. Макарова, флагманский ко-
рабль которого («Петропавловск») в марте 1904 г. попал на мину и зато-
нул. 

Сухопутной армией России командовал бывший военный министр 
А.Н. Куропаткин, показавший себя нерешительным военачальником. В ав-
густе 1904 г. он потерпел поражение под Ляояном. Во время этого сраже-
ния русские войска отбили все атаки японцев, но Куропаткин боялся обхо-
да и приказал отступить. Русские войска покинули свои позиции, хотя их 
потери были меньше, чем у японцев. 

В октябре 1904 г. произошло сражение на реке Шахэ. Хотя русские 
войска имели численный перевес, победы им достичь не удалось. Ку-
ропаткин не вводил в бой все силы, действовал слишком осторожно. Сра-
жение завершилось безрезультатно; обе армии понесли огромные потери. 

С июля по конец декабря 1904 г. шла осада японцами крепости Порт-
Артур. Главную роль в обороне крепости играл генерал Р.И. Кондратенко. 
Под его руководством героические защитники выдержали шесть яростных 
японских штурмов. Семь месяцев (с 13 мая по 20 декабря 1904 г.) продол-
жалась героическая оборона Порт-Артура. После смерти Кондратенко его 
преемник генерал А.М. Стессель сдал крепость японцам. За время осады 
японцы потеряли под Порт-Артуром 110 тыс. солдат, русские – 27 тыс. 
солдат. 
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В феврале 1905 г. произошло последнее крупное сражение на суше - 
под Мукденом. Силы сторон были примерно равны: против 280 тыс. рус-
ских сражалось 270 тыс. японцев. Куропаткин был пассивен и медлителен, 
позволил японцам взять инициативу в свои руки. После трех недель же-
стоких боев русские войска отступили. Обе стороны потеряли по 70 тыс. 
человек убитыми и ранеными. Японцы не сумели окружить русскую ар-
мию, но захватили в плен до 20 тыс. русских солдат. 

Война завершилась катастрофическим поражением русской эскадры 
адмирала З.П. Рожественского в мае 1905 г. при Цусиме. Было потоплено 
19 русских кораблей, 10 тыс. моряков погибло или попало в плен. 

В условиях нарастания революции внутри страны, царское прави-
тельство вынуждено было пойти на мирные переговоры с Японией. Они 
начались 27 июля 1905 г. в Портсмуте при посредничестве США и про-
должались около месяца. По условиям Портсмутского мирного договора, 
заключенного 23 августа 1905 г., Япония утвердилась в Корее и на Ляо-
дунском полуострове, приобрела южную часть острова Сахалин. Благода-
ря дипломатическому искусству и твердости С.Ю. Витте, возглавлявшего 
российскую делегацию, Япония сняла свое требование об уплате контри-
буции и отказалась от притязаний на северную часть Сахалина. 

Россия потеряла в войне 50 тыс. человек убитыми, Япония – 86 тыс. 
человек. Обе стороны потеряли ранеными примерно по 200 тыс. чел. каж-
дая; несколько десятков тысяч русских солдат и матросов побывало в япон-
ском плену. 

В результате войны позиции России на Дальнем Востоке были по-
дорваны. Война показала несостоятельность царизма, способствовала паде-
нию его авторитета и привела к углублению политического кризиса внутри 
страны, ускорив развитие революции. 
 

 
2.12. Революция 1905–1907 гг.:  

причины, особенности, характер и движущие силы 
 

Исторический период 1905–1907 гг. вошел в историю нашей страны 
как годы первой русской революции. 

Революция – общественный переворот, коренным образом изменя-
ющий жизнь общества. Если дворцовый переворот приводит к власти но-
вую группировку внутри господствующего класса, то революция уничто-
жает власть побежденного класса и передает господство классу победив-
шему.  

Революционный взрыв 1905–1907 гг. был подготовлен противоречи-
вым социально-экономическим и политическим развитием страны после 
1861 г., неудачами деятельности правительства на рубеже веков. Его уско-
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рили экономический кризис 1900–1903 гг. и поражения в ходе русско-
японской войны. Основными социальными противоречиями того времени 
являлись противоречия между развивающимся капитализмом и остатками 
феодальных отношений в лице монархии и помещичьего землевладения, 
между рабочим классом и буржуазией, между царизмом и народом, ли-
шенным политических прав. Главными движущими силами революции 
явились рабочий класс и крестьянство. Она должна была решить неразре-
шенные социально-экономические и политические проблемы, стоящие пе-
ред Россией и осуществить задачи буржуазно-демократического преобра-
зования страны (свержение самодержавия, установление демократической 
республики, ликвидация сословного строя и помещичьего землевладения),  
то есть ликвидировать феодально-крепостнические пережитки. 

В революции проявились пролетарские методы борьбы: стачка и во-
оруженное восстание. 

Таким образом, по своим задачам революция была буржуазной, по 
формам и методам борьбы – демократической, так как в революции прини-
мали участие широкие народные массы. Исходя из этого, в современной ис-
торической науке первая российская революция по характеру считается 
буржуазно-демократической. 

В революционных событиях 1905–1907 гг. боролись три основных ла-
геря: правительственный, стремящийся подавить революцию при минимуме 
уступок; либерально-буржуазный, который при оппозиции царизму стре-
мился ограничить революцию и был склонен к сотрудничеству с правитель-
ством при определенных условиях; революционно-демократический, бо-
ровшийся за победу революции и свержение самодержавия. 

Революционный лагерь представляли рабочие, крестьяне, мелкая бур-
жуазия города и деревни. Противостоящий ему правительственный лагерь 
представляли помещики, крупная буржуазия, связанная с царизмом, высшее 
чиновничество. В либерально-оппозиционном лагере преобладала средняя 
буржуазия и буржуазная интеллигенция. Либеральная буржуазия была го-
това пойти на компромисс с самодержавием, добиваясь от него определен-
ных уступок. 

В революции выделяют 3 основных этапа. 
Первый этап – это период с 9 января по сентябрь 1905 г. Началом пер-

вой российской революции в исторической науке принято считать так назы-
ваемое Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. В этот день шествие рабочих 
к Зимнему дворцу, в котором участвовало более 140 тыс. человек, возглавил 
священник Г. Гапон. В петиции рабочих содержались экономические требо-
вания, но затем туда по настоянию большевиков были включены и некото-
рые политические: амнистия политзаключенным, свобода слова, печати, со-
зыв Учредительного собрания. Для разгона демонстрации правительство 
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использовало оружие. Было убито более 1 тыс. человек и около 2 тыс. ране-
ны. Возникли стачки, которые были ответом на «Кровавое воскресенье». 

Весной 1905 г. число стачек возросло. В мае в Иваново-Вознесенске 
появились первые Советы рабочих, которые руководили стачкой, а затем 
стали органом рабочей власти в городе. Советы добились увеличения зара-
ботной платы рабочих, организовали рабочую боевую дружину. 

Летом 1905 г. под Одессой произошло восстание на броненосце 
«Князь Потемкин-Таврический». К восставшим присоединился броненосец 
«Георгий Победоносец». 

Летом 1905 г. образовался Всероссийский Крестьянский союз, в кото-
ром ведущую роль играли эсеры во главе с В. Черновым. В начале августа 
прошел съезд Крестьянского союза, который потребовал передать всю зем-
лю «в общую собственность народа» и созвать Учредительное собрание. 

В августе 1905 г. правительство обещало создать Государственную 
думу с законосовещательными правами. Однако избирательный закон ли-
шал права голоса широкие слои населения и выборы в эту «булыгинскую 
думу» (она так была названа по имени ее разработчика – министра внутрен-
них дел А. Булыгина) были отменены. 

Второй этап революции – это период с октября по декабрь 1905 г. 
Центр революционных событий переместился в Москву. Началась Октябрь-
ская всеобщая политическая стачка. Требования стачки: введение 8-ча-
сового рабочего дня, демократических свобод и созыв Учредительного со-
брания. Царь вынужден был издать «Манифест 17 Октября», в котором 
провозглашались политические свободы и обещание выборов в Госу-
дарственную думу. Ни один закон не должен был приниматься без одобре-
ния Государственной думы. Буржуазия удовлетворилась этим манифестом. 
Возникли партии кадетов и октябристов. 

В ноябре 1905 г. произошло восстание на крейсере «Очаков», которое 
возглавил лейтенант Шмидт. 

Возросло число крестьянских волнений, а также революционных вы-
ступлений в армии. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве было кульминацией 
революции. 7 декабря 1905 г. Моссовет призвал начать всеобщую полити-
ческую стачку, которая вскоре переросла в восстание. Его возглавили боль-
шевики Васильев-Южин, Лядов и др. Строили баррикады вдоль Садового 
кольца. Восставших не поддержала только Николаевская железная дорога, 
по которой правительство перебросило в Москву Семеновский полк для по-
давления восстания. Последним оплотом восставших была Пресня. 18 де-
кабря Моссовет принял решение о прекращении восстания, чтобы прекра-
тить дальнейшее кровопролитие. Это восстание было поддержано более чем 
в 30 городах. 
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Третий этап революции – это период с января 1906 г. по 3 июня 
1907 г. Уменьшилось число стачек, но вместе с тем начали забастовки рабо-
чие текстильных и некоторых мелких предприятий, которые раньше в стач-
ках не участвовали. 

Происходили отдельные восстания, наиболее значительным из кото-
рых явилось восстание в июле 1906 г. в Свеаборге. 

В марте–апреле 1906 г. прошли выборы в 1 Государственную думу. 
Большинство мест получили кадеты (43 %). Крестьянские депутаты объ-
единились в группу трудовиков и вместе с социал-демократами (меньшеви-
ками) набрали 23 % мест. Буржуазные националистические группы получи-
ли 14 % мест. Большевики бойкотировали выборы. Председателем I Госу-
дарственной думы стал кадет Муромцев. 

Законодательные права Государственной думы были ограничены, так 
как в ее состав был введен Государственный Совет, который стал называть-
ся Верхней палатой думы и имел право отвода любого законопроекта. Из-
бирательное право крестьян и рабочих было ограничено (выдвигался 1 де-
путат от 2 тыс. дворян и один депутат от 90 тыс. рабочих). 

Левые партии и фракция «трудовиков» Государственной думы поста-
вили на обсуждение аграрный вопрос, который сводился к ликвидации по-
мещичьего землевладения. Трудовики требовали отобрать без всякого вы-
купа все частновладельческие земли, оставив владельцам только «трудовую 
норму». 

Дума проработала 72 дня. Правительство в июле 1906 г. издало Ма-
нифест о роспуске Государственной думы под предлогом, что Дума «разжи-
гает смуту, а не успокаивает народ». 

В феврале 1907 г. прошли выборы во II Государственную думу. Вы-
боры происходили по старому избирательному закону. Дума оказалась «ле-
вее» первой. Демократические партии (социал-демократы, эсеры, энесы, 
трудовики) получили 43 % мест. В думе вновь был поставлен вопрос о по-
мещичьем землевладении. Эта дума не оказалась «послушной опорой», на 
что надеялось правительство. Неоднократно на заседаниях думы выступал 
председатель Совета Министров П.А. Столыпин, который говорил о плане 
реформ. Дума проработала 102 дня и из-за угрозы ликвидации помещичьего 
землевладения была распущена. Социал-демократов – депутатов думы вла-
сти обвинили в подготовке переворота и арестовали.  

3 июня 1907 г. считается окончанием революции. В этот день был 
принят новый закон об избирательном праве, который в 2,5 раза сократил 
представительство рабочих и крестьян в Думе. 

Причинами поражения революции было то, что позиции самодер-
жавия оставались еще прочными; революционные силы были разобщены; 
революционные события переместились из Петербурга на периферию; ар-
мия оставалась на стороне царизма. 
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Несмотря на поражение, революция имела важные итоги. В стране 
стала действовать Государственная дума, то есть появились элементы пар-
ламентаризма. Возникли профсоюзы, был сокращен рабочий день, повыше-
на заработная плата рабочим. В деревне были отменены выкупные платежи 
за землю, уменьшилась арендная плата за землю и т.д. Революция оказала 
влияние на подъем революционного движения в других странах, особенно 
на Востоке. 

 
 

2.13. Реформы П.А. Столыпина: цели и результаты 
 

Революция 1905–1907 гг. поставила перед царизмом проблему ре-
формирования Российской империи, с целью подавления революционных 
настроений, создания социальной опоры правящего режима, выведения 
России в число развитых стран мира и восстановления авторитета русской 
монархии. 

Правительственный лагерь настойчиво искал пути переустройства 
российского государства. Разработчиком программы проведения целого 
ряда реформ в экономической, социальной, политической жизни страны 
стал П.А. Столыпин. Его реформы явились последней попыткой модерни-
зации Российской империи. Будучи автором третьеиюньской политиче-
ской системы и сторонником твердого порядка, он тем не менее понимал и 
другое – необходимость экономических преобразований России. Если  
С.Ю. Витте сосредоточил усилия на развитии промышленности и финан-
сах, то Столыпин обратил внимание на аграрный вопрос. Он использовал 
разработанные при Витте рекомендации Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности. По этому поводу Витте заявил, 
что Столыпин его обокрал, но прав он был лишь отчасти. 

Монархист по убеждению, Столыпин, обращаясь к левым, заявил: 
«Вам нужны великие потрясения, нам – Великая Россия». Путь к Великой 
России Столыпин видел через реформы, считая, что для их проведения 
необходимо «20 лет покоя». Суть реформ сводилась к подведению под са-
модержавие более прочного фундамента и продвижению по пути капита-
листического развития. Ядром реформы Столыпин считал аграрную поли-
тику. Помимо аграрной реформы он задумал преобразовать систему мест-
ного самоуправления, структуру государственного управления, суда, про-
вести реформу образования, укрепить военное могущество страны, решить 
рабочий вопрос, утвердить «политику русского национализма» и таким 
образом «укрепить величие России». 

Еще будучи саратовским губернатором, Столыпин доказывал, что 
общинные порядки тормозят развитие сельского хозяйства. Он писал в до-
кладе Николаю II: «... у русского крестьянина – страсть всех уравнять, все 
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привести к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня само-
го способного, самого деятельного и умного, то лучшие элементы должны 
быть принижены к пониманию, к устремлению худшего, инертного боль-
шинства». 

Задача Столыпина облегчалась тем, что в разгар революционного 
движения поместное дворянство решило пожертвовать общиной, и такие 
защитники общинного устройства как Победоносцев уже не имели влия-
ния в правительственных сферах. К тому же сам П.А. Столыпин проявил 
чрезвычайную энергию и решительность в проведении реформы. Он на-
стоял на немедленном принятии царского указа. 

Указ 9 ноября 1906 г. имел скромное название – «О дополнении не-
которых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 
землевладения и землепользования». В действительности эти «дополне-
ния» означали коренной поворот в аграрной политике самодержавия. Кре-
стьяне получили право выйти из общины на хутора и отруба, укрепить 
надельную землю в собственность. Государство оказывало всяческое со-
действие частным владельцам. Губернские и уездные землеустроительные 
комиссии использовали все методы от пропаганды реформы до давления 
на сельские сходы, если те противились выходу крестьян из общины и 
укреплению ими земли в собственность. Излишки надельной земли отда-
вались укрепленцам либо бесплатно, либо по номинальной цене. 

Позднее указ 9 ноября 1906 г. заменил закон 14 июня 1910 г. 29 мая 
1911 г. был принят закон «О землеустройстве». 

С точки зрения социально-политической, Столыпин хотел создать в 
деревне прочную основу для самодержавия из крепких собственников, от-
колов их от основной массы крестьянства и противопоставив их ей. Эти 
крепкие хозяйства и должны были стать препятствием новой революции. 
Социально-политическая цель Столыпина заключалась в разрушении об-
щины, насаждении частного хозяйства в виде отрубов и хуторов. Избыток 
же рабочей силы должна была поглотить растущая городская промышлен-
ность.  

Экономическая цель реформы виделась в обеспечении подъема сель-
ского хозяйства и дальнейшей индустриализации страны с тем, чтобы лик-
видировать отставание России от передовых держав.  

Для выкупа земли у государства и общин, а также для обзаведения 
сельхозинвентарем правительство выдавало ссуды через Крестьянский 
банк под низкий процент с рассрочкой выплат до 50 лет. 

Составной частью реформы стала переселенческая политика. С од-
ной стороны, переселение в Сибирь и Казахстан позволяло уменьшить со-
циальную напряженность в центре России, а с другой – способствовало 
освоению малонаселенных территорий. Для изъявивших желание пересе-
литься были установлены большие льготы: прощались недоимки; устанав-
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ливались низкие цены на железнодорожные билеты; переселенцы на 5 лет 
освобождались от налогов; им выдавались беспроцентные ссуды от 100 до 
400 рублей на крестьянский двор; в пути переселенцам должны были ока-
зывать продовольственную и медицинскую помощь. Заселение новых тер-
риторий сопровождалось строительством соответствующей инфраструкту-
ры – школ, дорог, фельдшерских пунктов и т.д.  

За 10 лет 3,1 млн человек, если считать по числу хозяев (с семьями в 
4-5 раз больше), переселились на целинные земли. Посевные площади за 
Уралом увеличились в 2 раза. Сибирь стала поставлять на рынок 800 тыс. 
тонн зерна. В 1910 г. Столыпин отмечал, что сибирское маслоделие, про-
дукция которого шла за рубеж, дает стране вдвое больше золота, чем вся 
сибирская золотопромышленность. К 1913 г. урожайность фермерских хо-
зяйств на 15 % была выше средней по стране.  

Однако нельзя не видеть и негативных сторон переселенческой по-
литики. Переезд был организован из рук вон плохо. Сотни людей погибли 
в пути. Переселенцы с трудом осваивали новые приемы земледелия, им не 
хватало средств, инвентаря для становления хозяйства, в Казахстане воз-
никли проблемы с местным населением, которое отселяли на солончаки. 
Консервативное дворянство опасалось пролетаризации деревни и создания 
в Сибири «особой страны». Все это заставило вернуться в родные места 
свыше 0,5 млн переселенцев.  

В объективно-историческом плане столыпинская аграрная реформа 
носила прогрессивный характер. Она проводилась сверху, но не шла враз-
рез с естественными процессами в российской деревне. Нацеленная на со-
здание высокоэффективного фермерского хозяйства по американскому ти-
пу, в перспективе она могла привести к вытеснению помещичьего земле-
владения. 

Однако Столыпину не удалось в полной мере осуществить свои пла-
ны. По официальным данным, в ходе реформы выразили желание перейти 
к частному землевладению 2755633 домохозяина. Они претендовали на 
14 млн десятин общинной земли. Но это было лишь немногим более чет-
верти всех общинников. В действительности осуществили свои намерения 
еще меньше крестьян – 2008432. 

Реформа дала первые всходы, но дальнейшие события не позволили 
созреть ее плодам.  

Причины неудачи реформы заключаются в том, что она проводилась 
бюрократическим аппаратом, доказавшим свою способность погубить лю-
бое дело. Столыпин говорил, что для успеха реформы требовалось «20 лет 
покоя», однако самодержавие истратило это время еще в дореформенный 
период. Реформаторы не учли живучести общинных порядков, стремления 
российских крестьян к уравнительности. Между хуторянами и общинни-
ками разгорелась настоящая война с поджогами домов, калечением скота, 
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уничтожением посевов. Один из главных пороков реформы состоял в сле-
дующем: правительство пошло на значительные уступки – отменило вы-
купные платежи, пожертвовало частью государственных, кабинетских, 
удельных владений, облегчило покупку земли через Крестьянский банк, но 
оно не затронуло помещичьего землевладения. Следует учесть и тот факт, 
что, как отмечает американский историк Мэйси, началась Первая мировая 
война, и возможности финансирования реформы резко сократились.  

Правительственная программа реформ была внесена еще в марте 
1907 г. Столыпин предлагал принять ряд законов, обеспечивающих непри-
косновенность личности, страхование рабочих на случай болезни и инва-
лидности. Большое значение он придавал реформе местного самоуправле-
ния, считая крайне важным уравнение крестьян в правах с другими сосло-
виями, создание бессословных органов местного управления. В области 
вероисповеданий Столыпин предложил установление веротерпимости и 
свободы совести, вызвав противодействие со стороны дворянства и право-
славного духовенства. Планировались введение всеобщего начального об-
разования, столь необходимого нарождающейся сельской буржуазии, су-
дебная реформа и реорганизация центральных органов власти.  

Против линии реформ Столыпина выступили совершенно разные 
слои общества. Царская бюрократия не желала разрушения общины, дер-
жавшей народ в узде лучше любой жандармерии и исправно исполняющей 
массу повинностей (строительную, гужевую и др.). В среде крестьян ре-
форма натолкнулась на враждебную ей коллективную психологию. Против 
реформаторского курса были настроены и социал-демократы, и эсеры, по-
скольку частная собственность на землю означала гибель их революцион-
ных доктрин. 

Законопроект о неприкосновенности личности, составленный в духе 
«военно-полевой юстиции», вызвал негодование даже у умеренной Госу-
дарственной думы. Не удалось Столыпину упразднить крестьянский во-
лостной суд. Проект закона о допуске адвоката на стадии расследования 
прошел Думу, но был задержан Государственным советом.  

Не был реализован проект местной реформы, предусматривающий 
объединение власти в уезде в руках представителя министерства внутрен-
них дел, создание волостного земства и снижение в 10 раз имущественного 
ценза. Когда в марте 1911 г. Государственный совет отклонил законопро-
ект о введении земств в 6 привисленских губерниях, Столыпин подал в от-
ставку. Но император не рискнул сменить первого министра. Дума была 
распущена на 3 дня, и закон был принят по ст. 87 Основных государствен-
ных законов Российской империи. 

Из трех вероисповедальных законов два не прошли Государственный 
совет, а третий не подписал царь. 



107 

Многочисленным переделкам подвергся законопроект о начальных 
училищах. Пришлось отказаться от принципа единства школы, оставив в 
руках церкви приходские училища. 

