
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ -  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 

 

 

 

 

 

А.Б. Оришев, А.Б. Грачев, С.А. Миронюк,  

Н.А. Пичужкин, М.В. Шерстюк  

 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2023  



2 
 

УДК 93/94(75.8) 

ББК 63.3(2)я73 

И 90 

 

Рецензенты: 

Федоров П.В., доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Николашин В.П., доктор исторических наук, доцент кафедры истории 

и философии ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

 Оришев, А.Б. История России: учебное пособие / А.Б. Оришев, А.Б. 

Грачев, С.А. Миронюк, Н.А. Пичужкин, М.В. Шерстюк;  

. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2023. – 

568 с. - Текст : электронный. 
 

 

 

Настоящее учебное пособие подготовлено в точном соответствии с  

«Концепцией преподавания истории России для неисторических 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных 

организациях высшего образования», утв. протоколом Экспертного совета по 

развитию исторического образования от 15 февраля 2023 г.  

Основное содержание учебного пособия составляют процессы, явления 

и главные, наиболее значимые для исторической памяти россиян события 

отечественной истории.  

Учебное пособие адресовано всем направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета, реализуемым в РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева.   

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией Института 

экономики и управления АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

протокол № 1 от 28 августа 2023 г. 

 

 

  

 

 

 

© Оришев А.Б. и др., 2023 

© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2023 

© Издательство РГАУ-МСХА, 2023 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ 

ТРЕТИ XIII В. 

……………………………………………………………………5 

Глава 1.1. Мир в древности. Народы и политические образования на 

территории современной России в древности …………………………….... 

5 

Глава 1.2. Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

………………………………………………………………………...32 

Глава 1.3. Образование государства 

Русь………………………………43 

Глава 1.4. Русь в конце X — начале XIII в. Особенности 

общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии 

………………..62 

Тестовые задания …………………………………………………………73 

 

РАЗДЕЛ 2. РУСЬ В XIII–XV ВВ. ……………………………………….75 

Глава 2.1. Русские земли в середине XIII — XIV 

в…………………….75 

Глава 2.2. Формирование единого Русского государства в XV в.            

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья……………………………96 

Глава 2.3 Древнерусская 

культура…………………………………….112 

Тестовые задания 

………………………………………………………..125 

 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 

………………………………...127 

Глава 3.1. Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в начале XVI в. 

……………………………………………………………………………………127  

Глава 3.2. Эпоха Ивана IV 

Грозного…………………………………...141 

Глава 3.3. Россия на рубеже XVI–XVII вв…………………………….154 

Глава 3.4. Смутное 

время…………………...…………………………..161 

Глава 3.5. Россия в XVII в. ведущие страны Европы и Азии, 

международные отношения …………………………………………………176 

Глава 3.6. Культура России в XVI-XVII вв…………………………..191 

Тестовые задания 

………………………………………………………..203 

 



4 
 

Раздел 4. РОССИЯ В XVIII в. …………………………………………205 

Глава 4.1. Россия в эпоху преобразований Петра I…………………205 

Глава 4.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

…………222 

Глава 4.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины 

II…………………………………………………………………………………231 

Глава 4.4. Русская культура XVIII в………………………………….243 

Тестовые задания ……………………………………………………….258 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Глава 5.1. Россия первой четверти XIX в. 

……………………………260 

Глава 5.2. Россия второй четверти XIX 

в……………………………..285 

Глава 5.3. Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в. 

……………………………………………………………………………...…301 

Глава 5.4. Россия на пороге XX 

в………………………………………329 

Глава 5.5. Революция 1905-1907 

годов………………………………...343 

Глава 5.6. Российская империя в 1907–1914 гг. 

……………………...359 

Глава 5.7. Первая мировая война и 

Россия…………………………...372 

Глава 5.8. Культура в России XIX — начала XX 

в…………………..386 

Тестовые задания 

………………………………………………………..402 

 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 

Глава 6.1. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные 

этапы……………………………………………………………………………404 

Глава 6.2. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг…………………….438 

Глава 6.3. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба 

советского народа против германского нацизма — ключевая 

составляющая Второй мировой войны…………………………………….461 

Глава 6.4. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис 

советского общества. 1945–1984 гг.  Мир после Второй мировой 

войны…………………………………………………………………………...482 

Глава 6.5. Период «перестройки» и распада СССР (1985–

1991)……502 

Тестовые задания 

………………………………………………………..523 

 



5 
 

РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–

2022) 

Глава 7.1. Россия в 1990-е гг……………………………………………525 

Глава 7.2. Россия в XXI 

в………………………………………………..538 

Тестовые задания 

………………………………………………………..551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ.      РУСЬ В IX — 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII в. 
 

ГЛАВА 1.1. МИР В ДРЕВНОСТИ. НАРОДЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ 

 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). Происхождение 

человека. Современные представления об антропогенезе. Находки 

остатков древних людей на территории современной России 

(неандертальцы, Денисовский человек). Языковые семьи. Генезис 

индоевропейцев 

 

Введение. В древности на территории современной России 

существовали разнообразные народы и политические образования, которые 

оставили значительный след в истории становления российской 

цивилизации. Эти древние общества не только формировали свое хозяйство, 
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культуру и политическую организацию, но также взаимодействовали с 

другими цивилизациями и народами того времени. 

Территория современной России богата археологическими находками, 

которые свидетельствуют о многообразии древних народов, населявших этот 

регион. Некоторые из них восходят к далекому прошлому, такому как 

находки палеолитических орудий и останки древних людей, таких как 

неандертальцы и Денисовский человек. 

Политические образования в древности на территории современной 

России были разнообразными. Они включали государства различного 

масштаба и сложности, от малых племенных союзов до крупных и 

централизованных государств. Примером таких образований являются 

Скифия, Боспорское царство, древнерусские княжества и другие 

политические сформирования. 

Эти народы и политические образования развивались в условиях 

уникальной природной и географической среды, которая оказывала влияние 

на их культуру, хозяйственную деятельность и образ жизни. Природные 

условия и климатические факторы играли важную роль в формировании 

различных хозяйственных систем, от присваивающего хозяйства до 

развитого земледелия и скотоводства. 

Важно отметить, что на территории современной России происходили 

существенные изменения в политической организации общества, 

формировалась государственность, развивались религиозные представления 

и культура. Эти процессы были взаимосвязаны с миграциями народов, 

контактами с другими цивилизациями и влиянием различных культурных 

традиций. 

Исследования и археологические раскопки на территории современной 

России позволяют нам расширить наше понимание древних народов и 

политических образований, которые существовали в этом регионе. Они 

помогают нам воссоздать историческую картину и понять многообразие 

культурных и политических процессов, которые происходили в мире 

древности. 

В древности территория современной России была домом для 

различных народов и политических образований, которые играли важную 

роль в формировании истории этого региона. Разнообразие этнических групп 

и их политических структур вносили свой вклад в формирование культуры, 

социального уклада и политического развития древних обществ. 

 Евразийское пространство, включающее территорию современной 

России, является одним из наиболее разнообразных и уникальных регионов в 

мире с точки зрения природно-географических характеристик. Его обширная 

территория охватывает различные климатические зоны, ландшафты и 

природные ресурсы, создавая удивительное разнообразие и богатство 

природы. 

На западе евразийского пространства располагается Восточная Европа, 

где преобладает умеренный климат с четырьмя различными сезонами. Здесь 
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можно найти широкие лесистые равнины, величественные горные хребты и 

плодородные равнины, которые обеспечивают благоприятные условия для 

сельского хозяйства и поселений. 

По мере продвижения на восток от Восточной Европы мы входим в 

Сибирь – огромную область, простирающуюся на тысячи километров. 

Сибирь характеризуется суровыми зимами и короткими летами, а также 

обширными лесами, болотами, реками и озерами. Здесь находится 

Байкальское озеро - самое глубокое и старейшее пресноводное озеро на 

планете, являющееся уникальным природным наследием. 

На Дальнем Востоке евразийского пространства расположены такие 

природные чудеса, как Камчатка с ее вулканами и гейзерами, Приморский 

край с его побережьем Тихого океана и удивительными морскими 

экосистемами, а также Сахалин и Курильские острова с их уникальной 

флорой и фауной. 

Кроме того, евразийское пространство обладает значительными 

природными ресурсами, такими как леса, полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь, руды), водные ресурсы и биологическое разнообразие. Эти ресурсы 

оказывали огромное влияние на развитие и экономику региона в древности и 

в настоящее время. 

Происхождение человека и его эволюция являются увлекательной темой 

исследований в древней истории. Современные представления об 

антропогенезе основываются на множестве научных открытий и 

исследований, которые помогают нам расширить наше понимание процесса 

развития человеческого вида и его миграций по территории Евразии. И 

согласно современным научным данным предками современного человека 

были не только неандертальцы, которые настолько хорошо прижились в 

Европе, что с течением времени развились в человека современного типа. 

Считалось, что это судьбоносное событие произошло около 40 тыс. лет 

назад. В настоящее время предками современного человека также считаются 

другие недавно обнаруженные его виды: человека «флоресский» и человек 

«денисовский», которые жили одновременно в пространстве и во времени. 

 



8 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Человек «денисовский» 

 

Один из ключевых аспектов исследования антропогенеза – это находки 

остатков древних людей. На территории современной России были 

обнаружены останки неандертальцев и Денисовского человека, что является 

важными археологическими доказательствами присутствия и развития 

ранних человеческих форм. Останки неандертальцев были обнаружены в 

различных регионах России, таких как алтайские горы и кавказский регион, а 

останки Денисовского человека были найдены в пещере Денисова в 

Алтайском крае. Эти находки позволяют ученым изучать физические 

характеристики и поведенческие особенности ранних людей и сравнивать их 

с другими группами. 

Благодаря развитию генетических исследований, удалось провести 

анализ ДНК останков неандертальцев и Денисовского человека. Эти 

исследования дали новые инсайты в происхождение и миграцию древних 

человеческих групп. Например, они показали, что современные люди, 

включая людей современной России, имеют некоторые следы генетического 

влияния неандертальцев и Денисовского человека, что указывает на кросс-

распространение и смешение различных групп в процессе их миграции. 

Исследования археологических находок и генетических данных 

позволяют нам восстановить картину древнейшей истории человечества и 

понять эволюционные процессы, которые привели к формированию 

современного человека. Они также подчеркивают значимость исследования 

региона современной России для расширения наших знаний о прошлом и 

вкладе этой территории в общую картину антропогенеза. 
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Изучение языковых семей играет важную роль в понимании древности и 

истории различных регионов, включая территорию современной России. 

Российская территория имеет богатое языковое наследие, которое отражает 

разнообразие этнических групп, их миграции и взаимодействие. 

Исследования языковых семей на территории России позволяют ученым 

отследить исторические связи между различными языками и проследить за 

их эволюцией и распространением. Например, на территории России 

существуют языковые семьи, такие как индоевропейская, уральская, 

алтайская, тюркская, северокавказская и другие. Каждая из этих языковых 

семей представляет уникальную группу языков, связанных общими 

лингвистическими чертами и историческим происхождением. 

Изучение языковых семей помогает ученым воссоздать карту 

распространения различных языковых групп на территории России в 

древности. Это позволяет нам понять миграционные потоки и контакты 

между разными этническими группами, а также их влияние на формирование 

культурного и языкового многообразия региона. 

Исследования языковых семей также расширяют наше понимание 

прошлого народов, проживавших на территории современной России. Они 

позволяют нам понять исторические связи между этническими группами, их 

социальные и политические взаимодействия, а также динамику их 

культурного развития. 

Генезис индоевропейцев является одной из ключевых тем в изучении 

языковых и этнических групп, а также в понимании происхождения и 

развития различных культур и народов на территории современной России. 

Индоевропейская языковая семья обладает огромной географической и 

лингвистической разнообразностью. Она включает в себя множество языков, 

таких как английский, немецкий, французский, испанский, русский, хинди, 

персидский, санскрит и многие другие. Изучение генезиса этой языковой 

семьи позволяет ученым отследить исторические связи между различными 

языками и проследить за их эволюцией и распространением. 

Одной из теорий о происхождении индоевропейцев является гипотеза о 

их родине (англ. «homeland»), которая предполагает, что индоевропейские 

языки возникли в определенном регионе и оттуда распространились на 

другие территории. Существует несколько предполагаемых «родин» 

индоевропейцев, включая степи Европы и южную Россию. Исследования 

лингвистических, археологических и генетических данных помогают ученым 

лучше понять происхождение и миграции индоевропейских народов. 

Территория современной России считается одной из возможных 

«родин» индоевропейцев. На этой территории археологические находки и 

лингвистические исследования подтверждают присутствие и развитие 

индоевропейских народов в древности. Некоторые из этих народов 

впоследствии мигрировали и основали собственные культуры и государства 

в других регионах Евразии. 
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Заселение территории современной России человеком современного 

вида. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, 

бронзовый век, железный век). Археологические источники и их роль в 

истории. Важнейшие археологические открытия 

 

Изучение генезиса индоевропейцев на территории России имеет важное 

значение для понимания этнического многообразия и исторической 

динамики российской цивилизации. Оно позволяет ученым 

реконструировать образ жизни, обычаи, религию и социальную организацию 

древних народов, а также их взаимодействие с другими этническими 

группами. Эти исследования способствуют расширению наших знаний о 

древней истории и способствуют углублению понимания многообразия 

человеческой культуры и ее эволюции на протяжении тысячелетий. 

Территория современной России является уникальным историческим 

объектом, который привлекает внимание исследователей со всего мира. 

Население этой обширной территории имело множество этапов развития, 

начиная с древнейших времен и до настоящего времени. Археологические 

исследования, вместе с другими историческими источниками, позволяют нам 

более глубоко понять процесс заселения и формирования древних народов и 

политических образований на этой земле. 

Существует множество доказательств, указывающих на то, что 

заселение этой территории человеком произошло задолго до начала 

исторической эпохи. Археологические находки, такие как остатки огней, 

каменные орудия, жилища и ритуальные предметы, свидетельствуют о 

присутствии ранних человеческих форм, таких как неандертальцы и 

Денисовский человек, на территории современной России. Эти находки 

помогают нам представить картину жизни и развития этих ранних обществ. 

С течением времени на этой территории сформировались различные 

древние народы и политические образования. От скифов и сарматов до 

великих славянских княжеств и средневековых государств, история этой 

земли полна эпохальных событий и культурных достижений. Исследования 

археологов и историков позволяют нам расширить наши знания о жизни и 

организации древних обществ, о их социальной структуре, религии, 

экономике и взаимодействии с другими этническими группами. 

Каждое новое археологическое открытие на территории современной 

России приносит важные данные, которые помогают нам реконструировать 

исторический путь населения и понять его взаимодействие с окружающими 

регионами и культурами. Это также позволяет нам увидеть связи между 

древними обществами, торговыми путями, миграциями и формированием 

культурного многообразия на этой территории. 

Археологическая периодизация играет важную роль в систематизации 

истории развития человеческой цивилизации на территории России. Эта 

классификация позволяет нам лучше понять последовательность и изменения 

в различных эпохах и периодах развития общества. 
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Один из наиболее ранних периодов, относящихся к археологической 

периодизации, это каменный век. В течение этого периода, который 

охватывает большую часть древней истории человечества, люди 

использовали камень в качестве основного материала для создания орудий, 

оружия и различных предметов. Каменный век дополнительно делится на 

палеолит, мезолит и неолит, каждый из которых характеризуется 

определенными типами каменных орудий и техниками их создания. 

Следующий период в археологической периодизации – энеолит (эпоха 

меди). Это переходный период между каменным и бронзовым веками, во 

время которого произошло появление использования меди в качестве 

материала для орудий и предметов. Энеолит также характеризуется началом 

развития земледелия и скотоводства, что привело к социальным и 

экономическим изменениям в обществе. 

Бронзовый век – это период, в котором бронза стала основным 

материалом для создания орудий, оружия и украшений. В течение этого 

времени развивались бронзовые литейные технологии, и общество стало 

более сложным и иерархическим. Бронзовый век включает в себя ранний, 

средний и поздний бронзовый век, каждый из которых характеризуется 

определенными стилями и техниками изготовления бронзовых изделий. 

Последний из основных периодов – железный век. В этот период 

железо стало основным материалом для изготовления оружия, 

сельскохозяйственных инструментов и других предметов. Железный век 

также связан с появлением письменности, формированием первых 

государственных образований и культурных центров. Железный век может 

быть разделен на ранний, средний и поздний железный век. 

Археологические источники играют ключевую роль в изучении древней 

истории, поскольку они предоставляют непосредственные материальные 

доказательства о прошлом. Эти источники могут быть разнообразными и 

включать в себя останки поселений, памятники архитектуры, орудия труда, 

оружие, украшения, посуду и многое другое. 

Останки поселений являются одним из основных археологических 

источников. Изучение раскопок древних поселений позволяет нам получить 

информацию о размещении жилищ, организации пространства, 

инфраструктуре и коммуникациях. Останки поселений также помогают 

установить характеристики социальной организации, экономической 

деятельности, сельского хозяйства, ремесел и торговли древних обществ. 

Памятники материальной культуры, такие как предметы из керамики, 

камня, металла или дерева, предоставляют информацию о ремесленных 

навыках, технологиях производства, уровне развития искусства и 

религиозных верованиях древних народов. Изучение этих предметов 

позволяет узнать о стилях и дизайне, использованных материалах, 

функциональности и символическом значении. 

Орудия труда и оружие являются важными археологическими 

источниками, которые помогают воссоздать технологический уровень и 
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специализацию труда в древних обществах. Они предоставляют информацию 

о применяемых инструментах, техниках изготовления и использования, а 

также о структуре вооружения и методах ведения войны. 

Роль археологических источников в историческом исследовании 

заключается в том, что они предоставляют непосредственные и конкретные 

материальные свидетельства о прошлом. Они помогают нам понять образ 

жизни, обычаи, религию, социальные структуры и взаимодействия древних 

народов. Археология позволяет нам восстановить исторические события и 

процессы, которые не всегда могут быть достоверно зафиксированы в 

письменных источниках. 

Археологические открытия на территории России в области памятников 

каменного века имеют огромное значение для изучения древней истории. 

Эти памятники представляют собой ценные следы древних поселений и 

обиталищ людей, которые жили тысячелетия назад. Они позволяют нам 

проникнуть в прошлое и узнать о различных аспектах жизни и культуры 

древних обществ. 

Памятники каменного века включают множество разнообразных 

артефактов, таких как каменные орудия, останки животных, следы жилищ и 

различные предметы быта. Изучение этих артефактов помогает нам понять, 

как древние люди использовали каменные инструменты для охоты, рыбной 

ловли, изготовления одежды и постройки убежищ. 

Памятники каменного века также дают представление о социальной 

организации и структуре древних обществ. Некоторые поселения имеют 

признаки укрепленных поселений, что указывает на наличие 

оборонительных систем и социальной иерархии. Различные типы жилищ и 

их расположение могут свидетельствовать о различных социальных группах 

и роли, которую они играли в обществе. 

Кроме того, памятники каменного века предоставляют информацию о 

технологических достижениях и взаимодействии древних обществ с 

окружающей средой. Например, изучение останков животных позволяет 

узнать о древней экономике, охоте и скотоводстве. Анализ использования 

различных типов камня для изготовления инструментов позволяет сделать 

выводы о наличии или отсутствии местных источников сырья и торговых 

связей. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему был важным 

этапом в развитии обществ на территории Северной Евразии, включая 

территорию современной России. Этот переход был связан с изменениями в 

природно-климатических условиях и развитием сельского хозяйства, что 

привело к существенным изменениям в образе жизни и социальной 

организации древних обществ. 

Основным фактором, способствовавшим переходу к производящему 

хозяйству, были изменения в климате и окружающей среде. В результате 

изменений температуры и осадков, некоторые ранее охотничье-

собирательские общества начали замечать, что определенные растения и 
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животные могут быть выращены или разводимы на определенных участках 

земли. Это стало отправной точкой для начала освоения земледелия и 

скотоводства. 

Переход к сельскому хозяйству имел значительные последствия для 

общественного развития. С появлением сельского хозяйства люди стали 

оседлыми и создавали постоянные поселения. Это привело к формированию 

новых социальных и экономических структур, таких как деревни, города и 

специализация труда. Появление сельского хозяйства также повлекло за 

собой увеличение населения и возникновение необходимости в управлении 

землей, водными ресурсами и распределении продукции. 

Одним из важных аспектов перехода к производящему хозяйству было 

развитие сельского земледелия. Люди начали обрабатывать почву, сеять 

семена и выращивать растения. Это требовало более организованного 

подхода к использованию земли, воды и других ресурсов. Кроме того, 

разведение скота стало важной частью сельского хозяйства, что позволило 

людям получать мясо, молоко, шерсть и другие продукты животноводства. 

Переход к производящему хозяйству также стимулировал развитие 

обмена и торговли между различными обществами. Сельское хозяйство 

привело к избытку продукции, который мог быть обменен на другие 

необходимые товары и ресурсы. Это способствовало развитию контактов и 

связей между разными обществами, а также формированию торговых сетей и 

экономических связей. 

Распространение гончарства и металлургии действительно играло 

важную роль в развитии древних обществ на территории России. Эти 

технологии открыли новые возможности для создания различных предметов, 

инструментов и орудий, что привело к значительному сдвигу в материальной 

культуре и социально-экономической организации обществ. 

Гончарство, процесс создания изделий из глины и их обжига, дало 

возможность производить разнообразную керамику, включая посуду, 

украшения и керамические изделия. Гончарные изделия имели практическое 

и культурное значение: они использовались для хранения и приготовления 

пищи, а также для религиозных и обрядовых целей. Распространение 

гончарства способствовало развитию ремесел и специализации труда, а также 

укреплению социальных связей и торговых отношений. 

Развитие металлургии, процесса обработки и использования металлов, 

таких как медь, олово, железо и др., имело еще более существенное влияние 

на древние общества. Металлургические технологии позволили создавать 

инструменты, оружие, украшения, предметы быта и другие вещи из металла, 

что было более прочным и удобным в использовании по сравнению с 

каменными и костяными изделиями. Распространение металлургии 

способствовало улучшению сельского хозяйства, росту производительности 

и расширению торговых связей. 

Гончарство и металлургия также сыграли важную роль в развитии 

культурного обмена и взаимодействия между различными культурами на 
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территории России. Ремесленники и торговцы, владеющие навыками 

гончарства и металлургии, становились важными посредниками и 

источниками культурного обмена, передавая знания, идеи и технологии 

между различными обществами. Это способствовало распространению и 

адаптации новых идей, техник и материальных благ, а также формированию 

и развитию культурного многообразия. 

Возникновение общественной организации, государственности, 

религиозных представлений, культуры и искусства является важной частью 

исторического развития древних народов на территории современной 

России. Сформировавшись на основе материальных и социальных условий, а 

также взаимодействия с окружающими обществами, эти элементы являются 

проявлением высокого уровня развития и культурного богатства этих 

древних обществ. 

В процессе развития древние народы формировали политические 

структуры, которые способствовали организации и управлению обществом. 

От первобытных форм объединения, таких как родовые сообщества, они 

переходили к более сложным формам организации, включая племена, 

архаические государства и империи. Эти политические структуры 

обеспечивали правопорядок, распределение ресурсов, управление 

территорией и взаимодействие с другими обществами. 

Религиозные представления также играли важную роль в жизни древних 

народов. Верования, мифы и обряды, связанные с богами, духами и 

природой, формировали системы религиозного культа. Религия служила 

источником моральных норм, социального единства и обеспечивала связь 

между человеком и сверхъестественными силами. Религиозные практики и 

верования также отражались в архитектуре, искусстве и обрядовой культуре 

древних обществ. 

Культура и искусство являлись неотъемлемой частью жизни древних 

народов. Они выражались в языке, литературе, музыке, танцах, народных 

традициях и ремесленных искусствах. Древние народы создавали 

уникальные произведения искусства, от роскошных украшений и предметов 

росписи до монументальных архитектурных сооружений, таких как храмы, 

дворцы и города. Эти проявления культуры и искусства отражали 

мировоззрение, ценности и творческий потенциал древних обществ. 

 

 

 

Возникновение древнейших государств в Азии  

 

Месопотамия (Междуречье, Двуречье) – земля, расположенная в 

долинах рек Тигр и Евфрат.  Зародившаяся здесь на рубеже IV-III тыс. до н.э. 

цивилизация, ставшая одной из древнейших в истории человечества, 

развивалась не только между обеими реками, но и по обе стороны от них. 

Это была наносная, образованная отложениями рек низменность (в 
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древности Тигр и Евфрат не сливались и достигали Персидского залива 

значительно севернее нынешнего общего устья). Одними из первых жителей 

Месопотамии стали шумеры, которых потом потеснили восточных семитов 

племена – аккадцы.  

Именно в Шумере человечество вышло из доисторической 

бесписьменной первобытности и вступило в эпоху цивилизации, письменной 

истории. Здесь появились первые города-государства, которых в то время 

насчитывалось около 40, возникла сама государственность, сформировалась 

социальная структура общества, появились новые виды деятельности, 

прежде всего в сферах управления и обучения. По форме правления 

шумерские города-государства являлись олигархическими республиками, 

управляемыми советами старейшин. Верховный правитель носил титул 

«лугаля». В это время человек впервые осознал, что такое рабство, подчинив 

своей воле соплеменника. Человека стало возможным купить как вещь, также 

и продать. Если ранее он подчинялся только природным стихиям, то теперь - 

себе подобным.  

Мировоззрение шумеров, а позже аккадцев - обожествление сил 

природы, значение которых было особенно велико для земледельческой 

цивилизации. А это три стихии: небо, земля и вода. Шумерские и аккадские 

культы слились и в итоге сложилась единая система религиозных верований, 

возник канонический пантеон богов: на небе властвует Ану, на земле - 

Энлиль, в мировом океане – Энки. Верховным богом и творцом Вселенной 

считался Мардук. Кроме того, в каждом городе имелись свои боги-

покровители.  

Религиозная обрядность шумеров и аккадцев была наполнена 

мистицизмом. Своих мертвецов они хоронили не только на городских 

площадях, но и под полами своих домов. Почитались маги, гадатели-

звездочеты, толкователи снов и т.д. 

Важнее достижение Месопотамской цивилизации – появление 

письменности – клинописи. Первый местный алфавит состоял из 1500 

знаков-рисунков. Часть этих знаков заимствовали финикийцы, от письма 

которых берет начало греческий алфавит. Глиняные таблички, на которых 

делались записи, собирались, в результате возникла первая в истории 

человечества библиотека – собрание рукописных текстов.  

Наследием Месопотамской цивилизации стали мифы, эпические 

сказания, гимны и погребальные плачи, поучения, анекдоты, пословицы и 

поговорки. И самым главным произведением стало сказание о Гильгамеше - 

правителе шумерского города Урука (конец XXVII — начало XXVI вв. до н. 

э), ставшего персонажем аккадского эпоса, величайшего произведения 

литературы Древнего Востока. Здесь впервые в мировой истории мы 

встречаем легенду о всемирном потопе, которая потом с небольшими 

изменениями вошла в эпос многих народов, в том числе и в Библию. 

Архитектура Месопотамии была представлена многоступенчатыми 

культовыми сооружениями башнями-зиккуратами, память о которых 
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сохранилась в библейских легендах. Сами эти строения из-за непрочности 

материала не сохранились. 

Благодаря Месопотамии человек узнал, что такое специализация в 

медицине. Появились хирурги, окулисты, гинекологи. Они предприняли 

попытку систематизировать симптомы и диагностировать заболевания. 

Символ местных врачевателей – бог Нингишзид, обвивающий в образе змеи 

жезл, сохранился в качестве эмблемы медицины вплоть до наших дней. 

В конце III тыс. до н.э. из всех городов возвышается Вавилон (Врата 

Бога). Здесь была установлена монархия, и власть верховного правителя 

приняла сакральный характер. Правителя возвышали, он стал гарантом 

справедливости, символом единения страны. Самым известным монархом 

династии стал царь-законодатель Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э.) Именно 

при нем государство стало ограничивать долговое рабство. Оно установило 

максимум ссудного процента – не более 20% годовых, иначе человек попадал 

в долговую яму, ибо выплатить больший процент был просто не в состоянии.   

Законы Хаммурапи защищали, прежде всего, права мужчины-

домовладыки. Если сын позволил поднять руку на отца, то мог лишиться 

этой руки, если он сквернословил в адрес родителя, то ему могли отрезать 

язык. Наказания применялись по принципу талиона: око за око, зуб за зуб. 

Основная масса населения Вавилона – свободные общинники – 

авилумы. Вторая категория - состоящие на службе царя мушкенумы. Третья 

категория – рабы, именуемые вардумами. Их можно было клеймить, 

продавать, дарить, передавать. Статусность подданных подчеркивала их 

одежда: по ней могли определить богатство вавилонянина.    

Для того чтобы управлять сложной социальной системой в Вавилоне 

был создан мощный государственный аппарат. Ближайшим помощником 

царя являлся управитель царского дворца, именуемый «нубанда». Ему 

подчинялась целая армия чиновников. Водным хозяйством ведал чиновник, 

именовавшийся «управителем реки». Эти три составляющих: обожествление 

власти верховного правителя, мощный государственный аппарат и 

централизация управления стали важными характеристиками особой формы 

правления, названной историками «восточной деспотией». 

В Вавилоне активно развивались науки. Местные математики возводили 

в степень, извлекали квадратные и кубические корни, вычисляли объем. При 

расчетах они могли применять дроби. Сохранились таблицы умножения, 

сложения и вычитания. Вавилонские ученые решали квадратные уравнения, 

знали теорему Пифагора за 1000 лет до самого Пифагора. 

Значительных успехов достигла астрономия. Вавилоняне отличали 

планеты от звезд, которых распределяли по созвездиям, жили по одному 

лунному календарю.  

В XXIV в. до н.э. в северном Междуречье, на территории современных 

Сирии и Ирака образовалось одно из самых агрессивных государств 

Древнего мира – Ассирия, ставшая первой в истории человечества империей. 

На пике ее могущества (правление царя Ашурбанипала) в состав 
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ассирийской державы вошли земли от Кипра до современного Ирана и от 

современной Армении до Аравийского полуострова. C XIV в. до н.э. 

ассирийцы вели непрерывные завоевательные войны. Об их жестокости 

говорит тот факт, что стены покоренных городов они покрывали кожами их 

жителей.  

Первым ассирийским царем был Тудия (по другим данным – Белус или 

Нинус). Он и его преемники были повелителями скотоводческих племен и 

жили в шатрах, а затем основали город-государство Ашшур, ставший 

центром будущей Ассирии. В VIII в. до н.э. Ассирия становится 

региональным лидером, постепенно подчинившим себе Египет и Вавилон, а 

статус главного города приобретает Ниневия. Последним серьезным 

противником, которого одолела Ассирия, было государство Урарту.    

Ассирия – это цивилизация воинов, которые считались лучшими в мире. 

В военном деле ассирийцы были настоящие новаторы: блестяще 

использовали тяжелую кавалерию, осадные машины и т. п. Все свободные 

граждане-мужчины были обязаны нести службу в армии в течение 

некоторого времени. В семьях жены полностью подчинялись своим мужьям. 

Мужчины могли разводиться с женами без какой-либо компенсации. Если 

женщина совершила прелюбодеяние, ее могли избить или приговорить к 

смерти. Это правило распространялось и на женщин из царского гарема.  

Ассирия – страна с жесткими законами. Широко применялись пытки, 

казни не были редкостью, а множество наказаний имели цель держать в 

страхе подданных.  

Религией ассирийцев были верования древних месопотамских племен, а 

верховным богом считался Ашур. Их язык являлся одним из диалектов 

аккадского языка. Это самый старый из всех исторически зафиксированных 

семитских языков. 

У ассирийской архитектуры был свой стиль. Яркий пример 

ассирийского зодчества – дворец Ашурбанипала в Ниневии, до нашего 

времени сохранились его рельефы со сценами царской охоты на львов. Здесь 

же была раскопана знаменитая библиотека этого правителя, состоящая из 

собрания 25 тыс. глиняных табличек. Заметим, что ассирийское искусство 

выполняло роль пропаганды: местными мастерами создавались изображения 

уничтожения целых деревень. Все это выполнялось в мелких деталях и 

предназначалось для демонстрации власти правителя.  

Падение Ассирии было стремительным. После смерти Ашурбанипала 

она погрузилась в пучину бесконечных гражданских войн пока в 612 г. до 

н.э., не была завоевана Вавилоном и Мидией. Все попытки царя Ашур-

убаллита II поднять восстание против захватчиков оказались тщетны. 

Однако, как геополитическое образование Ассирия продолжала свое 

существование вплоть до арабо-исламского завоевания в середине VII в. 

Мидия. С 670 г. до н.э. по 550 г. до н.э. на западе современного Ирана 

существовало государство, населенное ираноязычными племенами или 

ариями. Именно мидяне смогли совместно с вавилонянами завоевать 
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великую ассирийскую державу, покорив ранее Персию. Столица Мидии – 

город Экбатана (в наше время Хамадан). Глава мидянского государства 

носил титул «царь царей», считая всех остальных правителей своими 

вассалами.  

Государственной религией мидян был зороастризм, а главным 

божеством считалась богиня плодородия Ардвисура Анахита. По данным 

римского историка Страбона местные женщины, служившие в храме этой 

богини, занимались ритуальной проституцией, встречая путников и 

обмениваясь с ними подарками. Характерен внешний облик мидян: у мужчин 

были длинные волосы и бороды, все они носили акинак – личное оружие, 

напоминающее кинжал. Мидянские войска славились своей кавалерией, их 

царь лично принимал участие в битвах, стоя в колеснице посреди войска.  

Около 550 г. Мидия была завоевана персидским царем Киром II из рода 

Ахеменидов, активно использовавшим «пятую колонну» - недовольных 

мидийским царем вельмож. С тех пор Экбатана превратилась в летнюю 

резиденцию персидских царей.   

Держава Ахеменидов. Вторым значительным иранским государством 

стала держава Ахеменидов, сумевшая при Кире II покорить не только 

Мидию, но и всю Западную Азию от Средиземноморья до Сырдарьи. Его 

сын Камбиз II расширил территорию до Египта и Эфиопии. При царе Дарии I 

империя Ахеменидов распространила свое влияние до Балкан на Западе и 

реки Инд на Востоке. На полях сражений персы смогли разбить армии 

Лидии, Египта, Вавилона. В качестве символа своей победы они вывезли из 

Вавилона и переплавили статую бога Мардука, выполненную из чистого 

золота. Так возникла персидская империя. Поражение персы потерпели, 

только вторгшись на территорию Греции в 480 г. до н.э. В битвах у 

Фермопил, Саламина и Платеи греки доказали свое преимущество над 

воинами персидского царя Ксеркса. Закат империи произошел в 330 г. до н.э., 

когда Александр Македонский, используя внутренние распри, разгромил 

державу Ахеменидов.  

Во времена своего расцвета в империи Ахеменидов проживало до 50 

млн человек – почти половина населения Евразии. Вся территория 

государства была поделена на области – сатрапии, которые в свою очередь 

делились на малые сатрапии. Ядро армии составляли отряд «бессмертных» и 

конная гвардия царя. 

Религией персов был зороастризм. В отличие от других народов они не 

поклонялись статуям богов и не строили храмы. Религиозные церемонии у 

персов осуществляли маги. Единого языка в державе Ахеменидов не 

существовало, здесь пользовались древнеперсидским и арамейским языками 

на основе финикийского письма. 

Древний Египет. Уникальность этой цивилизации (самоназвание Та-

кемет, т. е. «Черная земля») настолько поражает воображение, что некоторые 

публицисты – любители древней истории выдвинули гипотезу об ее 

внеземном происхождении. Историю Древнего Египта традиционно делят на 
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следующие периоды: Додинастический период (3500 гг. до н.э.), Древнее 

царство, Среднее царство, Новое царство, Позднее царство (525 г. до н.э. – 

Египет теряет независимость, став одной из сатрапий державы Ахеменидов). 

Главой египетского государства был фараон. Власть его обожествлялась, 

т.к. он считался сыном Бога и смертной женщины. За влияние на фараона 

вели борьбу две группировки: жреческая и военная. Основную массу 

населения составляли свободные общинники, чья жизнедеятельность 

регламентировалась многочисленными чиновниками. Были в Египте и рабы, 

но не они создавали основные материальные ценности египетского общества. 

Это была заслуга свободных общинников. Централизация власти в Египте 

достигла своего максимума. Можно сказать, что Древний Египет – 

классическая восточная деспотия. При достижении 14-летия с египтянами 

производили профессиональную идентификацию: распределяли в воины, 

ремесленники и т. д.  

Египетскую цивилизацию отличает относительно высокий уровень 

жизни. Египтяне могли позволить себе массовые ритуальные захоронения 

молодых бычков. В отличие от других восточных цивилизаций высоким 

статусом пользовались в Египте женщины. 

Смерть – центральная тема египетской цивилизации. Неслучайно 

главный источник по истории Древнего Египта назывался Книга мертвых. 

Обряд мумификации был для египтян одним из самых важных.  Экономику 

Древнего царства подорвало массовое увлечение строительством пирамид, 

когда каждый более или менее зажиточный египтянин полжизни и половину 

ресурсов отдавал на возведение личной усыпальницы, в которую помещалась 

его мумия. Египтяне свято верили в загробную жизнь и заранее к ней 

готовились. И эта вторая жизнь была для них гораздо важнее.   

Пантеон богов у египтян был невероятно разнообразен. Некоторые боги 

представлялись египтянам в виде животных или птиц. Главного бога по 

имени Ра они изображали в человеческом облике с соколиной или бычьей 

головой. Необычайную популярность приобрел культ Амона – одного из 

воплощений Ра. Его считали защитником простых людей и покровителем 

Фив – египетской столицы.   

Египет – цивилизация, в которой произошла первая культурная 

революция, когда фараон Аментхотеп, отказавшись от поклонения Амону-Ра, 

ввел культ бога Атона, взял себе новое имя Эхнатон и построил в песках 

новую столицу.  

Египет дал мировой цивилизации уникальную письменность из 

иероглифов, папирус – материал для письма. Египетские жрецы знали законы 

движения Солнца, Луны, планет, звезд, могли предсказывать солнечные и 

лунные затмения, составляли довольно точные календари. Местные 

математики открыли число Пи, вычисляли площади геометрических фигур, а 

египетские врачи умели делать операции с обезболиванием. Египтяне 

изобрели такой привычный для нашего времени вид мебели как стул. 
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  Древняя Индия. История Индии берет начало с Харапской 

цивилизации – третьей по времени древневосточной цивилизации бронзы 

после месопотамской и египетской, сложившейся в долине р. Инд, расцвет и 

упадок, расцвет и упадок которой пришелся на III тыс. до н.э. Из-за своего 

географического положения долгое время она развивалась обособленно от 

остальных человеческих культур, что не помешало здесь возникнуть 

высокоразвитой городской цивилизации, освоившей системы канализации и 

водоснабжения.  Носители Индской цивилизации относились к 

доиндоевропейскому населению субконтинента. Причиной ее упадка 

явилась, по всей видимости, аридизация – истощение водных ресурсов 

региона. 

Древнюю Индию отличала слабая централизация. Прочной 

государственностью отличалась она в Маурийский период, в правление 

самого известного ее царя Ашоки (IV-III вв. до н.э.) и в период империи 

Гуптов (IV-V вв.), который называют «золотым веком» Индии. Историками 

также выделяется Ведийская цивилизация (VII в. до н.э.) – период, 

ассоциирующийся с древнейшими памятниками индийской литературы – 

ведами. 

Важнейшая особенность индийской цивилизации – касто-варновая 

система. Согласно религиозной традиции брахманизма все население 

подразделялось на четыре варны: брахманы (жрецы), кшатрии (цари и 

воины), вайши (торговцы), шудры (крестьяне и ремесленники). Касты – 

более мелкое деление, их в Индии насчитывалось несколько тысяч. Переход 

из варны в варну был невозможен, браки между ними запрещались, человек 

должен был четко следовать правилам, предписанным для своей варны. 

Нарушивший это правило мог в следующей жизни родиться в составе 

низшей варны. Праведник, напротив, поднимался вверх по этой социальной 

лестнице. В судах представителям высших варн верили больше, чем вайшьям 

и шудрам. Если наказание предусматривало смертную казнь, то брахману 

отсечение головы могли заменить ее бритьем. Однако, когда наказание 

предусматривало денежный штраф, то брахман платил вдвое большую 

сумму. Самое тяжелое положение в Индии было у тех, кто не вошел в эту 

систему. Это неприкасаемые – изгои, представители пришлых племен. 

Согласно канонам, неприкасаемые должны были пить из лужи, питаться 

нечистотами. Кормить, давать им воду категорически запрещалось. Рабство в 

Индии носило патриархальный характер, у них имелись семьи, и было право 

получать подарки.  

В Индии зародился буддизм, ставший первой по времени мировой 

религией человечества и провозгласивший, что жизнь есть зло и страдание, 

избежать которых можно путем самосовершенствования.   

Важнейший источник по истории древней Индии - законы Ману, 

которые закрепили касто-варновую систему. Индийская семья – образец 

всевластия мужчины. Жена была обязана смотреть на него как на Бога, даже 

если он лишен каких-либо добродетелей. Мужчина мог жениться второй раз 
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после того, как совершил в храме обряд зажжения «волшебных огней». У 

женщины такого права не было. Вышедшую замуж во второй раз ждало 

наказание – после смерти она попадала в чрево шакала. Более того, после 

смерти мужа рекомендовалось совершить обряд сати – самосожжения. При 

этом очень высоко ценилась честь женщины. За изнасилование полагалась 

смертная казнь – насильника сжигали живьем на железной кровати. 

Индийские математики изобрели цифры, которые в наше время 

называют арабскими.  Индийцы первыми стали употреблять ноль, успешно 

извлекали корни чисел, решали квадратные уравнения. Популярной у 

индийцев стала йога - совокупность духовных, психических и физических 

практик. Древнеиндийская цивилизация подарила миру такую игру как 

шахматы. 

Древний Китай. Это самая закрытая для остального мира цивилизация. 

Первые культуры под общим названием Яншао, заложившие основы 

китайской цивилизации, датируются 4500 г. до н.э. Периоды единства 

сменялись в ней междоусобицами, а границы постоянно менялись. Только во 

II в. до н.э. произошел первый контакт китайцев (самоназвание – хань) с 

другой культурой благодаря путешествию Чжан Цяня в Среднюю Азию. 

Китай – классическая восточная деспотия, в которой главную роль 

играло чиновничество. Верховным собственником земли являлось 

государство, частные собственники находились под жестким контролем со 

стороны бюрократического аппарата. Наряду с чиновниками китайское 

общество составляли ремесленники, купцы, жрецы, воины, свободные 

общинники-крестьяне и рабы. Последние не раз поднимали восстания, в 

случае успеха иногда даже менялись местами со своими хозяевами. 

Государственная идеология древнего Китая - конфуцианство, ставшее 

таковым после смерти мыслителя Конфуция. Главное в нем – учение о 

государстве, в котором правители должны выполнять роль заботливых 

родителей, а подданные – послушных детей. Еще одно достижение 

Конфуция – правило о золотой середине, которому должен следовать каждый 

«благородный муж». 

Второе учение – легизм исходило из того, что слова Конфуция о 

добродетели абсолютно бесполезны, и люди понимают только наказания. 

Отсюда и невероятная жестокость китайской цивилизации. Местное 

законодательство насчитывало 3 тыс. видов преступлений, большинство из 

которых в качестве наказания предполагали членовредительство. Среди них: 

клеймение тушью на лице, кастрация, отрезание ног, рук, ушей, носа.  Самое 

страшное в истории человечества наказание – «укус морской щуки» тоже 

придумали китайцы. Суть его в том, что палач в течение года отрезал у 

преступника части его тела, во избежание заражения прижигал рану каленым 

железом. Цель такого наказания – продлить как можно дольше мучения 

несчастного. От физических наказаний освобождались лишь лица младше 8  

и старше 70 лет. 
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Еще одно учение – даосизм, основателем которого считается 

древнекитайский мудрец Лао-цзы, было очень популярно среди низов и 

пропагандировало долголетие.  

Человечество обязано китайцам изобретению шелка, лака, компаса, 

бумаги. Чай - самый популярный в мире напиток имеет китайское 

происхождение. Даже система экзаменов как способ формирования 

чиновничьего сословия, тоже придумана в Китае. Самое грандиозное 

достижение китайской цивилизации – возведение Великой китайской стены, 

защищавшей ее от внешнего влияния.   

 

Основные направления развития и особенности древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Греческая колонизация. Полисы. Римская 

гражданская община (республика) и Римская империя 

 

Древняя Греция. Появление древнегреческой цивилизации – прорыв в 

истории человечества. Она существовала в период с середины III 

тысячелетия до н.э. до конца I тысячелетия до н.э., когда эллинистические 

государства стали частью Римской империи.  

Первый этап истории Древней Греции (самоназвание – Эллада) носит 

название крито-микенский (конец III – II тыс. до н.э.) или эгейский, когда 

на острове Крит и полуострове Пелопоннес возникли первые города Микены, 

Пилос, Тиринф. Они мало отличались от существовавших на Востоке 

деспотий. С середины II тысячелетия центром греческой цивилизации стали 

Микены, возглавившие в Троянской войне ахейцев - самое древнее греческое 

племя. Эти события воспеты в древнейшем памятнике европейской 

литературы поэме «Илиаде» Гомером, вокруг места рождения и времени 

жизни которого до сих пор не утихли споры. В XII в. в Древнюю Грецию 

вторглись дорийские племена, переживавшие разложение родоплеменного 

строя, и поработили местных жителей, что привело к упадку городов и 

деградации культуры. Наступили так называемые «темные века», когда у 

греков не было даже письменности. 

В архаический период (VIII—VI веков до н. э.) происходит становление 

полисов – городов-государств, ставших уникальными образцами 

самоопределения человеческих сообществ. На побережье Черного моря 

создаются многочисленные греческие колонии. Активно развивается 

торговля, начинается чеканка монет.  В этот период Греция являет миру 

демократию – новую форму правления, которая была установлена 

реформами афинского архонта Солона, отменившего долговое рабство. Как 

реакция на демократические реформы формируется особая греческая форма 

тирании. Это режимы Кипсела и Периандра в Коринфе, Писистрата в 

Афинах, Поликрата в Самосе. В конце этого периода широко 

распространяется рабство. Это происходит независимо от формы правления, 

в том числе в демократических Афинах. Греческие города начинают 

конкурировать между собой, возникает Пелопоннесский союз. Его 
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возглавляет Спарта – главный соперник Афин. Спарта была страной воинов, 

здесь высоко ценилась воинская доблесть. В ходе сражений спартанцы 

одевались в красные цвета, чтобы пролитая кровь оставалась незаметной. 

Материальные ценности для спартанцев создавали свободные периэки 

(которые не были полноправными гражданами) илоты – рабы, проживавшие 

отдельно от своих хозяев. 

Расцвет древнегреческого общества и культуры приходится на V—IV 

вв. до н. э., вошедшие в историю под названием классический период. 

Достигает своего расцвета афинская демократия, что связывают с именем 

выдающегося государственного деятеля, оратора и полководца Перикла. В 

этот период проходят греко-персидские войны (499-449 гг.), когда греки 

смогли остановить экспансию державы Ахеменидов и сохранили 

независимость. Греки почувствовали себя особой нацией – эллинами, осознав 

собственное величие. В 431 г. до н. э. начинается Пелопоннесская война, в 

ходе которой Афины и Спарта пытались установить свою гегемонию в 

Греции. Долгие годы никто не мог взять вверх: на суше сильнее были 

спартанцы, на море – афиняне. В результате войны на истощение победу 

одержали спартанцы. Но цена победы была несоразмерно велика: 

победителям досталась разорённая страна. Вскоре началась Коринфская 

война, в которой активным участником выступила третья сторона – персы. 

Все это привело к кризису полисной системы.    

Важнейшее достижение Древней Греции - расцвет человеческой 

личности. Неслучайно самым великим философом считается Сократ, 

который первым поставил человека в центр философии. Над проблемами 

справедливого устроения человеческого общества позже размышлял его 

ученик Платон, а потом ученик последнего – Аристотель.  

Древняя Греция дала миру театр, жанры трагедии и комедии. Их до сих 

пор ставят на лучших сценических площадках мира. Трагедии Эсхила, 

Софокла и Еврипида, комедии Аристофана стали классикой театрального 

искусства.  Кроме того, Греция – родина грандиозного спортивного 

соревнования под названием Олимпийские игры.  

Греция – это кладезь легенд и мифов, ставших основой греческий 

культуры. Древнейшими были божества, воплощавшие силы природы. 

Одной из первых возникла легенда о титанах, родившихся от союза земли – 

Геи и неба – Урана. Один из титанов Кронос породил детей, которые во главе 

с Зевсом восстали против родителей, одержали над ними победу, разделив 

власть над миром. С той поры Зевс возглавляет греческий пантеон, в который 

входит 12 верховных богов. Каждый из богов покровительствовал тем или 

иным искусствам. Например, Афина – дочь Зевса почиталась как богиня 

военной стратегии и мудрости, она покровительствовала знаниям, 

искусствам и ремеслам. Даже сам факт рождения богов окружен легендами: 

Афина появилась из головы своего отца Зевса, другая дочь Зевса – богиня 

любви и красоты Афродита явилась на свет из морской пены около острова 

Кипр.  
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Древнегреческие боги обладали всеми человеческими качествами. У них 

был такой же облик, как у человека, те же желания и пороки. Они могли 

мстить, быть злобными и коварными, не останавливались перед расправой 

над собственными детьми. Особую роль среди греческого пантеона играл 

Прометей, единственный бог, который решил служить людям, о чем 

повествует известная легенда. 

Наряду с почитанием олимпийских богов, в Греции был настоящий 

культ героев. И главным героем был Геракл, совершивший согласно 

легендам 12 подвигов. Имя другого героя – Ахилл. Он участник знаменитого 

похода на Трою. Один из греческих поэтов назвал Ахилла даже «владыкой 

скифской земли».      

Параллельно с мифологией развивалась культовая практика — 

жертвоприношения и молитвы, которые проходили в храмах. Каждый город 

имел бога-покровителя. Афина, естественно, покровительствовала Афинам, 

Аполлон - Спарте. Местом главного святилища Аполлона были Дельфы.  

Здесь находился знаменитый дельфийский оракул, выполнявший важную 

функцию прорицателя. В крито-микенский период пророчества давались 

один раз в год, в более позднее время пророчества стали осуществляться 

ежемесячно. 

Эллинизм. Упадком греческих городов-полисов сполна 

воспользовалась Македония – когда-то слабое государство, расположенное 

на Балканском полуострове со столицей в Эгесе, позже в Пелле, и 

страдавшее от постоянных нападений фракийцев. Все изменилось, когда 

царем стал Филипп II, который резко увеличив государственные расходы, 

создал сильную армию, ядро которой составляла знаменитая македонская 

фаланга. Филипп II последовательно завоевал Фессалию, Фокиду, Халкиду и 

Фракию. Войска антимакедонской коалиции, идеологом которой стал оратор 

Демосфен, были разбиты македонцами в битве при Херонее в 338 г. до н. э. К 

337 г. до н. э. был создан Коринфский союз греческих государств во главе с 

Македонией. Во всех полисах расположились македонские гарнизоны и в 

них установились олигархические режимы. Началась эпоха эллинизма – 

объединения элементов греческой культуры с восточными традициями. 

Успехи Македонии в основном связывают с военными талантами сына 

Филиппа II Александра, прозванного в европейской историографии 

«великим». Учителем этого полководца был греческий философ Аристотель. 

Александр начал свою блестящую военную карьеру в 16 лет. Он разгромил 

войско персидского царя Дария III, приняв титул «царь Азии» двинулся на 

покорение Индии. И только бунт среди солдат, утомленных долгим походом, 

не позволил ему выйти к берегам Индийского океана.    

Завоевав Грецию, Македония полностью восприняла её культуру, 

поэтому после победоносных походов Александра древнегреческая культура 

и наука стали распространяться в завоёванных восточных странах. Изучение 

греческого наследия активно поощрялось завоевателями. В свою очередь, 

покорённые народы, будучи носителями собственных древних культур, сами 



25 
 

влияли на греческую цивилизацию. Несколько основанных городов получили 

название «Александрии». Самый известный из них - Александрия 

Египетская, место для которой Александр выбрал лично, определив, где 

следует возвести крепостные стены. Историк Плутарх приводит сведения, 

что всего македонский царь на завоеванных землях основал 70 новых 

городов.  

В состав державы Александра, наряду с исконно греческими землями 

вошли Персия, Египет и часть Индии. Ее столицей предстояло стать 

Вавилону. Правда, этим планам не суждено было осуществиться, империя не 

выдержала испытание временем. После смерти завоевателя в 323 г. до н.э. ее 

разделили между собой военачальники Александра – диодохи.  Греция и 

собственно Македония отошли военачальнику по имени Антигон I 

Одноглазый, основавшему династию Антигонидов. В Египте возникло 

эллинистическое государство Птолемеев, На Ближнем Востоке – держава 

Селевкидов. 

В I веке до н. э. римские войска вторглись в Грецию. Результатом 

вторжения стало завоевание эллинистических государств. Это означало 

конец эпохи эллинизма. Греция под именем Ахайя стало одной из римских 

провинций. Афины хотя номинально считались свободным городом, на деле 

таковыми не являлись.  С IV в. Греция стало ядром Восточной Римской 

империи — Византии. 

Периодизация истории Древнего Рима. Царский период. История 

Древнего Рима – это не только строго исторические факты, но и собрание 

красивых легенд. Римская цивилизация берет начало от основания города 

Рима, который был возведен ее первым легендарным царем Ромулом, во 

время строительства убившим своего брата Рема. Ранее обоих братьев спасла 

от голодной смерти волчица, выкормившая их своей грудью.  

В истории Древнего Рима принято выделять три периода: 1. Царский 

(VIII в. до н.э. - VI в. до н.э.), 2. Республиканский (VI в. до н.э. - I в до н.э.), 3. 

Имперский (I в. до н.э. - VI в. н.э.). 

В царский период Рим представлял собой небольшой городок. 

Верховных правителей (рексов) в то время выбирали. Всего их было семь: 

Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний, 

Сервий Туллий и Тарквиний Гордый. Последнего царя римляне изгнали, 

приняв решение, что никогда в Риме не будет больше царской власти. 

Римская республика. Рим как великая держава был создан в период 

республики, население которой делилось на две категории: патрициев – 

первых жителей Рима и их потомков и плебеев – всех пришлых. Высшая 

власть отныне находилась в руках двух ежегодно избираемых консулов. 

Важную роль играл сенат, выполнявший законодательные, финансовые, 

религиозные функции. Первоначально в нем заседало 100 человек, но в 

правление Октавиана Августа численность сенаторов составляла 1000 

человек. В случае необходимости сенат назначал диктатора, который 

получал от римлян неограниченные полномочия. Самыми известными 
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диктаторами периода республики были Сулла и Цезарь. Обе этих фигуры 

отличались невероятной харизмой. Если Сулла сам отдал власть, закончив 

свою жизнь в провинции, то Цезарь был убит в результате заговора. Его 

коварные убийцы были вынуждены скрываться от разъяренных римлян.   

Государственные должности назывались магистратурами. Это - 

преторы, квесторы, цензоры и т.д. Интересы плебеев выражал народный 

трибун, в доме которого мог укрыться от преследований властей любой 

римский гражданин. В историю вошли два самых известных борца за права 

плебеев – братья Гай и Тиберий Гракхи (II в. до н. э.) До нашего времени 

сохранилось понятие «плебисцит» - решения плебейских собраний. 

Отдельный слой римлян составляли всадники – лица, незнатного 

происхождения, занимавшиеся торговлей – занятием, которое было не в 

чести у патрициев. Особым статусом в Риме пользовались служительницы 

культа - весталки. При случайной встрече весталки с осужденным на казнь 

человек получал помилование.   

Римляне показали самую совершенную в античном мире организацию 

военного дела. Важную роль в этом сыграло образование легиона, явившееся 

высшей точкой, которой когда-либо достигала древняя пехота в боевом 

искусстве. Передовая тактика ведения боя, помноженная на суровую 

дисциплину, унификацию вооружения, высокий инженерный уровень 

военных машин и механизмов, сделала римскую армию самой грозной силой 

древнего мира. 

В результате длительных войн с италийскими племенами (этрусками, 

вольсками, сабинами, самнитами и проч.), длившихся два столетия, была 

завоевана вся Средняя Италия. В борьбе за Южную Италию римляне впервые 

столкнулись с эллинистической военной техникой в лице эпирского царя 

Пирра, война с которым (280-275 гг. до н. э.) привела к объединению Италии 

под властью Рима и дальнейшей экспансии. 

Главным противником в борьбе за владычество в Западном 

Средиземноморье стал Карфаген. Войны с этим государством вошли в 

историю под названием Пунических. Самой грозной из них для римлян стала 

Вторая пуническая война (218-201 гг. до н. э.), которую со стороны 

Карфагена вел один из величайших полководцев в мировой истории 

Ганнибал. Сокрушительные поражения римлян при Тецине, Требии, 

Тразименском озере и особенно при Каннах, приведшие к уничтожению 

практически всей римской армии, поставили Республику на волосок от 

гибели. Но римляне нашли в себе мужество продолжить борьбу и после 

тяжелейших испытаний одержали победу в войне. Третья пуническая война 

привела к разрушению Карфагена и превращению Рима в мировую державу.  

Республика вела почти беспрерывные войны в Африке, Малой Азии, 

Греции, Македонии, Галлии, Испании. Расширение государства 

привело к многочисленным внутренним противоречиям: коррупция, 

насилие, беспощадная эксплуатация рабского труда, вызвавшая 

восстания рабов, самым значимым из которых явилось восстание 
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Спартака (74-70 гг. до н. э.). Следствием этого стали гражданские 

войны I в. до н. э. между сторонниками Мария и Суллы, Цезаря и 

Помпея, Антония и Октавиана, закончившиеся падением Республики и 

установлением принципата Октавиана (27 г. до н.  э.), получившего 

почетное имя Августа. 

 
 

Рисунок 2 – Смерть Цезаря 

 

Римская империя. Принципат представлял собой завуалированную 

форму монархической власти, когда за внешними республиканскими 

атрибутами скрывалась единоличная власть первого лица – принцепса. Титул 

императора стал преноменом (личным именем) каждого принцепса. 

Расцвет империи пришелся на II в. и ряд императоров, носящих имя 

Антонинов: Нерва, Траян, Адриан, Антоний Пий и Марк Аврелий. 

Последний был единственным философом на троне. 

В истории Рима также известны одиозные императоры, отличавшиеся 

жестокостями и сумасбродствами: Калигула (хотевший сделать своего коня 

Инцитата консулом), Нерон (имевший болезненную страсть к участию в 

бесчисленных состязаниях певцов-кифаредов и приказавший убить свою 

мать), Коммод (в львиной шкуре избивавший палицей на цирковой арене 

беззащитных людей). 

После убийства в военном лагере императора Александра Севера (235 г.) 

империя на 50 лет была охвачена многочисленными смутами. Императоры 

провозглашались не только в Риме, но и в провинциях, стоявшими там 
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легионами. Кроме того, пришли в движение варварские племена на Востоке, 

Дунае, Рейне. Вследствие чего в 60-е гг. III в. империя фактически распалась. 

Конец кризису положило правление императора Диоклетиана (284-305 

гг.), который установил систему власти, получившую название домината. 

Фактически это была абсолютная монархия с высокой степенью 

централизации государства с помощью многочисленного бюрократического 

аппарата. Официальным титулом императора стал deus et dominus (бог и 

господин). 

В последнюю четверть IV в. на границы империи начался новый и 

самый мощный натиск варваров (гунны, готы, франки, аламаны и проч.), 

вызванный великим переселением народов, перед которым ей уже не 

суждено было устоять. 

В 476 г. один из вождей варваров Одоакр сверг последнего малолетнего 

римского императора Ромула Августула (т. е. «Августенка») и отправил 

знаки императорской власти византийскому императору Зенону. Падение 

Западной Римской империи стало концом античного мира. 

Наследие римской цивилизации. Важнейшее достижение римской 

цивилизации – создание государства, принципы которого сохранились до 

наших дней. Ее идеологией был патриотизм – вера в богоизбранность 

римского народа.   

Римляне создали крупнейшую в истории империю, в состав которой 

вошли практически все человеческие сообщества того времени. Другое 

достижение – система права, основанная на логике и житейском опыте 

(законы 12 таблиц). Памятником полной древнеримской научной системы 

права являются Институции Гая (II век н. э.). В 426 г. н. э. император 

Валентиниан III признал его мнения наряду с суждениями Папиниана, 

Ульпиана и других известных юристов источником права, которым 

надлежало пользоваться судьям при вынесении решений. Римские законы 

легли в основу правовых систем средневековой Европы, а затем были 

заимствованы великим полководцем и законодателем Наполеоном. Римляне 

дали миру латынь – язык, на котором на протяжении столетий говорила вся 

просвещенная Европа. На этом языке дошли до нас сотни крылатых 

выражений. В Риме достойное место получила историческая наука. Римляне 

поняли всю важность этого знания для воспитания римского патриота и 

гражданина. 

Римляне сказали свое слово в архитектуре. Арка, купол, водяные 

мельницы были римскими новациями. Если в изяществе пропорций римляне 

уступали грекам, то в техническом плане заметно превосходили их. Вошли в 

историю римские бани – знаменитые термы императора Каракаллы. Это 

были места не только для мытья, но и для досуга. Римляне, в том числе и 

беднота, проводили в них много времени, прогуливаясь среди установленных 

здесь статуй, ведя беседы на самые разные темы. Термы стали лучшим 

подарком, который римские императоры сделали своему народу. 
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Римляне не только завоевывали другие народы и «цивилизовывали» их, 

но и сами перенимали некоторые обычаи чужеземцев. Одеждой римлян, как 

известно, была тога – ее могли носить только граждане Рима, ни рабы, ни 

чужеземцы не имели такого права. Императорская тога была пурпурного 

цвета. В дни траура носили тогу серого цвета. Рубаха и штаны вошли в моду 

в конце существования империи, эту одежду римляне заимствовали от 

варваров. 

Отдельного упоминания заслуживает римская семья. Главным в ней был 

отец. Даже если дети вырастали и женились, то все равно их недвижимостью 

распоряжался глава семейства, который мог, как угодно, распоряжаться 

судьбой близких. Женщина была полновластной хозяйкой в домашних делах. 

Она могла свободно появляться в обществе, ей только не рекомендовалось 

участвовать в политической жизни. Политика – это удел мужчин. Так 

считали в Риме.  

Римляне показали пример уникальной веротерпимости в плане принятия 

чужих богов. Они с уважением отнеслись к греческому пантеону. Более того, 

их собственные Боги порой были аналогами богов Древней Эллады. 

Верховный бог римлян Юпитер – копия верховного бога Греции Зевса, 

римский бог войны Марс повторял греческого Ареса, римская богиня любви 

Венера соответствует греческой Афродите и т.д. Римляне не предпринимали 

мер к уничтожению древних культов египтян и других народов. Только 

христианство и то в первые века своего существования подверглось 

гонениям. Однако затем с помощью римского государственного механизма 

оно получило широкое распространение. Как итог, римская цивилизация 

доказала свое бессмертие. Она живет до сих пор в законах, менталитете 

народов Европы, в их культуре. Одним из ее наследников стало Московское 

государство (теория монаха Филофея Москва – Третий Рим). 

 

Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. 

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе 

Христе. Евангелия. Апостолы 

 

Первыми из древнейших жителей России, чьё самоназвание дошло до 

наших дней, были киммерийцы (IX - VII в. до н.э.). Об этом народе 

упоминает Гомер в «Одиссее». В отношении их происхождения нет единства. 

Одни историки относят их к индоевропейской семье, другие даже считают их 

этническими предками славян. Расселились киммерийцы на обширной 

территории между Днестром и Доном, а также на Крымском и Таманском 

полуостровах. Основным занятием киммерийцев было кочевое скотоводство 

и в меньшей степени земледелие. Они широко применяли железо в хозяйстве 

и в военном деле, умело управляли лошадьми, которые являлись их главным 

богатством. Киммерийцы создали боеспособную по тем времена кавалерию, 

совершая завоевательные походы в Переднюю и Малую Азию.  
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Господство киммерийцев закончилось после прихода в эти земли 

скифов, которые превосходили их численностью и единством. Часть 

киммерийцев была вытеснена за границу Причерноморья, оставшиеся были 

ассимилированы. 

Скифы – свирепое и дикое племя неясного происхождения. После 

сражений они устраивали пиршество, во время которого пили и ели из 

черепов только что убитых врагов. Основной источник по истории скифов – 

знаменитый труд Геродота. Официальная историческая наука склоняется к 

их иранскому происхождению. Одно время была популярна теория о том, что 

скифы, а точнее часть их, называемая «скифами-пахарями» были предками 

славян. В настоящее время эта гипотеза считается одним из 

историографических мифов.  

Созданное скифами государство, состоявшее из множества различных 

племен, просуществовало до III в. до н.э. Господствующее положение в нем 

занимали сколоты или царские скифы. Основное занятие скифов – 

скотоводство и грабительские набеги. У них хорошо было развито кузнечное 

дело, гончарство, ткачество.  

Скифы выступали торговыми партнерами греческих городов Северного 

Причерноморья. Они поставляли грекам зерно, мех, воск, мед и рабов, 

получая взамен вино, оружие, предметы роскоши. 

Война была непременным спутником их жизни. В сражениях со 

скифами потерпел поражение персидский царь Дарий (513 г. до н.э.), когда 

скифские вожди заманили противника на свою территорию, нанеся урон 

захватчикам.  

IV в. до н.э. стал временем расцвета скифской державы во главе с царем 

Атеем. Территория Скифии распространилась от Дона до устья Дуная.   

Следующее столетие стало временем упадка скифского государства. 

Под ударами сарматов владения скифов значительно сократились. Им 

удалось сохранить за собой только небольшую полосу Нижнего Поднепровья 

и Степной Крым. В III в. это государство, будучи разгромленное готами, 

прекратило свое существование. По мнению историка Плиния, одно из 

скифских племен – саки - позднее стали называться хазарами, дав название 

Хазарскому каганату. Произошло это через несколько веков, когда распалась 

империя гуннов. 

Сарматы. Вытеснившие скифов сарматы были еще более 

воинственными племенами. Под этим собирательным названием следует 

понимать аланов, сираков, языков и роксоланов. В Причерноморье они 

пришли с Нижнего Поволжья и Приуралья.   

В свое время существовала версия о матриархате среди сарматских 

племен. Кочевали они, перевозя на повозках большие ступы-котлы, отсюда 

одна из версий о происхождении героини русского эпоса бабы Яги. Якобы 

сарматы были ее прототипом. Известен сарматский обычай, по которому 

женщина не могла выйти замуж, пока не убьёт хотя бы одного врага. По этой 
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причине многим женщинам не получалось выйти замуж до конца своей 

жизни. 

Сарматские воины были вооружены щитами, копьями, мечами и 

защитными шлемами. Удар сарматской конницы, которая атаковала врагов 

сомкнутым клином, не могла выдержать ни одна армия того времени. 

В IV в. н.э. часть сарматов была вовлечена в процесс под названием 

великое переселение народов и покинула Причерноморье. Оставшиеся были 

ассимилированы славянами и северокавказскими племенами, постепенно 

растворившись среди других народов.   

В VIII в. до н.э. в Северном Причерноморье впервые появились греки. 

Около 640 г. до н.э. на острове Березань возникло первое греческое 

поселение, затем появились другие колонии – Ольвия в устье Буга, 

Пантикапей на Керченском полуострове, Херсонес в Крыму и др. Все они, 

кроме Херсонеса, были основаны выходцами из малоазиатского Милета. В 

последующие века часть переселенцев основали и другие колонии, среди них 

Танаис в устье Дона.  

Первоначально причерноморские колонии представляли собой аналоги 

греческих полисов. Это были города-государства, в которых правила 

аристократия, а все свободное население считалось его гражданами. Во 

владении полисов находились земли, окружавшие тот или иной полис-

государство. Именно с этого времени устанавливаются отношения между 

греками и киммерийцами, а затем и со скифами. 

Греческие полиса в Северном Причерноморье на свою историческую 

родину поставляли в основном зерновые. Около 50% потребляемого 

Афинами хлеба поступало из Боспора. Боспорское царство, расположенное 

на Крымском полуострове, было примером успешной симбиоза греческой и 

скифской культур. 

Кроме того, колонии отправляли в Грецию рыбу, кожи, рабов. 

Последние, правда, не очень котировались на рынке: скифы, попавшие в 

рабство, отличались строптивым характером и склонностью к пьянству. В 

отличие от греков скифы пили вино неразбавленным.     

Если в первых колониях население было поголовно греческим, то с 

ростом городов их население разбавлялось пришлыми племенами. Память о 

бывших греческих колониях в Северном Причерноморье сохранилась в 

топонимике, когда после присоединения этих земель к Российской империи в 

конце XVIII в. многим поселениям были даны древние названия, известные 

из работ античных авторов: Севастополь, Херсон, Одесса, Евпатория и т. п. 

Возникновение христианства является важной частью истории религии 

и культуры. Христианство возникло в I веке нашей эры на основе учений и 

деятельности Иисуса Христа. Исторические свидетельства об Иисусе Христе 

основаны на различных источниках, включая христианские тексты, 

евангелия и записи апостолов. Евангелия, такие как Евангелие от Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна, являются основными источниками информации о 

жизни и учении Иисуса Христа. Они описывают его рождение, публичное 



32 
 

служение, чудеса, притчи, крестоносное страдание и воскрешение. Эти 

тексты были написаны в разное время и на разных языках, но все они 

подтверждают центральное место Иисуса Христа в христианской традиции. 

Апостолы, ученики Иисуса Христа, также играли важную роль в 

формировании и распространении христианства. Они были свидетелями его 

учения и посланий и стали ключевыми фигурами в первых христианских 

сообществах. После распятия Иисуса Христа и его воскрешения, апостолы 

продолжили проповедовать его учение, основывая церкви и привлекая 

последователей. Их записи и послания, такие как Послания апостола Павла и 

Деяния апостолов, являются историческими свидетельствами о ранней 

христианской общине и ее распространении. 

Стоит отметить, что историческая достоверность и точность 

свидетельств об Иисусе Христе и ранних христианских событиях вызывают 

дискуссии среди историков и ученых. Однако, независимо от точной 

исторической детализации, влияние Иисуса Христа и христианства на 

развитие мировой истории, религиозной мысли и культуры остается 

неоспоримым. 
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ГЛАВА 1.2. НАЧАЛО ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ. ВОСТОЧНАЯ 

ЕВРОПА В СЕРЕДИНЕ I ТЫС. Н. Э. 

 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Падение Западной Римской империи и образование германских 

королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. Великое переселение 

народов. Миграция готов. Нашествие гуннов 

 

Средние века (или Средневековье) – период европейской истории, 

который продолжался примерно с V в. по XV в.  

Этот период отличался относительной технологической и научной 

отсталостью, а также отсутствием единой центральной власти во многих 

регионах Европы. 

Хронологические рамки Средних веков могут немного отличаться в 

зависимости от конкретной страны, региона или ученого, который их 

описывает, однако, по самым точным границам выделяют примерно 

следующие даты: 

– Раннее Средневековье - с V в. до X в. (падение Римской империи до 

начала периода романской культуры); 

– Высокое Средневековье - с XI в. до XV в. (расцвет религии и 

культуры); 

– Позднее Средневековье - с XIV в. до XV в. (начало эпохи 

Возрождения, появление новых научных и философских идей). 

Средние века могут отличать и по другим признакам, например, по 

истории религии, архитектуры, или искусства. Некоторые историки 

выделяют такие периоды, как период раннего христианства, Каролингскую 

эпоху, латинское завоевание Константинополя, время крестовых походов, 

готическую эпоху, и т.д. 

Падение Западной Римской империи произошло в 476 г., когда 

последний римский император Ромул Августул был свергнут германским 

вождём Одоакром. И хотя Римская империя существовала на Востоке ещё 

более тысячи лет, это событие считается концом Римской империи. 

В течение нескольких веков до падения Римской империи 

многочисленные варварские народы, такие как готы, вандалы, франки и 

другие, проникали на территорию Римской империи, и они являлись 

довольно обширным проблемным вопросом для нее. Римское государство 

стремилось изменить эти народы в выгодную для себя сторону, и именно они 

в конечном итоге оказали огромное влияние на Римскую империю. 

После падения Римской империи на территории бывшей западной 

провинции возникло множество независимых германских королевств и 

держав. Некоторые из них пережили несколько столетий, однако, в более 

поздние периоды Средневековья эти королевства слились в более крупные, 

такие как королевства Франции, Англии, Испании и другие. 
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Образование германских королевств также ознаменовало переход от 

античности к средневековью, и это привело к сильному изменению 

культурных и политических взглядов в Европе. Средневековая Европа была 

более децентрализованной, что означало более слабую центральную власть, 

чем в Римской империи. Это также привело к бурному развитию новых 

культур и образования национальных государств в Европе. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Основателем государства 

франков стал король Хлодвиг I (ок. 466 – 511 гг.) из династии Меровингов, 

нанесший в 486 г. поражение последнему римскому правителю в Галлии 

Сиагрию.  В отличие от других варварских королевств, франкское 

государство получило прямое продолжение в политической истории Запада, 

став прародиной целого ряда современных государств Западной Европы — 

Франции, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии. Хлодвиг I 

объединил все племена под своей властью, совершив эволюцию от военной 

демократии к полновластному королевскому правлению.  

 

 
 

Рисунок 3 – Карл Великий 

 

Основным законом франков стала Салическая правда, а земли, 

раздаваемые королем своим воинам, получили статус аллода – безусловной 

частной собственности. После смерти Хлодвига роль королевской власти 

ослабла, наступил период правления так называемых «ленивых королей», 

когда ведущую роль в государстве начал играть майордом – первый советник 

королевства. Майордом Карл Мартелл провел реформы: конфисковав часть 

церковных и монастырских земель, он стал раздавать их в качестве 

бенефициев — собственности на условиях несения военной службы. В 

результате сложилась постоянная армия и сформировалась вертикаль власти 

– система вассалитета: король (сеньор) и бенефициарий (вассал).  
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Исторический документ. Из Салической правды, VI в. 

 

«… Если три человека похитят свободную девушку, они обязаны 

уплатить по 30 солидов каждый… Если же кто оторвет второй палец, 

именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к уплате 1400 ден., 

что составляет 35 солидов… Если кто назовет другого уродом, 

присуждается к уплате 3 солидов… Если кто голову человека, которую его  

враг посадил на кол,  осмелится снять без позволения судьи  или  того, кто 

ее посадил на кол, присуждается к уплате 15 солидов…» 

 

Своего могущества франкское государство достигло при Карле 

Великом, провозглашенным в 800 г. императором и основавшим династию 

Каролингов. Выстроилась феодальная лестница: герцоги, графы, князья, 

архиепископы, епископы (высшая ступень), бароны (средняя ступень), 

рыцари (низшая ступень). Последние не имели вассалов, в их 

непосредственном подчинении находились крестьяне, которым они отдавали 

землю в держание. Место бенефиция занял феод - наследственная земельная 

собственность на условиях несения военной службы. 

При внуках Карла Великого империя была разделена на три части (843 

г.): Лотарингию и Италию, земли за рекой Рейн и собственно Франкское 

государство. Распад империи сопровождался набегами викингов. 

Великое переселение народов. В IV в. н.э. начался процесс, вошедший 

в историю под названием Великое переселение народов - массовое 

проникновение кочевников на территорию Римской империи. Причинами 

переселения стали рост численности варварских племен и возникшая 

вследствие этого нехватка территории, стремление к обогащению их вождей, 

изменение климатических условий – похолодание, вызвавшее необходимость 

поиска лучших условий жизни. Сыграл свою роль и внутренний кризис 

Западной Римской империи, ослабление ее армии, в которой стали служить 

представители варварских народов, изменение приоритетов римлян, 

помышлявших больше о застольях и празднествах, чем о защите государства.   

С этого времени народы Евразии постоянно меняли места своего 

проживания, переходя с одной территории на другую. Продолжалось это 

четыре столетия.  Все началось со вторжения из Азии в Европу гуннов – 

одного из самых воинственных и многочисленных народов того времени. 

Первой их победой стало уничтожение государства остготов, 

расположенного между Балтийским и Черным морями. 

Вытесненные гуннами народы были вынуждены продвигаться в глубь 

Западной Римской империи. В 410 г. вестготы под командованием короля 

Алариха захватили и разграбили Рим, а в 476 г. германцами был свергнут 

последний римский император Ромул Августул, и варварские племена 

расселились по всей территории бывшей могущественной державы 
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Последствия Великого переселения народов имели глобальный 

характер. Были уничтожены многие племена и народы. Завоеватели 

ассимилировали местное население или сами вошли в его состав. Некоторые 

из переселенцев вообще исчезли как народ. Подобная участь была уготована 

и самим виновникам переселения – гуннам. Население Европы в это время 

интенсивно сокращалось по причине постоянных неурожаев и эпидемий. Все 

это сопровождалось упадком городов, аграризацией экономики. Вместе с тем 

возникло единое европейское пространство на основе латинской языковой 

системы. Перемешавшись, племена позаимствовали друг у друга немало 

культурных достижений. На Западе новая средневековая цивилизация 

возникла как синтез античных и германских элементов. 

Результатом Великого переселения народов стало создание на 

территории бывшей Западной Римской империи первых так называемых 

«варварских» королевств – остготов, вестготов, бургундов, лангобардов, 

англосаксов.  

Впервые заявили о себе славяне. В V в. началось переселение 

славянских племен на территорию Византии и Балканского полуострова. В 

результате они заселили Восточную Европу. В VII в. славяне заняли земли к 

востоку от Эльбы и частично ассимилировали германское население. Сербы 

и хорваты проникли на территорию современных Боснии и Далмации, освоив 

значительные регионы Византии.  

Миграция готов – одно из наиболее значимых событий Великого 

переселения народов, которое произошло в IV и V веках н.э. Готы были 

одним из народов северной Европы и периодически входили в контакт с 

Римом как союзники, или враги. В IV веке н.э. готы жили в области, которые 

сейчас являются Швецией, Норвегией и Данией. Однако в 376 году н.э. народ 

готов был поражен гуннами и вынужден был покинуть свои традиционные 

земли. Готы попросили Римскую империю о помощи и разрешении жить на 

её территории, что в конечном итоге привело к миграции готов на 

захваченные ими римские земли. После прибытия на римскую территорию 

готы быстро начали взаимодействовать с Римом, иногда в союзе, иногда в 

борьбе друг с другом. Некоторые готские племена, особенно Восточные 

готы, интегрировались в римское общество, но многие остались 

независимыми. 