В течение 5 лет обсуждались и переделывались страховые законы. 
Они были утверждены только в 1912 г. и имели ограниченное применение. 

По некоторым сведениям в начале лета 1911 г. Столыпин разработал 
проект дальнейших реформ. Однако 1 сентября 1911 г. эсер-максималист 
Дмитрий Богров (по мнению ряда исследователей – агент охранного отде-
ления) смертельно ранил Столыпина в Киевском оперном театре. Назна-
ченный премьером министр финансов В.Н. Коковцев, пытаясь и продол-
жить столыпинский курс, не смог преодолеть сопротивление реформам со 
стороны крайне правых и в январе 1914 г. был отправлен в отставку.  

 
 

2.14. «Третьеиюньская монархия» и ее сущность 
 

К лету 1907 г. в России сложилась новая внутриполитическая ситуа-
ция, обусловленная спадом революции. Правительство П.А. Столыпина, 
сочетая репрессии с политикой лавирования, сумело установить открытую 
контрреволюционную диктатуру и подавить революцию. Все преобразова-
ния царизм пытался проводить, опираясь на политическую систему, со-
зданную в результате третьеиюньского государственного переворота. 

3 июня 1907 г. II Государственная дума была распущена. Одновре-
менно с этим было введено новое положение о выборах. Данные действия 
получили название государственного переворота, хотя речь не шла о свер-
жении правительства, военном путче и т.п. Дело заключалось в том, что 
акты 3 июня 1907 г. являлись грубым нарушением Манифеста 17 октября 
1905 г. и Основных государственных законов Российской империи в новой 
редакции от 23 апреля 1906 г., статья 86 которых гласила, что никакой но-
вый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и 
Государственной думы и воспринять силу без утверждения государя импе-
ратора. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. положил начало третье-
июньской политической системе. Страна вошла в особую полосу развития. 
В соотношении сил наметился крен вправо. Царизм учитывал изменившее-
ся настроение общества, разочарование значительной части населения в 
хаосе революции и усталость от него.  

Главным идеологом и архитектором этой системы был П.А. Столы-
пин. Представитель старинного дворянского рода, внук наместника Поль-
ши и сын коменданта Кремля, он с отличием закончил естественный фа-
культет Петербургского университета, но отказался от карьеры ученого. 
1905 г. застал П.А. Столыпина на посту губернатора Саратовской губер-
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нии. Он проявил себя сторонником твердости и порядка. Не боялся всту-
пать в переговоры с бунтующими крестьянами, но всегда применял силу, 
если те отказывались выполнить его требования.  

Энергичного губернатора заметил император, назначив на пост ми-
нистра внутренних дел. Карьера Столыпина была стремительной: самый 
молодой губернатор, самый молодой министр, а с июля 1906 г. – самый 
молодой председатель Совета министров. Он сменил Горемыкина в воз-
расте 44 лет. 

В руках П.А. Столыпина была сосредоточена подготовка третьеию-
ньского переворота. Возглавив правительство, он сохранил за собой мини-
стерство внутренних дел. 

Как руководитель полицейского аппарата Столыпин заслужил нена-
висть революционной России. В повседневный обиход вошли выражения 
«столыпинский галстук» (петля), «столыпинские качели» (виселица), «сто-
лыпин» (арестантский вагон). Сам Столыпин оправдывал свою политику 
следующим образом: «Где с бомбами врываются поезда, под флагом соци-
альной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано 
поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции». 

В программной речи в марте 1907 г. Столыпин говорил о необходи-
мости превращения Отечества в правовое государство, в котором писаный 
закон будет определять обязанности и ограждать права отдельных русских 
подданных. Однако в правовые рамки не укладывалась ситуация, когда 
часть территории России находилась на положении чрезвычайной или 
усиленной охраны. Это положение вводилось в отдельных местностях на 
6-12 месяцев и систематически продлевалось. Жизнь в этих районах регу-
лировалась не столько законами, сколько «обязательными постановления-
ми» властей. Не соответствовали идее правового государства попытки уре-
зать автономию Финляндии. Признавая на словах самостоятельность уни-
верситетов, правительство постоянно вмешивалось в их дела, что привело 
к всеобщей студенческой забастовке 1911 г. и уходу лучшей профессуры. 

В августе 1906 г. правительство ввело военно-полевые суды для 
участников вооруженных выступлений. По их приговорам были казнены 
683 человека. Через 8 месяцев военно-полевые суды были упразднены, но 
их заменили военные суды, которые отличались не меньшей жестокостью. 

По неполным сведениям на основании приговоров военно-полевых и 
военно-окружных судов были казнены 3825 человек. По политическим де-
лам попали на каторгу более 26 тыс. человек. В 1909 г. в стране насчиты-
валось 17102 ссыльных и 1909 административно высланных. Конечно, мас-
штабы террора не сопоставимы с размахом сталинских репрессий, но тако-
го размаха карательных мер страна не знала со времени подавления кре-
стьянских войн ХVII–ХVIII вв. 
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Справедливости ради следует отметить, что по официальным дан-
ным в результате террористических актов и революционных выступлений 
в 1906–1907 гг. были убиты 4126 и ранены 4552 должностных лица. Сам 
Столыпин пережил 10 покушений. 

В третьеиюньской системе не нашлось места законодательному 
учреждению, избранному демократическим путем. Положение о выборах, 
которое и раньше не предусматривало всеобщего и прямого голосования, 
вводило новые ограничения. В пользу имущих классов изменилось соот-
ношение выборщиков. Менее 1 % населения выбирало теперь 2/3 выбор-
щиков. Помещики выбирали более половины выборщиков Европейской 
России. Голос одного помещика приравнивался к голосам 543 рабочих. 
Представительство крестьян сокращалось двое. Сократилось количество 
депутатов от национальных окраин, Кавказа, Польши. Население 10 обла-
стей Средней Азии и Сибири было вообще лишено представительства, так 
как по утверждению авторов нового избирательного закона не достигло 
«достаточного развития гражданственности». 

Царизму удалось созвать законопослушную III Государственную ду-
му, в которой было сильное крыло правых и родственных им групп 
(147 депутатов), националистов (26 депутатов); сильная фракция кадетов и 
поддерживающих их фракций (82 депутата) и мощный октябристский 
центр (154 депутата). При блокировании октябристов с правыми фракция-
ми образовывалось большинство для принятия консервативных решений. 
В случае блока октябристского центра с левыми фракциями появлялась 
возможность для проведения решений либерального толка. Исходя из того, 
что партия октябристов, членом ЦК которой был, кстати, младший брат 
Петра Аркадьевича Столыпина Александр Аркадьевич, председатель Со-
вета министров мог активно использовать этот «октябристский маятник». 
За период деятельности III Государственной думы с ноября 1907-го по 
июнь 1912 г. было проведено пять парламентских сессий. Дума поддержа-
ла почти все реформаторские проекты правительства, однако большинство 
из них не нашло поддержки в Государственном совете. По-прежнему глав-
ное внимание депутатов было направлено на решение национального и аг-
рарного вопроса. Дума одобрила введение ограничения Финляндской ав-
тономии, изменение административно-территориального деления Польши. 
Все большее число депутатов выступало за ликвидацию землевладения. 

Однако правительство мало считалось с правами законодательных 
учреждений. В Основных государственных законах Российской империи 
имелась ст. 87, которая гласила, что во время «прекращения занятий Госу-
дарственной думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходи-
мость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодатель-
ном, Совет министров представляет о ней государю императору непосред-
ственно», то есть любой закон мог быть проведен императорским указом 
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без одобрения выборных учреждений. Поэтому за время работы I и II Гос-
ударственной думы Николай II очень активно использовал эту статью. За 
этот период из 612 законодательных актов только 3 получили одобрение 
представительных учреждений. Подобная практика продолжалась и в пе-
риод деятельности III Государственной думы. 

Ст. 87 ОГЗ стала излюбленным оружием Столыпина, причем он за-
частую игнорировал мнение не только Государственной думы, но и еще 
более консервативного Государственного совета. 

Вместе с тем третьеиюньская система не означала полной реставра-
ции самодержавия. Государственная дума сохраняла право утверждения 
ряда статей бюджета и депутатского запроса. Министры вынуждены были 
отчитываться в своих действиях перед законодательными учреждениями.  

Правительство и Дума вели борьбу за разделение полномочий. Об-
щее мнение правительства было выражено в знаменитой реплике министра 
финансов В.Н. Коковцева: «У нас парламента, слава Богу, еще нет». Одна-
ко Дума требовала к себе отношения как к парламенту, хотя иногда это 
приобретало смехотворные формы. Так, в 1908 г. депутаты добились того, 
что многомиллионный бюджет министерства путей сообщения был изме-
нен на один рубль. Гордые независимостью депутаты назвали его «консти-
туционным рублем». 

Оставалась, пусть и урезанная, свобода слова. Существовала оппози-
ционная пресса, действовали легальные и полулегальные партии. Невоз-
можность возврата к старым временам и порядкам понимали и сам Нико-
лай II и его окружение. В исторической литературе третьеиюньскую мо-
нархию часто называют периодом политики бонапартизма, главным со-
держанием которой явилось лавирование царизма между различными по-
литическими силами и сочетание политики репрессий с проведением ре-
форм.  
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ГЛАВА 3. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  

В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 
 

3.1. Вступление России в первую мировую войну: цели и последствия 
 

Обострившиеся противоречия ведущих мировых держав в борьбе за 
передел мира привели к мировой войне 1914–1918 гг., в которую были 
втянуты 38 государств. Особенно обострились противоречия между двумя 
военными блоками в Европе – Тройственным союзом (Германия, Италия, 
Австро-Венгрия) и Антантой (Англия, Россия, Франция). Основной при-
чиной первой мировой войны явилась борьба за перераспределение земель, 
колоний, за захват рынков сбыта товаров, сырья и рынка приложения ка-
питалов. Для всех великих держав война носила несправедливый, захват-
нический характер. 

Войне предшествовало ухудшение международного положения в Ев-
ропе и обострение внутриполитической ситуации в России.  

В 1908–1909 гг. возник «боснийский кризис» – угроза военного кон-
фликта между Россией и Австро-Венгрией из-за Боснии и Герцеговины. 
Россия дала согласие на присоединение к Австро-Венгрии территории Бос-
нии и Герцеговины при условии, что Австро-Венгрия на международной 
конференции поддержит требования России об открытии черноморских 
проливов для ее судов и о закрытии прохода для военных судов других 
стран, но европейская конференция не была созвана. 

Военно-политическая ситуация обострилась в 1912–1913 гг., когда 
произошли Балканские войны. Болгария, Сербия и Греция заключили обо-
ронительный союз против Австро-Венгрии и наступательный против Тур-
ции, разгромили турецкие войска, но затем между странами – победителя-
ми возникли территориальные споры, что привело ко второй Балканской 
войне в 1913 г. Россия дипломатическим путем добилась перемирия между 
воюющими странами. 

В 1913 г. в России была принята «Большая программа по усилению 
армии», но выполнить ее не успели к началу мировой войны. Германия и 
Австро-Венгрия завершили свои военные программы в 1914 г. 

Основными противоречиями, приведшими к началу мировой войны, 
явились противоречия между Англией и Германией из-за колоний; между 
Россией и Австро-Венгрией – из-за влияния на Балканах; между Францией 
и Германией – из-за Эльзаса и Лотарингии. Поводом к войне стало убий-
ство в июне 1914 г. сербским националистом Гаврило Принципом наслед-
ника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. 
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Австро-Венгрия предъявили Сербии ультиматум, который сербское 
правительство готово было принять, за исключением одного пункта, 
нарушающего ее суверенитет: о возможности проведения следствия ав-
стрийскими чиновниками на территории Сербии. В ответ на это Австро-
Венгрия 28 июля 1914 г. начала военные действия против Сербии. По-
скольку Россия покровительствовала Сербии, она провела общую мобили-
зацию. Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, и так 
как мобилизация не была прекращена, 1 августа 1914 г. Германия объявила 
войну России. 3 августа Германия вступила в войну с Францией. На сле-
дующий день в связи с нарушением немцами нейтралитета Бельгии ан-
глийское правительство объявило о состоянии войны с Германией. Дипло-
матические отношения России и Австро-Венгрии сохранялись до 6 авгу-
ста, когда было объявлено о состоянии войны между обеими странами. 
Вступление в войну Англии повлекло за собой участие в ней всей Британ-
ской империи. 23 августа 1914 г. войну Германии объявила Япония. Война 
стала мировой.  

В ходе войны проявилась зависимость России от военно-стратеги-
ческих планов союзников, т.к. неоднократно Россия начинала наступление 
по просьбе союзников, находясь даже в невыгодном положении, а наступ-
ление русской армии часто не поддерживалось союзниками, которые стре-
мились ослабить не только Германию, но и Россию. 

Германия намеревалась сначала разгромить Францию, после чего 
нанести удар по России. Однако этот план провалился уже в начале войны. 
Русская армия по требованию союзников начала наступление в Восточной 
Пруссии. 

Наступление русских войск вначале развивалось успешно. 1-я армия 
под командованием генерала Ренненкампфа 20 августа под Гумбиненом 
нанесла серьезное поражение 8-й германской армии генерала Притвица. 
Тем временем 2-я армия генерала Самсонова перешла южную границу Во-
сточной Пруссии в тылу германской армии, поэтому Притвиц решил от-
ступить за Вислу. Силы обеих русских армий превосходили немцев в 1,5 
раза по пехоте и в 2 раз по кавалерии. Германское верховное командование 
отменило приказ Притвица, назначило вместо него командующим 8-й ар-
мией генерала Гинденбурга и начальником штаба генерала Людендорфа. 
С западного фронта на Восток были переброшены 2 пехотных корпуса и 
кавалерийская дивизия. Новое германское командование, воспользовав-
шись бездействием Ренненкампфа и зная из незашифрованных русских те-
леграмм о положении сил Самсонова, ударило по флангам и тылам насту-
пающих русских частей. Два корпуса армии Самсонова были окружены. 
Из 80 тыс. человек, попавших в окружение, с боями вышли к своим только 
20 тыс. Генерал Самсонов застрелился. Разгромив армию Самсонова, 
немцы атаковали войска Ренненкампфа и к середине сентября вытеснили 
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их из Восточной Пруссии. Потери российской стороны превысили 170 тыс. 
человек. Однако Восточный фронт явился одной из важных причин проиг-
рыша немцами сражения на Марне во Франции. 

Иначе складывалась обстановка на Юго-Западном участке фронта. 
Русские войска вторглись в Галицию, разбили во встречных боях австро-
венгров и 3 сентября 1914 г. заняли Львов, а затем отбросили противника 
за реку Сан. Крупнейшая австрийская крепость Перемышль была блокиро-
вана и 9 марта 1915 г. капитулировала. Боевые потери австро-венгерской 
армии достигли 400 тыс. человек, причем 100 тыс. пленными. После взятия 
Перемышля русские армии начали успешное наступление в Карпатах. 

Осенью 1914 г. в войну на стороне Тройственного союза вступила 
Турция. Открылся Кавказский фронт. Началась затяжная позиционная 
война. 22 апреля 1915 г. против союзных войск Англии и Франции у горо-
да Ипр (Бельгия) Германией была поведена первая химическая атака хло-
ром. Добившись некоторого психологического воздействия. Добившись 
некоторого психологического воздействия, немецкое командование не су-
мело разгромить войска Антанты на Западном фронте. 

В 1915 г. планы Германии изменились, была поставлена задача: вы-
вести из войны Россию. Восточный фронт стал главным, Германия пере-
бросила сюда свои основные военные силы. Если в 1914 г. против России 
были выставлены 42 пехотные дивизии, то в 1915 г. – уже 102. 2 мая 
1915 г. немецко-австрийские войска начали наступление в районе Горлицы 
(Галиция), в июле – в Польше. Русские войска, испытывая недостаток во-
оружений, упорно сопротивлялись, но были вынуждены оставить Львов, 
Варшаву, Новогеоргиевск, а в сентябре – Ровно и Вильно. Русская армия 
была вынуждена отступать, Германия захватила Польшу, часть При-
балтики, Западной Белоруссии, Западной Украины. Затем военные дей-
ствия приостановились на линии Рига – Двинск – Черновцы. Германия не 
смогла добиться решающего перевеса и вынуждена была стабилизировать 
линию фронта. К осени 1915 г. наступление немцев было остановлено 
окончательно. Вывести Россию из войны не удалось. 

Осенью 1915 г. Тройственный союз превратился в Четверной союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). Италия еще 23 мая 1915 г. 
вступила в войну на стороне Антанты, и возникло Четверное согласие (Ан-
глия, Франция, Россия, Италия). 

 
 

3.2. Россия в годы Первой мировой войны:  
экономический и политический кризис 

 
К 1916 г. война приобрела затяжной, позиционный характер. У стран 

Антанты в январе 1916 г. было 365 дивизий против 268 дивизий централь-
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ноевропейских стран. Но из-за несогласованных действий союзников гер-
манскому командованию удавалось перебрасывать свои войска с одного 
фронта на другой и бить союзников поодиночке. 

На совещании военных представителей стран Антанты в Шантильи 
(Франция) было решено согласовывать удары на главных театрах войны. 
Наступление на Восточном фронте было назначено на 15 июня, на Запад-
ном – на 1 июля. 

Общее наступление на Восточном фронте было ускорено по просьбе 
итальянцев, которые терпели поражение от австрийских войск. В основе 
стратегического плана главнокомандующего Юго-Западным фронтом ге-
нерала А.А. Брусилова лежала идея нажима по всему фронту с дробящими 
ударами в нескольких местах. Армии Юго-Западного фронта имели не-
большое численное преимущество над австрийцами в живой силе (633 тыс. 
против 475 тыс.), легкой артиллерии (1770 против 1301 орудия), но в тяже-
лой уступали им более чем втрое (168 против 545 орудий).  

После мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся от 8 до 
48 часов, русские армии перешли в наступление. 24 мая (6 июня) русские 
части взяли Луцк, 2 (15) июня овладели Черновцами. Фронт был прорван 
на протяжении 350 километров, а глубина прорыва доходила до 70-120 ки-
лометров. Потери противника убитыми, ранеными и пленными составляли 
1,5 млн человек. Германское командование прекратило атака у Вердена и 
перебросило на Восток 11 дивизий, а австрийцы с итальянского фронта – 
6 дивизий.  

Получив гарантию территориального расширения в Трансильвании и 
Буковине, на стороне Антанты в войну вступила Румыния. Но ее армии 
были разбиты, а столица и большая часть страны захвачены противником. 
Блестяще начатое наступление Брусилова захлебнулось в кровопролитных 
боях на реке Стоход. Разгром румынской армии привел к удлинению 
фронта русских армий на 500 километров, так как в Румынию была пере-
брошена четверть русской армии. 

В 1916 г. на Кавказском фронте русские войска под командованием 
великого князя Николая Николаевича одержали ряд важных побед, овла-
дев Эрзерумом, Трапезундом, Эрзинджаном, и углубились на территорию 
Турции на 250-300 километров. В Персии казачий корпус Баратова занял 
район Керманшаха. 

К концу 1916 г. в русскую армию было призвано около 15 млн чело-
век. В военных действиях она потеряла около 4 млн солдат и 77 тыс. офи-
церов убитыми и ранеными; 2,3 млн пропавшими без вести. Относитель-
ные потери России, не говоря уже об абсолютных, были выше, чем у союз-
ников. На тысячу человек английская армия потеряла 6 человек, фран-
цузская – 59, русская – 85. 
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Русская армия сыграла существенную роль в общей вооруженной 
борьбе держав Антанты с германским блоком. С начала войны и до конца 
1916 г. германская армия потеряла на Восточном фронте 1739 тыс., австро-
венгерская – 2623 тыс. убитыми, ранеными и пленными. 

Большие людские потери, острый недостаток вооружений, экономи-
ческий хаос и революционный кризис в России к концу 1916 г. серьезно 
подорвали боевые и моральные качества армии. 

В стране началась хозяйственная разруха. Возник продовольствен-
ный и топливный кризисы. В годы войны в армию было мобилизовано 
около 15 млн человек – наиболее работоспособная часть населения. Сокра-
тились посевные территории страны. Ухудшилось снабжение армии и го-
родов продовольствием. В 1916 г. во многих губерниях правительство вве-
ло хлебную продразверстку. Наблюдалось падение производства в легкой 
промышленности и его рост в тяжелой промышленности, работавшей на 
нужды фронта. Производство оружия к концу 1916 г. возросло в 20 раз. 
Однако возник топливный и транспортный кризис. Армия все меньше 
обеспечивалась самым необходимым, процветало казнокрадство, предава-
лись интересы страны.  

Всеобщий патриотический подъем начала войны сменился ростом 
антивоенных и антиправительственных настроений.  

Политические партии России по-разному относились к войне. Пред-
ставители либерального и умеренно-монархического направлений (кадеты 
и октябристы) считали, что на время военных действий противоречия 
между партиями могут отойти на второй план, что они должны объеди-
ниться для защиты Отечества. Именно эти политические силы стали глав-
ными инициаторами создания в августе 1915 г. «Прогрессивного блока» – 
межпартийной коалиции в Государственной думе. Главной целью блока 
провозглашалось образование такой власти, которая «опиралась бы на 
народное доверие и могла бы привести отечество к победе». По настоянию 
блока были уволены наиболее реакционные члены правительства, а требо-
вание о формировании «министерства доверия» вызвало смятение в пра-
вящих кругах.  

Оборонцы (Г.В. Плеханов) полагали, что на время войны следует от-
ложить антиправительственные выступления.  

Центристы (Ю.О. Мартов, В.М. Чернов) призывали к скорейшему 
мирному урегулированию и выступали за заключение между воюющими 
сторонами справедливого мира без аннексий и контрибуций. 

«Пораженцы» (В.И. Ленин и его сторонники) выступали за пораже-
ние России в войне, за превращение империалистической войны в войну 
гражданскую с целью установления диктатуры пролетариата. 