Миграция готов оказала значительное влияние на историю Европы: она 

привела к изменению геополитической обстановки на территории Европы, 

ускорила распад Западной Римской империи и оказала сильное влияние на 

развитие раннего Средневековья. 

Нашествие гуннов — это вторжение народа гуннов на Европу в IV веке 

н.э. Гуны появились в Центральной Азии в III веке н.э. и были известны как 

кочевые народы, которые периодически нарушали мир в окружающих 

регионах. Начиная с 375 г. н.э., крупные группы гуннов начали пересекать 

Дунай и вторгаться на территории Римской империи. Эти нашествия 

приводили к падению городов, массовым потерям людей, выводя Римскую 
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империю из сил. В 451 году н.э. гуны были одной из сторон конфликта, 

известного как битва на Каталаунских полях. Нашествие гуннов 

драматически изменило ход истории Европы, ослабив Римскую империю и 

создав пустоту в Средней Европе, что подтолкнуло многие народы к 

миграции и созданию более мелких государств. Образ жизни кочевых гуннов 

существенно повлиял на культуру и образ жизни многих народов 

Средневековья.  

 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления 

 

Происхождение и прародина славянского народа до сих пор остаются 

предметом научных, исторических исследований и дискуссий.  

Славяне считаются индоевропейским народом, и предполагается, что они 

происходят из обширной территории на запад от современного Урала. 

Однако конкретное местонахождение прародины славян является предметом 

спора среди ученых. В настоящее время существует несколько теорий 

относительно происхождения славян.  

Одна из наиболее распространенных теорий предполагает, что славяне 

происходят из Прибалтики или из восточной части современной Германии. 

Другая теория связывает происхождение славян с Балканами и Понтийской 

степью. 

Первые упоминания о славянах в письменных источниках относятся к 

V-VI векам н.э. Из этих источников можно сделать вывод, что славяне в 

течение многих столетий были кочевыми народами, занимавшими обширные 

территории на востоке и на юге Европы. Однако прошлые теории, 

свидетельства археологических раскопок, сравнение славянских языков и 

народных обычаев, а также генетические исследования продолжают 

привлекать внимание ученых, и со временем возможно будет получено более 

точное понимание происхождения и прародины славянского народа. 

Славяне к началу нашей эры населяли довольно приличную часть 

Восточной, Центральной и Южной Европы. По мере того, как славянский 

язык развивался, славянское племенное сообщество было разделено на 

несколько групп: восточнославянские, западнославянские и 

южнославянские. Восточные славяне – к этой группе относятся русские, 

украинцы, белорусы и русины. Славянская группа разделилась на две ветви - 

восточнославянскую и западнославянскую. Восточные славяне крупных 

государств на своей территории не создавали, они жили в княжеских 

общинах и племенных союзах. Западные славяне – эта ветвь включает 

польских, чешских, словацких и кашубских народов. В XI-XII веках на 
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территории западных славянской группы возникло несколько государств, 

включая Польшу, Чехию и Словакию. Южные славяне – это сербы, хорваты, 

боснийцы, словенцы, болгары, македонцы. 

 В IX-X веках на территории южных славян возникли мощные 

государства, такие как Болгарская империя и Сербское царство, а в XV в. 

итоговое объединение - Османская империя, которая повлияла на развитие 

культуры и политической истории южных славянских народов. Хоть 

подробности расселения славян и их дальнейшая история тщательно изучены 

и подвергались многократной переоценке, история каждой отдельной ветви 

славянского народа включает в себя множество уникальных особенностей, 

которые отражаются в культуре, традициях и обычаях народа. 

Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы и русины), живущие в 

Восточной Европе, отличались разнообразными общинными формами 

сосуществования. Общины могли быть разных видов: княжеские, 

приходские, родовые, земельно-родовые и другие. Доминирующей формой 

была земельно-родовая община, представляющая собой объединение 

нескольких родов, проживающих на определенном участке земли. Соседями 

восточных славян были балты и финно-угры.  

Балты жили на западе от восточных славян и включали в себя такие 

народы, как литовцы и латыши. Финно-угры жили на севере от восточных 

славян. Эта группа народов включала финнов, эстонцев, марийцев, удмуртов 

и других. 

Хотя восточные славяне на протяжении своей истории не создавали 

крупных государств, у государственной формы было долгое историческое 

развитие. В ранние времена восточнославянские племена были организованы 

в княжеские общины, где князь играл роль главы племени и военачальника. 

В XI в. Великая княжна Ольга возглавила объединение значительной части 

Восточной Европы, известное как Русская земля. В юридических и 

политических отношениях Ольга стала первой правящей государыней на 

территории Восточной Европы. После распада Русской земли в XIII в. 

восточные славяне оставались разделенными на княжества и княжеские 

общины, а в XV-XVI веках – на казачьи общины.  

Основу хозяйства восточных славян составляло земледелие и 

скотоводство. Кроме того, было развито и ремесло: кожевенное, текстильное, 

металлическое и древесное. Восточные славяне также занимались 

рыболовством и охотой. Общественный строй восточных славян был в 

основном земледельческим, а политическая организация основывалась на 

княжеских властях. Родовая община играла важную роль в экономической 

жизни общества и служила защитой национальных интересов. 

Возникновение княжеской власти у восточнославянских племен было 

связано с развитием их экономики, расширением территорий и возросшей 

необходимостью военной защиты. Во главе племени стоял князь. Князь был 

избираемым главой племени, который воплощал в себе не только военное, но 

и политическое руководство общины. Он также выполнял функции судьи и 
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распорядителя земельных угодий. Со временем власть князя возрастала, и он 

был обязан выполнять все более сложные и многогранные задачи.  

         Княжеская власть обычно передавалась по наследству, но это не было 

обязательным. Наследование княжеской власти могло происходить как по 

мужской, так и по женской линии. Часто происходила борьба за власть 

между различными княжескими родами, что нередко приводило к смутным 

временам. Важным фактором в развитии княжеской власти стала 

христианизация восточных славян в IX-XI веках. Принятие христианства 

привело к увеличению культурных и торговых связей с Византией и 

Западной Европой, что способствовало благоприятным международным 

отношениям.  

Кроме того, введение религиозных реформ, которые проводились при 

помощи князей, укрепляло княжескую власть и единство восточных 

славянских племен, которые были связаны общей верой и пониманием своей 

культурной принадлежности. Таким образом, возникновение княжеской 

власти у восточных славян было результатом экономических, политических 

и религиозных изменений, происходивших на их территориях. Власть князя 

значительно усилилась после принятия христианства и играла важную роль в 

единении и защите восточнославянских племен. 

Религиозные представления эпохи Средних веков в Европе были 

сильно ориентированы на христианство. Христианство в эту эпоху было 

главной религией на территории Западной Европы и оказало огромное 

влияние на жизнь людей того времени. Верования Средневековой Европы 

основывались на Библии и на учениях церкви, которые определяли 

религиозные нормы и обычаи. Жизнь людей в эти времена неразделимо 

связана с верой и церковью: христианство было центром жизни и 

нравственности, а церковь – главным центром культуры и образования. 

 Одной из основных характеристик религиозных представлений эпохи 

Средних Веков была теологическая концепция. Теологи, изучавшие 

религиозные вопросы, преподносили веру гражданам, обращая внимание на 

необходимость спасения души. Приверженцы христианства того времени 

верили в то, что Бог явился человечеству в облике Иисуса Христа и за 

спасение души человек должен исполнять установленные церковью правила 

и жить по моральным законам. 

 Кроме того, религия была тесно связана с обычаями и повседневной 

жизнью людей. Исповедь, молитва, паломничество, церковные праздники и 

посты являлись неотъемлемой частью жизни каждого православного 

христианина. В эту эпоху религия играла важную роль в образовании и 

культуре. 

 

      Византийская империя. Особенности политического и социально-

экономического развития; императорская власть. Вселенские соборы. 

Православие. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание 

славянской письменности 
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Византия (Восточная Римская империя, самоназвание «ромеи») – 

государство, оформившееся в 395 г. после окончательного раздела Римской 

империи и ставшее исторической преемницей Древнего Рима. Его столицей 

стал Константинополь, в древнерусской традиции – Царьград. Наивысших 

успехов Византия достигла при императоре Юстиниане I (527—565), став 

могущественной средиземноморской державой, чья площадь равнялась 

территории европейской части России – 3,5 млн кв. км. За все годы 

существования Византии в ней правило 13 династий, власть верховных 

правителей была неограниченной. С VII в. их стали называть на греческий 

лад – василевсами.  Власть не только передавалась по наследству, ее 

достигали в результате заговоров, убийств и казней. Императорами порой 

становились не только знатные люди, но и военачальники и даже крестьяне. 

Восстания, мятежи, гражданские войны регулярно сотрясали это 

государство. В 1453 г. Византия под натиском турок прекратила свое 

существование.  

 

 
 

Рисунок 4 – Падение Константинополя 

 

Вселенские соборы – это официальные собрания, на которых собирались 

важнейшие представители Церкви, такие как священники, монахи и другие, 

чтобы решать важные вопросы, касающиеся доктрины и организации 
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Церкви. Основное значение вселенских соборов заключается в том, что они 

определяли доктрины, правила и ритуалы Церкви. В первые века 

Христианства соборы были необходимы для определения авторских текстов 

Священного Писания, принятия новых доктрин и формулирования 

вероучения. 

Православие – одно из трех основных направлений христианства, 

отличающееся своей традиционностью, сохранением культовых обрядов и 

богослужений, а также уникальным учением о Троице, святых и спасении. 

Основные принципы православия: 

1. Учение о Боге. Православие учит, что есть один Бог в троичной 

Личности: Отец, Сын и Святой Дух. 

2. Учение о Спасении. Православие считает, что спасение происходит 

через веру в Христа, покаяние, исповедь грехов и приобщение к святым 

таинствам. 

3. Учение о церкви. Православие считает церковь святым храмом и 

домом божьим. Он также верит в традицию наследования духовного знания 

от Апостолов, совершение таинств и сохранение священства. 

4. Учение о святых. Православие учит, что святые -образцы исполнения 

Божьей воли, поведения и духовной жизни, которые могут стать предметом 

почитания, а также молитвы к ним в их богопомощении. 

5. Учение о благочестии. Православие учит, что благочестие - святость 

жизни, основанная на совершении добрых дел, уважении к людям и 

исполнении своих обязательств перед Богом и людьми. 

Отличительными чертами культовой жизни православия являются 

благословения на основе молитв, богослужения при использовании икон и 

хоров, а также литургия. 

Византия и славяне имели важное взаимодействие в ходе своей истории. 

Византийцы считали себя наследниками культурных традиций Древней 

Греции и Рима, которые выражались в греко-римской цивилизации. В 

середине IX века на восточнославянские земли начали наступать норманны и 

хазары. Поэтому византийцы начали проявлять интерес к созданию прочных 

связей с восточными славянами, чтобы защитить от них свое влияние и 

ослабить влияние германских народов.  

В этот период национальные культуры славян только формировались, и 

им не хватало собственной письменности, что ограничивало их возможности 

в развитии и сохранении культуры и национальной идентичности. Поэтому 

византийский император Михаил III призвал в свою страну двух братьев-

монахов, Кирилла и Мефодия, чтобы создать письменность для славянских 

народов и заодно распространять христианство. Кирилл и Мефодий 

производили переводы библейских текстов на славянский язык, создавали 

славянские грамматики и азбуки, основанные на глаголице и позже на 

кириллице. Благодаря миссии Кирилла и Мефодия развилась кирилловская 

письменность, которая стала основой славянской и культурной 

идентичности. 
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Хазарский каганат и принятие им иудаизма. Тюркские каганаты. 

Тюркские народы в истории России и мира. Государство Бохай. 

Волжская Булгария как часть мусульманского мира. Возникновение и 

распространение ислама и Арабский халифат 

 

Хазарский каганат был крупнейшим государством, расположенным на 

территории нынешней Европы и Азии, на землях, которые включали 

современную Украину, Россию, Казахстан и другие страны. В VII-VIII веках 

нашей эры Хазарский каганат был одним из наиболее мощных государств на 

территории Евразии, занимавший ключевое положение на торговых путях, 

объединяющих Восток и Запад. Принятие иудаизма главным каганом 

Буланом в VIII веке помогло укрепить позиции Хазарского каганата, а также 

создать условия для развития торговых и культурных связей с иудейскими 

сообществами.  

Хазарский каганат контролировал многие территории, включая важные 

торговые маршруты, поэтому в этом государстве насчитывалось много 

разных народов. 

Другие тюркские каганаты, существовавшие одновременно с Хазарским 

каганатом, включали в себя: 1. Гунный каганат - крупнейшее тюркское 

государство, существовавшее в IV-V веках н.э. на территории Центральной 

Азии. 2. Великий булгарский каганат - тюркское государство, 

существовавшее в VII-X веках на территории современной России и 

Казахстана; 3. Каганат Караханидов - государство, существовавшее в Х-ХII 

веках на территории Центральной Азии. 

Тюркские народы в истории России и мира. тюркские народы 

сыграли важную роль в истории России и мира, они влияли на развитие 

культуры, экономики, политики и религии на протяжении целых веков.  Так, 

татары - один из крупнейших тюркских народов России. Татары живут во 

многих регионах России, а также на Украине, в Казахстане и других странах, 

говорят на тюркских языках и исповедуют ислам.  Башкиры - другой 

крупный тюркский народ, занимающий важное положение в истории и 

культуре России.  

В 698 г. было основано государство Бохай. Сегодня на территории, где 

находилось государство Бохай, находятся провинции Ляонин, Хэбэй и 

Шаньдунь Китая. Большинство археологических находок, относящихся к 

этому государству, находятся на территории побережья Ляонинского залива 

в провинции Ляонин, Китай. 

Волжская Булгария как часть мусульманского мира. Волжская 

Булгария - государство, которое существовало на территории нынешней 
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России в период с VII до XIII веков. Булгарские ханы, управлявшие 

государством, были мусульманами, и они создали мусульманскую культуру 

на территории своего государства. Основная религия в Волжской Булгарии 

была ислам, и ханы и более широкий слой населения активно практиковали 

эту религию. Мусульманское наследие Волжской Булгарии включает в себя 

архитектуру, искусство и культуру, связанные с исламской традицией. 

Центром этой культуры был город Болгар, который был одним из 

крупнейших и наиболее процветающих городов на территории России в этот 

период. Волжская Булгария была также важным торговым центром, который 

обменивал свои товары на товары из центральной Азии, Ближнего Востока и 

других регионов.  

Булгарские ханы поддерживали культурные связи с другими 

мусульманскими государствами того времени. Они также установили 

торговые и культурные связи с династиями в Китае и Индии. 

Арабский халифат (VII – XII вв.) После смерти основателя ислама 

пророка Мухаммеда в 632 г., высшая власть в государстве, объединившем 

всех арабов, перешла к его ближайшим соратникам – халифам.  Первые 

четыре халифа — Абу-Бакр, Омар, Осман и Али, правившие один за другим, 

вошли в историю как «праведные халифы». Им наследовали халифы из рода 

Омейядов (661-750). Особенностью халифита – первого в истории 

мусульманского государства стало сосредоточение в одном лице светской и 

духовной власти. Правовой системой стал шариат – мусульманское право.  

Уже при первых халифах арабы начали завоевания за пределами 

Аравии, распространяя ислам среди завоеванных ими народов. Тех, кто 

отказывался менять веру, облагали налогами. Были покорены Сирия, 

Палестина, Месопотамия и Иран, арабы прорвались в Северную Индию и 

Среднюю Азию. В 637 г. они овладели Иерусалимом. В последующем арабы 

захватили Египет и высадились на Пиренейском полуострове. Арабские 

армии дважды осаждали сам Константинополь. Только в 732 г. в битве при 

Пуатье арабская конница потерпела поражение от франкских войск Карла 

Мартелла. Экспансия арабов была остановлена. Еще раньше в 718 г. 

византийский император Лев III Исавр остановил продвижение арабов в 

Малой Азии.   

В VIII в. территория Арабского халифата достигла наибольших 

размеров. Власть халифов простиралась от реки Инд на востоке до 

Атлантического океана на западе, от Каспийского моря на севере до 

Нильских порогов на юге.   Столицей халифата Омейядов стал Дамаск. Когда 

в 750 г. Омейяды были свергнуты Аббасидами (потомками Аббаса, дяди 

Мухаммеда), столицу перенесли из Дамаска в Багдад.  

Однако единым халифат оставался недолго. В результате мятежей и 

восстаний он стал распадаться на отдельные эмираты. На окраинах халифата 

власть захватили местные элиты, основавшие собственные династии.   
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ГЛАВА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА РУСЬ 

 

Географические и климатические особенности среднерусской 

равнины. Равнинный характер территории, речная система, полезные 

ископаемые. Суровость климатических условий. Низкий уровень 

совокупного прибавочного продукта как важнейшее последствие 

климатических особенностей территории 

 

Как очень верно подметил выдающийся российский историк XIX 

столетия В.О. Ключевский: «Начиная изучение истории какого-либо народа, 

встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель каждого народа, – 

природу его страны». Русская равнина (или Восточно-Европейская равнина) 

характеризуется, как уже следует из самого названия, отсутствием сложного 

рельефа и больших перепадов высот. Поэтому речная система здесь довольно 

развита, извилистые протяженные реки на протяжении столетий служили 

наиболее надежными и используемыми путями сообщений. Однако, с другой 

стороны, и богатством полезных ископаемых эта равнина похвастаться не 

может. Вплоть до хозяйственного освоения Уральских гор в XVIII в. 

практически весь метал имел иностранное происхождение. Для производства 

железа использовались так называемые «болотные руды», то есть отложения 

бурого железняка на корневищах болотных растений. 

Климат среднерусской равнины, на которой и происходит складывание 

древнерусского государства, был очень суровым. Его общая характеристика 

такова: зима продолжительная, весна поздняя с частыми возвратами холодов, 

а также переменчивый характер летнего сезона. Это приводило к тому, что на 

большинстве территорий Русской равнины практически не бывает 

«благоприятной» погоды «западноевропейского типа», ведущей к 

непременному урожаю. Лето здесь то холодно-дождливое (и тогда все плохо 

растет), то жаркое и засушливое (что также влечет за собой неурожай). В 

более южных районах постоянно присутствует угроза засухи или 

недостаточной влажности. Суровость климата неизбежно влечет за собой 

крайне низкий уровень совокупного прибавочного продукта (т.е. уровня 

производства и доходов), что автоматически влечет за собой появление 

особых способов хозяйствования, социально-политического и 

государственного устройства, менталитета и так далее.  

 

Происхождение и расселение славянских племен. Разделение славян 

на три ветви: западную, южную и восточную. Основные типы 
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производственной деятельности восточных славян. Начало 

складывания государственности. Два центра формирования 

государственности восточных славян 
 

Славянские племена принадлежали к индоевропейской языковой семье 

народов, которая включает помимо славян иранские, греческие, кельтские, 

романские, германские, индоарийские, балтийские и другие народы, 

населявшие обширные пространства Евразии от Индийского до 

Атлантического океана и от Средиземного моря до Ледовитого океана. 

Вопрос о прародине древних славян до сих пор вызывает оживленные 

дискуссии, принято располагать ее на территории центральной и Восточной 

Европы от верхней Вислы до среднего течения Днепра. На рубеже нашей эры 

славяне начали расселение из прародины, разделившись на три ветви: 

западную, южную и восточную. Восточные славяне постепенно заняли 

обширные пространства Восточно-русской равнины, где соседствовали с 

финно-угорскими на северо-востоке и иранскими племенами на юге.  

Уже в VI-VII вв. у восточнославянских племен определились основные 

типы производственной деятельности, опирающиеся на устойчивый 

комплекс сельскохозяйственных и ремесленных орудий труда. В процессе 

производства (хлебопашество, скотоводство, ремесло) формировались 

трудовые навыки, были накоплены практические знания о природе. 

Восточные славяне достигают того уровня социально-экономического 

развития, плотности населения, уровня совокупного прибавочного продукта 

и социокультурного взаимодействия, когда становится возможным 

появление государственных образований.  

В VII в. н.э. из союзов племен восточных славян постепенно начинает 

складываться государство, которое позже станет наименоваться Русью или 

Русской землей. В XIX в. историки дали ему условное наименование 

«Киевская Русь», чтобы отличать древнейший период истории русского 

государства от более поздних, когда на политических картах появятся 

«Литовская» и «Московская Русь». Надо отметить, что в древнерусских 

документах мы нигде не встречаем обозначения этого государства как 

«княжества». Оно называется только Русь или Русская земля, которая 

делится на волости, называемые по крупнейшим городам. Термин 

«княжество» был введен историками для уточнения формы правления. 

Традиционно выделяют два центра формирования государственности 

восточных славян: среднее поднепровье, где центром становится восходящий 

по некоторым данным к VI в. город Киев, вокруг которого формируется 

полянско-северянского союз лесостепных славянских племен, и район озера 

Ильмень, населенный племенами словен, соседствовавших с кривичами 

(район Пскова) и финно-угорскими племенами чудь (Приладожье), меря 

(район Ростовского озера) и весь (между озёрами Нево, Онего и Белым).   
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«Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. Рюрик, 

Олег.  Основные направления деятельности русских князей. Дань и 

полюдье. Международная торговля и роль торговых путей 

 

Именно с северным центром автор «Повести временных лет», летописи, 

основного источника сведений о древнейшей истории русского государства, 

связывает появление Руси, говоря об этом так: еще до Рюрика некие люди, 

кого летописец называет варягами, водворились среди новгородцев и брали с 

них дань. Потом данники отказались ее платить и прогнали варягов назад за 

море. Оставшись одни, они перессорились между собою — не было между 

ними правды, один род восстал на другой и пошли между ними усобицы. 

Устав от смуты, они, по совету старейшины Гостомысла, решили: «поищем 

себе князя, который бы владел нами и судил нас по праву» и отправили 

послов за море к варяжскому племени Русь, приглашая желающих: «Земля 

наша богата и обильна, порядка только нет. Придите и владейте нами».  

 

 
 

 

Рисунок 5 – А.Д. Кившенко. «Призвание варягов» (1889) 

 

 

В 862 г. три родных брата — Рюрик (др.-сканд. Hrorekr), Синеус и 

Трувор — пришли «с роды своими». Признавая историчность личности 
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Рюрика, трудно согласиться с его ролью основателя государства Киевская 

Русь, т.к., будучи в 862 г. приглашенным княжить в Новгороде, он ни разу не 

был в Киеве. Летопись излагает историю призвания Рюрика несколько 

анекдотично. Так, он пришел якобы со своими братьями. Сам сел в 

Новгороде, Трувор — у кривичей (под Псковом в Изборске), а Синеус у веси 

на Белоозере. Однако эти «братья» оказались русским переводом шведских 

слов. О Рюрике сказано, что он пришел «с роды своими» и верной дружиной: 

«Hrorekr sine hus thru waring». Однако при переводе мы находим, что брат 

«Синеус» (sine hus) есть «свой род», а «Трувор» (thru waring) - «верная 

дружина». К слову сказать, и самого Новгорода в IX в. еще не было. Скорее 

всего, Рюрик стал княжить в небольшом городке, расположенном на острове 

у выхода р. Волхова из озера Ильмень в двух километрах к югу от центра 

современного Новгорода. Это место сейчас носит название «Рюриково 

городище». 

Приглашение иностранной династии на престол не следует считать чем-

то из ряда вон выдающегося. Во-первых, это очевидный и самый простой 

способ получить нейтральный центр силы, равноудаленный от всех 

заинтересованных групп, и могущий адекватно осуществлять судебно-

административные функции, подкрепляя их эффективной военной мощью. 

Во-вторых, подобные приглашения в истории отнюдь не редкость. 

Например, в V в., после ухода с Британских островов римлян, племена 

местных коренных жителей бриттов, раздираемые внутренними 

противоречиями и изнуренные противостоянием с племенами пиктов и 

скоттов, обратились к германскому племени саксов за помощью и 

предложением «владеть и править», что нашло отражение в хронике «Деяния 

саксов» Видукинда Корвейского. Для бриттов это призвание, правда, 

закончилось вытеснением и изгнанием из привычных мест обитания на 

континент (полуостров Бретань в современной Франции).  

 Можно вспомнить, что и французы свое название получили от 

германского племени франков, хотя, по сути, являются потомками 

романизированных галлов, а французский язык относится к романской 

языковой группе. А славянский народ болгары, проживающий на Балканском 

полуострове, получил свое имя от завоевавших их в VII в. тюркских племен 

булгар во главе с ханом Аспарухом, создавшим Болгарское государство на 

Дунае. 

По сути дела, основателем Древнерусского государства, согласно 

«Повести временных лет», следует считать Олега (Helgi), воеводу Рюрика и 

регента при его малолетнем сыне Игоре (Ingvarr). Олег, спустившись по пути 

из варяг в греки, в 882 г. обманом захватил Киев, где правили варяжские 

князья Аскольд и Дир, дружинники Рюрика, и объединил северную 

(Новгородскую) и южную (Киевскую) Русь в единое государство. Киев, 

занимавший важнейшее стратегическое положение, надолго стал столицей 

Русской земли. Все крупные реки днепровского бассейна (Березина, Сож, 

Припять, Десна, Тетерев) впадают в Днепр выше Киева. В бассейнах этих рек 



48 
 

проживали многочисленные восточнославянские племена северян, 

радимичей, кривичей, дреговичей, древлян, занимая площадь около 250 тыс 

км2. И вся эта огромная территория и пути из него на юг, в Черное море, 

контролировалась князем, сидящем в Киеве.  

25 лет Олег потратил на подчинение окрестных племен и укрепление 

власти Киевского князя. В 907 и 911 гг. Олег совершил походы на Византию 

и заключил выгодные торговые договоры, где он именуется «великим князем 

русским». Умер он, согласно изложенной в «Повести временных лет» 

легенде, в 912 г. от укуса змеи. После смерти Олега 33 года княжил сын 

Рюрика Игорь, отметившийся неудачным походом на Византию в 941-944 

гг., после которого торговый договор стал менее выгодным. В 945 г. Игорь 

пал насильственной смертью от рук восставших древлян. Однако Игорь стал 

первым русским князем, известным по синхронным византийским (греч. 

Ιγγωρ) и западным (лат. Inger) источникам. Впрочем, все эти события, от 

смерти Рюрика и до, по сути, вокняжения после смерти Игоря малолетнего 

Святослава, вызывают массу вопросов и имеют многочисленные 

хронологические нестыковки (как, впрочем, и все летописные даты до конца 

X в., которые следует признать весьма условными).  

Нам же важно понимать основные направления деятельности русских 

князей. 

Князь Олег подчинял своей власти приильменские и приднепровские 

племена, чтобы иметь устойчивый источник поступления средств в 

великокняжескую казну. Средства эти взимались с покоренных племен в 

виде дани, которую Великий князь собирал, отправляясь в ежегодное 

«полюдье». Как следует из трактата «Об управлении империей» 

Византийского императора Константина Багрянородного, по наступлении 

ноября месяца киевский князь с дружиной начинал объезд подвластных 

славянских племен: древлян, дряговичей, радимичей, кривичей, северян, 

полян. Здесь он собирал в качестве дани продукты лесных промыслов (мед, 

воск, меха) и кормился до апреля.  Размер собираемой дани не был четко 

регламентирован и само путешествие княжеской дружины ложилось тяжким 

бременем на подчиненные племена, вынужденные кормить и размещать 

сборщиков дани в своих поселениях. Далее собранные товары свозились в 

Киев, служивший точкой сбора всех дружинных отрядов, где к этому 

стандартному набору присоединялась челядь, пленники завоевательных 

походов дружины. Собранной дани вполне хватало для удовлетворения 

личных потребностей и нужд правящей феодальной верхушки. Однако 

гораздо больший доход приносила международная торговля, то есть 

реализация собранных товаров на заморских рынках сбыта. Поэтому в Киеве 

снаряжались лодки и вниз по Днепру караваном спускались в Черное море, 

далее на запад в Византию или на восток для обмена дани на предметы 

роскоши и товары, не производящиеся на Руси. Киевский князь, таким 

образом, получал доходы не только за счет изъятия прибавочного продукта у 
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подвластных племен, но, главным образом, за счет внешней торговли, 

обеспечивавшей очень высокую норму прибыли.  

Этот экономический интерес направлял и внешнюю деятельность 

первых киевских князей. Деятельность эта была направлена к трем главным 

целям: 1) приобретение заморских рынков для сбыта дани.  

Как было отмечено выше, одной из первых забот киевских князей было 

обеспечение выгодных условий сбыта дани. Результатами походов и Олега, и 

Игоря на Царьград становилась не только полученная контрибуция (дань), но 

и обязательно торговые договоры. Продемонстрировав внушительную 

военную силу и заняв уверенную переговорную позицию, Русь заключала с 

Византией военно-стратегический союз, подкрепляемый торговым 

договором. Византии союз с Русью был выгоден, прежде всего, для 

противоборства с Хазарским каганатом, сильным государством, 

контролировавшим в VII-X вв. обширные территории Предкавказья, 

Приазовья, северного Причерноморья и нижней Волги. Чем убедительнее 

была военная сила и мощь Киевского князя, тем выгоднее для Руси 

становилась условия договора. Однако ввиду того, что эти договоры 

заключались между физическими лицами (Киевский князь и 

Константинопольский кесарь), то смерть одного из подписантов 

автоматически приводила к необходимости перезаключения договора. 

Поэтому каждый следующий князь был вынужден эти договоры 

подтверждать, каждый раз подкрепляя их демонстрацией военной мощи.  

2) Расчистка и охрана торговых путей, которые вели к этим рынкам. 

Практически все боевые действия, которые велись киевскими князьями (и 

Олегом, и Игорем, и Святославом, и Владимиром и т.д.) были направлены на 

расчистку дороги для сбыта полюдья; это коррелировалось с третьей целью: 

3) Оборона пределов владений Руси и зависимых от нее племен от 

степных кочевников. 

 

Укрепление политического и экономического единства Русской 

земли. Установление прочных международных связей. Правление 

Игоря, Ольги, Святослава 

 

Князь Игорь погиб в земле древлян в 945 г. во время полюдья. Рассказ 

летописца о смерти князя довольно примечателен. Во-первых, дружина 

уговаривает князя Игоря идти за данью, аргументируя это тем, что воины 

воеводы Свенельда гораздо богаче их. Это указывает на то, что, с одной 

стороны, Великий князь Киевский сильно зависел от дружины и вынужден 

был ставить во главу своей деятельности угла ее интересы, назвать его 

единоличным правителем язык не поворачивается. С другой стороны, 

очевидно, что в середине X в. на Руси всё еще важную роль играл варяжский 

элемент (дружина Свенельда), который принимал участие в управлении 

страной в качестве военной и административной силы, имея стабильные и 

богатые источники дохода, самостоятельно взимая дань со славянских 
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земель. Так как размер дани не был четко регламентирован, то Игорь решил 

взять с древлян еще. Это вызвало их закономерное возмущение и решение, 

что «если не убьем его, то всех нас погубит». По сообщениям византийского 

историка Льва Диакона, древляне казнили Игоря, привязав к верхушкам двух 

согнутых деревьев и разорвав надвое. 

Во-вторых, древляне, убив князя Игоря, посчитали, что теперь имеют 

право на всё, чем тот владел, включая Киевский стол и княгиню Ольгу. По 

факту, они решили разрушить баланс межплеменных отношений, устранив 

надплеменной орган верховной власти, появившийся после призвания 

варягов, и занять главенствующее положение среди союзов племен, 

входивших в Русскую землю. 

«Повесть временных лет» красочно живописует, как Ольга отомстила за 

смерть мужа. Первое древлянское посольство сватов она велела закопать 

вместе с ладьей на теремном дворе, второе заживо сожгла в бане. Затем 

Ольга отправилась с небольшой дружиной в древлянскую землю с целью 

провести тризну и оплакать мужа. Тризна — языческий воинский 

погребальный обряд, сопровождаемый ритуальными песнопениями, 

обрядами и состязаниями в воинском искусстве. После тризны устраивают 

поминальный пир — страву. В ходе этого пира Ольга напоила, а потом 

«иссекла» 5000 древлян. Вернувшись в Киев, Ольга собрала большую рать и 

следующей весной обрушилась на древлянскую землю с карательным 

походом, в ходе которого было сожжено и разрушено множество 

древлянских поселений. Столицу же древлян, город Искоростень, Ольга 

осаждала всё лето и сумела покорить, только пойдя на хитрость: попросила с 

жителей в качестве дани по три голубя и три воробья со двора. Получив дань, 

Ольга велела привязать к птицам тлеющий трут и вечером отпустила. Птицы 

вернулись в город, на голубятни и под стрехи (нижний свисающий край 

крыши;) неся с собой огонь. Искоростень сгорел, жители его были перебиты, 

а оставшиеся в живых древляне обложены тяжелой данью.  

Однако, подавив древлянский мятеж, княгиня Ольга проявила себя 

мудрой правительницей, постаравшейся не только побороть последствия, но 

и устранить причину народного восстания. В том же году она установила 

ясные и понятные правила сбора дани, введя «уроки» и «погосты», то есть 

четкий размер собираемой дани и специально отведенные для этого места. 

Причем сделала это сначала в южной, а в следующем году и в северной, 

приильменской, частях Руси. Введение строго регламентированной системы 

налогообложения стало важной вехой на пути построения единого русского 

государства.  

Летописный рассказ о «мести» Ольки выглядит очень фантастично и 

неправдоподобно. Что же за ним кроется? При беглом взгляде на «казни» 

древлян видно, что они в общей форме повторяют языческие погребальные 

обряды. Традиция погребения в ладье было широко распространенно среди 

скандинавских народов. Описание похорон в ладье знатного руса оставил 

арабский писатель и путешественник первой половины X в. Ахмад Ибн-
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Фадлан. Сожжение в бане тоже имеет ярко выраженный ритуальный оттенок. 

Погребальный обряд трупосожжения был широко распространен среди 

славянских племен в дохристианский период. Для эффективного сжигания 

тел использовался сруб, который позволял создать необходимую тягу и 

температуру. Позже пепел и оставшиеся кости собирались в погребальную 

урну. Устроенная Ольгой тризна, как указывалось выше, тоже языческий 

погребальный обряд. К слову сказать, странная казнь Игоря с помощью 

деревьев, на которую указывает Лев Диакон, также имеет некоторые аллюзии 

с погребением, но «воздушным». «Воздушное погребение» является одним 

из самых древних обрядов похорон, когда тело умершего не погружается в 

землю, а подвешивается тем или иным способом в воздухе с помощью 

деревьев.  

Очевидно, что, придавая «казням» Ольги языческий ритуальный 

характер, летописец старается противопоставить Ольгу — закоренелую 

язычницу, жестокую и беспощадную, Ольге — христианке, благочестивой и 

милостивой. Он хочет подчеркнуть тот переворот, который произойдет с ней 

спустя несколько лет, когда она посетит Константинополь и примет 

крещение. Ведь автор летописи «Повесть временных лет» — монах, человек 

для которого служение богу и пропаганда христианского вероучения, 

христианских ценностей являются главенствующими и первостепенными 

целями.  

Из всего рассказа о мести Ольги за смерть мужа реальное 

подтверждение находит только карательная экспедиция в древлянскую 

землю. Археологические данные свидетельствуют, что многие поселения, 

включая Искоростень, здесь были сожжены, некоторые покинуты людьми. 

История с горящими птицами, очевидно, в аллегорической форме объясняет 

сожжение Искоростеня с помощью горящих стрел. 
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Рисунок 6 – Древляне собирают «дань» княгине Ольге 

 

Важнейшее значение для Руси имело посещение Ольгой 

Константинополя, после того как она восстановила мир и порядок в Русской 

земле. Этот визит имел большое значение, так как после смерти Игоря 

необходимо было подтвердить военно-стратегический русско-византийский 

союз и торговый договор. Однако была одна проблема: княгиня Ольга, 

будучи женщиной, не могла обеспечивать военную составляющую союза, 

ибо возглавлять дружину мог только князь. Но для Руси военный союз с 

Византией был крайне важен, так как давал определенные гарантии против 

поползновений Хазарского каганата, пользуясь малолетством Киевского 

князя, вернуть себе контроль над средним Поднепровьем. Опасаясь за судьбу 

сына, Ольга отправила Святослава далеко на север, в Ладогу, где он и рос в 

варяжско-дружинной среде под присмотром варяга-кормильца Асмуда.  

Летописец, рассказывая про Константинопольский вояж Ольги, 

объясняет принятие ею крещения как хитрость, позволившую избежать 

матримониальных притязаний Константина VII Багрянородного. После того 

как император стал крестным отцом Ольги он, естественно, не мог уже 

претендовать на ее руку. Обвинив Ольгу в обмане: «Переклюка мя, Олга», 

император, тем не менее, восхищенный мудростью княгини, отпустил ее с 

богатыми дарами и на прощание назвал своей дочерью. Это, конечно, 

совершенно фантастическая история. Константин ни при каких 
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обстоятельствах не мог свататься к Ольге. Она не подходила ему ни по 

статусу, ни по той простой причине, что император уже был женат на Елене 

Лакапине, не просто супруге, но очень влиятельной политической фигуре, 

фактической соправительнице. 

На самом деле обман Ольги заключался в другом. Она сумела добиться 

союза с Византией, однако, союза не равного, а такого, в котором Империя 

выступала старшим партнером Руси. Об этом и говорит фраза Константина, в 

которой Ольга названа «дочерью». В Средние века было принято для 

пояснения политических отношений применять семейно-родственные 

аналогии, указывающие на главенство и подчиненность. Так, Ярослав 

Мудрый в своей духовной грамоте завещал младшим сыновьям почитать 

старшего Изяслава «в отца место», то есть отцом. Или еще пример, в 1375 г., 

проиграв войну, тверской князь Михаил признал себя младшим братом 

Дмитрия Донского, то есть его вассалом. 

Неравноправный союз хоть и ставил Русь в подчиненное положение, но 

обеспечивал защиту от Хазарии и устойчивые торговые отношения. А 

гарантией этого союза, по-видимому, служило обещание Ольги обратить 

Русь в христианство, подкрепив политическое доминирование Византии 

идеологическим. Ведь византийцы считали, что любой народ, крещеный 

Константинополем, автоматически становился вассалом византийского 

императора, объединявшего в своем лице власть светскую и духовную. 

Правда, несмотря на всё своё влияние и авторитет на Руси, Ольга сама 

крестить страну была не в силах, это мог сделать только Великий князь 

Киевский. Поэтому Ольга обещает крестить сына Святослава, который, 

возмужав и став правящим князем, сможет крестить Русь. Однако хотя 

Святослав еще не вступил в великокняжеские права, но русско-византийский 

союз уже считается оформленным. В знак честности своих намерений Ольга 

принимает крещение сама. Надо отдать Ольге должное, ее обращение в 

христианство было вполне искренним, она исповедовала Христа до самой 

смерти, запретив Святославу устраивать по ее кончине тризну. Сыну своему 

она тоже предложила креститься, отмечая, что, если крестится он, то и 

остальные последуют его примеру. Но Святослав отказался, сославшись на 

мнение дружины. Вряд ли Ольга могла не понимать, какую роль играет 

языческая варяжская дружина в Русской земле и в жизни ее сына, которого 

сама поручила заботам варяга Асмуда в Ладоге. Другого ответа от 

Святослава было сложно ожидать. Так что сделка с Константином была 

заведомо притворной, тут он был, конечно, прав, Ольга его «переклюкала», 

но зато выиграла несколько очень важных для Руси спокойных лет, за 

которые ее сын возмужал и вошел в полные княжеские права, став надежным 

защитником Русской земли. 

Святослав прожил краткую, но яркую жизнь. Его княжение 

продолжалось недолго (964-972), но оставило заметный след в истории 

Русского государства. В военной деятельности Святослава можно выделить 

два направления: волжско-хазарское и болгарско-византийское, что 
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совпадает с основными направлениями торговых путей государства Русь. Мы 

видим, что здесь он действует строго в русле традиционной политики 

Киевских князей, направленную как раз на расчистку и оборону торговых 

путей.  

Летописец, начиная под 964 г. рассказ о правлении Святослава, 

раскрывает нам залог его военных успехов. Суть их заключалась в 

исключительной мобильности небольшой, но крепко сбитой и отлично 

тренированной княжеской дружины. Святослав намеренно отказался от 

обоза, самой медленной части войска, обеспечив себе тем самым высокую 

скорость передвижения и внезапность нападения на противников, не 

дающую им возможности объединять усилия против русского князя. 

Незадолго до нападения он извещал противника о своем приближении: 

«Хочу на вас идти». Тем самым Святослав вносил смятение в стан врагов, не 

имевших уже времени послать за подкреплением, деморализуя их перед 

грядущей жестокой битвой и провоцируя дезертирство.  

На первой этапе главным противником Святослава становится 

Хазарский каганат, который не только являлся опасным соседом, 

претендующим на военно-политическое влияние в среднем поднепровье и 

волго-окском междуречье, но контролировал все выходы из Восточной 

Европы на Восток, Хорезм и Арабский Халифат. Хазары брали огромные 

пошлины за проход по своей территории, а при удобном случае занимались и 

прямым грабежом, как это было, например, с русскими караванами в 913 г.  

Как было указано выше, Хазарский каганат был могущественным 

государством, раскинувшимся от низовьев Волги, где располагалась его 

столица Итиль, до побережья Азовского моря, части Крыма и Северного 

Кавказа. Простиралось влияние Каганата и в Закаспийские земли, до 

Аральского моря, то есть он контролировал торговый путь в Хорезм. 

Основную часть населения Каганата составляли кочевые тюркоязычные 

племена, но было и городское население, занимавшееся земледелием на 

плодородных землях левобережья дельты Волги. Крупнейшими городами 

хазар были Итиль, Саркел и Семендер, в строительстве укреплений которых 

принимали участие византийские архитекторы. Важнейшую роль в Каганате 

играла городская и международная торговля. Многонациональный характер 

населения страны обуславливал и его многоконфессиональность. 

Значительная часть исповедовала язычество, но встречались и мусульмане, и 

христиане. Однако верхушка Хазарского каганата в начале IX в. перешла в 

иудаизм. К середине X в. под давлением соседей могущество Хазарского 

каганата ослабло. Отказавшись от активной внешней экспансии, 

сосредоточился на контроле транзитных торговых путей.  

Ослаблением Каганата успешно воспользовался Святослав. В 964 г. он 

пришел в земли вятичей, последнего славянского племени, дававшего 

хазарам дань, и освободил их от нее. Однако не потребовал дань себе, но 

предложил совместный поход на общих обидчиков. В ходе этого похода, 

протяженностью около 6000 км, он успешно воевал в Волжской Болгарии, 
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добившись там гарантированных условий мирной торговли, в земле Буртасов 

и Хазарии. Главный город хазар, Итиль, был разорен, та же участь постигла и 

древнюю столицу каганата на Каспийском море — Семендер. Затем была 

взята крепость Саркел — хазарский опорный пункт на Дону, ставший 

русской крепостью Белая Вежа, покорены северокавказские племена ясов 

(аланы) и касогов (адыги), захвачена хазарская крепость Таматарха на 

Таманском полуострове, ставшая с этого времени русской Тмутараканью. 

После этого Святослав вернулся в междуречье Оки и Волки и в этот раз 

обложил данью вятичей.  

Результаты этого трехлетнего похода были грандиозными. Святославу 

удалось полностью разгромить огромный Хазарский каганат и навсегда 

покончить с хазарской угрозой, замирить Волжскую Булгарию, расчистив 

при этом важнейшие торговые пути на Восток, продвинуть зону русского 

влияния далеко на юго-запад, прочно утвердившись в Белой Веже на Дону и 

в Тмутаракани. 

Правда, была и оборотная сторона этих свершений. Хазарский каганат, 

контролируя нижнее течение Волги, выступал заслоном против 

проникновения в причерноморские степи кочевников с востока. Очень скоро 

главными и очень опасными противниками Руси на юге станут племена 

печенегов.  

Следующим направлением внешнеполитической активности Святослава 

стало болгаро-византийское. Император Никифор Фока обратился к союзной 

Руси за помощью в борьбе с придунайской Болгарией. Так как сфера влияния 

Руси распространялась на племена уличей и тиверцев, населявших 

междуречья Южного Буга, Днестра и Прута, Святослав был заинтересован 

укрепления юго-западных рубежей своего государства. В 968 г. он пришел на 

нижний Дунай с большим войском и нанес болгарам решительное 

поражение. Расквартировав дружину по дунайским городам, сам Святослав 

занял Переяславец на Дунае. Прекрасно понимая стратегическое значение 

торговых путей, Святослав вознамерился перенести столицу Русского 

государства в Переяславец, который называл «среда (середина) земли моей, 

куда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, 

различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и 

воск, мед и рабы».  

У византийцев появления на ближайших рубежах нового опасного 

противника не могло не вызывать тревогу. С таким грозным союзником как 

Святослав они предпочитали дружить на расстоянии, когда тот сидел в 

Киеве, а не в Переяславце на Дунае. По удивительному совпадению как раз в 

этот момент печенеги впервые осадили Киев, где тогда находилась Ольга с 

внуками. По одной из версий на это их подбили византийцы, по другой — 

хазары, желавшие отомстить за учиненный Святославом разгром. В 969 г. 

Святослав вынужден был вернуться в Киев отгонять печенегов обратно в 

степи. Несмотря на увещевания матери, он был твердо убежден в 

необходимости перемещения политического центра на Дунай. В этом 
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стремлении передвинуть столицу поближе торговым путям Святослава 

можно сравнить с Петром I, тоже основавшим в 1703 г. новую столицу на 

самой окраине России, но северной. После смерти Ольги, оставив князем в 

Киеве своего старшего сына Ярополка, посадив среднего, Олега, у 

нуждавшихся в пригляде древлян и отправив младшего, Владимира, в 

Новгород, Святослав вернулся на Дунай.  

За это время в Византийской империи произошли серьезные изменения. 

Никифор Фока был свергнут своим племянником Иоанном Цимисхием. 

Святослав подчинил отпавших было болгар и двинулся с войском на 

Византию. С одной стороны, он мог подозревать византийцев в 

предательстве и натравливании печенегов на Киев, с другой, с Императором 

Иоанном, который в глазах Святослава выглядел обычным узурпатором, 

никаких союзнических обязательств заключено не было, а предложение о 

новом союзе Святослав отклонил. Война для Святослава была достаточно 

успешной и закончилась у стен Аркадиополя в 160 км от Константинополя. 

Оценки этой битвы в русских и византийских источниках разнятся: русские 

говорят о победе Святослава, получившего большую дань, греки — о победе 

Цимисхия, уничтожившего 20 тыс. воинов Святослава ценой жизни всего 55 

бойцов. Исход битвы, скорее всего, был ничейным, но обе стороны 

нуждались в мире. Святослав потому, что войско его было истощено и 

продолжение войны с потенциальным штурмом Константинополя было 

абсолютно бесперспективным. А Иоанну Цимисхию нужно было срочно 

перебрасывать войска в Малую Азию на подавление мятежа военачальника 

Варды Фоки, племянника свергнутого императора Никифора Фоки, которого 

его войска, стоящие в Кессарии, провозгласили императором. В итоге был 

подписан мирный договор, Святослав вернулся в Переяславец, где и провел 

зиму 970-971 гг. Однако Византию донное статус-кво никак не могло 

устроить, поэтому эту зиму император использовал для того, чтобы, разбив 

Варду Фоку, тайно собрать большую армию против Святослава.  

В апреле 971 г. Иоанн Цимисхий лично возглавил поход в Болгарию. 

Кампания для Святослава сложилась не самым удачным образом. Хотя армия 

русов оказывала отчаянное сопротивления и одерживала локальные 

тактические победы, чаша весов склонялась в пользу Цимисхия. Стратегия 

византийцев была направлена не на истребление, а на выдавливание 

Святослава из Болгарии. Русско-византийский военно-стратегический союз 

продолжал иметь важное значение, и Император планировал его 

восстановить, предлагая Святославу условия почетной капитуляции. Что в 

итоге и произошло после четырехмесячной осады Доростола, где, несмотря 

на проявленный героизм, армия Святослава потерпела поражение. По 

условиям мира, заключенного между Русью и Византией, восстанавливался 

военный союз и торговые отношения, Святослав отпускал пленных и 

возвращался на Русь, а греки обязались обеспечить его армию судами и 

хлебом на обратный путь (440 т) и не чинить никаких препятствий на 

обратном пути. Однако попытка пройти Днепровские пороги в 971 г. 
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оказалась неудачной, их стерегли печенеги. Святослав вынужден был 

зазимовать в устье Днепра. Воевода Свенельд со своими людьми на лошадях 

по правому берегу Днепра ушел в Киев, видимо, пообещав вернуться с 

подмогой. Пытаясь оправдать свое поражение и выяснить причину 

преследующих его неудач, Святослав обвинил христиан, составлявших 

существенную часть его войска, в том. Что они прогневили богов и 

поклоняются богу врагов (последняя битва под Доростолом произошла в 

Перунов день, но удача отвернулась от русов). Все христиане были казнены, 

Святослав не пощадил даже своего названного брата Глеба. Зимовка была 

очень тяжелой, пришлось забить на еду всех оставшихся лошадей. Подмога 

из Киева так и не пришла. 

Вторая попытка преодолеть пороги для ослабленного войска Святослава 

оказалась фатальной. Он был разбит печенежским ханом Курей, который их 

черепа Святослава сделал окованную золотом чашу для вина, надеясь, что 

так сможет перенять доблесть поверженного врага. Принято считать, что 

печенегов о приближении дружины Святослава предупредили или 

византийцы, или болгары-переяславцы. Однако есть версия, что роковую 

роль в судьбе князя-воина сыграл его сын Ярополк, княживший в Киеве. 

Воспитанный своей бабушкой Ольгой он благосклонно относился к 

христианам, составлявшим существенную часть как торгового, так и 

варяжского населения Киева. Доставленная Свенельдом информация, что в 

устье Днепра зимует Святослав, намеревающийся восстановить 

расположение языческих богов путем истребления «враждебного» 

христианского населения, могла побудить его послать не помощь отцу, а 

известие печенегам с информацией о планирующихся перемещениях 

Святослава. Как бы то ни было, князь-воин в 972 г. героически пал в бою, 

сыграв важную роль в становлении и укреплении Русской земли, решив одну 

важнейшую задачу (оборона от Хазарского каганата и расчистка торговых 

путей на Восток) и самой своей смертью поставив новую. Насущной заботой 

Руси на долгие годы и десятилетия вперед становилась борьба с 

кочевниками. Но для решения этой задачи сначала следовало укрепить 

внутреннее единство страны. 

 

Принятие христианства и его значение. Роль религии в укреплении 

единства Руси. Причины принятия христианства из Византии. Предание 

о выборе веры Владимиром Святославичем как отражение религиозного 

многообразия. Особенности крещения Руси и его значение. 

Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России 

 

Важнейшую роль в превращении разрозненных и, зачастую, этнически 

разношерстных племен в единый народ играет религия. Языческая религия 

служила для восточных славян и их соседей способом понимания и освоения 

природы, осуществления трудовой деятельности, социального общения и 

межплеменной коммуникации. Человек средневековья был полностью 
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интегрирован в природу, которую понимал исключительно в контексте 

языческого мировоззрения. Однако разные племена, входившие в 

древнерусское государство, в силу различий в производственной 

деятельности ориентировались на разных «богов-покровителей» этой 

деятельности.  

Занявший киевский престол в 980 г. в результате кровавой усобицы 

третий сын Святослава Игоревича — Владимир, прекрасно понимал 

важность религии в жизни своих подданных и предпринял целый ряд 

решительных мер, чтобы с помощью единой религии создать реальное 

единство славянских и финно-угорских племен под властью Киева. Первым 

его шагом была попытка свести языческих племенных богов в единый 

пантеон, олицетворяющий целостную космогоническую картину мира. В 

Киеве, напротив великокняжеского теремного дворца им было устроено 

капище, где установлены идолы шести богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, 

Стрибога, Макоши и Семаргла.  

Перед древним киевлянином, стоящим перед новым капищем, 

раскрывалась целая многоярусная космическая композиция мироустройства: 

слева от него были божества неба (Стрибог), земли (Макошь) и растительной 

силы (Семаргл), справа, к югу от Перуна, — божества света/блага (Дажьбог) 

и солнца (Хорс), а в центре — огромный дубовый, с серебряной головой и 

золотыми усами идол бога грозы, ставшего покровителем князей и дружины, 

главного бога государства.  

Создание пантеона преследовала сразу три цели: 1) утверждение 

суверенитета Русской земли по отношению к Константинополю; 2) 

укрепление личной власти великого князя как верховного командующего в 

государстве, потому что главой пантеона стал Перун — бог молниеносец и 

покровитель дружины. При этом на второй план отодвигалась наемная 

варяжская часть дружины, так как новый пантеон противопоставлялся не 

только христианству, но и скандинавскому язычеству; 3) как указано выше, 

это была попытка создать религиозно-идеологическую концепцию 

интегрального языческого миропонимания.   

Однако первая попытка идеологического объединения — ввести 

пантеон языческих богов — оказалась неудачной. Несмотря на продуманную 

космогоническую систему, язычество проигрывало христианству, все более 

широко проникавшему на Русь и имевшему куда более проработанную и 

всечеловеческую религиозно-философскую основу. Все монотеистические 

авраамические религии достаточно подробно и понятно излагают не только 

концепцию сотворения мира, но и четко определяют место и роль человека в 

этом мире. Объясняют причины и смысл земных человеческих страданий, 

социальной иерархии и господства. Но, что не менее важно, они обладают 

разработанной концепцией загробного мира и посмертного 

утешения/воздаяния.  

Язычество является, прежде всего, системой закрепления и передачи 

хозяйственного опыта, критически важного в практической 
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жизнедеятельности. Оно неплохо объясняло устройство мира и его 

взаимосвязи, указывая, что нужно делать, как и каким богам молиться, чтобы 

получить урожай и приплод у скота, оставить здоровое потомство, прожить 

правильную жизнь и достойно ее завершить. Но исчерпывающих ответов о 

целях человеческой жизни, объяснения причин страданий и 

несправедливостей язычество не давало. А языческий загробный мир мало 

отличался от мира земного. После смерти человек занимался тем же делом 

или ремеслом, что и при жизни, становясь при этом духом-покровителем 

рода. При погребении покойнику давали «в дорогу» снедь и орудия его 

деятельности (с воином погребали оружие, с тружениками — орудия труда и 

т.п.). Даже кладбища представляли собой своеобразные «поселки мертвых», 

потому что над сожженным прахом усопших строились миниатюрные срубы, 

домики-«домовины», своеобразные склепы, куда родственники весной и 

осенью приносили угощения. Ни о каком изменении статуса после смерти не 

могло быть и речи: князь оставался князем, воин — воином, пахарь — 

пахарем.  

Монотеистические же религии, во-первых, давали объяснение 

страданиям человека в земной жизни, а во-вторых, гарантировали в 

потустороннем мире воздаяние и вечное блаженство в раю или вечные 

страдания в аду. Определение загробной участи зависело исключительно от 

личных качеств и поступков в земной жизни человека, а не от благородства 

его происхождения или достатка. Более того, у бедных и убогих было 

гораздо больше шансов заслужить райскую жизнь, чем у знатных и богатых, 

у которых в земной жизни было куда больше возможностей согрешить. Идея 

посмертного воздаяния и равенства всех перед Богом, присущая всем 

авраамическим религиям, делала хорошо известное на Руси христианство 

особенно привлекательным.  

Надо отдать должное молодому князю Киевскому. Поняв, что даже 

модернизированное и реформированное язычество не справляется с задачами 

объединения страны и укрепления великокняжеской власти и проигрывает 

набирающему силу христианству, Владимир не стал замыкаться в языческом 

догматизме и решительно выступил за введение на Руси монотеизма. 

Монотеистические религии были широко распространены у народов, 

живших по соседству с Русью. Волжские Булгары исповедовали ислам, в 

Хазарском каганате господствующей религией социальной верхушки был 

иудаизм, западные славяне во второй половине X в. принимают христианство 

в его западном варианте. Принятие той или иной религии означало выбор не 

только идеологический, но и политический, выбор стратегического союзника 

и вектора будущего развития.  

В «Повести временных лет» этот выбор Владимиром стратегического 

направления развития страны обличен в художественную форму «испытания 

вер». Когда к киевскому князю пришли представители всех 

монотеистических религий и представили основные положения и принципы 

своих вероучений. На деле, особых сложностей с выбором у Владимира и не 
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было. Наиболее привлекательным и политически выгодным оставалось 

христианство в его восточной, византийской, форме. Помимо того, что 

Византия находилась в это время в зените своего могущества и была самым 

культурно развитым соседом, с которым Русь связывали многолетние 

торговые и военно-союзнические отношения, немаловажным стал фактор 

баланса церковной и светской властей. В западной ветви христианства власть 

церковная доминировала над светской, последнее слово в спорах оставалось 

за главой церкви (принцип «папоцезаризма»), а Римский Папа 

сосредотачивал в своих руках не только власть духовную, но и светскую. В 

восточной церкви власть императора (кесаря) была доминирующей над 

властью церковных иерархов («цезаропапизм»). Константинопольский 

император был и главой церкви. Другим немаловажным фактором стало то, 

что восточная церковь допускала использование в богослужении помимо 

языков писания (иврит, древнегреческий и латынь) и национальные языки, 

что делало процесс принятия новой веры гораздо менее болезненным.   

Однако выбрать направление взаимодействия было мало. Перед 

Владимиром вставало несколько сложно разрешимых вопросов. Во-первых, 

как было указано выше, Византийские императоры воспринимали страны, 

которые получили от них христианство, как своих вассалов. Договоренности 

Ольги с Константином наглядно об этом свидетельствуют. Равно как и 

судьба принявшего крещение в 865 г. Болгарского царства, Восточная часть 

которого к описываемому времени уже полностью утратила независимость, а 

к 1018 г. потеряла её и Западная. Владимир не для того боролся за 

единоличную власть и отбивался от печенегов, чтобы добровольно 

превратить равноправный русско-византийский союз в ту или иную форму 

вассалитета. Во-вторых, сам процесс крещения такой огромной страны 

выглядел трудноразрешимой и очень дорогостоящей задачей. Требовалось 

построить массу культовых сооружений, обеспечить их нужным количеством 

обученных священников, снабдить всей необходимой церковной утварью, 

облачениями, а главное — богослужебной литературой. Как можно было 

принять христианство, не попасть в зависимость и не разорить казну при 

этом? Владимир блестяще справился с этой задачей, воспользовавшись 

удачно сложившимися внешними обстоятельствами.  

Варда Фока, уже однажды поднимавший восстание против Иоанна 

Цимисхия, в 987 г. взбунтовался против императоров-соправителей Василия 

II Константина VIII и, объявив себя императором, двинулся на 

Константинополь. Оказавшись в весьма затруднительном положении, 

Василий II обратился за помощью к своему традиционному союзнику, Руси. 

Владимир согласился помочь и отрядил 6000 отряд воинов, но взамен 

помимо традиционных даров и выплат потребовал себе в жёны сестру 

братьев-императоров, Анну. Это требование было дерзким до неприличия, 

ибо очень немногие правители тогдашней Европы могли считаться ровней 

Византийской цесаревне (оттого она и не могла долго выйти замуж). Однако 

Императоры были не в том положении, чтобы торговаться, и согласились. 
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Владимир свою часть договора выполнил, мятеж был подавлен, но, когда 

опасность миновала, братья уже не были готовы отдавать свою сестру замуж 

за язычника, у которого и так к тому времени было 6 жен и 800 наложниц. 

Отправив богатые дары в Киев, Василий и Константин отказали Владимиру в 

руке Анны. 

Киевский князь немедленно ухватился за представившийся формальный 

повод несоблюдения соглашения и пошел на Византию войной. Поскольку 

целью войны был не разгром союзного государства и нанесение ему 

серьезного ущерба, а принуждение к выполнению сделки, то и поход принял 

неожиданный поворот. Владимир двинул свое войско не на 

Константинополь, а в Крым, где осадил Херсонес (Корсунь). Он решил 

поразить своих противников не в «голову», а в «живот», ибо Херсонес был 

центром причерноморской хлебной торговли, снабжавший метрополию 

продовольствием. Владимир не мог взять прекрасно укрепленный город 

штурмом (даже сейчас развалины крепости Херсонеса производят сильное 

впечатление), а к осаде город был хорошо подготовлен, поэтому 

первоначально появление русского войска под стенами Корсуни не вызвало в 

Константинополе особого беспокойства. Такие осады случались и ранее, 

кочевники частенько пытались поживиться добром богатого города, но 

всегда уходили ни с чем.  

Владимир был настроен решительно, плотно обложил город, перехватив 

все поставки продовольствия. Далее осада приняла немного комичный 

характер. Как рассказывает «Повесть временных лет», за неимением осадных 

орудий, князь приказал возводить земляную насыпь, чтобы перебраться через 

стену. Когда уставшие от тяжелых земляных работ воины отправлялись 

отдыхать, корсуньцы, пользуясь подкопами под стенами, «выкрадывали 

подсыпанную землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. 

Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял». Такая странная осада 

или «игра нервов» продолжалась, по разным источникам, от 6 до 9 месяцев. 

Первыми дрогнули корсуняне, среди которых нашелся предатель. Это был 

священник по имени Анастас. Он пустил в стан Владимира стрелу с 

запиской, в которой было указано, где проходят подземные водоводы в 

город, перекрыв которые, можно было легко принудить Херсонес к сдаче. 

Так Владимир и поступил, и скоро торжественно вступил в город, который 

не был ни разрушен, ни разорен, так как цель всей экспедиции была в 

заключении брачного союза.  

После падения Херсонеса в Константинополе поняли, что детальнейшее 

сопротивление давлению Владимира, грозившегося сделать со столицей 

империи то же, что сделал с Корсунью, бесполезно, и пошли на переговоры. 

Они согласились на все требования Владимира, в том числе и на брак с 

Анной, выдвинув единственное встречное условие — принятие им 

христианства и развод со всеми прежними женами. Владимир благосклонно 

согласился, с ним крестилась и дружина. Великий князь отпустил всех своих 

жен, подобрав каждой достойного супруга.  
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Таким образом, крещение Киевского князя, а затем и всей Руси, 

произошло на почетных для Владимира Святославича условиях. Не он, а 

византийцы выступили просителями. Его христианским именем стало 

Василий, что вкупе с браком с принцессой Анной, ставило его на одну 

ступеньку с Константинопольским василевсом Василием II. Военный союз с 

Византией стал еще прочнее, получив религиозное наполнение, сохранив при 

этом равноправный характер. За счет Константинополя была организована и 

христианизация Руси. Этому способствовало подчинение Византией 

Болгарии и ликвидация самостоятельности болгарской Церкви. Тысячи 

болгарских священников, которым было запрещено служение на родине, 

прибыли на Русь, с ними была доставлена и масса изъятой болгарской 

богослужебной литературы, написанной на понятном для русских 

староболгарском языке. Со своей стороны, Владимир обязался из 

великокняжеских доходов выделять на содержание русской Церкви десятую 

часть. 

В итоге, реформа 988 г., принятие христианства, сыграло огромную роль 

в укреплении и объединении государства, став идеологическим стержнем 

страны. Новая религия содействовала дальнейшей консолидации 

восточнославянских племен в единую народность, способствовала 

государственному единству всех русских земель, поскольку на смену 

локальному многообразию племенных языческих культов пришла одна четко 

структурированная и философски проработанная религия, руководимая из 

единого центра, напрямую связанного с великокняжеской властью. Борьба с 

кочевниками приобрела дополнительный стимул, получив религиозную 

окраску. 

Принятие христианства привело к расширению международных связей 

Руси и создало условия для приобщения ее к культурным богатствам 

Византии и всего христианского мира. Православная Церковь сыграла 

большую роль и в развитии самой русской культуры, способствовала 

распространению письменности и «книжности», участвовала в создании 

крупных литературных и художественных ценностей. Но в то же время 

церковь тормозила развитие светской культуры и народного творчества, 

поскольку эти сферы жизни были проникнуты языческим содержанием, с 

которым церковь решительно боролась.  

Хотя ислам не был традиционной религией Древней Руси, он оказал 

некоторое влияние на регион благодаря торговым и культурным 

взаимодействиям. Поскольку Киевская Русь имела связи с регионами с 

мусульманским большинством, такими как Волжская булгария и Хазарский 

каганат, контакты и обмены между мусульманами и русским народом были 

ограниченными. Однако ислам не получил значительного распространения и 

не стал основной религией на Руси. Ислам имеет значительное присутствие в 

России, особенно в таких регионах, как Северный Кавказ, Татарстан, 

Башкортостан и Сибири. Ислам был принесен в регион тюркскими и 

монгольскими нашествиями в период средневековья. Татарские мусульмане, 
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в частности, оказали значительное влияние на российскую историю и 

культуру. Сегодня ислам является второй по величине религией в России, и в 

стране проживает разнообразное мусульманское население. 

Иудаизм также не был традиционной религией Древней Руси. Однако 

еврейские общины существовали в различных частях Восточной Европы, 

включая районы, входившие в сферу влияния Киевской Руси. Еврейские 

купцы и торговки взаимодействовали с русским народом, но иудаизм не имел 

широкого влияния и не играл заметной роли в древнерусском обществе. 

Еврейские общины существовали в разных частях России на протяжении 

веков, причем значительное население проживало в таких городах, как 

Москва и Санкт-Петербург. Однако еврейское население столкнулось с 

различными проблемами, включая периоды дискриминации, преследований 

и вынужденной миграции. Несмотря на эти проблемы, еврейская культура и 

религиозные обряды сохранились, и Россия является домом для динамично 

развивающейся еврейской общины. 

Религиозный ландшафт Руси был разнообразен, и наряду с 

преобладающими религиями существовали также более мелкие верования 

коренных народов, региональные культы и народные традиции. Принятие 

христианства в качестве официальной религии Киевской Руси и 

последующее влияние Восточного православия сыграли важную роль в 

формировании религиозной и культурной истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1.4. РУСЬ В КОНЦЕ X — НАЧАЛЕ XIII В. ОСОБЕННОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. 

Роль и положение христианской Церкви и духовенства. Великая схизма: 

православие и католицизм. Средневековый город. Ремесло, цехи, 

гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. Рыцарство. 

Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя 

 

 Основной формой организации власти в западной Европе в Средние века 

являлась сеньориальная система, которая юридически закрепилась в 877 г., 
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когда Карл Лысый узаконил переход бенефиция в феод. Общество делилось 

на два класса: феодалов-земледельцев и феодалов-вассалов. Большей властью 

обладали феодалы, они выполняли ряд важных функций в государстве к таким 

относятся, например, политическая функция, идеологическая и военная. 

Сложный механизм, основанный на обладании земельной собственностью, 

что неотъемлемо связано с политикой представлял собой феодальную 

иерархию.  

Во главе иерархии стоял король (верховный сюзерен), регулирующий 

армию или возглавляющий суд. Далее на второй ступени власти находились 

крупные феодалы (епископы, архиепископы, герцоги, графы и т.д). Данная 

категория лиц имела право на сбор налогов, обладали частичной 

автономностью на своих территориях в отношении судебно-

административных вопросов, а также правом чеканки монет. Третья ступень 

состояла из баронов, а четвертая из рыцарей.  

Феодалы в феодальной иерархии предоставляли военную и политическую 

поддержку своим сюзеренам и служили им в обмен на землю и привилегии. 

Подобная организация была обусловлена главным образом необходимостью 

охранять в период слабости центральной власти монопольную собственность 

класса феодалов на землю и осуществлять внеэкономическое принуждение по 

отношению к феодально-зависимому крестьянству. 

Епископы и архиепископы занимали высокие должности в Средневековое 

время и помогали в выборе и коронации монархов, что позволяет сделать 

вывод о значительном влиянии религии в государстве. Церковь оказывала 

воздействие на такие сферы как: мораль, образование, воспитание и так далее. 

Под ее руководством находились обширные земли, полученные в дар, а также 

доход с аренды земель, деньги, отданные верующими и налоговые льготы. 

Необходимо упомянуть и о духовной составляющей жизни крестьян, где 

богослужения, крещения, погребения и браки находились под контролем 

религии.  

Христианство строилось на принципе феодализма: существовало пять 

патриархий, которыми управляли епископы, получившие титулы патриархи: 

Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Развитие 

Византии и западных государств разнилось, что не могло не оказать влияние 

на религиозную составляющую их культуры. В середине IX века поднялся 

вопрос о расколе христианской церкви.  

Великий западный раскол (Великая Схизма) произошел в 1054 г. и 

означал окончательное разделение на «западную» католическую церковь с 

центром в Риме и на «восточную» православную с центром в 

Константинополе. Предпосылкой такого события могло стать историческое 

становление христианства как религии и появление “второго” центра. 

Отдаленность двух политической и духовной столицы друг от друга не могло 

не повлиять на их взаимодействие между собой. Разногласия касаемо 

соотношения светской и государственной властей в двух центрах, разного 
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отношения к миропониманию (у людей востока мышление философское, а у 

западных более практичное). 

Города возникли еще при рабовладельческом строе, когда же он пал, в 

них остались купцы и ремесленники, имеющие свое дело. Со временем кроме 

горожан, занимающихся ремеслом лишь для удовлетворения своих 

потребностей, начали появляться те, кто усовершенствовал своё дело и 

способствовал тому, что данная отрасль становилась всё более и более 

доходной. В города также сбегались крестьяне, ушедшие от своих помещиков. 

При такой конкуренции и борьбе с эксплуатацией труда и притеснений 

феодалов горожане-ремесленники стали объединяться в цехи. Такая форма 

организации труда способствовала сплочению мастеров одной отрасли, их 

взаимопомощи и развитию на первых порах. Однако спустя время цехи начали 

затормаживать внедрение техники в ремесле из-за регламентирующих правил 

всех участников цеха, а также невозможность учеников-подмастерьев 

переходить на уровень мастеров, стало причиной появления тайных 

объединений и кружков недовольных.   

Подобно цехам ремесленников появлялись купеческие союзы - гильдии, 

где особой властью обладал старейшина и всё регламентировалось уставом. 

Такая форма организации торговцев позволяла помогать сообща охранять 

товары, расширяли права, выкупали друг друга из плена.  

В Средиземном море в основном международную торговлю вели 

итальянские и византийские купцы, в бассейне Балтийского и Северного 

морей лидировал крупный торговый союз богатых городов под названием 

Ганза. Торговые пути оказывали огромное влияние на развитие отношений 

между государствами, экономического развития и культурного обмена. 

Основными путями на тот момент были: «шелковый путь», Ганзейский 

союз, Европа и Восточное Средиземноморье. 

Сыновья знатных домов в Средневековье могли получить титул 

«рыцаря». Рыцарство делилось на две категории: кастеляны и простые 

рыцари. У первых были имения и крупные участки земли, у вторых же 

несколько зависимых крестьян. Как правило юношей обучали обращению с 

оружием с детства, далее обязательно прохождение всех ступеней обучения: 

паж, затем оруженосец и, наконец, рыцарь. Почетное звание присуждается, 

выдавая молодому человеку меч и боевое облачение. В ночь перед 

получением титула меч находился на алтаре, а будущий рыцарь читал 

молитву.  

Крестовые походы. Одной из форм противостояния западной и 

восточной цивилизаций стали крестовые походы – военно-религиозные 

кампании христианских государств Западной Европы против мусульманского 

Востока в XI-XIII вв.   Декларируемая цель этих акций – освобождение 

Иерусалима и гроба Господня от мусульман. Причинами походов стали: 

надежда решить экономические проблемы за счет богатого Востока, вера 

христиан-европейцев в получение места в раю за участие в походе, амбиции 

католической церкви.   
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Рисунок 7 – Детский крестовый поход 1212 г. 

 

На Ближний Восток европейцы совершили восемь крестовых походов. 

Общий их итог неутешителен: планы католической церкви и европейских 

государств по освобождению Иерусалима потерпели крах. Большинство 

походов закончились для европейцев трагически и только некоторые принесли 

локальные успехи. Участниками одного из походов стали дети, которые в 

итоге погибли или были проданы в рабство. Среди участников походов 

отметились германский император Фридрих I Барбаросса, английский король 

Ричард I Львиное Сердце, французский король Людовик IX Святой. 

Последствиями крестовых походов стали: переосмысление европейцами 

народов Востока, которых они ранее считали варварами; активное 

распространение арабской культуры в Европе; снижение авторитета 

католической церкви, дискредитировавшей себя в процессе походов; потери 

человеческих ресурсов с обеих противоборствующих сторон. 

В ходе одного из походов произошло завоевание Константинополя 

(1204). Вместо освобождения набожных святых мест Четвертым Крестовым 

Походом было нападение на Византийскую Империю. Завоевание 

сопровождалось разрушениями, насилием и грабежом. После всех событий 

Византия со временем так и не смогла восстановиться и вернуть свою 

величину и влияние. 

 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и 

формирование державы Чингисхана 
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Монголы в период XI-XII проживали кочевническим способом, 

перемещаясь. Данный период был особенно благоприятен для развития 

животноводства, что также способствовало увеличению населения. Затем 

наступили засушливые времена, что заставило Чингисхана объединить народы 

и племена в Монгольскую империю и создать собственную армию. 

Кочевнический образ жизни населения способствовал тому, что изначально у 

армии имелась высокая мобильность и боевые навыки, развитые верховые 

породы лошадей. Чингисхан создал сильное сплоченное государство, которое 

использовало в завоевательных целях тактики быстрых налетов и маневров, 

использовали шпионаж. Монгольская империя оказала существенное влияние 

на развитие многих государств, на развитие культурного обмена между 

Востоком и Западом, а также повлияла на саму культуру региона. 

   

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. 

Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение ислама. Япония. 

Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат 

 

Повлияли набеги монголов и на Китай. На том этапе развития 

государства правила династия Сун, установившаяся в 960 г. Благоприятные 

климатические условия способствовали развитию аграрного сектора. 

Грамотные политические решения развивали торговые связи с другими 

государствами. Внешняя торговля в основном включала в себя такие товары: 

шелк, чай, керамика и так далее. Во внешней политике Китая количество 

побед в войнах превышало количество поражений. Культурно государство 

развивалось стремительными темпами: писатели того времени, например, Лу 

Ю, художники – Чжан Цзэдуаню достигали новых высот. Развивалось 

образование и наука, были открыты высшие учебные заведения. Период 

династии Сун считается одним из влиятельных и значительных в истории 

Китая. 

В Индии в Средние века существовала система каст – варн, включающая 

в себя четыре сословия, которые определяли статус человека в обществе, его 

права и обязанности, одежду, которую ему дозволено носить, профессии и род 

деятельности, должности, которые ему можно занимать. Положение человека, 

входящего в одну из варн неизменяемо на протяжении всей жизни. В данную 

систему не входили «неприкасаемые», чье положение было худшим среди 

всех жителей Индии. Ислам как религия пришла в это государство с 

завоеванием Индии мусульманского правителя Кутб ад-Дин Айбека, а до 

этого существовали две другие: индуизм и буддизм. 

Япония развивалась как государство, отдаленное от международных 

связей и отношений из-за этого, появлялись своеобразные традиции, обычаи, 

культура, мировоззрение граждан. Власть номинально находилась у 

императора, но существовала система сёгунатов, где значительные для 

Японии решения принимал сегун-командующий армией. Основу военных сил 
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составляли самураи, которые придерживались кодексу чести и было высоко 

нравственными, преданными и верными людьми. 

 

Особенности общественно-политического строя в период 

Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и особенное 

 

Различные особенности общественно-политического строя в Европе и 

Азии обусловлены географическим положением, историей и культурной 

составляющей регионов. К общим чертам относятся: феодализм, вассальные 

отношения и роль религии в общественной и политической жизни. Европа 

имеет свои особенности в развитии государств, а именно появление 

рыцарства, королевская власть на территориях и крестовые походы. Азия же 

напротив строила иерархию в государстве, основываясь на конфуцианских 

принципах, существование кочевнических народов и их миграций. 

 

Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X 

— XII в. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Становление городов. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская 

церковь 

 

В конце X-XII веков, территория государства Русь, также известного как 

Русская земля или Киевская Русь, охватывала значительную часть Восточной 

Европы. Она простиралась от Балтийского моря на севере до Черного моря на 

юге, и от Волги на востоке до Прибалтийского региона на западе.  

Новгород стал основным центром освоения Севера Восточной Европы. 

Новгородские купцы проникли в северные водные пути и начали 

колонизировать земли в них. Развитие торговых поселений и форта являлись 

одними из ключевых задач для улучшения торговых отношений с местными 

населениями. Новгородские купцы захватывали земли и устанавливали в них 

свой контроль для укрепления своих позиций в регионе.  

Основной административно-территориальной единицей на тот момент 

являлись волости - часть территории, объединенная для решения общих 

проблем и управления землей, подчиненная местному князю. После восстания 

в Новгороде в 1136 г. высшим органом власти являлось вече, которое 

представляло собой общее собрание граждан для решения важных вопросов и 

для избрания посадника (представитель князя в городе, выполняющий 

исполнительские функции) и тысяцкого (должностное лицо княжеской 

администрации).  

После смерти Владимира Святого внутри Руси начались междоусобные 

войны. Проблема прежде всего стояла в том, что до смерти глава государства 
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раздал своим сыновьям в управление наиболее значимые земли. Святополк в 

борьбе за власть убил Бориса и Глеба, которых позднее причислили к святым, 

а затем и древлянского князя Святослава. Каждый из его сыновей претендовал 

на престол, однако после всех братоубийств и войн главой Русского 

государства стал новгородский князь Ярослав Мудрый.  

Период правления Ярославичей (трех старших сыновей Ярослава 

Мудрого) является значительным в истории развития Русского государства: 

отмечался культурный и экономический рост, основывались города, 

возводились храмы и крепости, устанавливались законы, развивались ремесла 

и торговля. В период их правления государство укрепило свое положение на 

международной арене. Совместное ведение дел братьев способствовало 

сопротивлению общему внешнему врагу, осуществляло контроль за 

внутренними землями. 

Постоянные междоусобицы и борьба за престол приводили к 

раздробленности русской земли, что усугубляло положение всего государство.  

В 1097 г. произошел съезд князей русского государства в Любече. Его 

результатом стало решение по престолонаследию земель – был провозглашен 

принцип наследования князьями земель своих отцов, а также князь обязался 

устанавливать контроль в своих землях и помочь в защите от половцев. 

Однако раздоры между князьями не получилось предотвратить и встать на 

защиту границ государства оказалось тяжело. Владимир Мономах взял на себя 

ответственность за проведение еще нескольких съездов князей, также он 

заключил союз с Святополком Изяславичем, с которым они провели 

успешный поход против половцев, что позволило в дальнейшем объединять 

силы русских князей против кочевников. Именно Владимир Мономах смог 

повторить успех Ярослава Мудрого и создать единое государство, где все 

подчинялись киевскому князю.  

Принятие христианства Древнерусским государством оказало 

значительное влияние на дальнейшее развитие политической, культурной, 

духовной сферы. Религия позволила пересмотреть взгляды на функции главы 

государства помимо защиты от внешних факторов, также установление и 

поддержание порядка внутри земель. Тесная связь светской власти с 

церковной закрепилась как традиция русского народа. В период 

междоусобных войн церковь являлась посредниками и примиряла князей. В 

распоряжении духовенства были монастыри, которые являлись центрами 

духовного жизни и образования. Князья проводили коронации при участии 

высших представителей духовенства для легитимации власти. Религия 

поддерживала дух воинов в войнах, сопровождала их в походах, участвовала в 

вопросах управления государством.  

 

Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, 

промыслы. Роль природно-климатического фактора в истории 

российского хозяйства 
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Огромное влияние имели города Киев и Новгород, которые 

располагались на пути «из варяг в греки», соединяя южные и северные 

племена восточных славян. Экономика Древней Руси основывалась прежде 

всего на сельском хозяйстве, животноводстве, ремеслах и промыслах. 

 Земледелие учитывало климатические условия, были регионы с 

обширными хвойными лесами, смешанными, с плодородными почвами и 

достаточным количеством света и влаги. Появление двухпольной системы 

севооборота, а в центральных районах - трехполья. Основными 

сельскохозяйственными культурами были рожь, пшеница, ячмень.  

Основными видами животных были коровы, лошади, птицы (куры, гуси и 

утки), овцы и свиньи. Однако уровень развития аграрной сферы все еще не 

позволял обойти засушливые годы, что приводило к гибели населения и 

голоданию.  

Различные промыслы выполняли вспомогательную функцию, например, 

рыболовство обеспечивало верующих постной едой. Охота, рыбная ловля и 

бортничество помогали населению, проживающему в северных частях 

Древнерусского государства из-за неблагоприятных климатических условий 

для возделывания сельскохозяйственных культур. Охотничий промысел 

помогал в обеспечении людей одеждой, обувью, которая делалась не только из 

шкур домашнего скота, но и диких животных. 

Развитие ремесел сыграло важную роль в экономическом подъеме 

государства. В Киевской Руси насчитывалось около 64 ремесленных 

специальностей. В различных районах начали появляться 

специализировавшиеся на определенной отрасли ремесла, например, 

Устюжский район был знаменит литейным производством. 

 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси в частности. 

Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское население. 

Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организация» 

и вопрос о центрально европейской социально-экономической модели на 

Руси. Древнерусское право. «Русская правда»  

 

Общественный строй на Руси строился на основе феодализма, однако 

некоторые ученые отстаивают позицию, что в истории становления русского 

государства присутствовали лишь некоторые его черты. Существует две 

основные точки зрения на социальный строй: рабовладельческая и 

феодальная. Во-первых, в «Русской Правде» упоминаются термины «раб» и 

«холоп», во-вторых, исходя из теории формаций, Русское государство должно 

было после первобытного этапа перейти в рабовладельческий, и только затем 

перейти к феодальному. Многие советские историки придерживаются того, 

что на русской земле был «феодализм», однако основные западные социально-

экономические институты феодализма появились значительно раньше, чем в 

Древнерусском государстве. 
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Рисунок 8 – А.Д. Кившенко. «Чтение народу Русской Правды в присутствии 

великого князя Ярослава» (1880) 

 

В «Русской Правде», написанной Ярославом Мудрым упомянуты 

категории населения на Древней Руси: высшее сословие и низшее. К первому 

типу относились представитель духовенства (белого и черного), князь, воины 

при князе – дружинники, а также бояре. Горожане, холопы, смерды, люди 

(свободные граждане) и так далее являлись представителями низшего 

сословия. Все население можно разделить на свободное и зависимое. 

Зависимыми или частично зависимыми будут являться холопы, челядь, 

рядовичи, закупы. 

«Служебная организация» – социально-экономическая модель 

организации русского общества в период Средневековья. Она в своей основе 

имела принцип взаимной ответственности сословий и службе. Термин 

“служба” подразумевал под собой определенную социальную роль (статус) и 

соответствующие ей обязанности и модель поведения. Каждая группа 

населения занимала свое место в иерархической структуре, имела свои 

привилегии и повинности.  

Становление государственности всегда сопровождается с формированием 

права. Основными нормативно-правовыми актами Древнерусского 

государства были: княжеский устав, княжеские уставные грамоты, договоры. 



72 
 

Первым сводом законов В Средневековой Руси является «Русская Правда», 

которая неразрывно связана с периодом правления Ярослава Мудрого. В 

дальнейшей истории она не раз редактировалась и дополнялась, например, 

сыновьями князя Ярослава Мудрого. В данном своде законов рассматривались 

два рода преступлений: имущественные и направленные против личности. 

Значение появления такой системы правовых норм огромно, ведь в 

последующем развитии государства именно «Русская Правда» являлась 

основой всего русского законодательства. 

 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы 
 

В Средневековье внешняя политика Руси велась активно и включала 

дипломатические, военные, а также торговые связи с различными 

государствами и регионами, которые повлияли на культурное, экономическое 

и социальное развитие Древнерусского государства. 

В культурном становлении древнерусского государства огромную роль 

сыграла Византия. Первый военный поход русских был совершен на 

Константинополь. В 988 г. русское государство приняло христианскую веру, 

что сблизило культуры двух государств. Византия также являлась важным 

торговым партнером Руси, оказывая значительное влияние на нее. 

Однако, несмотря на тесные взаимоотношения Византии и Руси, между 

ними находились территории, населенные печенегами. На протяжении многих 

лет русские князья боролись с кочевниками. Окончательным ударом по 

печенегам был 1036 г., когда войска Ярослава Мудрого разгромили их. После 

поражения печенегов на их место пришли новые кочевники -половцы. 

Взаимоотношения между русским народом и половцами складывалось 

немного иначе, чем с печенегами. Так, половцы чаще предшественников 

участвовали в междоусобных войнах русских князей. 

Страны Центральной, Западной и Северной Европы: Русь поддерживала 

торговые связи с различными странами Европы. Особенно важными 

торговыми партнерами Руси были страны Балтийского региона, такие как 

Швеция и Дания. Русские купцы проникали в города Германии и Италии, и 

русская земля становилась перекрестком для торговых путей, соединяющих 

Восток и Запад.  

 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — 

самостоятельных политических образований («княжеств»). Важнейшие 

земли и особенности их социально-экономического и политического 

развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период 

существования самостоятельных русских земель. Формирование 
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элементов республиканской политической системы в Новгороде. 

Внешняя политика русских земель 

 

Первые княжества на русской земле начали образовываться в IX-X веках. 

Это были обособленные территориальные единицы, которые находились под 

контролем князя. Данный период русской истории считается расколом 

единства государственности и появлением независимых княжеств. Отягощало 

воссоединение земель войны, возникавшие между сыновьями главы 

государства, их борьба за территории и власть. Внешние факторы оказывали 

влияние на конфликты княжеств, например, половцы, которые могли 

участвовать на одной из сторон конфликта, могли спровоцировать распад 

единой власти. В результате этого процесса на Руси возникли различные 

княжества, каждое со своим князем и центром власти. Наиболее известными и 

влиятельными княжествами были Владимиро-Суздальская земля, Галицко-

Волынская Русь, Псковская земля, Новгородская земля и другие. 

Среди обособившиеся княжеств были три главных, которые имели 

значительное влияние в регионах: для Северо-Востока – Владимиро-

Суздальское княжество, для Северо-Запада – Новгородское княжество, а для 

Юго-Западного направления – Галицко-Волынское княжество.  

Новгородская земля являлась центром торговых отношений и развития 

ремесла. Там собирались деньги на проведение экспедиций в Печорскую и 

Югорскую земли. Социально-экономическое развитие Новгородской земли 

было связано с рыболовством, торговлей и промышленностью, а также с 

развитой гражданским самоуправлением. Одним из особенностей данного 

региона также является то, что она не была подвержена нападениям монголов. 

Новгородской земле принадлежала важная роль в обороне северо-западных 

границ русского государства. В Новгородской земле формировались элементы 

республиканской политической системы, это можно подтвердить 

историческими фактами: появление вече – собрания горожан для решение 

общественно значимых вопросов, избрание посадника - исполнительного 

органа власти, который выполнял функции главы города, а также тысяцкий – 

должностное лицо по вопросам обороны и безопасности. Именно такие 

нововведения в политической сфере отличало Новгородскую землю от других 

регионов Руси. В регионе была развита грамотность большая часть населения: 

от высшего сословия до простых крестьян  

Ростово (Владимиро) – Суздальское княжество обладало рядом 

особенностей, например, наличие выгодных климатических условий и 

географического положения. Регион расположен вдали от кочевников и рядом 

с важной водной магистралью – Волгой. Всё это позволило наращивать 

экономические темпы развития и укреплять свою роль и значимость как 

княжество. На его территории была основана Москва. Население региона 

Северо-Восточной Руси было многонациональным: финские и балтские 

племена, славяне. Однако, несмотря на это, в княжество активно развивалась 

торговля, заключались смешанные браки, что укрепляло отношения между 



74 
 

народами и заключались договоры. Период правления Юрия Долгорукого, 

сына Владимира Мономаха, был значимым для истории Ростово-Суздальского 

княжества. Сначала столицей был Ростов, затем при Юрии она была 

перенесена во Владимир, отчего княжество было переименовано в Владимиро-

Суздальское. Андрей Боголюбский продолжил дело отца, завоевав Киев, 

правда оставил его на своего младшего сына, чем выразил свое пренебрежение 

“русской столице”. Князь Андрей развивал свои земли и пытался даже 

поставить во главе церкви своего епископа, но в Константинополе патриарх 

отверг присланного кандидата и отправил своего.  

Большое влияние Галицкое княжество достигло при Ярославе 

Осмомысле. Через Галицко-Волынскую землю проходил второй торговый 

путь из Балтийского в Черное море по Висле, Западному Бугу и Днестру. Там 

находились плодородные черноземные почвы, простирались леса и степи, был 

мягкий климат, что позволяло развивать сельское хозяйство, ремесла и 

промыслы.  

Князья Смоленского княжества были потомками киевского князя 

Мстислава Великого. Географическое положение было в выигрышном 

положении: граница располагалась вдали от юга и не угрожали набеги 

кочевников, а также проходил важный для экономического развития путь “из 

варяг в греки”. В отличии от других княжеств Смоленский князь заключил 

международный договор в 1229 г. с Ригой и Готландом. 

Черниговское княжество по договорам с Византией считалось вторым по 

важности княжеством на Руси в IX в. Природные условия в данном регионе 

отличаются своими обширными лесами, доступом к торговым путям по рекам 

Ока, Днепр и Десна. Здесь одним из первых на русских землях началось 

каменное градостроительство.  

Рязанское княжество первоначально была зависимым регионом и входило 

в состав Черниговского княжества, однако после монгольского нашествия они 

окончательно обособились друг от друга. Географическое положение являлось 

не самым удачным: на юге находилось Дикое поле, откуда зачастую 

происходили набеги половцев, в распоряжении княжества находились 

бассейны малых рек. 

Что касается Киевского княжества, то оно являлось центром русской 

власти. Оно постоянно находилось под воздействием войн между князьями в 

борьбе за власть. Здесь были развиты такие сферы как скотоводство, 

птицеводство, садоводство, земледелие, рыболовство. Высокого уровня 

развития достигали многие направления ремесла, например, гончарное дело. 

По территории княжества проходили крупнейшие русские и иностранные 

торговые пути. Киев имел огромное значение в период существования 

самостоятельных русских земель. В течение длительного времени Киевская 

земля была политическим и культурным центром Руси.  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 
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Задание 1 

 
Исследования языковых семей на территории России позволяют: 

 отследить исторические связи между различными языками 

 воссоздать карту распространения различных языковых групп на территории 

России в древности 

 начать изучение других иностранных языков, которые были распространены на 

территории России в древности 

 расширяют наше понимание прошлого народов, проживавших на территории 

современной России 

 

Задание 2 

 

Исследования лингвистических, археологических и _____ данных помогают ученым 

лучше понять происхождение и миграции индоевропейских народов. 

 этнических 

 генетических 

 антропогенных 

 

Задание 3 

 

Население Европы в это время интенсивно сокращалось по причине постоянных 

неурожаев и эпидемий. Все это сопровождалось упадком городов, _____________ 

экономики 

 

 милитаризацией 

 модернизацией 

 аграризацией  

 

Задание 4 

 

Наивысших успехов Византия достигла при императоре ____________ 

__________________ 

 Юстиниане I 

 Константине 

 Далмации 

 

Задание 5  

 

Хазарский каганат был крупнейшим государством, расположенным на территории 

нынешней Европы и Азии, на землях, которые включали современную Украину, Россию, 

Казахстан: ________________ 

 Украину 

 Россию 

 Казахстан  

 Финляндию 

 

 

Задание 6 

 

В число первых русских князей входят______________ 
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 Рюрик 

 Игорь 

 Олег 

 Белояр 

 

Задание 7 

 

Владимир решил принять восточное православие в качестве официальной религии 

Киевской Руси. Он приказал обратить своих подданных в христианство и инициировал 

крещение населения в ___________ 

 

 

 

Задание 8 

 

Святополк в борьбе за власть убил Бориса и _________ 

 

 

Задание 9 

 

Верны ли определения: 

А) Псков стал основным центром освоения Севера Восточной Европы 

В) После смерти Владимира Святого внутри Руси начались междоусобные войны. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10 

 

Верны ли определения: 

А) В Индии в Средние века существовала система каст – варн, включающая в себя пять 

сословий 

В) Последствиями крестовых походов стали: переосмысление европейцами народов 

Востока, которых они ранее считали варварами  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РУСЬ В XIII–XV ВВ. 
 

ГЛАВА 2.1. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV В. 
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Монгольская империя. Организация монгольского войска. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и 

Центральную Европу. Причины поражения Руси. Система зависимости 

русских княжеств от ордынских ханов. Влияние Золотой Орды на 

русскую культуру и государственность 
 

К 20-м гг. XIII в. монголы под предводительством Чингисхана завоевали 

Китай, Семиречье, Афганистан и всю Среднюю Азию. В 1219-1221 гг. 

монголы разгромили армию хорезмшаха Мухаммеда и овладели Хорезмом, 

Самаркандом и Бухарой.  

В 1223 г. отряды монголов во главе с Субедеем-багатуром и Джебе-

нойоном, преследуя отряды отступавших в кыпчакские степи половцев, 

которые служили наемниками в армии хорезмшаха и отказались сложить 

оружие, прошли через Персию, Азербайджан, Грузию и вышли через 

Дербентский проход на Северный Кавказ. Здесь они разбили алан, осетин и 

половцев, которые запросили поддержки у русских князей. Далее монголы 

вторглись в Крым, где взяли штурмом Судак (Сурож). 31 мая 1223 г. в битве 

на реке Калке русско-половецкое войско было разбито, спастись смогло не 

более 10% воинов. Оттуда через Волжскую Булгарию, где ослабленный 

четырехлетним походом отряд потерпел поражение, монголы вернулись в 

Среднюю Азию.  

В 1227 г. Чингисхан умер на территории государства Си-ся во время 

очередного похода, оставив своим потомкам самую большую в истории 

империю. Успех деятельности Чингисхана объясняется его 

исключительными природными дарованиями, ведь Темучин не получил 

никакого специального образования и подготовки. Он понимал, что военное 

превосходство над противниками обеспечивает не только тактическое 

мастерство, но и закаленность монгольских воинов тяготами кочевой жизни. 

Поэтому он считал, что монголы не должны жить в селах или городах, но 

лишь использовать труд населявших их земледельцев и ремесленников в 

своих интересах. Чингисхан дал монголам общий закон, так называемую 

Великую Ясу, где излагались нормы и законы, касающиеся преступлений, 

правил и искусства ведения войны, семьи и родового строя, государственных 

механизмов и общественного строя, различных запретов.  

Огромная монгольская империя считалась собственностью всего рода 

Чингизидов. Чингисхан еще в 1224 г. назначил своим сыновьям улусы 

(уделы). Старший сын Джучи получил улус, в который входили земли от 

Иртыша до Урала и далее на запад, «куда доходили копыта монгольских 

коней». Это были самые отдаленные от Монголии земли, которые еще 

предстояло завоевать. 

Залог успеха монгольской завоевательной политики кроется в 

продуманной штатно-организационной структуре войска, владевшего 

искусной тактикой ведения боя. Темучин творчески заимствовал и развил 

традиции военного и гражданского управления, накопленные его 

предшественниками, кочевых народами киданей и чжурчженей. 
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Традиционно организация армии имела десятичное деление. Кочевники 

прекрасно владели луком, всегда старались наносить максимальный урон 

дистанционно. Широко применяли военную хитрость и специальные 

приемы: фланговые охваты, засады, притворные отступления. Однако 

именно Чингисхан и его последователи довели военное искусство кочевых 

народов до совершенства. Войска монголов включали в себя десятки 

(арбаны), состоявшие из близких родственников, жителей одной или 

соседних юрт, по сути, одной семьи (аила), которые собирались в сотни 

(джагуны), из жителей оного стойбища. Из сотен слагались тысячи 

(минганы) и десятки тысяч (тумены). Регионы расселения кочевых племен 

тоже делились на минганы и тумены, то есть на территории, с которых 

можно было собрать соответствующие войска. Подобные военные округа 

монголы организовывали и на покоренных землях, взимая налог «кровью», 

то есть заставляя побежденные народы участвовать в своих походах.  

Большую часть войска составляла кавалерия, делившаяся на легко- и 

тяжеловооруженную. И те, и другие имели на вооружении как минимум по 

два сложносоставных композитных лука с соответствующим количеством 

стрел в двух колчанах (не менее 30 в каждом). Один лук предназначался для 

стрельбы легкими стрелами на дальние дистанции, другой – для стрельбы по 

одоспешенным воинам. Все были вооружены и средствами ближнего боя: 

копьями, боевыми топорами, изогнутыми мечами и арканами. 

Легковооруженные воины защищались кожаными или стегаными доспехами 

и легким железным шлемом. Тяжеловооруженный, помимо 

вышеперечисленного, имел второй меч и был лучше защищен: железным 

шлемом, кольчугой, порой и пластинчатым доспехом, носил круглый или 

продолговатый щит. Даже у его коня была защитная кожаная амуниция, а у 

наиболее богатых и железная.  

Монгольские лошади были чрезвычайно выносливы и неприхотливы, 

прекрасно приспособлены к суровым степным условиям и длительным 

переходам. От холода их защищала густая плотная шерсть. Зимой они могли 

добывать подножный корм тебенькованием, то есть выкапывая его копытами 

из-под снега, вполне удовлетворяясь палой листвой и кореньями. Каждый 

монгольский воин должен был иметь не менее трех, а лучше — пять 

лошадей, что для внешнего наблюдателя визуально значительно увеличивало 

численность войска. 

Помимо кавалерии в армии Чингисхана был еще один род войск, 

делавший его армию грозой оседлых государств: инженерные и осадные 

части. Полную номенклатуру этих боевых машин монголы позаимствовали в 

ходе завоевательных походов у тангутов, чжурчжэней и китайцев. Это были 

и стенобитные, и камнеметные машины, стрелометы и многозарядные 

арбалеты, катапульты, требушеты, осадные башни, разные приспособления 

огневого боя и многие другие. 

Отдельного упоминания заслуживает «кешик» — организованная 

Чингисханом особая гвардия. Ее набирали как из сыновей нойонов — 
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темников, тысяцких, сотников, так и из простых людей, проявивших 

доблесть, отвагу и воинское мастерство. Этих кешикменов насчитывалось 

около 10 тыс. человек. Они играли не просто роль элитного подразделения 

монгольской армии, но настоящей «кузницы кадров», откуда набирался 

командный состав туменов и минганов. Наличие постоянно готового 

командного кадрового резерва играло важную роль в обеспечении 

эффективности армии Чингисхана в бесконечных походах и завоеваниях. 

Великий хан лично следил за назначением на командные должности, отбирая 

людей исключительно по их личным талантам и заслугам, а не по знатности 

происхождения. Типичным примером восхождения по карьерной лестнице с 

самых низов до вершин военного командования может служить жизнь и 

судьба «железных псов» Чингисхана — Джебе и Субедея. 

Монгольское войско отличалось от своих предшественников 

жесточайшей дисциплиной. За проявленную трусость одного человека 

отвечал своей жизнью весть арбан (десяток), в который он входил. Если 

дрогнул арбан, то смерть грозила всему ждагуну (сотне). Традиционная 

казнь, к которой прибегали монголы, — ломание хребта или вырывание 

сердца провинившегося. Яса Чингисхана строго регламентировала проступки 

и наказания, поддерживая в войске железную дисциплину.   

Однако не только дисциплина делала армию монголов победоносной. 

Управление войсками тоже было поднято на трудно досягаемую высоту. 

Чингисхан создал в своей армии особый орган, своеобразный полевой штаб. 

Входивших в этот «штаб» управленцев называли «юртчи». Они занимались 

планированием походов и диспозиции войск, разработкой маршрутов 

кочевых переходов, разведкой противника и предполагаемых районов 

расположения лагерей. К слову сказать, подобного уровня планирования 

европейские армии достигнут только в XVI в., когда в них появится 

аналогичная служба и должность «квартирмейстера». Кроме того, у монголов 

была налажена и сеть агентурной разведки противника. Для этих целей 

привлекались купцы, которые достаточно свободно могли разузнать 

маршруты движения, численность и настроения местного населения, 

доступные для использования ресурсы и т.д. 

Помимо тщательности планирования походов, успеху стремительных 

монгольских завоеваний служила продуманная система сообщений и 

снабжения. Именно монголам принадлежит заслуга изобретения и 

применения ямской почты. Все важнейшие пути сообщения внутри империи 

разделялись на участки, на которых организовывались ямские (почтовые) 

станции. Специальные имперские чиновники контролировали порядок, 

регистрировали грузы и проезжающих лиц. На ямах путешественники могли 

получить подменных лошадей и все услуги, необходимые в долгой дороге. 

Приоритет, естественно, отдавался ханским гонцам и курьерам. Эти 

нововведения способствовали тому, что курьерская служба достигла 

небывалых в Европе скоростей. Оперативность связи способствовала 

единству территорий колоссальной монгольской империи, обеспечивала 



80 
 

своевременное перемещение военных сил и ресурсов по Евразийскому 

континенту. Это позволяло контролировать огромные территории 

относительно небольшими силами.  

По современным подсчетам на момент смерти Чингисхана монгольское 

войско составляло около 90 тыс. чел, а к началу Западного похода в 1235 г. 

не более 120 тыс. Снабжением армии занималась централизованная 

интендантская служба — «черби», обеспечивавшие армию провиантом, 

оружием, доспехами и другим снаряжением, освобождая воинов от 

необходимости заниматься регулярным «самообеспечением». Великая Яса 

под страхом смертной казни прямо запрещала бесконтрольные грабежи и 

мародерство без специального приказа командующего. Черби следили за 

справедливым распределением добычи, воины должны были получать 60%, 

пятая часть доставалась руководителю похода и столько же шло императору. 

Для поддержания постоянной боеготовности войска Чингисхан ввел 

практику регулярных армейских учений, этим целям служила загонная охота. 

Это позволяло тренировать и совершенствовать тактику совместного 

маневрирования и оттачивать слаженность действий подразделений. В бою 

управление войсками осуществлялось с помощью специальных флагов или 

цветных фонарей в темное время суток. Для подачи сигналов к наступлению 

или других решительных маневров использовались барабаны. Монголы 

прекрасно освоили и с большим успехом применяли тактику притворного 

отступления, заманивая противника в окружение. 

Обычно армия монголов делилась на три боевые части: ударное правое 

крыло, центр и левое крыло, строившиеся полумесяцем. Основу правого 

крыла и центра составляли тяжеловооруженные всадники, левого (крыло 

поддержки) — легковооруженные. Из легкой кавалерии формировался также 

выдвигавшийся вперед авангард. Он тоже строился полумесяцем и выставлял 

перед собой летучие отряды, которые должны были скрытно обнаружить 

противника. За центром основных сил располагалась в резерве ханская 

гвардия (кешик) и на возвышенности – ставка хана. Сам хан в бою участия не 

принимал, равно как и темники, занимаясь управлением войсками. 

После обнаружения противника авангард завязывал дистанционный бой, 

залпами осыпая врага тысячами стрел. Задача была нанести максимально 

возможный урон людям и лошадям, расстроить порядки или обратить в 

бегство, находясь при этом (благодаря мощности луков и выучке воинов) вне 

досягаемости вражеских стрел. Это вынуждало противника или отступать 

(тогда начиналось преследование) или быстро сближаться, чтобы 

нивелировать преимущество монголов. Во втором случае авангард в 

рукопашный бой не вступал, а начинал ложное отступление, держась в поле 

зрения противника. Увлеченный преследованием отступающего врага 

противник вскорости оказывался в полуокружении основными силами 

монголов. Авангард в рассыпную рассредоточивался между левым и правым 

крылом монгольского войска. Тогда в бой вступали главные силы. Правое 

атакующее крыло наносило мощный удар в левый фланг, стараясь 
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опрокинуть противника, пробиться в центр его построений, захватить знамя 

и убить командира. Левое крыло поддерживало атаку залповой стрельбой, не 

давая врагу маневрировать, сковывая его и мешая вести эффективную 

оборону. Когда правое крыло было близко к выполнению своей задачи, в 

атаку переходил центр, а левое крыло замыкало кольцо окружения. В 

некоторых случаях монголы могли оставить противнику путь к отступлению, 

чтобы не провоцировать ожесточенное сопротивление в окружении, а добить 

его при преследовании.  

Если противник монголов был достаточно организован, не поддавался 

на провокации авангарда и сохранял строй, ударное крыло переходило в 

атаку, левое осуществляло поддержку. Дальше дело шло по вышеописанной 

схеме. Как мы видим, монголы, используя свои преимущества в выучке и 

управлении, комбинировали разные тактики боя, своевременно их 

корректируя в ходе сражения, не оставляли своим противникам больших 

шансов на победу. Конечно, иногда случались поражения из-за неравенства 

сил или тактических проколов, но в большинстве случаев поле боя 

оставалось за монголами. 

Джучи умер, не успев начать намеченный им поход в Восточную 

Европу, улус же достался его потомкам, которых возглавил старший сын 

Бату-хан. В 1235 г. в Какокоруме, столице Монголии, состоялся курултай 

(совет), на которым было решено помочь Батыю в организации 

завоевательного походе, требовавшего серьезного общемонгольского 

напряжения сил. Правой рукой Батыя стал триумфатор Калки Субедей. Было 

собрано большое войско (по разным подсчетам от 30 до 40 тыс. воинов), 

дополнительно были привлечены силы покоренных монголами народов. 

В 1236 г. была разгромлена Волжская Булгария, оставшиеся в степи 

половцы влились в состав монгольского войска. В 1237-1238 гг. монголы 

обрушились на Рязанскую землю, затем Владимиро-Суздальскую, южные 

рубежи Новгородской земли, Смоленские и Черниговские земли. В 1239-

1240 гг. главные силы монголов направились в Южную и Юго-западную 

Русь. Пали Переяславль, Чернигов. Осенью 1240 г. после девятидневной 

осады был взят Киев. К концу 1240 г. Русь была покорена, а также монголы 

подчинили себе Кавказ до крепости Дербент. После этого Батый направил 

свои отряды в страны Западной Европы, где опустошению были подвергнуты 

польские, чешские, венгерские, боснийские, сербские и болгарские земли. 

Везде, несмотря на яростное сопротивление, закаленные в боях монгольские 

отряды ждал военный успех. В итоге Батый добрался до границ Священной 

Римской империи германской нации и вышел на берег Адриатического моря. 

Остановило неумолимое продвижение монголов на запад известие о смерти в 

Карокоруме хана Угедэя (монгольский великий хан, третий сын Чингисхана 

и его преемник). Смерть хана вынудила Батыя остановить боевые действия и 

вернуться в Монголию, чтобы принять участие в выборе нового правителя и 

выработке направлений внешней политики. Без помощи войск других 
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чингизидов, опираясь только на собственные силы, продолжать 

завоевательных поход он не мог.  

В итоге было решено, что выход монголов за пределы Великой Степи не 

имеет перспектив, так как подрывает основы их хозяйственной деятельности 

— кочевого скотоводства. Батый со своей ордою поселился в приволжских 

степях, где в низовьях Волги, около современной Астрахани, основал свою 

столицу — Сарай-Бату, ставшую центром улуса Джучи. Государство Батыя, 

пока еще бывшее частью Великой монгольской империи, охватывало 

огромные территории, куда вошли земли Западной Сибири, Южного Урала, 

Нижнего и Среднего Поволжья, Половецкой степи и Крыма. Эти 

пространства в русских летописях получили наименование Орда. Надо 

отметить, что широко применяемый в исторической литературе термин 

«Золотая Орда» в применении к этому государственному образовании имеет 

более позднее происхождение и впервые упоминается только в середине XVI 

в., когда основанная Бату-ханом держава давно перестала существовать. 

Территории разоренных русских земель оказались в вассальной зависимости 

от Орды. Они не были оккупированы, сохранили прежний порядок 

управления и свою администрацию. То есть по монгольской традиции Бату-

хан стал господствовать над Русью издали, довольствуясь данью, так 

называемым «ордынским выходом», и не сильно вмешиваясь в подробности 

управления, оставив, однако, за собой право участия в распределении власти 

среди удельных русских князей и решающего голоса в вопросе выбора 

Великого Князя, выдавая на это особые письменные грамоты, ханские 

ярлыки.  

Итак, в 1237-1240 гг. монголо-татарские орды огнем и мечом прошлись 

по русским землям, сея хаос и разрушения и не встречая на своем пути силы, 

способной дать им отпор. В чем причина столь сокрушительного поражения 

и каковы его последствия? Как было показано выше, Русь на протяжении 

всей своей истории имела постоянные и тесные контакты с разнообразными 

кочевниками, как мирные, так и военные. Однако эти столкновения не идут 

ни в какое сравнение с монголо-татарским нашествием. Впервые разгрому 

подверглись такие обширные пространства. Жители многих разоренных 

городов никогда в жизни до этого не видели кочевника. И печенеги, и 

половцы проникали только в южнорусские земли и почти всегда летом, 

после окончания весенней и до наступления осенней распутицы. Они 

разоряли и грабили деревни и села, брали пленных, уводили скот, но они 

никогда не захватывали города, служившие от них надежной защитой. 

Потому русские Великие князья и ставили по южным рубежам 

многочисленные городки, что кочевники не имели соответствующих средств 

для их штурма и достаточных ресурсов для осады.  

Начав вторжение зимой, монголы получили возможность проникнуть в 

самую глубину русской земли, используя удобный путь по замерзшим рекам. 

Теперь были почти полностью разрушены и обезлюжены главные города 

основных русских земель. По сути, только Новгородская и Псковская земли 
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сумели избежать масштабного разорения. Археология показывает, что из 74 

изученных древнерусских городов, 49 подверглись разорению, а в 14 из них 

жизнь так и не восстановилась. В культурных отложениях городов находят 

массовые захоронения и слои сплошных пожарищ. Была истреблена и угнана 

в плен большая часть ремесленников, что подорвало основу городской 

экономики, базировавшейся на ручной технике и требовавшей многолетней 

выработки соответствующих квалификаций. Целый рад отраслей 

ремесленного производства просто прекратил свое существование, многие 

технологии были полностью утрачены. Были уничтожены ценнейшие 

произведения древнерусской культуры. 

Недостаток средств и отсутствие квалифицированных мастеров привели 

к прекращению каменного строительства на несколько десятков лет. Первый 

каменный храм в Северо-Восточной Руси был построен в Твери в 1285 г. 

Учитывая суровость климата и крайне низкий уровень совокупного 

прибавочного продукта, процесс восстановления растянулся на много 

десятилетий, а по некоторым направлениям — на века. Домонгольский 

уровень населения Руси восстановился только к XVII в.  

После великого погрома 1237-1240 гг. на 350 лет Русские земли стали 

частью «Улуса Джучи», а в дальнейшем — Орды (Золотой Орды), а князья — 

вассалами хана. Для управления своей землей князь должен был получить в 

Сарае ярлык, то есть грамоту, документ, дающий право на власть. Первым 

путь с ярлыком проторил в 1243 г. Ярослав Всеволодович (Великий князь 

Владимирский), получивший ярлык и на Киевский стол. За ним потянулись 

князья и остальных земель. Теперь хан выступал верховным арбитром в 

спорах между своими вассалами и решения этого арбитра должны были 

исполняться беспрекословно. В случае неповиновения на Русь немедленно 

приходила карательная рать. В 1252 г. ярлык на Великое княжение 

Владимирское и Киевское получил Александр Ярославович Невский (1252-

1263), один из наиболее прославленных князей северо-восточной Руси, 

который оказался перед сложным, можно сказать, даже судьбоносным 

геополитическим выбором между Западом и Ордой.  

В 1255 г. Батый умер, а в 1257 г. власть перешла его брату Берке, 

третьему сыну Джучи, после того как один за другим скончались сын и внук 

Батыя. Именно при хане Берке сложилась четкая система отношений между 

Ордой и русскими землями.  

Берке, опираясь на помощь Александра Ярославича Невского, провел в 

1257 г., перепись населения («составлено число») во Владимиро-

Суздальской, Рязанской и Муромской землях. Чуть позже перепись прошла и 

в Новгороде, где Александр Ярославович вынужден был жестоко подавить 

народное сопротивление «ханским численникам». После этого по землям 

была разверстана дань — «ордынский выход». Сами земли были разбиты на 

военные округа (тумены и минганы), с которых надо было платить «дань 

кровью», то есть поставлять соответствующее число воинов в монгольскую 

армию для новых походов. Например, уже во второй половине XIII в. в 
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походе на не желавших покоряться монголам алан участвовала большая 

группа северо-восточных русских князей. 

Ордынский «выход», по свидетельству современника, был весьма тяжел 

и составлял десятую часть от имущества и десятую часть от людей. Люди, не 

способные платить дань, не имевшие семьи, и нищие обращались в рабство. 

Данью облагалось сельское население, городское и промысловое. Всего 

насчитываюсь 14 видов дани и поборов, из которых можно выделить 

следующие: харадж (плужная пошлина), ясак (дань мехами), тамга (торговая 

пошлина). Особая пошлина туска, размер которой был 

нерегламентированным, взимались на содержание многочисленных 

татарских посольств, проводивших долгие месяцы на Руси.  

От уплаты дани освобождалась только православная церковь и 

духовенство, получавшие на это специальные «тарханные грамоты». Мало 

того, понимая важную идеологическую роль, которую играла церковь в 

жизни общества, и стараясь поддерживать с духовенством добрые 

отношения, монголы обеспечивали бесперебойное поступление церковной 

десятины, решительно приводя к покорности князей, которые под тем или 

иным предлогом отказывались ее платить. 

Для осуществления административных и фискальных функций на Руси 

появились баскаки и бесермены, которых сопровождали вооруженные 

отряды, чинившие разбой и насилие над населением. Позже, в XIV в., после 

серии бунтов и волнений, прокатившихся по Руси, право сбора дани было 

передано в руки русских князей, что стало еще одним инструментом 

политики «разделяй и властвуй». Потеря политической самостоятельности и 

необходимость постоянно уплачивать тяжелую дань, в условиях 

неблагоприятных природно-климатических условий и, как следствие, 

низкого совокупного прибавочного продукта, крайне сдерживали потенциал 

поступательного интенсивного развития страны.  

При наследнике Берке, Менгу-Тимуре (внуке Батыя), правившем в Орде 

в 1266–1282 гг., Улус Джучи стал, по сути, независимым от Монгольской 

империи. А пика своего могущества Золотая Орда достигла при хане Узбеке 

(1313–1342 гг.). При нем ислам стал официальной религией Золотой Орды. 

Узбек-хан поддерживал дипломатические отношения со странами Западной 

Европы, Византией, Индией. Он был женат на дочери византийского 

императора Андроника II Палеолога, а сестру свою Кончаку, взявшую в 

православии имя Агафья, выдал за Московского князя Юрия Даниловича. 

Свою племянницу Узбек отдал в жёны Египетскому султану.  

Внутреннюю политику Узбек-хан проводил жесткую, но продуманную, 

действуя по принципу: «разделяй и властвуй». В одной стороны, он 

решительно пресекал любые волнения или попытки восстаний на окраинах, в 

1327 г. в крови было утоплено восстание в Твери, а Тверская земля 

подвергнута разорению. Пятеро великих и трое удельных русских князей 

погибли в Орде за годы правления Узбека. С другой стороны, проявляя 

политическую гибкость, он отменил институт баскаков в русских землях, 
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перепоручив право сбора дани и доставки ее в Золотую Орду самим русским 

князьям. Впрочем, против князей, не желавших платить дань, хан 

немедленно посылал карательные войска. Узбек старался балансировать 

между интересами своих русских вассалов, не допуская чрезмерного 

усиления одной земли. При этом гарантировал им защиту от внешних врагов. 

Так, например, он оказывал поддержку Галицко-Волынской земле в борьбе с 

Польшей.  

Эпоха хана Узбека отличалась подъемом культуры, развитием 

международной торговли, массовым городским строительством, им была 

основана новая столица Сарай аль-Джедид. К этому времени монгольский 

элемент почти растворился в массе тюркоговорящих кочевников. По 

воспоминаниям современников, при дворе Узбека слышалась только 

тюркская речь, которая употреблялась и в мусульманском богослужении. 

С другой стороны, монгольские завоеватели не могли не оказать 

существенного влияния на государственное, национальное и культурное 

развитие Руси. Опыт неизбежного культурного общения сказался на жизни, 

быте и социально-политическом укладе русских людей. В русский язык 

проникли многочисленные монгольские и тюркские заимствования, 

например, «захолустье», «доха», «алтын», «сундук», «башня», «тюфяк», 

«ирбис», «буерак», «барс», «малахай», «марал», «хомут», «мерин», «тайга», 

«караул», «богатырь», «телега», «хоругвь», «таможня» и т.д. Заметны 

влияния в вооружении и одежде. Знаменитая «шапка Мономаха» имеет 

монгольское происхождение. Перенимали не только элементы степного 

вооружения, но и тактические приемы ведения боя. Это не удивительно, 

учиться воинскому искусству наиболее эффективно у победившего тебя 

врага.  

Произведя опустошительные набеги, монголо-татары спровоцировали 

массовые миграции и смешение населения, разрушение племенных и 

этнических перегородок, чем объективно способствовали складыванию 

единой русской народности, да и многих других. 

Но что еще более важно, завоеватели, сами того не желая, 

способствовали консолидации народа и власти, обогатили русский опыт 

общественно-политических отношений, заложили основы формирования 

русского самодержавия. Без унаследованного Россией от монгольской 

державы опыта организации и управления огромным многоэтническим 

государством было бы очень сложно создать и раскинувшуюся от Балтики до 

Тихого океана Российскую империю.  

 

Нашествие немецко-шведских феодалов на Русь во второй четверти 

XIII в. Освоение немецкими феодалами Прибалтики и рыцарские 

монашеские ордена. Ливонский орден. Невская битва и «Ледовое 

побоище». Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Московско-литовские взаимоотношения 
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В начале XIII в. основные внешнеполитические угрозы шли на Русь не 

только с Востока, но и Запада. 

На востоке, как было рассказано выше, серьезную опасность 

представляли воинственные племена тюрко-язычных скотоводов-кочевников 

(половцы или кипчаки) и монголо-татары, разбившие в начале XIII в. 

половцев и угрожавшие русским землям. 

На западе наиболее серьезную опасность представляли немецко-

шведские феодалы, стремившиеся расширить свои владения за счет 

прибалтийских и восточнославянских земель. Для этих целей использовалась 

форма крестовых походов как против языческих балтийских племен, так 

против и русских православных христиан. 

Если борьба с востоком, кровопролитная и жестокая, оканчивалась в 

худшем случае, разорением, пленом, выплатой дани, то борьба с западом шла 

на тотальное уничтожение и вытеснение не немецкого населения. 

Оставшиеся насильно обращались в католичество. 

В описываемый период Прибалтика была заселена самыми разными 

племенами, занимавшимися лесными и морскими промыслами, кое-где 

земледелием (латгалы, ливы, курши, земгалы). Между этими племенами 

происходили постоянные междоусобицы.  

Систематическое вторжение с Запада начинается с появления монаха-

миссионера августинского ордена Мейнарда, который в 1184 г. высадился в 

Прибалтике, основал немецкое поселение и начал обращать местное 

население в христианство. Вскоре после этого начинают прибывать феодалы. 

Начинается активное строительство укрепленных замков. Мейнард был 

провозглашен Папой архиепископом Ливонии. Однако ему под давлением 

местных племен пришлось бежать из Ливонии. Печальная судьба была и у 

приемника Мейнарда, монаха Бертольда, который был убит воинственными 

ливами, полностью отрекшимися и отпавшими от христианства. 

В 1200 г. архиепископ Альберт с 500 хорошо вооруженными рыцарями 

прибыл к устью Западной Двины, где в 1201 г. основал город Ригу. 

Пилигримы (от итальянского pellegrino, буквально – чужеземец, 

странствующий богомолец, то же, что паломник), пришедшие с Альбертом, 

пограбив местных, возвратились в Германию, а Альберт приступил к 

созданию постоянной рыцарской организации, способной эффективно 

бороться с местными языческими племенами и защищать владения 

архиепископства.  

Практика организации монашеских рыцарских орденов имела древнюю 

историю. Они начинают возникать в X–XI вв. первоначально с целью защиты 

христианских паломников на пути в Святую землю, а в дальнейшем для 

вооруженной борьбы с язычниками и мусульманами и насильственного 

насаждения христианства в ходе крестовых походов. Так в 1190 г. в 

Палестине немецкие паломники основала Тевтонский орден, приобретший со 

временем большие богатства и влияние. В 30-х гг. XIII в. по приглашению 

польского князя Конрада I Мазовецкого для борьбы с язычниками пруссами 
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Тевтонский орден обосновался на правом берегу Вислы, где в дальнейшем 

образовал свое государство. 

А 1202 г. в Ливонии архиепископом Альбертом был образован новый 

орден, члены которого носили название «воинов бога» или «братьев 

рыцарства христова», потом их стали называть «меченосцами». Это название 

происходит от изображения на их плащах красного меча с крестом. Во главе 

ордена Меченосцев стоял утвержденный Папой магистр (гроссмейстер). 

Рыцари давали обет послушания, целомудрия, безбрачия. 

В 1207 г. рыцари потребовали за свою службу треть всех отвоеванных 

земель. Папа Иннокентий III особой папской буллой подтвердил это 

соглашение. К 1212 г. орден закончил завоевание Ливонии, чем сразу 

поставил под удар русские города Полоцк, Витебск и Псков. В том же 1212 г. 

рыцари ордена начинают движение на север, в земли эстов. Завоевание 

территорий совершались с особой жестокостью, сопровождавшейся 

поголовным уничтожением сопротивлявшегося местного населения. 

Альберт тем временем отправился в Германию для пропаганды и 

проповеди нового крестового похода против прибалтийских племен и 

восточных славян. Одновременно он предложил Датскому королю принять 

участие в походе. Король согласился и в 1219 г. высадился на южном 

побережье Финского заливав, где был основан г. Ревель (с 1917 г. – Таллин). 

Однако вскоре возникшие между немцами и датчанами противоречия 

заставили последних выйти из борьбы за Прибалтику. Вместо них в новый 

крестовый поход включаются шведы. 

Против захватчиков поднялись все эсты. Русские князья, обеспокоенные 

нарастанием немецкой опасности, оказывают им помощь и активно вступают 

в борьбу за Прибалтику. 

В 30-е гг. XIII в., после целой череды военных неудач, положение 

ордена ухудшается. В 1237 г. после поражения, понесенного от литовцев и 

земгалов и гибели магистра ордена Волгуина фон Намбурга (1236 г.), остатки 

ордена Меченосцев влились в состав Тевтонского ордена как «Ливонское 

ландмайстерство тевтонского ордена», образовав Ливонский орден.  

Новый, значительно более укрепившийся орден стал очень опасным 

соседом для Новгородской земли. Положение самого Новгорода было крайне 

неудобным: с севера, с р. Невы, ему угрожали шведы; с запада – Ливонский 

орден; с юго-запада усиливаются набеги литовских князей. 

Как было рассказано выше, в 1237 г. началось монголо-татарское 

нашествие на Русь. Разорение русских земель давало крестоносцам надежду 

на легкую победу. Первые удары Ордена обрушились на Псков. Часть 

псковского боярства и купечества уже готова была пойти на уступки, 

справедливо сомневаясь в своей возможности выстоять в борьбе.  

В деле обороны северо-русских земель от западных захватчиков на 

первое место выходит князь Александр Ярославич (Невский). Впервые 

Александр попал в Новгород в 1228 г. в возрасте семи лет. Там вырос, 

возмужал, приобрел боевой опыт. Под угрозой немецкого нашествия 
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Александр начинает укреплять пограничную линию по реке Шелони 

(впадает в Ильмень с запада). Однако первыми выступили Шведы.  

Нападение шведов на Новгородскую землю произошло весной 1240 г. 

Невой они подошли к устью Ижоры, собираясь идти на старую Ладогу. 

Невский был вынужден выступить с большой поспешностью, не дожидаясь 

подхода всех своих сил. Но это дало эффект неожиданности. 15 июля 1240 г. 

произошла Невская битва, закончившаяся убедительной победой 19-ти 

летнего князя, надолго отбившей шведам охоту нападать на русские земли. 

 

 
 

Рисунок 9 – Невская битва (1240). Победа новгородцев над шведами 

 

Но, отбив шведскую угрозу, Невский немедленно оказался перед 

угрозой немецкой. В 1240 г. ливонские рыцари начали очередной крестовый 

поход на Русь и напали на псковскую землю, им оказывали помощь датские 

«королевские люди». Был захвачен Ижорск; псковский посадник, Твердила 

Иванович, сдал Псков. И здесь характерные признаки периода феодальной 

раздробленности проявились во всей красе: в нападении на Псков участвовал 

русский князь Ярослав Владимирович, претендовавший на псковский 

престол. Новгородцы же отказались оказывать помощь псковичам. Мало 

того, князю Александру, герою Невской битвы, «показали путь», то есть 

выгнали зимой 1240/1241 гг. из Новгорода, опасаясь укрепления его 

авторитета и усиления княжеской власти. И только когда ливонские рыцари 
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вторглись на собственно новгородские земли (Вожскую пятину), построили 

близ Копорского залива Балтийского моря крепость (в дальнейшем ставшую 

русской крепостью Копорье) и приблизились к Новгороду на расстояние 30-

ти верст, новгородцы воззвали за помощью к Великому князю Ярославу 

Всеволодовичу, требуя  

В 1241 г.  Александр возвратился в Новгород и отобрал Копорье, 

очистил от немцев Вожскую пятину, двинулся к Пскову. На подмогу 

Александру Невскому пришло суздальское войско его брата Андрея. 

Александр освободил Псков и отправился в земли Дерптского епископства 

(совр. Эстония).  

5 апреля 1242 г. состоялось так называемое Ледовое побоище, 

знаменитая битва на льду Чудского озера, в которой новгородский князь 

Александр Ярославич Невский разгромил войско рыцарей Ливонского 

ордена. Ледовое побоище завершило освобождение Новгородской и 

Псковской земель от немецких захватчиков и надолго приостановило их 

агрессию на Восток, что имело огромное историческое значение для Руси и 

других стран. После разгрома немецко-шведских крестоносцев угроза для 

русских земель с запада была надолго предотвращена. Русские князья могли 

сосредоточится на длительном и изнурительном противостоянии с главной 

грозной силой востока – Золотой Ордой. 

В начале XIII в. в юго-восточной Прибалтике в ответ на усилившуюся 

агрессию со стороны немецких феодалов и рыцарских орденов появляется 

новое государственное образование – Литовское княжество. Его 

основателем, объединившим племена ятвягов, жмуди и аукштайтов, принято 

считать князя Миндовга (1236-1263), нанесшего решительное поражение 

ордену Меченосцев в битве под Шауляем (1236 г.). В 1253 г. Миндовг был 

коронован папой Иннокентием IV, однако, в 1263 г. скончался при 

невыясненных обстоятельствах. В начавшейся длительной междоусобице 

одержал верх и утвердился на литовском престоле князь Витень (1295-1316), 

который в союзе с галицко-волынскими князьями успешно противостоял 

давлению крестоносцев. Он сумел установить власть Литвы и над 

некоторыми соседними древнерусскими землями, захватив Гродно, Полоцк и 

Брест. 

Приемник Витеня, князь Гедимин (1316-1341), продолжил политику 

сдерживания крестоносцев и одновременной экспансии на русские земли. 

При Гедимине власть Литвы распространилась на Витебск, Минск, Туров 

Пинск, Владимир-Волынский. Многие русские князья добровольно 

переходили под руку Литвы, чтобы избежать выплаты дани Орде. При этом, 

несмотря на определенные заигрывания с Римом литовской верхушки, 

основная масса населения оставалась язычниками, традиционно 

веротерпимыми к православным. Распространяя свое влияние на восток, 

Гедимин неизбежно должен был столкнуться с Москвой, оспаривая ее 

влияние в новгородских, псковских и других северо-восточных русских 

землях. В этой борьбе Литва выступала союзником Твери, князь которой, 
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Дмитрий Михайлович Грозные Очи, был женат на дочери Гедимина Марии. 

Отношения с Москвой были нормализованы только в 1333 г. и скреплены 

браком Симеона Гордого и Анастасии Гедиминовны.  

Гедимин пал в очередной войне с немецкими рыцарями, дав начало 

очередной усобице, из которой победителем вышел его старший сын Ольгерд 

(1345-1377). В то время, как его младший брат Кейстут, правивший на землях 

этнической Литвы, был занят борьбой с Тевтонским орденом, сам Ольгерд 

взял курс на подчинение Литве всех бывших древнерусских земель и 

превращения Вильно в альтернативный центр сборки. Опираясь на 

«пролитовские партии» и покорных князей в Новгороде, Пскове, Смоленске 

и Твери, Ольгерд совершил три похода на Москву, но Дмитрий Иванович 

Донской сумел дать ему достойный отпор. 

На юге ситуация складывалась для Ольгерда с переменным успехом. С 

одной стороны, он сумел подчинить значительную часть Черниговской и 

Брянской земли, а после победой над Ордой в битве у Синих вод в состав 

Литвы вошли земли Киевского княжества. С другой стороны, вскоре 

последовало и поражение, а из-под власти Литвы вышли Брянск, Смоленск, 

Подолье и Волынь.  

После смерти Ольгерда власть в Вильно перешла к одному из его 

младших сыновей – Ягайло. Политика нового князя вскоре привела к новым 

раздорам в Литве. Он подписал мирный договор с Тевтонским орденом и 

заключил перемирие с Ливонским, а в 1380 г. вошел в военный союз с 

Мамаем. Ето вызвало острый конфликт как с дядей Кейстутом, положившим 

всю свою жизнь на непримиримую борьбу с крестоносцами, так и со 

старшими братьями Андреем Полоцким и Дмитрием Трубчевским, которые 

привели свои полки под знамена Дмитрия Донского сражаться на Куликовом 

поле. Только поддержка Тевтонского ордена позволила Ягайло сохранить 

престол, вероломно убив Кейстута. 

В середине 80-х годов на фоне резко обострившихся отношений с 

Тевтонским орденом Ягайло оказался перед необходимостью искать себе 

могущественного союзника. И здесь лежит точка бифуркации, после которой 

история могла бы пойти совсем другим путем. Сначала литовский князь 

склонялся к союзу с Москвой. Был заключен договор, согласно которому 

Великий князь литовский целовал крест и признавал «старейшинство» 

Дмитрия Донского. Это подкреплялось вторым договором, который 

оформлял брак Ягайло с дочерью московского князя Софьей, при этом 

православие должно было стать государственной религией Великого 

княжества литовского. 

Однако в силу ряда причин этим договоренностям не суждено было 

сбыться. Из-а интриг князя Олега Рязанского и хана Тохтамыша и опасаясь 

чрезмерного усиления Москвы, Ягайло выбрал союз с Ордой и соседней 

Польшей, где как раз разразился династический кризис. После смерти 

последнего польского и по совместительству венгерского короля Людовика I 
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Анжуйского (1370-1382), не оставившего наследника, на престол взошла его 

малолетняя дочь Ядвига (1382-1399). 

В 1385 г. была заключена династическая Кревская уния, согласно 

которой Ягайло принимал католичество, вступал с брак с Ядвигой и 

провозглашался польским королем, оставаясь при этом и Великим князем 

литовским. Уже в 1386 г. Ягайло был крещен и под именем Владислава II 

возглавил польское королевство, дав начало династии Ягеллонов, правившей 

Польшей до 1572 г. Перебравшись в столицу Польши Краков, Ягайло 

продолжал управлять Литвой через своего наместника, младшего брата 

Александра. 

Заключение династической и религиозной унии с католической 

Польшей не могло не вызвать недовольства и противодействия на 

православных русских землях, переросших в новую гражданскую войну, 

продолжавшуюся с 1389 по 1392 год. Эту борьбу возглавил двоюродный брат 

Ягайло Витовт Кейстутович, заключивший военный союз со своим зятем, 

московским князем Василием I, и великим магистром Конрадом 

Ротенштайном. Война, в которой приняли участие все литовские князья, 

закончилась подписанием Островского мирного договора, согласно которому 

Витовт стал полноправным правителем Великого княжества литовского, 

признавая формальный суверенитет польского короля Ягайло. После смерти 

Витовта земли Литвы должны были стать собственностью короля Польши. 

Прочно утвердившись в Вильно, Витовт стал проводить амбициозную 

политику, направленную на включение в орбиту его влияния всех русских 

земель, находившихся под властью Орды. Однако поражение в 1399 г. в 

битве на реке Ворксле, в ходе которой сам Витовт едва не погиб, а его войска 

были разбиты, поставило крест на этих планах. Тем не менее границы 

Великого княжества Литовского и Русского на востоке дошли до верховьев 

Оки и Можайска (верховья Москвы-реки), а у татар Витовт забрал Южную 

Подолию. Им были заключены военно-политические союзы с тверским, 

рязанским и пронским князьями, признавшими себя вассалами литовского 

князя. Даже тульская земля попала под его власть. После смерти московского 

князя Василия I Витовт стал регентом при малолетнем Василии Васильевиче 

и его матери Софье Витовтовне, фактически управляя и Московским 

княжеством. Эту ситуацию признавали и соперники Василия II, поэтому 

вынуждены были ждать смерти могущественного Витовта, чтобы вступить в 

борьбу за московский престол.  

Однако рост влияния католической Польши в Литовском княжестве и 

связанные с этим притеснения православного населения делали неизбежным 

рост внутренней напряженности и борьбы русских земель со своими 

угнетателями. Чем не преминет в свое время воспользоваться Москва.  
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Возвышение Москвы. Борьба Москвы и Твери за политическое 

доминирование в Северо-восточной Руси и начало складывания единого 

русского государства. Даниил Московский, Юрий Данилович, Иван 

Калита. Михаил Ярославич     Тверской, Дмитрий Грозные Очи, 

Александр Михайлович Тверской 
 

Из самостоятельных русских земель, образовавшихся на территории 

Древней Руси, выделяют три наиболее влиятельных центра: Галицко-

Волынская земля, Новгородская земля и Ростово-Суздальская земля, из 

которых именно земли Северо-Восточной Руси обладали по совокупности 

признаков наибольшим потенциалом стать новым центром объединения. И 

хотя эти территории, равно как и все земли Древней Руси, страдали от 

неизбежных центробежных процессов феодальной раздробленности, именно 

здесь начались центростремительные процессы, приведшие к формированию 

единого русского государства.  

К рубежу ХІІІ-ХIV вв. древнее «Залесье» успело распасться на 13 

самостоятельных удельных княжеств со своими княжескими династиями, 

восходившими к Всеволоду Большое Гнездо. Любой из удельных князей мог 

получить от хана ярлык на Великое княжение Владимирское, делавший его 

не только «старейшим» среди прочих, но и дававший в распоряжение 

Владимирское княжество. Это было самое крупное из феодальных владений 

в Северо-Восточной Руси, своеобразный «переходящий приз», дававший 

около 20% доходов от всей северо-восточной Руси. Однако по сложившейся 

негласной традиции ханы наделяли ярлыком потомков Ярослава 

Всеволодовича, который, как мы помним, первым поехал на поклон в Орду к 

самому Бату-хану. Из Ярославичей же наиболее решительными и активными 

претендентами на ярлык выступали тверские, московские и суздальско-

нижегородские князья. Впрочем, пограничное положение земель последних 

делало их наиболее слабыми конкурентами из-за постоянной угрозы 

татарских набегов.  

Какие же факторы способствовали тому, что Москва и Тверь стали 

наиболее перспективными претендентами на победу в борьбе за лидерство на 

Руси и почему именно Москва в итоге стала объединяющим центром? 

Среди причин, приведших к возвышению Москвы, историки 

традиционно выделяют следующие: 1) выгодное географическое положение. 

Москва, равно как и Тверь, меньше других пострадала от нашествия 

монголо-татар. 2) Москва становится центром пересечения важнейших 

торговых путей: Торговый путь из Новгорода в Волгу и на Каспий, другой 

торговый путь – дорога из Смоленска в Суздальскую землю проходила через 

Можайск и Москву. Наконец, третий путь соединял область верхней Волги и 

земли, лежащие к северу, с Рязанской землей дорогой, которая шла через 

Коломну, Москву и Дмитров. 3) Миграция населения. Большое количество 

населения, бегущего из разоренных областей, оседало в Москве. Благодаря 
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этому росло число рабочих рук, что способствовало подъему экономики и 

обороноспособности Московского княжества. 4) В Московском княжестве не 

было крупного боярского землевладения, поэтому здесь сразу складывается 

сильная княжеская власть. К тому же земли московского дома не дробились 

на уделы. С Ивана Калиты в продолжение ста лет таким великим князем 

почти всегда становился старший сын предшествовавшего великого князя, у 

которого в минуту смерти обыкновенно не оказывалось налицо младших 

братьев. Случилось так, что московский княжеский дом не разрастался в 

боковые ветви. Случайность, повторяясь, становится прецедентом, который 

силой привычки превращается в обязательное требование, в правило. В 

продолжение четырех поколений, со смерти Даниила до смерти Василия 

Димитриевича, Московское княжество было, может быть, единственным в 

северной Руси, не страдавшим от усобиц собственных князей. 5) 

Продуманная политика московских князей, направленная на объединение 

земель. Тут и захваты нужных соседних земель, и установление полезных 

дружеских связей, и заселение московских земель промышленными и 

рабочими людьми, которых перезывают к себе из чужих княжеств, толпами 

покупают в Орде русских пленников и на льготных условиях сажают тех и 

других на своих московских пустошах, строят деревни, села, слободы. 6) 

Перемещение религиозного центра русских земель в Москву. После 

монгольского разгрома Киев так и не смог восстановиться. Запустение его 

продолжалось. В 1299 г. митрополит Киевский Максим перенёс свою 

резиденцию во Владимир-на-Клязьме; в конце 1325 г. местопребыванием 

Киевских и всея Руси митрополитов стала Москва. Общий результат – 

появления центра экономического, хозяйственного и политического 

объединения. 

В борьбе за главенство в северо-восточных русских землях с Москвой 

соперничало соседнее Тверское княжество. Стольным городом 

самостоятельной Тверской земли Тверь стала при младшем брате Александра 

Невского Ярославе Ярославиче, в 1247 г. (Москва стала стольным городом 

только при младшем сыне Невского Данииле в 1263 г., а фактически с 1277). 

Сын Ярослава Михаил Ярославич получил титул «великого князя всея Руси». 

Михаил Ярославич начал каменное строительство, по его велению в Твери 

был возведен каменный храм Спаса, одно из первых каменных зданий на 

Руси во время монголо-татарского ига. Тверское княжество граничило с 

Литвой и было тесно связано с литовскими землями. По Волге Тверь 

торговала с Востоком. Тверичи ездили в Киев, Шемаху, Бездеж (Пятигорск), 

Дербент и в Царьград. Но судьба богатого княжества сложилась трагично. 

Оно страдало от внутренних усобиц, от татарских опустошений, от кровавой 

борьбы с соперницей Москвой. 

Московские князья быстро поняли реальное положение дел и расста-

новку сил. Они пока вовсе не думали о борьбе с татарами; видя, что на Орду 

гораздо выгоднее действовать «смиренной мудростью», то есть 

угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и 
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сделали его орудием своих замыслов. Юрий Данилович, не имевший, 

согласно лествичному праву, законных прав на великокняжеский стол, 

сумел, однако, получить ярлык. Он женился в 1317 г. на сестре хана Узбека 

Кончаке (в православии – Агафья) и получил почетный титул «гургана», то 

есть зятя Чингизидов. Пообещав Узбеку увеличить ордынский выход вдвое, 

Юрий стал великим князем Владимирским. Развернувшаяся на этом фоне 

кровопролитная борьба с тверскими князьями, не смирившимися с подобным 

ходом вещей, привела к гибели в Орде Михаила Ярославича Тверского и 

самого Юрия Московского. Сложили голову и сыновья Михаила – Дмитрий 

Грозные Очи и Александр. Брат Юрия Иван Калита в 1327 г. жестоко 

подавил вспыхнувшее антимонгольское восстание в Твери. Под его 

предводительством татары сожгли город и разорили Тверское княжество. В 

награду за это Калита в 1328 г. получил великокняжеский стол, который с 

тех пор уже не выходил из-под московского князя. Сорок лет после этого 

русские земли не подвергались нападениям и набегам. Но Тверь былого 

могущества уже восстановить не смогла. 

 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

международных отношениях и торговле. Дмитрий Донской и 

превращение Москвы в национальный объединительный центр. Смысл 

и значение Куликовской битвы 

 

Уже в XI в. лидерами в международной торговле в средиземноморском 

регионе становятся итальянские торговые республики Генуя и Венеция. 

Играя связующую роль между Западом и Востоком, они получают огромные 

барыши и достигают не только экономического, но и политического 

могущества. Они контролируют большую часть рынка пряностей, жемчуга, 
шелка, оружия, хлебной торговли и, конечно, работорговли. В XII в. 

торгово-экономические интересы Генуи и Венеции охватывают уже 

огромные территории, сталкиваясь с интересами Византии, которая 

стремится обеспечить свою главенствующую роль в Черноморском бассейне. 

Однако уже в 1169 г. в Черном море появляются итальянские торговые суда. 

После того как в 1204 г. в результате четвертого крестового похода 

Византийская империя была уничтожена, а на ее место появилась Латинская 

империя, ситуация начинает меняться. Уже в 1206 г. венецианцы появляются 

в Сугдее (рус. Сурож, ит. Солдайа, совр. Судак). Правда оттуда их 

впоследствии вытесняют более напористые генуэзцы. Генуэзцы в 1260 г. 

оказали своим военно-морским флотом существенную помощь византийцам 

в изгнании крестоносцев и восстановлении государственности. За это 

император Михаил VIII Палеолог в 1261 г. издал Нимфейский трактат, 

предоставивший генуэзцам монопольные права на торговлю в Черном море. 

Венецианские купцы получили такое же право в 1265 г. И уже в 1266 г. 

Генуя основывает свой новый опорный пункт в Крыму – Кафу, или иначе 

Каффу (совр. Феодосия). Главными предметами торговли, которые вывозили 
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из Каффы, были продукты питания (зерно, мед, соль, рыба), воск, лес, кожи, 

меха. Завозят из Италии сукно, из Греции – вино и масло, из Азии и Африки 

– драгоценности, пряности, мускус и слоновую кость. Широкий размах 

приобретает работорговля. Уже в 1262 г. султан Бибарс I добился от 

Михаила Палеолога право свободного доступа в Черное море, в Каффе было 

учреждено специальное бюро султанских агентов по закупке рабов в 

черноморских портах для пополнения мамлюкской армии. Во второй 

половине XIV в. Каффа превращается в один из крупнейших торговых 

центров, соперничающий по масштабам и богатству с Константинополем. 

Город был прекрасно укреплен, остатки фортификационных сооружений мы 

можем наблюдать в наше время. 

В начале следующего столетия генуэзцы обосновались в древнем 

Херсонесе. Официально они получат город по договору с Византией от 1350 

г. В 1365 г. под их власть переходит Сугдея с округой, где строится 

первоклассная крепость, сохранившаяся до нашего времени. К концу XIV в. 

генуэзцы распространили свою власть на все южное побережье Крыма — от 

Чембало (совр. Балаклава), где тоже была возведена мощная крепость, до 

Каффы. 

Очень важно отметить еще один аспект итальянской экспансии в Крым. 

Обычно под этим подразумевают исключительно торговый интерес, пусть 

даже и работорговлю. Однако здесь кроится и религиозная составляющая, 

столь важная для средневековья. Уже в 1253 г. Римский Папа Иннокентий IV 

издал специальную буллу, в которой призвал обратить население Крыма в 

католицизм. Напомним, что за пять лет до этого, тот же Папа призывал и 

Александра Невского приобщить Русь к римской вере. В 1288 г. 

аналогичную буллу издает папа Николай IV, а в 1320 г. в Кафе учреждается 

католическое епископство, во всех итальянских владениях строятся 

многочисленные храмы и основываются католические монастыри. Крым 

становится плацдармом католической экспансии на юго-восток Евразии. У 

итальянцев в 60-70-е гг. XIV в. складывается тесные контакты с беклярбеком 

Золотой орды и крымским темником Мамаем. Во второй половине 70-х гг. 

развернулась долгая и кровопролитная борьба между Мамаем и русскими 

князьями, в которой приняли активное участие и жители Крыма: 

«Бесермены, Армены и Фрязы», то есть крымские мусульмане, армяне и 

итальянцы. 

Настоящим национальным центром Москва стала после 1380 г. и 

победы в Куликовской битве. Значение этого события трудно переоценить, 

хотя в школьной историографии ему дается не совсем правильная оценка. 

Пика своего могущества Золотая Орда достигла при хане Узбеке (1313-

1341) и его сыне Джанибеке (1342-1357). Однако после смерти последнего в 

Орде начался серьезный кризис, продолжавшийся свыше двадцати лет, в 

ходе которого на престоле сменилось более двух десятков ханов. Русские 

источники называют это время «великой замятней». В таких условиях на 

первый план обычно выходят энергичные царедворцы, «серые кардиналы». 
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Таковым был беклярбек, темник и гурган Мамай, женатый на дочери хана 

Бердибека (внука Узбека) Тулунбек-ханум. С 1361 по 1380 год он управлял 

западной частью Золотой Орды (от Крыма до правого берега Волги) от 

имени своих ставленников, марионеточных ханов из рода Батуидов. 

Временами под его властью оказывалась даже столица государства Сарай. 

Эту часть монгольского государства называли «Мамаевой ордой», однако, 

настоящим ханом, не будучи Чингизидом, Мамай стать не мог. Впрочем, 

должность беклярбека, по сути, второго лица в государстве, руководившего 

армией, внешними делами и верховным судом, давала ему достаточно 

власти. Еще со второй половины 1350-х гг., когда Мамай стал наместником 

Крыма и Северного Причерноморья, у него установились тесные связи с 

Генуей, Венецией и Великим княжеством литовским. Отношения с Москвой 

у Мамая складывались по-разному, однако до прямого разрыва не доходило, 

пока в 1374 г. не произошло «великое розмирье». С этого времени Мамай 

прекращает бесплодные попытки утвердится в столице и обращает свой взор 

на Москву. Заканчивается это «розмирье» на Куликовом полое.  

 

 
 

Рисунок 10 – Куликовская битва. Поединок Пересвета с Челубеем 

 

Обычно поход Мамая на Московскую Русь трактуется как попытка 

заставить своенравного вассала платить дань в полном объеме. Однако 

Дмитрий Иванович дань сполна уплатил, что не остановило поползновений 

Мамая. В реальности амбициозный темник преследовал иную цель. В 1377 г. 

молодой чингизид Тохтамыш при поддержке могущественного Тамерлана 

начал решительную борьбу за установление своей власти в Золотой Орде. 

Противопоставить ему Мамаю было нечего. Войска просто переходили на 

сторону законного хана. К весне 1380 г. под контролем Мамая остаются 
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только Северное Причерноморье и Крым. Тогда-то Мамай и делает 

решительный шаг в сторону Москвы. Намерения его заключаются не просто 

в подчинении Руси и сборе дани, но в переселении в ее пределы, изгнании 

князей и основании на этой территории своего собственного государства. 

Существенную помощь в этом проекте Мамаю оказывали крымские 

итальянцы из генуэзских и венецианских колоний и Литва в лице великого 

князя Ягайло Ольгердовича. Интерес этих союзников Мамая направлялся не 

только целями наживы, но в значительной мере экспансионистскими 

устремлениями Рима, стремившегося распространить католичество как 

можно дальше на восток.  

Таким образом, Куликовская битва приобретает совсем другое звучание. 

Это не война с Золотой Ордой за независимость, а сражение не на жизнь, а на 

смерть за само существование русской государственности с Мамаевой 

Ордой. От исхода этой битвы зависел не размер дани, но бытие Московской 

Руси. С другой стороны, победа в Куликовской битве продемонстрировала 

возросшую до значительных пределов мощь Москвы, которая была способна 

объединить общерусские усилия в борьбе с экзистенциальным врагом, и 

принципиальную возможность победить монголо-татар в открытом бою, 

переиграв его тактически. Однако эта победа ни в коей мере не означала 

освобождение от зависимости и ослабление Орды. Напротив, в 1382 г. хан 

Тохтамыш, покончив с внутриордынскими распрями и склоками, внезапно 

пришел с войском на Русь, разорил много городов, захватил Москву. 

Дмитрий должен был признать себя снова данником татар и дать хану 

заложником своего сына Василия. Но при этом татары вынуждены били 

признать заслуги Москвы в борьбе с узурпатором Мамаем, благодаря победе 

над которым Тохтамыш сумел объединить под своей властью всю Золотую 

Орду. Размер ежегодной дани был снижен, Москва признавалась главным 

союзником Орды в русских землях, а великое княжение Владимирское – 

наследственным владением московских князей.  

Таким образом, иго не было свергнуто, а северная Русь была обессилена 

безуспешной борьбой за освобождение. Ещё сто лет жила Русь под татарским 

ярмом и сбросила его не силой оружия, а постепенно окрепнув в военном и 

экономическом отношении, тогда как Золотая Орда неуклонно шла к упадку 

и сама сходила со сцены. 
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ГЛАВА 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XV В.  ЕВРОПА И МИР В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Образование национальных государств в Европе: общее и 

особенное. Раннее формирование единого государства (Франция, 

Англия) 

 

В период XIV-XV вв. европейская цивилизация вступает в период 

формирования национальных государств. Не везде этот процесс происходил 

параллельно и одновременно, а в масштабах всего мира не везде этот процесс 

начался. Идеи «империи» и религиозного единства подрываются 

формированием в Англии, Франции и Испании национальных государств и 

религиозным расколом периода Реформации. Период Средневековья 

отличает строгая социальная иерархия, неразвитость социальных лифтов, 

раздробленность центров власти. Государство XV-XVI веков размывает эти 

строгие рамки, дает возможностью людям разных слоев достичь нового 

положения в обществе. Государь и его бюрократический аппарат 

унифицируют процедуры сбора налогов, судебные системы, отказываются от 

отрядов вассалов и создают свою профессиональную, регулярную армию.  

С другой стороны, с укреплением королевской власти идёт рука об руку 

развитие представительных органов власти – английского Парламента, 

французских Генеральных Штатов, испанских Кортесов; польская шляхта 

реализует свои политические права через Сеймы и сеймики, и даже Русское 

царство обзаводится своим представительным органом – Земским собором. 

Через эти институты население (или «политическая нация») получает 

возможность влиять на политику императоров и королей, прежде всего 

разрешая или отказывая своим монархам в новых налогах и средствах 

дохода.  

Одними из первых вступили на путь формирования национальных 

государств Англия и Франция. 

В 1066 г. на берегах Англии высадились войска нормандского герцога 

Вильгельма. В сражении при Гастингсе армия короля Гарольда потерпела 

сокрушительное поражение, и герцог Нормандии провозгласил себя королем 

Англии под именем Вильгельма I. Завоеванные земли он раздал своим 

баронам и рыцарям, страну поделил на графства, во главе которых поставил 

шерифов – представителей короля. Все землевладельцы принесли монарху 

клятву верности. Все это сопровождалось усилением феодального гнета, 
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крестьяне в знак протеста бежали в леса, создавая шайки разбойников, 

которых активно поддерживало население. Наследие той эпохи – баллады о 

честном разбойнике Робин Гуде. При короле Генрихе II из династии 

Плантагенетов постоянная армия стала наемной, которую содержали на 

«щитовые деньги», собранные феодалами. Начавшееся при короле Иоанне 

Безземельном противостояние центральной власти с баронами, рыцарями и 

горожанами завершилось подписанием в 1215 г. «Великой хартии 

вольностей» - одной из первых в Европе конституций.  В 1265 г. в Англии 

впервые был созван парламент, в котором кроме баронов заседали по два 

рыцаря от каждого графства и по два представителя от крупных городов. 

Отныне ни один новый закон и новый налог не мог быть принят без согласия 

парламента. 

Во Франции движущей силой объединения страны стали горожане, 

выступившие против власти герцогов. В этой борьбе города активно 

поддерживались королем, а также мелкими и средними феодалами, 

страдавшими от произвола светских магнатов. Процесс централизации 

Франции начался при короле Людовике VI, расширившим территорию 

собственного домена и завершился при Людовике IX Святом, ставшим 

чеканить королевскую монету. При этом монархе выборность королей была 

отменена, созданы отряды городской милиции и специальная судебная 

инстанция - Парижский парламент. То, что по факту стало парламентом – 

Генеральные штаты – появились на свет в 1302 г. А в 1357 г. был принят указ 

«Великий мартовский ордонанс», по которому Генеральные штаты 

созывались два раза в год и только они имели право вводить новые налоги, 

давать согласие на заключение мира и объявление войны.        

 

Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и 

Реконкиста в Испании) 

 

В XV в. на территории Пиренейского полуострова находилось три 

основных христианских государства – Португалия, Кастилия, Арагон. В 1475 

г. Кастилия и Арагон объединились брачными узами своих правителей – 

Изабеллы I Кастильской и Фердинанда Арагонского. Их государства 

оставались экономически и политически обособленными, но власть монархов 

серьёзно усилилась в обеих странах. Изабелла и Фердинанд старались 

уничтожить военную и политическую силу своих вассалов, срывая их замки 

и конфискуя земли. В управлении стали играть большую роль незнатные 

люди с университетским образованием или простые дворяне, всем обязанные 

короне. Исполнительную власть в городах обеспечивали королевские 

представители-коррехидоры, а судебную – государственные канцелярии, 

ограничившие сеньориальные суды. Короли Кастилии и Арагона должны 

были править в согласии с Кортесами – представительными органами власти, 

однако Фердинанд и Изабелла могли позволить себе не созывать их не 

протяжении 20 лет.  
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Тем не мене, усилия католических королей не привели к полной 

централизации страны. Сами Кастилия и Арагон был просто в унии, а внутри 

они делились на королевства, сеньории и т.д.  которые имели свои законы и 

привилегии, а руками короля в них были не чиновники, а вице-короли и 

наместники, обязанные сообразовываться с местными особенностями.  

При Карле I (1516-1556) и Филиппе II (1556-1598) Испания достигает 

своего расцвета. Карл V ближе всего подошел к созданию универсальной 

католической империи, включив в свои владения земли Германии, 

Нидерландов, Испании, Италии, многочисленные заокеанские колонии. 

Филипп II был лишен императорского титула, но смог присоединить к своим 

владениям Португалию. Жизнь обоих монархов прошла в постоянных войнах 

и поисках средств и способов укрепления своей власти. Была создана 

система из Советов по делам территорий: Кастилии, Арагона, Италии, 

Фландрии, Португалии, Индии, или по определённым компетенциям: 

военному делу, инквизиции и т.д. Верховный орган власти – 

Государственный совет занимался в основном внешней политикой.  

Отдельно стоит упомянуть наследие Реконкисты: значительная часть 

населения Пиренейского полуострова состояли из евреев, мусульман, 

оставшихся в старой вере или новокрещенных – морисков и марранов. Не 

доверяя этим слоям населения, испанские короли старались либо изгнать эти 

народы, либо обязать их перекреститься. Первое изгнание – евреев - 

состоялось в 1492 г. после падения Гранадского эмирата, в 1502 г. уже от 

мусульман потребовалось либо принять христианство, либо уехать. 

Рассмотрев эти три варианта централизации и образования 

национальных государств, можно выделить некоторые основные моменты. 

Во-первых, сильная королевская власть – короли Англии, Франции, Испании 

могли навязать свою волю своим подчинённым.  Во-вторых – борьба 

центральной власти с могущественными вассалами. Во всех государствах 

верховная власть старалась ослабить свои вассалов, лишить их возможностей 

восставать против центральной власти. Герцоги, графы, пэры лишались 

своих родовых замков, личных армий, земель. В-третьих, на место 

благородной знати пришел государственный чиновник, обязанный своим 

местом королю. В некоторых государствах эти моменты проявились сильнее, 

в некоторых – слабее, однако это характерно для всех европейских стран, 

успешно объединившихся в процессе XV-XVI вв.  

 

Наднациональные государственные образования (Священная 

Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии 

 

В Европе существовали и такие государства, которые не смогли 

объединиться и централизоваться - Священная Римская Империя и Италия.  

В Европе существовали и такие государства, которые не смогли 

объединиться и централизоваться - Священная Римская империя и Италия. 

Священная Римская империя была огромным государством-конгломератом, в 
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котором правил избираемый курфюрстами император, а региональное 

самоуправление представляли множество княжеств, имперских городов, 

епископств. В состав империи входили Северная Италия, Швейцария и Чехия 

со своими традициями и способами управления. В XV в. императорам 

удалось укрепить свою власть. Был объявлен вечный земский мир, создан 

надворный имперский совет для управления империей, формализован 

рейхстаг, имперский камеральный суд, введен налог на общую армию. 

Однако точку в вопросах объединения Германии поставила Реформация. 

Начавшаяся в 1517 г., она разделила имперских князей, города и население 

по религиозному признаку несколько групп. Часть князей обратилось в 

лютеранство. Население Швейцарии и Нидерландов отдало предпочтение 

кальвинизму. Крестьянские восстания, объединения городов, новые 

ответвления Реформации разбивали Германию на множество кусочков. Это 

привело к попытке зафиксировать существующего положение в 1555 г. в 

формуле Аугсбургского религиозного мира – «чья земля, того и вера».  

Компромисс продержался более 60 лет, но потом в Священной Римской 

Империи разразилась Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Этот период 

конфликтов, осложненный постоянным вмешательством в дела Империи 

других государств, сделал централизацию практически невозможной.  