Правительственный лагерь и верховная императорская власть не 
имели четкой государственной позиции, что явилось одной из главных 
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причин раскола российского общества и критического обострения ситуа-
ции в стране. При императорском дворе возросло влияние проходимцев и 
шарлатанов. Особым расположением царской семьи пользовался «яснови-
дец» Григорий Распутин. При решении важнейших государственных дел 
царь обращался к нему за советом, что вызывало насмешки и негодование 
в русском обществе. В декабре 1916 г. Распутин был убит князем Ф. Юсу-
повым и лидером правых в Государственной думе В. Пуришкевичем. Бур-
жуазные круги приняли это известие с удовлетворением. 

Борьба за власть между Государственной думой, генералитетом и 
придворной «камарильей» окончательно подорвали авторитет царской 
власти.  

Ухудшение социально-экономического и политического положения 
в стране вело к общенациональному кризису и складыванию революцион-
ной ситуации в России.  
 
 

3.3. Февральская революция 1917 г. в России. 
Отречение Романовых. Двоевластие и его сущность 

 
1917 г. явился для России переломным и стал голом великих рево-

люционных потрясений. Февральская революция вырастала из обострения 
экономического и социально-политического кризиса, связанного с первой 
мировой войной. Это нашло свое выражение в росте цен, разгуле спекуля-
ции, дезорганизации железнодорожных перевозок, разрушении хозяй-
ственных связей, остановке предприятий. Все отчетливее сказывалась об-
щая усталость народа от войны и неспособность царского правительства 
решать нарастающие проблемы. К 1917 г. в России сложилась революци-
онная ситуация: налицо было обострение выше обычного нужды и бед-
ствий народа, «низы» уже не хотели жить, а «верхи» не могли управлять 
по-старому. 

Надвигающаяся революция должна была осуществить демократиза-
цию страны, свержение самодержавия, введение демократических свобод, 
решение аграрного, рабочего и национального вопросов.  

По своим задачам Февральская революция была буржуазной, однако 
она подняла на борьбу огромные народные массы и поэтому она характе-
ризуется в современной исторической науке как буржуазно-демократи-
ческая. 

Историки указывают, что эта революция не была специально под-
готовленной. Поводом для начала забастовок и митингов было усиление 
транспортного кризиса. Резко ухудшилось снабжение Петрограда продо-
вольствием, особенно хлебом. 18 февраля началась забастовка на Путилов-
ском заводе. На митингах и демонстрациях появились лозунги «Хлеба!», 



117 

«Мира!», «Свободы!», а затем «Долой войну!», «Долой самодержавие!». 
Николай II дал приказ командующему Петроградским военным округом 
генералу С.С. Хабалову навести порядок в столице. Для разгона демон-
страции Хабалов разрешил использовать оружие. 50 демонстрантов были 
убиты, сотни были ранены. Расстрел демонстрантов 26 февраля вызвал 
возмущение рабочих Петрограда и многих солдат гарнизона. Переход во-
енных сил на сторону восставших решил исход революции. Первыми вос-
стали 1500 солдат Павловского полка, а затем – Волынский, Литовский и 
Преображенский полки. Был захвачен арсенал. Рабочим раздавали оружие. 
27 февраля были арестованы многие министры и освобождены политиче-
ские заключенные. 

Манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России» выдвигал задачи: 
создание Временного революционного правительства, 8-часовой рабочий 
день, конфискацию помещичьей земли и созыв Учредительного собрания. 

Был создан Петроградский Совет рабочих депутатов. Его возглавил 
меньшевик Н.С. Чхеидзе, а заместителями стали меньшевик М.И. Скобе-
лев и трудовик А.Ф. Керенский. Большинство мест в Совете принадлежало 
меньшевикам и эсерам. Петросовет принял постановление об изъятии фи-
нансовых средств царской семьи. Был издан приказ № 1, по которому со-
здавались выборные солдатские комитеты в армии. Петроградский воен-
ный гарнизон был выведен из подчинения прежнему командованию. 

Петросовет заключил соглашение с председателем «Временного ко-
митета» IV Государственной думы М.В. Родзянко о создании Временного 
правительства. Временное правительство возглавил князь Львов, близкий к 
кадетам. Министром иностранных дел стал лидер кадетов П.Н. Милюков, 
военным и морским министром – октябрист А.И. Гучков, министром путей 
сообщения прогрессист А.И. Коновалов, министром земледелия – кадет 
А.И. Шингарев. Единственным представителем социалистов стал трудовик 
(а затем эсер) А.Ф. Керенский, который получил пост министра юстиции.  

В результате переговоров с Родзянко и с главнокомандующими 
фронтами Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, 
но затем и Михаил подписал отречение от престола. Временное правитель-
ство приняло Декларацию, в которой провозглашались политические сво-
боды, обещание созвать Учредительное собрание для решения вопросов о 
власти, органах управления, Конституции, аграрного и рабочего вопросов. 

Особенностью политической ситуации, сложившейся в России в ре-
зультате победы революции явилось двоевластие – своеобразное перепле-
тение двух властей: власти Советов, в которых преобладали меньшевики и 
эсеры, и власти буржуазного Временного правительства. Суть двоевластия 
состояла в том, что Петроградский совет не мог устранить Временное пра-
вительство, так как оно являлось единственной легитимной властью и 
пользовалось доверием народа, а Временное правительство не могло уп-
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равлять, не опираясь на Петроградский совет, в руках которого была со-
средоточена реальная власть в Петрограде: войска Петроградского военно-
го округа, почта, телеграф, пути сообщения и другие учреждения.  

Взаимодействие Петроградского совета и Временного правительства 
нашло свое выражение в первых принятых документах: «Правительствен-
ной декларации» и «Обращении Совета об условной поддержке Временно-
го правительства». Декларация провозгласила полную амнистию всем по-
литическим заключенным; отмену всех привилегий и объявление равных 
прав и свобод для всех граждан; перевыборы органов местного самоуправ-
ления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; под-
готовку выборов в Учредительное собрание. Кроме того, по жесткому тре-
бованию Петроградского совета было разрешено остаться в столице всем 
воинским частям, участвовавшим в революции. Временное правительство 
упразднило жандармерию, полицию и цензуру, создало чрезвычайную 
следственную комиссию по расследованию деятельности бывших мини-
стров. 

Значение Февральской революции в том, что было свергнуто са-
модержавие. Политические партии вышли из подполья. Россия получила 
максимум политических свобод. Вместе с тем, монархия сменилась неста-
бильным режимом двоевластия. Политическая нерешительность буржуаз-
ного Временного правительства и нерешенность основных социально-
экономических вопросов в стране обусловили дальнейшие политические 
кризисы и борьбу за власть. 

 
 

3.4. Борьба общественно-политических сил России  
за различные пути развития страны с февраля по октябрь 1917 г. 

 
Обстановка в России после февральских событий 1917 г., свержения 

самодержавия и образования Временного правительства и Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов оставалась напряженной.  

Революция поставила перед политическими силами страны следую-
щие важнейшие задачи: определение отношения к войне; создание ста-
бильной государственности; разрешение аграрного вопроса; решение 
обострившейся национальной проблемы; стабилизация социально-эконо-
мического положения. Выбор дальнейшего пути зависел от того, как пове-
дут себя основные политические силы, каким будет их противостояние. 

После Февральской революции на некоторое время Россия оказалась 
самой свободной буржуазной страной, революционные партии могли ра-
ботать легально; возникли возможности демократических преобразований; 
провозглашены политические права и свободы; отменены смертная казнь, 
национальные и религиозные ограничения, цензура, перестала существо-
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вать царская полиция; была объявлена политическая амнистия; дана санк-
ция на арест царя.  

Однако Временное правительство не объявило Россию республикой, 
продолжало участвовать в войне, не решало аграрный и национальный во-
просы, не вводило 8-часовой рабочий день, не принимало действенных мер 
по снабжению городов продовольствием и топливом, затягивало созыв 
Учредительного собрания. Петроградский Совет рабочих и солдатских де-
путатов создал контактную комиссию по связи с Временным правитель-
ством и не выступал против него. Все это приводило к дальнейшему росту 
напряженности. 

В начале двоевластия каждая партия наметила свою программу. Ли-
беральные партии (октябристы, кадеты и др.) после победы революции 
отошли от нее. Они выступали за продолжение войны «до победного кон-
ца», стремились оттянуть проведение радикальных реформ до созыва 
Учредительного собрания. Такая выжидательная политика партий прави-
тельственного лагеря оттолкнула от них народные массы. Главной рево-
люционной силой выступили социалистические партии. Но и среди них не 
было единства. Меньшевики и эсеры считали, что страна не готова к соци-
ализму, шли на сотрудничество с либералами, призывали к созданию пар-
ламентарной республики, к объединению всех демократических сил. Они 
поддерживали власть Временного правительства и созыв Учредительного 
собрания для решения вопроса о будущем страны.  

Большевики сначала начали сближаться с меньшевиками, но после 
возвращения из эмиграции В.И. Ленина, их позиция претерпела радикаль-
ные изменения. 4 апреля В.И. Ленин, прибывший накануне в Петроград, в 
своем выступлении («Апрельские тезисы», опубликованные в «Правде» 
под названием «О задачах пролетариата в данной революции») призвал к 
социалистической революции и обосновал возможность мирного перехода 
власти к Советам. В случае неудачи мирного пути предлагалось готовить 
вооруженное восстание. Провозглашался лозунг «Никакой поддержки Вре-
менному правительству!», продолжающему участие России в империали-
стической войне. Глава большевиков отрицал возможность объединения с 
другими партиями, шел на раскол общества, требовал добиваться больше-
визации Советов пропагандой в народных массах. Известный социал-
демократ Г.В.  Плеханов назвал выступление В.И. Ленина «бредом». 

Часть большевиков вместе с Л.Б. Каменевым, считая преждевремен-
ным призыв к социалистической революции, так как еще не были осу-
ществлены демократические преобразования, и выступали за оказание дав-
ления на Временное правительство. На Апрельской партконференции Ле-
нину удалось добиться принятия курса на проведение социалистической 
революции мирным путем под лозунгом «Вся власть Советам!». Больше-
вики развернули упорную борьбу в массах, завоевывали авторитет народа 
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и добивались главенства в Советах, используя демагогию, давая всяческие 
обещания, выдвигая демократические лозунги. Ленин считал, что «демо-
кратический» Февраль – это канун социалистической революции, в резуль-
тате которой будет установлена диктатура пролетариата в форме Советов 
под руководством большевиков. 

В период с апреля по июль 1917 г. в России произошли три кризиса 
Временного правительства.  

Апрельский кризис был вызван нотой министра иностранных дел 
П.Н. Милюкова от 18 апреля о ведении войны до победы, что привело 
21 апреля к 100-тысячной антивоенной демонстрации в Петрограде. Эта 
демонстрация получила поддержку и в других городах. Чтобы удержать 
власть, Bpeменное правительство стало коалиционным. Были отправлены 
в отставку П.Н. Милюков и А.И. Гучков, в состав правительства вошли 
эсеры и меньшевики, А.Ф. Керенский стал военным и морским министром. 

Июньский кризис связан с проведением I Всероссийского съезда Со-
ветов (3–24 июня 1917 г.), который поддержал действия Временного пра-
вительства. Выступая на съезде, В.И. Ленин впервые открыто заявил, что 
большевики готовы взять власть и провозгласил понятные народу лозунги: 
«Вся власть – Советам, хлеб – трудящимся, земля – крестьянам, мир – на-
родам!». Под этими лозунгами большевики намеревались 10 июня прове-
сти демонстрацию, однако под давлением съезда были вынуждены ее от-
менить. Съезд принял решение провести свою демонстрацию под лозунгом 
«От Учредительного собрания – к демократической республике» 18 июня. 
Большевики приняли в ней участие, но под своими лозунгами. 500-ты-
сячная демонстрация в Петрограде, состоявшаяся 18 июня, показала, что 
авторитет большевиков в массах возрастал.  

18 июня власти предприняли наступление на Юго-Западном фронте, 
окончившееся поражением и многочисленными жертвами. Временное пра-
вительство теряло доверие народа. 

В июле 1917 г. положение на фронте обострилось, немецкие войска 
перешли в наступление. Во Временном правительстве вновь стал обсуж-
даться вопрос об отправке солдат Петроградского гарнизона на фронт. 
4 июля 1917 г. 500 тыс. демонстрантов, среди которых были вооруженные 
солдаты и матросы, вышли на улицы столицы. Временное правительство с 
согласия Петроградского Совета применило силу, началась перестрелка, в 
ходе которой было убито и ранено около 700 человек. Временное прави-
тельство окончательно лишилось поддержки народных масс. 

Двоевластие завершилось. Закончился мирный период революции. 
После событий 4 июля 1917 г. наступило единовластие Временного 

правительства, возглавленного А.Ф. Керенским. Сложилось II коалицион-
ное правительство. Были восстановлены военные суды, введена смертная 
казнь на фронте. Большевики объявлены вне закона как германские шпио-
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ны, начались аресты, закрыта газета «Правда». В. И. Ленин ушел в подпо-
лье, предложил временно снять лозунг «Вся власть Советам!» и выдвинул 
курс на вооруженное восстание, что поддержал VI съезд РСДРП(б) в 
июле–августе. 

В августе 1917 г. окончился провалом Корниловский мятеж, задача-
ми которого были введение в России военной диктатуры, ликвидация Со-
ветов и революционных сил, уничтожение власти Временного правитель-
ства. Верховный главнокомандующий генерал Л.Г. Корнилов 21 августа 
сдал Ригу немцам, а 25 августа, отказавшись подчиняться Керенскому, по-
слал на Петроград войска, в связи с чем был объявлен мятежником. Народ 
встал на оборону города. Партия большевиков направила в корниловские 
части агитаторов. Им удалось убедить наступавшие войска перейти на сто-
рону народа. 31 августа мятеж был подавлен. 

В сентябре во время перевыборов большевики получила большин-
ство мест в Петроградском Совете. Советы повсеместно оказались у боль-
шевиков. Вновь был выдвинут лозунг «Bcя власть Советам!», означавший 
курс на социалистическую революцию путем вооруженного восстания. 

30 августа А.Ф. Керенский объявил себя верховным главнокоманду-
ющим, 1 сентября Россия была провозглашена республикой, власть пере-
дана Директории из 5 человек, 25 сентября сформировано III коалицион-
ное правительство, либерально-социалистическое по составу. Обострилась 
экономическая ситуация, повсеместно вспыхивали стачки, рабочие созда-
вали отряды самообороны, брали под контроль предприятия. Крестьяне са-
мовольно захватывали земли, создавали свои комитеты. Армия все больше 
революционизировалась. Возрастало влияние партии большевиков, в ее 
рядах к октябрю насчитывалось уже 350 тыс. человек. Происходил процесс 
распада многих партий. Большевиков поддержали левые эсеры, часть 
меньшевиков. 

14 сентября руководство страны созвало Демократическое совеща-
ние, чтобы укрепить союз с буржуазией. На совещании был создан Вре-
менный совет Российской республики (Предпарламент).  

В.И. Ленин призвал к подготовке вооруженного восстания, но ЦК 
РСДРП(б) по предложению Л.Б. Каменева отверг это требование, но затем 
оно было принято. 25 сентября Л.Д. Троцкий, возглавивший Петроград-
ский Совет, выступил за передачу власти Советам и созыв II съезда Сове-
тов, где следовало решить вопрос о восстании. В.И. Ленин считал, что 
нельзя ждать открытия съезда, а надо немедленно готовить вооруженное 
выступление. После победы власть должна была перейти к съезду Советов. 

7 октября открылось заседание Предпарламента. А.Ф. Керенский 
призвал демократические силы к консолидации, однако Троцкий от имени 
большевиков зачитал декларацию с требованием передачи всей власти Со-
ветам, что было отвергнуто. Большевики и левые эсеры покинули заседа-
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ние. Уход большевиков из Предпарламента – одно из важнейших событий 
1917 г., означавшее разрыв с социалистическими партиями и провозгла-
шение революционного пути в борьбе за власть Советов. 

Осенью 1917 г. революционное движение достигло своего апогея. 
Большевики нагнетали страх перед возможностью захвата немцами столи-
цы и призывали свергнуть власть Временного правительства и передать ее 
Советам для организации отпора и заключения мира. Ленин считал, что 
Европа находится в «преддверии всемирной пролетарской революции» и 
большевики, подняв восстание, будут «иметь на своей стороне всю проле-
тарскую Европу». 

Все это происходило на фоне обострения социально-экономического 
и политического кризиса в России. 

 
 

3.5. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 
Установление Советской власти 

 
Попытки Временного правительства вывести страну из углубляюще-

гося социально-экономического и политического кризиса не увенчались 
успехом. К осени 1917 г. Россия оказалась на грани национальной ката-
строфы. В этих условиях различные общественно-политические силы и их 
лидеры (А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Ю. Мартов, В.И. Ленин и др.) 
предлагали свои пути спасения страны и считали их единственно верными. 

Сложилось несколько альтернатив (необходимость выбора одной из 
ряда взаимоисключающих возможностей) дальнейшего развития России.  

Позиции Керенского сводились к буржуазно-демократическим пре-
образованиям по западноевропейскому варианту – без революции, через 
Учредительное собрание. Однако Керенский потерял поддержку и слева, и 
справа. Сначала он поддерживал Корнилова, против чего выступали левые, 
а затем, объявив его мятежником, отстранил от себя правых. Нерешитель-
ность Временного правительства отталкивала от него народ. Блок демо-
кратических сил, который хотел создать Керенский на Всероссийском де-
мократическом совещании, не сложился. 

Победа Корнилова означала бы не только разгром революции, демо-
кратических сил, но и конец завоеваний Февраля 1917 г., восстановление 
монархического режима, власти помещиков и буржуазии, жесточайшего 
наведения «порядка». Против этого выступали народ и либеральная бур-
жуазия. 

Один из лидеров меньшевиков Ю. Мартов ратовал за создание «од-
нородного социалистического правительства», за примирение меньшеви-
ков и эсеров с большевиками. Этот путь был невозможен, так как больше-
вики отрицали политику компромисса и были единственной революцион-
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ной силой, идущей на вооруженное восстание. Меньшевики и эсеры вы-
ступали за мирный путь развития, без революции. Однако их представите-
ли во Временном правительстве бездействовали, не претворяя в жизнь 
требований народа. 

В.И. Ленин выдвинул понятные народу демократические лозунги, 
звал к отказу от войны, выступал за немедленное наделение крестьян зем-
лей, решение продовольственного вопроса, к национальному равенству, 
введению рабочего контроля, за передачу власти Советам рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. Ленин видел альтернативу: капитализм 
или социализм, власть Советов или буржуазная республика. В сентябре 
1917 г. остались возможными лишь два пути: или победа революции на по-
зициях Ленина, или победа контрреволюции на позициях Корнилова. Ис-
тория предначертала России путь, предложенный большевиками. 

В современной исторической науке нет однозначной трактовки со-
бытий октября 1917 г. в России. В советский период господствующей была 
точка зрения, в соответствии с которой осенью 1917 г. свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая революция, защитившая интересы трудя-
щихся и спасшая Россию от экономической катастрофы. В конце 80-х гг. 
отдельные историки и публицисты стали утверждать, что это был реакци-
онный переворот большевиков, который якобы уничтожил демократиче-
ские завоевания февраля 1917 г. Некоторые исследователи считают, что 
революция была подготовлена на германские средства. Однако их против-
ники утверждают, что для этого недостаточно аргументов. По мнению из-
вестного историка И.В. Волобуева, Октябрьское восстание было вы-
страдано самими трудящимися, было вызвано экономической катастрофой, 
продолжением войны. 

Многие историки считают, что альтернативы октябрьским событиям 
не было, т.к. Временное правительство продолжало участие в мировой 
войне, откладывало выборы в Учредительное собрание, а в стране нараста-
ла экономическая разруха. Большевики не входили в состав Временного 
правительства, поддерживали требования народных масс, были активны в 
подавлении выступления Л.Г. Корнилова, пытавшегося установить воен-
ную диктатуру. Большевики добились перевеса в столичных Советах с 
11 % (весной 1917 г.) до 51 % (к осени 1917 г.), а затем сумели создать пе-
ревес и в вооруженных силах. Другие партии социалистов переживали 
раскол. 

Большевики выдвинули понятные народу лозунги «Долой войну!», 
«Земля – крестьянам!», «Фабрики и заводы – рабочим!». Этим они завое-
вали доверие народных масс. 

Лидер большевиков В.И. Ленин разрабатывал план восстания, в ко-
тором отметил, что в первую очередь надо захватить вокзалы, почту, теле-
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граф, главные учреждения города. Было отмечено, откуда в Петроград 
должны были прийти на помощь революционные отряды. 

10 и 16 октября прошли заседания ЦК РСДРП. Были приняты резо-
люции о проведении вооруженного восстания. Против курса на восстание 
выступили Каменев и Зиновьев, которые считали, что вопрос о власти 
должен быть решен на Учредительном собрании. Но затем они заявили, 
что подчиняются большинству ЦК партии. 

Большую роль в подготовке восстания сыграли В.И. Ленин и  
Л.Д. Троцкий. Большевики добились перевеса революционных сил в Пет-
рограде. Их поддержал Балтийский флот. На помощь им пришли револю-
ционные отряды из пригородов. 

Штабом восстания стал Смольный институт. Днем 25 октября вос-
ставшие взяли почти весь город, кроме центра и Зимнего дворца. На ули-
цах Петрограда был расклеен манифест, провозглашавший переход власти 
к Петроградскому Совету. 

Штурм Зимнего был проведен в ночь с 25 на 26 октября. Около 2 ча-
сов ночи Временное правительство было арестовано. 

II съезд Советов начал работу поздно вечером 25 октября. На съезде 
было 670 делегатов. Из них большевики имели более 300 мест, эсеры – бо-
лее 180 мест (преобладали правые эсеры), меньшевики – 82 места. В ходе 
острой дискуссии правые эсеры и многие меньшевики покинули съезд. Их 
возмущение вызвало выступление Троцкого, который заявил, что «время 
этих партий истекло, их путь – в мусорные корзины». 