Схожие процессы наблюдались и в Италии. На Апеннинском 

полуострове не было одного претендента на верховную власть, но 

калейдоскоп княжеств и зависимых территорий. Север Италии, герцогство 

Миланского и города-государства, формально входили в состав Священной 

Римской Империи. Юг Италии, Неаполитанское королевство и Сардиния, 

были причиной династических раздоров и войн. В центре полуострова 

находилось государство Папы Римского, заинтересованного в расширении 

своих владений. На Северо-востоке стремилась к укреплению Венецианская 

республика. Во внутренние итальянские дела постоянно вмешивались 

иностранные державы: Франция, Испания, Священная Римская империя. Они 

делили Апеннинский полуостров и препятствовали объединению Италии 

вплоть до середины XIX в. 

 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание 

Константинополя османами. Падение Византийской империи 

 

На Балканах в этот период пала Византия. Разгромленная крестоносцами 

в 1204 г., она смогла возродиться усилиями императора Никейской империи, 

одного из осколков Византии, Михаила VIII в 1261 г. Однако она не смогла 

достигнуть величия прошлого. Михаил VIII заручился поддержкой 

итальянских купцов, дал преференции в торговле, однако в будущем это 

привело только к разорению византийской экономики. Итальянские товары, 

не облагаемые пошлинами, успешно конкурировали с местным 

византийским ремеслом, вытесняя его с рынка и способствуя замиранию 

экономической активности. Ставка Михаила VIII на крупную аристократию, 
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с передачей ей земли, с переходом её в личную наследственную 

собственность землевладельцев, привела уменьшению налоговых 

поступлений в казну.  

Весь XIV в. империя находилась в состоянии либо внутренней, либо 

внешней войны. Борьба с сербами и болгарами на балканской границе, с 

турками-османами на малоазиатской; борьба с сепаратизмом аристократии и 

восстаниями внутри страны ослабили Византию и вынудили её искать 

помощь вне страны. 

Византийский император Иоанн VIII решил призвать себе на помощь 

европейские страны, для чего решился на заключение церковной унии. 

Собор, который называется Ферраро-Флорентийским, проходил в 1438-1447 

гг., между представителями католической и православной церквями. В ходе 

собора, под давлением византийского императора, греческое духовенство 

согласилось признать над собой власть римского папы и внести некоторые 

изменения в церковную догматику.  

Результаты собора вызвали в народе раскол, а некоторые страны – 

например, Великое княжество Московское – и вовсе не приняли его 

результаты.  

В 1453 г. султан Мехмед II осадил город, и в течение двух месяцев взял 

его. Последний император Константин XII погиб на улицах городах. В 

следующие несколько лет турки-османы смогли окончательно подчинить 

оставшиеся осколки Византии – Морейский деспотат и Трапезундскую 

империю. 

 

Особенности политического развития стран Восточной и Южной 

Азии. Страны Черной Африки 

 

В XIV в. практически весь Индийский субконтинент был объединен 

Делийским султанатом, который распадался на отдельные княжества. На 

Декканском плато образовался султанат Бахманидов, шиитское государство с 

индуистским населением. Оно отличалось крайней нестабильностью из-за 

религиозных противоречий и из-за борьбы с южным соседом, индуистским 

государством Виджаянагар. Он управлялся по семейному принципу – 

правитель отдавал территории своим сыновьям в управление. Постепенно 

сложилось разделение страны на 10 провинций с назначаемыми 

губернаторами. Виджаянагар был многоэтническим государством, хотя 

самыми многочисленными были дравидийские народы телугу и каннада.  

Юго-Восточная Азия находилась в период XIV-XVI вв. в состоянии 

постоянного кризиса, политического, экономического, экологического. 

Разгром монголами южнокитайского государства Наньчжао (Дали) и их 

постоянные набеги привели к масштабной миграции в регион Индокитая, где 

постоянные рост населения привел к нехватке плодородной земли. Развитие 

морской торговли подрывало экономическую мощь полиэтнических 
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государств региона, которые постепенно теряли контроль над своими 

пограничными районами.  

Управление окраинами в тайских государствах, таких как Аютия или 

Сухотай, сводилась к требованию уплаты дани и выказыванию вассальной 

зависимости. Только вьетнамское государство Дайвьет имело 

заимствованную из Китая бюрократическую систему и централизованный 

аппарат. Попытки унифицировать культуру и религиозные нормы 

натыкалось на сопротивление местного населения, исповедовавшего 

различные религии: буддизм, идуизм, ислам, конфуцианство, различные 

местные анимистские культы. Однако влияние столицы и культуры элит 

ощущалось в народе, происходило взаимопроникновение и смешивание 

культур.   

Ближе к Экватору, за южной границей пустыни Сахары начинается 

регион, называемый Черной Африкой. Он тянется вдоль Сахары, до Судана, 

Эфиопии и заканчивается Сомалийским полуостровом. По своему 

этническому и религиозному составу эти территории крайне разнообразны, 

многочисленны. Мы можем найти примеры первобытных племен охотников-

собирателей (пигмеев и бушменов), торговых городов–государств (Ифе, 

Занзибар), масштабных империй (Мали, Конго, Мономотапа). Если 

попытаться выделить какие-нибудь особенности, общее и различное, то 

стоит назвать следующее.  

Прежде всего, это неровная исламизация региона Черной Африки. 

Мусульманские купцы и миссионеры начали проникать на территории за 

Сахарой в течение VIII-XI в. несколькими путями и способами.  В 

государства Сахеля, Мали, Гану, Сонгай, ислам попал с помощью 

караванной торговли. Верхушка этих государств, заинтересованная в 

развитии экономических отношений, быстро исламизировалась, однако 

большинство населения осталось верно своим местным культам. Ближе к 

Экватору, значительных государств не возникало, но существовали свои 

торговые города-государства народов Хауса и Йоруба. Причем народы Хауса 

ислам приняли, а Йоруба – нет.  

Ниже экватора, в тропической Африке и бассейне р. Конго возникло 

одноименное государство, просуществовавшее до XVII в. В отличии от 

других государств, оно делилось не по родоплеменному или родственному 

принципу, а на основе административно-территориального деления. Ещё 

одно своеобразие этого государства состоит в том, что оно приняло 

католичество.  

В восточной Африке, по берегу Индийского океана распространение 

ислама было более успешным. От границ Африканского рога до 

Мозамбикского пролива сложилась культура суахили, замешанная на арабо-

африканском синтезе. Политические символы, ритуалы, некоторые нормы 

права, восходили к традиционной культуре, но большинство юридических 

норм, графика письменности, архитектурный стиль, календарь, происходили 

от арабских образцов. Также, как и в Гвинейском заливе, здесь сложились 
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сильные города государства, однако с гораздо большей географией торговли. 

Города Килва, Пате, Занзибар, Могадишо, Момбаса торговали с Индией, 

Китаем, Арабским полуостровом, Малой Азией и Индонезией.  

Ещё южнее, в бассейне рек Лимпопо и Замбези сложилось государство 

Мономотапы со столицей в «Большом Зимбабве», также включенном в 

систему торговли Индийского Океана.  

 

Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков 

 

На другой стороне Атлантического океана сложились цивилизации 

Мезоамерики и Южной Америки, выраженные в государствах Майя, Ацтеков 

и державе Инков.  

Цивилизация Майя достигла своего расцвета в III-IX вв. н.э., а период X-

XV вв. характеризуется периодом постоянных раздоров между 

многочисленными городами-государствами. Государство Ацтеков в 1430-

1520-е гг., покорило всю Центральную и Южную Мексику. Эта территория 

делилась на 38 «провинций», на которой проживало 25-30 млн человек.  

Столицей был город Теночтитлан, огромный по европейским меркам – от 100 

до 200 тысяч человек. Глава государства ацтеков Тлатоани имел верховную 

административную, военную и церковную власть. Его деяния 

обожествлялись. Власть переходила от брата к брату, в порядке старшинства, 

большое значение имел «Совет четырех», состоявший из родственников 

главы государства.  

Крупнейшим образованием Южной Америки была держава инков. В 

1438 г. инкский вождь Манко Капаку разгромил племена-соперников и 

заявил о себе как о региональном лидере. В следующие 60 лет государство 

инков стремительно расширилось за счет покорения соседей. Столицей 

страны был город Куско. Глава государства Сапа Инка, считался земным 

богом, имел практически неограниченную власть, хотя и должен был 

прислушиваться к мнению своего «совета».  

Таким образом, и в Новом свете можно найти три основным 

организации власти – родоплеменные сообщества (гаурани, миуска), города-

государства (цивилизация Юкатанского полуострова), и деспотичные 

империи (государства ацтеков и инков).  

Среди причин, почему на территориях вне Европы не сложилось 

централизованных национальных государств, можно назвать следующие: 

Во-первых, совершенно другие политические традиции. Власть 

восточных деспотов или американских правителей уже была абсолютна, не 

требовала создания «политической нации», и могла преодолевать этнические 

и религиозные барьеры.  

Во-вторых, изначальная полиэтничность стран Африки, Азии и 

Америки. Создание «национальных» государств в Африке или в Азии было 

заранее невозможным. На этих территориях доминировали полиэтнические 

империи. В иных случаях, территории распадались на множество 
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независимых городов-государств, как это видно на примере образований в 

Гвинейском заливе и на Индийском побережье. 

В-третьих, для создания централизованного национального государства 

необходим большой корпус чиновников, который успешно был создан в 

Европейских государствах. Вне Европы, подобный аппарат имели Китай, 

Османская империя и Империя Великих Моголов.  

 

 

 

 

 

 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва.                 

Польско-литовская уния и судьбы западнорусских земель. Роль русского 

языка западного извода и русской письменности в культуре и 

повседневной жизни Великого княжества Литовского 

 

Великое княжество Литовское возникло в Прибалтике, когда племена 

куршей, жемайтов, ливов и других столкнулись с агрессией рыцарей-

крестоносцев, пришедших покорять и крестить последних язычников 

Европы. Прибалтийские народы смогли нанести немецким крестоносцам 

несколько чувствительных поражений в битве под Шаулаяем в 1236 г. и при 

Дурбе в 1260-м, однако окончательно справится со своим врагом у них не 

хватало сил. Первым князем литовских племен считают Миндовга, который в 

1240-1250-х гг. смог подчинить местные народы своей власти. Преемники 

Миндовга расширили свои владения на территории современной Белоруссии 

и Украины, а в Великом княжестве утвердилась династия Гедиминовичей, по 

имени великого князя Гедимина (1316-1341). 

 Завоевание земель бывшей Древней Руси облегчалось тем, что после 

монгольского нашествия эти территории ослабли и распались на множество 

мелких княжеств. Эти государственные образования приглашали литовских 

князей к себе на правление, как гарантов и защитников. К 1360-м годам 

наследие Юго-западной Руси, включавшее в себя Волынщину, Киевщину, 

Северщину, Черниговщину, Полоцкие земли, было поделено между 

Польшей, Великим Княжеством Литовским и Золотой Ордой. На Востоке 

литовские князья столкнулись с князьями московскими. На Севере же над 

княжеством нависали Тевтонский и Ливонский ордена.  

Расцвет Великого княжества литовского наступил в период своего 

расцвета при князьях Ольгерде (1345-1377 гг.), Ягайло (1377-1392) и Витовте 

(1392-1430).  

На Юге литовским князьям сопутствовала удача – в 1363 г. литовские и 

русские войска разгромили татар в битве у Синих Вод, положив конец 

ордынской зависимости территорией Киевщины и Черниговщины. В 

следующие несколько столетий развернулся обратный процесс колонизации 
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степей Дикого Поля – Причерноморских равнин – казаками и вольным 

людом, оттеснивший татар к побережью.  

На западе, единственным союзником ВКЛ против Тевтонского ордена 

Польское королевство. Литовские князья искали помощи в Московском 

княжестве, но после сожжения Москвы Тохтамышем и возобновления 

выплаты выхода татарским ханам, они решились на тесное сотрудничество с 

Польшей. Оно было оформлено Кревской Унией 1389 г. и скреплено браком 

литовского князя Ягайло и польской королевы Ядвигой. Великий князь не 

только становился польским королем, но крестился по католическому 

обряду. Так была заложена основа для дальнейшей польско-литовской унии.  

Это объединение придало силы Польше и Литве в борьбе с Тевтонским 

Орденом. Его натиску на восток положила конец Грюнвальдская битва 1410 

г., в которой принимали участие войска польские и литовские, разбившие 

наголову тевтонцев.  

 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об 

альтернативных путях объединения русских земель. Династическая 

война в Московском княжестве второй четверти XV в.  

 

Династическая война 1425-1453 гг. разразилась между московским 

князем Василием II (1425-1462) и его дядей, Юрием Звенигородским (годы 

жизни 1374-1434) и его детьми. Истоки конфликта лежат в завещании 

Дмитрия Донского. В нем он передавал Владимирское княжение и другие 

земли своему старшему сыну Василию, с условием, что по смерти Василия 

они отойдут Юрию. Однако завещание составлялось, когда у Василия ещё не 

было детей, поэтому было неясно, как поступать при наличии наследников. 

Таким образом, столкнулись два типа наследования – от отца к сыну, и по 

старшинству в роду.  
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Рисунок 11 – Памятник Ивану III в Калуге 

 

В 1425 г. началась война, которая то затухала, то вспыхивала вновь на 

протяжении более чем 25 лет.  Эта война затормозила объединение русских 

земель, но, с другой стороны, заставила мелких князей выбирать себе 

покровителя и сторону конфликта.  

Иван III (1462-1505) наследовал своему отцу без проблем. При нем были 

окончательно присоединены многие удельные князья и Новгород; Русь 

окончательно освободилась от ордынского ига; были заложены основы 

централизованного государства и аппарата управления обширной страной.  

Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским 

 

Великий Новгород и Псков отличались по своему политическому строю 

от остальных княжеств Северо-Восточной Руси. В них никогда не было своей 

княжеской династии, имелась своя собственная, отличная от княжеской, 

администрация. В Новгороде ключевыми являлись позиции посадника, 

тысяцкого, новгородского епископа. Посадник ведал вопросами городского 

управления и судом, тысяцкий – сбором налогов, епископ представлял город 

в переговорах с князьями, имел влияние на светские дела города и даже 

располагал своим особым полком.  Основные вопросы решались на народном 

вече, которое к XV в. превратилось в собрание 300-400 Золотых поясов, 

членов самых авторитетных и богатых городских семейств.  

Основным занятием вечевых республик была торговля на Балтийском 

море. Главным контрагентом Новгорода выступала Ганза – союз северо-

немецких городов – державшая в городе свой двор. Из Новгорода в Европу 
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везли в основном пушнину и воск, а ввозили цветные металлы, дорогие 

металлы и другие товары.  

Что касается треугольника отношений Псков-Новгород-Великое 

княжество Литовское, то Псков оказался теснее привязан к Великому 

княжеству Литовскому, чем к своему соседу Новгороду и прочим русским 

княжествам. 

 

Присоединение Новгорода и Твери. Нарастание центробежных 

тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические образования. 

Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды 

 

К XV в. лучшие дни вечевых республик были давно позади. В этот 

период Новгород раздирала борьба двух группировок – пролитовской и 

промосковской. Пролитовская группировка, представленная, прежде всего, 

семьей бояр Борецких, стремилась приглашению на княжеский стол либо 

князей из Великого Княжества Литовского, либо к переходу под 

покровительство великого князя и короля Польши Казимира IV. 

Промосковская партия, подкрепленная, активными действиями московский 

князей, оказалась сильней. Серией походов на Новгород и заключением с 

ним договором московские князья смогли добиться расширения своего 

влияния, а в конце концов – и включения в состав новгородских владений. 

Сначала Яжелбицкий договор 1456 г., а потом Коростынский мир 1471 г. 

ограничили независимость Новгорода. В конце 1477 г., воспользовавшись 

обращением к нему жалобщиков из Новгорода, Иван III окончательно 

присоединил к своим владениям Новгород и увез Вечевой колокол в Москву. 

Стремясь окончательно выкорчевать любые сепаратистские помыслы, 

великий князь в 1489 г. даже переселил новгородское боярство на другие 

земли, а появившиеся земли роздал своим боярам.   

Схожим образом был присоединен Псков в 1510 г. Воспользовавшись 

жалобой псковичей на присланного посадника, Василий III явился на север, 

вызвал к себе «лучших людей» и потребовал от них отказа от старых 

привилегий и остатков независимости. 

Не только Новгород вошел в состав Московского государства при Иване 

III. Покупками, принятием в подданство, присоединением вымороченных 

владений, великий князь стал обладателем Ярославского, Белозерского, 

Верховских княжеств. Власть Москвы признал и тверской князь в 1485 г.  

На южной границе Ивану III тоже сопутствовал успех. К середине XV 

века Золотая Орда фактически распалась на большое количество государств, 

которых в историографии именуют ханствами и ордами. Эти осколки 

Золотой Орды претендовали на первенство и, как следствие, на право 

получать из Руси выход. Московские князья же все меньше желали платить 

дань ордынцам и стремились вместо регулярного выхода откупаться 

«поминками», т.е. посольскими дарами.  
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Полностью Русь освободилась от ордынского ига в 1480 г. в 

противостоянии Ивана III и хана Ахмата на реке Угре.  

Хан Большой Орды Ахмат пришел к власти в 1460 г. Первым делом он 

занялся укреплением своей власти и подчинением отколовшихся орд, что ему 

частично удалось. В 1480 г. он предпринял поход против своего «вассала», 

Ивана III. Причин этого похода могло быть несколько, но скорее всего 

главной целью Ахмата было заставить Великого князя снова платить дань. 

Иван III уклонялся от её выплаты с 1472 г., с момента, когда ордынское 

войско взяло город Алексин, но отошло при появлении основной московской 

рати. Войска Ахмата и Ивана III встретились на р. Угре в 1480-м году и 

провели несколько неделей в противостоянии, однако ни одна сторона не 

решалась начать сражение. В конце концов, погода и известие о набеге 

ногайских татар на столицу заставили Ахмата повернуть назад.  

С отходом от Угры пали последние надежды хана на восстановление 

ордынской власти над русскими княжествами. 

Для Ивана III поход против Ахмата не был обыденным делом, а 

сопровождался серьезными душевными испытания. На протяжении двух 

столетий его предки подчинялись ордынским ханам, т.е. царям, как они 

именовались в летописях. На борьбу против царя было трудно решиться. 

Среди его окружения были как люди, стоявшие за конфронтацию с Ордой, 

так и предпочитавшие мирно уладить дело, уплатив Ахмату дань.  

Среди выступавших за сопротивление татарам был епископ Ростовский 

Вассиан (Рыло), отправивший великому князю послание, призванное 

укрепить его решимость и разрешить душевные сомнения. С точки зрения 

Вассиана, противостояние на р. Угре имело религиозный оттенок – Иван III 

защищал христиан от разорения «сыроядцами», «агарянами», 

«безбожниками». Опыт предыдущих 200 лет признавался ничтожным: «если 

клятва бывает вынужденной, прощать и разрешать от таких клятв нам 

повелено, и мы прощаем, и разрешаем, и благословляем — как святейший 

митрополит, так и мы, и весь боголюбивый собор: не как на царя пойдешь, но 

как на разбойника, хищника и богоборца».   
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Рисунок 12 – Стояние на реке Угра (1480). Свержение ордынского ига 

 

Русские князья приносили клятву верности татарским ханам под 

давлением, а следовательно, клятва недобровольная и от неё Иван III уже 

заранее освобожден. Он не совершит преступления, преступив клятву, но, 

наоборот, совершит ужасное, если соблюдет её.  В конце концов, партия 

войны взяла верх над партией мира. 

Таким образом, к концу правлению Ивана III в 1505 г. большинство 

русских земель были объединены в единое централизованное государство, во 

главе с Великим князем Московским. Василию III оставалось только 

присоединить Псков, Рязань и продолжать борьбу за «наследство 

Рюриковичей», т.е. все земли, которыми когда-либо владел этот род. 

С ростом могущества централизованного Московского государства 

росла и его международная роль. Начинается вековой конфликт Московского 

княжества и Казанского ханства. В 1467-1469 гг. происходит первый поход 

русских ратей на Казань.  

 

 

 

 

Расширение международных связей Российского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 

1497 г. (Юрьев день). Формирование аппарата управления единого 

государства. Двор великого князя, государственная символика  
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Внешнеполитические связи России в XV в. не ограничивались ближним 

зарубежьем, но расширились за пределы соседей, в Италию и Священную 

Римскую империю.  

В XV в. в Европу хлынул поток греков – ученых, воинов, правителей, 

которые спасались из гибнувшей Византии. В их числе была племянница 

последнего императора Софья Палеолог (1455-1503). В окружении Папы 

Римского Павла II (1464-1471) сложился план женитьбы Софьи на недавно 

овдовевшем Иване III, для вовлечения московских войск в борьбу против 

турок-осман и сближения православной и католической церквей.  

С прибытием Софьи на Русь прибыло огромное количество греков и 

итальянцев. Дипломаты Дмитрий и Юрий Траханиоты, архитектор Антон 

Фрязин, построивший Тайницкую и Водовзводную башни Кремля. За ними, в 

течение второй пол. XV в. на Русь приехали и другие иностранцы: 

архитекторы Алевиз Фрязин Старый и Алевиз Новый, Марк Фрязин и Петр 

Фрязин (Фрязин в русском языке означало «итальянец»), военный инженер и 

зодчий Аристотель Фиораванти, построивший Успенский Собор в Кремле.  

В 1490 г. император Священной Римской империи вел переговоры с 

Иваном III о совместной войне против Польши.  

Это новый статус был зафиксирован в символике Русского государства.  

Герб Ивана III в виде двуглавого орла появляется на печати в 1497 г., однако 

трудно установить, были ли это самое ранее использование, или самое ранее 

из дошедших до нас. Существует несколько гипотез появления двуглавого 

орла на Руси: 

1. Заимствование от византийских императоров после женитьбы 

великого князя на Софье; 

2. Заимствование от германская императора Максимилиана в ходе 

переговоров в 1489-1490 гг.; 

У обеих гипотез есть свои сильные и слабые места и установить точно 

пока не представляется возможным.  

Управление страной осуществлялась с помощью Боярской думы, 

наместников и волостелей. Началось формирование приказной системы. В 

делах великий князь должен был советоваться со своими боярами, которые 

входили в Боярскую Думу. В случае, если дело требовало времени, его 

«приказывали» боярину. Дипломатические и другие обязанности могли 

возлагать на дьяков, из работы которых вырастали «избы», а после – уже 

приказы, органы центрального управления. В период Ивана III информации о 

таких органов мало, а формирование приказной системы в известном виде 

произошло только в период правления Ивана Грозного. На местах правление 

осуществлялось через удельных князей – царских родственников, имеющих 

свои собственные княжества, а также через служивых князей, некогда 

независимых правителей, пошедших на службу к великому князю. Они 

могли назначаться наместниками и воеводами в свои бывшие владения или 

переводиться воеводами в другие места. 
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Для слаженной работы этого государственного аппарата требовались 

единые законы, которые бы имели приоритет над местными обычаями. 

Попыткой создания такого свода законов, кодификации существующего 

права было появление общерусского Судебника 1497 г. В его основу легли 

Русская Правда, Псковская Судная Грамота, губные грамоты и норма 

обычного права, т.е. обычаи. Судебник уделяет много внимания судебному 

процессу, земельным отношениям. Он ухудшает положение крестьян, 

ограничивая их право на переход от одного землевладельца к другому. Для 

всей страны устанавливался единый период – неделя до и после Юрьева дня, 

т.е. 26 ноября. К этой дате все сельскохозяйственные работы должны были 

завершиться, и крестьянин мог менять место жительства. Перед этим он 

должен был заплатить «пожилое» - плату за уход.  

 

Церковь и великокняжеская   власть. Неортодоксальные 

религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». Иосифляне и 

нестяжатели. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим» 

 

В течение XIV-XV вв. церковь оказала неоценимые услуги 

великокняжеской власти в деле установления и усиления авторитета князя. В 

1299 г. митрополит Киевский Максим переехал из пришедшего в упадок 

Киева во Владимир. Здесь митрополиты всея Руси нашли себе покровителей 

в лице московских князей, а в 1325 г. они переехали из Владимира в Москву.  

Находясь под опекой московских князей, они помогали им в достижении их 

целей.  

В 1327 г. в Твери поднялось анти-ордынское восстание, но 

возглавивший его князь Александр Михайлович потерпел поражение и 

должен был бежать в Псков, спасаясь от войска Ивана Калиты. Митрополит 

Феогност запретил церковные богослужения в Пскове, и испугавшиеся 

псковичи вынудили тверского князя покинуть город.   

Приведем примеры: игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон 

освободил Василия II от клятвы Дмитрию Шемяке о признании прав 

последнего на московский трон, а архиепископ Ростовский Вассиан Рыло 

обосновал Ивану III, почему он имеет право на борьбу против Ахмата.  

Нужно добавить, что на территории Руси отвергли Ферарро-

Флорентийскую унию, а в 1448 г. собор иерархов избрал митрополита Иону, 

без согласования с Константинопольским патриархом. Фактически в этот 

момент русская православная церковь обрела автокефалию.   

Неортодоксальные религиозные течения на территории Севера и 

Северо-Востока Руси в основном зарождались в вечевых республиках – 

Новгороде и Пскове.  

Первой зафиксированной и широко разошедшейся ересью была ересь 

стригольников, появившаяся в конце XIV в. в Новгороде. Точные убеждения 

стригольников науке неизвестны, а восстанавливать их идеи приходится по 

записям их оппонентов, новгородских священников. Судя по всему, 
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стригольники обличали недостойное поведение духовенства, мздоимство, 

отказывали в священстве иерархов, в поставлении которых были замещены 

деньги. Сомневались они в некоторых основных обрядах и церковной 

структуре. Духовным пастырем, они полагали, мог быть любой человек, 

знающий Писание и умеющий хорошо говорить. Не признавали 

стригольники превращения хлеба и вина в кровь и тело Христа в процессе 

причащения; не признавали важнейшего догмата о триединстве Бога; 

стремились к пониманию, а не слепому верованию. Ересь стригольников 

была подавлена в 1375 г. казнью основных её идеологов. Она была мала и 

церковь смогла справиться с ней своими силами.  

Следующая масштабная ересь – новгородско-московская, или «ересь 

жидовствующих» – возникла тоже в Новгороде, в 1470-х годах. Её 

последователи старались не афишировать свои взгляды, тем более что 

большинство приверженцев её были из низшего белого духовенства – 

священники и дьяки. Их обвиняли в том, что они отвергали догмат о 

триединстве, отказывали Христу в божественной природе, не признавали 

иконы, не верили в грядущих конец света (на 1492 г. должен был 

приходиться 7000 год от сотворения мира, в который, по мнению, церкви, 

могло состояться второе пришествия Христа). Главным гонителем 

«жидовствующих» стал новгородским митрополит Геннадий. Он торопился в 

ожидании конца света, к тому же, узнав от немецких послов о методах 

Испанской инквизиции, стремился воспользоваться их опытом для 

искоренения ереси в Новгороде.  

Однако к 1490-м годам ересь выплеснулась за пределы Севера, и 

еретики смогли найти себе влиятельных покровителей в окружении Ивана 

III. К ереси сочувственно относились дипломат Федор Курицын и невестка 

великого князя Елена Волошанка, мать Дмитрия, внука и в будущем 

наследника престола. В 1490 г. против еретиков собрался церковный собор, 

осудивший их и предавший анафеме, осужденных в тайном переходе в 

иудаизм выдали архиепископу Геннадию, однако родственники или члены 

ближнего окружения Ивана III не пострадали. Только в 1504 г., когда 

великий князь круто изменил свое мнение, отказал Дмитрию и партии Елены 

Волошанки в престоле, ересь была окончательно разгромлена.  

Однако собор 1504 г. разбирал не только вопрос ереси, но и решал спор 

между иосифлянами и нестяжателями.  

Движение нестяжателей представляет в истории России преп. Нил 

Сорский. Монахом Кирилло-Белозерского монастыря, он совершил в 1470-

1480-х годах паломничество по Святым Местам и на Афон, где познакомился 

с идеями скитского жить и течением исихазма. Скит – место, где живут 

несколько монахов, удаленное от других людей. Исихазм – учение о том, что 

не внешняя мудрость, а состояние покоя (исихия), общение с Богом, 

открывает путь истины. Нил Сорский был противников монастырского 

землевладения, и распространял идеи небольших поселений-скитов за 

Волгой. 
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Его современником был преп. Иосиф Волоцкий. Он также выступал 

против личного обогащения монахов, но настаивал на необходимости 

монастырского землевладения. Другим отличием было его воззрение на 

отношение церковной и светской власти – приоритет Иосиф отдавал церкви, 

считая, она главнее власти князя.   

На соборе 1504 г. вопрос о церковном землеведении был решен – 

монастырям разрешалось владеть селами и имениями, попытка Ивана III 

вмешаться встретила глухое сопротивление иерархов. Но и Иосиф Волоцкий 

изменил свое мнение. Он пришел к выводу, что только сильная княжеская 

или царская власть может защитить церковь от ересей. Окончательно 

разрешил противоречия иосифлян и нестяжателей Василий III, дав согласие 

на суд и ссылку Вассиана Патрикеева, видного ученика Нила Сорского.  

В той же церковной среде возникла идея Москвы как Третьего Рима. Эту 

идею выдвинул игумен Псковского Елеазарова монастыря Филофей в 

посланиях к Василию III в 1520-е годы. В них он утверждал, что первые два 

«Рима» (Рим и Константинополь) пали, третий стоит, а четвертому не 

бывать. Рим отошёл о «истинного» христианства давно, Константинополь – 

во время Ферарро-Флорентийского собора, за что и был наказан нашествием 

турок. Остальные христианские царства «пришли к концу» и «затоплены 

неверными». Только Третий Рим стоит божьей благодатью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2.3. ДРЕВНЕРУССКАЯ КУЛЬТУРА 
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Дохристианская культура восточных славян и соседних народов 

 

Дохристианская культура существовала в России и других 

восточнославянских странах до принятия христианства. Эта культура была 

тесно связана с природой и ее ритмами, а также с магическими верованиями. 

Одним из самых ярких элементов дохристианской культуры было 

язычество.  У славян было множество богов, каждый из которых 

контролировал какой-то аспект жизни. Например, Перун был богом грома и 

молний, Сварог - богом кузнечного дела, а Лада - богиней красоты и любви. 

 Языческие обряды проводились на природе, в лесах и полях. Как 

правило, люди приносили жертвы богам, чтобы получить их 

благосклонность. Они также обращались к колдунам и волшебникам, 

которые могли помочь им в решении проблем. 

 Другим важным элементом дохристианской культуры была народная 

музыка и танцы. Восточные славяне и соседние народы создавали музыку и 

пели песни, которые были связаны с их верованиями и бытовыми 

потребностями. Некоторые из этих музыкальных форм до сих пор 

существуют в народных традициях. 

Также дохристианской культуре были присущи ремесла и народные 

промыслы. Восточные славяне и соседние народы создавали разнообразные 

изделия из дерева, кожи, керамики и металла. Эти изделия были не только 

предметами повседневного использования, но и имели религиозное значение. 

Например, деревянные куклы были использованы в ритуалах для защиты от 

злых духов. 

Со временем дохристианская культура уступила место христианству. 

Однако, многие элементы язычества все еще существуют и дополняют наши 

праздники. 

 

Повседневная жизнь, семейные отношения, материальная культура, 

верования. Былины 

 

В древности у восточных славян была богатая и многогранная 

повседневная жизнь. Для каждого человека того времени большую роль 

играли семейные отношения и материальная культура. Культура была тесно 

связана с природой, сельским хозяйством, охотой и рыболовством.    

Славяне, как правило, жили в деревянных избах, которые украшались 

резьбой по дереву и различными росписями. Одежда была яркой и 

разнообразной, украшенная вышивкой и бисером. В быту широко 

использовали керамические и кованые изделия, у зажиточных людей 

имелись ювелирные украшения.  

Верования дохристианской эпохи были связаны с культом природы и 

почитания предков. Центральным богом был Род, и его культ был широко 

распространен в то время. Особое внимание уделялось мелким духам 

природы, к примеру, – домовому и баннику.  
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Рисунок 13 – Русские былинные богатыри Добрыня Никитич, Илья Муромец, 

Алеша Попович на картине В.В. Васнецова «Богатыри» (1898) 

 

В дохристианскую эпоху народы этих земель уже владели собственной 

письменностью, которая называлась руны. Существовало множество 

различных эпических произведений, написанных при помощи рун. Сейчас 

они известны как былины. В них рассказывалось о подвигах героев-воинов, 

правде и кривде, о добре и зле. 

 

Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья 

 

В эпоху Средневековья мировая культура достигла значительных высот 

в различных областях. Ниже перечислены некоторые из основных 

достижений: 

Литература. В Средневековье произошло множество значительных 

литературных достижений. Одним из самых известных является 

«Декамерон» Джованни Боккаччо. Это сборник рассказов, написанных на 

итальянском языке. Кроме того, были созданы такие шедевры, как 

"Кентерберийские рассказы" Джеффри Чосера и "Роман о Розе" Гийома де 

Лори. 

Архитектура. В Средневековье были построены самые впечатляющие 

здания в истории. Некоторые из наиболее известных архитектурных 

достижений включают соборы Нотр-Дам в Париже и Кельне, а также Замок 

Нойшванштайн в Баварии. 

Живопись. Одним из наиболее известных художников Средневековья 

был итальянский художник Джотто ди Бондоне, чьи работы выделяются 
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своей пронзительностью и реализмом. Его работы включают такие шедевры, 

как «Капелла Скровиньи» во Флоренции и «Оплакивание Христа» в Падуе. 

Музыка. Музыка Средневековья в основном была религиозной, и многие 

известные музыкальные произведения были написаны для церковных служб. 

Одним из наиболее известных композиторов был французский композитор 

Гильом де Машо, чьи работы включают «Месса низкого голоса» и «Мотет на 

четыре голоса». 

 

Взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье, ее роль в 

сохранении и передаче наследия античного мира 

 

В Раннем Средневековье (VII-XI вв.) страны ислама переживали свой 

золотой век, который сопровождался значительным развитием культуры. 

Исламские ученые и философы начали активно изучать наследие античности, 

включая греческую и римскую философию, астрономию, математику, 

медицину и другие науки. Благодаря этому, культура стран ислама стала 

одной из самых развитых и влиятельных в мире. 

 Одной из главных причин такого взлета культуры стран ислама стала 

тесная связь с наследием античности. Исламские ученые не только изучали 

классические тексты на греческом и латинском языках, но и переводили их 

на арабский, что позволило сохранить многие из них от забвения. Более того, 

исламская культура стала переносить знания и науку из античного мира в 

современный, благодаря чему возникли новые открытия и достижения в 

науке. 

 Культура стран ислама играла важную роль в сохранении и передаче 

наследия античного мира. Исламские ученые сохраняли исторические 

документы и достижения античных ученых и философов и передавали их 

будущим поколениям. Благодаря этому, наследие античности сохранилось до 

наших дней и стало доступным для изучения. 

 

Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в 

Средние века 

 

 В Средние века культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего 

Востока достигли своего расцвета. Одним из главных видов искусства было 

изготовление скульптур различных божеств и героев на открытом воздухе. 

Также в Индии развивалась живопись, архитектура и литература. Известные 

произведения, созданные в Средние века, включают в себя статую Шивы в 

городе Эллора и Тадж-Махал – одно из семи чудес света. 

В этот период искусство Китая пережило значительный рост. Один из 

известных видов искусства Китая в тот период - каллиграфия, которая до сих 

пор остается важным аспектом культуры Китая. Кроме того, развитие 

традиционной китайской медицины, астрономии и математики также 

являются заметными достижениями того времени. 
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В Японии эмпирический стиль японской живописи впервые был 

разработан в период Камакура. В Корее усовершенствовали изготовление 

глиняной керамики, которая до сих пор пользуется огромной популярностью 

по всему миру. 

 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика 

 

Раннехристианское искусство было создано в первые века христианства, 

до эпохи Византии. Раннехристианское искусство использовалось в церквях 

и других религиозных местах, и оно отображало различные сцены из жизни 

Иисуса Христа, апостолов и других святых. 

Раннехристианское искусство включало в себя мозаики, живопись, 

скульптуру и рельефы. На него сильно влияли греческая и римская культуры, 

и многие изображения были взяты из классической мифологии. 

Одним из наиболее известных произведений раннехристианского 

искусства является мозаика в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Эта 

мозаика изображает Мадонну с ребенком и ангелом. Она была создана в V 

веке. 

 Романский стиль — это художественный стиль, который был 

популярен в Европе в период с XI по XII век. Он получил свое название от 

схожести с использовавшимися в Римской империи архитектурными 

формами и деталями. 

Основными чертами романского стиля являются:  использование 

арок и сводов; украшение фасадов скульптурой и росписью; использование 

округлых форм и геометрических узоров.  

Романский стиль был распространен во всей Европе и использовался в 

строительстве церквей, замков и крепостей. Он был заменен Готическим 

стилем в XIII веке, но некоторые его элементы сохраняются и в настоящее 

время. 

Готика в средневековье – это художественный стиль, который процветал 

с XII по XV века в Западной Европе. Он назван в честь германских племен 

готов, которые жили на территории современной Германии. 

Основными характеристиками готического стиля являются стремление к 

вертикальности, богатство деталей и световых эффектов, использование 

арочных конструкций и витражей. В целом, готика отличалась более легкой и 

изящной формой, чем предшествующий ей романский стиль. 

Одной из главных причин появления готического стиля было 

стремление церкви к показу своей мощи и власти. Высокие арки и витражи 

создавали ощущение бесконечного пространства и света, а также 

символизировали стремление к небесам. 

Кроме того, готический стиль распространялся и на другие области 

искусства, такие как скульптура и живопись. Известными примерами 

готической архитектуры являются соборы Парижской Богоматери, Нотр-Дам 

и Винчестерского собора в Англии. 



119 
 

  

Представления о мире. Богословие и зачатки научных знаний в 

Средние века. Алхимия. Средневековые университеты 

 

В Средние века европейское общество было глубоко религиозным, и 

христианство играло важную роль в жизни людей. Это отразилось на 

представлениях о мире, которые были обусловлены богословскими 

убеждениями. 

Богословие Средних веков утверждало, что мир был создан Богом и что 

он был идеальным в своем первоначальном состоянии. Однако, из-за 

грехопадения Адама и Евы мир стал порочным и подверженным гибели. 

Чтобы спасти мир, Бог послал своего сына Иисуса Христа, который 

жертвовал собой на кресте, и тем самым открыл путь к спасению для всех 

людей. 

В свете этого богословского учения научные знания были восприняты 

как попытка понять Божий мир. Научные знания Средних веков были, в 

основном, основаны на философских убеждениях и логических 

рассуждениях, а не на опыте и экспериментах. 

Одним из наиболее известных представителей науки Средних веков был 

Томас Аквинский, который синтезировал аристотелевскую философию с 

христианской теологией. Он утверждал, что Бог создал мир с законами, 

которые можно понять и изучать.  

Алхимия — это древняя паранаука, которая занималась поиском 

способов превращения металлов в золото и нахождением эликсира жизни. 

Эта наука имеет давнюю историю, которая началась еще в Древнем Египте и 

продолжалась в течение нескольких столетий. 

Алхимики были известны своими экспериментами и поисками тайных 

знаний, связанных с природой и космосом. Они использовали различные 

методы и инструменты для создания новых веществ и материалов. Однако, 

несмотря на все усилия, алхимия не смогла достичь своей цели и превратить 

металлы в золото. Алхимия была важной частью европейской культуры в 

Средние века и Ренессанс, а также в культурах Восточной Азии и Индии. 

Средневековые университеты были основаны в европейских городах в 

XII-XIII веках. Они были центрами образования, где студенты из различных 

стран учились на факультетах, таких как теология, право, медицина и 

философия. 

Одним из первых университетов в Европе был Болонский университет, 

основанный в 1088 г. В течение следующих столетий были созданы 

университеты в Париже, Оксфорде, Кембридже и других городах. 

Университеты в Средние века были основаны церковью и были связаны 

с религиозными обрядами. Однако в течение времени они стали местами, где 

наука и философия развивались независимо от церковного влияния. 

В университетах студенты получали образование на латинском языке, 

который был языком науки и образования в Средние века. Обучение было 
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основано на чтении и комментировании классических текстов, таких как 

Аристотель и Платон. 

Важной частью образования на университетах была дискуссия и дебаты. 

Студенты учились аргументировать свои идеи и защищать их от критики. 

Эта практика стала основой для развития науки и философии в последующие 

века. 

 

Литература эпохи Средневековья: Эпосы «Песнь о Роланде», 

«Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги.  Проторенессанс в Италии: Данте 

 

В Средневековье литература была одним из основных источников 

знаний и развлечений. Одной из наиболее известных форм литературы были 

эпосы, которые рассказывали о подвигах великих воинов и богатырей. 

Один из наиболее известных эпосов – «Песнь о Роланде». Он написан на 

древнефранцузском языке и рассказывает о последней битве Роланда, 

паладина императора Карла Великого. Этот эпос является примером 

рыцарской литературы и славится своей эпичностью и героизмом. 

Еще один известный эпос – «Песнь о Нибелунгах». Он был написан на 

старонемецком языке и рассказывает о приключениях героя Зигфрида и его 

схватке с драконом. Этот эпос также известен как «Нибелунгская сага» и 

является примером героической литературы. 

«Эдда» – это сборник исландских эпических произведений, написанных 

на старонорвежском языке. Он содержит мифы и легенды о скандинавских 

богах и героях, таких как Один, Тор и Локи. "Эдда" является примером 

древнескандинавской литературы. 

Наконец, саги – это исторические рассказы, которые были написаны на 

скандинавских языках в Средневековье. Они рассказывают о реальных 

событиях и героях, например, «Сага о Ньяле» и «Сага об Эйрике Красном». 

Проторенессанс – это период в истории искусства, который 

предшествовал эпохе Возрождения. Он зародился в Италии в XIII в. и 

продолжался до середины XV в. На этот период приходится творчество 

знаменитого итальянского поэта Данте Алигьери. 

Данте родился во Флоренции в 1265 г. Его поэмы «Божественная 

комедия» и «Новая жизнь» считаются одними из величайших произведений 

мировой литературы. В своих произведениях Данте использовал многие 

принципы Проторенессанса, такие как гуманизм, античность, религиозность 

и национальная идея. 

Проторенессанс сформировался в Италии благодаря развитию городов и 

торговли. В этот период появились богатые меценаты, которые 

поддерживали искусство и науку. Они спонсировали художников, поэтов и 

ученых, что позволило им развиваться и творить новое. Важной чертой 

Проторенессанса стало возвращение к античным образцам и культуре. 

Программа Проторенессанса была направлена на образование 

универсального человека. Гуманисты призывали к образованию, к развитию 
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музыки, живописи, философии и литературы. Они считали, что человек 

должен быть не только специалистом в одной области, но и иметь знания во 

многих других областях. 

Данте был не только поэтом, но и ученым. Он изучал логику, 

философию, теологию и музыку. В своих произведениях он использовал 

знания из различных областей, тем самым став универсальным человеком, 

которого призывали создавать гуманисты. 

  

Византия, её культура и цивилизация.  Отцы Церкви. Древний 

Константинополь. Софийский собор в Константинополе. Византийское 

наследие на Руси 

  

Византия – восточная часть Римской империи, существовавшая с IV в. 

до XV в. Это было государство, которое оставило глубокий след в истории 

мировой цивилизации. 

Культура Византии была очень богата и разнообразна. Она включала в 

себя искусство, литературу, философию, архитектуру и религию. 

Христианство играло огромную роль в культуре Византии. Византийцы 

стремились выразить свою веру и духовность через искусство и архитектуру. 

Одним из главных элементов культуры Византии было искусство 

мозаики. Мозаичные композиции украшали храмы, дворцы и 

государственные здания. Византийская мозаика была уникальна своей 

красотой и технологией. 

Византия также была центром торговли. Её торговые пути простирались 

от Восточной Европы до Азии. Византийцы были производителями и 

экспортерами шелка, драгоценных камней и других ценных товаров. 

Отцы Церкви – это выдающиеся философы и теологи, которые жили в 

первых веках христианства и оказали огромное влияние на формирование 

христианской доктрины. Всего известно около 30 отцов Церкви, которые 

считаются авторитетными в вопросах веры и морали. 

Среди отцов Церкви можно выделить таких выдающихся мыслителей, 

как Августин Аврелий, Иоанн Златоуст, Ириней Лионский, Тертуллиан, 

Василий Великий, Григорий Назианзин и многие другие. Все они внесли 

огромный вклад в развитие христианской теологии и философии. 

Древний Константинополь, известный также как Византий, был 

столицей Византийской империи на протяжении почти 1000 лет. Город был 

основан в IV веке н.э. императором Константином Великим и с тех пор был 

одним из крупнейших и наиболее значимых городов мира. 

Одним из самых известных и значимых памятников архитектуры 

Древнего Константинополя был Софийский собор. Софийский собор был 

построен в VI в. н.э. и стал крупнейшим церковным зданием своего времени. 

Он известен своей куполообразной архитектурой и мозаиками, которые 

украшали его внутреннее пространство. 
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Софийский собор был не только религиозным центром, но и символом 

мощи и величия Византийской империи. В течение веков он претерпел 

множество изменений и реконструкций, но оставался одним из наиболее 

значимых памятников архитектуры Византии. 

Софийский собор был разрушен в результате завоевания 

Константинополя турецкими войсками в 1453 г. Однако его руины до сих 

пор можно увидеть в старом городе Стамбула, где он находится под охраной 

ЮНЕСКО как часть всемирного наследия. 

Византийское влияние на Руси было очень сильным в период с IX по XII 

век. Это произошло благодаря тесным культурным, политическим, 

экономическим, и религиозным связям между Русью и Византией. 

Византийская культура оказала значительное влияние на культуру Руси. 

Особенно заметно это в архитектуре и искусстве. Русские художники и 

зодчие использовали многие элементы византийского стиля в своих работах. 

Византийское изображение Богородицы было особенно популярным, и 

многие церкви на Руси были построены в этом стиле. 

Влияние Византии также заметно в политической сфере. Русские князья 

подражали византийским императорам. Кроме того, многие русские князья 

отправляли своих сыновей в Константинополь для получения образования и 

ознакомления с византийской культурой. 

Византийские торговцы играли важную роль в экономике Руси. Они 

привозили на Русь товары из разных частей мира и обеспечивали торговлю 

между Русью и Византией. Кроме того, Византия была главным 

потребителем русского меда, воска, и шкур. 

Византийская религия, православие, стала основной религией на Руси 

благодаря миссии византийских святых Кирилла и Мефодия. Они создали 

славянский алфавит и перевели Библию и другие религиозные тексты на 

славянский язык. Это позволило русскому народу лучше понимать и 

принимать христианскую веру. 

  

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. Церковнославянский 

язык. Формирование христианской культуры. Изменение основ 

мировоззрения 

 

Крещение Руси – это одно из самых значимых событий в истории 

России. Оно произошло в 988 г. и стало началом формирования 

христианской культуры в стране. 

Важность христианства заключается в том, что оно привнесло новые 

ценности и традиции, повлиявшие на развитие русской культуры в 

дальнейшем. Церковь стала не только религиозным, но и культурным 

центром жизни страны. Христианство вошло в обиход и быт народа, что 

привело к формированию новых обычаев и традиций. 
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Крещение Руси также привнесло новые формы искусства и архитектуры. 

Церкви стали центрами культурной жизни, где создавались и хранились 

произведения искусства – иконы, мозаики, фрески. Архитектура церквей 

стала новым направлением в развитии архитектуры, что повлияло на 

формирование русского стиля. 

Крещение Руси сыграло большую роль в формировании русской 

национальной идентичности. Христианство стало единственной религией, 

которая объединила всех жителей Руси, независимо от их происхождения и 

социального статуса. Это привело к формированию общей культурной и 

национальной идентичности и укреплению единства страны. 

Кирилло-мефодиевская традиция — это культурно-историческое 

наследие святых братьев Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит для 

славянских языков и перевели на них богослужебные тексты. 

Церковнославянский язык — это язык, который развивался в результате 

применения славянского алфавита Кирилла и Мефодия для письма на 

славянских языках. Он стал языком церковных текстов и литературы в 

России и других славянских странах до XVIII в. 

Церковнославянский язык имел большое значение для культуры и 

истории славянских народов, так как благодаря ему были сохранены древние 

тексты и создано множество новых. Сегодня он используется в православной 

церкви для богослужений и религиозных текстов. 

Кирилло-мефодиевская традиция и церковнославянский язык имеют 

огромное значение для культуры и истории не только славянских народов, но 

и всего мира.  

Христианская культура — это набор ценностей, традиций, верований и 

обычаев, которые формировались в течение веков, оказывая огромное 

влияние на мировоззрение людей.  

Одним из ключевых моментов формирования христианской культуры 

является изменение основ мировоззрения. В христианстве основой для этого 

является вера в Бога, в Его любовь и милость к людям. Это приводит к тому, 

что христиане видят мир и жизнь через призму божественной мудрости и 

любви. Они стремятся к тому, чтобы их жизнь была наполнена духовным 

смыслом, а отношения с близкими и окружающими людьми - более 

глубокими и искренними. 

Формирование христианской культуры включает в себя также 

изменение представлений о жизни, мироустройстве, отношениях между 

людьми, о семье и браке. Христианская культура учит тому, что жизнь - это 

дар Бога, который нужно ценить и уважать. Мироустройство, в свою очередь, 

должно быть основано на справедливости и милосердии, а отношения между 

людьми - на любви и уважении. 

Семья и брак в христианской культуре считаются священными 

институтами, которые нужно беречь и уважать. Христианская культура учит 

тому, что брак — это союз мужчины и женщины, основанный на любви и 

взаимоуважении. Семья же является источником духовной и моральной 
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поддержки, а также местом, где люди могут научиться любить и уважать 

друг друга. 

  

Появление письменности и литературы. Представления об 

авторстве текстов. Переводная литература. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). 

Жития святых. Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку Игореве», 

«Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Церковное пение, крюковая нотация 

  

Появление письменности и литературы в Древней Руси связано с 

приходом христианства. Отправной точкой стало создание Кирилло-

Мефодиевского алфавита и перевод на него библейских текстов. Это событие 

произошло в IX в. 

В Древней Руси представления об авторстве текстов были несколько 

иными, чем в современной литературе. Например, в Новгородских 

берестяных грамотах мы можем увидеть, что автором текста считался не 

только тот, кто его написал, но и тот, кто его заказал или кому он был 

посвящен. Уважение к автору текста проявлялось в основном в его 

уважительном отношении к чтению. 

Переводная литература была широко распространена в Древней Руси. 

Она приходила из Византии, а также из Западной Европы. Переводились 

библейские тексты, апокрифы, жития святых, мирские произведения. 

Основными жанрами древнерусской литературы были повести, жития 

святых, летописи, сказания, песни. Повести были разделены на летописные и 

бытовые. Летописные повести повествовали о событиях, описанных в 

летописях, а бытовые повествовали о повседневной жизни людей. 

Летописание является одним из наиболее значимых литературных 

жанров в истории России. Основным произведением Летописи является 

«Повесть временных лет», которая описывает историю русских земель с IX 

по XII века. Также следует сказать о таком жанре, как «Жития святых». 

Еще одним важным жанром является княжеско-дружинный эпос, 

представленный произведениями «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». 

Эти произведения описывают события, происходившие в княжеских 

дружинах и войнах. 

В «Поучении» Владимира Мономаха содержатся советы по управлению 

государством и личной жизнью. Это произведение является важным 

источником для изучения средневековой культуры и общества. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина — это путевое описание 

путешествия автора в Индию. Это произведение является одним из первых 

описаний Индии на русском языке и имеет большое значение для изучения 

истории России и отношений с другими странами. 

Церковное пение и крюковая нотация являются важными элементами 

религиозной культуры России. Церковное пение используется в 
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православных богослужениях, а крюковая нотация — это специальная 

система записи музыкальных произведений для исполнения в церковных 

хорах. 

 

Начало каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Владимиро-Суздальские и Новгородские храмы. 

Возобновление каменного строительства после монгольского 

нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. Древнерусское изобразительное искусство: 

мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева 

 

Каменное строительство в Русской земле началось в XI в. Одним из 

первых проектов был Софийский собор в Киеве, который был построен в 

1037 г. Этот собор стал примером для многих других церквей, которые были 

построены в течение следующих веков. 

В Новгороде было построено несколько Софийских соборов. Один из 

них был построен в XII в. и был назван Софийским собором в Новгороде. 

Этот собор сохранился до наших дней и является одним из главных 

достопримечательностей города. 

В Полоцке, который была столицей древней Полоцкой земли, был 

построен Софийский собор в XII в. Эта церковь была разрушена в XVII в., но 

ее фундаменты были найдены и восстановлены в XX в. 

Владимиро-Суздальская земля также богата каменными храмами. Один 

из самых известных храмов — это Успенский собор во Владимире, который 

был построен в XII в. Этот собор стал образцом для многих других церквей в 

России. 

В Новгороде также было построено множество каменных храмов. Один 

из них — это Спасо-Преображенский собор, который был построен в XIV в. 

Этот храм был украшен множеством фресок, большая часть которых 

сохранилась до наших дней. 

Каменное строительство в Русской земле было важным этапом в 

истории архитектуры. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке, 

Владимиро-Суздальские и Новгородские храмы — это прекрасные примеры 

высокого мастерства и красоты каменной архитектуры. 

В конце XIV в. Россия начала постепенно выходить из тяжелого 

положения, вызванного монгольским нашествием. Один из важных аспектов 

этого процесса - возобновление каменного строительства. 

Иван III (1462-1505) считал, что каменное строительство будет 

способствовать укреплению государства и его политической величине. Он 

приглашал иноземных мастеров для того, чтобы они помогли русским 

строителям освоить новые технологии. Например, на приглашение Ивана III 

в Россию приехал итальянский мастер Аристотеле Фиораванти, который 

строил новые здания в Москве и обучал русских мастеров. Благодаря 
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усилиям Ивана III и его приглашенных мастеров Россия начала возрождаться 

и строиться в новом качестве. 

Ансамбль Московского Кремля — это одно из самых значимых и 

красивых архитектурных сооружений в России и в мире. Он включает в себя 

несколько памятников архитектуры, которые были построены в разные 

времена и в разных стилях. Главной жемчужиной ансамбля является собор 

Василия Блаженного, который был построен в XVI в. по заказу Ивана 

Грозного. Это удивительное сооружение украшено мозаиками и фресками, 

которые восхищают своей красотой и глубиной. 

 

 
 

Рисунок 14 – Московский Кремль времен Ивана III 

 

Еще одним важным элементом ансамбля является древнерусское 

изобразительное искусство, которое представлено в различных формах. На 

территории ансамбля находится множество музеев, где можно ознакомиться 

с мозаиками, фресками и иконами древнерусского периода. Это уникальное 

искусство отражает культурные традиции и историю России. 

Нельзя не упомянуть творчество Феофана Грека и Андрея Рублева - 

двух выдающихся художников, чьи произведения являются ярким примером 

древнерусского искусства. Их иконы являются настоящими шедеврами и 

удивительным проявлением красоты и духовности. 
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Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в 

древней Руси, берестяные грамоты, граффити. Православная церковь и 

народная культура, скоморошество 

 

В древней Руси образование и грамотность играли важную роль в жизни 

людей. Основные знания передавались устно, но существовали и письменные 

источники обучения. 

Одним из таких источников являются берестяные грамоты – древние 

документы, написанные на бересте. Они содержали информацию о правилах 

жизни, налогах, землевладении и торговле. Берестяные грамоты были очень 

ценными, поскольку письменность была редкостью, а береста была доступна 

практически всем. 

Также в древней Руси существовали и граффити - изображения и 

надписи, вырезанные на стенах храмов и зданий. Они несли в себе 

информацию о культуре и религии того времени. 

Православная церковь играла важную роль в образовании и культуре 

древней Руси. Монастыри были центрами образования и местами хранения 

письменных источников. 

Скоморошество – народное зрелище, было также важным элементом 

культуры древней Руси. Скоморохи были развлекателями и шутами, которые 

помогали людям забыть о повседневных проблемах и насладиться жизнью. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Задание 1 

 

Периодами Столетней войны являлись  

 Эдвардианский 

 Каролинский 

 Прованский 

 Ланкастерский 

 

Задание 2 

 

В 1299 г. на северо-западе Малой Азии под предводительством Османа Гази было 

основано государство _______________ 

 арабов 

 турок-османов 

 турок-сельджуков  

 

Задание 3 

 

В конце XIV в. османская армия под командованием султана Мурада I совершила 

решающий шаг, победив в важном сражении на поле в Косово в _________ 

 1380 

 1389 

 1485 

 

Задание 4 

 

Знаменитый внук Чингисхана, Хубилай-хан, основал __________________  в Китае 

  Юаньскую династию  

 династию Цин 

 династию Мин 

 

Задание 5  

 

Среди итальянских городов-государств Средневековья значилась ___________ 

 Венеция 

 Генуя 

 Пиза 

 Лангобардия 

 
Задание 6 

 

В свете богословского учения в Средневековье научные знания были восприняты как 

попытка понять______ 
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Задание 7  

 

Одним из первых университетов в Европе был ______________ университет, основанный 

в 1088 г.  

 

 

Задание 8 

 

К неортодоксальным религиозным учениям относятся… 

 ересь стригольников 

 новгородско-московская ересь 

 ересь жидовствующих 

 старообрядство  

 

Задание 9 

 

Верны ли определения: 

А) Семья и брак в христианской культуре считаются священными институтами, которые 

нужно беречь и уважать. Христианская культура учит тому, что брак – это союз мужчины 

и женщины, основанный на любви и взаимоуважении.  

В) Церковнославянский язык имел большое значение для культуры и истории славянских 

народов, так как благодаря ему были сохранены древние тексты и создано множество 

новых. Сегодня он используется в православной церкви для богослужений и религиозных 

текстов. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10 

 

Верны ли определения: 

А) Письменность и литература в Древней Руси появилась с приходом язычества. 

В) Каменное строительство в Русской земле началось в VI веке. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 
 

ГЛАВА 3.1. МИР К НАЧАЛУ ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XVI В. 

 

Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и 

периодизация 

 

Одним из наиболее важных периодов в истории человечества является 

так называемое «Новое время». Этот период наступил после Средневековья и 

характеризуется множеством социальных, политических и культурных 

изменений.  

Термин «Новое время» был введен в научный оборот в XVIII в. Он 

получил широкое распространение в науке, литературе и искусстве, и его 

использование позволило более точно охарактеризовать период между 

Средневековьем и современностью. 

В данный период произошли значительные изменения в обществе, 

экономике, науке и культуре, в результате которых Средневековье было 

оставлено позади, а новая эпоха начала свое развитие. Новое время 

отличается от Средневековья не только технологическими и научными 

достижениями, но также большей свободой в мышлении и общественной 

жизни. В этот период появились новые идеи и концепции, которые стали 

основой для дальнейшего развития общества и культуры. 

Хронологические рамки «Нового времени» различаются в разных 

исторических и культурных традиций. Обычно этот период охватывает 

примерно XVI-XVIII века. 

В рамках «Нового времени» можно выделить несколько периодов: 

раннее, среднее и позднее Новое время. Раннее Новое время (от XVI в.) 

характеризуется рядом важных событий: Реформацией в Западной Европе, 

наступлением эпохи Великих географических открытий, появлением 

книгопечатания и распространением гуманизма. Среднее Новое время (от 

XVII в.) связано с такими событиями, как Тридцатилетняя война, научные 

открытия и революции в архитектуре и живописи. Позднее Новое время (от 

XVIII в.) характеризуется эпохой Просвещения, наступлением 

индустриальной революции и появлением первых конституций. 

Рубежным событием Нового и Новейшего времени является Первая 

мировая война 1914–1918 гг.  

 

Великие географические открытия. Открытие Америки. Первые 

кругосветные путешествия 

 

Великие географические открытия — это период истории, который 

начался в конце XV в. и продолжался до середины XVII в. В этот период 

европейские мореплаватели и исследователи начали активно изучать мир, 
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открывая новые земли, морские пути и торговые возможности. Одним из 

самых значимых событий этого периода было открытие Америки 

Христофором Колумбом. Первая экспедиция Колумба началась в 1492 г., 

когда испанский мореплаватель отправился в поисках нового морского пути 

в Индию. Вместо этого, Колумб случайно открыл Новый Свет, названный им 

Америкой. 

Экспедиция состояла из трех кораблей - "Санта-Мария", "Пинта" и 

"Нина". Они отправились из порта «Палос» в Испании и плыли через 

Атлантический океан. Во время путешествия, Колумб и его команда 

столкнулись с трудностями, включая бури и нехватку питьевой воды. 

12 октября 1492 г. Колумб и его команда увидели землю. Они 

высадились на острове, который Колумб назвал Сан-Сальвадор. Затем они 

продолжили свое путешествие, и открыли еще несколько островов, включая 

Кубу и Гаити. Хотя Колумб не смог найти прямой морской путь в Индию, 

его экспедиция открыла новый мир для европейцев и изменила ход истории. 

Первые кругосветные путешествия — это исторические морские 

экспедиции, в ходе которых европейские мореплаватели попытались обойти 

весь мир, путешествуя вокруг всей земной поверхности. 

Первым известным мореплавателем, совершившим кругосветное 

путешествие, был Фернан Магеллан. В 1519 г. он отправился в экспедицию 

на пяти кораблях, чтобы найти западный путь в Индию. Во время 

путешествия Магеллан и его команда обнаружили Южную Америку и 

пролив, который стал носить его имя. Они продолжили свой путь через 

Тихий океан, добравшись до Филиппинских островов, где Магеллан был 

убит в бою. 

После смерти Магеллана команда продолжила свой путь и первое 

кругосветное путешествие было завершено в 1522 г., когда единственный 

оставшийся корабль вернулся в Испанию. Эта экспедиция стала одним из 

самых значимых событий в истории мореплавания, так как позволила в 

первый раз понять, что наш мир гораздо больше, чем мы могли представить. 

Также известен кругосветный поход Френсиса Дрейка в 1577 г. Он был 

первым англичанином, который совершил кругосветное путешествие, и 

первым, кто обогнул мир на одном корабле. В результате путешествия Дрейк 

обнаружил новые земли и пролив, который позже также стал носить его имя. 

После экспедиции Магеллана и Дрейка кругосветные путешествия стали 

стандартной практикой для многих европейских мореплавателей, которые 

хотели узнать больше о мире. Эпоха великих географических открытий 

привела к возникновению новых торговых и экономических возможностей, а 

также к расширению знаний об окружающем мире. Она также имела 

значительное влияние на политическую и культурную историю многих 

стран, включая Испанию, Португалию, Великобританию и Францию. 
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Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в 

Индию, Китай и Японию 

 

Испанская конкиста в Америке была периодом завоевания и 

колонизации Латинской Америки испанцами в XVI-XVII веках. Это было 

одним из самых значительных исторических событий, которые повлияли на 

культуру, язык и народы Латинской Америки. 

Конкистадоры прибыли в Америку в 1492 г. Они установили контакт с 

местными индейцами, но вскоре началась борьба за власть и ресурсы. 

Испанцы начали завоевывать территории, вытесняя местных жителей и 

создавая колонии. 

Одним из наиболее известных завоевателей был Эрнан Кортес, который 

в 1519 г. начал колонизацию Мексики. Он смог победить мощную империю 

ацтеков благодаря союзу с местными племенами и использованию передовой 

военной техники. 

В Южной Америке испанцы завоевали великие империи инков и майя. 

Они привнесли в Латинскую Америку европейский язык, культуру и 

религию. Однако многочисленные войны также привели к уничтожению 

многих местных культур и народов.  

В 1498 г. португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской 

путь из Европы в Индию, обогнув мыс Доброй Надежды. Это было 

огромным достижением, которое изменило карту мировой торговли. После 

этого португальцы начали активно торговать с индийскими государствами и 

строить там свои форты. Эти форты были не только местами хранения 

товаров, но и центрами обмена культурными ценностями, которые привнесли 

португальцы в эти регионы. 

В 1513 г. португальский мореплаватель Жоао де Новаис открыл морской 

путь по Южному Китаю и Филиппинам. Португальцы стали строить там свои 

форты и торговать с местными жителями. Это привело к тому, что Китай и 

Филиппины стали открытыми для мировой торговли. Благодаря контактам с 

португальцами, местные жители получили доступ к новым товаром, а также 

к новым технологиям и идеям. 

В Японию португальцы прибыли в 1543 г. Они начали торговать с 

японцами и привезли с собой огнестрельное оружие, которое быстро 

распространилось по стране. Это привело к значительным изменениям в 

японской военной технологии и культуре. Кроме того, португальцы 

привнесли в Японию новые идеи и культурные ценности, которые оказали 

значительное влияние на японскую культуру. 

 

 

 

 

Первые колониальные империи. Начало африканской 

работорговли. Смещение основных торговых путей в океаны. Расцвет 
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пиратства. Золотые и серебряные рудники, их значение для мировой 

экономики 

 

Первые колониальные империи возникли в период Нового времени, 

когда европейские государства начали завоевывать и колонизировать другие 

континенты. Это привело к значительному расширению торговых связей и 

обмену товарами между Европой и новыми территориями. В результате 

этого, Европа стала центром мировой экономики. Колониальные империи 

были созданы для захвата природных ресурсов и местных населений, чтобы 

использовать их в интересах колонизаторов. Это привело к эксплуатации 

местных ресурсов и их несправедливому распределению. 

Испанская колониальная империя. Одной из первых колониальных 

империй стала испанская, чьи правители объявили все земли, открытые ее 

мореплавателями своей собственностью.  

 

 
 

Рисунок 15 – Испанские завоеватели травят собаками индейцев 

 

Под владычество испанцев попала вся Центральная Америка, Вест-

Индия, территории вдоль горной системы Анд, включая Фолклендские 
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(Мальвинские) острова. Одно время территория империя столь стремительно 

расширялась, что испанцы не успевали осваивать захваченные земли.   

Для испанских колонизаторов были характерны худшие черты 

колониализма – безжалостное ограбление и уничтожение местного 

населения. Осуществлялась насильственная христианизация индейцев. 

Завоевателей интересовало золото инков и ацтеков, искателей сокровищ 

называли конкистадоры (конкиста – от исп. «завоевание»). В результате 

государственные образования, существовавшие здесь, были уничтожены. В 

горной части Перу (современная Боливия) конкистадоры нашли залежи 

серебра, что сделало Испанию ведущей державой по добыче этого металла. 

На протяжении долгих лет они искали мифическое государство Эльдорадо с 

его сказочными золотыми богатствами.  

Португальская колониальная империя. Португальцы вектор своей 

колониальной политики направили на Южную Азию. В 1517 г. они 

установили торговые связи с Китаем, в 1542 г. — с Японией. В 1557 г. 

португальцы основали Макао — первую европейскую колонию на 

территории Китая. Из стран Дальнего Востока в Европу португальцами 

доставлялись такие ценные товары, как чай, шёлк, фарфор. В отличие от 

других европейцев, стремящихся к обширным территориальным захватам, 

португальцы следовали тактике создания опорных пунктов, ставя под 

контроль местную торговлю. Только на территории Бразилии действовала 

типичная европейская колониальная система. В 1580 г., когда Португалия 

была захвачена Испанией, ее колонии стали частью Испанской колониальной 

империи. 

Голландская колониальная империя. С конца XVI в. на путь 

колониальных захватов вступила Голландия. Экономическая мощь страны и 

сильный флот позволяли голландцам развернуть экспансию в разных 

направлениях. Первая половина XVII в. стала временем голландской 

колониальной гегемонии. Флот Голландии по количеству кораблей в десять 

раз превышал флот британцев.   

Уже в 1590-1593 гг. голландские экспедиции достигли берегов Западной 

Африки и Южной Америки. Главным проводником колониальной политики 

Голландии стала голландская Ост-индская компания, возникшая в 1602 г. В 

1619 г. компания захватила Джакарту, переименовав ее в Батавию. Этот 

город стал центром будущей Голландской Индии (Индонезии). В этом 

регионе голландцам удалось потеснить Португалию, используя различные 

методы колониальной политики – подкуп и обман местных племен. Остров 

Ява они превратили в крупнейший центр работорговли. 

В Северной Америке появилась колония Новые Нидерланды с городом 

Новый Амстердам. Голландцы обманным путем овладели островом 

Манхэттен. Местный индейский вождь получил за эту территорию несколько 

ножей, бусы, одеяло, общая стоимость которых на современные деньги не 

превышала 200 долларов. В последующем, сражаясь с другими 

колониальными империями, Голландия потеряла часть своих колоний, 
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однако контроль над главной колонией – Голландской Индией она сохраняла 

вплоть до окончания Второй мировой войны.    

Процесс колонизации также привел к распространению европейских 

языков, религий и культуры на другие части света. В свою очередь, это 

привело к формированию новых общественных классов и социальных 

структур в колонизованных территориях. Колонизаторы часто использовали 

насилие и принуждение в отношении местного населения, а также 

уничтожали местные культуры и обычаи. Это приводило к потере 

национальной идентичности и культурного наследия колонизованных 

территорий. Кроме того, эксплуатация местных ресурсов и людей не только 

наносила вред окружающей среде, но и приводила к социальной и 

экономической несправедливости. Таким образом, хотя колониализм имел 

положительные последствия в некоторых областях, он также имел серьезные 

отрицательные последствия для колонизованных территорий и их населения. 

Важным последствием колониализма также стала африканская 

работорговля. В XVI в. европейцы начали использовать рабов из Африки для 

работы на плантациях в Америке. Это привело к трагическим последствиям 

для многих африканских народов, и оставило глубокий след в истории 

мировой экономики. Некоторые историки считают, что африканская 

работорговля стала одной из главных причин, которые привели к развитию 

капитализма в Европе. 

В период Нового времени торговые пути сместились с Средиземноморья 

на океанские маршруты. Это связано с тем, что европейские государства 

начали искать новые пути для доставки товаров из Азии и Америки в Европу. 

Развитие океанских путей привело к укреплению влияния европейских 

государств на новых территориях и созданию новых технологий и средств 

связи, таких как судовые компасы и телеграф. Океанские пути также стали 

новой ареной для сражений и конкуренции между государствами. 

В период Нового времени пиратство стало одной из самых 

распространенных форм морской преступности. Пираты нападали на 

торговые корабли, грабили их и требовали выкуп за освобождение пленных. 

Это создавало значительные проблемы для мировой торговли. Хотя многие 

пираты были казнены или попали в тюрьму, некоторые из них стали 

легендами, например, Черная Борода и Капитан Уильям Кидд. 

Золотые и серебряные рудники играли огромную роль в мировой 

экономике в период Нового времени. С их помощью европейские 

государства получили значительные доходы и смогли укрепить свою 

экономическую и политическую мощь. Однако это также привело к развитию 

колониальной эксплуатации и ухудшению условий жизни местных народов. 

Например, в Латинской Америке местное население было принуждено 

работать в золотых и серебряных рудниках, что привело к массовому 

истреблению местных племен. 
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«Революция цен». Становление капиталистических форм 

производства и обмена в Западной Европе, «Второе издание 

крепостничества» в странах к Востоку от Эльбы. Формирование 

национальных государств в Европе. Понятие и отличительные черты 

абсолютизма 

 

В период Нового времени произошла значительная экономическая 

трансформация, которая получила название «Революция цен». Это было 

время, когда цены на товары и услуги изменились в несколько раз, что 

привело к серьезным изменениям в экономической системе. 

Одной из главных причин революции цен было значительное 

увеличение количества золота и серебра, которые были добыты в Америке. 

Это привело к значительному увеличению денежной массы в странах 

Европы, что повлекло рост инфляции. Это вызвало повышение товарных цен 

к концу века в 2,5 - 4 раза. Наблюдалось это только в Европе и тесно 

связанных с ней регионах мира.  

Начиная с конца XV в., в Западной Европе происходили существенные 

изменения в экономической сфере. Они связаны с переходом от феодальной 

стадии развития к капиталистической. 

Одним из ключевых факторов, способствовавших становлению 

капитализма, было усиление международной торговли и создание 

крупномасштабных мануфактур. В результате повысился спрос на сырье, а 

также на рабочую силу, что привело к развитию работорговли и 

колониальной экспансии. 

Наиболее яркими примерами капиталистических форм производства и 

обмена являются фабрики, построенные в период индустриальной 

революции в Великобритании в XVIII - XIX веках. На фабриках были 

внедрены новые технологии и организационные методы, такие как 

механизация производства, разделение труда и трудовая дисциплина. Эти 

изменения привели к существенному увеличению производительности труда 

и снижению себестоимости продукции. 

Также изменению экономического пространства способствовали 

развитие банковской системы, создание новых финансовых инструментов и 

расширение внешнеэкономических связей.  

В странах к Востоку от Эльбы произошло «второе издание 

крепостничества». Это было связано с ростом экономической мощи шляхты 

и усилением ее политической роли. Крестьяне были лишены своих прав и 

превращены в собственность помещиков. Это привело к ухудшению их 

жизненного уровня и увеличению социальных противоречий. 

Одновременно с этим в Европе происходило формирование 

национальных государств. Это было связано с ростом национального 

самосознания и укреплением государственной власти. Национальные 

государства стремились к укреплению своей экономической и политической 
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мощи. Среди основных целей национального государства выделяют: 

политическое и социальное единство, коллективный прогресс. 

Немаловажным явлением периода Нового времени являлся абсолютизм. 

Абсолютизм – государственный строй в странах Западной Европы на 

позднем этапе доиндустриальной эпохи, характеризующийся отказом от 

сословно-представительных учреждений и предельной концентрацией власти 

в руках монарха. Абсолютизму сопутствовала централизация власти, 

укрепление государственного аппарата и ограничение прав и свобод 

населения.  

 

Реформация и контрреформация в Европе. Крестьянская война в 

Германии. «Охота на ведьм». Религиозные войны во Франции. 

«Варфоломеевская ночь» 

 

Реформация и контрреформация являются важными историческими 

процессами, которые произошли в Европе. Реформация была религиозным 

движением, которое началось в XVI в. и привело к расколу христианской 

церкви на католическую и протестантскую. Реформация имела огромное 

влияние на культуру, образ жизни и политику Европы. 

Контрреформация была реакцией католической церкви на реформацию. 

Она включала в себя серию реформ, направленных на укрепление 

католической церкви и подавление протестантизма. Контрреформация 

привела к созданию новых орденов, таких как иезуиты. В результате 

реформы католическая церковь претерпела административные изменения, 

которые укрепили её положение. Централизация власти в руках папы, 

появление семинарий и учебных заведений нового типа, и, как следствие, 

обновление состава духовенства, борьба с явными недостатками, на которые 

давно обращали внимание многие, все это помогло католической церкви 

соответствовать эпохе.  

Религиозную подоплеку имела крестьянская война в Германии. 

Крестьяне в этой стране обладали еще меньшими правами, чем в Англии и во 

Франции. Они восставали регулярно, их идеологической основой служили 

ереси, а лидерами становились религиозные фанатики или юродивые. Однако 

выступления 1524-1525 гг. затмили все иные, по своим масштабам достигнув 

крестьянской войны. Число восставших достигло 300 тыс. человек, а их 

идеологией стал протестантизм. На стороне крестьян выступили не только 

священники, но и некоторые рыцари. Среди них особую роль сыграл 

ставший народным героем Флориан Гайер, на свои деньги закупивший 

оружие и обучивший военному делу швабских крестьян.  

Духовным лидером крестьян стал Томас Мюнцер, проповедовавший на 

севере Тюрингии свое видение протестантизма. Его главным тезисом было 

обличение власти императора, как антихристианской. Германские князья 

потопили в крови восстание, около 100 тыс. крестьян погибли в бою или 

были казнены, а Томас Мюнцер казнен на площади Мюльхаузена.   
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Рисунок 16 – Казнь ведьмы на костре. Западная Европа 

 

«Охота на ведьм» была явлением, которое произошло в Европе (XV-

XVIII вв.) и пришлось в том числе на период Нового времени. Это был 

период, когда люди верили в колдовство и считали, что ведьмы могут 

причинить вред обществу. В результате, тысячи людей были обвинены в 

колдовстве и казнены. 

Охота на ведьм была особенно распространена в Германии, Швейцарии 

и Франции. В этих странах были созданы специальные суды, которые 

занимались расследованием дел о колдовстве. В ходе расследования 

использовались жестокие методы допроса, в том числе пытки. 

Религиозные войны во Франции стали результатом конфликта между 

католиками и протестантами, который начался в XVI в. 24 августа 1572 г. 

произошло самое кровавое событие в рамках религиозных войн - 

«Варфоломеевская ночь». В эту ночь католические власти устроили 

массовое убийство протестантов в Париже. Официально было убито около 3 

тысяч человек, но некоторые источники утверждают, что число жертв было 

намного больше. Это событие привело к заострению конфликта и огромному 

количеству жертв в течение нескольких лет. Религиозные войны во Франции 

продолжались до конца XVI в., но их последствия ощущались еще долгое 

время.  

 

Османская империя (территориальный рост; государственное и 

военное устройство). Иран. Борьба с Османской империей. Народы 

Кавказа в условиях противостояния Ирана и Османской империи 
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Османская империя была одним из крупнейших и мощных государств 

своего времени. С ее основанием на территории Анатолии она постепенно 

расширялась и приобретала новые земли. В XVI-XVII вв. Османская империя 

достигла своего максимального расширения. Она охватывала территории от 

Вены до Багдада и от Крыма до Йемена. Османская империя была 

монархией, главой которой был султан. Власть султана была 

неограниченной, но он руководствовался шариатом. 

Османская империя имела мощную армию, состоящую в основном из 

янычаров (профессиональных военных) и туркменов (наемных солдат). Она 

имела также крупнейший флот в Средиземном море. Армия империи была 

организована в соответствии с милитаристской системой. Каждый мужчина в 

империи должен был проходить военную службу, которая длилась пять лет. 

Османская империя в период Нового времени столкнулась с Ираном, с 

которым вела борьбу за границы и влияние на регионе Ближнего Востока. 

Борьба эта принимала разные формы, включая военные столкновения, 

дипломатические переговоры и экономическую конкуренцию. Ирану удалось 

отстоять свои границы, однако его влияние на регионе сокращалось, а 

экономика страдала от постоянных войн и санкций. 

Народы Кавказа оказались в условиях противостояния Ирана и 

Османской империи, которые пытались привлечь их на свою сторону. 

Некоторые народы, например грузины и армяне, поддерживали Иран, в то 

время как другие, например азербайджанцы и курды, склонялись к 

Османской империи. Это приводило к конфликтам внутри региона и 

усугубляло уже сложную политическую ситуацию. Как результат, народы 

Кавказа оказались в центре этого противостояния, влияя на его исход и 

одновременно страдая от его последствий. 

 

Расширение связей с Россией. Индия. Возникновение и расцвет 

империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев 

в Индию. Английская Ост- Индская компания 

 

В XIX в. связи между Ираном и Россией расширились. В 1813 г. был 

подписан Гюлистанский мирный договор, который закрепил принадлежность 

находившихся у Ирана земель к югу от Кавказских гор к России. В 1828 г. 

был заключен Туркманчайский договор, по которому Иран передал России 

территории на юге Кавказа и в Прикаспийской области. 

В результате этих договоров Россия получила доступ к Каспийскому 

морю и укрепила свои позиции на Кавказе. В то же время Иран потерял 

значительную часть своей территории и оказался в зависимости от России. 

Однако, несмотря на это, Иран и Россия продолжали развивать свои 

отношения. В 1907 г. была подписана Англо-русско-иранская конвенция, 

которая разделила Иран на три зоны влияния: британскую, российскую и 

нейтральную. Россия получила право на эксплуатацию нефти на севере 

Ирана. 
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Индия в период нового времени была свидетелем возникновения и 

расцвета империи Великих Моголов. Эта империя была установлена 

Бабуром, который являлся потомком Тимура и Чингисхана. Империя 

просуществовала более трех веков и включала в себя большую часть 

современной Индии, Пакистана, Бангладеш и Афганистана. 

В это же время в Индию проникли португальцы и голландцы. 

Португальцы основали свое поселение в Гоа, которое стало их центром 

торговли на индийском побережье. Голландцы также основали свои 

поселения в Индии. 

Наконец, Английская Ост-Индская компания начала свою деятельность 

в Индии в 1600 г. Компания была основана с целью контроля над торговлей с 

Индией и стала доминирующей силой на индийском континенте. В 1858 г. 

британцы окончательно завоевали Индию и установили здесь свое 

правление.  

 

Китай. Расцвет Китая в правление династии Мин. Япония. Сёгунат 

Токугава. «Закрытие» Японии 

 

Китайский народ всегда был известен своей древней и богатой 

культурой, а также своим могущественным государством. Китай прошел 

через множество перемен и трудностей, но во времена правления династии 

Мин (1368-1644 гг.) страна пережила настоящий расцвет. 

Династия Мин была последней императорской династией Китая, 

которой правил народ хань, составляющий большинство этнической группы 

в Китае. 

Одним из наиболее знаменитых достижений Китая в этот период было 

создание Запретного города в Пекине. Этот гигантский комплекс зданий был 

построен в XV в., но был значительно расширен и укреплен во времена 

правления династии Мин. Запретный город являлся центром 

государственной власти и местом проживания императора и его семьи. 

В целом, правление династии Мин стало золотым веком Китая. Страна 

стала более устойчивой и процветающей, а ее культура и наука достигли 

новых высот. 

Япония. Япония в первые десятилетия сёгуната Токугавы. Сёгунат – 

уникальная форма правления в Японии, когда власть императора имела 

номинальный характер, а все функции управления сосредоточил в своих 

руках сёгун – военачальник, правительство которого называлось бакуфу 

(палаточный лагерь).  Эта система существовала в Японии в период с  1192 г. 

по 1867 г. Первым сёгуном стал Еритомо Минамото.  

С середины XV в. Японию раздирали междоусобные войны. Большую 

роль в эти годы играли самураи – сословие профессиональных воинов. 

Объединение Японии связывают с именами трех человек: Ода Нобунага, 

Тоётоми Хидэёси и Иэясу Токугава. Первый в 1568 г. захватил столицу 

Киото, второй уничтожил клан Такэда в битве при Нагасино (1575), третий 
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подчинил центральной власти северные провинции, уничтожил замки 

крупных феодалов (даймё), конфисковал оружие у крестьян и монахов, 

запретил самурайскому сословию заниматься земледелием.   

Сёгунат характеризовала развитая бюрократия. Существовали два 

уровня правительств: центральный сёгунат и правительство каждой 

провинции. Широко применялась система заложничества: даймё были 

обязаны оставлять в столице Эдо (современный Токио) заложников (жен или 

детей). Кроме того, один год дайме был обязан проживать в столице, а 

другой – в провинции.    

С установлением власти Токугавы распространение в Японии получили 

идеи конфуцианства. Начались поиски собственной национальной идеи, что 

со временем позволило выработать доктрину японского национализма, 

самодостаточности и превосходства японской нации. Религиозным 

фундаментом этого учения стал синтоизм – религия, объясняющая 

божественное появление на свет Японии и самих японцев. В 1614 г. Токугава 

запретил пребывание в стране «белых» иностранцев. К 1641 г. японские 

власти окончательно перешли к политике полной самоизоляции (Сакоку) 

Японии от внешнего мира, превратив порт Нагасаки в единственное место 

общения с ним. Право торговать с Японией из всех европейцев получили 

только голландцы. Политика самоизоляции продлилась более двух столетий 

(до 1853 г.) 

 

Завершение объединения русских земель под властью великих 

князей московских (включение в состав их владений Брянска, 

Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани) 

 

В XIV в. на Руси существовало множество независимых княжеств. В 

1462 г. великий князь московский Иван III, который был женат на великой 

княжне Софье Палеолог, решил укрепить свою власть на Руси и начал 

активную политику по объединению земель. Он понимал, что только 

объединение земель под властью одного князя может привести к 

установлению твердой и сильной власти, которая может обеспечить мир и 

порядок.  

Первый шаг к объединению был сделан в 1477 г., когда владения 

московских князей были расширены за счет включения Брянска. Затем, в 

1483 г., были присоединены Северские земли, а в 1510 г. – Псков. В 1514 г. 

российское государство расширилось за счет включения Смоленска, а в 1521 

г. – Рязани. Эти новые земли внесли вклад в развитие российского 

государства своими ресурсами, торговыми путями, культурными и 

религиозными традициями, а также другими социально-экономическими 

преимуществами. Например, Смоленск славился своей металлургией, Рязань 

– производством кожаных изделий, а Псков – хлебопекарными промыслами. 

Таким образом, Иван III смог завершить объединение русских земель 

под властью Москвы, что стало важным этапом в формировании российского 



142 
 

государства. Этот процесс позволил централизовать власть. В результате 

установилась более твердая и сильная структура, которая стала основой для 

дальнейшего развития России. 

Несмотря на то, что объединение земель под властью московских князей 

было важным этапом в развитии России, оно также привело к уменьшению 

самостоятельности местных князей. Это также стало причиной многих 

конфликтов и протестов на Руси в последующие годы. 

Внешняя политика российского государства в первой трети XVI в. 

Военные конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и 

Казанским ханствами 

 

В первой трети XVI в. российское государство активно вело военные 

действия с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским 

ханствами. В период войны с Великим княжеством Литовским (1500-1503 

гг.) Россия сумела захватить значительные территории, включая города 

Смоленск, Северск и Чернигов. Это было важным шагом в расширении 

территории российского государства и укреплении его влияния в регионе. 

Война продолжалась длительное время и требовала больших усилий со 

стороны России, но в конце концов она закончилась подписанием мирного 

договора в 1503 г. Согласно этому договору, Россия вернула все захваченные 

территории, что, возможно, было не самым выгодным решением на тот 

момент. Однако, это позволило сохранить мир и стабильность в регионе и 

сосредоточить усилия на других важных задачах, таких как развитие 

экономики и культуры, укрепление обороноспособности государства.  

Крымское ханство было вассалом Османской империи, которая в то 

время была мощной державой. В 1571 г. крымские татары совершили 

нашествие на Московское государство и сожгли Москву. Это была большая 

катастрофа для России, которая не ожидала такого нападения. В ответ на это 

Россия провела несколько походов на Крымское ханство, однако не смогла 

добиться победы. Это означало, что Россия оставалась уязвимой для 

нападений, и ей приходилось сосредоточить свои усилия на защите своих 

границ. 

Казанское ханство, находившееся на территории современного 

Татарстана, было одним из главных противников России в XVI в. В 1552 г. 

русские войска под командованием Ивана IV захватили Казань, что привело 

к концу Казанского ханства и включению его в состав Российского 

государства. Это был важный шаг на пути к укреплению позиций России, 

которая смогла расширить свои территории и наладить контакты с другими 

государствами.  

 

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской 

власти. Формирование аппарата центрального управления. Боярская 

дума. Первые приказы. Укрепление власти великого князя московского. 

Ликвидация удельной системы 



143 
 

 

Василий III Иванович (1505-1533) во время своего правления он принял 

ряд мер, направленных на укрепление власти великого князя московского и 

установление единой государственной власти на Руси. 

Василий III создал аппарат центрального управления, который позволил 

ему более четко контролировать ситуацию в стране. Василий III учредил 

Боярскую думу - орган, который занимался решением вопросов 

государственного значения. В Боярскую думу входили потомки бывших 

удельных князей и наиболее родовитые и влиятельные бояре (20-30 человек). 

Представители менее родовитых фамилий состояли в Думе в чине 

окольничего. Эта реформа сделала возможным более эффективное 

управление государством. 

Василий III также издал первые приказы, которые регулировали жизнь 

граждан и укрепляли власть великого князя московского. Одним из таких 

приказов был «Судебник» (1497) - законодательный акт, регулирующий 

судебную практику на территории Московского государства. Благодаря 

этому приказу, судебная система в России стала более упорядоченной и 

справедливой. 

Значительная часть территории страны находилась под властью 

удельных князей, которые хотя и должны были слушаться великого князя как 

«брата старейшего», все равно обладали значительной автономией и 

самостоятельностью на уделах. В итоге ликвидация большинства владений 

удельных князей в годы правления Василия III нанесла смертельный удар по 

удельной системе. Несмотря на существование при Иване Грозном во второй 

половине XVI в. отдельных мелких удельных владений, они уже полностью 

зависели от центральной власти. Это значительно способствовало 

укреплению единой государственной власти в России и созданию сильной 

центральной власти, которая продолжала развиваться в будущем. 

 

Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», 

формула монаха Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской 

православной церкви. Взаимоотношения между светской и церковной 

властью 

 

Одним из важнейших событий правления Василия III было завершение 

формирования доктрины «Москва — Третий Рим». Эту доктрину 

сформулировал монах Филофей, и она представляет собой идею о том, что 

после падения Константинополя в 1453 г. Москва стала наследницей 

Римской империи и Византии. Согласно этой доктрине, Москва должна была 

стать третьим Римом и центром православного мира. Тем не менее, в Русской 

православной церкви возникла идейно-политическая борьба. Часть 

духовенства не признавала доктрину «Москва — Третий Рим», считая ее 

еретической, и отстаивали идею «духовного центра», согласно которой центр 

православия может быть только в одном месте и только у одной церкви. 
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Взаимоотношения между светской и церковной властью в период 

правления Василия III были неоднозначными. С одной стороны, князь 

уважал церковь и считал ее надзирателем за духовной жизнью народа. С 

другой стороны, он стремился контролировать деятельность церкви и 

использовать ее в своих интересах. Например, Василий III назначал на 

церковные должности только тех духовных лиц, которые были ему лояльны. 

Кроме того, он использовал церковь для пропаганды своей политики. 

Однако, несмотря на это, Василий III признавал важность церкви и ее роли в 

жизни народа, и не принимал решений, которые могли бы серьезно 

повредить ей. 

 

ГЛАВА 3.2. ЭПОХА ИВАНА IV ГРОЗНОГО 

  

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV царского титула, закреплявшее 

представление о наследовании правителями России статуса 

византийских императоров 

 

Регентство Елены Глинской при ее сыне, будущем Иване IV Грозном, 

длилось с 1533 по 1538 годы. За это время она успела провести несколько 

значительных реформ, укрепить самодержавную власть и руководила 

действиями русских войск в войне с Литвой (1534-1537). 

Елена Глинская – вторая жена князя Василия III, умершего в 1533 г. 

Смерть правителя вышла весьма загадочной: на охоте князь поранил ногу, 

началось заражение крови, остановить которое уже не смогли. Перед 

смертью Василий III создал опекунский регентский совет, состоящий из семи 

самых влиятельных бояр России. Совет должен был править до момента 

совершеннолетия юного Ивана. Важно отметить, что править должен был 

Совет, а не Глинская, которую Василий III взял в жены, как пишут летописи, 

только из-за ее красоты. Однако именно эта женщина взяла власть в России в 

свои руки. На момент смерти отца будущему Ивану Грозному было три года. 

Это означало, что регентский Совет должен был фактически руководить 

страной 12 лет. Однако Совет раскололся и внутри него началась борьба за 

единоличную власть. Выиграла эту борьбу Елена Глинская. 

В начале своего регентства Глинская планировала устранить любых 

конкурентов, которые могли посягнуть на законность власти ее сына. Это 

были как родственники Василия III, так и влиятельные бояре. В основном 

борьба за власть велась между тремя группами боярских семей: Глинские, 

Шуйские и Бельские. Однако не меньшую опасность представляли 

удельные князья.   

Князь Юрий Дмитровский. До рождения Ивана именно он считался 

преемником великокняжеского престола. Бояре опасались, что Юрий 

объявит свои права на московский престол и приняли меры. В декабре 1533 
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г. Юрий Дмитровский был посажен под стражу, через три года умер от 

голода.  

Михаил Глинский, дядя Елены. Считается, что он не поладил с 

Оболенским, фаворитом Елены, после чего вступил в заговор с Бельскими 

против племянницы. В 1534 г. Михаила арестовали. В том же году он умер 

под стражей. Поддерживавшие его Бельские стали терять свое влияние. 

Князь Андрей Старицкий, младший брат Ивана III и Юрия 

Дмитровского. После смерти Юрия в 1536 г., Андрей Старицкий бежал из 

Старицы. Он планировал собрать армию для борьбы с боярами, убившими 

брата. Оболенский уговорил его приехать в Москву и договориться с Еленой. 

Там Андрея арестовали, обвинили в мятеже и в декабре 1537 г. казнили. 

Таким образом, все конкуренты из числа удельных князей были 

устранены. Молодая женщина, которая мало кем воспринималась серьезно, 

довольно умело управляла страной, защищая своего сына. Елена Глинская 

понимала, что нужно продолжать политику своего мужа, укрепляя 

самодержавную власть, лишая любой самостоятельности удельные 

княжества.  

В целом внутренняя политика Елены Глинской в период ее регентства 

состоит из трех направлений: 

1) реформы для укрепления центральной власти; 

2) стандартизация всех мер; 

3) строительство новых городов и укрепление обороноспособности 

старых. Прежде всего, укреплялась Москва, где были построены каменные 

стены Китай-города. Новые города строились на юге и на западе.  

Денежная реформа запрещала удельным княжествам чеканить 

собственные деньги. В период раздробленности каждое княжество выпускало 

свои деньги. В 1535 г. такие деньги были признаны «порченными» и изъяты 

из оборота. В Москве создан «Монетный двор», который чеканил единые 

деньги для Руси. На оборотной стороне этих денег было написано «Великий 

князь всея Руси, Иван». 

Как известно, во времена удельной раздробленности наместники 

обладали неограниченной властью. В крупных городах правили князья, а в 

мелких городах и деревнях – наместники. Поэтому от их самоуправства 

часто страдали люди. Елена Глинская решила ограничить власть 

наместников, переложив их ключевые функции на других людей. Для этих 

целей была введена должность губного старосты, который получил в свои 

руки судебные функции и частично воеводнические. 

Внешняя политика при правлении Елены Глинской полностью 

продолжала политику ее мужа, Василия III. За годы ее правления были 

укреплены дружественные отношения с Молдавией, Швецией, астраханским 

и ногайского ханствами, подписан мирный договор с Ливонией. 

Важнейшее событие периода регентства Глинской – война с Польшей и 

Литвой 1534-1537 годов.  Пользуясь смертью Василия III, и видя борьбу 

боярских группировок за власть, польский король и литовский князь 
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объявили войну России в сентябре 1534 г. Литовские войска сумели 

захватить Гомель и Стародуб, после чего увязли в осаде Чернигова.  

Организовав контрнаступление, русская армия продвинулась на 

территории врага до Вильно, попутно основав два пограничных города 

Заволочье и Себеж. Продвижение русской армии вглубь Литвы вынудили 

Сигизмунда I начать мирные переговоры. Очевидно, что расчет на слабость 

Елены и боярских семей в управлении Русью не оправдался. Мирный 

договор между Россией и Литвой был подписан в 1537 г. Россия сохранила 

построенные за период войны города в пограничных областях. Литва 

получила Гомель. Таким образом война закончилась при незначительных 

уступках с обеих сторон. 

Регентство Елены Глинской продолжалось менее пяти лет. 3 апреля 1538 

г. она умерла в возрасте 30 лет. Вероятнее всего ее отравили. Это была одна 

самых распространенных смертей среди правителей того времени. 

После смерти Елены Глинской, начался боярский этап правления, 

длившийся до вступления на престол Ивана Грозного в 1547 г. 

Боярское правление (1538-1547) – это отдельный исторический этап 

российского государства, когда правление оказалось в руках нескольких 

боярских группировок из-за малолетнего возраста наследника. Становление 

личности Ивана IV происходило без родителей в полном ожесточении, когда 

одни жаждущие власти и мести сменяли других, что не могло не сказаться на 

принципах правления будущего царя. Главная особенность периода – это 

постоянная смена кланов. Преимущественно борьба за власть происходила 

между Шуйскими и Бельскими. Основная цель состояла в личном 

обогащении, а не в благосостоянии государства. В результате Русь быстро 

сдавала собственные позиции.  

Период боярского правления начинается с рода Шуйских, который шел 

от Александра Невского. Василий Шуйский в возрасте 50 лет женился на 

двоюродной сестре Ивана Грозного. В результате к знатному 

происхождению прибавилась прямая связь с царской семьей. Род Шуйских 

значительно укрепил собственные позиции. Возглавляли род Иван и 

Василий. После длительных интриг они смогли возглавить Опекунский 

совет. Василий самовольно присвоил себе статус наместника Москвы. 

Однако первая победа Шуйских носила кратковременный характер. Когда 

Елена скончалась, из заточения был выпущен Иван Бельский. В сравнении с 

Шуйскими, Бельские были литовскими выходцами и гордились тем, что 

происходили от Гедимина.  Бельский заручился поддержкой дьяка Федора 

Мишурина и митрополита Даниила. 

Однако Шуйские имели больше силы. Бельский снова попал в 

заточение, а Тучкову (который возглавлял совет) отрубили голову. Таким 

образом Опекунский совет был полностью уничтожен. 

И все же через некоторое Бельский вновь оказался на свободе. Он 

составил ходатайство, и семья Старицких также вышла на свободу. Его 

правление отличалось большей разумностью, чем Шуйского. Но продлилось 
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оно не долго, всего три года. И некоторое время Бельский становится самой 

влиятельной фигурой в государстве.   

В 1542 г. Бельского в результате боярского заговора вновь арестовали, а 

затем сослали в тюрьму в Белозеро. Его союзников сослали из Москвы. Без 

судебных разбирательств Бельский был умерщвлен в тюрьме. В это же время 

скончался Иван Шуйский. 

Главным опекуном Ивана IV становится Андрей Шуйский, что повлекло 

время варварского разбоя. И хотя в Боярской думе не оставалось врагов, 

Шуйские боялись приближенных к царю. Ивану исполнить 13 лет и кто-то из 

близких мог легко настроить его против рода. Поэтому под удар попал князь 

Воронцов, которого избили на глазах Ивана и митрополита. Он остался жив 

только по милости великого князя. 

Князь велел сослать Воронцова в Коломну, но союзники Шуйских 

отправили его намного дальше, ослушавшись приказа. Однако характер 

князя был недооценен. Подрастающий царь спустя четыре месяца приказал 

убить Андрея Шуйского.  Воронцова успешно вернули из ссылки. 

В качестве реальных правителей по-прежнему оставались бояре. После 

того, как Шуйские были разгромлены, ближайшими к трону стали дяди 

Ивана Грозного. Однако их политика принципиально не отличались от 

режима Шуйских. Оказался в изгнании Федоров-Челяднин. Другой 

родственник Дорогобужский был обезглавлен. Главная цель семьи была 

наверстать упущенное, организовав новую серию репрессий.  

Венчание на царство Ивана IV состоялась в 1547 г. Историки уверены, 

что коронацию провели сами Глинские, которые временно заменяли 

будущего наследника престола. Этот акт закреплял представление о 

наследовании правителями России статуса византийских императоров. 

В этом же году произошел пожар, выгорел Кремль. В пожаре 

современники обвинили Глинских. Спустя четыре дня начался мятеж. Дворы 

ненавистных бояр были разграблены. 

Мятеж привел к тому, что Глинские были отстранены от власти. В 

летописях описан масштаб восстания, когда на улицы вышли не только 

обычные крестьяне, но и знать. Это означало конец боярского правления. 

 

Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы 

органов центрального управления. Земская реформа — складывание 

органов местного самоуправления. Первые Земские соборы, вопрос о 

сословном представительстве в Российском государстве. Принятие 

общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление 

зависимости Русской православной церкви от государства. 

Реорганизация войска — Уложение о службе, формирование стрелецких 

полков. Падение правительства «Избранной рады» 

 

Иван IV родился в 1530 г., в 1533 г. стал наследником трона, а в 1538 г. - 

круглым сиротой. Он рос в обстановке заброшенности и пренебрежения, 
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наблюдая за тем, как бояре плетут интриги, абсолютно не заботясь о судьбах 

Отечества. Осознание необходимости реформ сформировалось у него с 

детства. В 1547 г. Иван IV венчается на царство, став первым царем в 

русской истории. Последовавшие вслед за этим преобразования получили 

название реформ Избранной рады – неофициальной правительственной 

группировки, в которую помимо царя вошли его тогдашние 

единомышленники – Андрей Курбский, Алексей Адашев, Сильвестр. Их 

деятельность активно поддерживалась митрополитом Макарием.  

Прежде всего был наведен порядок в военном деле: принято Уложение о 

службе, которое упорядочило обязательную для феодалов воинскую службу. 

Учреждаются приказы оборонного характера: Стрелецкий, Пушкарский, 

Разрядный. Изменения в области финансов привели к созданию сети 

финансовых приказов. Некоторые приказы имели территориальный характер: 

после взятия Казани и Астрахани был организован приказ Казанского 

дворца. Для проведения внешней политики учреждался Посольский приказ.  

 

 
 

Рисунок 17 – Венчание на царство Ивана IV 

 

При Иване IV были сделаны важные шаги по становлению местного 

самоуправления – важного элемента средневековой демократии на Руси, 

которую отныне стали называть Россией. Власть наместников была 
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ограничена, руководителей на местах стали выбирать. Такой выборной 

должностью являлся губной староста («губа» - название территориального 

округа в России XVI-XVII вв.) на землях с преобладанием поместного 

землевладения, и земский староста, в уездах, где жили государственные 

крестьяне. В 1556 г. была отменена система кормлений, должностным лицам 

отныне запрещалось заниматься поборами с местного населения. В этом же 

году губные старосты стали главами уездных администраций.  

Становление демократии было продолжено началом созывов Земских 

соборов – сословно-представительных учреждений, в состав которых 

входили Боярская Дума, высшие церковные иерархи, представители всех 

сословий (кроме владельческих крестьян), которых приглашали для участия 

в его заседаниях.  

В 1550 г. был принят новый Судебник. Отныне закон был объявлен 

единственным источником права, а не воля какого-либо удельного князя. В 

первые в истории России было введено наказание за взяточничество и 

установлен порядок жалоб на наместников, что обеспечивало контроль над 

ними со стороны поместного дворянства – нового служило сословия.  

В мае 1551 г. состоялся Cтоглавый церковный собор. Такое название 

объясняется количеством глав, в которых были записаны решения собора, 

среди которых унификация церковных обрядов, разъяснения по 

соотношению норм светского права с церковным.  

Реформы Избранной рады значительно укрепили государство, повысили 

эффективность управления, включили в этот процесс миллионы российских 

подданных. 

В 1560 г. деятельность Избранной рады была завершена, а сам этот 

орган был распущен. Однозначные причины таких событий историки не 

называют, но есть две общепринятые версии. Согласно первой версии, Иван 

IV имел существенные разногласия с членами рады по вопросам внутренней 

и внешней политики. Согласно второй версии, царь заподозрил 

представителей рады в том, что они были виновны в отравлении царицы 

Анастасии. В любом случае, орган был распущен и его деятельность 

прекращена. Хотя успели они сделать очень многое. 

 

Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в 

исторической науке. Послания Ивана Грозного о сущности 

самодержавной власти. Переписка с князем Андреем Курбским. 

Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов 

России — Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. Последние годы 

царствования Ивана Грозного 

 

Существует точка зрения, что Иван Грозный был мнительным 

человеком, который постоянно видел вокруг себя заговоры. Началось все с 

Казанского похода, из которого Иван Грозный вернулся в 1553 г. Он заболел, 

и сильно опасаясь предательства бояр, велел всем присягать на верность 
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своему сыну, младенцу Дмитрию. Бояре и придворные люди неохотно 

присягали на верность «пелёночнику», а многие и вовсе уклонились от этой 

присяги. Причина тому была простая – действующий царь очень болен, 

наследник имеет меньше года от роду, большое количество бояр, которые 

претендуют на власть. 

После выздоровления Иван Грозный изменился, став более осторожным 

и обозленным к окружающим. Он не мог простить придворным 

предательства (отказ от присяги Дмитрию), прекрасно понимая, чем это было 

вызвано. Но решающие события, которые привели к опричнине, были 

обусловлены следующим. 

В 1563 г. умирает московский митрополит Макарий. Он был известен 

тем, что имел огромное влияние на царя и пользовался его расположением. 

Макарий сдерживал агрессию царя, внушая ему мысли о том, что страна ему 

подконтрольна и никакого заговора нет. Новый митрополит Афанасий занял 

сторону недовольных бояр и стал выступать против царя. В результате царь 

только укрепился в мысли, что вокруг одни враги. 

В 1564 г. князь Курбский в ходе Ливонской войны бросил армию и 

перешел на служение в княжество Литовское. Он забрал с собой многих 

военачальников, в самой Литве рассекретил всех русских шпионов. Это был 

страшный удар по самолюбию русского царя, который после этого 

окончательно убедился, что вокруг него враги, которые в любой момент 

могут его предать. 

В результате Иван Грозный решил ликвидировать в России 

независимость бояр (они на тот момент владели землями, содержали свою 

армию, имели своих помощников и свой двор, свою казну и так далее).  

В начале 1565 г. Иван Грозный покидает Москву, оставляя после себя 

две грамоты. В первой грамоте царь обращается к митрополиту, говоря о 

том, что все духовенство и боярство замешаны в государственных изменах. 

Эти люди желают только иметь больше земель и расхищать царскую казну. 

Второй грамотой царь обращался к людям, говоря о том, что причины его 

отсутствия в Москве связаны с действиями бояр. Сам же царь направился в 

Александрову слободу. Туда, под влиянием жителей Москвы, были 

направлены бояре для того, чтобы вернуть царя в столицу.  

Иван Грозный согласился вернуться, но только при условии, что он 

получит безусловную власть казнить всех врагов государства, а также 

создать новый строй в стране. Эта система называется опричнина Ивана 

Грозного, которая выражается в разделение всех земель страны на: 

1. Опричнина — земли, которые царь изымает в свое собственное 

(государственное) управление. 

2. Земщина — земли, которыми продолжали ведать бояре. 

Для осуществления этого плана Иван Грозный создал специальный 

опричников. Изначально их число составляло 1000 человек. Эти люди 

составляли тайную полицию царя, которая подчинялась непосредственно 

главе государства и наводила в стране нужный порядок. 
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В качестве опричных земель были выбраны часть территории Москвы, 

Костромы, Вологды, Можайска и некоторых других городов.  Местные 

бояре, которые не вошли в государственную программу опричнины, были 

вынуждены покинуть эти земли. Как правило, им предоставлялась земля в 

самых отдаленных районах страны. В результате опричнина решила одну из 

важнейших задача, которая была поставлена Иваном Грозным. Эта задача 

заключалась в ослаблении экономической мощи отдельных бояр. Это 

ограничение было достигнуто за счет того, что государство забрало в личное 

распоряжение одни из лучших земель в стране. 

Такие действия царя были встречены искренним недовольством бояр. 

Зажиточные семейства, которые прежде активно высказывали свое 

недовольство деятельностью Ивана Грозного, теперь стали еще активнее 

вести борьбу, для восстановления своей былой мощи. Для противодействия 

этим силам и нужны были опричники. Их основная задача, по распоряжению 

самого царя, заключалась в том, чтобы «грызть» всех изменников и 

«выметать» измену из государства. Именно отсюда и пошли те символы, 

которые непосредственно связаны с опричниками. Каждый из них носил у 

седла своей лошади собачью голову, а также метлу. Опричники уничтожали 

или отправляли в ссылку всех, кто был заподозрен в измене государству. 

В 1566 г. проходил очередной земский собор. На нём царю было 

передано обращение с просьбой ликвидировать опричнину. В ответ на это 

Иван Грозный приказал казнить всех, кто был причастен к передаче и к 

составлению данного документа. Реакция бояр и всех недовольных 

последовала незамедлительно. Наиболее показательным является решение 

московского митрополита Афанасия, который сложил с себя духовный сан. 

На его место был назначен митрополит Филипп Колычев. Этот человек 

также активно выступал против опричнины и критиковал царя, в результате 

чего был отправлен в ссылку. 

Иван Грозный стремился всеми силами укрепить свою власть, власть 

самодержца. Он для этого делал все. Именно поэтому главный удар 

опричнины был направлен на тех, кто мог реально претендовать на царский 

трон. 

Особая история связана с Великим Новгородом. Новгород с самого 

начала становления земли русской имел уникальный и самобытный статус. 

Это был независимый город, который подчинялся только себе. Иван, 

понимая, что укрепить власть самодержца без усмирения непокорного 

Новгорода невозможно. В результате в декабре 1569 г. царь во главе войска 

отправляется в поход на этот город, осуществляя попутно репрессии.  

В то время, когда опричнина утверждалась походом на Новгород, Иван 

Грозный получил известие о том, что крымский хан Девлет I Гирей совершил 

набег на Москву и практически полностью сжег город. Из-за того, что 

практически все войска, которые подчинялись царю, были в Новгороде, 

противостоять набегу было некому. Бояре, отказывались предоставлять свое 

войско для борьбы с царскими врагами. В результате в 1571 г. опричное 
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войско и сам царь были вынуждены вернуться в Москву. Для борьбы с 

крымским ханом царь был вынужден временно отказаться от идеи 

опричнины, объединив свои войска и земские. В результате в 1572 г. в 50 

километрах южнее Москвы объединенное войско нанесло поражение 

крымчанам. 

Одна из самых значимых проблем российской земли этого времени 

находилась на западной границе. Там не прекращалась война с ливонским 

орденом. В результате, постоянные набеги крымского хана, продолжающаяся 

война против Ливонии, внутренние беспорядки в стране, слабая 

обороноспособность всего государства способствовали тому, что Иван 

Грозный отказался от идеи опричнины. Осенью 1572 г. опричнина была 

отменена. Сам царь запретил всем упоминать слово опричнина, а сами 

опричники стали вне закона. Практически все войска, которые подчинялись 

царю и наводили нужный ему порядок, в дальнейшем самим же царем были 

уничтожены. 

Итоги опричнины можно выразить в следующих пунктах: 

1. Значительное усиление самодержавной власти; 

2. Сокращение влияния бояр на государственные дела; 

3. Экономический упадок страны, который наступил в результате того 

раскола, который наметился в обществе из-за опричнины; 

4. Введение заповедных лет в 1581 г. Заповедные лета, которые 

запрещали переход крестьян от одного землевладельца к другому, были 

обусловлены тем, что население центральной и северной части России 

массово бежало на юг. Тем самым они спасались от действий власти. 

5. Разгром крупных боярских угодий. Одни из первых шагов 

опричнины были направлены на то, чтобы уничтожить и отобрать у бояр их 

имущество, и передать это имущество государству. Данный план успешно 

реализовали. 

Вместе с тем в оценке опричнины есть и другие мнения. Согласно 

одному из них ослабление государства было вызвано не опричниной, а тем, 

что она не была доведена до логического конца – не все изменники получили 

заслуженное наказание. Так или иначе, но сам боярский статус делал их 

сепаратистами, стремившимися к независимости от царской власти. К тому 

же масштаб репрессий Ивана IV в разы уступал репрессиям, которые 

проводили европейские монархи в процессе создания централизованных 

государств. Нельзя не учитывать и тот факт, что слухи об Иване IV, 

распускавшиеся в Европе, были частью информационной войны против 

России. Одним из таких мифов стала мнимая история об убийстве Иваном IV 

своего сына. Историки нашего времени, используя методы современной 

науки, убедительно доказали абсурдность этой версии. 

 

Внешняя политика Российского государства. Военные 

столкновения с Великим княжеством Литовским (Речью Посполитой) и 

Швецией. Ливонская война: задачи войны и причины поражения 
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России. Расширение политических и экономических контактов со 

странами Европы. Начало морской торговли с европейскими странами 

через гавани Белого моря 

 

Внешнеполитическая деятельность Ивана Грозного предполагала борьбу 

с внешними врагами, присоединение к государству других земель и 

объявление их территорией своей страны. 

Завоевательная внешняя политика увеличила территорию страны в два 

раза, с 2,8 млн. км² до 5,4 млн. км². По размерам русское государство стало 

больше всей Европы.  

Почти вся внешняя политика была построена на ведении военных 

действий. Дипломатия как таковая отсутствовала. Договориться с врагами 

получалось очень редко, и эти договоренности были не в пользу русского 

государства. Для ведения военных действий царь впервые в истории 

государства российского создал регулярную армию. Мирные торговые 

отношения были установлены только с Англией. В 1556 г. Иван Грозный 

начал торговать с этой страной, отравив своих послов в Лондон. 

В 1558 г. Иван Грозный объявил войну Ливонскому ордену. 25 лет 

продолжалась тяжелая Ливонская война. 

Начали войну русские успешно. Они взяли города Нарву и Тарту и 

вышли на балтийское побережье. Но бояре войну не поддерживали. У них 

были свои интересы. Они настаивали на ударе по Крыму против крымско-

татарских орд. 

Царь пошел у них на поводу и заключил перемирие с Ливонией. Однако 

это стало роковой ошибкой. Поход в Крым оказался неудачным. А Ливония, 

набрав силы, в1562 г. совершила набег на русские города Велиж и Смоленск, 

а затем ливонцы вторглись в Псковские земли. 

Ударом для Ивана Грозного стало предательство князя А. Курбского, 

который возглавлял русскую армию на Западе. Князь перешёл на сторону 

литовцев. Вскоре на стороне Литвы выступили Польша, Дания и Швеция. В 

1566 г. литовское посольство, прибыв в Москву, предложило разделить 

ливонские земли. Однако Земский собор принял решение продолжить войну. 

В 1569 г. Литва и Польша объединились в Речь Посполитую. Это сильно 

укрепило позиции врага. Война продолжилась с переменным успехом. 

В 1576 г. царские войска захватили всё балтийское побережье. Но в 1580 

г. литовско-польский король Стефан Баторий захватил Полоцк, затем взял в 

осаду Псков. Осада продолжалась пять месяцев и завершилась неудачей для 

поляков. Благодаря этому русскому государству удалось подписать в 1582 г. 

перемирие. Однако это было невыгодное соглашение. Пришлось отдать всю 

Ливонию, Полоцк и Велиж. Русские получили устье Невы, однако основная 

задача — получение выхода к Балтийскому морю — не была достигнута. 

Россия лишались всех завоеваний, сделанных в результате войны. Страна 

была измотана. Война привела ее к обнищанию и упадку.  
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Включение в состав России земель Казанского и Астраханского 

ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. 

Молодинская битва и ее историческое значение. Усиление российского 

влияния на Ногайскую орду и государственные образования Северного 

Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения 

Западной Сибири 
 

Перед российским государем стояла задача — освободить русскую 

землю от Золотой орды, защититься от набегов крымских татар с юга, 

наладить торговые связи с западными странами. 

Восточное направление имело целью расширить и укрепить 

территорию, увеличить торговлю. Цель была достигнута ликвидацией 

набегов Казанского ханства на русские земли, покорением и освоением 

Сибири. 

 

 
 

Рисунок 18 – А.Д. Кившенко. «Покорение Сибири Ермаком» (до 1895 г.) 

 

К началу XVI столетия Золотая Орда распалась на отдельные 

независимые ханства. Для Руси опасность представляли 

Казанское, Астраханское ханства, а также Ногайская орда. Они совершали 

постоянные набеги на русскую землю. В то же время их плодородные земли 

привлекали русскую знать. 
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Вначале царь решил покорить Казань. Этому были посвящены три 

похода русского войска, в период с 1547 по 1552 годы. Два первых были 

неудачными. У русской армии не было хорошей артиллерии. Орда 

защищалась надежно. Перед началом третьего похода царю удалось укрепить 

артиллерию и склонить на свою сторону чувашей, мордву, черемисов — эти 

народы находились под игом орды. 

Перед походом русские соорудили крепость Свияжск недалеко от 

Казани. Она стала базой русской армии. Третий поход на Казань начался 

летом 1552 г. Русские войска обложили город семикилометровой линией 

осады. Было сделано несколько подкопов под стены Казани. Туда заложили 

бочки с порохом. И как результат, город был взят 2 октября 1552 г. Казанское 

ханство было присоединено к русским землям. После этого похода Иван 

Грозный вернулся в Москву героем. Победа над Казанью укрепила авторитет 

царя. 

Юго-восточное направление подразумевало борьбу за Астрахань, через 

которую проходил Волжский торговый путь. Присоединение Астраханского 

ханства произошло в 1556 г. Это открыло путь к торговле с Востоком.  

События по завоеванию Сибири начались с того, что сибирский хан 

Кучум отказался платить дань Москве и убил московского посла. 

Приграничными территориями, расположенными вдоль реки Тобол, 

владели с разрешения царя купцы Строгоновы. Для защиты своих владений 

они снарядили казаков. Это был отряд под командованием Ермака. В его 

составе было около 1000 воинов, которые пошли на сибирского хана Кучума. 

Поход продолжался около года. В 1582 г. войско хана было разгромлено, 

столицу ханства — город Кашлык захватило войско Ермака. После гибели 

Ермака в 1586 г. в Сибирь прибыла экспедиция для утверждения власти и 

основания сибирского острога и русского города Тюмень. Таким образом, 

восточную политику можно считать очень успешной. 

На южном направлении необходимо было решить проблему 

противостояния Московского царства и Крымского ханства. Южная граница 

проходила вдоль берега средней Оки. 

Крымские татары постоянно разоряли русскую землю. Они совершали 

набеги осенью сразу после уборки урожая, захватывая добычу и увозя 

пленных. По пути они жгли дома. Освобождение от крымских татар долгое 

время оставалось острым вопросом внешней политики русского государства. 

Казаки и стрельцы не раз выходили военными походами против 

Крымского царства. Московские воеводы также совершали нападения на 

владения крымских татар. Среди них был известный воевода Дмитрий 

Вишневецкий. 

Для защиты от крымчан был дан приказ укреплять береговые линии Оки 

и Дона. Строились крепости. Сооружались наблюдательные пункты. Была 

построена большая оборонительная линия — Тульская засечная черта. 
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С 1567 г. крымский хан Девлет I Гирей совершил еще ряд военных 

походов на Русь. Особенно разорительный поход состоялся в 1571 г. 

Наступающее войско разграбило и сожгло Москву. 

Еще один поход крымский хан предпринял в 1572 г. вместе с турками. 

Между 29 июля и 2 августа состоялась Молодинская битва (битва при 

Молодях). Несмотря на численное превосходство крымско-турецкое войско 

было наголову разбито. Были убиты сыновья хана и многие крымские 

полководцы. Набеги крымского хана ослабли. Это была большая победа 

русского оружия. Россия отстояла все поставленные под вопрос достижения 

предыдущих ста лет: независимость, единство, а также контроль над Казанью 

и Астраханью. 

 

Социально-экономическое развитие страны. Аграрный характер 

экономики Российского государства. Преобладание традиционных 

способов земледелия и натурального хозяйства. Развитие ремесленного 

производства, специализации городского ремесла и внутренней 

торговли. Хозяйственная специализация регионов Российского 

государства. Внешняя торговля со странами Азии и Европы. Начало 

расцвета городов на волжском и беломорском торговых путях и упадка 

Новгорода и Пскова 

 

В 1550 г. была установлена новая система налогообложения — большая 

соха. Норма большой сохи определялась качеством земли и сословием, к 

которому принадлежит человек.  

В результате церковной реформы, с 1551 г. церкви запрещалось давать 

деньги или зерно в рост (т.е. заниматься ростовщичеством, выполнять 

функции кредитования). Согласно 43 Статье Судебника 1550 г. вводился 

запрет на выдачу новых тарханных грамот и указание об отмене ранее 

выданных (тарханные грамоты на тот момент присутствовали 

преимущественно у монастырей, давая им право выплачивать налоги не 

полностью или вообще не выплачивать. 

Общее направление реформ земельного законодательства заключалось в 

стремлении царя перераспределить земельные наделы от потомственного 

зажиточного дворянства (вотчинники, неохотно исполняющие указы царя 

или уклоняющиеся от военной службы) в пользу служивых людей — 

активных, но небогатых дворян, которые были обязаны участвовать в жизни 

государства. 

85-я статья Судебника 1550 г. вводила запрет на выкуп проданной 

вотчины для крупных потомственных феодалов (за родственниками 

оставлялось право выкупить землю в течении 40 лет). 

В Уложении о службе 1555-1556 годов уравнивались обязанности 

вотчинников и служилых людей. Вне зависимости от происхождения 

земельного надела (наследуемого или пожалованного царем) дворяне 

обязаны были предоставить в общегосударственное войско определенное 
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количество воинов. Выставившие больше нормы получали денежное 

вознаграждение, а для не выполняющих норму предусматривались штрафы, 

вплоть до изъятия земли. 

Постепенное введение местного самоуправления взамен наместников, 

которое происходило в рамках губной и земской реформ, позволило не 

только увеличить эффективность разрешения мелких споров и тяжб, но и 

увеличило поступление налогов, а кроме того — позволило снизить 

преступность и повысить авторитет центральной власти в глазах низших 

слоев населения. 

Общины, решившие воспользоваться правом отказаться от наместника, 

были обязаны выплачивать в государственную казну особый налог —

 кормленный откуп (т.е. те деньги, которые ранее шли на содержания 

чиновника-администратора, назначенного государем). 

 

 

 

ГЛАВА 3.3. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–XVII ВВ. 

 

Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. 

Крепостнические тенденции: фактическая отмена правила Юрьева дня. 

Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян. Крепостное 

право и поместное войско 

 

На рубеже XVI-XVII веков Россия переживает не самые лучшие времена. В 

стране социально-экономический кризис, вызванный 25-летней Ливонской войной, 

увеличение различных пошлин и налогов для населения, террор и набеги крымских 

татар. Значительную роль в этот промежуток времени сыграли нескончаемые 

эпидемии, которые бушевали в центральной части России. Цены на продукты 

питания выросли в несколько раз из-за того, что обрабатывалось меньше 20% 

земель, предназначенных для выращивания продовольствия. Цены на хлеб 

увеличились в четыре раза. Люди бежали по стране и из неё уже не в поисках 

хорошей жизни, а туда, где ужасающие проблемы их будут доставать не так сильно. 

Кто-то уезжал на Дон и Урал, но были и те, кто бежал в Литву или Сибирь.  

В начале 1580-х годов была запущена процедура переписи пахотных земель, 

направленная на контроль за передвижением крестьян. При ответе на вопрос «какие 

были основные причины закрепощения крестьян» есть «указная теория» - 

крепостное право было введено серией указов при самой активной роли государства. 

Главная причина закрепощения: скудность экономических ресурсов страны, 

отсутствие у государства денег для оплаты службы дворян. 

«Безуказная теория» – крепостное право сложилось как бы само собой в силу 

экономических и психологических причин, государство активной роли не играло, а 

лишь узаконило уже сложившиеся отношения. 

Еще одна версия: истинной причиной закрепощения крестьян были последствия 

Ливонской войны, что вызвало их массовое бегство.  
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В 1581 г. Иван IV Грозный вынес указ, который предписывал запрещение 

перехода крестьян от одного землевладельца к другому в течение определенных лет. 

Данный период был обозначен термином «заповедные». Несмотря на изначально 

временный характер этой меры, она со временем стала постоянной.  

В 1592 г. были составлены писцовые книги, которые фиксировали информацию 

о землевладельцах, на чьей земле проживали крестьяне. Обрабатывая данные, 

правительство не смогло остановить течение бегства крестьян.  

В 1597 г. был установлен 5-летний срок розыска беглецов, который был назван 

«урочные лета». В последующем данное время было увеличено до 15 лет. 

В XVI в. в России наблюдалась формирование поместного войска, главной 

задачей которого была защита границ страны и поддержание внутреннего порядка. 

Оно состояло из земщинских людей, которые являлись дворянами и боярами, 

владельцами земельных участков и обладали богатствами. В состав поместного 

войска входили также конные боевые спутники – полковники. 

Одним из главных требований к земщинским людям было обеспечение себя и 

своих полковников лошадьми, оружием и провизией. Помимо этого, они должны 

были регулярно участвовать в учениях и принимать участие в боевых действиях, 

когда это было необходимо. Полковая система была основой организации 

поместного войска. Различные полки формировались в различных регионах России 

и возглавлялись своими полковниками. Каждый полк состоял из нескольких сотен 

воинов.  

Сословное деление базировалось на различии прав, а не на обязанностях. Круг 

прав, которыми обладали феодалы в отношении крестьян, был широким, и крестьяне 

считались объектом феодального права. Однако крестьяне также обладали 

определенными правами на владение своим наделом и хозяйством, что делало их 

субъектами права. Прикрепление крестьянства к земле и отмена урочных лет были 

результатом требований служилых людей. 

В России продолжали укрепляться феодальные отношения, однако социально-

экономическое развитие России принципиально не отличалось от развития 

западноевропейских стран. Оно шло в том же направлении, что и в странах Запада – 

к формированию капиталистических отношений, правда с некоторым запозданием. 

Процесс первоначального накопления капитала, начатый еще в XVI в., в XVII в. 

продолжался. Это проявлялось в росте внутренней и внешней торговли, в 

ростовщичестве, хотя все это было замедленным. Итак, Россия XVII в. была страной 

с господством феодальной собственности на землю, являющейся основой 

общественного строя. 

Поместное войско в России имело многочисленные задачи в области 

обеспечения безопасности на границах страны и поддержания порядка внутри ее 

территории. Оно могло принимать участие в войнах внутри России и за ее 

пределами, и в числе его целей была защита границ России от посягательств 

враждебных сил и обеспечение безопасности передвижения людей и товаров. Но 

данное войско выполняло не только военные функции, но и занималось 

управлением местным населением в регионах, где находилось, очень часто исполняя 
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роли правительства в регионе. Оно также осуществляло судебные и полицейские 

функции в тех регионах, где не было соответствующих органов власти.  

Более того, это войско играло очень важную роль в региональной политике и 

экономике, поскольку обеспечивало стабильность и порядок в регионах, где было 

развернуто. Таким образом, поместное войско в России в XVI в. было одним из 

главных компонентов российской армии и имело важное значение для поддержания 

внутреннего порядка и защиты границ страны. Оно было создано на основе 

земщинских людей и оперировало на полковой системе, которая позволяла 

формировать различные войсковые единицы в разных регионах России. 

 

Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Избрание и 

правление боярина Бориса Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества 

 

После смерти Ивана IV престол перешел к его сыну Федору Ивановичу (1584-

1598). Он был слаб здоровьем, не отличался жестким характером, пытался с 

помощью доверительных бесед и уговоров управлять государством. Понимая, кто 

войдет на престол, его отец Иван IV приставил к нему пятерых регентов, надеясь, 

что это поможет Федору принимать верные решения. Из этой пятерки постепенно 

выделился боярин Борис Годунов. Используя родственные связи с царем (жена 

монарха Ирина приходилась ему сестрой), он путем интриг добился к себе особого 

расположения. Борис Годунов стал фактически правой рукой Федора и все важные 

решения принимались по его совету. Именно Борис Годунов заручился поддержкой 

Константинопольского патриарха в учреждении патриаршества на Руси. Первым 

московским патриархом в 1589 г. стал его союзник московский митрополит Иов.  

 

 
 

Рисунок 19 – Гибель царевича Дмитрия в Угличе 
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В 1591 г. в Угличе погиб наследник российского престола царевич Дмитрий – 

младший брат Федора. По официальной версии он поранил себя ножичком во время 

приступа эпилепсии. Однако широкое распространение получила версия, что погиб 

Дмитрий от рук наемных убийц, а заказчиком преступления стал Борис Годунов. 

«Слава» убийцы царевича прочно закрепилась за ним на несколько столетий. 

Однако в наше время историки полагают, что в гибели Дмитрия обвинять Бориса 

Годунова нет оснований.  

Внешняя политика царя Федора, а здесь, как и во внутренней политике 

решающее слово оставалось за Борисом Годуновым, была достаточно успешной. 

После войны со Швецией (1590-1595) Россия вернула земли в устье Невы, 

утраченные по итогам Ливонской войны. В 1591 г. удалось отразить набег 

крымского хана Казы-Гирея. 

В 1598 г. царь Федор Иванович скончался бездетным. На нем пресеклась линия 

московских Рюриковичей, что привело к династическому кризису. Решение о том, 

кто будет новым царем, принималось на Земском соборе. При поддержке служилых 

дворян им был избран Борис Годунов (1598-1605). Оценки этого правителя 

неоднозначны.  

Борис Годунов (1552 – 1605 гг.) – сын боярина Федора Годунова, имел 

ордынские корни в своей родословной. Был женат на дочери Малюты Скуратова 

Марии (1570 г.). Его сестра Ирина Годунова была замужем за царевичем Федором 

Иоанновичем. Вот почему Борис Годунов стал одним из ближайших опричников 

царя Ивана IV. Типичный государственник стремился преодолеть хозяйственную 

разруху путем усиления крепостного права. 

Годунов правил умно, осторожно, заботился о бедных и нищих, жестоко карая 

преступников, старался «всем любезен быть». Целью его внутренней политики была 

стабилизация положения в стране. Борис Годунов, несомненно, обладал 

выдающимися способностями государственного деятеля. Хороший организатор, он 

часто вызывал удивление, реже признательность, а еще реже доверие. Его считали 

способным на все ради власти. Как писал историк В.О. Ключевский, "Борис Годунов 

стал излюбленной жертвой всевозможной политической клеветы". Другой историк 

С.Ф. Платонов заметил: «История поставила ему задачей умиротворение 

взволнованной страны». 

Критично правление Бориса Годунова оценивал Н.М. Карамзин, называя этот 

период эпохой беззакония. Есть и другие мнения. Став царем, Борис Годунов 

предпринял серьезные меры для того, чтобы облегчить жизнь посадского населения. 

При нем развивались ремесла, торговля, строились города. Саратов, Самара 

появились на карте в годы правления Бориса Годунова. В Москве были сооружены 

Борисовские пруды – самый крупный искусственный водоем столицы. 

Единственное, что можно поставить в укор Борису Годунову, это формируемая им 

система доносов в России, которые он активно поощрял. Характеризуя же, в общем 

и целом, политику первого избранного царя, можно сказать, что она была 

направлена на утверждение самодержавия, усиление роли дворянства и ослабления 

феодальной знати, т. е. содействовала укреплению государства. 
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Казалось, сама природа восстала против Бориса Годунова. Несколько 

неурожаев подряд, а последовавший затем голод (1601-1603) подорвали авторитет 

царской власти. Все попытки борьбы с голодом Бориса Годунова, включая 

бесплатную раздачу хлеба из царских запасов, эффекта не дали. Люди умирали 

прямо на улицах. У мертвых находили во рту сено, люди ели собак, кошек. Было 

опасно оставаться ночью на постоялых дворах: гостей убивали, а утром продавали 

человеческое мясо в пирожках. Матери глодали трупы своих младенцев. В 

общественном мнении крепло убеждение, что голод – это божественное наказание 

за убийство царевича Дмитрия. Проявлением народного недовольства стало 

восстание Хлопка, охватившее в 1603-1604 гг. все Подмосковье. Только принятие 

решительных мер позволило подавить это выступление. 

 

 
 

Рисунок 20 – Борис Годунов. Портрет царя. XVIII в. 

 

Практически все иностранцы, оказавшиеся в этот период в Москве, фиксируют 

регулярные случаи людоедства, обыкновение убивать ближайших родственников. 

Ж. Маржерет в книге «Состояние Российской державы и великого княжества 

Московского» описывает подобные случаи как «невероятные» для него, иностранца, 

но «обычные», как казалось ему, для русских: «В эти три года случались события 

почти невероятные; казалось почти обычным, если муж бросал жену и детей, если 

жена убивала мужа, а мать — своих детей, и съедали их». В подтверждение 

Маржерет приводит конкретный пример, свидетелем которого, по его словам, он 

оказался: «Я сам был свидетелем, как четыре женщины, мои соседки, брошенные 

мужьями, решились на следующий поступок: одна пошла на рынок и, сторговавши 

воз дров, зазвала крестьянина на свой двор, обещая отдать ему деньги; но только он 
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сложил дрова и зашёл в избу, чтобы получить плату, как женщины удавили его и 

спрятали в погреб, чтобы тело не повредилось: сперва хотели съесть лошадь 

убитого, а потом приняться за труп. Когда же преступление открылось, они 

признались, что труп этого крестьянина был уже третьим».  

Учреждение московского патриаршества по праву считается одним из самых 

значимых событий в истории России и произошло оно в январе 1589 г. К принятию 

патриаршества церковь стремилась ещё с момента принятия христианства, по 

византийским представлениям рядом с православным царём долен был находиться 

патриарх в виде главы церкви.  

Ко второй половине XVI в. русские земли были объединены влиянием Москвы 

и создалось централизованное государство, а уже к концу XVI в. Российская 

православная церковь была самой большой и значимой среди всех близлежащих 

церквей.  

Учреждение патриаршества в России было акцией общегосударственного 

масштаба. После утверждения патриаршества в России рядом с царем – государем 

светским – встал патриарх – духовный владыка. В стране вновь была 

продемонстрирована неразрывная связь двух важнейших сил – царской и духовной. 

В Московском Кремле появились две резиденции – царская и патриаршая. 

Церковное восприятие патриаршества на Руси имело свои особенности. Патриарх 

обладал особым иерархическим авторитетом, который был связан с самим саном. В 

народе же ценились личные достоинства главы церкви, которые еще больше 

возвышали его авторитет. Так русские патриархи навсегда вписали свои имена в 

историю церкви, как духовные руководители страны и лучшие люди своего 

времени. 

 

Строительство крепостей на южной границе и в Поволжье 

 

В конце XVI в. правители приступили к тому, что осваивали лесостепи 

европейского юга. Извечная борьба «земледельческого леса» и «кочевой степи», в 

которой ранее побеждал «лес», должна была закончиться. Для осуществления этого 

плана необходимо было возвести города-крепости, обеспечить земледельцев 

безопасной территорией, на которой они могли бы свободно осваиваться в новой 

местности. Неудачи в Ливонской войне, правительство Фёдора Иоанновича, а также 

утверждение Бориса Годунова привели к изменениям на восточном и юго-восточном 

рубеже России. Эти направления укреплялись особенно тщательно, возведение 

крепостей по всей границе и освоение полей стало основной задачей.  

Важнейшим направлением также оставалось юго-восточное, ведь там проходил 

волжский судоходный путь, между Яиком и Волгой вплоть до Каспийского моря. 

Москва не имела возможности всё контролировать, если все военные горизонты 

были сосредоточены в Астрахани и Казанском крае.  Отряды стрельцов и казаков не 

могли защитить среднюю и нижнюю Волгу, сделать ее безопасной для судоходства 

и промыслового рыболовства. Сама идея строительства подобных городов-

крепостей появилась ещё в 1550-х годах, после присоединения Астраханского 

ханства, но только после завершения Ливонской войны в 1584-1585 гг. 
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Правительство разработало проект охвата ногайских летних кочевий четырьмя 

городами-крепостями: на Увеке, в Самарском урочище, на притоке Камы – Белой и 

на впадающей в нее реке Уфе.  

Самара и Уфа были построены лишь в 1586 г., а затем этот «проект» решили 

расширить и закрыть в первую очередь подступы к Астрахани как по северному 

побережью Каспия, так и по Волге. В 1589 г. основали Царицын, а в 1590 г. – 

Саратов. Руководил возведением всех трех волжских крепостей князь Г.О. Засекин. 

По своей сути Самара, Саратов и Царицын были военными городами до окончания 

«Смутного времени». Служилые люди и члены их семей таких «военных 

поселений» жили в основном за счет денежного и хлебного жалованья. 

Составлявшие основу гарнизонов волжских городов стрельцы, пушкари и другие 

приборные люди, как могли, пытались поправить свое материальное положение. Но 

времени и сил на дополнительные промыслы в первый, самый сложный период их 

пребывания в пограничных городах-крепостях, не хватало. Так, осенью 1586 г. 

самарские приборные люди не смогли обеспечить сопровождение каравана судов по 

Волге, потому что «ставили на Самаре город и живучи проелись и запасу у них не 

стало».  

 

Пресечение царской династии Рюриковичей 

 

Большинство считает, что смерть сына царя Ивана IV Федора Иоанновича 

привела к концу династии Рюриковичей, которые правили Россией с начала ее 

государственности. Это утверждение не соответствует действительности. 

Рюриковичи были еще многочисленными, но только одна ветвь Московской 

династии объединяла потомков Ивана Калиты. Несмотря на уменьшение их числа в 

результате репрессий Ивана Грозного, другие Рюриковичи все еще были еще 

достаточно влиятельными. К ним принадлежал князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский, вождь земского ополчения, который восстановил суверенитет России в 

1612 г. Еще одним Рюриковичем был Василий Шуйский, последний государь из 

этой династии, который правил с 1606 г. по 1610 г., когда был свергнут боярами и 

умер в польском плену.  

Однако вернемся несколько назад. В 1586 г. Иван Петрович и Андрей Иванович 

Шуйские начали кампанию против Ирины Федоровны, убеждая людей, что царь 

Федор должен развестись с неплодной супругой для блага страны. Они составили 

грамоту с требованием развода и отправили ее в царский дворец. Однако Федор 

Иванович отказался и сурово наказал главных зачинщиков, выслав их из столицы и 

отправив в монастыри.  

И.П. Шуйский сначала под надзором приставов был отправлен в свое имение 

Лопатничи, потом отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь, где он принял 

постриг и в 1588 г. скончался. А.И. Шуйского первоначально отвезли в его село 

Воскресенское.  Митрополит Дионисий был сведен со своего престола, а Крутицкий 

архиепископ Варлаам Пушкин отправлен в монастырь. Горожан казнили на Красной 

площади, а остальных крамольников разослали в отдаленные места за их участие в 
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несвойском деле. Братья Шуйские, которые не участвовали в крамоле, были 

временно высланы в Галич, но в 1590 г. вновь были приняты при царском дворе.  

После этого никто не решался противостоять Годуновым, потому что их власть 

и владения продолжали расти, вызывая зависть и скрытую ненависть у их врагов. 

Царица Ирина была обвинена в бесплодности, но на самом деле она не могла 

родить живого ребенка из-за дефекта таза. Борис Годунов пытался пригласить 

опытных врачей и акушеров из Англии, чтобы помочь своей сестре, но 

представители духовенства не допустили их. Можно предположить, что Борис 

Годунов использовал услуги английских врачей для помощи своей жене, которая 

родила двух детей. Царица Ирина в это время молилась и делала щедрые вклады в 

церкви. 

Наконец, в 1592 г. Ирина Федоровна родила дочь, названную в честь своего 

отца, но она умерла через два года. Это привело к династическому кризису, который 

длился более 10 лет и привел к потере важных территорий в результате 

междоусобиц и интервенции соседних государств. Большие усилия были 

приложены к восстановлению страны весь XVII в. 

ГЛАВА 3.4. СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. 

Периодизация Смуты. Начало Смутного времени. Предпосылки 

системного кризиса Российского государства в начале XVII в. 

Обострение социально-экономической ситуации. Голод 1601–1603 гг. 

Падение легитимности власти царя Бориса Годунова. Развитие 

феномена самозванства. Династический этап Смутного времени 

 

Ученые, изучающие вопросы Смутного времени, имеют различные 

мнения по поводу причин и хронологии событий Смутного времени в 

России. Многие исследователи склоняются к тому, что главной причиной 

Смуты являлся социально-экономический и политический кризисы России. 

Другие ученые считают, что причиной являлась именно классовая 

разрозненность, а также указы Бориса Годунова 1597 г., которые фактически 

превратили крестьян в «холопов». Другие же исследователи полагают, что 

отсутствие правящей династии и наличие «незаконного» государя у власти 

повлекло за собой крах системы социальных ценностей и вызвало Смуту.  

Немало ученые спорят и о хронологии событий Смутного времени. 

Главный вопрос, волнующий историков – начало Смуты. Многие ученые 

полагают, что период правления Федора Ивановича - сына Ивана Грозного 

является началом Смутного времени. Другие же считают, что Смутное время 

началось с момента смерти Бориса Годунова в 1605 г. Необходимо сказать и 

о том, что вопрос о дате завершения Смуты также неоднократно становится 

перед учеными-историками. Официально принятой датой завершения 

считают 1613 г., однако многие исследователи говорят о продолжении 

Смутного времени до 1620-х годов.  

Историки выделяют три исторических периода Смуты.  
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Первый этап определяется 1598 - 1608 гг. Сыновья Ивана Грозного не 

смогли продолжить свою династию, и в 1598 г. на престол вступает Борис 

Годунов, родственник Федора Ивановича. В 1601-1603 гг. наступил голод, 

который повлек за собой недовольство людей. Речь Посполитая и Швеция 

открыто поддержали самозванца Лжедмитрия I. Он с небольшой армией 

вошел в Россию, собранной на территории Речи Посполитой. После смерти 

Бориса бояре поддержали Лжедмитрия I. В 1606 г. они же, недовольные 

политикой Лжедмитрия I, избрали нового правителя – Василия Шуйского.  

В 1606 г. в России произошло крестьянское восстание с участием Ивана 

Болотникова. Восставшие неудачно осадили Москву в 1607 г. Остатки этого 

войска объединились около Лжедмитрия II. В 1608 г. он осадил Москву.  

Второй этап происходит в 1609-1610 гг. В 1609 г. Василий Шуйский 

заключил договор со Швецией. В ответ на это польский король Сигизмунд III 

начал польскую военную интервенцию. Семь знатных бояр, впоследствии 

прозванные «Семибоярщиной», поддерживающие польского короля, 

призвали его сына Владислава на русский престол и совершили 

государственный переворот, устранив Шуйского.  

Третий период – 1611-1618 гг. Русским народом осознается 

необходимость устранения «Семибоярщины». В стране сформировано 

Первое народное ополчение, которым руководили П. Ляпунов и И. Заруцкий. 

Им не удалось в 1611 г. освободить Москву, и оно распалось. Успешнее 

оказалось второе народное ополчение. Параллельно с первым, в Нижнем 

Новгороде и Ярославле, Кузьма Минин собрал войско – «Совет всей земли". 

Чтобы придать легитимность данному движению, к руководству 

приглашается Дмитрий Пожарский.  

Системный кризис русского общества в XVII в. характеризуется, прежде 

всего, такими кризисами, как династический, государственно-политический, 

экономический и социальный.  Династия Рюриковичей была прервана, так 

как умер Федор Иванович – сын Ивана Грозного, с тех пор началась борьба 

за власть.  Неудачи в Ливонской войне с Польшей, Швецией и Данией только 

обострили внешнюю угрозу для России со стороны северо-западной 

границы. Голод 1601-1603 гг. способствовал повышению уровня социальной 

напряженности, вызвал недовольство среди россиян и подорвал репутацию 

Бориса Годунова. Все это привело к нарастанию волнений среди населения.  

После начала Смуты в России социально-экономическая ситуация 

значительно обострилась. Крестьяне испытывали серьезные экономические 

затруднения, в том числе из-за сокращения земельных наделов и увеличения 

налогов. Из-за проливных дождей и ранних заморозков резко снизилась 

урожайность, что повлекло за собой голод. И хотя Борис Годунов пытался 

облегчить положение, выдавая хлеб из государственных амбаров, это не 

могло изменить ситуацию в стране.  

Великий голод в России продолжался в период с 1601 г. по 1603 г. в 

период правления Бориса Годунова. Массовый неурожай вследствие 10-

недельных дождей, а также ранних осенних заморозков, повлек за собой 
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нехватку продукции сельского хозяйства. Ко всему вышеперечисленному 

можно добавить также неэффективность феодального хозяйства. Многие 

помещики давали крестьянам вольную, чтобы их не кормить, холопов 

выгоняли с хозяйств, вследствие чего вырос уровень грабежей и разбоев на 

дорогах. Многие устремились в Москву, так как Борис Годунов раздавал 

хлеб и деньги нуждающимся, чтобы сгладить последствия неурожая. 

Начались голодные бунты. Много вольных крестьян скопилось в южных и 

юго-западных уездах России. Под руководством Хлопка отряд холопов 

превратился в значительную вооруженную силу. Летом 1603 г. этот отряд 

появился в Подмосковье. В некоторых столкновениях крестьяне и холопы 

сумели разбить правительственные отряды, и это вызвало волнения в 

Москве. Годунов послал войско под руководством воеводы И. Ф. Басманова, 

чтобы разгромить восставших. Однако эта расправа не успокоила население 

страны. Движение Хлопка стало предвестником крестьянской войны.  

Проблема легитимности власти Бориса Годунова стояла еще с момента 

его избрания Земским собором на престол. Народ понимал, что приход к 

власти Годунова был законным, но в национальном сознании укрепилась 

мысль о том, что престол должен передаваться по наследству, поэтому 

народного признания не было. После голода 1601-1603 гг., массовых бунтов 

и восстаний произошло значительное падение легитимности царя. Многие 

бояре не признавали легитимности Бориса Годунова, так как их род стоял 

«выше», чем его. В итоге после смерти Бориса на престол взошел 

Лжедмитрий I, которого активно поддержали бояре из высших кругов.   
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Рисунок 21 – Расправа с Лжедмитрием I 

 

Из-за пресечения династии Рюриковичей в эпоху Смуты социальная 

напряженность обострилась, вследствие чего появились так называемые 

«самозванцы», которые присваивали чужие имена. Первым самозванцем стал 

человек, которого историки отождествляют с беглым монахом Григорием 

Отрепьевым. Сын дворянина Б. Отрепьева Юрий был пострижен в монахи, 

но после этого сбежал в Польшу. В 1603 г. он заявил, что является 

спасшимся сыном Ивана IV Грозного – Дмитрием. Речь Посполитая 

поддерживала лжецаревича, вследствие чего Юрий на ее территории собрал 

отряды с казаками и поляками и вторгся в Россию через Брянщину и 

Черниговщину.  

В 1605 г. скончался правящий царь Борис Годунов, после чего часть 

армии с боярством перешли на сторону Лжедмитрия I. Самозванец в своем 

правлении выражал симпатии к польскому государству и часто нарушал 

русские традиции и обычаи, что повлекло за собой недовольство среди 

населения. Лжедмитрий I взял в жены Марину Мнишек в 1606 г., после чего 

в результате заговора под предводительством В. Шуйского был убит.  

Весной этого же года в среде казаков появился очередной самозванец 

Илья Горчаков, который представился сыном последнего Рюриковича – 

Петром. Вместе с Болотниковым Лжепетр в 1607 г. был осажден в Туле 

войском Шуйского и повешен.  

В Стародубе летом 1607 г. появился человек, выдававший себя за 

«Дмитрия». Вокруг него собирались польские и казачьи отряды.  

Лжедмитрий II в мае 1608 г. разбил войска Шуйского и осадил Москву. Ему 

подчинялась часть территории государства, но с началом открытой польской 

военной интервенции Лжедмитрий II был лишен поддержки. В марте 1610 г. 

он отступил к Калуге, где в конце года был убит своей охраной. 

 Династический этап Смутного времени начался в 1605 г. после смерти 

царя Федора Ивановича (сына Ивана Грозного) и продолжался до 1613 г., 

когда на престол был избран Михаил Романов. На этом этапе противостояние 

различных династий и их представителей за власть было одним из главных 

факторов Смутного времени.  

В 1605 г. на трон России взошел Лжедмитрий I, который утверждал, что 

он настоящий сын Ивана Грозного и наследник российского престола. Не 

смотря на некоторые успехи в утверждении своей власти, Лжедмитрий I был 

убит спустя год после своего восшествия на престол.  

После этого на трон России взошел Василий Шуйский, представитель 

другой династии. Однако в 1610 г. он был свергнут и заключен в тюрьму. В 

результате на трон России возник второй самозванец, называвший себя 

Лжедмитрием II. 

На этом этапе династической борьбы были представлены претенденты 

из нескольких династий, в том числе Романовы, Шуйские и другие. В итоге 
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выбор был сделан в пользу Михаила Романова, чья династия удерживала 

власть в России до начала XX в. Таким образом, династический этап 

Смутного времени был периодом нестабильности и борьбы за власть, когда 

на трон России пытались подняться представители различных династий.  

 

Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского 

государства при поддержке правящих кругов Речи Посполитой и 

Ватикана. Переход на его сторону населения южных и юго-западных 

уездов страны. Начало гражданской войны. Смерть Бориса Годунова и 

воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика самозванца. 

Свержение Лжедмитрия I 

 

Вторжение войск Лжедмитрия на территорию России произошло в 1605 

г. По мнению большинства историков, Лжедмитрий I был шпионом из 

Польши, который был послан на Русь с целью разрушить единство и 

разделить русский народ. В этом событии большую роль сыграли правящие 

круги Речи Посполитой и Ватикана, которые поддерживали Лжедмитрия в 

его попытках захвата власти в России. Речь Посполитая, которая была во 

власти католиков, видела в России потенциальную угрозу своему 

государству и стремилась ослабить ее влияние. При этом Ватикан, который 

также являлся католическим государством, надеялся на то, что победа 

Лжедмитрия ослабит православную церковь в России.   

Львов стал центром военных приготовлений самозванца к походу на 

Россию, значительное число поляков, которые присоединились к походу, 

было собранно именно там. В конце августа 1604 г. войско самозванца 

выступило из Львова к русской границе. По пути к Лжедмитрию I 

присоединились немало южных и юго-западных уездов страны. 

Преимущественно, это были население Комаринской волости, а также часть 

Рязанского и Воронежского уездов. Со стороны Северной Украины, откуда 

шел самозванец, присоединилось немало недовольных крестьян. В этих 

регионах уже существовали местные оппозиционные отряды, которые, как 

правило, были возмущены политикой Бориса Годунова.  

В свою очередь, Лжедмитрий I обещал ряд преимуществ, таких, как 

отмена налогов. Также самозванец входил в контакт с казаками, которые 

тоже выступали против действующей власти. Казаки были недовольны 

распространением крепостного права, ограничением прав на приобретение 

земли и правительственными налогами. По результатам вторжения, 

Лжедмитрий захватил власть в России, а сама страна оказалась на грани 

гражданской войны. Правление Лжедмитрия было кратковременным и 

закончилось его убийством в 1606 г. Однако, это событие осталось в истории 

России как одно из самых трагических и сложных периодов. 

После прибытия Лжедмитрия I возникли разногласия между его 

приверженцами и сторонниками Федора Иоанновича и Бориса Годунова. 

Лжедмитрий начал активно манипулировать обстановкой и получал 
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поддержку различных социальных групп: мещан, казаков и бояр. Самозванец 

быстро привлек на свою сторону значительную часть казачества, а также 

смог заполучить поддержку польских магнатов. 

Смерть Бориса Годунова произошла в апреле 1605 г., что вызвало 

кризис в правительстве и разногласия в обществе. В это время появился 

Лжедмитрий, который выдавал себя за пропавшего сына Ивана Грозного и 

получил поддержку части населения России. На престол Лжедмитрий был 

избран в июле1605 г.  

Правление Лжедмитрия I не знаменовалось значительными событиями. 

Во внутренней политике он ввел денежные и земельные льготы дворянам, 

опирался преимущественно на интересы дворянства; ввел ряд уступок 

холопам и крестьянам; объявил свободу вероисповедания; освободил от 

налогов юг страны, при этом увеличил налоги по всей стране в целом; 

увеличил срок урочных лет до пяти-шести лет.  

Во внешней политике Лжедмитрий вел переговоры с Речью Посполитой 

и принял католическую веру; в 1606 г. он вступил в брак с Мариной Мнишек; 

разрешил иностранцам свободно въезжать на территорию России; убрал 

также все ограничения на выезд для русских, для молодежи разрешил выезд 

за границу; стимулировал обучение детей купцов и бояр; готовился к войне с 

Османской империей и Швецией.  

Несмотря на изначальную поддержку бояр, Лжедмитрий I потерял 

доверие почти всего населения. Невыполнение всех обещаний полякам и 

своему народу повлекли за собой возмущения со стороны всех социальных 

слоев. Сыграло свою роль неуважительное отношение к русскому этикету, 

обычаям и традициям. В ночь на 17 мая 1606 г. бояре ворвались в Кремль, 

схватили и убили Лжедмитрия I. Заговор против самозванца возглавил 

Василий Шуйский.  

 

Углубление и расширение гражданской войны. Царствование 

Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против него населения 

южнорусских и поволжских уездов Российского государства. 

Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. 

Повстанческое войско                                         Ивана Болотникова. Разгром восставших 

 

Изуродованный, поруганный труп Лжедмитрия I некоторое время 

валялся на лобном месте. Во рту у него была дудка скомороха, а на животе 

грязная маска. Затем труп самозванца сожгли, пепел поместили в пушку и 

выстрелили в направлении Польши.  

После смерти Лжедмитрия I противоречия между различными слоями 

населения только возрастали. Политический конфликт, который выражался в 

борьбе за власть, перерастал в социальный. Массовые восстания на южной 

границе России спровоцировали новое недовольство со стороны населения. 

Крестьяне выступали за лучшее положение, бедняки боролись за 

уменьшение налогов и лучшее распределение земельных ресурсов, а бояре 
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выступали за права на торговлю и свободу предпринимательства. Все это 

породило новый этап гражданской войны, начавшейся при вхождении в 

Россию Лжедмитрия I.  

За год своего правления Лжедмитрий I по большому счету так и не 

выполнил данные полякам обещания по передаче Речи Посполитой русских 

земель и обращении России в католичество. Вместе с тем за время своего 

правления он удвоил жалованье сановникам и войску, отменил многие 

торговые и судные пошлины, провозгласил, что сам будет принимать 

челобитные, объявил свободными тех, кого взяли в слуги насильно. Особые 

привилегии получили города, поддержавшие самозванца. Путивль, 

например, на десять лет освободили от уплаты налогов. Однако само 

присутствие поляков раздражало местное население, а поведение польской 

шляхты, оскорблявшей православные чувства москвичей, вызывало особое 

негодование. Первым врагом Лжедмитрия был он сам. Он все время говорил 

о Польше, верил в предсказание, что царствовать ему 34 года. Человек он 

был неординарный: страстно любил ловить рыбу, лично ходил на медведя в 

подмосковных лесах. Его супруга польская дворянка Марина Мнишек завела 

обычай есть с помощью вилок, только пользы от этого было мало. 

Заговорщики потом говорили, что умертвили демона, т.к. тот потреблял 

пищу явно не по-русски, держа в руках какую-то рогатину.        

После смерти Лжедмитрия I царем «выкликнули» боярина Василия 

Шуйского (1606-1610), который был не в состоянии объединить страну, 

население разделилось на противников и сторонников нового царя. 

Недовольные сплотились вокруг «воеводы царевича Дмитрия» - Ивана 

Болотникова, который пытался взять Москву, но потерпел поражение.  

Восстание против Шуйского населения южных и поволжских уездов 

Российского государства произошло в 1606 г. после того, как Василий IV был 

провозглашен царём. Население (преимущественно крестьяне) выступило 

против угнетения и эксплуатации со стороны царской власти и бояр. 

Восставшие требовали справедливых налогов. Однако восстание было 

быстро подавлено царскими войсками. Многие участники восстания были 

казнены, а другие отправлены в ссылку или на каторгу. Восстание против 

Шуйского стало символом социально-экономических противоречий и 

несправедливости в России того времени. Оно также стало прологом для 

последующих восстаний и революций в стране.  

Социальные противоречия были одной из главных движущих сил в 

период Смутного времени в России. Несправедливое распределение земли, 

нестабильность в экономике и политические споры за власть стали 

основными причинами, которые привели к войне. 

В России того времени социально-экономическая стратификация была 

выражена крайне остро. Во время Смутного времени различные группы 

общества, включая бояр, дворян, казаков и крестьян, стали вести борьбу за 

власть и земли. Боярские группировки пытались сохранить свои привилегии 

и власть, а казаки и крестьяне стремились освободиться от эксплуатации со 
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стороны бояр и церкви. Эти социальные противоречия привели к тому, что 

различные группы стали создавать свои армии и бороться друг с другом за 

территории.  

Повстанческое войско Ивана Болотникова являлось одним из 

крупнейших войск во времена Смутного времени. Восстание началось в 

начале 1606 г. Центром восстания стала юго-западная часть Российского 

государства. В августе 1606 г. Болотников со своим войском одержал победу 

в битве под Кромом. Повстанцами преследовалась одна цель – возвращение 

на престол якобы спавшегося Дмитрия. В октябре восставшее войско 

Болотникова подошло к Москве, расположившись в селе Коломенское. 

Однако в этот момент произошел раскол внутри войска, и часть восставших 

перешло на сторону Василия Шуйского, вследствие чего войско Болотникова 

было значительно ослаблено и потерпело поражение в битве с армией 

Василия Шуйского.  

Иван Болотников отступил в Калугу, где к войску присоединились 

запорожские казаки и помогли прорвать осаду Калуги со стороны Василия 

Шуйского. Затем Болотников отступил в Тулу, где Василий Шуйский в июне 

1607 г. смог затопить кремль и заставить сдаться восставших. Таким образом, 

восстание было преимущественно стихийным, оно не было должным 

образом организованно, что повлекло за собой неудачу. Однако с 

подавлением данного восстания Смута усугубилась, а положение Василия 

Шуйского стало ухудшаться. 

Подчеркнем, что основной силой Болотникова были три рязанских 

пограничных полка и холопы, на стороне Василия Шуйского выступили 

мобилизованные крестьяне. Этот факт опровергает тезис советской 

историографии о том, что выступление Ивана Болотникова стало первой 

крестьянской войной в истории России. Скорее здесь можно говорить о 

первой гражданской войне в России. 

 

Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь в 

Тушино. Участие в движении самозванца отрядов из Речи Посполитой. 