Съезд принял «Декрет о мире», который призывал все воюющие дер-
жавы подписать мир, справедливый и демократичный, без аннексий и кон-
трибуций. 

Декрет о земле разработали левые эсеры. Провозглашались ликвида-
ция помещичьего землевладения, национализация земли. Запрещалось сда-
вать землю в аренду и использовать наемный труд. Затем левые эсеры 
предложили проект «социализация земли», т.е. уравнительное распределе-
ние земли между крестьянами по двум нормам: потребительской и трудо-
вой. 

Съезд избрал ВЦИК под председательством Л.Б. Каменева (вскоре 
его заменил Я.М. Свердлов). Был сформирован Совет Народных Комисса-
ров – первое советское правительство, которое возглавил В.И. Ленин. 

На II съезде Советов был избран Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК), в котором двухпартийная система сохра-
нялась до июля 1918 г. (до восстания левых эсеров), а в Совнаркоме блок 
большевиков с левыми эсерами сохранялся до 3 марта 1918 г. (левые эсеры 
вышли из Совнаркома в знак протеста против подписания Брестского мира 
с Германией). 
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Вместо буржуазных министерств большевики создали народные ко-
миссариаты, которые возглавили соратники В.И. Ленина: А.И. Рыков нар-
ком внутренних дел; Л.Л. Троцкий – нарком иностранных дел: И.В. Ста-
лин – нарком по делам национальностей: А.В. Луначарский – нарком про-
свещения; Н.А. Семашко нарком здравоохранения. Комитет по военным и 
морским делам возглавили П.Ф. Дыбенко, Н.В. Крыленко и В.А. Антонов-
Овсеенко. Комиссию государственного призрения (по делам детства и ма-
теринства) возглавила А.М. Коллонтай. 

После победы Петроградского восстания большевики провозгласили 
власть Советов на всей территории страны. Однако, несмотря на то, что в 
Петрограде большевики относительно легко захватили власть, восстание в 
Москве (25 октября – 2 ноября 1917 г.) приняло затяжной характер. Руко-
водители Московского ВРК вместо вооруженного восстания пошли на 
мирные переговоры, что позволило контрреволюционным силам захватить 
Кремль и укрепить свои позиции. Ценой 2 тыс. жертв восстание победило 
лишь в ночь на 3 ноября 1917 г.  

Период с конца октября 1917 г. по февраль–март 1918 г. раньше на-
зывали «периодом триумфального шествия Советской власти». За это вре-
мя Советская власть установилась на основной территории страны. 

Во многом судьба Советов зависела от поддержки армии. На север-
ном фронте Краснов и Керенский направили войска на Петроград, но были 
остановлены. На Западном фронте пытался организовать выступление про-
тив Советов генерал Духонин, но он был убит. 

На Дону выступил атаман Каледин. Он захватил Ростов-на-Дону, но 
в феврале 1918 г. был разбит. 

На Урале выступили казачьи части атамана Дутова, но были отбро-
шены в Сибирь. 

На Украине сопротивление большевикам оказала Центральная Рада. 
Для привлечения трудящихся Совнарком принял «Декларацию прав наро-
дов России» и обращение «К трудящимся мусульманам Востока», в кото-
рых провозглашались свобода вероисповедания, право наций на самоопре-
деление. Оплотом советской власти на Кавказе стал Баку, а в Средней 
Азии – Ташкент. 

В декабре 1917 г. ленинским декретом была предоставлена незави-
симость Финляндии, в августе 1918 г. – Польше. 

Все это положило начало распаду российского государства. 
В ноябре 1917 г. Совнарком объявил партию кадетов «врагами на-

рода». 
До октября 1917 г. В.И. Ленин говорил о «необходимости ликвида-

ции аппарата насилия» и замене кадровой армии «прямым вооружением 
народа». 
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В начале декабря 1917 г. для удержания своей власти большевики 
создали ВЧК (Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию) но главе с  
Ф.Э. Дзержинским, а затем и местные ЧК в других городах. 

Была упразднена буржуазная судебная система. Создавались на-
родные суды и революционные трибуналы. Первых судей назначали сами 
Советы, т.к. большевики опасались проникновения в них враждебных эле-
ментов. 

Формировалась Красная Армия. В январе 1918 г. был принят декрет 
о формировании Красной Армии на добровольных началах. Однако усиле-
ние Гражданской войны и иностранной интервенции заставило советских 
лидеров принять в мае 1918 г. декрет о всеобщей воинской обязанности. 

10 января в Таврическом дворце открылся III съезд Советов, который 
принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», про-
возгласил создание РСФСР. На съезде было провозглашено объединение 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Сейчас историки считают, что уже в первых декретах Советского ру-
ководства были заложены основы для создания в будущем директивной 
экономики. С первых дней новая власть приступила к национализации 
промышленности, банков, транспорта, средств связи, введению рабочего 
контроля над производством. Были отменены внутренние и внешние зай-
мы, установлена монополия внешней торговли. В 1918 г. около 3 тыс. 
предприятий стали государственными. Управление ими осуществлял со-
зданный в начале декабря 1917 г. Высший Совет Народного Хозяйства 
(ВСНХ), на местах – совнархозы.  

Таким образом, политический кризис в стране завершился октябрь-
ским вооруженным восстанием и захватом власти партией большевиков, 
который был оформлен решениями II съезда Советов. Октябрьские собы-
тия и провозглашение победы социалистической революции в России ока-
зали огромное воздействие на развитие революционного движения в дру-
гих странах. 

 
 

3.6. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 
 

Гражданская война – великая трагедия России. Развернувшаяся на 
просторах страны вооруженная борьба велась с крайним напряжением сил 
противников, сопровождалась массовым террором (как «белым», так и 
«красным»), отличалась исключительным взаимным ожесточением. 

В современной исторической науки гражданской войной принято 
считать столкновение различных политических сил и социальных групп. 
Гражданская война трактуется как наиболее острая форма социального 
противостояния внутри государства, борьба за власть военными методами. 
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Своей антидемократической политикой большевистское руководство уже-
сточило обстановку: была отвергнута идея «однородного социалистиче-
ского правительства», разогнано Учредительное собрание, установлена 
продовольственная диктатура, перераспределялась земля в пользу бедно-
ты, введена продразверстка, расширялась репрессивная деятельность орга-
нов ВЧК. Были затронуты интересы иностранцев, собственность которых 
национализирована, правительство отказалось платить другим странам по 
царским займам и долгам. Антибольшевистские силы (белое движение, бе-
лая армия, белогвардейцы) объединили усилия против советской власти, 
что привело к гражданской войне. 

Ряд историков одними из важнейших причин начала гражданской 
войны в России считают разгон Учредительного собрания и заключение 
Советским правительством Брестского мира с Германией.  

Идея созыва Учредительного собрания давно оформилась в револю-
ционных кругах. Временное правительство так и не созвало его. СНК, ут-
вержденный на II съезде Советов, так же считался «временным». Выборы в 
Учредительное собрание прошли в ноябре 1917 г. по летним спискам. 
Большинство мест получили эсеры, а большевики – лишь 24 %. Вокруг 
Учредительного собрания хотели сплотиться все демократические силы, 
большевикам же этот орган был не нужен, так как высшей властью страны 
они провозгласили съезд Советов. В.И. Ленин написал «Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» – конституционный документ с 
перечислением первых завоеваний советской власти. Ее решено было 
предъявить Учредительному собранию для принятия. Под лозунгом «Вся 
власть Учредительному собранию!» 5 января 1918 г. в день его открытия 
прошли демонстрации, подавленные силой. Председатель ВЦИК 
Я.М. Свердлов предложил депутатам принять «Декларацию», что было от-
клонено и осужден вооруженный захват власти. Главой Учредительного 
собрания избран лидер эсеров В.М. Чернов, который пытался провести 
свои проекты законов. Большевики и левые эсеры покинули заседание. 
6 января 1918 г. Учредительное собрание было разогнано, отвергнут путь 
гражданского мира, демократического развития страны.  

Следующим шагом к политическому, а затем и военному противо-
стоянию в российском обществе явилось заключение Брестского мира. 
Пытаясь выйти из империалистической войны, большевики пошли на се-
паратные переговоры с германским блоком – Четверным союзом. 2 декаб-
ря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие (делегацию возгла-
вил А.А. Иоффе, входили Л.Б. Каменев, Г.Я. Сокольников, К.Б. Радек). 
Германский блок отклонил предложение о демократическом мире и навя-
зал крайне тяжелые условия: отдать территорию до 150 тыс. кв. км и упла-
тить крупные денежные выплаты. 
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В.И. Ленин, понимая необходимость получения передышки, высту-
пил за мир на любых условиях. Н.И. Бухарин возглавил в ЦК партии груп-
пу «левых коммунистов», требовавших продолжения войны с Германией 
для создания условий победы немецкой революции. Нарком иностранных 
дел Л.Д. Троцкий предложил действовать по формуле: «Ни войны, ни ми-
ра, а армию распустить». Он считал, что спасти Россию может только ев-
ропейская революция. В.И. Ленин, не поддержанный в ЦК партии, обра-
тился к III съезду Советов и получил одобрение. Против подписания мира 
на предложенных условиях выступили все противники большевиков, а 
также левые эсеры. Троцкий, возглавив делегацию, затягивал переговоры, 
а в ответ на ультиматум 10 февраля 1918 г. отказался подписать мир. 
18 февраля германский блок начал наступление. 21 февраля В.И. Ленин 
подписал декрет «Социалистическое Отечество в опасности!», 23 февраля 
началась массовая мобилизация в Красную Армию (День защитника Оте-
чества). Враг был остановлен у Нарвы и Пскова, проведены новые перего-
воры, но на худших условиях. 3 марта 1918 г. советская делегация во главе 
с Г.Я. Сокольниковым подписала мир. По его условиям Россия лишалась 
территории около 700 тыс. кв. км, выплачивала 6 млрд. марок контрибу-
ции. 

Брестский мир обострил разногласия как внутри партии большеви-
ков, так и с их союзниками – левыми эсерами, которые вышли из СНК и 
использовали подписание Брестского мира как один из поводов к восста-
нию против большевиков. Представители различных политических сил 
страны обвиняли большевиков в предательстве национальных интересов 
России и сговоре с Германией.  

Периодизация гражданской войны до сих пор является предметом 
спора историков. 

Одна группа историков считает, что гражданская война началась уже 
в октябре–ноябре 1917 г. (мятеж Керенского–Краснова). Концом граж-
данской войны эти историки считают осень 1922 г., когда белые были 
окончательно разгромлены на Дальнем Востоке (в Приморье). 

Вторая группа историков считает началом гражданской войны май 
1918 г., концом ее – ноябрь 1920 г. Действительно, несмотря на возникно-
вение отдельных очагов войны и начало вооруженного вмешательства 
иностранных держав, борьба против внутренней контрреволюции и ино-
странной интервенции не была до конца мая 1918 г. определяющим факто-
ром жизни Советской Республики. Только летом 1918 г. начался период, 
когда гражданская война стала определять всю жизнь России и других со-
ветских республик, всю экономическую, социальную, военную и культур-
ную политику Советской власти. 

Периодизация второй группы историков считается наиболее обо-
снованной и в настоящее время признается большинством специалистов. 
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Весь период гражданской войны принято делить на четыре этапа. 
Первый этап – с конца мая по ноябрь 1918 г. 

Весной 1918 г. на окраинах России стали высаживаться войска Ан-
танты. В Мурманске появились американцы и англичане, во Владивостоке 
японцы, американцы, французы. Румыны захватили Бессарабию. Англий-
ские войска из Индии и Ирана проникли в Туркестан и в Закавказье. 

Силы Антанты на окраинах России тогда еще были невелики и воз-
можности их незначительны. 

Германия и ее союзники в это время достигли большего. Немецкие 
войска заняли Прибалтику и Белоруссию; на Украине при поддержке Гер-
мании и Австро-Венгрии утвердился гетман П.П. Скоропадский. В Закав-
казье, наряду с германскими, вторглись турецкие войска. 

В сложившейся ситуации Антанта решила использовать Чехосло-
вацкий корпус (45 тыс. человек) для свержения Советской власти. Этот 
корпус был создан из пленных чехов и словаков и предназначался для вой-
ны с Германией. Еще в январе 1918 г. корпус был официально включен в 
состав французской армии и находился на содержании Антанты. 

25 мая 1918 г. корпус выступил против Советской власти. Мятеж Че-
хословацкого корпуса от Пензы до Владивостока способствовал акти-
визации всех контрреволюционных сил. В короткий срок Советская власть 
была свергнута в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В Самаре образовалось эсеро-меньшевистское правительство – Комитет 
членов Учредительного собрания («Комуч»), в Екатеринбурге – кадетско-
эсеровское Уральское областное правительство, в Омске – кадетско-бело-
гвардейское Временное сибирское правительство. 

На юге России против Советской власти сражалась Добровольческая 
армия, которую в апреле 1918 г. возглавил генерал А.И. Деникин. 

К концу лета 1918 г. положение Советской России стало крайне тя-
желым. Три четверти территории бывшей Российской империи находились 
во власти ее врагов. 

Руководство большевиков оказалось способным организовать ре-
шительный отпор. В начале июня 1918 г. в РСФСР была введена всеобщая 
воинская обязанность. Красная Армия вскоре стала армией регулярной, 
дисциплинированной, массовой. Для того чтобы наладить военное строи-
тельство, был создан Реввоенсовет Республики во главе с Л. Троцким. 
В Красную Армию стали привлекать царских офицеров в качестве воен-
ных специалистов («военспецов»). 

В ноябре 1918 г. появился Совет рабочей и крестьянской обороны 
под председательством В.И. Ленина, который возглавил руководство обо-
роной страны в целом. 

Лидеры большевиков обладали способностью сосредоточить в ре-
шающий момент все необходимые силы в нужном направлении. 13 июня 
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1918 г. был образован Восточный фронт, объявленный главным фронтом 
войны. Принимались экстренные меры для переброски туда подкреплений. 

Постановлением ВЦИК в сентябре 1918 г. Советская республика бы-
ла объявлена «единым военным лагерем». На мобилизацию людских и ма-
териальных ресурсов были направлены усилия всех партийных и совет-
ских организаций. Принятые меры возымели действие. Уже в сентябре 
1918 г. Красная Армия на Восточном фронте перешла в наступление и к 
зиме оттеснила противника к Уралу. Чехословацкий корпус понес большие 
потери и утратил боеспособность; его место на фронте заняли русские бе-
логвардейцы. 

В июне 1919 г. советские республики (Россия, Украина, Белоруссия, 
Литва, Латвия, Эстония) заключили между собой военный союз. Они объ-
единили управление финансами, промышленностью, транспортом, создали 
единое командование. 

Второй этап гражданской войны начался с ноября 1918 г. и про-
должался до марта 1919 г. 

Поражение Германии в мировой войне и революция в ней резко из-
менили обстановку и в Европе, и в самой России. Правительство РСФСР 
аннулировало Брестский мирный договор, германские войска покинули 
оккупированные территории. Угроза Советам со стороны Германии была 
устранена, но усилилась интервенция держав Антанты. 

На этом этапе руководство Антанты попыталось разгромить Совет-
скую Россию силами своих армий. В конце 1918 г. в порту Новороссийска 
высадились английские войска, а в Одессе и Севастополе – французские. 
На Дальнем Востоке активизировались японцы. 

Несмотря на то, что Антанта сосредоточила против большевиков 
крупные силы (только на юге России до 130 тыс. человек), ее план прова-
лился. Сопротивление частей Красной Армии и партизан, успешная боль-
шевистская пропаганда способствовали разложению в войсках интервен-
тов. Опасаясь беспорядков и волнений в экспедиционных корпусах, Вер-
ховный совет Антанты начал с апреля 1919 г. их эвакуацию. 

Третий этап гражданской войны продолжался с марта 1919 г. до ап-
реля 1920 г. 

Руководство Антанты продолжало координировать действия анти-
большевистских сил в России. На этом этапе ведущая роль в борьбе с Со-
ветами отводилась русским белым армиям, а вспомогательная – войскам 
малых пограничных государств. 

В марте 1919 г. адмирал А.В. Колчак, создавший в Сибири при под-
держке Антанты 300-тысячную армию, предпринял наступление на Урале 
и в Поволжье. Он намеревался пробиться на соединение с войсками  
А.И. Деникина для совместного похода на Москву. 
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Армия А.В. Колчака взяла Уфу, но в апреле была остановлена «крас-
ными». Контрнаступление советских войск под командованием С.С. Каме-
нева, М.Ф. Фрунзе, М.Н. Тухачевского продолжалось до начала 1920 г. и 
завершилось полным разгромом войск А.В. Колчака. В результате этого 
стремительного и победоносного наступления большая часть Сибири была 
освобождена, а сам «Верховный правитель России» взят в плен и расстре-
лян. 

Летом–осенью 1919 г. главную угрозу Советской власти предста-
вляла армия генерала А.И. Деникина, наступавшая с юга на Москву. Вой-
скам А.И. Деникина удалось взять Курск, Орел, а на западном направле-
нии – Киев. Однако уже к концу октября войска Южного фронта (под ко-
мандованием А.И. Егорова) нанесли поражение «белым» и отбросили их 
на юг. Большую роль в разгроме войск А.И. Деникина сыграла Первая 
конная армия С.М. Буденного. Остатки деникинской армии укрепились в 
Крыму. В апреле 1920 г. их возглавил барон П.Н. Врангель. 

На протяжении всего 1919 г. Петрограду угрожала армия генерала 
Н.Н. Юденича. Опираясь на поддержку буржуазной Эстонии и получив 
оружие у Антанты, Юденич дважды пытался взять Петроград, но потерпел 
поражение. Советская власть в Прибалтике, однако, была ликвидирована. 
В Эстонии, Латвии и Литве утвердились буржуазные правительства, кото-
рые ориентировались на Антанту. 

Четвертый этап гражданской войны продолжался с мая по ноябрь 
1920 г. Он включал в себя войну с Польшей и разгром войск П.Н. Врангеля. 

В апреле 1920 г. польская армия, снаряженная Антантой, вторглась 
на Украину и захватила Киев. Для борьбы против Польши были образова-
ны два фронта – Западный (М.Н. Тухачевский) и Юго-Западный (А.И. Его-
ров). Польская армия была разбита на Украине и в Белоруссии: советские 
войска вышли на линию Львов – Замостье – Варшава. 

Однако под Варшавой М.Н. Тухачевский потерпел поражение и со-
ветские войска вынуждены были отступить. В марте 1921 г. с Польшей 
был заключен мирный Рижский договор. Западные земли Украины и Бело-
руссии остались в составе Польши. 

Гражданская война завершилась окончательным разгромом войск 
П.Н. Врангеля в Крыму силами Южного фронта под командованием  
М.В. Фрунзе. После ожесточенных боев в ноябре 1920 г. последний оплот 
«белых» на юге был ликвидирован. 

Помимо красных и белых в войне участвовали «зеленые» – отряды, 
сосредоточенные в лесах, действовавшие партизанскими методами. Они 
выступали то против белых («красно-зеленые»), то против красных («бело-
зеленые»), состояли из крестьян, дезертиров, тех, кто укрывался от призы-
ва в ту или иную армию. В войне действовали анархисты – за безвластное 
государство», «вольные Советы» (Н.И. Махно). 
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Установление Советской власти в Закавказье, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке заняло еще 2 года и сопровождалось активными военны-
ми действиями. Особенно сложным было положение в Приамурье и При-
морье, где существовала опасность конфликта с Японией. Чтобы избежать 
этого конфликта, было создано «буферное» государство ДВР (Дальнево-
сточная республика), армия которого в октябре 1922 г. освободила Влади-
восток. Вскоре после этого ДВР вошла в состав РСФСР. 

Война стала национальной трагедией, породив массовый террор про-
тивоборствующих сторон. В начале войны середняки, недовольные поли-
тикой продовольственной диктатуры, а затем продразверстки и запрета 
торговли, перешли на сторону белой армии, но, поняв, что может вернуть-
ся помещичье землепользование и бесправие, влились в Красную Армию, 
составив ее основную силу. Многие военные специалисты – патриоты Рос-
сии – стали командирами Красной Армии. Разногласия произошли и меж-
ду контрреволюционными силами: интервенты рассчитывали увеличить 
свои территории за счет России, а белогвардейцы выступали за единую, 
неделимую Россию. 

В белом движении не было единства, силы значительно уступали 
Красной Армии, действия не подкреплялись политическими мерами для 
обеспечения поддержки населения, проводилась националистическая по-
литика против права народов на самоопределение (так, А.И. Деникин 
называл Украину Югом России). 

Большевики вышли из войны победителями, так как население в ос-
новном их поддерживало, белое движение оказалось непопулярным. Тес-
ное взаимодействие белого движения с интервентами повернуло патриоти-
чески настроенные слои русского населения в сторону большевиков. Кре-
стьянские выступления носили локальный, стихийный характер, красный 
террор с массовыми расстрелами действовал устрашающе. Война стоила 
15 млн жертв, 2 млн покинули страну. Проводившийся террористический 
режим стал одной из причин победы большевиков. Была уничтожена по-
литическая оппозиция, появилась возможность строительства тоталитар-
ного государства. В начале 1921 г. объявлен переход от гражданской вой-
ны к гражданскому миру. 

Человеческие и материальные потери от гражданской войны и ин-
тервенции были огромны. В боях, от голода и болезней, обоюдного терро-
ра погибло около 8 млн человек. Ущерб, нанесенный экономике страны, 
оценивался в 50 млрд золотых рублей. Промышленное производство со-
кратилось по сравнению с 1913 г. в семь раз, численность рабочих умень-
шилась вдвое. Около двух миллионов человек оказались в эмиграции. 
Страна переживала неслыханную разруху; восстановление хозяйства тре-
бовало чрезвычайных усилий. 
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3.7. Политика «военного коммунизма» 
 

Придя к власти, большевики начали бороться с капиталистическими 
отношениями в экономической сфере. Установление коммунистических 
производственных отношений осуществлялось, по словам В.И. Ленина, ме-
тодом «красногвардейской атаки». В современной исторической науке 
«военный коммунизм» трактуется как совокупность социально-экономи-
ческих мероприятий большевистского руководства с 1918-го по начало 
1921 г. для обеспечения победы в гражданской войне и ликвидацию капи-
талистических элементов с целью быстрого перехода к строительству ком-
мунистического общества. 

Началом политики «военного коммунизма» большинство историков 
считают введение продовольственной диктатуры. 9 мая 1918 г. декретом 
ВЦИК «О предоставлении Народному Комиссариату продовольствия чрез-
вычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей ими» была введена продовольственная 
диктатура. Органы Наркомпрода имели право заготавливать хлеб по твер-
дым государственным ценам, применять оружие (вплоть до расстрела на 
месте) при оказании противодействия со стороны владельцев хлеба. Объ-
являлись врагами народа те, кто скрывал хлеб и подпольно торговал им. 
С целью предотвратить взрыв крестьянского негодования СНК в конце мая 
1918 г. принял постановление о введении в стране военного положения. 

11 июня 1918 г. декретом ВЦИК «Об организации и снабжении дере-
венской бедноты» были созданы волостные и сельские комитеты бедноты 
(комбеды). На них возлагалось решение вопросов распределения хлеба, 
предметов первой необходимости, оказание содействия местным продо-
вольственным отрядам в осуществлении продовольственной политики го-
сударства. Там, где классовый состав местных советов и комбедов был од-
нороден, они существовали параллельно, при руководящей роли советов. 
Там же, где в советах важную роль играли зажиточные крестьяне, комбеды 
получили право распускать «кулацкие» советы. Безусловно, это создавало 
предпосылки для раскола крестьянства и обострения классовой борьбы в 
деревне.  

В ноябре 1918 г. СНК принял декрет «Об организации снабжения на-
селения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашне-
го хозяйства». Была сделана попытка полностью упразднить торговлю, за-
менив ее натуральным распределением. 

При ликвидации частной торговли (хотя «мешочники» и «черный 
рынок» продолжали функционировать) Наркомпрод становился главным 
распределителем продуктов, используя для цели распределения аппарат 
кооперации. 
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Все население было приписано к Единым потребительским общест-
вам (ЕПО), где оно получало продовольствие и товарные пайки. 

Заработная плата выдавалась преимущественно в натуральной фор-
ме. Происходившая централизация распределения предполагала замену то-
варно-денежных отношений натуральным продуктообменом. Логичным 
продолжением курса на формирование административно-командной си-
стемы управления производством и распределением стало содержание де-
крета СНК от 11 января 1919 г. «О разверстке между производящими гу-
берниями зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распо-
ряжение государства». Этим актом в сельском хозяйстве была введена 
продовольственная разверстка (продразверстка), сущность которой состо-
яла в принудительном изъятии у крестьян зерна в размерах, устанавливае-
мых народным комиссариатом продовольствия. Для реализации положе-
ний декрета создавались продотряды, в состав которых, наряду с уполно-
моченными по заготовке продовольствия, входили бойцы Частей особого 
назначения (ЧОН), представители местных органов ВЧК и рабоче-кресть-
янской милиции. Следует отметить, что размеры изъятия сельхозпродук-
тов превышали реальные возможности производителей и обрекали кре-
стьянские массы на полуголодное существование. Более того, в течение 
1919–1920 гг. продразверстка была распространена на картофель, мясо, а к 
концу 1920 г. применялась по отношению к практически всем видам сель-
скохозяйственного производства. 

К концу 1918 г. сложилась централизованная система управления 
промышленностью, сосредоточенная в ВСНХ (Высший совет народного 
хозяйства). Главные управления ВСНХ сконцентрировали всю работу по 
планированию, снабжению, распределению заказов и перераспределению 
готовой продукции в своих руках. 

Составной частью политики военного коммунизма стала всеобщая 
трудовая повинность как специфическая форма привлечения к труду. Ши-
роко использовались «трудовые армии» С ноября 1918 г. на военное поло-
жение был переведен весь транспорт страны. 

Во второй половине 1918 г. была завершена национализация круп-
ных промышленных предприятий, затем перешли к национализации сред-
ней промышленности, а к 1920 г. – почти всей мелкой частной промыш-
ленности. 

Политика военного коммунизма включала также меры социального 
характера: в октябре 1920 г. СНК отменил плату за топливо, жилые поме-
щения, воду, электроэнергию, за пользование почтой, телеграфом, телефо-
ном. Эти меры позволили говорить, что «коммунизм уже близок». 

В период «военного коммунизма» в структуре госаппарата появился 
ряд органов, имеющих чрезвычайный характер, обусловленный особой 
экономической и политической ситуацией. 
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Был образован Совет рабочей и крестьянской обороны, сосредото-
чивший в своих руках всю полноту власти в области обороны. В апреле 
1920 г. этот орган преобразован в Совет труда и обороны (СТО), в состав 
которого вошли народные комиссары экономических наркоматов и пред-
ставитель ВЦСПС. СТО утверждал единый хозяйственный план республи-
ки, издавал постановления и распоряжения, обязательные для всех ве-
домств и учреждений. 

Политика военного коммунизма держалась на подчинении советов 
партийным органам, системе государственного принуждения, командно-
волевых, террористических методах управления. Она сочеталась с ужесто-
чением «красного террора», взятием заложников, массовыми расстрелами 
и изъятием ценностей у эксплуататорских классов. 

В этих условиях параллельно с конституционными органами власти 
на местах (а иногда и вместо них) возникали чрезвычайные органы – рево-
люционные комитеты (ревкомы). Их правовое положение было оформлено 
декретом ВЦИК от 24 октября 1919 г. «О революционных комитетах». 
В их задачи входили: организация обороны своих территорий, поддержа-
ние внутреннего порядка, проведение мобилизации. Ревкомы наделялись 
правом налагать имущественные реквизиции, осуществлять принудитель-
ное переселение и другими чрезвычайными правами.  

В период «военного коммунизма» (особенно после провозглашения 
«красного террора») развернулась деятельность органов ВЧК и ревтрибу-
налов. 

Декрет ВЦИК «О ревтрибуналах» 1919 г. закрепил создание военно-
полевых судов, железнодорожных трибуналов, транспортных судов. Этим 
видам трибуналов было предоставлено ничем не ограниченное право в 
определении мер репрессий. Проведение предварительного следствия по 
делам судебных учреждений поручалось следственным комиссиям, дей-
ствующим при трибуналах и ими же назначаемых. Допуск к участию в де-
ле обвинителей и защитников всецело зависел от трибунала. Обжаловать 
приговоры возможно было в порядке кассации в течение 48 часов в специ-
альный орган – кассационный трибунал при ВЦИКе. 

С конца 1918 г. в армии и флоте создавались отделы ВЧК, на транс-
порте – транспортные отделы ВЧК. Осенью 1919 г. при ВЧК создан Осо-
бый революционный трибунал. 

В связи с обострившейся политической и военной ситуацией ВЦИК 
значительно расширил права органов ВЧК. Она могла самостоятельно 
применять репрессивные меры вплоть до расстрела на месте.  

По сути своей «военный коммунизм» явился особой чрезвычайной 
временной политикой, основанной на жестких силовых методах. В услови-
ях войны отдельные меры, казалось бы, напоминали теоретические пред-
ставления о коммунизме основоположников марксизма: отсутствие тор-
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говли и денег, прямой продуктообмен города и деревни, уравнительное 
распределение, бесплатность услуг, оплата труда продуктами и товарами. 
Считалось, что проводимыми мерами можно немедленно приступить к 
строительству коммунизма. Однако очень быстро эта система себя изжила 
и стала тормозом, еще более разрушая хозяйство страны. После окончания 
гражданской войны обнаружилась несостоятельность этой политики как 
метода социалистического строительства. Выявившаяся утопичность «во-
енного коммунизма» заставила большевистский режим изменить направ-
ление экономических и социальных преобразований.  

 
 

3.8. «Новая экономическая политика»: цели, содержание, итоги 
 

К концу 1920 г. большевистское правительство уже не могло удер-
жаться только обещаниями счастливого будущего. Многомиллионное кре-
стьянство не желало больше мириться с жестокой политикой «военного 
коммунизма». Сначала большевики не собирались отступать от своих 
принципов, считая «военный коммунизм» быстрым и надежным путем до-
стижения коммунистического производства и распределения. Однако раз-
вернувшиеся драматические события заставили большевиков проявить 
определенную гибкость, чтобы удержать власть. 

После окончания гражданской войны в стране была экономическая 
разруха. Многие предприятия остановились; не было средств, чтобы нала-
дить их работу. Крестьянство выражало недовольство продразверсткой. 
В 1920 г. промышленное производство сократилось в 7 раз, а сельскохо-
зяйственное – на одну треть ниже довоенного. Многие рабочие, вернув-
шись с фронта, оказались без работы, занялись кустарничеством. Кресть-
яне переходили на натуральное хозяйство, резко сократив посевы. Из-за 
продразверстки поднималась волна крестьянских восстаний. Первыми вы-
ступили крестьяне Тамбовской губернии. На Тамбовщине разразилась за-
суха. Планы же продразверстки не учитывали это обстоятельство. Несмот-
ря на то, что в отряды А.С. Антонова (член партии эсеров, бывший началь-
ник милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии) ушло почти все 
взрослое мужское население деревни. Мятеж был объявлен кулацким и 
жестоко подавлен. Войска М.Н. Тухачевского, М.В. Фрунзе, С.М. Буден-
ного, И.Э. Якира, И.П. Уборевича были брошены на подавление этого и 
других крестьянских выступлений в Поволжье, на Дону, Кубани, Урале, в 
Белоруссии, Сибири и Средней Азии.  

Недовольство перебросилось и в армию, где служили те же кресть-
яне, переодетые в солдатские и матросские шинели. Первым 28 февраля 
1921 г. выступил гарнизон крепости Кронштадт. «Мятежники» требовали 
перевыборов советов, передачи власти советам, а не партиям, отмены про-
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дразверстки, свободы торговли, слова и печати. Против «мятежников» бы-
ли брошены войска. Руководили подавлением восстания С.С. Каменев и 
М.Н. Тухачевский. 18 марта Кронштадт прекратил сопротивление.  

Волна массовых демонстраций и забастовок рабочих нарастала в го-
родах. Ярким проявлением кризиса в самой правящей партии стала «дис-
куссия о профсоюзах», развернувшаяся в конце 1920 г., обсуждавшая во-
прос о роли масс в строительстве нового общества, о форме государствен-
ного управления, об организации производства.  

Обострение экономического и политического кризиса заставило Ле-
нина пересмотреть политику «военного коммунизма».  

Х съезд партии в марте 1921 г. принял ленинскую резолюцию о за-
мене продразверстки продналогом, который был в два раза меньше, изве-
стен заранее, взимался дифференцированно, и крестьянин мог продавать 
излишки. Возникла материальная заинтересованность крестьян в развитии 
своего хозяйства. В сентябре 1921 г. советское руководство разрешило сво-
бодную торговлю хлебом. 

Это было началом перехода к новой (по отношению военному ком-
мунизму») экономической политике. Разрешалась торговля, что давало 
стимул для работы крестьян и укрепляло связь города и деревни. Крестья-
нин, продав сельхозпродукты, мог приобрести промтовары.  

В октябре 1922 г. принят новый закон о земле, разрешавший исполь-
зовать наемный труд и сдавать землю в аренду. Это должно было повысить 
продуктивность сельского хозяйства. Крестьяне получали право выхода из 
общины и выбора форм землепользования. Крестьяне-единоличники в этот 
период давали более 98 % продукции сельского хозяйства. 

Необходимо было найти средства для налаживания работы промыш-
ленных предприятий. В мае 1921 г. принят декрет о частичной денациона-
лизации средней и мелкой промышленности. Некоторые предприятия сда-
вались в аренду частным лицам и кооперации. Часть крупных предприятий 
сдали в концессии иностранным капиталистам. Государственные предпри-
ятия, арендованные частными лицами, составляли государственно-капита-
листический уклад. 

Отменялись уравнительное распределение, всеобщая трудовая по-
винность. В стране вновь появилась безработица. Возникли биржи труда, 
через которые фабрики и заводы обеспечивались рабочей силой. 

Происходила перестройка управления промышленностью, торго-
влей, кооперацией. Ослаблялось централизованное управление экономи-
кой. Расширялись их права объединений государственных предприятий 
(трестов), перешли на хозрасчет и получили право самостоятельно решать 
вопросы заготовки сырья, реализации продукции. 

В экономике сложилась административно-рыночная система. Сохра-
нялась минимальная связь с мировой экономикой. Внешняя торговля осу-
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ществлялась на основе государственной монополии. Сохранялась государ-
ственная собственность на крупную и часть средней промышленности, на 
торговлю, транспорт.  

НЭП считался переходным этапом от капитализма к социализму на 
основе широкого использования рыночных отношений, временным от-
ступлением, допуском капитализма при «командных высотах у государ-
ства». Нэпманы – частные предприниматели – облагались налогом, стави-
лись под контроль, ограничивались в правах (были лишены избирательных 
прав, не могли быть членами профсоюза). Пока рынок находился у частни-
ка, предстояло развить государственную экономику, ввести хозрасчет, ко-
операцию. В.И. Ленин утверждал, что НЭП – это отступление для наступ-
ления: советская экономика постепенно могла вытеснить частника с рын-
ка, укрепить союз рабочих и крестьян на экономической основе, ликвиди-
ровать многоукладность и от рынка перейти к плановому хозяйству. НЭП 
должен был обеспечить победу социализма и, как думал В.И. Ленин, вво-
дился «всерьез и надолго». НЭП предполагал не только определенные эко-
номические мероприятия, но и ужесточение политического и экономиче-
ского режима. Залогом победы социалистического уклада в экономике 
В.И. Ленин считал политическую власть пролетариата и «командные вы-
соты» у государства. Либерализация экономики сопровождалась упроче-
нием административно-партийной системы. 

Неустойчивое денежное обращение, инфляция тормозили реформы 
НЭПа. В 1922–1924 гг. большевики провели денежную реформу. Выпусти-
ли новую устойчивую валюту червонец, который обеспечивался золотом, 
затем вместо обесцененных совзнаков были выпущены серебряные и мед-
ные монеты, казначейские билеты. Удалось ликвидировать бюджетный 
дефицит. Однако червонец недолго оставался конвертируемой валютой. 
В 1926 г. спрос рынка на золото и иностранную валюту намного превысил 
предложение и свободный обмен был ограничен. 

К концу 20-х гг. советская экономика достигла довоенного уровня. 
В стране, однако, сохранялся приоритет политики над экономикой. Лиде-
ры большевиков заявляли, что «оживление нэпманства» – некоторых капи-
талистических элементов – не является угрозой реставрации капитализма, 
т.к. все командные высоты, крупные предприятия, транспорт, природные 
ресурсы т.д. находились в руках государства. Постепенно большевики по-
шли по пути все большей централизации имевшихся финансовых средств, 
стали вытеснять частный капитал из промышленности и торговли с помо-
щью налогов, арендной платы и т.п. 

Результатом существования административно-рыночной системы в 
экономике стали противоречия между развитием промышленности и сель-
ского хозяйства, из которого государство черпало основные средства для 
роста экономики. В 1923 г. начался кризис сбыта промтоваров, цены на ко-
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торые были значительно выше цен на сельхозтовары. Возникли экономи-
ческие «ножницы цен», ликвидированные в 1924 г. Однако через 4 года за-
готовительные цены на хлеб оказались намного ниже рыночных, что вновь 
привело к «ножницам». Возникли трудности с поставкой хлеба, сельское 
хозяйство все больше отставало от потребностей страны, из-за притока 
крестьян в город увеличивалась безработица. Значительно ужесточилась 
налоговая политика. 

Новая экономическая политика осуществлялась на фоне ожесточен-
ной борьбы за власть внутри партии. Нарастал конфликт между экономи-
кой и политикой. Несмотря на это к 1925 г. был фактически завершен вос-
становительный процесс в промышленности. В 1926 г. по основным видам 
промышленной продукции в стране был достигнут довоенный уровень. 
Стабилизировалась финансовая система. Улучшились условия жизни го-
родского и сельского населения. В 1927 г. рабочий день сократился на 
один час. Реальная зарплата сравнялась в основном с дореволюционным 
уровнем. Тем не менее, экономика этого периода была несвободна от кри-
зисов. Во внутрипартийной борьбе все больше побеждала идея ускоренно-
го развития тяжелой промышленности, жесткого административного кон-
троля, централизованного распределения.  

В этих условиях в конце 20-х гг. НЭП был свернут. Советское руко-
водство взяло курс на форсирование темпов развития экономики.  

 
 

3.9. Образование и развитие СССР (1922–1940-е гг.) 
 

Национальный вопрос в стране, где более половины населения со-
ставляли «инородцы», всегда стоял особенно остро. Большевикам нужна 
была поддержка национальных окраин для удержания власти и развития 
«мировой революции». Уже в первой партийной программе РСДРП 
(1903 г.) большевики признали право наций на самоопределение. 

В 1917 г. В.И. Ленин сформулировал принцип федерации свободных 
республик. Затем в январе 1918 г. этот принцип был закреплен в «Деклара-
ции прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой говорилось 
о праве народов самостоятельно решать вопросы о вхождении в федера-
цию. 

В декабре 1917 г. Советское руководство признало независимость 
Финляндии, а в августе 1918 г. – Польши. Судьбу остальных наций и на-
родностей бывшей Российской империи большевики решали, исходя из 
идеи сохранения сильного, централизованного единого государства. 
С 1918-го по 1922 г. компактно проживающие в окружении великорусских 
земель народы получили статус либо автономной республики (Татарская, 
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Башкирская, Дагестанская и др.), либо автономной области (Калмыцкая, 
Чувашская, Марийская и др.). 

На территории бывшей империи существовали суверенные совет-
ские республики, формально независящие от Москвы: Украинская, Бело-
русская, Армянская, Азербайджанская.  

Объединению республик содействовало то, что на территории Рос-
сии сложилось историческое разделение труда. В годы гражданской войны 
сформировался военный союз республик; налаживались хозяйственные 
связи: произошло объединение некоторых наркоматов (путей сообщения, 
финансов); заключались хозяйственные договоры. 

В 1921–1922 гг. укрепился дипломатический союз республик. На Ге-
нуэзской конференции делегация РСФСР, руководимая Чичериным, полу-
чила полномочия представлять все советские республики. 

После окончания гражданской войны процесс объединения респуб-
лик вступил в завершающую стадию. 

Советские лидеры стремились сохранить бывшую Российскую им-
перию максимально сильной и единой, так как отводили России роль «дви-
гателя и толкателя» мировой революции. Руководители советской страны 
заявляли, что существуют внутренние причины образования единого госу-
дарства. У всех советских республик был единый строй, одна цель – по-
строение социализма. Для более успешного выполнения этой задачи необ-
ходимо было объединить все ресурсы. Внешними причинами называли 
экономическую блокаду, угрозу новой интервенции. 

Однако в самой большевистской партии не было единства в отноше-
нии принципов построения многонационального государства. И.В. Сталин 
предложил «проект автономизации», предусматривающий вхождение со-
ветских республик в состав РСФСР на правах автономных и подчинение 
их власти верховных органов Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики. В.И. Ленин подверг критике «проект автономи-
зации» И.В. Сталина, считал его несвоевременным и ошибочным. Он нас-
таивал на «союзе равноправных государств» с правом каждой республики 
свободно выйти из него и предложил проект федерации: оформить единое 
государство как добровольный союз равноправных республик. 

В ходе объединительного движения в стране проявлялись как уни-
тарные, так и федералистские тенденции. Унитарные тенденции проявля-
лись в том, что шел процесс сращивания партийного и государственного 
аппарата; проявился жесткий централизованный характер партии, который 
пронизывал все государственные структуры. В годы гражданской войны 
рыночный механизм был заменен распределительным, что усилило роль 
центра. Сохранялись идеи мировой революции. 

Федеративные тенденции проявлялись в том, что население требо-
вало «права на самоопределение». Местные Советы вдали от центра брали 
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на себя обеспечение порядка, даже имели свои вооруженные силы. НЭП 
способствовал развитию экономических связей между регионами. 

Первой объединенной республикой стала Закавказская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика, которая образовалась в об-
становке острой дискуссии в марте 1922 г. Она объединила Грузинскую 
ССР, Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР. 

Х Всероссийский съезд (Советов в декабре 1922 г. одобрил ленин-
ский проект образования СССР. Такие же съезды Советов прошли в УССР, 
БССР, ЗСФСР. Были избраны делегаты на I съезд Советов СССР. 

I съезд Советов СССР открылся 30 декабря 1922 г. На нем приняли 
Договор и Декларацию об образовании СССР, избрали ЦИК СССР. Пред-
седателями ЦИК были избраны Калинин, Петровский, Червяков, Нарима-
нов (представители союзных республик). ЦИК создал конституционную 
комиссию для разработки проекта Конституции. 

II съезд Советов СССР в январе 1924 г. утвердил Конституцию 
СССР. Высшим органом власти провозглашался Всесоюзный съезд Сове-
тов. Между съездами Советов работал ЦИК, состоявший из двух палат: 
Союзного Совета и Совета Национальностей. Союзный Совет избирался 
съездом из представителей союзных республик пропорционально их насе-
лению. В Совет Национальностей входили по 5 представителей от союз-
ных и автономных республик и по одному – от автономных областей. 

Высшим исполнительным органом власти был провозглашен Совет 
Народных Комиссаров СССР. В его ведении находились иностранные де-
ла, вопросы обороны, внешней торговли, финансов и др. 

В ведении союзных республик находились внутренние дела, земле-
делие, просвещение, юстиция, социальное обеспечение и здравоохранение. 