Поддержка самозванца в центральных и северо-западных уездах страны. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о 

военном союзе 

 

Со своей стороны, поляки, поняв, что технология самозванства работает, 

в 1607 г. подобрали еще одного кандидата на российский престол – 

Лжедмитрия II, происхождение которого также покрыто тайной. По 

некоторым данным, он поповский сын, по другим – сын одного служилого 

человека. Однако взять Москву Лжедмитрию II не удалось, рассчитывая 

блокировать столицу, он встал лагерем в Тушино – войдя в историю как 

«тушинский вор».  

Самозванец решил сломить Москву голодом. Он перекрыл пути к 

Москве, тем самым заперев Василия Шуйского в столице. Царю удалось 
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отвоевать Коломну, однако Лжедмитрий был сильнее чем действующая 

власть, и постепенно население страны стало признавать царем Лжедмитрия 

II. Уже к концу 1608 г. образовалось так называемое «двоевластие». В ноябре 

1608 г. Лжедмитрий с большой армией подошел к Троице-Сергиеву 

монастырю, который находился в 70 км от Москвы. Монастырь был одним из 

наиболее крепких и обороняемых объектов в России того времени и его 

подготовили к обороне. Внутри монастыря находилось около 200 монахов, 

поддерживаемых несколькими сотнями крестьян и добровольцев, а также 

казаками, которых направил Шуйский. Кроме того, в монастыре были 

склады оружия, боеприпасов и продовольствия. Лжедмитрий начал осаду 

монастыря, но в течение многих недель не смог захватить его. Монастырские 

башни и крепости были хорошо защищены и выдержали мощные атаки 

противника. Монахи и крестьяне, уверенные в победе, сражались с мощной 

армией Лжедмитрия до последнего боя. В итоге после 15 месяцев осады, 

Лжедмитрий вынужден был отступить от монастыря без победы. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря при Лжедмитрии II считается одним из 

наиболее героических эпизодов Смутного времени. 

В этой ситуации Василий Шуйский совершил серьезную ошибку: он 

вовлек в конфликт еще одну иностранную державу – Швецию. Как результат, 

в России оказалось войско из наемников шведов, само нахождение которых 

на территории страны представляло проблему. Плата за шведскую помощь 

тоже была очень серьезная: по Выборгскому трактату Россия передавала 

Швеции крепость Корелу с уездом и разрешала свободное хождение по 

стране шведской валюты.  

Опираясь на национально-освободительное движение, русский 

полководец Михаил Скопин-Шуйский в мае 1609 г. совершил поход из 

Новгорода и к концу лета этого года смог освободить территорию Верхнего 

Поволжья и Заволжья. Вскоре М. Скопин-Шуйский скоропостижно 

скончался. Высока вероятность, что он был отравлен. 

В целом, русско-шведский договор негативно сказывался на России, 

поскольку оплата иностранных воинов дорого обходилась, что истощало 

казну, а шведы впоследствии начали захватывать русские территории. 

 

Официальное вступление Речи Посполитой в войну против 

Российского государства. Оборона Смоленска. Разгром Тушинского 

лагеря Лжедмитрия II.  Поражение русского войска в Клушинском 

сражении. Низложение царя Василия Шуйского 

 

17 июля 1608 г. Василий Шуйский заключил с Речью Посполитой 

перемирие, которое должно было продолжаться вплоть до июня 1612 г., 

однако последовавшее за этим заключение русско-шведского договора о 

предоставлении иностранных наемников России серьезно разозлило 

польского короля Сигизмунда III и стало предлогом для расторжения 

перемирия с Россией. 19 сентября 1609 г. войско польского короля начало 
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осаду города Смоленск. Речь Посполитая официально вступила в войну с 

Российским государством. 

Гетман Жолкевский руководил польской армией на момент начала 

осады Смоленска. В ночь на 25 сентября 1609 г. польское войско 

планировало разрушить западные и восточные ворота Смоленска, однако 

удалось частично разрушить только восточные, или Авраамиевские, 

поскольку воевода М. Шеин грамотно руководил обороной. 25-27 сентября 

велись сильные бои около Днепропетровских, Пятницкий и Копытицких 

ворот, атаки польской армии были успешно отражены. 5 октября польская 

армия перешла к повторной осаде Смоленска.  

Важной составляющей обороны Смоленска является победа в 

«Подземной войне» зимы 1609-1610 года. Под крепостью находились так 

называемые галереи, благодаря которым 16 января 1610 г. русские минеры 

смогли добраться до польского подкопа и взорвать часть польского войска. В 

Смоленске развернулась партизанская борьба, в ее организации во многом 

помог М. Скопин-Шуйский, который прислал военных для организации 

партизанского движения. 

Большая часть польской армии находилась при осаде крепости 

Смоленска, что позволило М. Скопину-Шуйскому одержать победу во 

многих направлениях на северо-западе России, в том числе и разгромить 

известный Тушинский лагерь, которым руководил Лжедмитрий II. После 

официального начала войны Речи Посполитой против России Тушинский 

лагерь стал терять свою сплоченность и организованность. Польские воины 

на службе у Лжедмитрия II уже не получали платы, а польский король, 

Сигизмунд III, больше не поддерживал самозванца и преследовал другие 

цели, вследствие чего призывал тушинцев переходить на его сторону. Это 

значительно ослабило войско Лжедмитрия II. В декабре 1609 г. Лжедмитрий 

II бежал в Калугу. 

М. Скопин-Шуйский умер в период освобождения Смоленска, а 

руководить войском был назначен Дмитрий Шуйский – выживший брат царя. 

В мае 1610 г. русско-шведская армия под командованием Д. Шуйского и 

Якоба Делагарди направились на освобождение Смоленска, а польский 

король, в свою очередь, отправил свою армию навстречу российскому 

войску. 24 июня в битве около с. Клушино русско-шведская армия была 

полностью разгромлена. Иностранные наемники в решающий момент 

предали русскую армию, Д. Шуйский оказался неграмотным военным 

специалистом, допускал ошибки в командовании. 

После того как армия Василия Шуйского потерпела поражение под с. 

Клушино, царь потерял авторитет и единственной армией, которая могла бы 

защитить столицу от нападения, была армия Лжедмитрия II, однако в декабре 

1610 г. его убили. Летом 1610 г. Шуйского свергли с престола, а временное 

правление перешло к собранию семи знатных бояр. Период был назван 

«Семибоярщина». Во главе семи бояр стоял князь Федор Иванович 

Мстиславский.  
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Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени. 

Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польскому 

королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на престол 

королевича            Владислава: перспектива ограничения царской власти 

боярской аристократией. Споры ученых о возможности включения 

России в русло центральноевропейской (польской) политической модели 

 

Иностранная интервенция была одной из составляющих Смутного 

времени в России начала XVII в. Она представляла собой вмешательство 

иностранных держав во внутренние дела Российского государства с целью 

оказания влияния на политическую обстановку в стране. 

В период Смуты, как уже было сказано, на территории России было 

несколько претендентов на царский престол, что привело к гражданской 

войне. Иностранные державы видели в этом шанс для расширения своей 

власти и вмешивались в конфликт под различными предлогами. Например, 

польский король Сигизмунд III вступил в войну с Россией, чтобы расширить 

свои территории. Швеция также вела активные действия на территории 

России и захватила некоторые города и поселения.  

 

Рисунок 22 – Второе ополчение. Освобождение Москвы от польских 

интервентов 

 

Историки относят к кульминации Смутного времени события, 

происходившие с 1610 г. по 1613 г. Самым сложным периодом для 
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Российского государства стал конец 1610 г., когда царь В. Шуйский лишился 

власти. Тогда иностранные интервенты разоряли страну и захватывали 

территории, у власти находился определенный круг бояр, которые 

подчинялись Речи Посполитой.  

В начале 1610 г. Семибоярщина заключила договор с польским 

гетманом С. Жолкевским об избрании на русский престол сына Сигизмунда 

III – королевича Владислава. По условиям этого договора, Владислав обязан 

был принять православие, прекратить попытки превратить Русь в 

католическое государство, снять осаду Смоленска, а также не поддерживать 

военную интервенцию и вывести польские войска в Речь Посполитую. 

Однако, узнав о том, что Владислава принимают на престол, польский 

король начал диктовать собственные условия, которые заключались в 

принятии католичества на Руси, а также вместо того, чтобы при Владиславе 

присутствовал регент, Сигизмунд хотел установить полновластное 

правление. Необходимо сказать, что при заключении договора Владислав 

говорил о «несменяемости боярских должностей» в его правлении, для того 

чтобы укрепить их позиции и дать им больше возможностей для принятия 

решения и участия в государственном управлении вместе с новым царем. 

Безусловно, это могло стать причиной возрастания роли аристократии и 

ослабления власти царя в дальнейшей перспективе.  

После того, как польские войска вошли в страну, началась третья фаза 

Смуты. Историки назвали ее «национально-религиозной». Русские не хотели 

принимать католичество, а поляки насильственным путем пытались 

«привить» стране свою религию. Патриотические настроения на Руси кратно 

возрастали, начали формироваться народные ополчения. 

Мнения ученых-историков насчет возможности включения России в 

польскую политическую модель различаются. Одни считают, что это 

невозможно из-за культурных и исторических различий между Россией и 

Польшей, а также из-за отсутствия у России опыта демократического 

управления. Другие эксперты утверждают, что Россия могла бы стать более 

демократичной, если последовало бы примеру Польши и приложила большие 

усилия в направлении развития гражданского общества и правового 

государства. 

 

Подъем национально-освободительного движения. Формирование 

Первого ополчения. Воззвания патриарха Гермогена. Восстание в 

Москве. Падение Смоленска. Захват Великого Новгорода и северо-

запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах Первого 

ополчения. Образование Второго ополчения. Освобождение столицы. 

Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича 

Романова: консенсус или компромисс? 

 

Нараставшие патриотические настроения из-за нарушения устоев 

культуры русского народа планами иноземцев повлекли за собой 
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формирование национально-освободительных движений. Значимой фигурой 

в период Смутного времени стал патриарх Гермоген. Своим авторитетом он 

смог поднять население на борьбу с польскими оккупантами. В декабре 1610 

г. патриарх проповедью на Соборной площади в столице обратился к 

горожанам с воззванием к борьбе за православную веру, после чего был 

арестован. Тем не менее позже он разослал грамоты по городам России, в 

которых призывал жителей идти освобождать столицу. Начали 

формироваться народные ополчения. 

 Первое народное ополчение было сформировано в Рязани в 1611 г. под 

предводительством дворянина Прокопия Ляпунова, князя Дмитрия 

Трубецкого, а также казака И. Заруцкого. В марте 1611 г. отряд первого 

ополчения подошел к Москве. В столице развернулись бои местных жителей 

с оккупантами, начались пожары. Отряд вынужден был отступить, однако на 

окраине удалось закрепиться казакам Трубецкого. Среди участвующих в 

ополчении начались споры, и произошел раскол. Серьезным конфликтом 

стал конфликт между казаками и дворянами, у которых были разногласия по 

поводу дальнейшего развития России. Первое народное ополчение 

распалось, Прокопий Ляпунов был убит. Часть распавшегося ополчения 

присоединилась к сформировавшемуся Второму народному ополчению. 

Весной 1610 г. к Смоленску прибыло значительное количество 

подкрепления к польской армии. Защитные силы Смоленска иссякали с 

каждым днем, а к 19 июля враги пошли на штурм крепости. Третий штурм 

был 11 августа, четвертый - 21 ноября, однако все попытки осады Смоленска 

были неудачными. Зима 1610-1611 гг. была довольно суровой. 

Продовольствия и дров не хватало для жителей города, иссякали 

боеприпасы, становилось понятно, что следующий штурм уже не отразить.  

Однако польская армия не спешила снова штурмовать город, и решилась 

только после того, как один из перебежчиков рассказал о ситуации в городе.  

2 июня 1611 г. ночью вражеская армия начала штурм, а к утру Смоленск 

после жестоких боев на улицах с горожанами был захвачен, а сам Шеин – 

организатор городской обороны, попал в плен. Горожане укрылись в 

Успенском соборе, однако поляки добрались и до него. В подвалах 

находились запасы пороха, и после того, как враги зашли в сам собор, 

боеприпасы и порох были взорваны, смерть настигла и большую часть 

жителей города, и врагов. 

К июлю 1611 г. шведские войска захватили Великий Новгород и 

приграничные крепости к северу и западу от него, а именно Ивангород, 

Корела, Ям, Копорье и Гдов. Жители заключили договор 25 июля со 

шведским королем Карлом IX, который гласил, что шведский король 

становится покровителем Новгорода. По сути, Новгород попал под шведский 

протекторат.  

 Летом 1611 г. Россия находилась в сложном положении, польские 

войска захватили Смоленск и Москву. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде 

стало формироваться Второе народное ополчение, которое возглавлял 
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Кузьма Минин. Он и его сторонники рассылали грамоты жителям разных 

городов с призывом пополнить ряды ополченцев. Было собрано большое 

войско, которое возглавил Дмитрий Пожарский. У ополчения был свой орган 

– «Совет всея земли». Уже в феврале 1612 г. войско двинулось в сторону 

столицы. Четыре месяца они пробыли в Ярославле, пополняя свои ряды, и в 

июле этого же года отправились к Москве.  

Отряд Пожарского занял западную позицию на окраине столицы, отряд 

Трубецкого – восточную. 22 августа 1612 г. состоялся первый бой между 

польским и русским войсками. Ополчению удалось одержать победу. 24 

августа произошло главная битва за Москву. Польскому отряду удалось 

разбить отряд Трубецкого, однако отряд Пожарского во главе с К. Мининым 

вовремя ударил по полякам, что позволило выгнать польского командира 

Ходкевича из Москвы. 1 ноября ополченцы отвоевали Китай-город. 

Официально освобождение столицы датировано 6 ноябрем 1612 г. По всей 

русской земле вспыхнули восстания против иноземцев, которые позволили 

изгнать их на свои территории.  

В январе 1613 г. был созван Земский собор в Успенском соборе Кремля. 

Различным сословиям необходимо было решить, кто в дальнейшем будет 

править страной. Важными условиями для кандидатуры были: русское 

происхождение, православная вера, знатный род. Собор работал два месяца, 

и по итогам пришли к выводу, что новым царем станет Михаил Федорович 

Романов, родственник Ивана IV Грозного. Он не был участником 

Семибоярщины, не поддерживал Лжедмитриев. Соглашение между 

различными слоями населения было успешно достигнуто. Вследствие этого в 

1613 г. началось правление новой династии – династии Романовых.  

 

Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя 

на территории страны. Военные действия против войск Речи 

Посполитой и Швеции. Русско-шведские переговоры и заключение 

Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам Балтийского 

моря. Поход войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. 

Сагайдачного на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Утрата Смоленской и Северской земли. Цена первой в 

истории России гражданской войны 

 

Смутное время закончилось в 1613 г., когда на престол был избран 

первый царь из династии Романовых - Михаил Федорович. Установление 

новой династии привело к стабилизации политической обстановки в стране и 

началу периода реформ, осуществленных при царях Романовых. Однако с 

проявлениями и последствиями Смуты боролись еще несколько лет. 

В июле 1613 г. состоялось венчание в царство Михаила Федоровича 

Романова. С того момента все его решения являлись общеобязательными для 

жителей страны, он стал полноправным правителем Российского 

государства.   
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После освобождения Москвы от польских оккупантов борьба с 

интервентами не закончилась. В 1613 г. в Великом Новгороде после 

установления шведского протектората его жители стали уезжать в Москву, 

также началась кампания по осаде Смоленска и освобождению его от 

поляков. В 1614 г. Трубецкой попытался освободить Великий Новгород от 

шведов, но потерпел поражение. В 1615 г. отряд Д. Пожарского одержал 

победу над польским отрядом под Орлом. В 1618 г. Д. Пожарский, Б. Лыков, 

Д. Черкасский с отрядами сумели отразить атаку поляков под командованием 

Ходкевича под Можайском. В этом же году успешно была отражена попытка 

штурма столицы поляками гетмана Ходкевича и запорожцами гетмана П. 

Сагайдачного. 

С января 1616 г. по январь 1617 г. длились переговоры со Швецией о 

заключении мирного договора. По условиям подписанного Столбовского 

мирного договора к Швеции отходили территории Ивангорода, Яма, Корелы, 

Копорья. Москва обязана была заплатить контрибуцию Швеции в 20000 

рублей серебром, а также должна была отказаться от претензий на Карелию и 

Ливонию. Тем не менее, Россия возвращала себе утраченные в войне 

территории: Великий Новгород, Ладогу, Гдов, Сумерскую волость, Старую 

Руссу и Порхов.  

 В июле 1616 г. польскими властями было решено продолжить войну 

против России, и королевичу Владиславу было предоставлено небольшое 

войско для взятия столицы. В апреле 1617 г. армия выдвинулась из Варшавы, 

а осенью они прибыли к Смоленску и соединились с иностранными 

наемниками. Гетман Запорожской Сечи П. Сагайдачный согласился помочь 

польской армии взамен на расширение вольности своей территории. Весной 

1618 г. армия Владислава решила продвинуться к Москве, но города не 

сдавались ему без боя, и битва под Можайском дала понять, что русский 

народ стойко переносит нападения. Поляки подошли к столице и ночью 11 

октября попытались ее штурмовать, однако защитники открыли огонь по 

нападающим, тем самым обратив в бегство польскую армию.  

31 октября 1618 г. начались переговоры между Речью Посполитой и 

Россией, и уже 11 декабря 1618 г. было подписано Деулинское перемирие. 

По условиям, перемирие должно было длиться 14,5 лет, Российское 

государство теряло смоленские, черниговские и ряд других территорий на 

юге, при этом возвращала Вязьму, Козельск, Мещовск, Мосальск. 

 Цена гражданской войны при Смутном времени была весьма высокой. 

Разрушение городов и сел, падение российской экономики, голод и эпидемии 

повлекли за собой много смертей. В этот период в России умерло примерно 

треть населения, то есть около 4-5 миллионов человек. Гражданская война 

закончилась также утратой многих значительных территорий России, 

ослаблением центральной власти и столкновениям различных слоев 

населения. Гражданская война привела к ухудшению качества жизни 

населения на многие десятилетия. 
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ГЛАВА 3.5. РОССИЯ В XVII В. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ И 

АЗИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Война в Нидерландах против испанского владычества. 

Гражданская           война в Англии 

 

Протестантизм проник в Нидерланды, являвшихся в первой половине 

XVI в. частью Священной Римской империи германской нации, а с 1549 г. 

попавшими под власть королевского дома Габсбургов – властителей 

тогдашней Испании. Предпосылкой революции стал тяжелый налоговый гнет 

и торговые ограничения, которые накладывали Габсбурги на Нидерланды. 

Знаменем борьбы за свои права у нидерландской буржуазии стал кальвинизм. 

Началом революции считаются события 1566 г., когда нидерландские 

дворяне потребовали закрытия созданных Карлом V судов инквизиции и 

созыва парламента (Генеральных штатов). Вслед за этим на юге Нидерландов 

вспыхнула серия иконоборческих восстаний, когда кальвинисты приступили 

к уничтожению икон и статуй католических святых. В 1567 г. испанский 

король Филипп II отправил в Нидерланды армию герцога Альбы, 

развязавшего террор против местного населения, на что последнее ответило 

партизанской войной, главной силой в которой выступили гезы (нидерл. 

geuzen, от франц. gueux — нищие), поддержанные английскими и немецкими 

протестантами. В 1568 г. с подачи короля Испании суд инквизиции утвердил 

специальный меморандум, в котором всех жителей Нидерландов признали 

виновными в распространении ереси, а значит – в государственной измене, 

которая каралась смертной казнью. Исключение сделали только для 

«избранного списка имен». 

В 1579 г. семь северных провинций Нидерландов заключили союз 

против Испании и провозгласили создание единого государства, главой его 

правительства стал Вильгельм Оранский. В 1587 г. была провозглашена 

Республика Соединенных провинций, государственной религией которой 
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стал кальвинизм. В 1609 г. было заключено перемирие, что означало 

фактическое признание испанской короной нового государства, которое по 

названию самой крупной провинции стали называть Голландией. 

Официально Испания признала независимость Республики Соединенных 

провинций только в 1648 г.  

Английская революция XVII в. В средние века Англия представляла 

собой аграрную страну с неравномерно развитой экономикой и господством 

ручного труда. Наиболее цивилизованными районами были центр и юго-

запад. Между тем именно в этой стране сложился комплекс явлений, 

вызвавших революцию. В условиях развития товарно-денежных отношений, 

роста городов феодальная рента показала свою неэффективность. Наиболее 

заинтересованной в переменах была буржуазия, тяготившаяся постоянными 

поборами со стороны королевской власти и церкви. Правившие в Англии 

Стюарты собирали парламент с одной целью – придать легитимность новым 

налогам. Они были убеждены, что только монархи могут управлять 

государством. Недовольство выражало нетитулованное мелкое и 

среднепоместное дворянство – джентри, осуществлявшие практику 

огораживания: принадлежавшие им земли не обрабатывались, а отдавались 

под пастбища. Крестьян ждала незавидная участь – их сгоняли с насиженных 

мест. Джентри, в свою очередь, стали активно заниматься различными 

видами предпринимательства и промышленным производством. Неслучайно 

англичане одними из первых в Европе стали экспортировать промышленные 

товары. 
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Рисунок 23 – Карл I (1600 - 1649), король Великобритании, на эшафоте 

перед Уайтхоллом в Лондоне 

 

Сформировавшийся оппозиционный королю блок в лице джентри и 

буржуазии начал борьбу за свои права под религиозным знаменем: церковь в 

Англии называлась англиканской и ее возглавлял сам король. Английских 

протестантов, выступавших против церкви, а, следовательно, против короля 

называли пуританами, главный их лозунг – очищение церкви. 

Группировались они вокруг парламента, который выступал против введения 

монархом новых налогов. Однако лагерь сторонников парламента не был 

единым.  

Умеренных пуритан называли пресвитерианами. Они выступали за 

ограничение власти монарха, за очищение англиканской церкви от 

пережитков католицизма, ее удешевление, за право общин выбирать себе 

пресвитеров (старейшин). На протяжении всей революции они искали 

примирения с королем. Средние слои были представлены индепендентами 

(независимыми). Они выступали за полное самоуправление, считали, что не 

должно быть никаких обязательных молитв, что проповедовать может 

каждый. Возглавлял индепендентов Оливер Кромвель. Особую роль в лагере 

парламента играли левеллеры (уравнители). Их лидером являлся депутат 

палаты общин Джон Лильберн, который считал, что во главе государства 

должны быть только избираемые органы. Идеал левеллеров – республика. 

Интересы самых бедных слоев выражали диггеры (копатели). Они были 

убеждены, что земля не должна находиться в чей-либо собственности.  

Диггеры захватывали отдельные участки и распахивали их. Их лидером был 

социалист-утопист Джерард Уинстенли. 

Лагерь сторонников короля составляло старое титулованное дворянство 

и церковные иерархи. В отличие от своих противников он был монолитным, 

что сказалось на начальном этапе революции.    

Начало противостояния датируется 13 апреля 1640 г., когда король Карл 

I потребовал от парламентариев утвердить новые налоги, но получив отказ, 

разогнал парламент, который вошел в историю как Короткий. В ноябре 

король собрал новый парламент, названный Долгим (1640-1653). В мае 1641 

г. под давлением городских низов Карл I был вынужден казнить своего 

ставленника – ненавистного народу лорда Стаффорда. Кроме того, 

парламенту удалось уничтожить систему чрезвычайных трибуналов, 

провозгласить неприкосновенность имущества подданных и лишить короля 

права произвольно налагать штрафы.   

В январе Карл I предпринял попытку арестовать лидеров парламента, но 

после неудачи уехал на север с целью сбора армии. В этой ситуации 

парламент обратился к королю с требованием распустить сформированные 

им вооруженные силы. Тот ответил отказом, и конфликт между двумя 

ветвями власти приобрел характер гражданской войны. 

На первом этапе противостояния армия короля, основу которой 
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составляли дворяне, так называемые «кавалеры», одержала убедительную 

победу при Эджхилле (1642). Им противостояли ополчения графств, 

собранные парламентом. Перелом в войне наступил, когда один из лидеров 

революционеров – Оливер Кромвель создал армию нового образца, 

отличавшуюся жесткой дисциплиной. Была введена единая форма, устав. Ее 

бойцов называли «круглоголовыми». 14 июня 1646 г. королевские войска 

потерпели поражение в битве при Нэйсби, а в декабре 1648 г. индепенденты 

провели чистку парламента от пресвитериан. 30 января 1649 г. король Карл I 

по решению суда был казнен, и Англия объявлена республикой.  

После победы над королем, созданная О. Кромвелем армия участвовала 

в завоевательном походе в Шотландию, а 20 апреля 1653 г. он разогнал 

парламент, приняв титул лорда-протектора. В Англии устанавливается 

диктатура – протекторат Кромвеля (1653-1658). Однако после смерти 

недовольное переменами дворянство совершило в 1660 г. переворот и 

возвратило на престол династию Стюартов. Некоторые историки называют 

это событие окончанием революции.  

Вошедший на престол Карл II (1660 - 1685) начал преследовать 

участников революции, пуритан, восстановил в правах англиканскую 

церковь. Еще больше реакция усилилась с правлением Якова II, парламент 

был распущен и больше не собирался. Однако английская буржуазия не 

собиралась сдавать позиции, она достигла договоренности с зятем короля 

Вильгельмом Оранским. Его практически бескровно возвели на престол в 

1688 г. Яков II был изгнан. Произошла так называемая «Славная революция». 

Уже в 1689 г. принят «билль о правах»: королю запретили приостанавливать 

действия законов без санкции парламента, вводить новые налоги и 

осуществлять сборы. С той поры наметилась эволюция монархии в Англии, 

когда короли постепенно отказывались от своих прав, и результатом стало 

положение, при котором монарх «царствует, но не правит».  

Существует несколько трактовок английской революции: мятеж против 

особы короля, религиозная война, гражданская война, борьба между 

свободой и тиранией, конфликт исполнительной (король) и законодательной 

(парламент) властей и т. д. Так или иначе, но важнейшим результатом 

революции стало то, что впервые в мире к власти пришла промышленная 

буржуазия, а Англия превратилась в передовую державу со свободной 

торговлей, развитой промышленностью, мощным флотом и авторитетным 

парламентом.        

 

Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и 

религиозный фактор во внешней политике. Начало формирования 

системы равновесия. «Пороховая революция» и изменения в 

организации вооруженных сил европейских стран. Тридцатилетняя 

война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. Османская империя 

и ее противостояние со странами Европы. Колонизации Северной 
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Америки. Отношения с индейцами. Приход к власти маньчжурской 

династии Цин в Китае 

 

В XVII в. международные отношения были определяемы 

экономическими мотивами и религиозным фактором. Многие страны 

стремились расширить свои торговые возможности и контролировать новые 

территории, что привело к конфликтам и войнам. 

Одним из главных событий стало начало формирования системы 

равновесия, которая предполагала сохранение баланса сил между 

государствами и предотвращение возможных конфликтов. Эта система 

существует и до сих пор. 

«Пороховая революция» произошла в середине XVII в. и привела к 

изменениям в организации вооруженных сил европейских стран. Это 

позволило им создавать более эффективные армии и вести более 

продолжительные войны. 

Тридцатилетняя война (1618-1648). По сохранившейся традиции 

эпоху, следующую за Средневековьем, называют Новым временем. 

Существует несколько мнений по поводу того, какое событие следует 

считать точкой его отсчета. Одна из них, Тридцатилетняя война (1618-1648) 

– первая война, участниками которой стали большинство стран Европы.  Она 

отличалась жестокостью, упорными кровопролитными сражениями. 

Количество жертв по разным источникам насчитывает от 5 до 8 млн человек. 

Пока шли боевые действия выросло целое поколение европейцев. За 

несколько десятилетий сменился ее характер: начавшись как религиозная, 

она превратилась в войну за установление гегемонии в Европе. 

Противоборствующие стороны сражались не только за земли, но и за 

контроль над торговыми путями.     

Тридцатилетняя война велась между двумя коалициями государств. 

Участниками одной коалиции являлись Испания, Португалия, Австрия, Речь-

Посполитая, а также некоторые католические княжества и епископства 

Германии: Бавария, Франкония, Швабия, города Кёльн, Трир, Майнц, 

Вюрцбург. Этот блок был более сплоченным и координировал действия 

своих армий. Им противостояли Дания, Швеция, Франция, Трансильвания, 

Венеция, Евангелическая или Протестантская уния: курфюршество 

Пфальцское, Вюртемберг, Баден, Кульмбах, Ансбах, Пфальц-Нойбург, 

ландграфство Гессенское, курфюршество Бранденбургское и несколько 

имперских городов. Этот блок был разношерстным, их объединяла ненависть 

к общему врагу.   

Для жителей Германии Тридцатилетнюю войну можно характеризовать 

как гражданскую: одни немецкие города и земли сражались против других. 

Территория Священной Римской империи стала основным театром военных 

действий. Здесь в сражениях и еще больше от болезней погибло 30% 

сельского и 40% городского населения. На фоне происходивших в империи 

событий локальные конфликты произошли между Швецией и Польшей, 
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война в Италии за Мантуанское наследство, война Нидерландов за 

независимость.  

Предпосылками Тридцатилетней войны стали: попытки Римско-

католической церкви взять реванш за реформацию и повысить число 

верующих – потенциальных налогоплательщиков; стремление Габсбургов 

сохранить гегемонию в Европе; намерения Франции ослабить роль 

Габсбургов в европейской политике; планы Дании и Швеции установить 

контроль над балтийскими морскими торговыми путями.  

Ученые в истории Тридцатилетней войны выделяют четыре периода: 

1) Чешский-пфальцский период (1618—1624). Чешские протестанты 

потребовали от императора Священной римской империи прекратить 

преследования по религиозному признаку. В ответ, ставший императором 

фанатичный католик Фердинанд Штирийский направил свою армию в Чехию 

и подавил восстание. Завершает период формирование антигабсбургской 

коалиции Англии, Франции и Нидерландов (договор 1624 г. в Компьене), 

вскоре к ним присоединились Дания и Швеция.  

2) Датский период (1625-1629). Своему названию период обязан Дании, 

бросившей вызов армии императора, которую в тот момент возглавил 

Альбрехт фон Валленштейн и Иоганн фон Тилли. В битвах при Дессау, 

Луттере, Вольгасте датская армия потерпела поражения, и король Кристиан 

IV был вынужден выйти из войны. 22 мая 1629 г. в Любеке был подписан 

мирный договор между Данией и Священной Римской империей. Датчане 

обещали больше не вмешиваться в германские дела за что им вернули все 

захваченные в ходе войны земли; 

3) Шведский период (1630—1635). В войну вступает Швеция. В 1631 г. 

она заключает договор с Францией: шведский король Густав Адольф 

обязуется держать в Германии армию в 30 тыс. воинов, а первый министр 

Франции кардинал герцог де Ришелье обещает оплачивать расходы на ее 

содержание. В этом же году Швеция заключает договор с Нидерландами, 

которые берут на себя обязательство начать боевые действия в испанской 

Фландрии. Этот период стал самым ожесточенным. Религиозные мотивы 

ушли на второй план, воюющими сторонами овладели жажда наживы и 

ярость мести. Страдало мирное население, которое поголовно уничтожалось 

победителями в захваченных городах. Погибли одни из главных участников 

событий: король Швеции Густав Адольф, герцог Альбрехт фон Валленштейн 

и Иоганн фон Тилли. Ни одна из сторон в этот период не смогла достичь 

решительного преимущества. Итогом стало подписание в 1635 г. Пражского 

мирного договора между Фердинандом II Габсбургом и протестантскими 

князьями империи.  

4) Франко-шведский период (1635—1648). В войну вступает Франция. 

Боевые действия ведутся по всей Европе. Шведы одерживают победу над 

армией императора при Виттштоке, совершается переворот в Португалии, 

которая возвращает себе независимость от Испании. Последней большой 

битвой стало сражение при Рокруа, когда французы разбили испанцев, что 
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стало началом заката Испании как великой державы. С этого времени 

начались мирные переговоры, продолжавшиеся четыре года.  

Вестфальский мир и вестфальская система международных 

отношений. Итогом переговоров, в ходе которых боевые действия не 

прекращались, стало подписание одновременно в Мюнстере и Оснабрюке 

Вестфальского мира, который установил границы европейских государств, 

считавшиеся легитимными вплоть до конца XVIII в. Это позволяет говорить 

о том, что Тридцатилетняя война создала новую систему международных 

отношений. Немецкие князья превратились в суверенных государей, 

независимых от Габсбургов. Швеция получила солидную контрибуцию, 

приобрела статус великой державы, начав доминировать на Балтике и в 

Северном море. Франция расширила свою территорию, получив Эльзас и 

несколько епископств. Европа признала Голландию и Швейцарскую 

конфедерацию как самостоятельные государства.  

Османская империя продолжала свое противостояние со странами 

Европы, в том числе с Россией, Австрией и Венецией. Эта борьба за власть и 

территории продолжалась на протяжении всего XVII в. 

Колонизация Северной Америки стала одним из главных направлений 

экспансии европейских государств. Но отношения с местными индейцами 

были сложными и часто приводили к конфликтам. 

С середины XVI в. для Китая началась эпоха потрясений. Завязываются 

контакты китайцев с европейцами, прибывшими сюда отнюдь не с добрыми 

намерениями. В 1550 г. Пекин захватили монголы, чье господство в 

Туркестане и Тибете китайцы были вынуждены признать, заключив 

соответствующий договор. В 1644 г. Пекин оказался в руках мятежника Ли 

Цзычэна. С целью подавления мятежа один из минских военачальников У 

Саньгуй обратился за помощью к маньчжурам. Расправившись с 

мятежниками, маньчжуры основали собственное государство, дав начало 

новой династии Цин.  Маньчжуры, составлявшие всего 3% населения Китая, 

смогли установить более или менее стабильный режим, опираясь на 

традиционные китайские ценности, в том числе на конфуцианство. Влияние 

империи Цин распространилось в Монголию, Тибет и Центральную Азию. 

 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Восстановление разрушенной в Смутное время экономики страны. 

Возрождение прежней фискальной системы наряду с взиманием 

экстраординарных налогов. Преодоление демографического провала 

эпохи Смуты 

 

XVII в. был важным этапом в развитии народного хозяйства России. К 

середине века разруха – последствие смуты – была в основном преодолена. 

Происходил дальнейший рост сельскохозяйственного производства. 

Несмотря на усиление ориентации земледельческого хозяйства на рынок, 

большинство помещичьих и крестьянских хозяйств в основном сохраняли 
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натуральный характер. Во второй половине XVII в. определились регионы, 

производившие товарный хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию, 

и районы, их потреблявшие.  

Сдвиги произошли в развитии промышленности - возникли первые 

мануфактуры. Развитие товарно-денежных, рыночных отношений, рост 

числа мануфактур наблюдались в России в условиях поступательного 

движения феодальной экономики. Русские города как торгово-

промышленные центры и в XVII в. оставались слабыми и значительно 

уступали по своему развитию западноевропейским.  

К середине века масса копейки уменьшилась вдвое. Источником серебра 

для монет были таможенные пошлины: иностранцы уплачивали их 

серебряными монетами. В 1654 г. была проведена денежная реформа, 

поскольку было необходимо пополнить казну. Появилась медная монета, 

которая должна была находиться в обращении наравне с серебряной, однако 

важно учитывать, что стоимость меди и серебра разная, отсюда – растущий 

рост разрыва в стоимости и недовольство народа. Некоторые купцы даже 

отказывались принимать медные монеты. В 1662 г. ухудшение 

экономической ситуации привело к т.н. Медному бунту, которые закончился 

жестокой расправой над бунтовщиками. Однако и правительство было 

вынуждено отказаться от чеканки медных денег. 

Одной из проблем, которую пришлось решать России, был 

демографический провал, вызванный Смутным временем. В этот период 

население страны сократилось на несколько миллионов человек. Однако 

благодаря проведенным мерам по укреплению государства и социальной 

политике, удалось преодолеть этот кризис. Рост населения вскоре 

возобновился. 

 

Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и 

Тихого океана. Освоение огромных пространств Сибири русскими 

землепроходцами и крестьянами, историческое значение этого процесса. 

Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных 

районов, развитие торговых связей между разными районами страны, 

появление ярмарок всероссийского значения. Политика правительства 

в сфере внутренней и внешней торговли. Первые мануфактуры. 

Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей 

силы 

 

Продвижение российских границ на восток было одним из самых 

значимых событий в истории России. Оно началось в XVI в. и продолжалось 

вплоть до конца XIX в. Основной целью этого процесса было расширение 

территории России. 

Одним из ключевых этапов продвижения российских границ на восток 

стало освоение Сибири. Русские землепроходцы и крестьяне совершали 
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долгие и опасные походы, преодолевая бездорожье и суровые климатические 

условия. Они открывали новые земли, осваивали их и создавали поселения. 

Присоединение Сибири к России имело историческое значение. Оно 

способствовало включению огромных территорий в лоно мировой 

цивилизации. Это были русские великие географические открытия на 

востоке. Здесь появились более развитое земледелие, города, торговля. С 

приходом русских прекратились кровопролитные столкновения племён.  

Начался процесс обмена производственным опытом, навыками в 

освоении края между русскими и местными жителями. Россия приобрела 

природную кладовую, полную уникальных лесов, богатейших рыбных рек и 

озёр, полезных ископаемых, драгоценных металлов. Эту кладовую стали 

разрабатывать совместно все народы Сибири. 

Развитие ремесла, товарного производства, торговли и тесно связанной с 

ними городской жизни происходило в обстановке усиливающегося 

крепостничества. В крупных городах, таких, как Москва, Новгород, Псков, 

Тверь и некоторых других в ремесленном производстве также наблюдается 

постепенная специализация, при этом фиксируется укрупнение производств 

и создание ремесленных мастерских.  

Большую роль играли всероссийские ярмарки — Архангельская, 

Ирбитская, Свенская, Макарьевская, куда в праздничные дни съезжались 

продавцы и покупатели. 

Вместе с внутренней развивалась и внешняя торговля. Главным 

торговым портом был Архангельск, опорным пунктом в торговле со 

странами Востока являлась Астрахань. В Россию стали проникать различные 

ткани, пряности, краски, чай и многое другое. 

 

Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение 

политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности 

посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и 

окончательное закрепощение крестьянства. Соляной бунт в Москве и 

серия городских бунтов на юге и севере страны, Псковско-Новгородское 

восстание, Медный бунт в Москве. Казацко- крестьянское восстание под 

руководством Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание 

 

В XVII в. в России произошли значительные общественные потрясения 

и трансформации, связанные с продолжением политики «закрепощения 

сословий». Правительство ограничило мобильность посадского населения 

городов и провело бессрочный сыск беглых, что привело к окончательному 

закрепощению крестьянства. 

Согласно Соборному уложению 1649 г. вводился бессрочный сыск 

беглых и увезённых частновладельческих крестьян, полностью были 

запрещены переходы крестьян от одного владельца к другому (отмена 

перехода в Юрьев день). Это означало окончательное закрепощение 

крестьян, юридическое оформление системы крепостного права. 
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Эти меры вызвали недовольство и протесты со стороны населения. В 

1648 г. произошел Соляной бунт в Москве, а также серия городских бунтов 

на юге и севере страны. В 1650 г. произошло Псковско-Новгородское 

восстание, а в 1662 г. – Медный бунт в Москве.  

Бунты проходили в столице и в других крупных городах. И власти были 

вынуждены выполнять требования бунтовщиков, среди которых значились 

представители самых разных слоев: посадские люди, стрельцы, дворяне. Для 

снижения напряженности царь порой выдавал народу на расправу одиозных 

вельмож, удовлетворяя тем самым чувство народной мести. На городской 

площади толпой был буквально растерзан судья Земского приказа Леонтий 

Плещеев как один из инициаторов введения повышенного соляного налога. 

Самым масштабным народным выступлением стало восстание Степана 

Разина. Несмотря на закрепощение у крестьян оставался шанс обрести 

свободу – бежать на Дон. Действовало правило «с Дону выдачи нет»: здесь 

проходила граница и добежавшие сюда беглые пополняли казацкие отряды 

пограничной стражи. Стремление правительства ограничить казачью 

вольницу, наряду с ростом налогов и повинностей, вызвало мощное 

восстание под предводительством донского казака Степана Разина. В 1668-

1669 гг. вместе со своими казаками он совершил побег на персидское 

побережье, в мае 1670 г. взял Царицын, затем Астрахань, Самару, Саратов. 

Программным заявлением С. Разина стало обещание установить в стране 

казацкое выборное правление. Казаков активно поддерживали мордва, 

чуваши и черемисы, поднявшиеся против царской администрации. Только 

осенью 1670 г. под Симбирском правительственные войска разбили 

разинцев, а сам он был выдан казачьей верхушкой и казнен. 

Соловецкое восстание 1668-1676 годов стало одним из важнейших 

событий церковного раскола. Оно охватило небольшую территорию, его 

подавление заняло почти восемь лет. 

Причиной восстания стала церковная реформа патриарха Никона и 

отправка в монастырь новых богослужебных книг. Монастырские старцы 

запечатали эти книги в казенной палате и продолжали вести службу по 

старым книгам. В 1666-1667 годах они отправляли царю Алексею 

Михайловичу челобитные, в которых настаивали на своем, на необходимости 

вести богослужение по старым книгам. 

В 1667 г. Большой Московский собор предал анафеме приверженцев 

старого обряда. В июле 1667 г. в монастырь был отправлен настоятель 

Иосиф, но братия изгнала его. В Москве это было воспринято как бунт. 

Время стояло неспокойное, в январе 1667 г. завершилась длительная война с 

Речью Посполитой и на несколько последующих лет для царя Алексея 

Михайловича основной задачей стало подавление восстаний на севере и юге 

страны. 

 

Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил 

Федорович. Правительство патриарха Филарета 
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Политическое развитие Российского государства в XVII веке было 

связано с правлением царя Михаила Федоровича и правительством патриарха 

Филарета. 

21 февраля 1613 г. в Москве собрался Великий Земский собор для 

избрания царя. Выборы были очень сложными, с большим количеством 

разногласий, интриг и предложений. После долгих споров предпочтение 

было отдано Михаилу Федоровичу Романову. В народе бытовало мнение, что 

наиболее правильным решением будет, если выбор падет на лицо, тесно 

связанное родством с прекратившейся династией. А русским боярам был 

больше по нраву Михаил Федорович. Их устраивал его юный возраст, 

кроткий и мягкий характер. 1 июля 1613 г. в Москве состоялось венчание 

Михаила Романова на царство. 

Молодой царь в первую очередь озаботился умиротворением 

государства. Несмотря на то, что Смута вроде закончилась, страну все также 

терзали шайки казаков, беглых крестьян, литовские и польские отряды, 

которые действовали больше на свой страх и риск. Постепенно удалось 

уничтожить большинство из них.  

Новую страницу в царствовании Михаила Федоровича открыл его отец, 

митрополит Филарет. Он долгое время удерживался поляками и в 1619 г. 

окончательно вернулся в Москву. Влияние Филарета на сына было очень 

значительным. Многие государственные решения принимались только с 

одобрения патриарха. Подобное двоевластие существовало до смерти 

Филарета в октябре 1633 г. 
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Рисунок 24 – А.Д. Кившенко.  

«Избрание Михаила Романова на царство» (XIX в.) 

 

Патриарх Филарет приложил много усилий для восстановления в стране 

государственности после периода Смуты. Он добился проведения 

поземельной переписи, благодаря которой были справедливо распределены 

подати, что увеличило доходы казны, облегчив одновременно налоговое 

бремя простого народа. С помощью церковного суда патриарх укрепил 

дисциплину в государстве. Возобновились экономические и культурные 

отношения с иностранными государствами. Началось реформирование 

армии, строились новые заводы. Патриарх заботился об устроении школ, 

призывал архиепископов к учреждению училищ при архиерейских домах. 

Деятельность нового патриарха состояла в охране чистоты Православия, 

преследовании религиозного вольнодумства и нравственной распущенности, 

реформе церковной администрации. Особое внимание патриарх Филарет 

уделял внешней политике. 

Михаил Федорович вел не очень активную внешнюю политику. 

Старался не ввязываться в большие военные кампании. Неудачей 

закончилась Вторая Польская война, и поляки сумели сохранить все ранее 

захваченные русские земли. Безрезультатно закончился и поход казаков. Они 

захватили турецкую крепость Азов, но царь, не желая ссориться с турками, 

не стал ее отстаивать. 
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. 

Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод законов. Ослабление 

позиций Боярской думы. Прекращение созывов Земских соборов. 

Укрепление приказной системы государственного управления 

 

Отцом царя Алексея Михайловича был Михаил Федорович, первый 

Романов на московском престоле. Царь стал править страной в 16-летнем 

возрасте, но хорошее образование и широкий кругозор позволили ему 

достичь значительных результатов.  

Начало правления было омрачено последствиями мероприятий, которые 

боярин Морозов, реально управлявший страной при юном царе, предпринял 

в области налогообложения. В частности, в 1646 г. был введен налог на соль, 

из-за которого цены на продукты резко выросли. Это привело к падению 

покупательной способности населения, а купцы понесли громадные убытки 

из-за сгнившего продовольствия. В 1648 г.  произошел Соляной бунт, 

во время которого погибли родственники царя. 

Социальные волнения сделали очевидной необходимость 

реформирования правовой системы государства, в частности, кодификации 

правовых норм. Молодой царь совместно с Земским Собором выработал 

Соборное Уложение 1649 г.  

Алексей Михайлович проводил политику протекционизма, поощряя 

строительство мануфактур. Были приняты Таможенный (1653) 

и Новоторговый (1667) уставы, которые закрепляли особое правовое 

регулирование деятельности купцов. Эти своды правил обеспечивали 

их защиту от иностранных конкурентов. 

В 1662 г. было принято решение ввести медные деньги, так как золотых 

и серебряных монет не хватало для растущего оборота на рынках. Однако, 

дьяки, которые занимались выпуском новых монет, не устояли перед 

соблазном и начали чеканить деньги из собственной меди. В результате 

произошла невиданная для тех времен инфляция, и снова начались волнения. 

Царь также ослабил позиции Боярской думы, которая ранее имела 

большое влияние на политическую жизнь страны. Он прекратил созывы 

Земских соборов, которые ранее были местом обсуждения государственных 

вопросов и принятия решений. Вместо этого он укрепил приказную систему 

государственного управления, что позволило ему более эффективно 

контролировать деятельность различных ведомств и министерств.  

Во внешней политике велись успешные войны с Польшей, главным 

результатом которых являлся отказ поляков от претензий на западнорусские 

земли, а также воссоединение России и Украины в 1654 г. Алексей 

Михайлович пытался выйти к Балтийскому морю, воюя со шведами в 1656-

1658 гг. Однако достижения на северо-западном направлении были гораздо 

скромнее успехов на Украине. 

 



192 
 

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и 

царства». Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

Старообрядчество 

 

Важным событием стала церковная реформа, которую Алексей 

Михайлович поручил патриарху Никону. В период 1653-1656 гг. были 

внимательно вычитаны книги, внесены изменения в религиозную 

обрядность. До реформы крестились двумя перстами, после реформы тремя, 

незначительно изменилась форма креста. Все это вызвало недовольство 

части верующих, отвергших реформу. Официальная церковь объявила их 

раскольниками, еретиками. Государство поддержало гонения на 

староверующих. Только в 1971 г. Русская православная церковь публично 

признала ошибочность этих гонений, объявив староверов такими же 

православными, как все остальные.  

Проведя реформу, патриарх Никон решил бросить вызов самому царю, 

заявив по примеру римских пап, что «священство выше царства». Однако 

Алексей Михайлович проявил присущую ему твердость, а церковные 

иерархи отвернулись от Никона. За претензии на светскую власть церковный 

собор осудил патриарха Никона, лишил его патриаршего сана и сослал в 

Ферапонтов монастырь. 

Раскол Русской православной церкви стал серьезной угрозой для 

царской власти, поскольку старообрядцы отказывались признавать новую 

церковную иерархию и отделялись от государственной власти. Царь Алексей 

Михайлович пытался пресечь раскол с помощью насилия и преследований, 

но это только усилило оппозицию. 

Старообрядчество стало одним из наиболее долгоживущих религиозных 

движений в России. Оно оставило свой след в культуре и искусстве страны, 

также в истории религиозных реформ в Российской православной церкви. 

 

Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и 

социальной политики. Отмена местничества 

 

Правление Федора Алексеевича Романова было коротким по времени, 

всего шесть лет, с 1676 г. по 1682 г., но продуктивным в смысле реформ. Он 

умер в возрасте 20 лет из-за различных болезней и не оставил наследника. 

Федор Алексеевич проводил реформы в области социальной политики. 

Он создал специальные учреждения для помощи нуждающимся, включая 

больницы, приюты для бедных и детские дома. Кроме того, он попытался 

улучшить условия жизни крестьян, ограничивая права помещиков на 

эксплуатацию своих крестьян. 

Существует несколько причин отмены местничества: 

- для распределения должностей нужны были новые законы, новые 

люди. Ведь местничество было своего рода закрытая каста; 
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- бояре, занимавшие государственные чины только по своей 

родовитости не всегда были талантливы и полезны для государства; 

- разжигались постоянные так называемые «местнические споры», 

вражда в боярстве за ту или иную должность или просто кто из них более 

родовитее. Эти распри приводили к кровопролитию; 

- был упадок в государственных и в военных делах. Из-за постоянных 

споров не было единства в работе. Во время военных кампаний это негативно 

влияло на ход войны. Большое влияние оказала война с Турцией, 

закончившаяся Бахчисарайским миром в 1681 г. Тогда в царском указе было 

написано «неприятели показали новые в ратных делах вымыслы»; 

- с отменой местничества царь сам мог распределять должностные лица. 

Итак, система местничества была отменена зимой 12 января 1682 г. 

Земским Собором и царем Фёдором Алексеевичем. Таким образом царь 

Фёдор дал возможность толковым людям строить политическую или 

военную карьеру, устранив казнокрадов и лодырей. Некоторые историки 

утверждают, что именно эти реформы стали решающим поворотом в истории 

России. 

 

Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время 

позиций на международной арене. Смоленская война с Речью 

Посполитой. Строительство крепостей и укрепленных линий на южных 

и восточных рубежах Российского государства. Белгородская черта и ее 

роль в обеспечении безопасности южных границ и освоении новых земель 

 

Главной задачей новой российской династии было возвращение русских 

территорий, утраченных в ходе Смуты. Сюда также входила локальная 

задача получить выход к Балтийскому морю, ведь в ходе русской Смуты эти 

земли были заняты Швецией. Основным противником России в этот период 

была Речь Посполитая (Польша).  

Смоленская война состоялась в 1632-1634 годах. Она была прямым 

следствием периода Смутного времени, которое продолжалось с 1598 г. по 

1613 г. Смутное время было вызвано династическим кризисом, 

экономическим упадком и польско-шведской интервенцией. Часть русских 

бояр, боровшихся за власть, пригласило польского короля. Тогда наследник 

польского престола – малолетний Владислав был провозглашен русским 

царем. Позже бояре стали отрицать законность этого провозглашения. В 1613 

г. земский собор избрал Михаила Романова. Но южные территории русского 

государства до 1618 г. страдали от попыток Польши завоевать русские земли. 

В этом году было подписано Деулинское перемирие, по которому Речи 

Посполитой (Польше) отошли некоторые русские земли, включая Смоленск. 

Спустя 20 лет после окончания Смуты, русское государство смогло 

восстановить свои силы, чтобы воевать за возврат своих территорий. Русские 

войска осадили Смоленск, эта военная операция продолжалась почти год. 

Положение русского государства осложнялось набегами крымских татар и 
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запорожских казаков. Русской армии пришлось снять осаду. Она страдала от 

болезней и нехватки продовольствия. 

В 1634 г. был заключен Поляновский мирный договор, который 

подтвердил условия Деулинского перемирия, но вернуть Смоленск не 

удалось. Русскому государству отошел только город Серпейск. Владислав 

отказался от претензий на русский престол.  

Для обеспечения безопасности южных и восточных рубежей 

Российского государства, Федор Алексеевич начал строительство крепостей 

и укрепленных линий. Он создал Белгородскую черту – систему укреплений 

на южной границе России, которая помогла обеспечить безопасность и 

освоить новые земли. 

 

Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление национального, 

социального и религиозного гнета на западнорусских землях в составе 

Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада и решение о включении Украины в состав 

Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское 

перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав 

России, присоединение Левобережной Украины и Киева. Основные 

задачи внешней политики на северо-западном направлении и на юге 

(русско-турецкая война,                Бахчисарайский мирный договор) 

 

В Речи Посполитой обострялась ситуация в связи с усилением 

национального, социального и религиозного гнета на западнорусских землях. 

Это привело к восстанию под руководством Богдана Хмельницкого, который 

объединил украинских казаков и сформировал Запорожскую Сечь. В 1654 г. 

состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о 

включении Украины в состав Российского государства. 

Андрусовское перемирие было заключено между Речью Посполитой и 

Русским государством в 1667 г. в завершение Русско-польской войны. В 

результате Андрусовского перемирия Россия потеряла часть территории, но 

смогла вернуть Смоленские и Северские земли, а также присоединить 

Левобережную Украину и Киев. 

Основные задачи внешней политики на северо-западном направлении 

были связаны с сохранением территориальных приобретений и защитой 

границы от нападений соседних государств. На юге Россия вела войну с 

Турцией (1672-1681), которая закончилась подписанием Бахчисарайского 

мирного договора: граница между Турцией и Россией устанавливалась по 

Днепру, султан и крымский хан обязались не помогать врагам России; Россия 

присоединила левобережные земли Днепра и Киев с округой. Запорожье 

формально становилось независимым. Россия согласилась на ежегодное 

предоставление хану «казны»; казаки получали право на рыбную ловлю, 

добычу соли и свободное плавание по Днепру и его притокам до Чёрного 

моря. 
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ГЛАВА 3.6. КУЛЬТУРА РОССИИ В XVI-XVII ВВ. 

 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. 

Распространение грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении 

духовенства 

 

В период XVI-XVII веков на культуру оказывали влияние процессы 

централизации, укрепления самодержавия и православная вера. 

В стране начала распространяться грамотность, улучшилась ситуация с 

книжным делом.  В 1564 г.  Петр Мстиславец и Иван Федоров положили 

начало книгопечатанию. Была напечатана книга «Апостол». Через год братья 

выпустили «Часослов». Первый русский букварь появился в 1574 г. С 

развитием книгоиздательской деятельности в России увеличилось 

количество грамотных людей. В XVI в. были напечатаны первые словари, 

учебники по арифметике и грамматике.  

 

 
 

Рисунок 25 – Первая русская печатная книга «Апостол» 

 

Обучались дети при церквях и монастырях. В учебном плане на первое 

место выдвигалась церковная грамота.  Количество грамотных бояр и дворян 

составляло около 65%, крестьян – до 15%. Также грамотность росла в 

купеческой среде. Русские государи были очень образованы, любили книги. 
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Библиотека Ивана Грозного насчитывала множество экземпляров и 

считалась лучшей в Европе. 

Стоглавый собор 1551 г. стал важнейшим событием в русской 

церковной жизни XVI в. Он принял меры по повышению уровня знаний 

духовных лиц. 

В результате реформ, проведенных в церкви, подготовка духовенства в 

России стала более систематизированной и совершенствовалась на 

протяжении следующих столетий. 

Начали создаваться школы, которые были направлены на обучение 

молодых людей, чтобы они могли в дальнейшем занять высокие посты в 

церкви. Школы церкви также стали центрами народного образования, где 

люди, помимо религиозных знаний, получали и светские знания. Разработка 

программы обучения и введение новых учебных материалов стали 

дополнительным фактором развития культуры России.  

 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. 

Культурно-историческое значение этого достижения. Издание азбук и 

букварей. Систематизация церковнославянского языка. Расцвет 

историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная книга»). 

Летописные памятники и полемические сочинения Смутного времени. 

Издание печатного «Синопсиса». «Домострой» - нравственное и 

практическое значение этой книги 

 

К концу XV столетия в Западной Европе насчитывалось более 50 

типографий. Искусство печатания книг быстро распространилось по другим 

странам. Историки называют до 1000 имён первопечатников и десятки тысяч 

изданий, относящихся к тому времени. Начало книгопечатания в Европе 

более чем на столетие опередило появление первой книги, напечатанной в 

России. Государев Печатный двор – первая типография – был основана в 

Москве при Иване Грозном (1553). Как уже говорилось, с издания в 1564 г.  

Иваном Фёдоровым и его помощником Петром Мстиславцем печатной книги 

«Апостол», начала свой отсчёт история книгопечатания в России. 

Эпоха правления Ивана Грозного (1547-1584) считается золотым веком 

российской историографии. Основное направление исторического познания 

того времени стало связано со становлением России как мощного 

государства. В то время книги были довольно редкими и дорогими. 

Ценнейший массив исторических известий содержится в так называемой 

Степенной книге, которая была посвящена царствованию Ивана IV.  

Мрачные события, которые описывает автор, не соответствуют в целом 

благостному образу государя, складывающемуся на листах Степенной книги. 

«Степенна́я кни́га» — один из крупнейших памятников русской 

исторической литературы XVI в., повествующий о русской истории с 

древнейших времён до 1560-х гг. Она вобрала в себя значительное число 

произведений древнерусской книжности, иногда частично, а иногда 
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полностью. Также она содержит ряд уникальных известий, достоверность 

которых не выяснена. 

Начали создаваться памятники русской литературы и летописания 

первой половины XVII в., которые были введены в научный оборот первыми 

историками Смуты и использовались ими как основные источники при 

реконструкции событий тех лет. Изложение событий Смутного времени 

начинается в Пискаревском летописце с обширной статьи 1603 г., где 

излагается биография Григория Отрепьева.  

Пискаревский летописец обнаруживает здесь сюжетное сходство и с 

разрядными записями, и с Новым летописцем: Григорий Отрепьев был в 

московском Чудове монастыре, стал там дьяконом, служил у патриарха Иова, 

ушел в северские города, оттуда – в Киев в Печерский монастырь, из Киева – 

в Литву; в Литве Григорий Отрепьев заболел и на исповеди сказал, что он 

царевич Дмитрий Угличский. Возможно, некоторые сведения попали в 

Пискаревский летописец из разрядных записей: о пребывании Григория 

Отрепьева в Чудове монастыре, о северских городах, Киеве, о бегстве в 

Литву, о болезни и духовной исповеди. 

В 1674 г. в Киеве появилось историческое произведение «Синопсис». 

Под названием «Синопсис, или краткое описание от различных летописцев» 

книга была издана в Петербурге в 1758 г. Это произведение, получившее 

широкое распространение в ХVIII в., издавалось более 30 раз (вплоть до 

1836 г.)  и считалось основным руководством по русской истории до 

появления в 1760 г. «Краткого летописца» М.В. Ломоносова.  

«Синопсис» – это книга для чтения, самообразования, применяемая 

также во время обучения в качестве учебного пособия. «Синопсис» был 

составлен архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием Гизелем и 

представлял собой краткое собрание из разных летописцев, рассказывающих 

«о начале славяно-российского народа и первоначальных князей 

богоспасаемого города Киева». В основе сочинения Гизеля находилась 

история Древнерусского государства. В пособии были показаны военные 

действия, давался перечень имен русских князей.  К концу ХVIII в. объем 

«Синопсиса» возрос до 300 и более страниц. 

Домострой — памятник русской литературы XVI в., являющийся 

сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни 

человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и 

религиозные вопросы. Наиболее известен в редакции середины XVI в., 

приписываемой протопопу Сильвестру.  

С точки зрения лингвистики интересен как опыт синтеза литературно-

книжной речи (церковно-славянского языка) и народно-разговорного языка. 

Среди памятников русской литературы «Домострой» стоит в одном ряду с 

Стоглавом и другими книгами, однако превосходит их по выразительности и 

образности языка. Несмотря на свою известность в Новое время, в XVI—

XVII веках «Домострой» не был самым популярными произведением.  

Например, сборник поучений «Измарагд» читался чаще и имел большее 
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значение. Однако в сравнении с «Измарагдом» «Домострой» в большей мере 

несёт на себе отпечаток своей эпохи. Кроме религиозной, назидательной и 

поучительной частей, «Домострой» содержит очень важную информацию о 

социальном устройстве с множеством подробностей о быте и повседневной 

жизни боярского и купеческого сословий на Руси.  

В среде исследователей существует точка зрения, согласно которой 

«Домострой» пропагандирует высшие ценности, но при этом отражает 

реальную жизнь, в связи с чем у читателя появляется возможность узнать о 

неприглядных сторонах русской жизни того времени.  

 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. Появление национального 

стиля в русской архитектуре XVII в. «русское узорочье». Деревянное 

зодчество. Московское барокко. Развитие фресковой живописи и 

иконописания 

 

Быстрый рост могущества Русского централизованного государства дал 

большой толчок в развитии архитектуры ХVI в. Возрастает и значение 

Москвы как центра, объединяющего культурное наследие воссоединенных 

русских земель. Со всей Руси свозят сюда лучшие произведения искусства и 

прославленные святыни. На строительство Москвы собирают лучших 

мастеров: псковичей, тверичей, ростовчан. Они работают здесь рядом с 

приглашенными из Италии инженерами и архитекторами. Обращение к 

лучшим зодчим Европы того времени было вызвано стремлением еще выше 

поднять художественный и технический уровень строительства и выполнить 

огромные архитектурные и военно-инженерные работы, связанные с 

превращением Москвы в столицу мощного централизованного государства. 

Например, храм Василия Блаженного в Москве, на Красной площади, 

был построен в 1552 г. и ознаменовал своим появлением взятие Казани.  

Другие шатровые храмы России вряд ли могут соперничать с ним по красоте 

и известности. Возведение каменных шатровых храмов началось на Руси еще 

XVI в. И в наше время шатровое зодчество России не имеет аналогов по 

всему миру. 

Появилось русское узорочье – архитектурный стиль, сформировавшийся 

в XVII веке на территории Русского государства, характеризовавшийся 

затейливыми формами, обилием декора, сложностью композиции и 

живописностью силуэта. Однозначного мнения насчёт происхождения стиля 

не существует. Одни исследователи находят в русском узорочье черты 

«обмирщения» и указывают на заимствования из гражданского зодчества 

(сомкнутые своды, карнизы, наличники, филированные пояски).  Другие 

придерживаются мнения о первичности для данного стиля его церковной 

формы. Распространено мнение о связи русского узорочья с европейским 

поздним ренессансом и маньеризмом.  

В развитии стиля выделяют два этапа: ранний (стиль Алексея 

Михайловича) и поздний (стиль Фёдора Алексеевича). Своеобразным 
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манифестом нового стиля стала московская церковь Троицы в 

Никитниках (1630—1650-е гг.), по образцу которой впоследствии 

создавались сооружения в других городах русского государства. Начиная с 

1680-х годов русское узорочье вытесняется русским барокко. Иногда эти 

понятия смешиваются или ошибочно взаимозаменяются.  

 

 
 

Рисунок 26 – Церковь Николая Чудотворца «Большой Крест» 

 

В XV в. появилось деревянное зодчество – сложившееся на Руси 

направление традиционной архитектуры, имеющее устойчивые и ярко 

выраженные конструктивно-технические и архитектурно-художественные 

особенности, которые определяются деревом как основным материалом. 

Корни русского деревянного зодчества уходят к древнеславянскому 

строительству. С древнерусского периода культовое деревянное зодчество 

ориентировалось на византийский канон и восприняло черты каменных 

храмов.  

Наивысшего развития русское деревянное зодчество достигло на 

Русском Севере в XV—XVIII веках. В этом регионе дольше всего 

сохранялись традиции, но даже там зодчество не смогло избежать 

значительного влияния господствующей стилевой архитектуры барокко, 

классицизма, эклектики.   
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Самые удивительные памятники возводились в эпоху «русского 

барокко». Они отличались сложной композицией и обилием архитектурных 

деталей. Мастера никогда не дублировали свои творения, каждая постройка 

обладала индивидуальностью. 

Через некоторое время наступил подъём русской архитектуры, 

обусловленный политическим и экономическим восстановлением страны, 

укреплением могущества русского государства и оживлением политических 

и культурных связей со странами Европы, Кавказом и Китаем. Появляется 

«московское барокко» или как его еще называли «нарышкинское барокко». 

Барокко в Москве XVII-XVIII вв.  сохранило многое от многовековых 

традиций русской архитектуры, к которым добавлялись новые черты. Для 

этого направления характерна многоярусная архитектура церквей, боярские 

палаты с белокаменной кладкой, сочетающиеся с элементами ордера: 

колоннами, полуколоннами. Среди ранних московских произведений в новом 

стиле выделяется церковь Николая Чудотворца «Большой крест» (1680-

1688). Резные фигурные белокаменные крыльца и оконные наличники с 

барочными мотивами украшали стены. Необычайной пышности достиг автор 

в завершении храма, которое решено в два яруса, с тимпанами в виде 

ребристых раковин. К этому же типу относится и церковь Воскресения в 

Кадашах, где верхние два яруса состоят из сплошных резных белокаменных 

фризов. 

Иконопись, наравне с росписями, были основными жанрами живописи в 

Древней Руси.  Икона входила в часть того специфического мира, в котором 

жил средневековый человек, и создавалась она по строгим правилам, 

вырабатывающимися веками. Иконописцами становились избранные, 

находящиеся на высоком уровне духовного развития. Возникшее на рубеже 

XVI-XVII вв. искусство портрета к концу XVII в. прошло путь от 

полуиконных форм до вполне реалистических портретных изображений.  

В портрете старались запечатлеть свой образ все именитые люди 

страны, а царские иконописцы Симон Ушаков, Федор Юрьев, Иван 

Максимов писали не только иконы, но и портреты различных 

высокопоставленных лиц. Земной реализм, присущий светскому искусству, 

начал влиять и на иконопись.  

В трактатах крупнейшего художника Симона Ушакова и его друга 

Иосифа Владимирова утверждалось новое понимание искусства. В свете 

реализма Симон Ушаков писал и некоторые иконы, что приводило его к 

отходу от строго православной иконографической традиции. Это заметно в 

таких его работах, как «Нерукотворный спас» и «Насаждение древа 

государства Российского». 

Так же была фресковая живопись, которая может быть названа 

монументальной.  Расписывали много.  Изображения измельчены, с большим 

трудом читаются на расстоянии. Фрески покрывают стены, столбы, 

наличники одним сплошным узором, в котором жанровые сценки 

переплетаются с затейливыми орнаментами. Орнамент покрывает 
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архитектуру, фигуры людей, их костюмы, из орнаментальных ритмов 

вырастают пейзажные фоны. Человек в росписях XVII в. — обычно деятелен, 

мечется, жестикулирует, работает; никакой погружённости в себя, 

неподвижной созерцательности. Сцены до предела многолюдные, полны 

деталей, третьестепенных персонажей. Большинство шедевров фрески этого 

времени сосредоточено в купеческих поволжских городах, в первую 

очередь — в Ярославле. 

 

Культура Возрождения, ee отличительные черты. Формирование 

культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. 

Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. Литература эпохи Возрождения и барокко 

 

С начала XVI в. в России началось сближение с Западной Европой. 

Появился ренессанс или великое Возрождение, которое повлияло на 

духовную культуру России. Новый стиль был введен в архитектуру, 

живопись и литературу. Наряду с этим, преобладающей оставалась народная 

культура, которая связывалась с христианскими и языческими традициями и 

включала в себя песни, сказания, обряды и обычаи.  

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер 

культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую 

очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной 

культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин. Эпоха 

Возрождения считается точкой отсчета современного европейского 

искусства, поскольку именно в это время формируется современный 

характер культуры. 

В Новое время культура западноевропейских стран приобрела ту 

развитую форму, которая выделила Европу из всего остального мира и 

которую имеют в виду, когда говорят о европейской культуре в целом. В 

социальном, политическом, экономическом аспектах Новое время 

продолжает тенденции культурного развития, заложенные Ренессансом, но 

также обнаруживает новые культурные явления. В целом это была эпоха 

развития и утверждения в производстве капиталистических отношений, 

значительно ускоренных первыми буржуазными революциями, и борьбы с 

остатками феодально-аристократических привилегий в социальной и 

духовной сферах. 

 В целом Новое время — это XVII, XVIII и XIX века, но каждый из 

указанных веков имеет свою специфику, свой внутренний смысл. Так, XVII 

век – это период становления рациональных начал в культуре. 

Исключительное значение для культурного развития Европы XVII в. имела 

научная революция XVI-XVII вв., которая стала основой для формирования 

нового мировоззрения.  

Основы новоевропейской науки заложили выдающиеся натурфилософы 

XVI в. (Бруно, Телезио, Парацельс, Кардано, Коперник), а затем важный шаг 
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в этом направлении сделал Галилей, который начал использовать 

эксперимент и математику для описания полученных результатов. В 

результате возникло экспериментально-математическое естествознание как 

новый способ познания природы и источник культурных инноваций, 

повлиявший на динамику культуры. 

Расцвет рационалистического мировоззрения - XVIII в., который еще 

называют веком Просвещения. Основные идеи Просвещения базировались 

вокруг тезиса - ум правит миром. Просветители Дидро, Ж. Руссо, Ф. Вольтер, 

К. Гельвеций считали, что все можно изменить в мире путем просвещения 

широких слоев населения, вовлечением их к культуре, науке, искусству. 

Именно в это время формируется идея всестороннего социального 

прогресса. Основной проблемой эпохи Просвещения становится проблема 

самоопределения человека, поиски им своего места в мире. Эпоха 

Просвещения – время больших общественных потрясений, которые были 

обусловлены, с одной стороны, развитием материальной культуры, а с 

другой – усилением социальной несправедливости. 

Обращение деятелей культуры Возрождения к античной философской и 

художественной традиции, и противостояние официальному богословию 

обусловили плодотворность решения проблем, связанных с религией. 

Средневековый человек верил в Бога и был, прежде всего, религиозным 

человеком.  С другой стороны, человек эпохи Возрождения, не переставая 

верить в Бога, обретет осознание себя как очень особенного существа в 

природе, наделенного огромными возможностями. Также произошло 

зарождение направления мысли под названием гуманизм, имевшего большое 

влияние во всех областях знания. Возвращение к великим греческим и 

римским произведениям и мыслителям отразилось в живописи, литературе, 

науке и политике. 

Северное Возрождение – это культура, которая развивалась своим 

путем, не копируя итальянский Ренессанс. Северное Возрождение 

начинается приблизительно в середине XV в. и, в отличие от Итальянского 

Возрождения не имеет в своей основе возврат к античности. В основе эпохи 

лежит идея гуманизма, но она имеет свои особенности.  

Итальянское Возрождение проходило под знаком борьбы со 

средневековой схоластикой, оно было направлено на утверждение новых 

идеалов в науке и искусстве, требовало большей свободы и большего 

раскрепощения человеческого духа. Северное Возрождение предполагало, 

что культура будет развиваться по пути изменения экономических 

взаимоотношений. Эти изменения предполагали, что в Европе начинают 

формироваться первые признаки капиталистических отношений.  

Еще важный момент, который оказал на Северное Возрождение сильное 

влияние − процесс Реформации. Поэтому гуманизм Северного Возрождения 

в определенной степени был обусловлен более активной борьбой с 

католицизмом, более активным стремлением к реформированию этой церкви. 
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Северное Возрождение захватило Германию, Голландию, Фландрию, 

Францию и некоторые другие страны.  

Появляется много ярких, выдающихся имен в самых разных сферах. 

Знаковая фигура немецкого Возрождения − Альбрехт Дюрер, который одним 

из первых начинает применять масляную живопись и работает с акварелью, 

использует разные техники, одним из первых начинает работать с гравюрой. 

Чтобы понять значение среднеитальянской культуры Высокого 

Ренессанса, стоит назвать только три имени: Леонардо да Винчи, Рафаэль и 

Микеланджело. У них были слишком разные художественные и 

человеческие индивидуальности. Но в сознании потомков эти три вершины 

образуют единую горную цепь, олицетворяя главные ценности итальянского 

Возрождения — Интеллект, Гармонию, Мощь. 

Леонардо да Винчи (1452—1519). Первым учителем Леонардо был 

Андреа Верроккьо. Фигура ангела в картине учителя «Крещение» уже 

отчетливо демонстрирует разницу в восприятии мира художником прошлой 

эпохи и новой поры: никакой фронтальной плоскостности, тончайшая 

светотеневая моделировка объема и необычайная одухотворенность образа.  

Самой большой работой Леонардо, высшим достижением его искусства 

была роспись стены трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие на 

сюжет «Тайной вечери» в Милане.  

Во Флоренции Леонардо была начата еще одна живописная работа: 

портрет жены купца дель Джоконды Моны Лизы, ставший одной из самых 

знаменитых картин в мире.  Впервые портретный жанр стал в один уровень с 

композициями на религиозную и мифологическую темы. В портрете Моны 

Лизы достигнута та степень обобщения, которая, сохраняя всю 

неповторимость изображенной индивидуальности, позволяет рассматривать 

образ как типичный для эпохи Высокого Ренессанса. Это обобщение, главная 

идея которого — чувство собственной значительности, высокое право на 

самостоятельную духовную жизнь, достигнуто целым рядом определенных 

формальных моментов: и плавным контуром фигуры, и мягкой 

моделировкой лица и рук. 

Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились 

традиции античности и дух христианства, нашли наиболее яркое выражение 

в творчестве Рафаэля (1483—1520). В его искусстве обрели зрелое решение 

две основные задачи: пластическое совершенство человеческого тела, 

выражающее внутреннюю гармонию всесторонне развитой личности, в чем 

Рафаэль следовал античности, и сложная многофигурная композиция, 

передающая все многообразие мира.  

Рафаэль написал фрески на исторические и легендарные сюжеты, 

прославляющие римских пап: «Изгнание Элиодора» — на сюжет Библии о 

том, как кара Господня в образе ангела — прекрасного всадника в золотых 

доспехах — обрушилась на сирийского вождя Элиодора, пытавшегося по-

хитить из Иерусалимского храма золото, предназначенное для вдов и сирот. 
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Третий величайший мастер Высокого Возрождения — Микеланджело — 

намного пережил Леонардо и Рафаэля. Первая половина его творческого 

пути приходится на период расцвета искусства Высокого Ренессанса, а 

вторая — на время контрреформации и начало формирования искусства 

барокко. Микеланджело работает над одним из самых значительных и самых 

трагических скульптурных произведений — над гробницей Медичи 

(флорентийская церковь Сан Лоренцо), выражающей все переживания, 

выпавшие в этот период на долю и самого мастера, и его родного города, и 

всей страны в целом.  

Два последних десятилетия жизни Микеланджело приходятся на тот 

период, когда в Италии искореняются черты свободомыслия великой 

гуманистической эпохи Ренессанса. Историческое значение искусства 

Микеланджело, его воздействие на современников и на последующие эпохи 

трудно переоценить. Некоторые зарубежные исследователи трактуют его как 

первого художника и архитектора барокко. 

К литературе эпохи Возрождения относятся произведения, созданные в 

период с конца XIII до начала XVII столетия. В это время были 

сформированы принципы современной литературы. Для литературных 

произведений эпохи Ренессанса характерны прогрессивный гуманизм, 

радость жизни, возвращение к идеалам античности, гармония с окружающим 

миром, чрезмерная эмоциональность. Идеи гуманизма берут свое начало в 

Италии и в кратчайшие сроки распространяются по всему миру. Особенное 

внимание в своих сочинениях писатели уделяют личности человека со всеми 

ее проблемами, отвлекаясь от религиозной идеологии, которая царила в 

период Средневековья. 

Ход зарождения идей гуманизма можно проследить у итальянского 

автора - Данте Алигьери. Данте по-другому воспринимает природу: у него 

она является символом преобладающих в обществе настроений, у более 

поздних авторов природа является чем-то, что приносит радость своей 

естественностью и реальностью.  

В литературе ощущается большое влияние итальянской культуры. 

Местная знать приглашает ко двору итальянских писателей, в том числе – 

Леонардо да Винчи. Для французской литературы характерно расширение 

используемых тем, огромный круг интересов, реалистичный подход к 

окружающему миру. 

Для литературы Возрождения характерны различные жанры. Но 

определенные литературные формы преобладали. Наиболее популярным был 

жанр новеллы, который так и именуется новеллой Возрождения. В поэзии 

становится наиболее характерной формой сонет. Большое развитие получает 

драматургия. Наиболее выдающимися драматургами Возрождения 

являются Лопе де Вега в Испании и Шекспир в Англии. 

Широко распространена публицистика и философская проза. В Италии 

Джордано Бруно в своих работах обличает церковь, создает свои новые 

философские концепции. В Англии Томас Мор высказывает идеи 
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утопического коммунизма в книге «Утопия». Широко известны и такие 

авторы, как Мишель де Монтень («Опыты») и Эразм Роттердамский 

 («Похвала глупости»).  

В числе писателей того времени оказываются и коронованные особы. 

Стихи пишет герцог Лоренцо Медичи, а Маргарита Наваррская, сестра 

короля Франции Франциска I, известна как автор сборника «Гептамерон». 

 

 

Научная революция. Распространение учения Н. Коперника, Г. 

Галилей 

 

Отправной точкой первой научной революции, в результате которой 

появилась классическая наука и современное естествознание, стал выход 

книги Н. Коперника «О вращении небесных сфер» в 1543 г. Высказанные в 

книге гелиоцентрические идеи были лишь гипотезой и нуждались в 

доказательстве. Поиск аргументов в пользу этой гипотезы стал основной 

задачей научной революции XVI-XVII вв., которая началась с работ Г. 

Галилея. 

Г. Галилей заложил основы новой науки и мировоззрения нового 

типа. Новая научная методология Галилея может быть сведена к следующим 

положениям: объективность, экспериментальность, доказательность, 

математизация, аналитико-синтетический подход. Особое значение для 

науки имели открытия Галилея в области механики. С помощью новой 

методологии им были опровергнуты догматические положения 

схоластической физики Аристотеля.  

Особенно важное значение имели работы Галилея о движении. Галилей 

открыл и изучил инерцию, высказал идею об относительности движения. 

Законы механики Галилея в комплексе с его астрономическими открытиями 

подвели научную базу под теорию Коперника и способствовали 

утверждению гелиоцентрической доктрины в науке. Но остался нерешенным 

вопрос о соотношении земных и небесных движений, объясняющих 

движение самой Земли. 

 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы 

его проникновения.  Оружейная палата 

 

Русские в XVII в. открывали для себя европейскую музыкальную 

культуру, также и заезжие европейцы начинали понимать непривычные им 

музыкальные традиции России, в частности прелесть колокольного звона. 

Русские композиторы стали выезжать за границу. Там они общались с 

видными мастерами музыкального искусства, а главное – получали 

европейское музыкальное образование. Приобщение к европейской культуре 

не только повысило профессиональный уровень русских композиторов и 
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исполнителей, но и помогло им глубже понять традиции национальной 

музыки. 