По Конституции 1924 г. СССР представлял собой федерацию рав-
ноправных суверенных республик, формально обладавших правом свобод-
ного выхода из СССР. В Конституции говорилось о полновластии Советов, 
но реальная государственная власть была сосредоточена в структурах ком-
партии, управляемой из единого центра. СССР фактически приобрел ха-
рактер унитарного государства. 

Сначала в СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальнейшем были образованы 
новые союзные республики: Узбекская ССР и Туркменская ССР – в 
1925 г.; Таджикская ССР – в 1929 г.; Казахская ССР и Киргизская ССР – в 
1936 г. В том же году упразднена ЗСФСР и сформировались Азербайджан-
ская ССР, Грузинская ССР и Армянская ССР. 

После начала второй мировой войны и нападения Германии на Поль-
шу в 1939 г. в результате так называемого «освободительного похода Крас-
ной Армии в состав СССР были включены Западная Украина и Западная 
Белоруссия как части Украинской и Белорусской ССР. В 1940 г. союзных 



142 

республик стало шестнадцать: к Советскому Союзу были присоединены 
Литва, Латвия, Эстония; после присоединения Бессарабии и Северной Бу-
ковины была образована Молдавская ССР. Шестнадцатой республикой в 
составе Союза ССР стала Карело-Финская республика, которая в 1956 г. 
была преобразована в Карельскую АССР. С этого времени СССР состоял 
из пятнадцати республик. 

Таким образом, процесс объединения советских республик был 
сложным, неоднородным и обусловленным местными особенностями и ис-
торической ситуацией. Образование СССР способствовало укреплению со-
циалистического режима. Возникла огромная коммунистическая империя, 
в которой диктат в национальной политике прикрывался лозунгом «друж-
бы народов», принцип федерации подменялся руководством Центра. Со-
ветский Союз фактически превратился в унитарное государство, в котором 
деление страны на республики оказалось формальным. 

 
 

3.10. Индустриализация в СССР. Цена промышленного рывка 
 

Индустриализацией в современной исторической науке называют 
процесс создания крупного машинного производства, прежде всего тяже-
лой промышленности (энергетики, металлургии, машиностроения, нефте-
химии и других базовых отраслей), техническое переоснащение народного 
хозяйства и на этой основе превращение страны из аграрной в индустри-
альную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление обо-
роноспособности,. 

В СССР речь шла о возобновлении индустриализации, начатой еще в 
дореволюционное время и прерванной событиями 1917 г. и последующей 
гражданской войной. Восстановительный период после гражданской вой-
ны продолжался 5 лет – с 1921-го по 1925 г. В стране была разруха, закры-
ты многие заводы и фабрики из-за отсутствия топлива. VIII съезд Советов 
в декабре 1920 г. принял план ГОЭЛРО. Его разработала комиссия под 
председательством Кржижановского. Намечалось за 10-15 лет построить 
30 электростанций, что в 1,5 раза больше, чем имела Россия в 1913 г. Пре-
дусматривалось перевооружение всего хозяйства новой техникой. Постро-
ены электростанции под Каширой и Петроградом. В 1921 г. засуха охвати-
ла Поволжье, Украину, Северный Кавказ, от голода погибло больше 5 млн 
человек. Но в 1922 г. был собран хороший урожай. В стране шли первые 
годы НЭПа. В 1923 г. государственная промышленность дала продукции в 
3 раза больше, чем в 1920 г. Но возникло положение «ножниц» – разрыв в 
ценах на промтовары и на продукцию сельского хозяйства, которую госу-
дарство скупало у крестьян по низким ценам. В этот период Троцкий и Пя-
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таков выдвинули лозунг «Диктатура промышленности». Они отстаивали 
высокие цены на промтовары и высокий налог на крестьян. 

Возник кризис сбыта промтоваров. Председателем ВСНХ был назна-
чен Дзержинский. ВСНХ провел работу по экономии сырья; повышению 
производительности труда, снижению себестоимости продукции. В 1924 г. 
в результате принятых мер цены на промтовары удалось снизить, кризис 
сбыта промтоваров был преодолен. Денежная реформа была проведена в 
1922–1924 гг. 

Однако оборудование на многих предприятиях износилось. В по-
вестку дня в стал вопрос об индустриализации в Советском Союзе – созда-
нии крупного машинного производства, базовых отраслей тяжелой про-
мышленности, металлургии, энергетики, нефтехимии и других отраслей. 
Индустриализация должна была укрепить обороноспособность страны и 
обеспечить ее экономическую независимость. 

XIV партийная конференция в апреле 1925 г. отметила, что в стране 
есть все необходимое для индустриализации. Однако поиски путей по-
строения социализма после смерти Ленина были очень трудными. Троцкий 
и его сторонники во внешней политике держали курс на экспорт револю-
ции, а во внутренней политике – на «завинчивание гаек» по отношению к 
крестьянству, на эксплуатацию деревни городом, на увеличение налогов с 
крестьянства, на перенесение в управление хозяйством военно-командных 
методов. Каменев и Зиновьев («новая оппозиция») предлагали увеличить 
налоги с крестьян, чтобы за счет этого покупать технику за границей. 

XIV съезд партии в декабре 1925 г. провозгласил курс на индустриа-
лизацию страны, поставил задачу: превратить СССР из страны, ввозящей 
машины и оборудование в страну, производящую машины и оборудова-
ние. Съезд подверг критике взгляды «новой оппозиции». Было принято ре-
шение о переименовании РКП(б) в ВКП(б). Важную роль в критике троц-
кизма сыграли Бухарин, Томский, Киров, Дзержинский, Рыков, Рудзутак. 
Бухарин и его сторонники отстаивали принципы НЭПа, постепенное раз-
витие индустриализации. 

При проведении индустриализации столкнулись две точки зрения. 
И.В. Сталин и его сторонники выступали за ускоренную индустриализа-
цию путем сосредоточения основных средств на главном направлении – 
строительстве тяжелой промышленности. Развитым капиталистическим 
странам для создания индустриальной базы потребовалось несколько деся-
тилетий. СССР не имел возможности получить иностранные кредиты, не 
было инвестиций, крупного частного капитала, колоний. 

Часть историков считает, что по второй точке зрения, выраженной 
Бухариным, индустриализация осуществлялась бы с меньшими затратами, 
без серьезных социальных потрясений. Вместе с тем признают, что «буха-
ринская альтернатива» сделала бы невозможным «быстрый индустриаль-
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ный скачок» и отодвинула бы переход СССР в разряд мощных индустри-
альных держав на долгий срок. 

В проведении индустриализации некоторые историки выделяют три 
этапа: 1) 1926–1928 гг.; 2) 1928–1932 гг.; 3) 1933–1937 гг.  

Другие разделяют ход индустриализации по довоенным пятилеткам: 
1) 1928–1932 гг.; 2) 1933–1937 гг.; 3) 1938–1942 гг. (прерван в июне 1941 г.). 

1926–1928 гг. были периодом перехода к индустриализации. Выдви-
гался лозунг: «Через индустриализацию СССР – к социализму!». В стране 
началось промышленное строительство. Успешно выполнялся план  
ГОЭЛРО. Вступили в строй Шатурская и Волховская электростанции, 
началось строительство Днепрогэса, Турксиба, Россельмаша. 

Источниками индустриализации стали доходы сельского хозяйства, 
легкой промышленности, поступления от внешней торговли зерном, лесом, 
золотом, пушниной. На полученную валюту ввозили новое технологиче-
ское оборудование для строящихся заводов. Возросли налоги на нэпманов. 
Резко ограничивалось потребление городского и сельского населения, т.к. 
были увеличены цены на товары. С 1929-го до 1935 г. в стране действовала 
карточная система. 

В первом пятилетнем плане 1928/29–1932/33 гг. советское руковод-
ство поставило цель: построить фундамент социалистической экономики. 
В основу задачи легли решения XIV съезда партии (индустриализации) и 
XV съезда (коллективизации). Основным докладом на XVI партконферен-
ции, которая рассматривала первый пятилетний план, был доклад Рыкова 
(содокладчики Куйбышев и Кржижановский). Рыков отметил, что необхо-
димо вести преобразования без широких социальных потрясений, предла-
гал увеличить капиталовложения в сельское хозяйство, но это значило бы 
уменьшить капиталовложения в промышленность, что вызвало критику. 
План предусматривал создание новых предприятий и целых отраслей про-
мышленности. Было подготовлено два варианта плана: отправной и опти-
мальный. Сталин делал упор на максимальное развитие тяжелой промыш-
ленности. До первой пятилетки в 1927 г. производство товаров группы «А» 
(средства производства) и «Б» (товары народного потребления развивались 
одинаковыми темпами, а в 1928 г. легкая промышленность даже превзо-
шла группу «А», но с принятием плана первой пятилетки главное внима-
ние уделялось группе «А». 

И.В. Сталин выступал за ускоренную индустриализацию и выдвинул 
лозунг «Пятилетка в 4 года». Сталинская концепция предусматривала 
свертывание НЭПа, укрепление административного контроля города над 
деревней, ликвидацию рыночных отношений, подавление экономической 
свободы производителя, жесткое планирование и перекачку средств из 
сельского хозяйства в промышленность. Председатель ВСНХ Куйбышев и 
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работник Госплана Струмилин выразили сомнение по поводу реальности 
предложенных Сталиным сроков.  

В сентябре 1928 г. в «Правде» была опубликована статья Бухарина 
«Заметки экономиста», где он призывал к сохранению принципов НЭПа, 
выступал против нарушения в пропорциях групп «А» и «Б»; против во-
люнтаризма в планировании. 

Однако в конце 1929 г. Сталин пересмотрел задания пятилетки в сто-
рону оптимальных задач. В начале 30-х гг. закрылись торговые биржи, яр-
марки, государство перешло к централизованному распределению. С 1929-
го по 1935 г. были введены карточки. Не хватало внутренних накоплений 
для тяжелой промышленности. Повышались налоги на крестьян, вводи-
лись новые займы. 

Под давлением Сталина в ноябре 1929 г. Пленум вывел Бухарина из 
Политбюро, Рыкова сняли с поста председателя Совнаркома. Кржижанов-
ский перестал работать в Госплане. 

В годы первой пятилетки ярко проявился энтузиазм и трудовой ге-
роизм советского народа, развернулась борьба за повышение производи-
тельности труда. В 1929 г. в газете «Правда» была опубликована статья Ле-
нина «Как организовать соревнование». Стали возникать ударные бригады. 
XVI партконференция в 1929 г. приняла обращение – призыв вовлечь в со-
ревнование широкие массы трудящихся. Возникли ударные стройки (Дне-
прогэс, Комсомольск-на-Амуре и др.). 

Первый съезд ударников состоялся в 1929 г. Главный лозунг пя-
тилетки – «Техника решает все!».  

В первой пятилетке было построено 1500 крупных предприятий: 
Сталинградский тракторный, Россельмаш, Днепрогэс, Магнитогорский ме-
таллургический завод и др. Появилось около 100 новых городов: Комсо-
мольск, Игарка, Караганда и др. Создавались новые отрасли промышлен-
ности: авиационная, химическая. 

Продукция машиностроения возросла в 10 раз. СССР вышел на 2-е 
место в мире по добыче нефти, выплавке чугуна и темпам роста машино-
строения (в 1932 г.). 

Изменилась социальная структура общества: увеличилась числен-
ность рабочего класса, появился новый класс – колхозное крестьянство. 

Второй пятилетний план (1933–1937 гг.) был утвержден XVII съез-
дом партии в январе 1934 г. Советское руководство поставило задачу: за-
вершить переходный период от капитализма к социализму, построить ма-
териально-техническую базу социализма. 

Во второй пятилетке продолжалась борьба за повышение произво-
дительности труда. Главный лозунг пятилетки – «Кадры решают все!». 
В 1935 г. возникло стахановское движение. Забойщик шахты Алексей Ста-
ханов на основе новой технологии, которая была разработана вместе с ин-
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женерно-техническими работниками, выработал за смену 102 т угля, т.е. 
превысил норму почти в 15 раз. Его труд стал организовываться по-но-
вому. К нему были приставлены два крепильщика, и забойщик работал без 
простоя. Производительность труда на основе стахановского движения 
возросла на 81 %. Почин Стаханова подхватили: Бусыгин – рабочий Горь-
ковского автозавода, Сметанин – обувщик фабрики «Скороход», ткачихи 
Мария и Евдокия Виноградовы, в сельском хозяйстве – Прасковья Анге-
лина, Мария Демченко и др. 

За годы второй пятилетки построено 4500 крупных предприятий: 
Уралмаш, Новотульский, Новолипецкий, Криворожский металлургические 
заводы. В Москве в 1935 г. вошла в строй первая линия метрополитена. 
Построены Беломорско-Балтийский и Московско-Волжский каналы. Объ-
ем машиностроения возрос в 20 раз (по сравнению с 1913 г.). 

По общему объему промышленной продукции СССР вышел на 2-е 
место в мире. 

Однако это было достигнуто крайним напряжением сил народа. Тя-
желые условия труда, отсутствие техники безопасности, низкая оплата, 
плохие жилищные условия вели к высокому уровню травматизма. Вновь 
стали действовать волевые методы руководства. Рост промышленности 
достигался за счет увеличения численности занятых, выкачивания средств 
из сельского хозяйства, идеологического давления, энтузиазма рабочих. Из 
страны вывозились сырье, продовольствие, распродавались сокровища 
русских музеев. Использовалась бесплатная рабочая силы из системы 
ГУЛАГа (Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения). Высокие темпы поддерживались пропаган-
дой угрозы войны. Приоритетным считалось развитие группы «А» и воен-
ного комплекса в ущерб росту производства товаров народного потребле-
ния, строительства жилья, что вело к низкому уровню жизни. Продолжался 
экстенсивный (количественный) путь наращивания экономики.  

Хотя многие плановые задания не были выполнены, в печати было 
объявлено о «досрочном выполнении пятилетки за 4 года и 3 месяца». 
К концу пятилетки советское руководство провозгласило превращение 
СССР в индустриальную державу. Сейчас историки считают, что это был 
преждевременный вывод, т.к. численность сельского населения превышала 
численность рабочего класса, доходы от сельского хозяйства превышали 
доходы от промышленного производства. По мнению современных иссле-
дователей полностью индустриализация завершилась лишь к 60-м гг. 
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3.11. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия 
 

В современной исторической науке коллективизацией называют по-
литику советского руководства, направленную на преобразование сельско-
го хозяйства страны путем создания колхозов – объединений мелких еди-
ноличных крестьянских хозяйств в крупные, коллективные с общей соб-
ственностью посредством кооперации. 

Стремление создать крупную индустриальную державу требовало 
больших изменений в аграрном секторе страны. Быстро растущее населе-
ние промышленных центров остро нуждалось в продуктах питания. Дерев-
ня не могла успеть за интенсивно растущими городами и сырьевыми по-
требностями промышленности.  

Лидеры советского государства видели выход в кооперировании 
сельскохозяйственного производства – коллективизации. Уже в 20-е гг. 
была поставлена задача перевести крестьянское хозяйство на «путь социа-
листического земледелия». Это должно было происходить путем создания 
совхозов – государственных хозяйств, субсидируемых из казны, и колхо-
зов. Первые коллективные хозяйства стали возникать еще на рубеже 1917–
1918 гг. Тогда же определились и три их основные формы, различающиеся 
степенью обобществления: 

1. Коммуна – с высокой степенью обобществления производства и 
даже быта. У крестьян не была популярна. 

2. Артель – в которой объединялись основные средства производ-
ства, т.е. большая часть земли и часть крупного скота, но у членов артели 
при этом было развитое приусадебное хозяйство. 

3. ТОЗы – товарищества по совместной обработке земли, в которых 
обобществлялся лишь труд по обработке земли. 

В 1927 г. возник продовольственный кризис, так как государствен-
ные цены на зерно были низкие, и часть крестьянства решила сберечь хлеб 
до зимы и весны, когда повысятся цены. Это привело к «кризису хлебоза-
готовок», который Сталин расценил как саботаж кулаков. 

В начале 1928 г. Сталин совершил поездку по Сибири, в ходе кото-
рой призвал к чрезвычайным мерам против кулаков, поставил задачу кон-
фискации у них хлеба и создания колхозов и совхозов. 

В 1928 г. началось создание МТС, их труд оплачивался натураль-
ными продуктами. 

В 1928 г. был принят закон «Об общих началах землепользования и 
землеустройства». Колхозам предоставлялись льготы по получению в 
пользование земли, снижались налоги. Проводить коллективизацию пред-
полагалось постепенно, но летом 1929 г. Сталин на конференции аграрни-
ков сказал, что «мы отбросим НЭП, если он будет мешать индустриализа-
ции». 
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Если раньше Сталин критиковал Троцкого и Преображенского за то, 
что они выступали за перекачку средств из деревни в город, а затем Каме-
нева и Зиновьева за то, что они предлагали увеличить налоги на зажиточ-
ного крестьянина, то теперь он сам пропагандировал эти идеи. 

До лета 1929 г. колхозы были открытыми для всех, включая кулаков. 
Однако в 1929–1930 гг. с ведущих постов были сняты Бухарин, Рыков, 
Томский (председатель ВЦСПС), Угланов (председатель МГК ВКП(б)), 
которые отстаивали принципы НЭПа в коллективизации, требовали воз-
вращения к экономическим методам развития, были против насильствен-
ной коллективизации, с осени 1929 г. был взят курс на ликвидацию разно-
образия форм кооперации. Экономисты-аграрники Чаянов, Кондратьев и 
другие говорили о разнообразии форм кооперации. Они делали вывод о 
пользе соединения индивидуально-семейной и коллективной организации 
производства. Но к их мнению в 30-е гг. не прислушивались. 

1929 г. вошел в историю как «год великого перелома». Началась мас-
совая коллективизация. 

Именно в это время возникло движение «двадцатипятитысячни-
ков» – рабочие направлялись в деревню для проведения коллективизации. 
Это был курс на фактическое огосударствление оставшихся коопераций, 
насаждение колхозного строя сверху. В 1930 г. было сфабриковано дело о 
«трудовой крестьянской партии». Последовал арест ученых-аграрников и 
многих специалистов сельского хозяйства. 

В январе 1930 г. было принято постановление «О темпах коллекти-
визации». Намечалось в течение 3-4 ближайших лет провести коллективи-
зацию по районам страны (в первую очередь в зерновых районах). Кула-
ком или подкулачником объявлялся тот, кто не захотел вступить в колхоз.  

Началось массовое раскулачивание, которое заключалось в конфис-
кации имущества, выселении и лишении свободы «кулацких элементов», 
выступавших против советского и колхозного строя. Злоупотребления, 
произвол и перегибы на местах, принудительные меры по организации 
колхозов вызвали недовольство и восстания крестьян. Только за три меся-
ца 1930 г. произошло более 2 тыс. крестьянских вступлений. 

В марте 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья Сталина 
«Головокружение от успехов», в которой он якобы осуждал гонку коллек-
тивизации, но возлагал всю вину на местных работников. В марте 1930 г. 
принято постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в 
колхозном движении», в котором говорилось о том, что нельзя форсиро-
вать коллективизацию. Часть колхозников вышла из колхозов. Однако по-
сле небольшого перерыва коллективизация вновь ускорилась. 

1 марта 1930 г. на съезде колхозников был принят примерный устав 
сельскохозяйственной артели. В единоличном пользовании колхозников 
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сохранялись приусадебные земли, мелкий скот. Оплата определялась по 
трудодням. 

В 1932 г. введены обязательные поставки колхозами продукции гос-
ударству по низким ценам. Для завершения коллективизации были созда-
ны политотделы при МТС с представителями ОГПУ. Начались репрессии 
против тысяч руководителей, агрономов, специалистов сельского хозяй-
ства, т.к. колхозы не могли выполнить эти поставки. 

В 1932–1933 гг. разразился массовый голод на Украине, Северном 
Кавказе, в Поволжье и других регионах страны, унесший до 7 млн челове-
ческих жизней. В конце 1932 г. в СССР были введены паспорта, но кол-
хозники их не получили до 1961 г. Они числились по спискам сельсоветов 
и не могли свободно передвигаться по стране. Часть крестьян ушла в город 
на стройки. 

В 1932 г. введен Закон об охране социалистической собственности 
(«Закон о пяти колосках»), по которому за хищение колхозной собственно-
сти применялись самые суровые меры наказания вплоть до расстрела. 

В первой пятилетке коллективизацией было охвачено около 62 % 
крестьянских хозяйств. К 1937 г. коллективизация в стране фактически за-
вершилась. 93 % крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. 

Цена коллективизации была огромной. В 1929 г. кулаки составляли 
3-3,5 % крестьянских хозяйств, а раскулачено было более 15 % хозяйств. 
20 % крестьян были лишены избирательных прав. За короткий срок в стра-
не были созданы крупные коллективные хозяйства, которые ценой собст-
венного оскудения дали продукцию городу. Эта продукция частично рас-
пределялась по карточкам, частично шла на экспорт. 

В результате коллективизации была создана сталинская социалис-
тическая система сельского хозяйства. СССР ценой жертв и страданий на-
рода превратился в «индустриально-колхозную державу». 

 
 

3.12. Советская культура 20–30-х гг. 
 

Советская культура 20–30-х гг. испытала огромное влияние социаль-
но-экономических и политических процессов, происходящих в советском 
обществе в эти годы. Важнейшей отличительной чертой этого периода 
стала идеологизация культуры и четко выраженный классовый подход, ко-
торый был несколько ослаблен в годы НЭПа, а затем еще более усилился.  

Одной из важнейших задач социалистического строительства в начале 
20-х гг. провозглашалось проведение культурной революции, которую 
большевистские лидеры понимали как коренной переворот в духовном раз-
витии страны, направленный на создание социалистической системы обра-
зования и просвещения; перевоспитание буржуазной и формирование но-
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вой, социалистической интеллигенции; преодоление влияния старой идео-
логии и утверждение марксистско-ленинской идеологии; создание социали-
стической культуры; перестройку быта. 

Термин «культурная революция» В.И. Ленин впервые употребил в 
статье «О кооперации». Затем в статье «Странички из дневника» был отме-
чен низкий уровень грамотности населения России: на 1000 человек гра-
мотных было 319. Поэтому первоочередной задачей стала борьба с негра-
мотностью. 

Первые социально-культурные преобразования Советской власти от-
менили сословные привилегии и ограничения. Было введено звание «Граж-
данин российской республики». Появилось положение о новой школе. Вво-
дились новые программы и бесплатность обучения. Новые правила приема 
в вузы предоставляли преимущества для выходцев из рабоче-крестьянской 
среды. Стали создавать рабочие факультеты для подготовки в вузы предста-
вителей рабочих и крестьян. Специальным декретом церковь была отделена 
от государства, в результате чего было ликвидировано влияние церкви на 
школьное образование. 

В 1919 г. был принят декрет о ликвидации неграмотности. В 1923 г. 
создано общество «Долой неграмотность». 

До 30-х гг. школа включала в себя 2 ступени (первая ступень – 4 года, 
вторая ступень – 5 лет). 

В мае 1934 г. изменилась структура единой общеобразовательной 
школы. Были введены: начальная школа – с 1-го по 4-й классы, неполная 
средняя школа – с 1-го по 7-й класс и средняя – с 1-го по 10-й класс. 
В 1934 г. в школе восстановили преподавание всемирной и русской истории 
(в марксистско-большевистском изложении), ввели стабильные учебники по 
всем школьным предметам, 

В конце первой пятилетки (1930–1931 гг.) было введено всеобщее 
начальное образование, а в конце второй пятилетки поставлен вопрос о пе-
реходе к всеобщему среднему образованию (семилетнему). Но практически 
эта задача была выполнена только к концу 40-х – началу 50-х гг. 

Другой важной задачей было создание кадров новой интеллигенции. 
Многие специалисты из старых кадров эмигрировали, поэтому основным 
путем формирования интеллигенции стала подготовка кадров за счет вы-
ходцев из рабоче-крестьянской среды. Эти кадры по уровню образования во 
многом уступали прежним, т.к. их подготовка шла очень быстро. 

В 20-е гг. возникла особая форма высшего образования рабочих – ра-
бочие факультеты (рабфаки), которые подготовили первое поколение совет-
ской интеллигенции, политически и идеологически лояльной к советской 
власти и коммунистической партии.  

В области высшего образования правительство проводило классовую 
политику, создавая благоприятные условия для поступления в вузы рабочих 
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и крестьян. Принимались меры по коренному изменению содержания про-
грамм, удалению из вузов нелояльных к новой власти профессоров и препо-
давателей.  

В начале 20-х гг. введены в качестве обязательных предметов истори-
ческий материализм, история пролетарской революции, история советского 
государства и права, экономическая политика диктатуры пролетариата. 

Значительное внимание уделялось идеологическому воспитанию кад-
ров. Были созданы Институт красной профессуры, Институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса, Коммунистический университет трудящихся Востока, Инсти-
тут В.И. Ленина, а на местах создавались совпартшколы. 

Советская власть оказала поддержку тем отраслям науки, которые 
были связаны с укреплением научного, экономического и оборонного по-
тенциала государства. Принимались постановления о создании условий ра-
боты для академика И.П. Павлова, создателя геохимии и биохимии  
В.И. Вернадского, для академика И.М. Губкина, который проводил изуче-
ние залежей полезных ископаемых и т.д. 

В развитии науки также сыграли большую роль исследователи Арк-
тики О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин, физики П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, со-
здатель теории космонавтики К.Э. Циолковский и др. Проводились иссле-
дования по проблемам физики полупроводников (А.Ф. Иоффе), атомного 
ядра (И.В. Курчатов, А.И. Алиханов и др.). В 1925 г. Российская академия 
наук была преобразована в Академию наук СССР и переведена из Ленин-
града в Москву. В 1929 г. открылась Всесоюзная академия сельскохозяй-
ственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), президентом которой стал 
Н.И. Вавилов.  

Большие средства вкладывались в создание конструкторских бюро, 
где велась разработка новых образцов военной техники: танков (Ж.Я. Ко-
тин, М.И. Комкин, А.А. Морозов), самолетов (А.И. Туполев, С.В. Илюшин, 
Н.Н. Поликарпов, А.С. Яковлев), артиллерийских орудий и минометов 
(В.Г. Грабин, И.И. Иванов, Ф.Ф. Петров), автоматического оружия 
(В.А. Дегтярев, Ф.В. Токарев). Во второй половине 30-х гг. в стране работа-
ли свыше 850 научно-исследовательских институтов и их филиалов. 

В отношении церкви Советская власть проводила двойственную по-
литику. В 1918 г. было восстановлено патриаршество, но вскоре начались 
гонения на патриарха Тихона, которого обвинили в антисоветских на-
строениях. В 1921–1922 гг. проводилось изъятие церковных ценностей под 
предлогом борьбы с голодом. 

В 1925 г. началась политика «воинствующего атеизма». Закрывались 
многие церкви, мечети, синагоги. Патриаршество было упразднено. В пери-
од первых пятилеток сносились многие памятники, т.к. их металл использо-
вали во имя индустриализации. Например, был разобран главный монумент 
на Бородинском поле. 
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В начале 20-х гг. в стране было множество творческих организаций. 
Пролеткульт представлял собой сеть литературно-художественных и про-
светительских организаций, которые считали своей задачей формирование 
культуры пролетариата. Идеолог пролеткульта А.А. Богданов считал, что 
надо приобщать трудящихся к искусству, но при этом создавать чисто про-
летарскую культуру. Эти идеи распространяла Российская Ассоциация 
Пролетарских Писателей (РАПП). С РАППом вела полемику группа «Пере-
вал». В эту группу входили писатель Пришвин, поэт Э. Багрицкий и др. Они 
отстаивали преемственность связей с русской и мировой классикой. 

Группа «Серапионовы братья» (М. Зощенко, Тихонов и др.) ставили 
своей задачей «совершенствование техники писательского ремесла». В ли-
тературе и искусстве советская власть допускала плюрализм мнений. 
В 1921 г. за границей остатки партий кадетов и октябристов выпустили 
сборник «Смена вех», в котором призывали интеллигенцию вернуться в 
Россию, т.к. считали, что НЭП приведет к восстановлению капитализма. 

В 30-е гг. широкое признание получила поэзия А.А. Ахматовой, 
Б.Л. Пастернака, К.М. Симонова, В.А. Луговского, Н.С. Тихонова. Лучшие 
традиции русской поэзии продолжал в своем творчестве А.Т. Твардовский 
(«Страна Муравия»). Заметным явлением в литературной жизни стали про-
изведения А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, Е. Замятина, Б. Пильняка, А. Пла-
тонова, М. Булгакова. 

На рубеже 20–30-х гг. музыкальная культура была представлена про-
изведениями Д.Д. Шостаковича (оперы «Нос», «Катерина Измайлова»), 
С.С. Прокофьева (опера «Семен Котко»). Композиторы И.О. Дунаевский, 
братья Покрасс, А.В. Александров, активно участвовали в развитии песен-
ного творчества. Авторами песен выступали поэты В.И. Лебедев-Кумач, 
М.В. Исаковский, А.А. Прокофьев.  

Повысился интерес к культурному прошлому страны. В 1937 г. тор-
жественно было отмечено 100-летие со дня гибели А.С. Пушкина. Большой 
популярностью пользовались фильмы на исторические темы: «Александр 
Невский» С.М. Эйзенштейна, «Петр Первый» В.М. Петрова, «Суворов» 
В.И. Пудовкина. 

В живописи успешно работали П.Д. Корин, М.В. Нестеров, 
Р.Р. Фальк, П.Н. Филонов. Среди выдающихся художников периода  
20–30-х гг. следует также упомянуть имена Б. Иогансона, А. Дайнеки, 
М. Шагал, К. Петрова-Водкина и др. 

Индустриализация способствовала развитию массового градострои-
тельства и становлению советской архитектуры. В проектировании участво-
вали такие известные архитекторы как И.В. Жолтовский, И.А. Фомин, 
А.В. Щусев, братья Веснины. Зодчие стремились к созданию архитектур-
ных форм, которые соответствовали бы задачам построения нового обще-
ства. Например, Дом культуры имени Русакова (архитектор К.С. Мельни-
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ков) в Москве напоминал гигантскую шестерню, театр Красной Армии (ар-
хитекторы К.С. Алабян и В.Н. Симбирцев) – пятиконечную звезду и т.д.  

Создавалось новое советское искусство. Развивался кинематограф. 
Ведущими кинорежиссерами были С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, братья Ва-
сильевы. Большой успех имели кинофильмы «Броненосец Потемкин»,  
«Чапаев». Первым советским звуковым фильмом стал кинофильм «Путевка 
в жизнь». 

Главными темами литературы и искусства стали темы В.И. Ленина, 
революции, гражданской войны. Эти же темы отражал и репертуар театров. 
В кинематографе, литературе в качестве его верного соратника изображали 
И. Сталина. Стал складываться культ личности Сталина. 

В 1932 г. принято постановление «О перестройке литературно-ху-
дожестненных организаций». Стали создавать подконтрольные правитель-
ству творческие союзы писателей, композиторов, архитекторов. В 1934 г. 
прошел I съезд советских писателей, на котором были сформулированы так 
называемые принципы социалистического реализма. Главной задачей писа-
телей и художников провозгласили воспевание успехов в строительстве со-
циализма. 

Составной частью отечественной культуры 20–30-х гг. являлось твор-
чество представителей художественной и научной интеллигенции, оказав-
шихся за рубежом. К концу гражданской войны численность эмигрантов из 
Советской России достигла 1,5 млн человек. В последующие годы эмигра-
ция продолжалась. Только в 1922 г. за границу было выслано около 160 оп-
позиционно настроенных деятелей. Среди них были видные философы 
С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Лосский, Питирим Сорокин. 

Почти две третих покинувших страну обосновались во Франции, Гер-
мании и Польше. Многие эмигранты поселились в Северной и Южной Аме-
рике, в Австралии. За рубежом были основаны несколько русских изда-
тельств. В Париже, Берлине, Праге и некоторых других городах печатались 
газеты и журналы на русском языке. Выходили в свет книги И.А. Бунина, 
М.И. Цветаевой, В.Ф. Ходасевича, И.В. Одоевцевой, Г.В. Иванова. 

В эмиграции оказались многие крупные ученые-философы. Находясь 
за рубежом, они пытались осмыслить роль и место России в истории и куль-
туре человечества. Н.С. Трубецкой и Л.П. Карсавин стали основоположни-
ками евразийского движения. В своем программном документе «Исход к 
Востоку» евразийцы говорили о принадлежности России двум культурам и 
мирам – Европе и Азии. В силу особого геополитического положения, счи-
тали они, Россия (Евразия) представляет собой особую историческую и 
культурную общность, отличную и от Востока, и от Запада. 

Одним из научных центров российской эмиграции был Экономиче-
ский кабинет С.Н. Прокоповича. Объединившиеся вокруг него ученые-эко-
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номисты занимались анализом социально-экономических процессов в Со-
ветской России 20-х гг., публиковали научные труды по этой теме.  

Многие представители эмиграции вернулись в Россию в конце  
30-х гг., другие остались за границей, и их творчество стало известно в 
России лишь спустя несколько десятилетий. 

Таким образом, итоги коренных преобразований в культурной сфере 
были неоднозначны. В результате этих преобразований были созданы не-
преходящие ценности в области духовной и материальной культуры. Повы-
силась грамотность населения, увеличилась численность специалистов. И в 
то же время идеологический нажим на общественную жизнь, регламентация 
художественного творчества тяжело отражались на развитии всех сфер 
культуры. 
 
 

3.13. Внешняя политика СССР в канун Второй мировой войны  
(1939-й – первая половина 1941 г.) 

 
В конце 30-х гг. Советский Союз оказался в сложной политической 

ситуации. Великобритания и Франция проводили политику «умиротворе-
ния» агрессивных государств, что позволило фашистской Германии 12–13 
марта 1938 г. осуществить аншлюс (присоединение) Австрии. Кульмина-
цией политики «умиротворения» стало Мюнхенское соглашение. 19 сен-
тября 1938 г. в ответ на требование присоединения к Германии Судетской 
области, населенной немцами, Англия и Франция предъявили Чехослова-
кии ультиматум удовлетворить требования Гитлера, расторгнув договор с 
СССР. Этот же ультиматум был предъявлен повторно 21 сентября после 
отказа чехословацкого правительства выполнить условия ультиматума. 
29 сентября 1938 г. состоялась Мюнхенская конференция, в которой участ-
вовали премьер-министр Великобритании (Чемберлен), главы правитель-
ств Франции (Даладье), Италии (Муссолини), Германии (Гитлер). Глава 
правительства Чехословакии Бенеш не был допущен на конференцию, 
ожидая участи своей страны в коридоре. Конференция оформила присо-
единение Судетской области к Германии, удовлетворила территориальные 
претензии к Чехословакии со стороны союзника Германии Венгрии. Ан-
глия и Франция обязались в международных гарантиях новых границ Че-
хословакии при обязательстве со стороны Германии уважать неприкосно-
венность новых чехословацких границ. В результате Чехословакия потеря-
ла пятую часть своей территории, около четверти населения, половину тя-
желой промышленности, а германская граница стала проходить в сорока 
километрах от Праги. 30 сентября 1938 г. была подписана англо-герман-
ская, а 6 декабря – франко-германская декларация, которые являлись по 
сути своей пактами о ненападении.  
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15 марта 1939 г. германские войска полностью оккупировали Чехо-
словакию, ликвидировав ее как государство. 18 марта 1939 г. СССР обра-
тился с протестом против действий германского правительства. 22 марта 
1939 г. Германия оккупировала Клайпеду (Литва). 23 марта 1939 г. было 
заключено немецко-румынское экономическое соглашение, которое фак-
тически отдавало экономику Румынии под контроль Германии. 24 марта 
1939 г. германское правительство потребовало у Польши согласия пере-
дать Германии Данциг (Гданьск) и предоставить ей экстерриториальную 
автостраду и железную дорогу, перерезающую «Польский коридор». Для 
подтверждения серьезности своих намерений и в порядке угрозы Польше, 
Германия аннулировала германско-польский пакт о ненападении от 26 ян-
варя 1934 г. В 1939 г. Германия также расторгла англо-германское военно-
морское соглашение 1935 г., а затем предъявила претензии на свои бывшие 
колонии, отнятые у нее Англией и Францией по Версальскому договору. 
Территориальные претензии к Франции выдвинула и фашистская Италия, 
войска которой 7 апреля 1939 г. вторглись в Албанию и захватили ее. Все 
это явилось закономерным результатом проведения правящими кругами 
Англии и Франции «политики умиротворения», крах которой был явным. 
Постоянные уступки только разжигали аппетиты Германии и Италии.  

Советский Союз был вынужден вносить коллективы в свою внеш-
нюю политику. 3 мая 1939 г. М.М. Литвинова, сторонника создания систе-
мы коллективной безопасности в Европе, на посту наркома иностранных 
дел СССР сменил В.М. Молотов. Это означало постепенную переориента-
цию советского руководства в вопросах внешней политики в сторону сбли-
жения с Германией в случае неудачи англо-франко-советских переговоров. 

В такой тяжелой международной обстановке весной–летом 1939 г. в 
Москве возобновились переговоры между СССР, Англией и Францией. 
Советские предложения о взаимопомощи в случае агрессии в Европе были 
сделаны 17 апреля 1939 г. Но ни одно из них не было принято. Англия и 
Франция прислали в Москву неполномочные миссии. Эти страны придер-
живались курса на подталкивание Германии в восточном направлении.  

В августе 1939 г. СССР подписал с Германией пакт о ненападении. 
Это был «пакт Молотова–Риббентропа». СССР добился отсрочки войны, а 
также не допустил создания антисоветского блока капиталистических 
стран. Однако к пакту Молотова–Риббентропа прилагались секретные про-
токолы о разделе сфер влияния СССР и Германии в Польше и Прибалтике. 
Фактически Советский Союз и Германия разделили между собой Восточ-
ную Европу. Дальнейшие события развернулись согласно этим протоко-
лам. 

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Германия напала 
на Польшу. Планы Германии раскрылись. Англия и Франция объявили 
Германии войну, но не спешили оказать помощь польскому народу. 
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17 сентября 1939 г. Красная Армия вступила на территорию Польши с во-
стока. В результате этой операции в конце октября 1939 г. Западная Бело-
руссия вошла в состав БССР, а Западная Украина – в состав УССР.  

28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали договор о «дружбе 
и границах», в соответствии с которым в сфере влияния СССР оказалась 
вся Прибалтика. Состоялся военный парад советских и германских войск в 
Бресте. Этот договор нанес удар по престижу СССР, т.к. советские лидеры 
заключали договор о дружбе с фашистской Германией.  

Советско-германские соглашения способствовали укреплению пози-
ций обеих стран, но это осуществлялось за счет территорий и народов дру-
гих государств, что усиливало угрозу большой войны. 

Красная Армия, используя статьи договоров, заключенных совет-
ским правительством с Эстонией, Латвией и Литвой, летом 1940 г. вторг-
лась на территории этих республик. Вскоре так происходят государствен-
ные перевороты. Операции строились по единому плану: сначала совет-
ские войска оккупировали территории, устанавливали новый порядок, рас-
пускали враждебные политические организации; затем народные собрания 
выносили решение о присоединении к СССР, о конфискации помещичьих 
земель и национализации промышленности. Выборы в законодательные 
органы организовывали «союзы трудового народа», которые находились 
под влиянием коммунистических партий этих республик, активно поддер-
живаемых Советским Союзом. Новые выборы провозгласили советскую 
власть в Эстонии, Латвии и Литве, которые летом 1940 г. вошли в состав 
СССР как союзные советские республики. 

В 1940 г. СССР предъявил ультиматум Румынии с передать СССР 
Северную Буковину и Бессарабию. Северная Буковина вошла в состав 
УССР, а Бессарабия объединилась с Молдавской автономной республикой. 
Сформировалась Молдавская ССР. 

Реализация советско-германских соглашений обострила отношения 
СССР с Финляндией. Советское руководство было обеспокоено тем, что 
всего в 32 км от Ленинграда проходила государственная граница. Финлян-
дия построила оборонительный вал – линию Маннергейма. Советские ли-
деры утверждали, что это плацдарм для нападения и требовали отодвинуть 
границу от Ленинграда. Взамен предлагали большую территорию в Каре-
лии (при этом не считались с волей проживающего там населения). После 
отказа Финляндии выполнить требования Советского правительства Крас-
ная Армия в ноябре 1939 г. пересекла ее границы. Советско-финская война 
продолжалась с ноября 1939-го по март 1940 г. Поводом к войне послужил 
и провокации на границе и перестрелки, которые переросли в кровопро-
литные бои. Война оказалась трудной и затяжной. Однако Красная Армия 
прорвала линию Маннергейма. Граница была отодвинута к северо-западу 
на 150 км от Ленинграда. Сформировалась Карело-Финская ССР. СССР 
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понес в ходе войны большие потери. Германские военачальники сделали 
вывод о слабой подготовке Красной Армии. Поражение в финской войне 
нанесло удар по престижу СССР, который был объявлен агрессором и вы-
веден из Лиги Наций. 

Таким образом, противоречия между ведущими европейскими дер-
жавами, политика «умиротворения агрессоров» и попытки Англии и 
Франции направить фашистскую агрессию на Восток привели к военно-
политическому укреплению фашистского блока и началу второй мировой 
войны. В результате соглашений с Германией СССР удалось значительно 
расширить свою территорию. Вместе с тем Советский Союз оказался без 
надежных союзников перед лицом грозного агрессора. 

 
 

3.14. Начало Великой Отечественной войны. 
Военно-политические причины неудач Красной Армии 

 
Длительное время в советской исторической науке участие СССР во 

второй мировой войне ограничивалось периодом с 22 июня 1941 г. по 
2 сентября 1945 г. Рассекреченные к настоящему времени документы поз-
воляют утверждать, что Советский Союз в сентябре 1939 г. выступал фак-
тическим союзником Германии. Это было предопределено рядом факто-
ров. Во-первых, перерастанием режима личной власти Сталина в откры-
тую террористическую диктатуру, возродило имперские черты в политике 
СССР. Во-вторых, западная дипломатия своими действиями доказала не-
желание подписать соглашение о коллективной безопасности. В-третьих, 
Сталин питал иллюзию, что в борьбе с западными демократиями Германия 
истощит себя и появится возможность осуществить мировую революцию. 
К лету 1941 г. фашистская Германия оккупировала большинство европей-
ских стран, поставив под свой контроль почти весь экономический потен-
циал Европы. Уже 5 декабря 1940 г. Гитлер принял окончательное реше-
ние начать войну с СССР, подтвержденное 18 декабря директивой «21». 
К началу 1941 г. был выработан подробный план военных действий, рас-
считанный на «молниеносную войну» – План «Барбаросса». Этот план ос-
новывался на согласованных молниеносных действиях четырех армейских 
групп: Финляндская была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу; 
группа армий «Север» должна была действовать на ленинградском направ-
лении; группа армий «Центр» действовала на московском направлении; 
задачей армий группы «Юг» была оккупация Украины. Для осуществления 
плана «Барбаросса» Германия выделяла пять с половиной миллионов сол-
дат и офицеров. Кроме Германии в войне против Советского Союза долж-
ны были участвовать войска ее союзников и сателлитов – Италии, Румы-
нии, Финляндии, Венгрии, Словакии и др. Через несколько месяцев после 
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начала военных действий гитлеровские войска должны были выйти на ли-
нию Архангельск – Волга – Астрахань. 

Реально оценивая фашистскую угрозу в период 1939–1941 гг., совет-
ское правительство осуществило комплекс мероприятий по укреплению 
обороноспособности страны. За годы предвоенных пятилеток в СССР был 
создан довольно прочный военно-экономический потенциал. Были постро-
ены тысячи крупных предприятий, создана новая топливно-металлургичес-
кая база на востоке страны. Строились предприятия – дублеры. Возник но-
вый нефтяной район между Волгой и Уралом – «второй Баку».  