В XVII столетии появилась Оружейная палата, которая была 

крупнейшим художественным центром в Московском государстве. 

Мастерские, расположенные в Кремле, недалеко от царского дворца, 

обслуживали потребности церквей, монастырей, царской семьи, боярства, 

купечества. В них изготавливалось драгоценное оружие, создавались 

произведения иконописи, расписные пасхальные яйца, оклады на иконы. 

Изготавливали здесь и целые иконостасы для православных церквей Востока, 

находившихся под турецким игом. 

Во главе Оружейной палаты с 1654 г. стоял образованный боярин 

Богдан Матвеевич Хитрово. Он открыл широкий доступ в палату 

талантливым художникам, не считаясь с их национальностью и 

вероисповеданием. Мастеров собирали не только в Москве, но и в 

Новгороде, Пскове, Владимире, Ярославле, Костроме и других 

художественных центрах русской земли. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Задание 1 

 

Раннее Новое время (от XVI в.) характеризуется рядом важных событий: 

 реформация в Западной Европе 

 наступление эпохи Великих географических открытий 

 ликвидация колониализма 

 появление книгопечатания и распространение гуманизма 

 

Задание 2 

 

12 октября 1492 г. Колумб и его команда увидели землю. Они высадились на острове, 

который Колумб назвал _____________ 

 Сан-Антонио 

 Сан-Сальвадор 

 Сан-Францизко 

 

Задание 3 

 

Первым известным мореплавателем, совершившим кругосветное путешествие, был _____ 

 Витус Беринг 

 Френсис Дрейк 

 Фернан Магеллан 

 
Задание 4 

 

Иван Грозный заподозрил представителей рады в том, что они были виновны в 

отравлении царицы                 . 

 Екатерины 

 Анастасии 

 Марии 

 

Задание 5 
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Внутренняя политика Елены Глинской в период ее регентства состоит из трех 

направлений: 

 реформы для укрепления центральной власти 

 стандартизация всех мер 

 строительство новых городов и укрепление обороноспособности старых 

 реформы для облегчения положения крестьян и рабочих 

 
Задание 6 

 

В 1618 г. ______________ с отрядами сумели отразить атаку поляков под командованием 

Ходкевича под Можайском. 

 И. Сусанин 

 Д. Пожарский 

 Б. Лыков 

 Д. Черкасский 

Задание 7 

  

После смерти Лжедмитрия I царем «выкликнули» боярина  

 

 

Задание 8  

 

В ночь на 17 мая 1606 г. бояре ворвались в Кремль, схватили и убили ______________ 

 

 

Задание 9 

 

Верны ли определения: 

А) Вологда стал центром военных приготовлений самозванца к походу на Россию, 

значительное число поляков, которые присоединились к походу, было собранно именно 

там. 

В) Лжедмитрий I обещал ряд преимуществ, таких, как отмена налогов. Также самозванец 

входил в контакт с казаками, которые тоже выступали против действующей власти. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10 

 

Верны ли определения: 

А) Во внешней политике Лжедмитрий I вел переговоры с Речью Посполитой и принял 

католическую веру; в 1606 г. он вступил в брак с Софьей Палеолог 

В) Изуродованный, поруганный труп Лжедмитрия I некоторое время валялся на лобном 

месте. Во рту у него была дудка скомороха, а на животе грязная маска.  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В XVIII В. 
 

ГЛАВА 4.1. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I 

 

Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований 

 

Нет сомнений в том, что Петр I решил проводить реформы, так как 

понимал, что Россия отставала от западных стран во многих сферах, 

особенно в области экономики, науки и техники, военного дела. Он видел, 

что старые традиции и обычаи мешают развитию мощного национального 

государства и не могут обеспечить безопасность страны с учетом ее 

протяженности границ и агрессивных соседних держав. Поэтому Петр I 

решил провести ряд реформ, призванных модернизировать страну, а также 

добиться признания со стороны европейских держав. Методы и средства, 

которыми проводились реформы, включали в себя силу и принуждение, так 

как многие из этих реформ вызывали серьезное сопротивление со стороны 

консервативных кругов общества, в особенности бояр и духовенства.  

Принципы, на которых базировались реформы, включали в себя 

централизацию власти и ослабление влияния бояр, укрепление 

государственной мощи, сокращение зависимости от зарубежной торговли и 

повышение культурного влияния страны. Цель реформ включала в себя 

создание современной армии, развитие современной торговли и 

промышленности (Россия того времени использовала только кустарную 

промышленность), повышение благосостояния страны и создание мощного 

национального государства, в перспективе империи, а также повышение 

международного престижа в России. 

Одним из главных вызовов при проведении реформ была проблема цены 

изменений. При проведении реформ требовалось много ресурсов, особенно 

финансовых, что требовало повышения налогов и вызывало недовольство со 
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стороны населения, сопротивление консерваторов, особенно церкви и 

аристократии, которые считали реформы опасными для сохранения 

российской культуры и традиций. Также следует учитывать отсутствие 

поддержки со стороны зарубежных держав, которые оказывали помощь 

сопернику России – Швеции, отсутствие технологической базы и слабая 

подготовленность населения.  

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль 

государства     и верховной властив осуществлении реформ. 

«Эволюционный» и «революционный» форматы преобразований. 

Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых 

чинов по отечеству в единое дворянское сословие («шляхетство»): 

причины трансформации его прав и обязанностей. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах 

 

В первую очередь произошла реформа государственного управления.  

Петр I создал лояльное к себе правительство, помимо создания консилии 

(совета) министров и сената, была также создана служба государственной 

безопасности в виде Преображенского приказа (Тайная полиция) и Тайной 

канцелярии. Сначала Петр I решил «эволюционным» методом преобразовать 

Россию, то есть постепенно, с помощью реформ и новых законов. Однако, 

когда он столкнулся с сильным сопротивлением со стороны правящей элиты, 

он перешел к «революционному» методу, который был связан с 

принудительными мерами и насилием. 

Перед началом реформ Петр I столкнулся с проблемой раздробленности 

и отсталости России. Чтобы справиться с этими проблемами, Петр I провел 

ряд реформ, в результате которых изменилась структура общества. Он 

объединил служилых чинов по отечеству в единое дворянское сословие. Это 

было связано с тем, что Петр I хотел создать новый слой людей, который был 

бы предан государству и был бы готов защищать его интересы. 

Чтобы обосновать свою власть, Петр I изменил права и обязанности 

дворян. Он выпустил указ о единонаследии, который устанавливал, что право 

на наследование имеет только ближайший мужской родственник. 

Также Петр I ввел Табель о рангах, который определял порядок 

назначения на должности и службу в государственных учреждениях. Это 

было связано с тем, что он хотел привлечь в государственную службу 

лучшие умы и таланты, а также установить четкий порядок смены 

должностей.  
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Политика по отношению к купечеству и городу: расширение 

самоуправления и усиление налогового гнета («налоги в обмен на 

права»). Введение подушной подати и социальные последствия этой 

реформы. Упорядочивание крестьянского сословия и его новая 

стратификация: владельческие, государственные и дворцовые 

крестьяне. Проведение первой переписи и введение ревизий как 

инструментов фискального контроля. Подушная подать и крепостное 

право 

 

Петр I реформировал государственную систему России, в том числе и 

систему налогообложения купцов и городов. В своей политике отношения к 

купечеству и городу, Петр I усилил налоговое бремя на торговцев и внедрял 

новые налоги.  

Одной из самых значимых реформ в этой области стало введение 

подушной подати в 1724 г. Подушная подать была налогом, взимаемым с 

каждого человека по мере его способности, и стала одним из главных 

источников дохода для государства. Новый налог нанес серьезный удар по 

купечеству и городским жителям, особенно тем, кто получал низкие доходы.  

Петр I расширил самоуправление в городах и купечестве, предоставив 

им больше возможностей для самостоятельного решения своих проблем. 

Кроме того, он призвал купцов участвовать в государственной деятельности, 

в том числе в экономической и военной сферах.  

Социальными последствиями введения подушной подати стали бедность 

и неравенство населения. Налоговое бремя оказалось слишком высоким для 

большинства граждан, что привело к ухудшению жизни обычных людей. 

Кроме того, введение подушной подати усугубило проблемы низших слоев 

населения, таких как безработица и голод.  

Во времена правления Петра I произошло упорядочивание 

крестьянского сословия, которое было главным социальным классом в 

России. Петр I провел ряд реформ, направленных на повышение роли и 

значимости крестьянства в обществе. Он создал новую стратификацию, 

разделив крестьян на владельческих, государственных и дворцовых.  

Владельческие крестьяне принадлежали землевладельцам, а 

государственные крестьяне находились во владении государства и работали 

на него. Дворцовые крестьяне работали при дворе царя и обслуживали его 

нужды.  

Для контроля налогов и населения Петр I провел первую перепись 

населения в 1718 г. и ввел ревизии – периодические проверки населения и 

его имущества. Это позволило государству более эффективно 

контролировать финансовые потоки и налоговые поступления.  

 

Общее и особенное в положении различных слоев общества в 

европейских странах и России. Преобразования в области 
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государственного управления. Основные принципы и результаты: 

усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 

Пропаганда и практика этатизма. Последовательное внедрение 

принципа регулярства. Генеральный регламент и регламенты коллегий. 

Табель о рангах и ее роль в реализации принципа личной выслуги в 

бюрократии и в армии. Отличия за заслуги на службе государству. 

Первые ордена. Контроль и надзор (прокуратура и фискалы) 

 

В Петровское время в России было три сословия: дворянство, 

крестьянство и городское население. 

Дворянство занимало высшие посты в правительстве, военной службе и 

судебной системе. Его члены имели особые привилегии и права, такие как 

право на землю и крепостных, а также освобождение от налогов. 

Крестьянство составляло примерно 80% населения страны. Оно было 

разделено на две категории: крепостных и свободных крестьян. Крепостные 

крестьяне находились в зависимости от своих помещиков и не имели личной 

свободы. Свободные крестьяне имели право на землю и свободное 

передвижение, но они были обязаны платить налоги и земельную ренту. 

Городское население состояло из различных групп, таких как 

ремесленники, купцы и мещане. Они имели свои особые права и привилегии, 

такие как право выбирать своих представителей в местные управленческие 

органы. 

Одним из отличий между Европой и Россией времен Петра I является то, 

что в России аристократия и боярство были более влиятельными и имели 

большую власть, чем аристократия в Европе. Кроме того, в России не было 

развитой буржуазии, которая играла бы важную роль в экономике и 

политике, как в западных странах. 

В области государственного управления Петр I ввел ряд реформ, 

которые направлялись на укрепление самодержавной власти, централизацию 

и развитие бюрократии.  

Основным принципом, который лег в основу государственного 

устройства петровской России, было усиление самодержавной власти. Петр I 

стремился к тому, чтобы в России не было никаких сил, способных угрожать 

государственной власти. Для этого были приняты меры, направленные на 

ослабление роли боярства и укрепление центральной власти.  

Централизация государственной власти была еще одним важным 

принципом петровских реформ. Петр I стремился к тому, чтобы в России 

существовала единая система управления, которая подчинялась центральной 

власти. Для этого была введена система губернаторств, были созданы 

коллегии и введена должность генерал-прокурора.  

Развитие бюрократии стало еще одним важным принципом 

государственного управления в петровской России. Петр I старался 

привлекать к государственной службе людей на основе их 

профессиональных качеств, а не на основе рода и имущественного 
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положения. Это позволило создать систему государственной службы, 

которая была более эффективной и профессиональной.  

Пропаганда и практика этатизма стали еще одной характерной чертой 

государственного устройства петровской России. Петр I старался укрепить 

государственную власть, решительно борясь с любыми проявлениями 

независимости со стороны региональных и местных властей. Он также 

активно пропагандировал идею того, что государство имеет право вести 

жесткую политику в отношении своих граждан.  

Последовательное внедрение принципа регулярства стало еще одним 

важным шагом в области государственного управления в петровской России. 

Регулярство означало, что все государственные учреждения должны были 

работать по строгим правилам и инструкциям. Это позволяло обеспечить 

более эффективную работу государства в целом.  

Генеральный регламент и регламенты коллегий стали основными 

документами, которые регулировали работу государственных учреждений. 

Они содержали детальные инструкции по всем аспектам работы 

государственных органов, от процедур назначения на должности до порядка 

проведения различных мероприятий.   

Табель о рангах стал еще одним важным инструментом в реализации 

принципа личной выслуги в бюрократии и в армии. Этот документ определял 

ранг и должность каждого государственного служащего или офицера в 

зависимости от его стажа и заслуг перед государством. Это позволило 

создать более четкую иерархию в государственной службе и армии.  

В целом, преобразования в области государственного управления Петра 

I привели к созданию более эффективной и профессиональной системы 

государственной службы, которая была более способной решать задачи, 

стоящие перед государством. Однако эти преобразования также привели к 

укреплению самодержавной власти и ограничению свободы граждан. 

Одним из важных инструментов, которые были введены в 

государственной службе во времена Петра I, были отличия за заслуги на 

службе государству. Такие отличия включали в себя награды за выполнение 

определенных задач или достижения определенных результатов в работе. 

Это позволяло мотивировать государственных служащих на более 

эффективную работу и повышение качества государственного управления.  

Первые ордена включали в себя Орден Святого Андрея Первозванного, 

Орден Святого Александра Невского и Орден Святого Владимира. Они 

вручались за заслуги на службе государству, а также за военные достижения.   

Создание прокуратуры и фискальных учреждений стало еще одним 

важным шагом в области контроля и надзора в петровской России. 

Прокуратура была создана для защиты законности и прав граждан, а также 

для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями государственной властью. 

Фискалы же занимались надзором за финансовыми операциями государства, 

контролировали расходы и доходы государства и боролись с финансовыми 

злоупотреблениями.  
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Прекращение деятельности Боярской думы, временные органы 

совещательного характера. Образование Сената, возрастание его роли в 

системе центрального управления. Приказная система в правление 

Петра I и ее угасание. Учреждение коллегий: усиление централизации 

управления с одновременным использованием принципа 

коллегиальности принятия                решений 

 

Во времена Петра I прекратила свою деятельность Боярская дума. Это 

был орган совещательного характера, состоявший из представителей 

боярства. Он был заменен на новые органы государственного управления, 

такие как коллегии и губернаторства, которые были более эффективными и 

профессиональными в своей работе. 

Сенат был создан в 1711 г. Петром I и стал одним из важнейших органов 

государственного управления в России. Его основными функциями были 

контроль над работой губернаторств и коллегий, рассмотрение апелляций, 

вынесение решений по вопросам законодательства и управления 

государством.  

Со временем роль Сената в системе центрального управления стала всё 

более важной. Он стал ответственным за координацию работы других 

органов государственного управления, за обеспечение соответствия законов 

и указов исполнению и за решение вопросов национального значения.  

Приказная система была введена в правление Петра I и представляла 

собой систему управления государственными делами, основанную на прямом 

приказном деле. Она позволяла Петру I упорядочить работу государственных 

органов и обеспечить более эффективное и быстрое принятие решений. 

Однако, со временем приказная система начала угасать, так как она не могла 

обеспечить необходимую скорость и эффективность работы государственных 

органов в условиях быстрого роста и сложности задач.   

Учреждение коллегий было еще одним важным шагом в области 

государственного управления во времена Петра I. Коллегии были созданы 

для решения конкретных задач и были нацелены на усиление централизации 

управления. Использование принципа коллегиальности принятия решений 

позволяло учесть мнение различных специалистов и обеспечить более 

качественное принятие решений. Это позволило создать более эффективную 

систему государственного управления, способную решать самые сложные 

задачи.   

 

Реформы местного управления. Первая и вторая областные 

реформы. Поиск решений финансовых проблем на первом этапе 

Северной войны, меры чрезвычайного и временного характера. Решение 

фискальных проблем, укрепление единоначалия, попытки создания 

местных судебных органов. Расширение самоуправления в городах (от 

«бурмистрской» реформы к созданию Главного магистрата) 
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Петр I провел серию реформ местного управления, направленных на 

укрепление центральной власти и повышение эффективности 

государственного управления.  

Первая областная реформа была проведена в 1708 г. Она предполагала 

создание новых административно-территориальных единиц – областей, в 

состав которых входили несколько уездов. Эта реформа позволила упростить 

систему местного управления и обеспечить более эффективное управление 

территориями.  

Вторая областная реформа была проведена в 1719 г. Она 

предусматривала создание единых губерний, в состав которых входили 

несколько областей. Эта реформа позволила усилить централизацию 

управления и обеспечить более эффективный контроль работы местных 

властей.  

В условиях финансовых проблем на первом этапе Северной войны, Петр 

I ввел ряд мер чрезвычайного и временного характера для решения 

финансовых проблем. Он ввел налоги, повысил цены на продукты и другие 

товары, а также запретил экспорт некоторых товаров. Эти меры позволили 

обеспечить финансовую устойчивость государства на первом этапе войны.  

Для решения фискальных проблем Петр I укрепил единоначалие и 

попытался создать местные судебные органы. Он также расширил 

самоуправление в городах. От «бурмистрской» реформы, при которой главой 

города становился бургомистр, он перешел к созданию Главного магистрата, 

который был ответственен за управление городом. 

 

Использование опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. Основание 

Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. 

Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские 

наборы. Создание военного флота 
 

При проведении реформ в государственном управлении Петр I активно 

использовал опыт европейских государств, таких как Швеция, Пруссия, 

Нидерланды и других. Он отправлял своих государственных служащих на 

обучение за границу, чтобы они могли познакомиться с передовыми 

методами управления и применить их в России. Также Петр I активно 

привлекал иностранных специалистов и консультантов для реформирования 

государственной системы.  

Основание Санкт-Петербурга было одним из важнейших 

реформаторских шагов Петра I. Санкт-Петербург был создан как новая 

столица Российской империи и был построен по европейским стандартам. 

Это позволило Петру I укрепить централизованную власть и сделать Россию 

более востребованной в мире.  
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Однако Москва оставалась важным центром имперской власти и 

идеологии. Москва была символом России как национального государства, а 

также являлась центром Русской православной церкви. Поэтому Москва 

продолжала играть важную роль в системе имперской власти и идеологии, 

несмотря на создание новой столицы. 

Военная реформа Петра I была одним из ключевых моментов в истории 

России. Она началась в конце XVII в. и была направлена на создание мощной 

и современной армии и флота, способных не только защищать страну, но и 

расширять ее территорию.  

Одной из главных целей реформы было строительство регулярной 

армии. До этого момента армия формировалась из крестьян и казаков, 

которые служили на короткий срок. Вместо этого Петр I решил создать 

постоянную армию, состоящую из профессиональных солдат. Эти солдаты 

получали определенные льготы, такие как полученная земля и освобождение 

от налогов, что делало службу в армии более привлекательной.  

 

 
 

Рисунок 27 – Петр I на адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга 

 

Для пополнения рядов армии были созданы рекрутские наборы. Каждый 

год из числа молодых мужчин выбирались те, которые были пригодны к 

военной службе, и отправлялись на тренировки. После окончания тренировок 

они делались полноправными солдатами и отправлялись на службу.  

Важной частью военной реформы Петра I было создание военного 

флота. До этого момента Россия не имела сильного флота, который бы мог 

защищать ее интересы на море. Петр I решил это исправить и начал активно 

строить корабли, обучать моряков и создавать порты. К концу XVIII в. 

Россия имела один из самых больших флотов в мире. 
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Внешняя политика Петра I. Международное положение России к 

концу XVII в. и основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с 

Польшей и русско-турецкая война 1686–1700 гг. Крымские походы. 

Взятие Казы-Кермена и Азова. Изменение главного вектора внешней 

политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба за выход к Балтике 

— главная внешнеполитическая задача Петра I. Северная война 1700–

1721 гг. Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, 

Риги; битва при деревне Лесной. Полтавская битва и ее историческое 

значение. Победы флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Завершение 

Северной войны. Ништадтский мир и его итоги 

 

К концу XVII в. Россия была еще слабой и отсталой страной, ее границы 

ограничивались северными и восточными территориями. Основной задачей 

внешней политики России было преодоление этого неравенства и признание 

России в качестве важного участника мировых процессов.  

В 1686 г. Россия заключила «вечный мир» с Польшей, который должен 

был положить конец русско-польским войнам. В рамках соглашения Россия 

получила территории на западе, включая города Смоленск, Северск и 

Чернигов. Это расширило границы России на запад и увеличило ее влияние в 

регионе.  

Основным вызовом для внешней политики России стала русско-

турецкая война 1686-1700 годов. Турция была мощным государством, 

которое в те времена контролировало большую часть Балканского 

полуострова и Черного моря. Россия же не имела морской протяженности и 

была ограничена своими сухопутными границами.   

Однако Петр I решил изменить это положение и начал активно 

развивать морской флот России. В 1695 г. он лично участвовал в крымском 

походе. 

В 1696 г. Петр I основал Азовскую крепость и осадил город Азов. В 1697 

г. он лично возглавил армию, которая взяла Казань-Кермен. В 1699 г. Азов 

был взят после длительной осады, что открыло России путь к Черному морю 

и увеличило ее влияние на южном рубеже. 
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На рубеже XVII и XVIII веков Россия начала изменять свою внешнюю 

политику. Вместо традиционной ориентации на Восток и борьбы за 

преобладание на территории Центральной Азии, Россия начала активно 

стремиться к выходу к Балтийскому морю.  

Главной внешнеполитической задачей Петра I стало завоевание 

прибалтийских земель и выход к Балтийскому морю. В 1700 г. началась 

Северная война между Россией и Швецией, которая длилась 21 год. 

Российская армия одерживала победы, взяв такие города, как Нотебург, 

Дерпт, Нарва, Рига. В 1708 г. состоялась победа российской армии в битве 

при деревне Лесной.  

В 1709 г. российская армия одержала победу в Полтавской битве. Эта 

битва имела огромное историческое значение, так как она стала переломным 

моментом в Северной войне, и Россия смогла сохранить свою независимость 

и территориальную целостность.  

 

 
 

Рисунок 28 – А.Д. Кившенко. «Капитуляция шведской армии» (1887) 

 

В 1714 г. российский флот одержал победу у мыса Гангут, и в 1720 г. 

была победа на острове Гренгам. Эти победы обеспечили России контроль 

над Балтийским морем и открыли путь к европейской политике.  

Северная война завершилась Ништадтским миром в 1721 г. Россия 

получила прибалтийские земли, Финляндию и часть территории Ливонии. 
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Завершение Северной войны стало важным этапом в развитии России, так 

как она стала европейской державой с большими территориальными 

притязаниями и возможностями. 

 

Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский 

поход 1722–1723 гг. Поиски путей в Индию. Взаимоотношения с Китаем 

(Нерчинский договор 1689 г., договор о торговых контактах через 

Кяхту). Реформы в дипломатической сфере. Организация постоянных 

представительств в зарубежных странах. Организация консульств 

 

Восточная политика Петра I была направлена на расширение территории 

России и укрепление ее экономической и политической позиции на 

международной арене. Одним из направлений этой политики были попытки 

найти пути в Индию, чтобы установить торговые связи с этой страной.  

Однако первым важным событием в восточной политике Петра I стал 

Прутский поход 1711 г., когда российские войска под командованием 

императора Петра I были разгромлены турецкой армией. Это поражение 

вынудило Петра I заключить Прутский мирный договор, в котором Россия 

потеряла свои права на Азов и Крым.  

В 1722 г. Петр I отправился в Каспийский поход, который официально 

был организован с целью проложить торговый путь для российских купцов. 

Поход был успешным, но после смерти Петра I Россия отказалась от своих 

позиций в Персии.  

Важным событием во внешней политике Петра I стал Нерчинский 

договор 1689 г., который установил границы между Россией и Китаем и 

установил торговые связи между двумя странами. В 1727 г. был подписан 

договор о торговых контактах через Кяхту, который открыл новые 

возможности для торговли между Россией и Китаем.  

Таким образом, восточная политика Петра I была направлена на 

укрепление международной позиции России, а также на установление 

торговых связей с другими странами. Несмотря на поражение в Прутском 

походе и потерю позиций в Персии, Россия сумела заключить договоры с 

Китаем и открыть новые возможности для торговли. 

Петр I провел ряд реформ в дипломатической сфере. Одной из таких 

реформ было создание постоянных представительств России в зарубежных 

странах. Это позволило России установить более тесные отношения с 

другими странами и получить более полную информацию о международной 

обстановке. Первое постоянное представительство России было открыто в 

1701 г. в Швеции, после чего были созданы постоянные представительства в 

Польше, Турции, Персии и других странах.  

Еще одной реформой было создание консульств, которые осуществляли 

защиту прав и интересов российских граждан за рубежом. Консульства также 

обеспечивали коммерческие интересы России и помогали развивать торговые 

отношения с другими странами.  
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Эти реформы позволили России укрепить свою позицию на 

международной арене и получить больший вес в мировой политике. Кроме 

того, создание постоянных представительств и консульств стало важным 

элементом в развитии дипломатических отношений России с другими 

странами. 

 

 

 

 

 

 

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и 

протекционизма, ее специфика для России (в сравнении с Англией, 

Францией). Особенности и противоречия развития тяжелой и легкой 

промышленности: поддержка государства, использование зависимого 

труда. Создание новых промышленных районов: строительство заводов, 

мануфактур, верфей. Возникновение и развитие металлургии Урала 

 

Петр I провел ряд реформ, направленных на модернизацию экономики 

России и ее превращение в сильную промышленную державу. В этом 

процессе главным принципом был меркантилизм, что предполагало 

ограничение импорта, развитие экспорта и интенсивный рост производства 

на внутреннем рынке.  

Одной из таких реформ было создание протекционистской политики, 

которая предусматривала налоговые льготы и другие преференции для 

отечественных производителей. Это позволило России создать сильную 

промышленность, но также привело к снижению качества продукции и 

ограничению конкуренции.  

Особенности экономического развития России в этот период отличались 

от Англии и Франции. В Англии и Франции промышленное производство 

развивалось в результате частной инициативы, в то время как в России 

процесс развития контролировался государством. Кроме того, в России было 

меньше рыночной экономики, что привело к зависимости рабочих от 

государства и к использованию зависимого труда.  

Политика государственной поддержки способствовала созданию новых 

промышленных районов, таких как Санкт-Петербург, Москва, Урал и 

Сибирь. Здесь были созданы новые заводы, мануфактуры и верфи. Особенно 

важным стало развитие металлургии на Урале, где были открыты первые 

железоделательные заводы. Это позволило России получить сырье и 

материалы для производства, повысить качество продукции и стать одной из 

ведущих промышленных держав мира.  

Однако экономическое развитие России в этот период было сопряжено с 

противоречиями и проблемами, такими как отсталость технологий, низкий 

уровень жизни населения и вынужденное использование зависимого труда. 



221 
 

Кроме того, создание новых промышленных районов привело к разрушению 

традиционных форм жизни и экономики на многих территориях России. 

 

Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный тариф 

(1724). Начало сооружения воднотранспортных систем. Вышневолоцкая 

система. Ладожский канал. Денежная реформа 

 

В 1724 г. Петр I ввел первый таможенный тариф, который 

предусматривал установление пошлин на импорт и экспорт товаров. Это 

позволило России получать больше доходов от внешней торговли и 

защищать отечественных производителей от конкуренции иностранных 

товаров.  

Вместе с таможенными реформами Петр I начал строительство 

воднотранспортных систем. Вышневолоцкая система представляла собой 

набор протоков и каналов, связывающих Волгу и Балтийское море через 

озеро Ладогу. Ладожский канал был построен в 1719 г. и соединил озеро 

Ладогу с Невой, что позволило развивать торговлю между Санкт-

Петербургом и другими регионами России.  

Эти реформы и строительство водного транспорта позволили России 

увеличить объемы внутренней и внешней торговли, улучшить транспортные 

связи между регионами и ускорить экономический рост. Кроме того, 

создание таможенной системы и постройка водных путей позволили России 

защитить свои экономические интересы и более эффективно контролировать 

торговые отношения с другими странами. 

Денежная реформа Петра I была проведена в 1698 – 1704 гг., в 

результате реформы произошла замена старинной монетной системы на 

новую систему, основанную на европейских стандартах. Реформа позволила 

ввести в денежный обмен две основные монеты – рубль и копейку, 

заменившие старые деньги. За выпуском этих денег был установлен строгий 

контроль качества и использования, деньги стали производиться по единому 

стандарту.  

 

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — 

волнения низов или борьба элит. Причины, основные участники, 

масштабы и цели восстаний в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Кондратий Булавин. Старообрядческое движение (Петр — «антихрист»). 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное 

недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв сына с отцом или 

реальный заговор 

 

Стрелецкие восстания в России, происходившие с 1682 г. отражали 

борьбу различных социальных групп, однако в большинстве случаев 

восстания были манипулированы элитами, которые использовали их для 

достижения своих целей.  
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Восстания 1705 г. в Астрахани начались в результате недовольства 

населения повышением налогов и угнетением со стороны местных властей. 

Восставшие стрельцы потребовали отмены налогов и более справедливого 

управления. Восстание было быстро подавлено.  

В 1704 г. в Башкирии произошло восстание, связанное с недовольством 

населения введением обязательных работ на крестьянских землях и 

эксплуатацией крестьян. Восстание было подавлено войсками.  

В 1707 – 1708 гг. на Дону произошло восстание, которое было вызвано 

введением новых налогов и потребностью в более справедливом управлении. 

Восставшие стрельцы требовали отмены налогов и реформ в 

государственном управлении. Восстание было подавлено гвардией.  

Одним из самых известных участников стрелецких восстаний был 

Кондратий Булавин, который принял участие во всех трех восстаниях. 

Булавин был стрельцом и лидером стрелецкого движения, которое боролось 

за улучшение условий жизни и труда стрельцов.  

Старообрядческое движение было связано с борьбой приверженцев 

дониконианского православия против реформ Петра I. Старообрядцы 

считали, что Петр является «антихристом» и что его реформы уничтожают 

духовные и культурные традиции России.  

 Сопротивление реформам Петра I — это было как осознанная 

оппозиция, так и стихийное недовольство. Некоторые люди, особенно 

представители старших слоев общества, чувствовали себя ущемленными и 

недовольными нововведениями, которые казались им слишком 

радикальными и несоответствующими традициям. И эти проявления 

недовольства со стороны консервативного населения находили поддержку 

политических элит.  

«Дело» царевича Алексея: это было как разрыв сына с отцом, так и 

реальный заговор. С одной стороны, Петр I был очень требовательным отцом 

и часто проявлял жесткость и бескомпромиссность в отношении своих 

близких. С другой стороны, некоторые люди, особенно те, кто был 

неудовлетворен реформами, видели в царевиче Алексее удобный инструмент 

для своих политических целей и пытались использовать его для свержения 

Петра I. В итоге «дело» царевича Алексея стало одним из самых сложных 

случаев в истории России. 

 

Государство и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, 

начало секуляризации имущества и идеологии. Отмена патриаршества, 

учреждение Синода. Зарождение практики религиозной терпимости. 

Противоречия в положении представителей других религий 

(мусульмане, буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты). Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное 

развитие светской культуры. Активизация западноевропейских 

культурных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан 
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и знати по европейскому образцу. Изменение положения женщин. 

Появление светских праздников и развлечений 

 

В конце XVII в. в Русской православной церкви наблюдалось большое 

количество внутренних проблем, которые были связаны с её положением в 

обществе и государстве и почти полным отсутствием системы религиозно-

церковного просвещения.  

В 1701 г. Петр I учредил Монастырский приказ, который был призван 

контролировать деятельность монастырей и использовать их имущество в 

целях государственного блага. Этот приказ стал первым шагом в 

секуляризации имущества церкви и отделения ее от государственных дел. 

В 1721 г. Петр I отменил патриаршество и учредил Святейший Синод, 

который был подчинен государству и состоял из высших духовных лиц. 

Синод получил право руководить всеми духовными делами в России и 

контролировать деятельность церкви. Одновременно с этим началась 

практика религиозной терпимости. Была отменена практика принуждения к 

православию, и признаны права других религиозных конфессий.  

Петр I был убежден, что Россия должна следовать западному образу 

жизни и культуре, чтобы стать сильной и процветающей державой. Он начал 

активно привносить западноевропейские культурные заимствования в 

Россию. После посещения европейских стран Петром I произошли  

многочисленные изменения в быту, ввели короткую стрижку, европейскую 

одежду, бритье бород, стало разрешаться курение. Также стали проводиться 

различного рода общественные праздники и церемонии, в частности 

ассамблеи, где обязательным было присутствие женщин. В эпоху Петра I 

произошли и другие изменения, касающиеся положения женщин. У них 

появилась возможность получения образования. Женщины стали обучаться 

грамоте, иностранным языкам, танцам, музыке, а также светским манерам. 

Изменения были внесены также и в порядок заключения браков. 

 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву 

западной архитектуры, живописи и музыки. Открытие первого 

общедоступного театра. Создание гражданского шрифта и начало 

книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. Развитие 

образования и создание условий для научных исследований и их начало. 

Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-греко- 

латинской академии — и ее значение в развитии просвещения в эпоху 

Петра I. Создание светских учебных заведений. Перевод научной 

литературы. Начало научного коллекционирования (Кунсткамера), указ 

о создании Академии наук. Дискуссии о результатах и историческом 

значении реформ Петра I 

 

В России стиль барокко начал распространяться в конце XVII в., после 

петровских реформ и начала активного общения с Западом. Петр I приезжал 
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в Европу и изучал западную культуру, в том числе архитектуру, живопись и 

музыку. 

Перенесение на русскую почву западной архитектуры произошло во 

время строительства Санкт-Петербурга, где было возведено множество 

зданий в стиле барокко и рококо. Одним из известнейших архитекторов 

этого периода был Бартоломео Растрелли, который построил здания 

Эрмитажа, Зимнего дворца и другие. 

Живопись и музыка также ощутили влияние барокко. В России 

появились такие художники, как Иван Никитин и Федор Рокотов, 

работавшие в этом стиле. В музыке стиль барокко был представлен, 

например, творчеством Иоганна Себастьяна Баха, чьи произведения 

исполнялись и в России. 

В 1702 г. в Москве был построен первый в России публичный 

общедоступный театр, который назывался «Комедиальная храмина». Для 

него было построено длинное одноэтажное здание. Театр был полностью 

оснащен технически, а зрительный зал вмещал 400 человек. Просуществовал 

он всего четыре года и был закрыт в 1706 г., так как не оправдал надежд 

Петра I. 

Создание гражданского шрифта и начало книгоиздательства на русском 

языке также произошло в период распространения барокко. Ранее книги 

печатались на церковнославянском языке, шрифт был красивым, но 

неудобочитаемым. Гражданский шрифт был создан для упрощения чтения, а 

книгоиздательство позволило распространять знания и культуру среди 

широких слоев населения. 

Появление гражданского шрифта привело к открытию и развитию 

книгоиздательской деятельности на русском языке, в результате чего создали 

первую типографию в Москве в 1703 г. С развитием печатного дела стали 

выпускать и другие периодические издания. Первая газета на русском языке 

была издана в том же году при поддержке Петра I, что являлось важным 

событием для передачи информации и развития общественно-политической 

жизни в России. 

XVII в. стал для России началом новой культурной эпохи. Активная 

внешняя политика страны отразилась и на переводческой деятельности, а 

именно стали выходить переводы произведений светского направления, 

появляться первые многоязычные словари. В этот период перевод научной и 

технической литературы был затруднен по причине отсутствия необходимой 

терминологической лексики. Поэтому Петр I усердно занимался вопросом 

подготовки и обучения опытных переводчиков, чтобы восполнить русский 

язык ранее не достававшей специальной лексикой. 

Первым важным и значащим шагом в изменениях в области образования 

было открытие Славяно-греко-латинской академии – первого в России 

высшего учебного заведения в 1687 г., что дало начало в целом высшему 

образованию в стране. Академия была создана по инициативе Симеона 
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Полоцкого – поэта и педагога. Целью ее создания была подготовка 

образованных людей для нужд России.  

Создание светских учебных заведений также было важным шагом в 

развитии просвещения. В 1701 г. Петр I открыл Московскую школу 

математических и навигацких наук, которая подготавливала специалистов 

для флота и торговли. В 1724 г. была открыта Академия художеств, которая 

обучала искусствам и ремеслам. 

Петр I также осознавал важность научного знания и перевода научной 

литературы на русский язык. Он приказал создать специальную комиссию, 

которая переводила важные научные труды на русский язык. Это позволило 

русской интеллигенции получить доступ к современным научным идеям и 

технологиям. 

Создание Кунсткамеры в 1714 г. стало началом научного 

коллекционирования в России. Во время своего Великого посольства, 

осматривая большие и преуспевающие города Голландии и Англии, Петр I 

увидел кабинеты «кунштов», то есть редкостей, чудес, где он приобрел 

коллекцию редких предметов, основу которых составляли минералы, изделия 

из камня, слоновой кости, сандалового дерева из Индии, других азиатских 

стран. В коллекцию входили также анатомические препараты голландского 

анатома Фредерика Рюйша. Целью создания музея было собирание в одном 

месте и исследование ценностей, раритетов, созданных природой и руками 

человека. Эта коллекция включала в себя различные экспонаты, такие как 

минералы, животные и растения, которые использовались для научных 

исследований. 

В 1724 г. Петр I подписал указ о создании Академии наук, которая стала 

первой научной организацией в России. Академия наук занималась 

научными исследованиями, изданием научных трудов и обучением 

студентов. 

Однако, несмотря на значительный прогресс в развитии просвещения в 

эпоху Петра I, реформы вызывали дискуссии. Некоторые историки считают, 

что реформы Петра I не достигли своих целей и были слишком 

радикальными. Другие полагали, что эти реформы были необходимы для 

обновления страны и подготовки ее к будущему. В любом случае, реформы 

Петра I оказали огромное влияние на развитие России и ее позицию в 

мировой истории. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I 

включают в себя четыре основные точки зрения. Некоторые исследователи 

считают, что он существенно повлиял на модернизацию России, создал 

новые институты правления, реформировал армию, промышленность и 

торговлю и укрепил позицию страны на международной арене. Однако 

другие исследователи считают, что Петр I не учитывал многих аспектов 

российской культуры и традиций, уничтожив многие из них в процессе 

реформ. Они апеллируют тому, что он принимал решения авторитарно, не 

учитывал мнение общества и не всегда был последовательным в реформах. 
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Также ученые спорят о том, насколько успешными были реформы в 

долгосрочной перспективе. Многие считают, что Петр I заложил основы для 

будущего развития страны, и его реформы имели далекоидущие последствия. 

Но некоторые утверждают, что важные реформы были отменены или 

изменены в последующие годы и не имели значимого влияния на развитие 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4.2. ЭПОХА «ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 1725–1762 ГГ. 

 

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. 

Сохранение основных параметров курса внутренней и внешней 

политики, определенной Петром I 

 

Преемники Петра I продолжили его курс внутренних и внешних 

преобразований, сохраняя основные параметры, определенные первым 

императором. 

Петр I существенно уменьшил влияние боярства и провел целый ряд 

реформ, которые изменяли структуру государства, снижали роль церкви, 

расширяли права крестьян. Одним из наиболее значимых достижений Петра 

была установление Академии наук. Екатерина I продолжила деятельность 

Петра, создав новые образовательные и научные центры со своим 

государственным финансированием.  Внедрение западных обрядов и 

традиций и ограничение роли церкви также стали основными социальными 

преобразованиями периода. 

По внешней политике, Петр I проводил ряд реформ, направленных на 

достижение мирового признания России. Одна из его преемников, Анна 

Иоанновна, также продолжила это направление, завершив ряд важных 

договоров с европейскими государствами, такими как Дания, Швеция, 

Пруссия и Польша. Она также продолжила утверждение российской власти 

на Кавказе и привлечение европейских специалистов для модернизации 

экономики и обретения технологической независимости. 
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Следующие императоры, включая Елизавету, Петра III и Екатерину II, 

сохраняли этот курс, продолжая его развитие и расширение. Продолжались 

реформы, направленные на дальнейший процесс машинной 

индустриализации и общественного преобразования. Однако, внутренние 

противоречия и острота социальных вопросов по-прежнему оставались 

актуальными в этот период. 

 

Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в 

России после Петра I. Незавершенность преобразований в системе 

управления. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в 

престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен во власти. 

Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. 

Противостояние «старой» и «новой» знати. Приверженцы различных 

ветвей правящей династии 

 

Реформы Петра Великого продолжали влиять на развитие страны даже 

после его правления. В отличие от экономических, социальных и 

административных систем, построенных Петром I, которые имели 

жизнеспособность и устойчивость, реформы в сфере политико-властных 

отношений стали причиной «дворцовых переворотов» из-за своей 

уязвимости. 

Петр Великий вызвал образование особенного вида абсолютизма, 

который очень отличался от Западной Европы. В жизни страны стал играть 

особую роль военно-бюрократический аппарат, который широко 

непосредственно использовался в управлении страной. Гражданские 

учреждения действовали на основе армейских уставов, а армейские 

канцелярии, расположенные в провинциях, представляли собой 

параллельную гражданскую военную администрацию с обширными 

полицейскими функциями. 

В Европе с XVIII в. экономический рост и динамическая устойчивость 

основных политических сил (королевской власти, церкви, городских общин, 

дворянства) привели к консолидации сословий, развитию форм 

представительства и самоуправления, закреплению сословий и собственных 

права. 

В России отношения между сословиями и верховной властью вызревали 

по пути «подчинения» и жестокого давления. Государство вклинивалось в 

процесс государственного развития, чтобы гарантировать рациональное 

функционирование всей системы: общество в целом и каждый его член несли 

определенный круг обязанностей. 

Традиционная политика распределения и конфискации 

сельскохозяйственных земель непосредственно монархом, которая 

противопоставляла одни классы и группы знати другим, также 

способствовала будущей политической нестабильности в стране. Это 

создавало высокую социальную напряженность в сфере правящей элиты. 
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Церковная реформа, приведшая к ликвидации патриаршества и 

включению религиозных учреждений в систему государственного аппарата, 

полностью подорвала способность церкви быть противовесом 

самодержавию. 

Изменения в сфере властных отношений проявились в «Указе о 

престолонаследии», принятой Петром I в 1722 г. Согласно этому 

Положению, отменялась давняя традиция передачи власти от отца к сыну и 

провозглашалось право правителя назначать преемника по своему 

усмотрению. Парадокс заключался в том, что этот законодательный акт, 

направленный на укрепление власти и символизировавший конец 

абсолютизма, на практике стал основой дворцовых переворотов и 

способствовал усилению борьбы за власть между придворными фракциями. 

Отклонение от традиционной системы престолонаследия привело к 

ослаблению правящей династии. Новые родственники Романовых получили 

возможность влиять на соотношение сил при русском дворе и выдвигать 

своих претендентов на престол. Возник новый узел противоречий: с одной 

стороны, военные победы и реформы Петра повысили государственное 

самосознание россиян, с другой стороны, реформы Петра и его преемников 

позволили инородцам не только «толпиться» вокруг русского престола, но и 

посягать на него. 

Основными силами, организовавшими и осуществлявшими перевороты, 

были дворяне и гвардейцы. Они были лишь пешками в руках различных 

групп давления, которые умело манипулировали ими. С помощью лести, 

обещаниями или взятками они продвигали своего ставленника на престол, 

т.к. из-за указа о престолонаследии на престол мог взойти абсолютно любой 

человек. Очевидно, в первую очередь на эту роль были выбраны близкие 

родственники Петра, да вообще все близкие и дальние родители имели право 

на престол. И за каждым из них стояли свои группы. 

Важной силой, если не самой главной, была гвардия – элита, хорошо 

подобранный и привилегированный слой русских войск. Гвардия была 

создана в 1692 г. Петром I для противодействия стрельцам – пехотные полки 

московских царей, созданные Иваном Грозным, которые в конце XVII в. они 

стали проявлять интерес к внутренней политике государства.  

Впервые свою политическую роль гвардейцы сыграли сразу после 

смерти Петра I, возведя на престол его вдову Екатерину I, минуя других 

наследников. Но в 1727 г. она умерла от тяжелой болезни и ей на смену 

пришли новые монархи, поддерживаемые гвардейцами. Но безусловно 

самый важный для себя выбор, они сделали немного позже, возведя на 

престол Екатерину II. Таким образом, незаметно для всех остальных 

участников дворцовой жизни гвардия стала одной из самых влиятельных 

независимых сил. 

Укрепив свои позиции, гвардия приобрела новые привилегии, а именно: 

срок службы ограничивался 25 годами; восстановлено право дворян 

распоряжаться имуществом в случае наследования; звание офицера стало 
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более доступным благодаря появлению кадетских училищ; получено 

разрешение на зачисление детей на государственную службу с раннего 

детства, что привело к тому, что во взрослом возрасте они к сроку службы 

уже получили офицерское звание, в 25 лет и вовсе прошли всю службу. 

Фаворитизм — явление типичное для самодержавного 

автократического, деспотического, бесконтрольного правления. Оно было 

характерно для монархий многих стран Европы, Азии, Америки, где при 

этом происходило неизбежное разбазаривание государственных средств и 

деформация централизованной власти. Фаворитизм времени правления 

Екатерины II — явление и типичное, и особенное. Екатерина II тоже 

практиковала раздачу денег, имений и крепостных своим фаворитам, однако 

в государственные дела они вмешивались редко, почти не влияя на развитие 

политики страны. Единственным фаворитом Екатерины, решительно 

вторгавшимся в государственные дела, был Потемкин. И многие его 

начинания принесли пользу России. Уничтожение ханства в Крыму, 

освоение Причерноморья — будущей житницы и мастерской России, умелое 

сдерживание агрессивной военной политики Турции, освобождение народов 

Средиземноморья и Балкан, создание Черноморского флота — все эти и 

другие глобальные и дипломатические, политические и экономические 

проблемы были во многом решены или поставлены Потемкиным. 

Действительно, даже среди придворных европейских монархов существовала 

известная «легкость нравов», были распространены грубый аморализм и 

полная вседозволенность.  

Конечно, мораль коронованных особ была глубоко порочной. 

Достаточно вспомнить так называемый «олений парк» — гарем, который 

существовал у «христианнейшего» короля Франции Людовика XIV. 

Защитница католицизма, «верная жена», «образец добродетели», 

эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия, как известно, совсем не отличалась 

строгостью морали, хотя для католической церкви она всегда оставалась 

самой добродетельной матроной. 

В истории человечества было множество случаев, когда различные 

группировки внутри политической элиты боролись за власть. Одним из 

наиболее ярких периодов этой борьбы была эпоха дворцовых переворотов. 

Противостояние «старой» и «новой» знати было характерно для 

переходного периода от XVII к XVIII столетию, когда в России активно 

происходили политические и социальные преобразования. В «старой» знати 

были представители традиционных родов. Они были представлены 

боярскими родами и представителями других древних родов, и в том числе 

играли ключевую роль при казачьих восстаниях, занимали высшие роли в 

армии, церкви и правительстве.  

В «новой» знати были представители молодых родов, просвещенное 

дворянство. Они ставили во главу угла секуляризацию и рациональную 

ординацию управленческих процедур. Правительство Петра Великого 

активно рекрутировало кадры именно из «новой» знати, что повлекло за 
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собой классовую борьбу и определенную степень социальной напряженности 

в обществе. 

В XVIII в. началась эпоха дворцовых переворотов, которая длилась до 

середины XVIII в. В это время в России происходили регулярные изменения 

власти, когда один монарх свергал другого, использовал при этом поддержку 

военных. Этот период характеризовался постепенным управлением 

государством благодаря новой знати - людям, которые стали понимать, что 

российская экономика нуждается в изменениях. 

«Старая знать» в эпоху дворцовых переворотов обычно относится к 

высшим слоям российского дворянства, которые были связаны с 

традиционной линией власти и наследованию престола по родству. Эта 

группа охватывала аристократию, находившуюся ближе к монарху, 

благодаря своим связям и родству с ним. 

Представители новой знати достигали успехов во многих областях 

жизни в XVIII в. Они стали финансистами, дипломатами, военными 

деятелями и т.д. Они также были тесно связаны со строительством новых 

дворцов, зоопарков, парков, музеев и театров. Одним из наиболее известных 

представителей новой знати был сам Петр I, который проводил масштабные 

реформы, направленные на усиление военной мощи России и приведение 

страны к должному уровню развития.  

 

Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна 

Антоновича и Петра III), отстранение от власти фактических 

правителей А.Д. Меншикова, Э.И. Бирона. Приход к власти Анны 

Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения 

самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. Правление 

Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

«Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком засилье» 

 

Указ Петра I о престолонаследии породил не прекращавшуюся на 

протяжении нескольких десятилетий борьбу за власть между различными 

дворянскими группировками. Ведущей политической силой стала гвардия - 

представительница дворянского сословия, из среды которой исключительно 

комплектовалась. В результате дворцовых переворотов возросло 

политическое значение не только гвардии, но и всего дворянства, т.е. в 

истории России с конца 1720-х гг. наступил период дворяновластия. Еще 

одна особенность этого периода – наличие у всех императоров без 

исключения фаворитов, в той или иной степени оказывавших влияние на 

монарха. 

Открывает эпоху дворцовых переворотов правление Екатерины I – 

вдовы Петра I. Первый российский император так и не успел составить 

завещание, последними его словами стали «отдайте все…» В этой ситуации 

расторопность проявил А.Д. Меншиков – президент Военной коллегии, 

ближайший сподвижник Петра I, убедивший всех в том, что речь шла о 
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Екатерине. Правление Екатерины I (1725-1727) таковым было номинально, 

государственными делами императрица практически не занималась. Все нити 

власти сосредоточил в своих руках А.Д. Меншиков, ставший к тому времени 

самым богатым человеком империи. В 1727 г. после смерти Екатерины I 

власть по завещанию перешла в руки юного Петра II (1727-1730). А.Д. 

Меншиков рассчитывал и далее управлять империей, но его план выдать 

свою дочь Марию за Петра в самый последний момент сорвался. 

Недовольные его всевластием верховники (члены Верховного тайного 

совета) объединились и смогли убедить Петра арестовать опасного 

конкурента. Только править самостоятельно Петру II оставалось недолго, в 

1730 г. он простудился, заболел оспой и умер.  

В этой ситуации верховники выработали план приглашения на трон 

племянницы Петра I, герцогини курляндской Анны Иоанновны (1730-1740). 

Ей было предложено войти на престол, подписав кондиции (условия), 

значительно ограничивавшие ее власть. Она с энтузиазмом согласилась, т. к. 

помышлять о российском престоле могла только в мечтах. Однако прибыв в 

Петербург и узнав, что гвардейцы категорически против ограничения 

монаршей власти, Анна отреклась от своих слов, публично разорвав текст 

кондиций. Тем самым Россия упустила шанс идти тем же путем, по которому 

пошла Англия, ограничившая власть своих монархов. Самодержавие в стране 

сохранилось еще на долгие 175 лет. Правление же Анны Иоанновны 

многими историками считалось самой мрачной страницей истории дома 

Романовых. Во всех бедах обвиняли ее фаворита Бирона и придворных 

немцев. Это справедливо лишь отчасти.  
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Рисунок 29 – В.И. Якоби. «Шуты при дворе Анны Иоанновны» (1872) 

 

Анна Иоанновна, действительно была далека от народа, на ее личное 

содержание уходило столько же денег, сколько на все российское 

образование. Однако немцев при российском дворе было много как до Анны 

Иоанновны, так и после нее. Следует признать, что деятельность Бирона 

тоже принесла пользу стране: он стоял у истоков коневодства в России – 

важной отрасли хозяйства того времени.  

 

Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. 

Меры в сфере экономики (распространение монополий, отмена 

внутренних торговых пошлин, учреждение дворянского и купеческого 

банков, протекционизм во внешней торговле, налоговая политика) 

 

В 1740 г. Анна Иоанновна скончалась, назначив наследником внучатого 

племянника младенца Иоанна Антоновича. Регентом предстояло стать 

Бирону. Однако свершившийся переворот разрушил эти планы, Бирон был 

арестован другим немцем - фельдмаршалом Минихом и регентом стала Анна 

Леопольдовна – мать Иоанна Антоновича. В 1741 г. произошел еще один 

переворот. Возмущенные засильем иностранцев гвардейцы вспомнили о 

Елизавете – дочери Петра I, которую буквально на руках внесли во дворец. 

Правящее семейство было арестовано, трагичная судьба ждала маленького 

Иоанна – он почти всю свою жизнь провел в заточении и был убит при 

попытке его освобождения (заговор поручика Мировича).      
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Рисунок 30 – Дворцовый переворот Елизаветы Петровны 

 

Между тем ни один переворот не сопровождался таким патриотическим 

подъемом как этот. Вошедшая на престол Елизавета I (1741-1761) 

провозгласила лозунг возвращения к политике Петра Великого. Она 

восстановила в правах Сенат как высший орган государственного управления 

в империи и возобновила деятельность коллегий. Был учрежден Московский 

университет (1755). Благодаря отмене внутренних таможенных пошлин 

оживилась торговля, были основаны первые русские банки – Дворянский и 

Купеческий.  

Новые привилегии получили дворяне. Однако положение крестьян 

только ухудшалось. Указ 1760 г. разрешал помещикам ссылать крестьян в 

Сибирь. Без разрешения помещика крестьяне не могли даже совершать 

денежные операции. Времена Елизаветы – усиление роли женщин в 

обществе, всевластие помещиц. Характерный пример – действия печально 

известной Салтычихи, остававшейся безнаказанной, не смотря на 

многочисленные жалобы. Самая яркая страница внешней политики 

Елизаветы – участие России в Семилетней войне, в которой русская армия 

показала свою боеспособность всей Европе.   

Правление Елизаветы Петровны можно считать периодом укрепления 

позиций дворянства в России. Елизавета Петровна долго времени находилась 

на государственной службе, и к своему правлению имела развитые 

представления о том, как утвердить роль дворянства в обществе. Дворянство 



234 
 

в России считалось одним из ведущих социальных слоев страны, 

обладающим различными привилегиями. Во время правления Елизаветы 

Петровны происходило углубление этого процесса. В 1742 г. было принято 

Установление, которое удвоило состав дворянства и расширило списки 

квалификационных признаков для получения дворянского звания. В 

результате этого большее количество людей получало возможность вступить 

в ряды дворянства. 

Елизавета Петровна активно поддерживала традиции и обряды 

дворянства, проводила с размахом приемы и балы. Она также проводила ряд 

общественных работ, которые заключались в создании дворянских 

учреждений, которые занимались обслуживанием и укреплением позиций 

дворянства.  

При Елизавете Петровне был создан Сенат, который стал вторым по 

важности учреждением государственной власти после царского дворца. Он 

был составлен главным образом из дворянских и боярских родов. Одной из 

задач Сената были проверки, допросы, требования и судебные решения. В 

результате его создания было укреплено позиция дворянства в управлении 

государственными делами, однако это часто приводило к коррупции и 

нарушениям. 

Одной из первых мер Елизаветы Петровны в сфере экономики было 

распространение монополий. В 1753 г. был принят указ, который разрешал 

купцам покупать монополии на торговлю определенными товарами. Это 

позволило купцам контролировать цены и обеспечивать стабильность в 

торговле. В 1754 г. были отменены внутренние торговые пошлины, что 

привело к снижению цен на товары и увеличению объема торговли. Кроме 

того, Елизавета Петровна учредила Дворянско-купеческий банк, который 

предоставлял кредиты дворянам и купцам. Протекционизм был введен во 

внешней торговле России в 1757 г. Были установлены высокие таможенные 

пошлины на импортные товары, что стимулировало развитие отечественной 

промышленности и торговли.  

Налоговая политика Елизаветы Петровны также была направлена на 

стимулирование экономического развития. Был введен налог на соль, что 

привело к увеличению ее стоимости и снижению спроса на нее. Также были 

введены новые налоги на продажу алкоголя и табака, что способствовало 

развитию этих отраслей промышленности. Таким образом, правление 

Елизаветы Петровны было отмечено рядом экономических мер, которые 

способствовали развитию торговли и промышленности в России. 

В целом, правление Елизаветы Петровны характеризовалось рядом 

реформ, направленных на укрепление экономических и социальных позиций 

дворянства. Протекционистская экономическая политика правительства 

способствовала развитию материально-технической базы страны, хотя и 

ограничивала внешнеэкономические связи. 
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Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере 

внутренней политики, «Манифест о вольности дворянской». 

Внешнеполитические акции Петра III. Недовольство его политикой в 

среде российского дворянства, армии, церкви. Причины свержения 

Петра III 

 

Преемником Елизаветы стал Петр III (1861-1862) – внук Петра I и 

внучатый племянник Карла XII, что позволяло ему претендовать и на 

шведский престол. Оценки его правления неоднозначны. С одной стороны, 

он пренебрегал важными обычаями, слабо разбирался в российских 

традициях. Ему в укор ставят резкий поворот в ходе Семилетней войны, хотя 

от ее прекращения Россия только выиграла. В тоже время Петр III прекратил 

преследования старообрядцев, провел амнистию политзаключенных. 

Наведением порядка он занимался лично, вставая в семь утра. Ему не по 

душе были елизаветинские балы и танцы. Он считал, что гвардия в стране 

неуправляема, а придворные распущены. Петр III принял меры к развитию 

народного образования, предоставив возможности для обучения детям 

солдат и мещан. Им был намечен план реформ, воплотить в жизнь которые, 

было не суждено. Неслучайно, что добрые слова в адрес императора сказали 

такие уважаемые люди как М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, В.Н. Татищев. 

При Петре III был принят Манифест вольности дворянства (1762), который 

так и не был по достоинству оценен современниками. Хотя этот акт и 

признавал более широкие права и свободы для дворянства, многие дворяне 

не одобряли такого сильного укрепления привилегий и освобождения от 

налогов. Некоторые даже поддерживали, что такие решения вызовут 

разобщение и широкие социальные неравенства в России. Кроме того, Петр 

III мало имел общих интересов с большинством высших слоев дворянства. 

Он был очень привязан к Пруссии и желал сократить присутствие личностей 

других европейских монархий в своей стране, в то время как многие дворяне 

ценили традиционные связи России со своими союзниками.  

28 июня 1762 г. гвардия, оскорбленная невниманием к ней со стороны 

Петра III, возвела на престол его жену – Екатерину, урожденную Софию 

Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую. Лишенный власти Петр III 

некоторое время находился под домашним арестом, а потом был убит 

екатерининскими фаворитами. Началась эпоха Екатерины II, которая, 

оказавшись волей судеб в России, сделала все, чтобы привлечь общественное 

мнение, выражаемое дворянской элитой, на свою сторону. Будучи немкой по 

рождению, она самым тщательным образом изучала русские традиции, найдя 

тем самым немало сторонников среди дворянства и церковных иерархов.   
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ГЛАВА 4.3. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.  

ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ II 

 

XVIII век – век просвещения. Понятие «Просвещение». 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Трансформация 

абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип 

разделения властей. Просвещенный абсолютизм 

 

XVIII в. – век просвещения в истории европейской культуры. 

Идеологами просвещения стали выдающиеся мыслители того времени – 

Джон Локк, Томас Гоббс, Шарль Монтескье, Вольтер, Дени Дидро и Жан -

Жак Руссо. В этот важный период особенно активно развиваются 

общественные, научные и философские мысли. В основе данного движения 

лежали рационализм и свободомыслие. В эпоху Просвещения происходил 

отказ от миропонимания с религиозной точки зрения и больше обращались к 

разуму, как к единственному критерию человеческого и общественного 

познания. Ученые распространяли знание и продвигали его в массы.  

Век просвещения значим и достижениями в организации 

промышленного производства. Мануфактуры сменились фабриками. 

Появлялось все больше предпринимателей и наемных рабочих. Все это 

нашло отражение в теории общественного договора. Томас Гоббс стал одним 

из первых мыслителей, разработавших концепцию общественного договора. 

Он описывает феномен зарождения современного государства. Многие 

знакомые сейчас термины, такие как: право на восстание, естественные 

права, суверенитет и частная собственность – появились вместе с концепцией 

общественного договора. В своей книге «Левиафан» Гоббс описывал процесс 

сотворения государства. Общественный договор – это не какое-то 

конкретное событие подписания бумаги, это больше процесс перехода людей 

из феодального сообщества к государству. К примеру, человек отказывается 

от права судить и наказывать, но при этом он оставляет при себе святое 

право на жизнь. Джон Локк добавлял к этим естественным правам еще и 

право на свободу и собственность. Именно в этот момент подписания 

народом такого договора и рождается искусственное тело – государство, 

которое может судить и наказывать людей. Человечество переходит из 

естественного состояния в политическое. Этот этап станет важнейшим в 

истории человечества. Народу принадлежит суверенитет. Он проявляется в 

осуществлении народом законодательной власти. Народ находится под 

защитой законов и сам их принимает.  

Россия в XVIII столетии переживала качественные изменения 

монархического строя. Уже в начале века, во время правления Петра I, 

происходила перестройка всех отраслей жизни страны, а также 

осуществлялись реформы системы государственного управления и 

политической системы - власть царя приобретала неограниченный, 

абсолютный характер. В 1721 г. царь принял титул Императора 
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Всероссийского. Таким образом, Россия становилась империей, а ее 

правитель - императором государства, ставшего в один ряд с великими 

мировыми державами того времени. 

Создание новых властных структур началось с изменения образа самого 

монарха и основ его власти и авторитета. В 1702 г. на смену Боярской думе 

пришла «Консилия министров», а с 1711 г. верховным учреждением в стране 

стал Сенат. Создание этого органа власти породило и сложную 

бюрократическую структуру с канцеляриями, отделами и многочисленными 

штатами сотрудников. Именно со времен Петра I в России сформировался 

своеобразный культ бюрократических учреждений и административных 

инстанций. В 1717-1718 гг. вместо системы приказов были созданы коллегии. 

Институт патриаршества был отменен. Венцом оформления 

бюрократической структуры абсолютистского государства стала «Табель о 

рангах», принятая в 1722 г. Согласно ей военные, гражданские и придворные 

звания были разбиты на четырнадцать рангов — ступеней. Общество не 

просто упорядочивалось, но и оказывалось под контролем императора и 

высшей аристократии.   

Как и во многих других государствах Европы, для России в период 

правления Екатерины II была характерна политика «просвещенного 

абсолютизма», которая предполагала правителя мудрого, 

покровительствовавшего искусству, благодетеля науки. Екатерина старалась 

соответствовать этому образцу и даже состояла в переписке с французскими 

просветителями, отдавая предпочтение Вольтеру и Дидро. Однако это не 

мешало ей проводить политику усиления самодержавия и феодально-

крепостнической системы, а также успешно продолжать территориальное 

расширение империи. В период буржуазных революций и в борьбе за 

абсолютизм рождается идея правового государства. Оно ограничивает 

монополизацию власти в руках одного правителя. В это время, благодаря 

мыслителям, зародились такие идеи как: права человека, разделение властей 

и народный суверенитет. Д. Локк предлагал не соединять законодательную и 

исполнительную власть, чтобы власти не злоупотребляли своими 

действиями.  

 

Модернизация как переход от традиционного к индустриальному 

обществу. Технический прогресс и промышленный переворот. 

Семилетняя война и «дипломатическая революция» середины XVIII в. 

 

Все эти достижения помогли странам достичь того, что традиционный 

тип общества сменился индустриальным. Начался переход еще с XVI 

столетия, но основная часть пришлась на конец XVII - XIX вв., после 

промышленной революции в Англии. Процесс протекал достаточно 

стремительно.  Итоги смены были несомненно положительными. 

Улучшилось качество жизни и ее продолжительность, доля сельского 

хозяйства уменьшилась, прогрессировала урбанизация, ускорился прогресс в 
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науке и технике. Эти преобразования сделали империю могучей. Развивалась 

внутренняя и внешняя торговля. 

В Европе произошла «дипломатическая революция». Австрия и 

Франция заключили между собой союз против Пруссии, которую 

подначивала Англия. Тем временем, король Пруссии Фридрих II желал 

превратить Пруссию в великую европейскую державу. В 1756 г. Пруссия 

напала на Австрию и началась Семилетняя война. Командиром российской 

армии назначен Апраксин Степан Федорович. В 1757 г. Россия вступилась за 

австрийцев и начала двигать свои войска на Пруссию. Та решила нанести 

контрудар, но при Гросс-Егерсдорфе потерпела поражения. Однако 

Апраксин, узнав, что императрица Елизавета тяжело больна и политическая 

обстановка может измениться, принимает решение не преследовать 

противника.  

 

 
 

Рисунок 31 – А. Коцебу. «Взятие Берлина 28 сентября 1760 года» (1848) 

 

Новым командующим армии назначили Виллима Виллимовича 

Фермора, который смог взять Кёнигсберг. Фридрих II перебрасывает свои 

войска из Австрии и происходит сражение при Цорндорфе. Русские потеряли 

в ходе сражения 16 тыс. человек, но и Пруссии оставалось только отступать, 

так как прусские потери были также значительные. Однако Фермор, как и 

ранее Апраксин, решил не преследовать противника и на глазах у Фридриха 

II развернул свои войска.  

В этой ситуации Петербург вновь назначает нового командующего. В 

этот раз – Петра Семеновича Салтыкова. В битве при Кунерсдорфе Пруссию 
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разбили. Салтыков мог пойти на Берлин, но вместо этого повернул на юг, 

чтобы помочь австрийцам.  

Далее командующем становится Александр Борисович Бутурлин и 

русская армия забирает Берлин без боя. Но город оставили, как как к столице 

начал подходить прусский король.  

Война закончилась по причине истощения ресурсов обеих коалиций. 

Россия, совершившая после восшествия на престол Петра III резкий поворот 

в своей политике в сторону Пруссии, выгадала в экономическом плане, т.к. 

продолжение боевых действий легло тяжелым бременем на бюджет. В 

результате подписанных в 1763 г. Парижского и Губертусбургского мирных 

договоров Россия территориальных приобретений не получила, однако ее 

влияние на европейские дела заметно усилилось. 

 

Приход к власти Екатерины II. Вопрос о просвещенном 

абсолютизме в России. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, 

результаты работы. Укрепление самодержавной власти: идеология и 

практика. Реформа Сената, эволюция центральных отраслевых органов 

управления. Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и 

социальных отношений. Положение крестьянства и права владельцев 

крепостных крестьян. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II 

 

После Петра III к власти пришла Екатерина II. Задолго до этого ее 

выбрали супругой Петра. Многие ждали, что она будет тихой супругой, без 

амбиций. Вскоре она приняла православие и сменила имя с Софьи Ангальт-

Цербстской на известную ныне Екатерину Алексеевну и вышла замуж за 

Петра. После брака и рождения наследника Екатерина завела любовников, 

Петр относился к этому спокойно, так как сам любил погулять от жены и 

вовсе не любил ее. В последствии любовники Екатерины изолировали Петра, 

заставили подписать отречение, затем убили. Екатерина II стала новой 

императрицей России.  

Екатерина II вошла в историю, как правитель, который проводил 

политику просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсолютизм – это 

политика социальной демагогии, цель который представить монархию в 

качестве защитницы интересов всех сословий. Хотя в реальности она 

защищала все-таки интересы правящего класса. Но всех своих выступления 

она заявляла, что заботится о благе всего народа.  

Проявлялась эта политика в том, что Екатерина II хотела составить 

новый свод законов. В 1767 г. была создана Уложенная комиссия. В нее 

входили депутаты от разных сословий, государственные крестьяне, дворяне и 

т.д. Задача этой комиссии состояла в том, чтобы выслушать представителей 

разных сословий, объединить их желания и таким образом составить новый 
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свод законов. В комиссии разделились мнения и каждый хотел выгоду для 

себя, потому общие законы для всех сделать не получалось. Дворяне 

негодовали и намекали Екатерине, что к власти она пришла путем 

переворота, поэтому с дворянами спорить и нарушать выгодные им законы 

не нужно. Дело отложилось, а вскоре забылось вовсе.  

 

 
 

Рисунок 32 – Портрет Емельяна Пугачева, написанный поверх портрета 

«Екатерины II» 

 

Второе известное в политике просвещенного абсолютизма – это 

деятельность Вольного экономического общества. Суть его в том, что 1765 г. 

Екатерина создала такое общество, которое объединяло помещиков, дворян, 

которые хотели как-то усовершенствовать свое хозяйство, решать совместно 

экономические вопросы. Вольное экономическое общество начало свое 

деятельность с объявления конкурса на лучший проект по вопросу «Можно 

ли крестьянам владеть собственностью?». В тех условиях, когда у крестьян 

не было собственности, это говорило о скорой отмене крепостного права. 

Конкурс закончился тем, что первую премию получило сочинение 

французского публициста. В нем говорилось, что крестьяне должны владеть 

собственностью, но не в России, потому что там они дикие и отсталые.  

Екатерина не могла особо сделать значимые шаги в своем правлении, 

так как это могло разрушить ее отношения с правящим классом и ее 
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попросту могли свергнуть. Екатерина хотела законотворческий процесс 

держать в своих руках и в руках приближенных, поэтому, когда Н.И. Панин 

разработал проект о создании Императорского совета – его отклонили. До 

этого момента Сенат являлся высшим органом власти, объединяющим в себе 

законодательные, судебные и административные функции.  

26 декабря 1763 г. Сенат был реорганизован. Результат реформы Сенат 

лишился законодательной инициативы, произошло деление на шесть 

департаментов, каждый из которых отвечал за свою часть гос. аппарата. 

Порядок рассмотрения дел предусматривал необходимость принятия 

единогласного решения по рассматриваемому вопросу внутри департамента. 

Таким образом было произведено разделение ответственности сенатских 

подразделений. В результате реформы роль Сената в государстве свелась к 

выявлению и устранению недочётов законодательства. 

Восстание Пугачева, который выдавал себя за Петра III и целью 

восстания были отмена крепостного права, уничтожения дворянского 

сословия, стало причиной проведения новой реформы. Екатерина считала, 

что нужно усилить контроль над населением. Была проведена губернская 

реформа 1775 г. Губерния – это административно-территориальная единица. 

Для того чтобы реализовать задуманное, она разукрупнила губернии. Она 

поделила уже существующие на несколько частей. Это было сделано для 

того, чтобы облегчить управление. Она считала, что чем меньше губерния, 

тем легче ей управлять. Губерния состояла из 10-12 уездов, а несколько 

губерний объединялись в генерал-губернаторство. Назначались губернаторы 

самой императрицей и полномочия их были значительно расширены. Им 

подчинялись все учреждения в губернии.  

Время правления Екатерины II характеризуется как «золотой век 

дворянства», потому что дворяне обладали особыми привилегиями и имели 

неограниченную власть над крестьянами. Крестьяне в этот период 

переживали очень сложные времена, они были сравнимы с рабами. Их можно 

было продать, проиграть в карты или же подарить. Единственное, что нельзя 

было делать, так это убивать крестьянина, но помещик мог замучить его до 

смерти. Крепостные не могли принимать присягу, отъезжать из деревни без 

паспорта. Екатерина издавала законы, ограничивающие их права. Хотя это 

было удивительно, ведь Екатерина проводила политику просвещенного 

абсолютизма, а крепостное право все сильнее и сильнее давило на крестьян. 

Обычно волнения крестьян быстро подавлялись, но под предводительством 

Емельяна Пугачева разразилась Крестьянская война. Восставшие убили 

около 1600 помещиков. После этого правительство отвергало любые 

начинания либеральных реформ, а консерватизм только усилился. 
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Формирование сословной структуры российского общества. 

Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 

политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия. Купечество. Гильдейское купечество: 

привилегии и обязанности. Взаимоотношения государства и церкви 

 

Правление Екатерина II – золотой век дворянства. Были изданы 

приказы, существенно облегчающие жизнь дворян. Они освобождались от 

службы, Екатерина одаривала их землями и крестьянами. После появления 

жалованных грамот дворянству в 1785 г. их права были еще больше 

расширены. Они освобождались от телесных истязаний, так же могли 

свободно выезжать за границу. Они больше не платили подушную подать и 

могли передавать свои имения по наследству любому наследнику. Дворяне 

даже могли открывать на своих территориях промышленные предприятиях и 

использовать крепостных в качестве рабочих. В 1785 г. также была 

опубликована Жалованная грамота городам. Она закрепляла право 

собственности на имущество для жителей городов и подтверждала их право 

на занятия предпринимательством и торговлей. Жители городов были 

поделены на два сословия — купечество и мещанство, а также на шесть 

разрядов.  

Сословное начало легло в основу судебной системы и местного 

управления. Сословия приобрели государственное значение. Целью 

сословных реформ были: укрепление властной вертикали, стимулирование 

экономики, законодательное закрепление статуса сословий – купечество и 

городских обывателей и т.д. И того были такие сословия: дворянство, 

духовенство, купечество, вольное казачество, мещанство, крестьянство. 

Реформы Екатерины II создали четыре «главных рода людей»: 

дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. К концу XVIII в. 

в Российской империи сложился правовой статус сословий. В результате 

сложился новый порядок в обществе. Боярство, главенствуя в XVII в., 

исчезло в 1750 г. со смертью последнего боярина князя Трубецкого. Для 

крестьян крепостная зависимость увеличилась. Дворяне из служилого 

сословия превратились в благородный привилегированный класс. 

Духовенство лишилось автономного существования и сильно уменьшилось в 

численности. Горожан разделили на разряды и гильдии.  

Сословный характер общества укрепил государственную власть в 

стране. Опорой абсолютизма стало дворянство. Мартовский манифест 1775 г. 

присвоил русскому купечеству особый статус, выделив его из массы 

городского населения. Вступить в купечество мог отныне лишь тот, кто 

располагал капиталом в 500 рублей и более. Купечество освобождалось от 

подушной подати и рекрутчины, а взамен платило налог в размере 1% с 
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капитала. Все купцы, в зависимости от размеров капитала, делились на три 

гильдии, самой богатой была 1-я.  

Купцы 1-й гильдии могли производить общую торговлю внутри страны 

и за границей, учреждать заводы, фабрики, строить мореходные суда. Купцы 

2-й гильдии пользовались правом вести оптовую и розничную торговлю 

внутри государства, а также могли содержать заводы, фабрики и речные 

коммерческие суда. Для купцов 3-й гильдии предоставлен был мелкий торг 

по городу и уезду, а также им разрешалось производить разного рода 

рукоделия, содержать малые речные суда, трактиры, бани и постоялые 

дворы. Записавшимся в гильдии разрешалось вступать в казенные откупа и 

подряды. Все три гильдии освобождались от рекрутчины, подушного оклада, 

а 1-я и 2-я гильдии – от телесных наказаний. Капитал надлежало объявлять 

ежегодно. 

Привилегированное положение высшего духовенства при Екатерине II 

пошатнулось, так как в 1764 г. была проведена секуляризация церковных 

земель. Церковь перестала быть полноправным собственником земли, а 

превратилась в некоего арендатора земель у государства, что, естественно, 

серьезно подрывало экономическое могущество, а значит и влияние церкви в 

целом. Если раньше церковь и духовенство как сословие могли существовать 

практически автономно, мало завися от государства, то теперь это было уже 

невозможно – и церковь и духовенство перешли в зависимое от государства 

положение, ведь именно в руках государства сосредоточилось 

финансирование церкви. Что касается религиозной политики Екатерины II в 

целом, то надо отметить, что период её правления – это время религиозной 

терпимости в России. В 1773 г. был даже издан закон о религиозной 

терпимости, запрещавший православному духовенству вмешиваться в дела 

других религий. Согласно закону, именно государство выступало теперь 

последней инстанцией в любых религиозных спорах. Религиозные 

меньшинства вновь присоединенных территорий были уравнены в правах с 

остальными конфессиями. 

 

Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и 

нехристианских конфессий. Национальная политика 

  

В начале царствования императрицы прекратились уже традиционные 

для российских властей, гонения на старообрядцев. Более того, права 

старообрядцев даже немного расширились. Это было прямое продолжение 

политики религиозной терпимости Петра III. Однако, эта своеобразная 

«оттепель» по отношению к старообрядцам длилась недолго, и уже в 1765 г. 

всё вернулись на круги своя – гонения возобновились. С новой силой 

начались узаконенные Екатериной II погромы храмов и целых поселений 

старообрядцев. Главной причиной возобновления гонений, вероятно, служит 

тот факт, что старообрядцы были не только религиозным движением, но 

имели и вполне определенные политические взгляды: для них Екатерина II, 
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как и её предшественники, была не более, чем «царём-антихристом», 

выполнять распоряжения которого, а уж тем более поклоняться, совсем 

необязательно. Иным было положение протестантов, количество которых в 

России при Екатерине II значительно увеличилось. Им разрешалось иметь 

свои поселения, церкви, школы, жить в столице империи. Положение евреев-

иудеев в целом при Екатерине II мало изменилось. Тут действовал простой 

принцип: чем больше у человека капитал, тем больше прав. Вполне 

благожелательной была политика Екатерины II по отношению 

к мусульманам, которых императрица стремилась интегрировать в 

российское общество. Мусульмане в данный период стали более свободно 

строить свои храмы, осуществлять богослужения. Более того, императрица 

распорядилась в 1787 г. в типографии Академии наук Санкт-Петербурга 

напечатать Коран для бесплатной раздачи в Киргизии. Аналогичную 

поддержку и благожелательное отношение получил со стороны императрицы 

и буддизм, за что бурятские буддисты даже признали Екатерину II 

воплощением бодхисатвы Белой Тары.  

Национальные окраины были недовольны политикой Екатерины II. Об 

этом свидетельствует участие татар, башкир и калмыков в восстании 

Емельяна Пугачёва 1773–1775 гг. Были и другие выступления: например, в 

1755–1756 гг. башкиры восстали против притеснений царской 

администрации, которая проводила их насильственную христианизацию и 

нарушала имущественные права, запрещала добычу соли и других 

промыслов, ограничивала свободу передвижения. Восстание было жестоко 

подавлено. Политику Екатерины по отношению к национальным окраинам 

легко сравнить с медленным закручиванием гаек. Сначала она предоставляла 

народам автономию, возможность сохранять свой порядок управления и 

обычаи. Затем постепенно заменяла их на русские порядки.  

Показательнее всего ситуация с Украиной: в 1764 г. императрица 

упразднила там гетманское правление, в 1775 г. отменила административное 

деление на полки, а в 1783 г. ввела крепостное право. Казацкая старшина — 

украинская знать — получила права дворянства и право владения 

крепостными крестьянами. Аналогично развивалась ситуация и на других 

территориях, присоединённых по итогам разделов Польши.  

Интересна судьба запорожских казаков. В 1775 г. после подавления 

восстания Е. Пугачёва Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь. Но на 

этих территориях остались тысячи казаков с семьями. Было решено 

переселить их на Кубань, где они несли пограничную службу, обороняя 

русские земли от горцев. Позже казаки участвовали в многочисленных 

русско-турецких войнах. 