В годы индустриализации были созданы авиационная и танковая 
промышленность, заводы по производству современного оружия. В 1939 г. 
для совершенствования руководства оборонной промышленностью нарко-
мат оборонной промышленности был разделен на 4 подразделения: авиа-
ционное, судостроительное, вооружения и боеприпасов. В 1940–1941 гг. 
началось строительство 9 новых авиазаводов и принято решение рекон-
струировать 9 старых. Наладили производство танков на Сталинградском и 
Челябинском тракторных заводах, на Сормовском судостроительном. 

Ежегодно объем военной продукции возрастал на 39 %. Успешно ве-
лись испытания танков нового типа (Т-34), самолетов (истребитель  
ЯК-1, МИГ-3). Ведущие авиаконструкторы (Яковлев, Туполев, Поликар-
пов, Микоян) создавали новые типы самолетов. Но еще не был налажен 
массовый выпуск новой техники. Перевооружение Красной Армии к нача-
лу войны не завершилось. В сентябре 1939 г. был принят новый закон о 
всеобщей воинской обязанности. Предусматривалось увеличение числен-
ности Красной Армии. Вооруженные силы переводились на положение 
кадровых войск. 

Были приняты постановления об укреплении трудовой дисциплины, 
осуществлен переход с пятидневной рабочей недели на шестидневную, 
рассмотрен вопрос о создании ремесленных училищ, школ ФЗО и ФЗУ, 
что должно было улучшить снабжение промышленности квалифицирован-
ными кадрами рабочих. 

В феврале 1941 г. состоялась 18-я партконференция, которая рас-
смотрела вопросы о недостатках в работе промышленности и транспорта. 
Были поставлены задачи: усилить контроль за работой предприятий, эко-
номно расходовать материалы и электроэнергию, совершенствовать тех-
нику; был утвержден народно-хозяйственный план на 1941 г. Вместе с тем 
командно-бюрократические методы руководства, культ Сталина, массовые 
репрессии помешали своевременно привести в боевую готовность военные 
силы и материальные средства, которые в значительной части были уни-
чтожены или захвачены немецко-фашистскими армиями. 

Массовые репрессии произвели опустошение в командном составе 
Красной Армии: из 5 маршалов репрессированы 3 (А.И. Егоров, М.Н. Ту-
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хачевский, В.К. Блюхер); из 5 командармов 1-го ранга – 3; из 10 командар-
мов 2-го ранга – все; из 456 полковников – 401. К началу войны только 7 % 
командиров имели высшее военное образование, 

37 % командиров не прошли и одного курса даже в средних военных 
училищах. Но вместе с тем за период с 1939-го по 1941 г. численность 
Красной Армии возросла в 3 раза, было создано 125 дивизий. 

Проявилась вера Сталина в то, что Гитлер не нарушит пакт о не-
нападении. Тухачевский, Уборевич – главные военные специалисты – го-
ворили о создании моторизованных дивизий. Однако большее доверие у  
И. Сталина вызывали С. Буденный и К. Ворошилов, которые считали, что 
надо укреплять кавалерию. Зам. наркома обороны Г.И. Кулик задерживал 
освоение новых типов минометов и автоматов, которые считал «оружием 
полиции». 

Вместе с тем именно в СССР была разработана теория проведения 
военных операций с массированным использованием крупных танковых, 
механизированных соединений при поддержке авиации и десанта. Впо-
следствии Г. Гудериан при разработке планов наступлений использовал 
многие положения советских военных теоретиков. 

Отрицательно сказалось на обстановке недоверие Сталина к совет-
ской разведке, неоднократно сообщавшей о готовящемся нападении Гер-
мании. Об этом предупреждали даже У. Черчилль и немецкий посол 
Ф. Шуленбург. Однако Сталин все эти сведения считал дезинформацией. 
Вплоть до 22 июня 1941 г. из СССР в Германию шли составы со стратеги-
ческим сырьем. 

Причины трагических просчетов советского руководства в 1939–
1941 гг. исходили от сложившейся системы власти, которая была пре-
дельно централизованной, не допускала демократического обсуждения 
решений, альтернативных вариантов. 

Утром 22 июня 1941 г. войска гитлеровской Германии вторглись в 
пределы СССР, германская авиация подвергла бомбардировке ряд совет-
ских городов. Германия начала войну, нарушив пакт о ненападении, под-
писанный в августе 1939 г. Официальное объявление войны последовало 
уже после начала военных действий.  

Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием для 
народов Советского Союза. Ее можно разделить на три основных этапа: 
1) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1941 г. – начальный период войны; 2) 19 нояб-
ря 1942 г. – конец 1943 г. – коренной перелом в ходе войны; 3) начало 
1944 г. – 9 мая 1945 г. – победоносное завершение войны. 

В соответствии с планом «Барбаросса» на Советский Союз обруши-
лась огромная военная машина фашисткой Германии. Войска вторжения 
насчитывали 5,5 млн солдат и офицеров. Они состояли из хорошо подго-
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товленных и технически оснащенных воинских частей. Войска вторжения 
имели 5 тыс. самолетов, 3,5 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов.  

Красная Армия, дезориентированная политическим руководством 
страны и лично И.В. Сталиным, была захвачена врасплох и понесла круп-
ные потери. Однако, несмотря на огромное превосходство противника, от-
дельные ее части уже в первые дни войны оказали мужественное сопро-
тивление (Брест, Перемышль, Лиепая). По мере продвижения гитлеров-
ских войск на восток сопротивление Красной Армии нарастало, станови-
лось все более организованным. 

Оправившись от растерянности, политическое руководство страны 
стало принимать необходимые меры для отпора врагу. 23 июня 1941 г. бы-
ла образована Ставка Главного Командования (позднее названная Ставкой 
Верховного Главнокомандования); 30 июня был сформирован Государст-
венный Комитет Обороны (ГКО), который сосредоточил в своих руках всю 
полноту власти. Верховным Главнокомандующим и главки ГКО оказался 
И.В. Сталин. 

Летом–осенью 1941 г. Красная Армия вела ожесточенные бои с гит-
леровцами и их союзниками на всех фронтах от Балтики до Черного моря. 
Большой урон противнику был нанесен в сражении под Смоленском 
(июль–сентябрь 1941 г.), при обороне Киева (июль–август), Одессы (ав-
густ–октябрь), Севастополя (с ноября 1941 г.). Наступательный порыв гит-
леровских войск постепенно ослабевал, но они продолжали свое продви-
жение вглубь страны. 

В начале ноября 1941 г. противник на центральном направлении 
подступил к Москве, на северном – блокировал Ленинград, на южном – 
вышел к Ростову-на-Дону. Потери Красной Армии убитыми, ранеными и 
пленными составляли почти 5 млн человек. 

Решающее значение германское командование придавало взятию 
Москвы (план «Тайфун»), что должно было положить конец организован-
ному сопротивлению Красной Армии. Гитлеровцы сумели приблизиться к 
столице Советского Союза вплотную – оставалось всего 25 км. К этому 
времени, однако, наступательные возможности группы «Центр» иссякли, 
тогда как меры советского руководства по организации отпора врагу стали 
давать свои результаты. К Москве подтягивались большие резервы; были 
учтены прошлые ошибки. 

5–6 декабря 1941 г. советские войска под командованием С.К. Ти-
мошенко, Г.К. Жукова, И.С. Конева предприняли мощное контрнаступле-
ние под Москвой. Оно переросло в наступление по всему фронту и продол-
жалось до весны 1942 г. Были проведены успешные контрудары под Тих-
вином, Ростовом-на-Дону. Победа советских войск под Москвой означала 
провал «блицкрига». Миф о непобедимости вермахта был развеян. В Евро-
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пе начался подъем антифашистского сопротивления. Япония и Турция, го-
товые вступить в войну, вынуждены были отказаться от своих намерений.  
 
 

3.15. Военные действия на советско-германском  
фронте в 1942–1943 гг. 

 
Военно-стратегическое положение на советско-германском фронте 

после контрнаступления Красной Армии под Москвой и разгрома немец-
ко-фашистских войск резко изменилось, однако, несмотря на успехи со-
ветских войск, перелома в войне достичь не удалось. Вопреки возражени-
ям ряда военных весной 1942 г. И.В. Сталин, переоценивая возможности 
Красной Армии, настоял на проведении ряда наступательных операций. 
Сил и средств оказалось недостаточно для того, чтобы уже в 1942 г. на-
нести решающее поражение захватчикам. Германское командование, пере-
бросив резервы из Европы, вновь захватило стратегическую инициативу. 
В мае 1942 г. советские войска потерпели ряд тяжелых поражений (под 
Керчью и под Харьковом; оставлен Севастополь). В июне 1942 г. гитле-
ровцы перешли в наступление на юго-восточном направлении. Они окку-
пировали Донбасс и вышли к Северному Кавказу. Врагу удалось занять 
сельскохозяйственные районы юга страны и создать угрозу важнейшим 
центрам добычи нефти (Грозный, Баку). Основной удар германское коман-
дование нацелило в 1942 г. на Сталинград (бывший Царицын), пытаясь пе-
ререзать волжскую транспортную артерию СССР. Героическая оборона 
Сталинграда стала решающим событием всей второй мировой войны. По-
ражение на фонте Сталин пытался свалить на «паникеров и трусов». 
28 июля 1942 г. был подписан приказ № 227, получивший наименование 
«Ни шагу назад!». В нем отмечалось, что «пора покончить с отступлени-
ем», отстаивать каждый клочок советской земли до последней возможно-
сти, «паникеры и трусы должны истребляться на месте». В Красной Армии 
формировались штрафные батальоны и роты, заградительные отряды для 
расстрела отступающих. В армии действовал карательный орган контрраз-
ведки «Смерш» («Смерть шпионам») с неограниченными правами.  

Солдаты и офицеры Красной Армии, проявляя массовый героизм, 
сдерживали наступающего противника. Однако, пользуясь своим превос-
ходством, поддержкой румынских и итальянских частей, 6-я армия фон 
Паулюса вышла к Волге с северо-запада и могла теперь обстреливать Ста-
линград. 12 октября 1942 г. начался штурм города, но развернувшиеся бои 
продолжались несколько месяцев. В ожесточенных сражениях немецкие 
войска несли большие потери, это вынудило их 18 октября перейти к обо-
роне. Теперь уже Красная Армия имела преимущество в артиллерии и тан-
ках. Согласно плану «Уран», разработанному Г.К. Жуковым, 19 ноября 
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1942 г. советские войска под командованием К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ва-
тутина, А.И. Еременко предприняли контрнаступление под Сталинградом. 
Попала в окружение и была уничтожена группировка противника числен-
ностью 330 тыс. человек во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. 
После этого гитлеровцы были изгнаны с Северного Кавказа. Фашистская 
Германия получила в битве на Волге такой удар, от которого она уже не 
смогла оправиться. Стратегическая инициатива перешла в руки советского 
командования. 

Победа под Сталинградом стала началом большого наступления со-
ветских войск, в результате которого были возвращены Ростов, Воронеж, 
Курск, Белгород, Харьков, часть Донбасса. Войска западного фронта по-
дошли к Смоленску. С освобождением Шлиссельбурга была прорвана бло-
када Ленинграда. 

В июле 1943 г. Гитлер предпринял попытку взять реванш за Сталин-
град. Германские войска провели последнее крупномасштабное наступле-
ние на Восточном фронте – в районе Курской дуги. Осведомленное раз-
ведкой о планах врага, советское командование хорошо подготовилось к 
сражению. Силы противника были измотаны в оборонительных боях, а за-
тем советские войска перешли в наступление и разгромили его ударные 
группировки. Победа Красной Армии в Курском сражении похоронила 
надежды германского командования перехватить стратегическую инициа-
тиву и вынудила его перейти к обороне по всему фронту. Вслед за Курской 
битвой гитлеровцы потеряли Донбасс. 

Под Сталинградом и на Курской дуге Германия и ее союзники по-
несли невосполнимые потери (2 млн чел.). В ходе Великой Отечественной 
войны произошел коренной перелом. Поражение фашистского блока стало 
неизбежным. 

В сентябре началась грандиозная битва за Днепр, в ходе которой со-
крушен «Восточный вал» – мощная линия обороны врага. 3–13 ноября 
1943 г. проведена Киевская наступательная операция. 6 ноября советские 
войска вступили в Киев. Упорные бои шли внутри города, враг бросил 
свежие силы. С 13 ноября по 22 декабря 1943 г. проходила Киевская обо-
ронительная операция, неприятель был отброшен от города. 

Большой вклад в победы Красной Армии внесло партизанское дви-
жение, развернувшееся в тылу врага. В начале войны партизанское движе-
ние носило стихийный характер. Первые партизанские отряды были сфор-
мированы в Тульской и калининградской областях и включали коммуни-
стов, ушедших в подполье, солдат из разгромленных частей, местное насе-
ление. 30 мая 1942 г. в Москве был создан центральный штаб партизанско-
го движения во главе с П.К. Пономаренко. С осени 1942 г. партизаны уста-
новили контроль над рядом районов Белоруссии, северной части Украины, 
в Брянской, Смоленской и Орловских областях. К весне 1943 г. диверси-
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онная подпольная работа велась практически во всех городах на оккупиро-
ванной территории. Стали возникать крупные партизанские соединения, 
возглавляемые опытными командирами: С.А. Ковпаком, А.Н. Сабуровым, 
А.Ф. Федоровым, Н.З. Колядой, С.В. Гришиным и др. С лета 1943 г. круп-
ные соединения партизан осуществляли боевые действия в рамках обще-
войсковых операций. Особенно масштабными были партизанские действия 
во время Курской битвы, операции «Рельсовая война», «Концерт». По мере 
наступления советских войск партизанские соединения переформировыва-
лись и вливались в подразделения регулярной армии.  

Всего за годы войны партизаны вывели из строя 1,5 млн солдат и 
офицеров противника, взорвали 20 тыс. вражеских поездов и 12 тыс. мо-
стов, уничтожили 65 тыс. автомашин, 2,3 тыс. танков, 1,1 тыс. самолетов, 
17 тыс. км линий связи.  

В конце 1943 г. завершился коренной перелом. Более половины за-
хваченной территории было освобождено от гитлеровцев. Началось вос-
становление разрушенных районов. 
 
 

3.16. Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии  
во Второй мировой войне (1944–1945 гг.) 

 
Военно-стратегическое положение на советско-германском фронте к 

началу 1944 г. определялось вступлением Великой Отечественной войны в 
завершающую фазу. Перед Красной Армией стояли задачи окончательного 
изгнания гитлеровских оккупантов из СССР, оказания помощи народам 
Европы. Проводились крупные военно-стратегические операции по окру-
жению и разгрому фашистских войск.  

В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда, а на Украине вой-
ска И.С. Конева и Н.Ф. Ватутина разгромили сильную Корсунь-Шевчен-
ковскую группировку противника. В апреле 1944 г. советские части осво-
бодили Одессу, а в мае – Севастополь. 

Летом 1944 г. войска К.К. Рокоссовского, И.Д. Черняховского, 
Г.Ф. Захарова, И.Х. Баграмяна выбили гитлеровцев из Белоруссии (опера-
ция «Багратион»). В ходе Ясско-Кишиневской операции была освобождена 
Молдавия и в августе 1944 г. советские войска вступили на территорию 
Румынии. В это время на севере была освобождена Карелия. Фашистский 
блок начал рушиться: сателлиты Гитлера стали выходить из войны. В сен-
тябре 1944 г. Болгария, Румыния и Финляндия порвали с фашистской Гер-
манией, а затем перешли на сторону антифашистской коалиции. Осенью 
1944 г. советские войска освободили Западную Украину, Заполярье, При-
балтику. 



164 

Изгнав врага с территории СССР, советские войска приступили к 
освобождению стран Восточной Европы. После ожесточенных боев от фа-
шистов были очищены Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия. Вме-
сте с советскими войсками против общего врага воевали армии Румынии и 
Болгарии (в этих странах произошла смена правительств и они объявили 
войну Германии), а также партизаны Югославии и Польши. В ходе войны 
происходило формирование Войска Польского, которое оснащалось со-
ветским оружием. В оккупированных фашистами странах начались вос-
стания (в августе 1944 г. – в Словакии, в сентябре – в Варшаве, в мае 
1945 г. – в Праге). В апреле 1945 г. была освобождена Вена, а в мае – Пра-
га. 

Весной 1945 г. победоносное наступление советских войск заверши-
лось взятием Берлина и капитуляцией фашистской Германии (8 мая 
1945 г.). 

Вторая мировая война закончилась осенью 1945 г. разгромом Япо-
нии.  

По договоренности с союзниками и в целях укрепления дальнево-
сточных границ СССР в августе был готов нанести удар по силам Японии, 
отклонившей Потсдамский ультиматум. Военные самолеты США сброси-
ли атомные бомбы 6 августа 1945 г. на Хиросиму, а 9 августа – на Нагаса-
ки. Это – акт жестокости, преступления перед человечеством, демонстра-
ции силы. 

В ночь на 9 августа СССР вступил в войну с Японией. Военные дей-
ствия развернулись в Северном Китае, Корее, на юге Сахалина и Куриль-
ских островах. В боевых действиях участвовали монгольские силы и Ки-
тайская народная армия. Мощное наступление Красной Армии, использо-
вание воздушно-десантных операций вынудили Японию признать пораже-
ние. Японцы были изгнаны с Южного Сахалина и Курильских островов. 
2 сентября 1945 г. подписан акт о капитуляции. 

3 сентября 1945 г. Вторая мировая война, длившаяся 6 лет и стоив-
шая 50 млн жизней, завершилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Во все времена и во всех странах историкам было трудно оставаться 
на нейтральных, объективных позициях, «над схваткой». Веками историки 
обслуживали интересы верховных правителей, правящей элиты, церкви, 
богатых меценатов (покровителей). В ХIХ–ХХ вв. в мировой историогра-
фии получили отражение три основные концепции: консерватизм, либера-
лизм и социализм. Оформилось понятие методологии истории, или фило-
софии истории, включающее принципы, способы и формы исторического 
познания 

Большинство историков декларирует свою приверженность таким 
принципам исторического исследования, как научность, объективность, 
историзм, диалектика. Очень немногие признаются в своей тенденциозно-
сти или партийности. Концепция, методология конкретного историка про-
является периодизации истории, в выделении в ней наиболее крупных эта-
пов, качественно различающихся по своему содержанию. Долгое время в 
истории главное внимание обращалось на правления монархов, крупные 
войны, события религиозной жизни. В советской историографии преобла-
дал формационный подход, в соответствии с которым человеческое сооб-
щество на любой территории должно пройти через пять эпох, обществен-
но-экономических формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую и коммунистическую. В западной исто-
риографии весьма популярен цивилизационный подход. 

В отечественной исторической науке всегда была сильна государ-
ственная школа. Наиболее распространенной является периодизация оте-
чественной истории в соответствии с характером государственного строя. 
Отечественная история относится к числу гуманитарных дисциплин и ис-
пользует богатый арсенал философских и специально-научных методов. 
Используемый метод – это путь познания, способы и приемы познания 
конкретно-исторических  явлений или, в более широком плане, историче-
ских фактов, являющихся фундаментом исторической науки. 

Историческими фактами считаются любые исторические реальности. 
Они разнятся между собой по многим параметрам. В качестве историче-
ского факта может выступать не только единичное явление (например, 
нормативный документ), но и определенный исторический процесс в це-
лом, цепь взаимосвязанных фактов. Отбор фактов, их группировка, во 
многом зависят от научной квалификации исследователя, его субъектив-
ной приверженности определенным теориям, первоначально избранной 
гипотезе. Исследователь, выявляя и оценивая факты, неизбежно пропуска-
ет их через призму своего индивидуального сознания. Поэтому особенно 
важно не допустить искажения фактов и тем более игнорирования тех из 
них, которые ставят под сомнение предварительные умозаключения. Толь-
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ко на основе всестороннего и глубокого анализа фактов историк может 
«восстановить» минувшие события, раскрыть суть изучаемого явления, оп-
ределяющие его закономерности. Тем самым стимулируется продолжение 
(дальнейшее углубление) познания объекта, ведущего к истине, всесторон-
не отражающей имевшую место реальность. 

Вместе с тем целостность ее понимания во всем богатстве свойств и 
отношений достигается на основе синтеза полученных результатов, то есть 
научно выверенного теоретического обобщения (объединения) изученных 
элементов и их функций. Такое обобщение предварительно проанализиро-
ванных элементов дает возможность увидеть как их общие свойства, так и 
антагонизмы, что облегчает прогноз реальных возможностей объекта, тен-
денций его развития, создаются условия для открытия закона. Мысль дви-
жется от конкретного к абстрактному и от абстрактного снова к конкрет-
ному, но уже изученному на основе анализа-синтеза. 

Наше государство и общество в новом тысячелетии вступили в фазу 
радикальной трансформации. Идет напряженный процесс поиска дальней-
шего пути развития обновленной России. Бурные процессы конца ХХ сто-
летия не могли не отразиться на сфере гуманитарных знаний. Отечествен-
ные историки, отказавшись от сложившихся идеологических стереотипов 
и клише, предпринимают попытки произвести анализ накопившегося ис-
следовательского материала, отделить подлинно научные достижения от 
ошибок, просчетов и конъюнктурной мишуры, развивая при этом много-
образие взглядов, подходов и концепций. 

Однако нужно с сожалением признать, что степень знания прошлого 
своей страны, уровень общей политической культуры, недостатки в гума-
нитарной подготовке молодежи не создают условий для критического вос-
приятия публикаций, искажающих картину исторического процесса. Не-
смотря на радикальные перемены в стране, меняющийся характер обще-
ственно-политического и социально-экономического развития, на болез-
ненность этих процессов, необходимо и в этих условиях стремиться к объ-
ективности в освещении всего исторического процесса, сложных страниц 
отечественной истории, не впадая в односторонность в оценках историче-
ских событий, явлений и фактов. 
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