 

Присоединение к Российской империи Крымского полуострова, 

острова Тамань и Кубанской области 
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8 (19) апреля 1783 г. императрицей Екатериной Великой был подписан 

Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и 

образовании Таврической области под управлением князя Г.А. Потёмкина, 

получившего за свои труды титул Таврический. Манифест явился 

закономерным итогом вековой борьбы России за возвращение исконно 

русских земель и выходов к Чёрному морю. После побед генерал-

фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского во второй русско-

турецкой войне 1768–1774 гг. между Россией и Турцией был заключён 

Кючук-Кайнарджийский мир, в результате которого в состав России были 

включены территория между Бугом и Днепром, а также крепости Керчь, 

Еникале и Кинбурн. Россия смогла получить выход в Чёрное море, а также 

подтвердить свои права на территорию Кабарды, Азов и приазовские земли, 

завоёванные ещё Петром I. Крымское ханство отделилось от Оттоманской 

империи и было провозглашено независимым.  

Однако Турция, согласившись на признание его независимости, 

готовилась к новой войне за эти территории. Задача обеспечения 

безопасности южных границ России и освоение вновь приобретённых земель 

была поручена императрицей Г.А. Потёмкину. В конце 1782 г., оценивая 

преимущества присоединения Крыма к России, Потёмкин изложил своё 

мнение в письме к Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши 

границы… Вы обязаны возвысить славу России... Приобретение Крыма ни 

усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит». Вскоре после 

этого, Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма.  

С приходом русской администрации в 1783 г. в Крыму была 

ликвидирована работорговля, стало развиваться государственное управление 

европейского типа. Правительство переселило сюда из центральных и 

украинских губерний государственных крестьян. Постепенно в Северо-

Западном Крыму сосредоточились и крупные помещичьи владения. 

Усилиями Г.А. Потёмкина из Англии и Франции были выписаны 

специалисты для устройства садов и парков, а сам князь написал 

специальную инструкцию для работы Конторы земледелия и домоводства в 

Крыму.  

На основании действующего в Российской империи с 1775 г. 

«Учреждения о губерниях» Г.А. Потёмкиным была создана своеобразная 

система управления с привлечением местного многонационального 

населения, что способствовало проведению правительственной политики по 

заселению и хозяйственному освоению Крымского полуострова. 

Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: 

стали быстро развиваться экономика и культура, торговля, началось освоение 

огромного массива плодородных крымских территорий. За короткое время в 

причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский флот 

надёжно утвердился на Чёрном море. 
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Павел I. Приход к власти. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Указ «о трехдневной барщине». Причины 

свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 
 

Павел I вступил на российский престол 6 ноября 1796 г. после смерти 

матери — императрицы Екатерины II. Павел был сыном наследника престола 

Петра III Фёдоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей 

Екатерины II. Он родился 20 сентября 1754 г. в Петербурге. В 1762 г. его 

отец был убит. Мать провозгласила себя императрицей и делала всё 

возможное, чтобы не допустить Павла к трону. Взойдя на престол в возрасте 

42 лет, император первыми же шагами продемонстрировал, что не будет 

продолжать начинания матери, а собирается вести свою политику. Так сразу 

же были освобождены многие из тех, кого Екатерина посадила в тюрьмы и 

отправила в ссылку. Павел I Петрович получил императорский титул, 

состоящий из 51-го географического названия. Но помимо титула, от 

Екатерины II не любимому ею сыну досталось тяжёлое наследство: дефицит 

бюджета и расстройство денежного обращения, порожденные безудержным 

печатанием ассигнаций.   

Павел начал бороться в России с инфляцией своими методами: 

император приказал демонстративно сжечь на площади перед Зимним 

дворцом свыше пяти миллионов рублей в бумажных ассигнациях, а взамен 

переплавить в серебряную монету дворцовые сервизы. Павел прекрасно 

понимал, что «пустые» дензнаки выпускать нельзя, и потому перешел на 

стабильную монету – серебряный рубль. Павел I издал манифест, 

устанавливавший вес и пробу серебряного рубля. Этот стандарт будет 

действовать в стране более ста лет, до 1915 г.  

Павел начал проводить военную реформу. Она была жёсткой, но 

необходимой. Ещё в Гатчине родилась самая современная по тем временам 

русская артиллерия, значения которой не все понимали при екатерининском 

дворе. Ведь именно Павлу должна быть благодарна Россия за то, что сумела 

в 1812 г. достойно ответить артиллеристу Бонапарту. В 1797 г. Павел 

приказал явиться в полки фиктивным, с пелёнок зачисленным недорослям и 

потребовал списки «неслужащих дворян». В отставку были отправлены 7 

фельдмаршалов, 300 генералов и огромное число старших офицеров. В одной 

только конной гвардии из списков был исключен 1541 фиктивный офицер. 

Самым значительным преобразованием Павла I стал Манифест о 

трёхдневной барщине, выпущенный в 1797 г. Император был уверен, что 

барщину нужно ограничить тремя днями, чтобы в оставшиеся три дня 

крестьянин работал на себя. Седьмой день — воскресенье — по канонам 

православия был нерабочим. Однако из текста видно, что это не закон, а 

пожелание: нет механизма контроля за исполнением, не предусмотрены 

меры наказания для тех, кто будет принуждать крестьян к работе более трёх 

дней в неделю. Во многом поэтому указ не соблюдался даже при жизни 
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Павла. Александр I и Николай I не отменили указ, но и не требовали его 

исполнения.  

Здесь следует отметить, что Павел вовсе не стремился к отмене 

крепостного права. За годы своего правления он передал в частную 

собственность около 600 тыс. крестьян. Он искренне считал, что крестьянам 

лучше под рукой помещика, который позаботится о них. При Павле 

крепостное право было учреждено в Крыму и на Кубани.  

Павел I не рискнул отменить Жалованную грамоту дворянству, 

дарованную Екатериной II, но во многом отменил её действие. Он приказал 

всем, кто с младенчества был записан на службу в воинские полки, явиться в 

них. Выходить в отставку, прослужив менее года, теперь было запрещено. 

Переход из воинской службы на гражданскую не был запрещён, но и не 

поощрялся. Уклонение от службы стало подсудным делом, а по некоторым 

категориям преступлений, например за убийство и разбой, были возвращены 

телесные наказания. Дворяне снова были вынуждены платить подати. Павел 

практически отменил институт самоуправления, созданный его матерью: 

упразднил губернские дворянские собрания, запретил дворянам выбирать 

заседателей в судебные органы, лишил их права подавать жалобы на 

высочайшее имя, в сенат и губернаторам. 

Переворот в ночь на 12 (24) марта 1801 г. – последний дворцовый 

переворот в Российской империи, целью которого было свержение или 

отречение императора Павла I с последующим возведением на трон его сына 

Александра. Заговор начал зреть ещё с лета 1799 г. – многие из гвардейских 

офицеров и дворянства были недовольны проводимой императором 

политикой, введением жесткой дисциплины в войсках и ограничением 

привилегий. Основной причиной заговора стала политика Павла, 

направленная на урезание привилегий дворянства и введение жесткой 

дисциплины в армии – большая часть сторонников переворота просто-

напросто боялись рано или поздно попасть в немилость к императору и 

потерять всё что имели, отправившись в ссылку. Однако, понимая 

необходимость поддержки идеи свержения Павла I, заговорщики 

распространяли множество слухов, часть из которых являлась выдумкой, 

часть – преувеличением. В ночь на 12 (24) марта 1801 года заговорщики 

проникли в Михайловский замок, ворвались в спальню Павла I и в 

случившейся потасовке убили императора. Официальной причиной гибели 

Павла I был объявлен апоплексический удар. 
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ГЛАВА 4.4. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В. 

 

Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 

культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание 

«новой породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Начальное и среднее образование. Учреждение Московского 

университета 

  

Идеология просвещения, которая возникла в Европе в XVIII в., оказала 

значительное влияние на развитие русской культуры того времени. Она 

выступала за разум, науку и образование, а также против бездумного 

следования традициям и авторитетам. 

В России идеи просвещения были особенно актуальны в свете реформ, 

проводимых Петром I. Он стремился сделать Россию более современной и 

европейской, и для этого нужно было изменить менталитет и образ 

мышления людей. Поэтому Петр I поддерживал науку и образование, 

создавал новые учебные заведения, приглашал зарубежных ученых и 

интеллектуалов. 

Одним из наиболее ярких представителей просветительской мысли в 

России стал Михаил Ломоносов. Он был не только ученым и писателем, но и 

пропагандистом науки и образования. Ломоносов выступал за развитие 

русского языка и литературы, создание новых учебных программ и методик, 

а также за применение научных знаний в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

В XVIII в. школы в России были далеко от совершенства. Образование 

было доступно только небольшому количеству людей, в основном из высших 

слоев общества. Школы были не очень хорошо оснащены, и учителя часто не 

имели достаточной квалификации. Однако, несмотря на это, образование 

играло важную роль в жизни людей того времени. Оно было средством для 

продвижения в социальной иерархии, и многие мечтали об образовании. 

В России в XVIII в. были несколько типов школ: гимназии, 

университеты и духовные семинарии. Гимназии были созданы для обучения 

детей высшего света, а университеты - для подготовки кадров для 

государственной службы. Духовные семинарии создавались для подготовки 

священников. 
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В 1764 г. Екатерина II приняла решение о реформе образования в 

России. Она осознавала, что существующая система обучения не 

соответствовала потребностям страны и нуждалась в серьезных изменениях. 

Реформа предполагала создание новых школ, улучшение качества обучения и 

расширение доступа к образованию для всех слоев населения. В рамках этой 

реформы были открыты новые школы, в том числе и для девочек, что было 

редкостью для того времени. Были также созданы специальные комиссии для 

контроля за качеством обучения и повышения квалификации учителей. 

 Екатерина II также призвала к сотрудничеству с зарубежными учеными 

и экспертами, чтобы привнести новые идеи и методы обучения в Россию. Это 

привело к появлению новых учебников, а также к обмену опытом между 

российскими и зарубежными учеными. 

В 1755 г. Елизавета Петровна, осознавая важность образования для 

развития страны, приняла решение об учреждении первого университета в 

России - Московского университета. Это стало огромным шагом вперед для 

образования в России. Московский университет был основан с целью 

обучения молодежи научным и литературным знаниям, а также подготовки 

кадров для государственной службы. Учебный процесс был организован на 

высшем уровне, с привлечением лучших профессоров и ученых из разных 

стран. 

 

Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, 

дальнейшее формирование дворянской культуры. Галломания и 

англомания. Русская дворянская усадьба 

 

В XVIII в. культура в России была разнообразной и отличалась в 

зависимости от социального статуса. Дворянство уделяло большое внимание 

образованию и культуре, посещая театры, музеи и выставки. Они также 

занимались музыкой, литературой и живописью. Крестьяне и горожане, с 

другой стороны, имели более простые формы культуры. Они проводили 

свободное время в народных гуляниях, где пели песни, танцевали и играли на 

народных инструментах. Кроме того, у них была своя традиционная 

культура, которая передавалась из поколения в поколение. 

Женщины также имели свою собственную культуру. Они занимались 

рукоделием, вышивкой и кружевоплетением, которые были очень популярны 

в XVIII в. Они также читали книги и учились играть на музыкальных 

инструментах. 

В XVIII в. дворянство России получило большое количество свобод, 

которые ранее не были доступны. Они могли свободно выбирать своих жен и 

мужей, путешествовать за границу и заниматься образованием. Эти 

расширенные вольности привели к формированию дворянской культуры, 

которая была отлична от других социальных групп. 

Дворяне уделяли большое внимание образованию и культуре, посещая 

театры, музеи и выставки. Они также занимались музыкой, литературой и 
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живописью. Дворяне стремились к высокому образованию и культуре, чтобы 

подтвердить свой статус в обществе. 

В XVIII в. в России возникли два модных течения: галломания и 

англомания. Галломаны были влюблены во всё французское – язык, 

культуру, моду и образ жизни. Они стремились копировать французский 

стиль и имитировать французскую элегантность. С другой стороны, 

англоманы были увлечены всем английским – языком, культурой, 

традициями и образом жизни. Они считали, что английский образ жизни 

более практичен и логичен, чем французский. 

Русская дворянская усадьба XVIII в. была местом, где сочетались 

красота и утонченность. Это были не просто дома, но настоящие 

архитектурные шедевры, окруженные парками и садами, где можно было 

наслаждаться природой и проводить время в кругу близких друзей. В усадьбе 

всегда царила атмосфера изысканности и роскоши. Здесь можно было 

увидеть самые модные тенденции того времени – от французских платьев до 

английских мебельных тенденций. Дворяне стремились копировать западные 

образцы, чтобы подчеркнуть свой высокий социальный статус и укрепить 

свое положение в обществе. 

В усадьбе всегда было много гостей, которых радушно принимали и 

угощали самыми изысканными блюдами. Здесь проходили балы, концерты, 

театральные постановки, где можно было проявить свой талант и показать 

свои достижения. 

 

Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, 

распространение идей атеизма и материализма. Усиление 

энциклопедического характера научной деятельности. Французская 

«Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных 

науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм 

 

В XVIII в. естествознание стало одним из наиболее развивающихся 

направлений в европейской науке. Ученые изучали природу, проводили 

эксперименты и формулировали новые теории. Они стремились понять 

законы природы и использовать их для блага человечества. 

Однако в то же время распространялись идеи атеизма и материализма. 

Некоторые ученые отвергали религию и веру в Бога, считая, что мир можно 

объяснить только научными методами. Они утверждали, что все явления в 

мире имеют материальную природу и могут быть объяснены законами 

природы. Эти идеи вызывали ожесточенные дискуссии и споры в обществе. 

Некоторые считали их опасными и разрушительными, в то время как другие 

видели в них возможность для научного прогресса и развития общества. 

В XVIII в. научное сообщество стало все более ориентироваться на идею 

энциклопедического знания. Ученые стремились изучать и описывать все 

явления природы, а также различные области человеческой деятельности. 

Они понимали, что только широкое и всестороннее знание может привести к 
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пониманию законов природы и развитию общества. Это привело к усилению 

междисциплинарной работы и сотрудничества между учеными разных 

направлений. Были созданы новые научные журналы, в которых 

публиковались статьи по различным научным областям. Также были созданы 

специальные институты, где ученые могли обмениваться знаниями и опытом. 

«Энциклопедия» — это монументальный труд, созданный в XVIII в. во 

Франции. Он был редактирован Дени Дидро и Жаном Ле Рон д'Алембером и 

содержал огромное количество знаний о различных областях науки, 

искусства и техники. «Энциклопедия» была создана с целью 

распространения знаний и просвещения общества. Она представляла собой 

сборник статей, написанных лучшими учеными своего времени, и была 

доступна для широкой аудитории. 

Вольтер — это французский философ, писатель и общественный 

деятель, который сыграл огромную роль в эпоху Просвещения. Он был 

знаменит своими острыми ироническими замечаниями, которые часто 

касались религии и политики. Вольтер был сторонником свободы мысли и 

выступал против деспотии и несправедливости. Он написал множество 

произведений, включая романы, пьесы, философские трактаты и 

исторические работы. Одним из его наиболее известных произведений 

является «Кандид», который критически описывает различные аспекты 

общества того времени. 

Еще один мыслитель – Ж.Ж. Руссо же был философом и писателем, 

который выступал за естественное состояние человека и призывал к 

созданию более справедливого общества. Вместе они оставили 

непередаваемый след в истории науки и культуры, продолжая вдохновлять 

людей к поиску новых знаний и истин. 

 В XVIII в. общественные науки переживали настоящую революцию. На 

протяжении столетий люди верили в то, что общество управляется 

божественными законами и не подлежит изменениям. Однако, благодаря 

выдающимся мыслителям эпохи Просвещения, таким как Вольтер, Дидро и 

Руссо, многие начали сомневаться в этой идее. Они утверждали, что 

общество может быть изменено и улучшено, если использовать знания и 

разум, а не просто следовать традициям. Эти мыслители стали первыми, кто 

начал исследовать социальные проблемы и предлагать новые способы их 

решения. Они изучали такие важные темы, как права человека, равенство 

перед законом, свобода слова и прессы, а также роль государства в обществе. 

Они доказывали, что наше общество не является непроницаемой структурой, 

а скорее набором отношений между людьми, которые можно изменить. 

В России XVIII в. светская философия начала проникать в общество, 

благодаря усилиям выдающихся мыслителей, таких как Михаил Ломоносов и 

Иван Шувалов. Они призывали к использованию разума и знаний для 

изменения общественных отношений и улучшения жизни людей. 

М.В. Ломоносов, известный ученый и философ, призывал к созданию 

национальной науки и образования, а также к сближению России с 
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западными странами. Шувалов, в свою очередь, поддерживал идеи 

Просвещения и старался привнести их в российское общество. 

Однако, светская философия столкнулась с сопротивлением со стороны 

церкви и консервативных кругов. Их представители считали, что изменение 

традиционных общественных отношений может привести к разрушению 

России. 

Тем не менее, благодаря упорству и уму светских мыслителей, их идеи 

начали проникать в российское общество, и стали основой для создания 

новых политических и экономических систем. Эти перемены помогли России 

стать более современной и прогрессивной страной, где ценятся знания, разум 

и свобода. 

Иммануил Кант – выдающийся немецкий философ XVIII в., чьи идеи 

оказали огромное влияние на развитие западной философии и культуры в 

целом. Он стал одним из основателей классической немецкой философии, 

которая отличалась глубоким анализом человеческого познания и 

моральности. Кант разработал концепцию категорического императива, 

который гласит: «Действуй так, чтобы твои поступки могли стать общим 

законом». Он считал, что эта моральная формула должна быть основой для 

принятия любых решений и поступков человека. 

Дэвид Юм – шотландский философ, который стал одним из главных 

представителей эмпиризма в западной философии. Он считал, что все знания 

и опыт человека строятся на основе восприятия, а не на врожденных 

способностях разума. Юм разработал теорию причинности, которая 

утверждает, что мы можем судить о том, что одно явление вызывает другое, 

только на основе опыта. Он также высказывал мнение о том, что все идеи и 

понятия происходят из нашего опыта, а не из врожденных способностей 

разума. 

 

Экономическая наука. Труды А. Смита. Литература и искусство 

зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. Гете, 

Шиллер, Бернс 

 

Адам Смит – известный экономист, автор «Богатства народов» – труда, 

изменившего мир экономической науки. В своей работе он заложил основу 

экономической теории свободного рынка, пропагандировал конкуренцию, 

разделение труда и саморегуляцию рынка. Смит считал, что главной задачей 

экономики является обеспечение благосостояния населения. Он утверждал, 

что рынок более эффективен, чем государственное регулирование 

экономики, и что свободный рынок позволяет каждому человеку 

использовать свои навыки и способности наиболее эффективно. Таким 

образом, труд Адама Смита оказал огромное влияние на развитие 

экономической науки, а его идеи о свободном рынке, конкуренции и 

разделении труда остаются актуальными до сих пор. 
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Литература и искусство зарубежной Европы XVIII в., в частности 

классицизм и рококо, были выражением благородных идеалов, которые 

ориентировали культуру того времени на то, что было считается 

гармоничным и пропорциональным. Эти идеалы воплощались в 

художественных произведениях, музыке, литературе, архитектуре и дизайне, 

которые часто служили выражением роскоши и изысканности. 

Классицизм характеризовался предельной ясностью, строгостью формы, 

определенной логикой и рациональным восприятием. Рококо, напротив, был 

ярким, часто буйным и шикарным. В этом стиле преобладали изысканные 

формы, плавные линии, гармоничные цветовые решения. 

Кроме того, литература этой эпохи была наполнена философией, 

рефлексией на тему человеческого бытия в условиях общества и в 

отдельности, а их герои переживали грандиозные кризисы, жертвуя 

фактическим благом ради идеалов и моральных принципов. 

Классицизм и рококо были феноменами элитной культуры, которые 

служили олицетворением эстетических и духовных идеалов, которые 

прославляли богатство и культуру человеческой души. Они представляли 

своеобразный философский лоск, который невозможно передать словами или 

описать одним анекдотом. 

Романтизм возник в конце XVIII в., как переходный период между 

классицизмом и сентиментализмом, объединив в себе новые идеи и 

концепции с глубокой эмоциональной составляющей. Это была реакция на 

духовные потрясения, вызванные концом эпохи Просвещения и французской 

революции. Романтики доказывали, что субъект, его внутренний мир и 

чувства являются определяющими факторами в жизни и искусстве. Они 

рассматривали природу как живой организм, обладающий душой и красотой. 

Они подчеркивали эмоциональное переживание человеческой жизни и 

дышали свободой творческой интерпретации. Романтики устами своих 

героев выражали чувства, с которыми не смогли справиться светские модели 

поведения прошлых эпох. Они провозглашали индивидуальность, 

неравнодушие и свободу, и это проявилось в различных формах искусства, 

включая музыку, литературу и живопись. Художники этого направления 

стали передавать свои эмоции и чувства в своих произведениях, создавая 

образы, которые говорили о любви, страсти и суровой действительности. 

Они использовали все доступные формы экспрессии, включая 

упорядоченные структуры, хаос и сюрреализм. 

Гете, Шиллер и Бернс были тремя яркими представителями литературы 

XVIII-XIX веков, которые оставили неизгладимый след в развитии 

европейской культуры. Они были пионерами романтизма, возникшего на 

рубеже двух веков. 

Гете считался одним из величайших писателей Германии и, возможно, 

всей Европы. Его произведения, такие как «Фауст», «Лирика», «Избранные 

баллады», были проникнуты мыслями о жизни, смерти и бессмертии души. В 
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своих работах Гете также подчеркивал роль эмоций и чувств в искусстве и 

литературе. 

Шиллер был автором множества драматических произведений, таких 

как «Одиссей», «Пиковая дама», «Дон Карлос». Он был известен своей 

философской мыслью и романтической эстетикой, а также тем, что ставил в 

центр своих работ темы свободы и справедливости. 

Бернс, шотландский поэт-романтик, был известен своей любовью к 

природе и народным музыкальным традициям. Его песни, такие как "Эй, там 

на темной стороне улицы" и "Зеленые холмы от дома", до сих пор 

пользуются популярностью у шотландцев и во всем мире. 

 

 Культура и искусство стран Востока 

 

В XVIII в. культура и искусство стран востока, таких как Китай, Япония 

и Индия, прошли через несколько значимых изменений и обновлений. В этот 

период на Ближнем и Среднем Востоке также происходили важные события, 

которые оказали значительное влияние на развитие этих культур. 

В Китае, например, произошли значительные изменения в традиционной 

живописи и каллиграфии, что стало возможно благодаря новым технологиям 

и идеям Возрождения, влияние которых проникло в эту область культуры 

через контакты с европейскими миссионерами и торговцами. 

В Японии преобладал театральный жанр кабуки, который начинал 

становиться все более популярным благодаря своей призматической 

способности отражать все грани человеческой жизни и служить платформой 

для социальной критики. 

В Индии в то время происходила интенсивная работа над классическим 

театральным жанром «катхакали», который сочетал музыку, танец и 

драматические элементы, и стал известен своей позицией и 

выразительностью. 

  

Роль иностранных ученых, работавших в России (Л.  Эйлер, Г. Ф. 

Миллер). М.В. Ломоносов, значение его деятельности в истории русской 

науки и просвещения. Изучение страны — главная задача российской 

науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции. 

Генеральное межевание земель Российской империи 

 

В XVIII в. Россия активно привлекала к себе выдающихся ученых со 

всего мира. Эйлер, Миллер и многие другие западные ученые прибыли в 

Россию, чтобы работать в научных институтах, преподавать в университетах 

и делать вклад в развитие российской науки. Эти ученые играли важную роль 

в развитии науки и технологий в России. Эйлер, например, внес 

значительный вклад в развитие математики и механики, а Миллер занимался 

геологией и минералогией, продвигая понимание природных ресурсов 

России. Иностранные ученые также помогли улучшить образовательную 
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систему России, внесли новые знания в медицину и другие области науки. 

Кроме того, они помогли России сохранить контакты с западной Европой, 

что содействовало распространению новых научно-технических достижений 

и идей. 

Михаил Васильевич Ломоносов – это имя, неразрывно связанное с 

историей русской науки и просвещения. Родившись в 1711 г., Ломоносов 

проявил свой ум и талант уже с детских лет. Смогший получить образование 

благодаря благотворительности покровителей, он решил посвятить свою 

жизнь науке. 

М.В. Ломоносов стал первым в России ученым, чьи труды признали за 

границей. Он изучал химию, физику, математику, астрономию и многие 

другие науки. Но его искренним желанием было доказать, что Россия не 

уступает Западу ни в науке, ни в культуре. 

Благодаря Михаилу Васильевичу Россия получила свою первую 

грамматику на научном уровне, а также первую научную лабораторию при 

Московском университете. Ломоносов также занимался изучением 

природных ресурсов России, создал первую геологическую карту и описал 

множество новых минералов. 

Однако, не только научные достижения сделали Ломоносова настоящим 

героем. Он также был талантливым поэтом, переводчиком и просветителем. 

В своих произведениях он отражал важность образования и науки для 

будущего России. 

В XVIII в. изучение страны стало одной из главных задач для 

российской науки. Открытие новых территорий, исследование природных 

ресурсов, изучение географии и истории России — все это позволило лучше 

понять и описать науке родную страну. Многие знаменитые ученые того 

времени были привлечены к изучению российской территории. Так, Юрий 

Лисянский провел множество экспедиций по Камчатке и на Аляске, составив 

подробное описание местности и ее населения.  

Благодаря работе ученых Россия начала лучше понимать свою природу 

и ресурсы. Они дали множество рекомендаций по усовершенствованию 

сельского хозяйства, развитию промышленности и освоению, и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

Академия наук была основана в России в 1724 г. по инициативе Петра I 

и стала первым научным обществом в стране. Задачей Академии было сбор, 

сохранение и расширение знаний в различных научных областях, таких как 

математика, физика, химия, астрономия, медицина и другие. Работа 

Академии привлекла многих выдающихся ученых из России и за ее 

пределами. Они проводили множество научных исследований, создавали 

новые теории и разрабатывали новые методы для исследования природы и 

общества. Кроме того, Академия сыграла важную роль в развитии русской 

литературы и культуры. 

Своей деятельностью Академия наук стала краеугольным камнем в 

истории науки и образования России в XVIII в. Благодаря работе ученых 
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Академии, Россия смогла привлечь внимание мирового научного 

сообщества, а также развивать свою собственную науку и технологии. 

Следовательно, Академия наук играла важную роль в становлении России 

как ведущей научной державы и наладила традицию объединения усилий 

ученых для решения самых серьезных научных проблем. 

В XVIII в. географические экспедиции в России были настоящими 

приключениями. Многие отважные исследователи отправлялись в 

неизведанные уголки страны, чтобы познакомиться с местными традициями 

и обычаями, и открыть новые земли для народа. 

Одной из самых знаменитых экспедиций того времени была Берингова 

экспедиция. Это было первое официальное научное путешествие по 

Камчатке и Аляске, которое проводил легендарный русский исследователь 

Витус Беринг. Он и его команда находились в экстремальных условиях, 

постоянно сталкиваясь с сильными штормами и холодными ветрами. Но 

благодаря их смелости и упорству они смогли добраться до Аляски и 

открыть новую территорию для изучения. 

 

 
 

Рисунок 33 – Вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга (1740-1742) 

 

Другой известный исследователь, Семен Дежнев, отправился на свою 

экспедицию в 1648 г. Он и его команда поплыли на судне «Строгонской 

городок» вдоль побережья Сибири и добрались до Берингова пролива, 

который открывал путь из Азиатской России в Америку. Это было настоящее 

открытие для мировой географии. Географические экспедиции XVIII в. в 
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России были очень важными историческими событиями. Они дали начало 

научному изучению не только территории России, но и всего мира. Их 

результаты стали основой для дальнейшего развития науки, а их участники 

стали легендарными и известными исследователями. 

В XVIII в. Россия сталкивалась с проблемой поселения большого 

количества людей на её территории. Поэтому был принят закон о 

генеральном межевании, который позволил провести подробный анализ и 

распределение земель империи. Это была грандиозная операция, при которой 

были замерены и описаны каждая верста земли в России. 

Генеральное межевание началось в 1765 г. и продолжалось более 40 лет. 

Оно помогло установить права собственности на землю для многих сельских 

жителей, а также улучшило землепользование в целом. Благодаря этому, в 

России начали развиваться новые технологии в области сельского хозяйства, 

а землепользование стало более эффективным и продуктивным. 

 

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние 

европейской художественной культуры. Массовый перевод иностранной 

литературы. Реформа стихосложения В.К. Тредиаковского и М.В. 

Ломоносова. Переход к силлабо-тоническому стихосложению 

 

В XVIII в. Россия стала свидетелем новых веяний в искусстве, которые 

стали важным этапом в развитии культуры страны. В то время русская 

живопись, архитектура иллюстрация начали переходить от доминирования 

западноевропейского стиля к более особенной и уникальной российской 

эстетике. 

 В этот период произошел расцвет русского барокко, который 

проявился в архитектурном стиле зданий, таких как Церковь Воздвижения на 

Красной горке или памятник архитектуры Троицкой Ларионовской церкви. 

Русские художники начали привлекать внимание своими работами, в 

которых сочетался традиционный русский стиль с новыми технологиями и 

тенденциями. 

 Одним из самых известных художников того времени был Иван 

Никитин, который проиллюстрировал ряд книг о природе и жизни народов 

Сибири. Его работы отличались необычной точностью и реализмом, что 

впервые разбудило интерес к этой малоизвестной и отдаленной территории. 

 Также в XVIII в. возник жанр русской живописи, который назывался 

«портретной живописью». Это была техника, которая позволяла воссоздать 

образ человека с особым вниманием к его эмоциям и индивидуальности. Это 

проявилось в работах таких художников, как Иван Вишняков, Дмитрий 

Левицкий, которые стали важными фигурами в мире искусства. 

В XVIII в. Россия стала свидетелем удивительной смены стилей в 

искусстве. Этот период был отмечен появлением новых технологий, идей и 

вдохновения у русских художников. В начале века, доминировавший 
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западноевропейский стиль, постепенно уступил место национальному 

художественному направлению – русскому барокко. 

Русский барокко проявился в особенной архитектурной стилистике, где 

строгие линии переплетались с изящными украшениями и декоративными 

элементами. Это заметно было не только в зданиях церквей, но и в 

прекрасных дворцах и дворянских усадьбах, которые украшали ландшафты 

России. 

Позднее в XVIII в. российские художники открыли новый стиль - 

классицизм. Этот стиль основывался на простоте, гармонии и симметрии 

линий. Они часто использовали реалистичные и красивые портреты, которые 

говорили о прекрасной интеллектуальной культуре России. 

В XVIII в. Россия была свидетелем значительного влияния европейской 

художественной культуры. Это проявилось не только в стилях и 

направлениях искусства, которые стали популярными в те времена, но и в 

технологиях и идеях, которые были введены в российское искусство. 

Например, благодаря контактам с европейской культурой русские художники 

начали использовать новые техники и материалы, такие как масляные краски 

и холсты, которые были ранее недоступны. Они также начали принимать 

европейские идеи о пропорциональности, перспективе и композиции, 

которые применялись в живописи и архитектуре. 

С одной стороны, влияние европейской художественной культуры в 

XVIII в. привело к тому, что российское искусство стало более 

разнообразным и блестящим. С другой стороны, это также помогло 

сохранить национальную идентичность русской культуры, представляя собой 

уникальное сочетание национальных традиций и западного вдохновения. 

В XVIII в. в России произошло значительное развитие литературы и 

культуры в целом. Этот период стал известен как век просвещения, который 

характеризовался увлечением различными идеями и новыми технологиями. 

Одно из основных достижений того времени был массовый перевод 

иностранной литературы на русский язык. Благодаря этой работе русские 

читатели получили доступ к огромному количеству книг и материалов о 

науке, философии, религии, искусстве и других областях знаний. Переводы 

были осуществлены не только с европейских языков, но и с арабского и 

китайского. Этот широкий спектр переводов позволил русским читателям 

ознакомиться с различными культурами и традициями мирового сообщества. 

В XVIII в. была проведена важная реформа в русской литературе, 

касающаяся стихосложения. Ранее в русском языке использовался сложный и 

громоздкий способ стихотворения, что мешало литературе развиваться на 

полную мощь. 

Реформу стихосложения предложил Василий Тредиаковский, который в 

1733 г. опубликовал работу «О наилучшем образе стихов». Он предлагал 

использовать новое стиховое ядро, которое было более простым и понятным, 

и более лёгкий способ комбинирования и выполнения рифм. Позднее, 

Ломоносов развил идеи Тредиаковского и предложил еще более 
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усовершенствованный вариант стихосложения. Он подчеркивал важность 

метра и рифмы в стиховании и стал одним из главных пионеров новой 

поэтической формы. 

В XVIII в. в России произошел интересный языковой сдвиг – все больше 

поэтов начали использовать силлабо-тоническое стихосложение. Она 

отличалась от традиционного русского ямбического стихосложения, где 

ударение падало на каждый второй слог. 

В новой форме стихосложения ударение становилось несколько 

свободнее и могло падать на любой слог, что давало большую свободу для 

экспериментирования с ритмом и интонацией. Этот переход к новой форме 

стихосложения возможно был связан с влиянием западных литературных 

традиций и контактов с европейскими культурами. 

Эта форма стихосложения стала основой для многих известных русских 

поэтов, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай 

Некрасов. Она прекрасно передавала лирические настроения и эмоции, что 

было особенно важно для романтической поэзии того времени. 

 

Театр Ф.Г. Волкова и складывание системы Императорских 

театров. Крепостной театр и «крепостная интеллигенция. Создание 

Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области 

монументальной и портретной скульптуры. Углубление контактов с 

европейскими странами в сфере художественного творчества. Творения 

Б.Ф. Растрелли, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Дж. Кваренги, Д.Г. 

Левицкого, В.Л. Боровиковского, Ф.И. Шубина, М.И. Козловского 

 

В конце XVIII в. в России произошел важный этап в развитии 

театральной культуры – открытие театра Волкова. Этот театр стал первым в 

России, который предлагал зрителям не только классические пьесы, но и 

русские спектакли на сюжеты из народной жизни. Также театр Волкова внес 

существенный вклад в развитие актерского искусства, предлагая новые 

техники игры и создавая конкуренцию традиционным театрам. 

Первый успех театра Волкова привел к тому, что императрица 

Екатерина II учредила систему императорских театров, которая объединила 

несколько трупп под общим руководством. Эта система дала театрам 

большую свободу в выборе репертуара и создании новых образов и 

сценических решений. 

Система императорских театров продолжала совершенствоваться в 

течение всего XIX в., приводя к созданию многих известных спектаклей и 

трупп. Такие театры, как Большой театр, Малый театр и Александринский 

театр, стали символами культурной жизни России и внесли огромный вклад в 

развитие театрального искусства не только в России, но и во всем мире. 

Крепостной театр в России возник в XVIII в. и являлся особой формой 

литературного и театрального творчества. Спектакли, созданные 

крепостными крестьянами, обычно были посвящены народным традициям и 
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обычаям, и отличались народной простотой и искренностью. В них 

преобладали забавные сюжеты и комические сцены, что не только 

развлекало зрителей, но и передавало народные нравы и традиции. 

Академия художеств была создана в России в 1757 г. по инициативе 

императрицы Елизаветы Петровны. Она стала первым образовательным 

учреждением в России, целиком посвященным обучению искусству. 

Основной целью Академии было сформировать новое поколение художников 

и скульпторов, наставлять их на пути ремесла и изучения изобразительного 

искусства. 

 Первые преподаватели Академии были приглашены из-за границы. 

Они привезли с собой принципы классицизма и ренессанса, которые были 

актуальны в тех времена. Кроме того, ученики имели возможность работать с 

живыми моделями и изучать анатомию человеческого тела. Академия 

художеств быстро стала крупнейшим центром искусства в России, привлекая 

талантливых учеников и преподавателей со всего мира. Она оказала 

огромное влияние на развитие русского искусства, в частности, на живопись, 

архитектуру и скульптуру. 

В XVIII в. в России наступил «золотой век» портретного жанра. Под 

влиянием Петра I русские художники начали уделять большее внимание 

изображению личностей, создавая уникальные шедевры, которые до сих пор 

восхищают мир своей красотой и изысканностью. 

Красочные полотна, украшенные легкими и воздушными тонами, 

отличались особой пластичностью и точностью передачи деталей. 

Художники не только демонстрировали мастерство в технике изображения, 

но и умело передавали особенности характера и индивидуальность каждой 

модели. 

Среди самых известных портретистов того времени были Федор 

Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский и многие другие 

мастера, чьи творения до сих пор являются настоящим достоянием России. 

Рассматривая портреты тех времен, мы можем получить уникальное 

представление о культуре и жизни эпохи, а также познакомиться с великими 

личностями того времени. Именно благодаря творчеству русских 

портретистов XVIII в. основы русского искусства получили новое дыхание и 

стали известны во всем мире. 

В XVIII в. Россия достигла заметных успехов в области монументальной 

и портретной скульптуры. Технологические и культурные обмены с Западом 

обогатили русских художников новыми знаниями и техниками, которые 

почерпнули эстетику и философию западноевропейских культур. 

Работы Франсуа Лемота, Жан-Батиста Страти, Ивана Ферра и других 

мастеров наполнили русскую культуру инновативными идеями и новыми 

стилями. Именно благодаря скульптурам XVIII в. возникли уникальные 

архитектурные формы, а города России стали истинными музеями на 

открытом воздухе. 
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Портретная скульптура также занимала ведущее место в искусстве того 

времени. Русские мастера создавали реалистичные изображения выдающихся 

личностей, таких как Петр I, Екатерина II, Александр Суворов и многих 

других. Эти полотна лишены бытовых подробностей, сосредоточены только 

на силуэте и характере героев в сочетании с уникальной техникой, которая 

создавала объем и плавность линий. 

В XVIII в. Россия активно углубляла контакты с европейскими странами 

в сфере художественного творчества. Это привело к значительному 

прогрессу в искусстве, в том числе в области монументальной и портретной 

скульптуры. 

Русские скульпторы стали активно используют технологии и стили, 

которые разрабатывались в Европе, такие как реализм и классицизм. Они 

создавали монументальные скульптуры, которые украшали города и 

площади, наполняя их красотой и элегантностью. 

 

 
 

Рисунок 34 – Д. Левицкий. «Портрет П.А. Демидова» (1773) 

 

Эти достижения не только изменили взгляд на искусство в России, но и 

укрепили связи между русскими и европейскими художниками. Благодаря 

этому многие талантливые русские художники смогли получить образование 

и опыт работы в других странах, что дало им возможность создать новые, 

прекрасные произведения искусства. 
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В XVIII в. русские художники достигли значительных высот в 

искусстве, создавая уникальные произведения, которые до сих пор являются 

настоящим богатством культуры России. Творения знаменитых мастеров 

Растрелли, Баженова, Казакова, Кваренги, Левицкого, Боровиковского, 

Шубина и Козловского оставили яркий след в истории русского искусства. 

Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский считались настоящими 

мастерами портретного жанра, создавая уникальные полотна, на которых 

изображены выдающиеся личности того времени. Их творения отличаются 

пластичностью и точностью передачи деталей, а также умением передать 

особенности характера каждой модели. 

Казаков, Кваренга и Растрелли были знамениты своими работами в 

области монументальной скульптуры. Они создавали множество 

монументальных произведений, которые до сих пор украшают города 

России. В их работах можно увидеть уникальное сочетание классической и 

барочной техник, сочетания которых создают фантастические формы и 

изысканный декор. Федот Шубин и Михаил Козловский создавали 

уникальные скульптуры и портреты, которые отличались изящностью и 

пластичностью. Творчество этих художников воплощает в себе уникальную 

эстетику, которая до сих пор вызывает уважение и восторг у поклонников 

искусства. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

Задание 1 

 

Первые ордена, учрежденные в России __________ 

 Орден Святого Варфоломея 

 Орден Святого Андрея Первозванного 

 Орден Святого Александра Невского 

 Орден Святого Владимира 

 

Задание 2 

  

В 1714 г. российский флот одержал победу ___________ 

 в Черном море 

 у мыса Гангут 

 около острова Гренгам 

 

Задание 3  

 

В 1721 г. Петр I отменил патриаршество и учредил ___________  

 Сенат 

 Святейший Синод 

 Министерство религий 

 

Задание 4  

 

Для контроля налогов и населения Петр I провел первую перепись населения в 1718 г. и 

ввел ___________  – периодические проверки населения и его имущества 

 консилии 

 коллегии 

 ревизии 
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Задание 5 

  

Петр I ввел ряд реформ, которые направлялись на _______________  

 укрепление самодержавной власти 

 централизацию 

 развитие бюрократии 

 секуляризацию 

 

Задание 6 

 

Смены власти происходили в России в ________  

 1726 г. 

 1727 г. 

 1730 г. 

 1740 г. 

 

 

Задание 7 

  

Открывает эпоху дворцовых переворотов правление ________________ 

 

 

Задание 8  

 

В 1740 г. Анна Иоанновна скончалась, назначив наследником внучатого племянника 

младенца Иоанна Антоновича. Регентом предстояло стать _____________ 

 

 

Задание 9 

 

Верны ли определения: 

А) Правление Елизаветы Петровны можно считать периодом ослабления позиций 

дворянства в России. 

В) Преемником Елизаветы стал Петр III (1861-1862) – внук Петра I и внучатый племянник 

Карла XII, что позволяло ему претендовать и на шведский престол. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10  

 

Верны ли определения: 

А) впервые свою политическую роль гвардейцы сыграли сразу после смерти Петра I, 

возведя на престол его вдову Екатерину I, минуя других наследников.      

В) Особенность периода Дворцовых переворотов – наличие у всех императоров без 

исключения фаворитов, в той или иной степени оказывавших влияние на монарха. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 
 

ГЛАВА 5.1. РОССИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 

        Правительственный конституционализм начала XIX в. 

«Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. 

Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII 

в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: эстетическое 

переосмысление прошлого, оправдание региональной специфики. 

Первые шаги национализма в Западной Европе. Становление 

концепции национального государства 

 

Правительственный конституционализм – политика преобразования 

России на либерально-конституционных началах (принцип законности, 

внедрение демократических начал, контроль власти со стороны закона) по 

инициативе верховной власти. Инициаторами данной политики была группа 

приближенных императора Александра I: Кочубей, Строганов и др. 

Александру I удалось найти человека, который с полным правом мог 

претендовать на роль реформатора – М.М. Сперанского. В 1809 г. он 

составил проект преобразований. В основу государственного устройства 

Сперанский положил принцип разделения властей — законодательной, 

исполнительной и судебной. Каждая из них, начиная с самых нижних 

звеньев, должна была действовать в строго очерченных рамках закона. 

Создавались представительные собрания нескольких уровней во главе с 

Государственной думой — всероссийским представительным органом.  

Все власти — законодательная, исполнительная и судебная — 

соединялись в Государственном совете, члены которого назначались царем. 

Мнение Государственного совета, утвержденное царем, становилось 

законом. Осуществление проекта началось в 1810 г., когда был создан 
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Государственный совет. Но затем дело остановилось: Александр I все более 

входил во вкус самодержавного правления.  

В марте 1818 г., в речи на открытии польского сейма, император заявил 

о намерении дать конституционное устройство всей России. Тогда же 

Александр поручил Н.Н. Новосильцеву разработать проект российской 

конституции. К 1821 г. работа над «Государственной уставной грамотой 

Российской империи» была закончена. Но в 1820—1821 гг. произошли 

революции в Испании и Италии, началась война за независимость в Греции. 

Эти события испугали царя и проект был закрыт. 

8 сентября 1802 г. подписан указ, который определил Сенат верховным 

органом, сосредотачивающим в себе высшую административную, судебную 

и контролирующую власти.  

8 сентября 1802 г. началась и министерская реформа. Поначалу 

создавалось восемь министерств, заменявших петровские коллегии. 

Ввиду того, что наблюдалась инфляция, планировалось прекратить 

выпуск новых ассигнаций и изымать постепенно старые; далее — повышать 

налоги (прямые и косвенные). Увеличение налогов произошло в два этапа, 2 

февраля 1810 г. и 11 февраля 1812 г. 

В 1803 г. было издано положение об устройстве учебных заведений, 

внёсшее новые принципы в систему образования: бессословность учебных 

заведений, бесплатность обучения на низших его ступенях, преемственность 

учебных программ. Уровни системы образования: в крупнейших городах — 

университет, в каждом губернском городе — гимназия, в уездах — училища, 

в церковных приходах — одноклассные училища. В рамках реформы 

территория империи была разделена на шесть учебных округов. Основаны 

четыре новых университета и три лицея. Но в 1817 г. Министерство 

народного просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и 

народного просвещения, которое занялось «закручиванием гаек» и 

клерикализацией учебных заведений.  

«Указ о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. предполагал 

принципиальную возможность освобождения крестьян с землей за выкуп (с 

согласия помещика). Проблему крестьянской зависимости он не решил: за 

всё время действия указа на его основании было освобождено от крепостной 

зависимости около 1,5 % крепостных крестьян. Намерение Александра 

запретить продажу крестьян без земли разбилось о сопротивление 

консерваторов, и он уступил, запретив лишь публикацию объявлений о 

продаже людей. 

Указ от 10 марта 1809 г. отменил право помещиков ссылать своих 

крестьян в Сибирь за проступки, но было восстановлено уже в 1816 году. В 

1818 г. Александр I тайно поручил разработать проекты отмены крепостного 

права. Эта реформа была реализована в Прибалтике, где в 1804—1805 годах 

за прибалтийскими крестьянами было признано право на наследственное 

владение их земельными участками, а для безземельных крестьян-батраков и 

дворовых людей был установлен минимум обязательного вознаграждения. В 
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1816—1819 годах прошёл второй этап реформы: крестьяне-прибалты 

освобождались от личной крепостной зависимости при сохранении за 

дворянством собственности на землю. На этом реализация крестьянской 

реформы закончилась. 

Александр I в 1809 г. утвердил широкую автономию Великого 

княжества Финляндского с сохранением конституционного закона и сейма. В 

ноябре 1815 г. Александр I даровал конституцию Царству Польскому, но 

дать Конституцию России так и не решился. 

 В целом, преобразования Александра носили непоследовательный и 

поверхностный характер, затронув главным образом верхушку 

государственного управления. Существенных изменений в социально-

экономическое и политическое устройство страны они не внесли. 

Реформы Александра I во многом были навеяны идеями философов 

эпохи Просвещений. В ее основе лежала критика существовавших в то время 

традиционных институтов, обычаев и морали. Большое значение 

просветители придавали образованию. Просветители писали труды по 

педагогике, рассуждали о том, как воспитать разумного человека. Век 

Просвещения способствовал распространению грамотности среди населения 

Европы и чтению книг и газет, как среди богатых, так и среди бедных 

классов. 

Интеллектуальное движение этой эпохи оказало большое влияние на 

последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, 

борьбу за национальную независимость американских колоний, отмену 

рабства, формулирование прав человека. Кроме того, оно поколебало 

авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную 

и культурную жизнь. 

Под влиянием идей Просвещения были предприняты реформы, которые 

должны были перестроить всю общественную жизнь. Наиболее 

значительным последствием идей Просвещения стали Американская 

революция и Великая французская революция. Характерной особенностью 

Великой Французской буржуазной революции являлся радикальный и 

болезненный слом всего традиционного общественного строя, 

сопровождавшийся революционным террором против католического 

духовенства, дворянства и чиновников. Жестокость революционного террора 

и конфискация имущества, проводимая сторонниками радикальной версии 

революции, вызвала вооруженное сопротивление бывших господствующих 

классов, а также иностранную интервенцию против молодой революционной 

Франции. 

В начале XIX в. Просвещение вызвало против себя реакцию, которая, с 

одной стороны, была возвращением к старому теологическому 

миросозерцанию, с другой — обращением к изучению исторической 

деятельности, которая была в пренебрежении у идеологов XVIII в.  

Романтизм – идейное и художественное направление в культуре конца 

XVIII века – первой половины XIX века, характеризуется утверждением 
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самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных 

страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. 

Разочарование в итогах Французской революции поставило под вопрос 

породившую ее идеологию Просвещения, и в искусстве 

послереволюционной эпохи произошла полная смена мировоззренческих и 

эстетических ориентиров. Романтизм сменяет эпоху Просвещения. Его 

основная социально-идеологическая предпосылка — разочарование в 

буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и 

научном прогрессе, принёсшем новые контрасты и антагонизмы, а также 

«дробление», нивелировку и духовное опустошение личности. Если 

Просвещение характеризует культ разума и основанной на его 

началах цивилизации, то романтизм утверждает идеал природы, чувств и 

естественного в человеке. Романтизм был связан с интересом к истории. 

Начинают проводиться исторические изыскания для того, чтобы показать 

древность народа, древность национального единства.  

Эпоха романтизма ознаменовалась обновлением художественных форм: 

созданием жанра исторического романа, фантастической повести, лиро-

эпической поэмы, реформой сцены. Отвергая повседневную жизнь 

современного цивилизованного общества как бесцветную и прозаическую, 

романтики стремились ко всему необычному. Главная особенность 

романтизма — это многоликость и разноплановость направления, то есть в 

зависимости от страны изменялось и его выражение, связанное с 

национальными чертами. Течения романтизма принято «извлекать» из 

национального колорита: немецкий, английский, французский и т.д. Каждая 

ветвь отличается чем-то своим, поэтому одно другому рознь.  

Германский романтизм отличают прогрессивные национально-

освободительные идеи и культ античности, интерес к религии, национальной 

старине, фольклору, мотивы трагической безысходности, критическое 

отношение к современному обществу и ощущение разлада мечты с 

действительностью. 

Для английского романтизма характерна сосредоточенность на 

проблемах развития общества и человечества в целом, острое ощущение 

противоречивости, даже катастрофичности исторического процесса. 

Неприятие современного промышленного общества, идеализация старины, 

добуржуазных, патриархальных отношений, воспевание природы, простых, 

естественных чувств.  

Во Франции романтизм отличает связь с наследием Просвещения и с 

предшествующими художественными традициями, большая обращённость к 

современности, к актуальной социально-политической проблематике.  

Утверждение национальной независимости во многом определяло 

развитие романтизма в США; его отличает большая, чем в европейских 

странах, близость к традициям просветительства, оптимистические иллюзии 

в ожидании будущего Америки, большая напряжённость и многозначность 

поисков позитивных ценностей и большая усложнённость. 
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Социально-исторические предпосылки зарождения романтизма в России 

— обострение кризиса крепостнической системы, общенациональный 

подъём 1812 г., формирование дворянской революционности. Романтические 

идеи скрещивались с разнородными доромантическими традициями 

сентиментализма, «лёгкой поэзии», просветительского рационализма.   

Национализм конца XVIII в. во Франции и США был преимущественно 

гражданским.  Национальное чувство проявило себя как один из важнейших 

факторов, смыкающих личную и общественную жизнь. Ярким проявлением 

стала борьба Нового Света против испанского колониализма. Однако 

наиболее мощными всплесками национализма стали либеральные революции 

в Америке и Франции. Поселенцы в Америке стали нацией в борьбе за 

личную свободу и индивидуальные права.  В большинстве стран 

центральной и восточной Европы национализм возник как реакция на 

французскую оккупацию и поначалу носил выраженный культурно-

этнический характер.  

К 1815 г. национализм стал одной из ведущих идеологий в Европе. Со 

временем этнический национализм вобрал в себя элементы ксенофобии и 

расизма. В начале XX в. национализм расцвёл в Азии и Африке, что привело 

к обострению борьбы с французским и британским империализмом и в итоге 

к распаду колониальной системы. 

Идея национального государства возникла в период Античности. Это 

государство определённой нации и понимается как таковое. Современная 

система национальных государств начала складываться после Вестфальского 

мира, подведшего итоги Тридцатилетней войны.  Религиозная Реформация 

была одновременно строительством национальных церквей и религиозно-

идеологической формой выработки национального самосознания, 

выражающей независимость народов от иностранного духовного и 

политического господства. Монархи в целях укрепления своей 

территориальной власти поддерживали борьбу за независимость церквей от 

римского первосвященника. Борьба за свободу вероисповедания имела 

существенное значение для этнических перегруппировок и миграций 

населения. Достаточно вспомнить эмиграцию английских пуритан в 

Америку, где они заложили основу новой нации. 

Становление национальной государственности сопровождалось все 

более глубоким проникновением государства в различные сферы общества. 

Через унификацию государственной жизни происходила и экономическая и 

культурная консолидация, формировался национальный рынок, внедрялись 

единый литературный язык и единая религия. Показательно господство в 

этот период принципа «cuius regio, eius religio» - «подданный обязан 

следовать религии своего государя», что зачастую приводило к 

насильственной религиозной ассимиляции (резня гугенотов во время 

Варфоломеевской ночи во Франции и др.), но что, в конечном счете, 

способствовало национальной консолидации. Постепенно из 

территориального и сословного сформировался национальный патриотизм. 
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Формированию национальных государств также способствовало и 

развитие институтов либеральной демократии в Европе, всё большее 

включение народа в диалог с властью. Непосредственная близость к 

государственной власти, ощущение сопричастности в управлении 

государством развивали в гражданах чувство единения со страной, 

способствовало более прочному формированию национальной идентичности, 

так как государство стало видеться людям результатом их собственного 

политического участия. 

 

«Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкновение 

поколений в придворном окружении императора. Проекты реформ 

Сперанского и их реализация. Административные преобразования: 

учреждение министерств, реформа Государственного совета, 

рекрутирование нового чиновничества. Российские реалии и 

французские образцы. Европейская идея. Н. М. Карамзин и первые 

шаги русского консерватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два 

полюса общественной мысли первой четверти XIX в.  Великая княжна 

Екатерина Павловна и отечественные консерваторы 

 

В первые годы правления Александра I разработкой политической 

программы занимались два совещательных органа – Непременный совет и 

Негласный комитет. Первый из них был образован в марте 1801 г. по списку, 

который составил сам император. В него вошли 12 сановников 

екатерининской эпохи. Этот орган должен был олицетворять верность 

политическому курсу Екатерины II. У Непременного совета было право 

опротестовывать указы императора. В 1810 г. Непременный совет был 

преобразован в Государственный совет. Решения принимались 

голосованием, однако император мог утвердить решение большинства или 

меньшинства по своему выбору. На время отсутствия императора Совету 

подчинялись министерства. 

С минимальными изменениями Государственный совет просуществовал 

до 1906 г.  В отличие от Непременного совета Негласный комитет не был 

официальным учреждением. Однако, в первые годы царствования 

Александра I, он имел значительный вес и в основных чертах определял 

программу преобразований. Он состоял из молодых друзей императора – 

В.П. Кочубея, П.А. Строганова, Н.Н. Новосильцева, А.Е. Чарторыйского. 

Этот дружеский кружок сложился еще в 1797 г. Первое заседание Негласного 

комитета состоялось 24 июня 1801 г. в присутствии Александра I, но 

основная деятельность Негласного комитета завершилась уже 12 мая 1802 г. 

Реформы Сперанского — это спектр проектов и действий, которые 

реализовывались в России в период с 1802 по 1812 годы во время правления 

Александра I. В 1802 г. Сперанский подготовил несколько собственных 

политических записок, а в 1803 г. по поручению императора он составил 

«Записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в 
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России». При участии Сперанского в 1803 г. был опубликован «Манифест о 

вольных хлебопашцах». В 1804 г. Сперанским написаны «О духе 

правительства» и «Об образе правления». Несмотря на то, что все эти 

действия еще не носили переломного характера, они явились основой для 

будущих кардинальных реформ.  

Сперанский был сторонником конституционной монархии и разделения 

властей. Он разработал «Введение к Уложению государственных законов», в 

котором предложил создать выборный высший законодательный орган - 

Государственную думу. Без согласия думы законы издаваться не могли. 

Сенат оставался высшим судебным органом. Создавался назначаемый 

императором Государственный совет, который утверждал принятые 

Государственной думой законы. Руководство Государственной Думой 

осуществлялось канцлером. Эта была назначаемая императором должность. 

На основании проекта, все общество делилось на три класса: 

дворянство, купцы, трудовой народ. Первые два класса обладали 

политическими правами, а трудовой народ только гражданскими. 

Закреплялись права и за крепостными крестьянами.  

 Реорганизацию системы государственного управления предполагалось 

начать в 1810 г. 1 января 1810 г. был создан Государственный совет и на этом 

реформа фактически была прекращена.  

Взгляды Н.М. Карамзина формировались под влиянием Великой 

французской революции. Он говорил, что собрание в Париже подтверждает 

его выводы о путях его развития - путь постепенного эволюционного 

развития без всяких революций в рамках тех условий, которые свойственны 

данному народу и в данное время. Революционным преобразованиям им 

противопоставляется историческая традиция. В прямой зависимости 

традиции, институты развивают у Карамзина политическую форму 

государства. Он признавал республику политической организацией, но при 

этом ставил возможное существование республики в зависимое состояние от 

правового состояния общества. Он считал, что поскольку традицией, 

исконным институтом России было самодержавие, основной тенденцией 

социально-политического развития является эволюция самодержавной 

власти. Эта тенденция должна привести к такому состоянию, в котором 

самодержавие будет совещаться со своими подданными, вовлекая их в 

управление государством.  

Н.М. Карамзин резко осуждает любые попытки учреждения 

конституции, в чем-то ограничивающей власть царя. «Записка о древней и 

новой России в её политическом и гражданском отношениях» Н.М. 

Карамзина дала идейно-теоретическое подкрепление лагерю противников 

реформ. В Твери вокруг сестры Александра I Екатерины Павловны сложился 

кружок людей недовольных либерализмом государя и, в особенности, 

деятельностью Сперанского. В их глазах Сперанский был преступником. Во 

время визита Александра I великая княгиня представила ему Карамзина, и 

писатель передал царю «Записку…». На вопрос, можно ли хоть какими-то 
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способами ограничить самовластие, не ослабив спасительной царской 

власти, Карамзин отвечал отрицательно. Любые перемены, «всякая новость в 

государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в 

необходимости». Спасение же Карамзин видел в традициях и обычаях 

России, её народа, которому вовсе не нужно брать пример с Западной 

Европы. Эта записка Карамзина сыграла решающую роль в отношении к 

Сперанскому. Излишняя самоуверенность Сперанского, его неосторожные 

упрёки в адрес Александра I за непоследовательность в государственных 

делах тоже не прошли незамеченными и в конечном счёте вызвали 

раздражение императора. 

Великая княгиня Екатерина Павловна была женщиной, искренно 

ненавидевшей все, что отзывалось революцией. Она была убеждена в 

великой исторической миссии русского самодержавного образа правления, 

считая конституцию «совершенным вздором», а самодержавие полезным не 

только в России, но и в западноевропейских государствах. Россия, с ее точки 

зрения, должна быть гегемоном в Европе. Для нее, как и для большей части 

русских консерваторов того времени, характерно было неприятие 

галломании. При дворе Екатерины Павловны образовался политический 

салон, участниками которого были ее брат, великий князь Константин 

Павлович, Ж. де Местр, барон фон Штейн, П. И. Багратион, Ф. В. Ростопчин 

А. И. Мусин-Пушкин, И. И. Дмитриев, А. Б. Куракин, Ю. А. Нелединский-

Мелецкий, художник О. Кипренский, поэты Батюшков и Гнедич, возможно, 

А. С. Шишков. 

 

        Россия в системе международных отношений. Участие в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. 

Участие России в континентальной блокаде. Россия в преддверии 

столкновения с империей Наполеона I 

 

В начале XIX в. Россия обладала значительными возможностями для 

эффективного решения своих внешнеполитических задач. Они включали 

защиту собственных границ и расширение территории в соответствии с 

национальными, геополитическими, военно-стратегическими и 

экономическими интересами. Россия заключает договоры с Англией, 

Австрией и Францией, причем, последний договор означал, что Александр I 

признает изменения, происшедшие в этой стране после революции. В 

сентябре 1801 г. в состав Российской империи была принята Восточная 

Грузия. Присоединение этих земель спровоцировало столкновение России с 

Ираном. Русско-иранская война 1804-1813 гг. завершилась Гюлистанским 

миром, по которому к России отошли большая часть Северного 

Азербайджана. В 1806 г. началась война России с Османской империей. 16 

мая 1812 г.  в Бухаресте был заключен мирный договор. К России отходила 

Бессарабия. В Закавказье Россия возвращала Турции захваченные в ходе 

войны территории. Была предоставлена автономия Сербии, а Молдавия и 
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Валахия расширили свои административные права, хотя и продолжали 

оставаться в вассальной зависимости от Османской империи.  

Но главным внешнеполитическим направлением для российского 

министерства иностранных дел оставались отношения с наполеоновской 

Францией. В 1805 г. Россия вступила в III Антинаполеоновскую коалицию. 2 

декабря 1805 г. при Аустерлице состоялось генеральное сражение русско-

австрийских войск с Наполеоном. В ходе панического отступления монархи 

чуть не попали в плен к французам. III коалиция распалась.  

В 1806-1807 гг. Россия, участвуя в IV коалиции, а позже борясь с 

Наполеоном один на один, отстаивает уже не европейское равновесие, а свое 

положение великой державы. Однако 2 июля 1807 г. под Фридландом 

русские войска были разгромлены. Россия была вынуждена пойти на 

соглашение с Францией, которое было оформлено во время встречи 

Наполеона и Александра I в Тильзите 25 июня 1807 г. Петербург соглашался 

на присоединение России к объявленной Наполеоном континентальной 

блокаде Англии и создание герцогства Варшавского, Франция признавала 

права России на Финляндию, захваченную во время русско-шведской войны 

1808-1809 гг. и Дунайские княжества. 

Россия же при всем желании не могла участвовать в континентальной 

блокаде. Франция не могла, как торговый партнер, заменить Англию. 

Именно последняя покупала ранее русский хлеб, лес, пеньку, полотно, кожи, 

сало… Русское правительство почти открыто нарушало условия соглашений 

с Францией. Оно сквозь пальцы смотрело на контрабандную торговлю своих 

купцов с Англией, поддерживало французских эмигрантов, и непрерывно 

увеличивало военные расходы, готовясь к неминуемому столкновению с 

Наполеоном. Последние выросли с 53 млн. рублей в 1808 г. до 113,7 млн. в 

1811 г. 

Причины войны 1812 г. многочисленны и разноплановы. Оба 

самодержца имели свое представление о судьбе континента. Для Бонапарта 

она заключалась в установлении французских порядков в европейских 

государствах, и уничтожении Англии как политического и экономического 

соперника. Александр I видел будущее Европы в установлении религиозного 

и политического единства, в создании неких соединенных штатов, в которых 

Россия и ее монарх будут играть роль наставника и арбитра. Никаких 

компромиссов не могло быть между Францией и Россией и по поводу 

континентальной блокады Англии. Не могли найти согласия тильзитские 

союзники по германскому и польскому вопросам. Таким образом, 

столкновение двух великих держав не могло быть неожиданностью ни для 

одной из них. 

 

        Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние 

войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. 

Война 1812 года, как война отечественная. Бородинское сражение и его 

итоги, и последствия для дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. 
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Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на 

завершающем этапе войны. Заграничные походы русской армии. «Сто 

дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Характер, последствия и итоги 

Наполеоновских войн. Роль России в освобождении Европы от 

наполеоновской гегемонии. Реставрация Бурбонов. Венский конгресс и 

становление «европейского концерта». Отечественная война 1812 г.: 

характер военных действий 

 

Наполеон намеревался в приграничных сражениях разгромить основные 

силы противника и заставить Александра I подписать новый договор с 

Францией. Он подготовил для вторжения в Россию армию, насчитывавшую 

около 650 тыс. человек. Россия смогла противопоставить противнику 317 

тыс. человек, которые были разделены на три армии. Русским армиям 

пришлось, давая арьергардные бои отступить к Смоленску для соединения. 

Там произошло ожесточенное сражение 4-6 августа, закончившееся 

дальнейшим отступлением.  

Первоначально, при известии о наступлении наполеоновских войск, эта 

информация была воспринята среди простого народа неоднозначно. 

Возникли серьёзные коллаборационистские настроения, по преимуществу 

среди крепостных крестьян и дворовых людей. Александр I, который 

находился в Полоцке, 6 июля 1812 г. издал Манифест с призывом собирать 

всеобщее народное ополчение. В результате в ряды ополчения стали 

стремительно стекаться разные слои российского населения. Дворянам 

разрешалось вооружать своих крепостных крестьян и вливаться вместе с 

ними в ряды регулярной армии. Война сразу же стала именоваться 

«Отечественной». Продвижение французской армии вглубь России, рост 

насилия над населением, пожары в Смоленске и Москве, падение 

дисциплины в армии Наполеона и превращение значительной её части в 

банду мародёров и грабителей привело к нарастающему сопротивлению со 

стороны населения России. Началась партизанская война и организация 

ополчения. 

Тем временем главнокомандующим русской армии был назначен 

генерал М.И. Кутузов. Он объявил тактику своего предшественника, М.Т. 

Барклая-де-Толли, верной и продолжил отступление в сторону Москвы. Под 

давлением генералитета и императора Кутузов принял решение дать 

генеральное сражение в 120 км от Москвы, у д. Бородино. 26 августа 

развернулась битва. В отечественной историографии победительницей 

считается Россия, потому что в этот день русской армии удалось подорвать 

наступательный потенциал французов. Франция также считала себя 

победительницей, поскольку после битвы русская армия отступила, оставив 

Москву.  

2 сентября 1812 г. русские войска оставили Москву; в тот же день 

французы заняли ее. В древней столице начался пожар. Пока французы в 

Москве 36 дней дожидались переговоров, Кутузов сумел оторваться от них и 
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перешел с Рязанской на Калужскую дорогу. 21 сентября он расположился 

лагерем у села Тарутино, перекрыв дорогу на Тулу с ее арсеналами и Калугу 

с запасами продовольствия. Вскоре в Тарутино были собраны силы, вдвое 

превосходившие французские - 240 тыс. человек против 116 тыс. у 

Наполеона. 

Между тем в Москве началась деморализация и дезорганизация 

французской армии; ее снабжение испытывало затруднения, так как русские 

войска и партизаны перехватывали французские отряды, посылаемые за 

провиантом. 7-го октября Наполеон дал приказ об отступлении из Москвы. 

Выйдя из Москвы, Наполеон попытался прорваться в Калугу. 24 

октября под Малоярославцем он встретился с армией Кутузова в новой 

битве, которую проиграл. Пришлось возобновить отступление к Смоленску. 

Наша армия преследовала французов, то и дело совершая нападения на них. 

Серьёзный урон французам наносили партизаны. Кутузов не пытался разбить 

отступающего Наполеона в больших сражениях, полагая, что холод, голод и 

партизаны сделают свое дело, а солдата надо беречь. Он направил основные 

усилия на недопущение французов в районы, не разоренные войной. 

Терпя лишения и неся потери остатки французской армии покинули 

Россию 14 декабря 1812 г. 6 января 1813 года (25 декабря 1812 г. по старому 

стилю), Александр I издал «Манифест о изъявлении российскому народу 

благодарности за спасение Отечества», возвещавший об окончании 

Отечественной войны. 

 

 
 

Рисунок 35 – А.И. Шарлемань. «Вступление русских войск в Париж в 1814 

году» (1877) 
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После успешного завершения Отечественной войны русская армия 

отправилась в погоню за Наполеоном, чтобы окончательно разгромить его. 

Начались противоречия между главнокомандующим и императором: Кутузов 

считал, что нет смысла проливать русскую кровь за немецкие земли, 

Александр же требовал двигаться на Париж. 4 марта отряд под 

командованием графа А.И. Чернышёва вошёл в Берлин, 3 апреля русская 

армия вступила в Лейпциг.  

28 апреля 1813 г. в г. Бунцлау (Пруссия) умер М.И. Кутузов. Наполеону 

удалось набрать новую армию и выиграть несколько сражений у союзников. 

Генеральное сражение произошло при Лейпциге 4-7 октября 1813 г. и 

закончилось поражением Наполеона. 30-31 марта 1814 г. русско-прусские 

войска вошли в Париж. Наполеон отрёкся от престола и отправился в 

почётную ссылку на остров Эльба в Средиземном море.  

В ночь на 25 февраля 1815 г. Наполеон самовольно покинул место 

ссылки, а 20 марта 1815 г. без единого выстрела вошёл в Париж. Король 

Людовик XVIII накануне бежал из столицы. Пребывание Наполеона снова 

главой Франции получило название «Ста дней».  

Европейские страны ополчились на вновь провозглашённого императора 

Франции. Была создана Седьмая антифранцузская коалиция. Наполеон 

решил нанести упреждающий удар в Бельгии.  Сражение 18 июня 1815 г у 

Ватерлоо закончилось поражением французской армии. Хотя после Ватерлоо 

французская армия и одержала ряд побед, это не измени положения 

Франции.  22 июня 1815 г. Наполеон снова отрёкся от престола.    

До 1812 г. Наполеон вёл наступательные войны, одерживал 

решительные победы. В результате непрерывных войн и захватов 

образовалась огромная наполеоновская империя, дополненная системой 

прямо или косвенно подвластных Франции государств. На подконтрольных 

Франции территориях ликвидировались феодальные порядки. Проводились 

буржуазные преобразования, которые включали введение Гражданского 

кодекса, ликвидацию крепостной зависимости крестьян, сокращение числа 

монастырей и распродажу их земли. Эти преобразования носили 

прогрессивный характер, однако особых симпатий основной массы жителей 

к завоевателям не вызвали. Ведь оборотной стороной французской 

оккупации были грабежи населения, обложение его налогами 

и контрибуциями, рекрутские наборы.  В 1812 г. Наполеон двинулся против 

России, но потерпел поражение. Наполеон искусно сопротивлялся Шестой, а 

затем и Седьмой коалиции, но потерпел поражение. После разгрома 

Наполеона во многих странах Европы установилась феодальная реакция.  

После поражения от Шестой коалиции, Наполеон I в апреле 1814 г. 

отрекся от престола. Во Франции была реставрирована монархия Бурбонов в 

лице Людовика XVIII, при условии, однако, принесения им присяги на 

верность составленной сенатом конституции и отказа почти от всех 

территориальных приобретений, достигнутых Францией с 1789 г. 19 марта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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1815 г., в связи с возвращением Наполеона в период его «Ста дней» король 

бежал из Парижа.  Вторая реставрация Бурбонов произошла после 

вторичного отречения Наполеона 22 июня 1815 г. и просуществовала до 

Июльской революции 1830 г. 

В 1814–1815 гг. в Вене прошла общеевропейская конференция, на 

которой представители шестой антифранцузской коалиции обсуждали 

послевоенное устройство Европы. Они стремились восстановить государства 

в границах 1789 г. На основе договорённостей, созданных на Венском 

конгрессе, сформировалась Венская международная система отношений, 

которая действовала до середины XIX в. Победа в войне с Францией, и 

ведущая роль России на Венском конгрессе окончательно закрепили за ней 

статус мировой державы, наряду с Великобританией и Австрией.  

 

        Российская империя и новый расклад сил в Европе 
 

14 сентября 1815 г., после окончания Венского конгресса русский, 

прусский и австрийский монархи подписали договор о «Священном союзе», 

идея которого принадлежала Александру. Они взяли на себя обязательство 

обеспечивать неукоснительное выполнение решений конгресса всеми 

европейскими государствами. В дальнейшем к союзу присоединилось 

большинство европейских монархов (кроме Англии, которая активно его 

поддерживала). Александр I вошел в теснейшие отношения с европейскими 

политиками.  

Во второй четверти XIX в. Европа пережила два революционных 

кризиса в 1830-1831 и в 1848– 1849 гг. В 1830 г. произошло свержение 

династии Бурбонов во Франции, за ним последовало восстание в Польше. 

Это не могло не беспокоить Николая I, взошедшего на престол после 

Александра I. Он отправил войска в Польшу с целью подавить восстание - 

Царство Польское лишилось Конституции и стало частью России. Николай I 

пытался организовать совместную с Австрией и Пруссией интервенцию для 

подавления революций во Франции и Бельгии. Однако, нежелание Австрии и 

Пруссии участвовать в этой акции разрушило планы царя, которому 

пришлось признать нового французского короля Луи Филиппа Орлеанского, 

а также самостоятельность отделившейся от Нидерландов Бельгии. В 1848-

1849 годах произошли революция во Франции, германских государствах, в 

Венгрии. Николай I охотно откликнулся на просьбу австрийского императора 

Франца-Иосифа о помощи в подавлении Венгерской революции. 

Легитимизм – это следование закону, идеология, провозглашающая 

своею целью борьбу за законность верховной власти в стране. В Западной 

Европе (преимущественно во Франции), - политическая теория, признающая 

историческое право династий на решение основных принципов 

государственного устройства.  Впервые термин «легитимизм» появился во 

Франции в XIX в., хотя, под другими названиями, это явление существовало 

и раньше. Возник и утвердился термин после Июльской революции 1830 г., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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когда на французский престол вступил Луи Филипп Орлеанский. 

Легитимистами стали называть противников нового короля, выступавших за 

старшую линию французских Бурбонов - Людовика XVIII и Карла Х. 

Главный постулат легитимизма – законность в преемстве Верховной власти. 

Верховная власть только тогда считается законной, когда приобретена 

законно. 

После 1815 г. Александра мало занимала русская жизнь, он был 

полностью поглощен Европой и ее проблемами. Внутренняя жизнь страны 

была отдана на попечение графа Аракчеева. В армии была восстановлена 

палочная дисциплина. Усилилась цензура, начались гонения на университеты 

– в 1821 г. подверглись «разгрому» Казанский и Петербургский 

университеты. Начались гонения на прогрессивных профессоров и 

нелояльных студентов. 

 Александр, видя революционные волнения в Европе, начал бояться 

любого проявления либерализма у себя в стране. В 1822 г. последовал указ 

о запрещении тайных организаций и масонских лож. Невиданного размаха 

принял надзор за «неблагонадежными» людьми, но никого из участников 

тайных обществ не преследовали. Александр игнорировал доносы на них. 

В том же 1822 г. Александр I возобновил право помещиков ссылать в Сибирь 

и отправлять на каторгу крепостных крестьян. 

1812 г. под влиянием событий того времени Александр стал живо 

интересоваться религией. Он пристрастился к чтению Библии; особенно его 

волновали страницы Апокалипсиса. В декабре того же года Голицын и 

Кошелев организовали Библейское общество, поощрявшее изучение и новые 

переводы священных текстов. В Россию устремились из Европы 

представители экзотических течений в христианстве. Такое «соединение всех 

вероисповеданий в лоне универсального христианства» объяснялось 

стремлением Императора приблизиться к истине путём невидимого общения 

с Божьим Промыслом; духовные обряды различных конфессий должны были 

объединиться на почве «всемирной истины».  В последние два года жизни 

Александр всё менее интересовался государственными делами, которые 

передоверил Аракчееву. В целом исторический период александровского 

мистицизма стал временем невиданной веротерпимости - иезуиты, 

протестантские пасторы, методисты и квакеры, агенты Библейского 

общества, иными словами, миссионеры всех толков открывали свои школы, 

частные лицеи, наставляли православных иерархов, становились почетными 

гостями в светских гостиных. 

Королевская Хартия 1814 г., октроированная Людовиком XVIII 

французскому народу после его вступления на престол. Это 

конституция Франции, дарованная королём Людовиком XVIII после 

вступления на престол в результате реставрации Бурбонов.  Источник хартии 

– королевский суверенитет, а не народный. Король выступал в качестве 

верховного главы государства и «начальника всех вооруженных сил». Право 
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объявлять войну, заключать международные договоры, издавать 

постановления и ордонансы. 

Нет системы разделения властей. Исполнительная власть принадлежала 

исключительно королю, а законодательная власть осуществлялась совместно 

королем, палатой пэров и палатой депутатов. Палаты могли лишь 

«всеподданнейше просить короля» рассмотреть их мнения о желательности 

тех или иных законов. 

Новый король Луи Филипп Орлеанский должен был 

продемонстрировать свою лояльность по отношению к революции и к 

французскому народу. Изданная им в 1830 г. Хартия (видоизмененная 

Хартия 1814 г.) в большей степени учитывала реалии нового 

капиталистического общества. Июльская монархия в полной мере 

использовала и развила систему централизованного бюрократического 

управления и организацию карательных органов.  Для защиты 

государственного строя Июльской монархии вместо ликвидированной в 1830 

г. жандармерии была создана Национальная гвардия из представителей 

имущих слоев. 

Конституционная хартия Царства Польского 1815 г. — 

конституция Царства Польского, дарованная Александром I, действовала 

до восстания 1830 г. Эта конституция превращала только что созданное 

государство в наследственную монархию, «навсегда соединенную с 

Российской империей», была весьма либеральна для своего времени, 

закрепляла основные гражданские права, как для католиков, так и для других 

исповеданий, устанавливала двухпалатный сейм. В 1832 г. 

император Николай I отменил конституцию Царства Польского. 

Конституционная хартия Пруссии 1850 г. декларировала равенство 

перед законом, уничтожение сословных привилегий и преимуществ, 

доступность всех общественных должностей, личную свободу, 

неприкосновенность собственности, жилища, свободу слова, собраний, 

союзов (с возможностью их временного запрещения). Конституция не 

предусматривала иных гарантий ее соблюдения, кроме принесения членами 

обеих палат и государственными чиновникам присяги верности и 

повиновения королю и Конституции. Ни король, ни армия не присягали в 

соблюдении конституции. 

По окончании наполеоновских войн в Россию стали возвращаться 

офицеры и ополченцы, которые смогли увидеть в странах Европы несколько 

иные порядки. Император видел, что прогрессивная часть дворянства ждёт от 

него возобновления прерванной конституционной реформы. В 1818 г. 

Александр дал задание Н.Н. Новосильцеву подготовить проект конституции 

для России. К октябрю следующего, 1819 г., проект “Государственной 

уставной грамоты Российской империи” был готов и одобрен Александром I. 

Затем еще в течение года шла доработка. В проекте принимал участие князь 

П.А. Вяземский - он взял ответственность за его общую доработку. 

Новосильцев предлагал сделать формой правления в России монархию с 
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элементами парламентаризма. Российская империя должна была приобрести 

федеративное устройство и состоять из 10 крупных единиц - наместничеств 

во главе с генерал-губернаторами. Каждое наместничество должно было 

управляться своим сеймом из двух палат, а законодательная власть в стране в 

целом передавалась общероссийскому, также двухпалатному, сейму, 

осуществляющему законодательные функции совместно с государем. Проект 

предусматривал передачу исполнительной власти Государственному совету 

совместно с министерствами; судебная власть отделялась от двух прочих. 

Конституция декларировала свободу слова, печати, совести, равенство всех 

граждан империи перед законом, неприкосновенность личности и частной 

собственности. 

Работа над проектом была закончена к концу 1820 г., и он был вновь 

одобрен императором. Однако теперь царь решил, что одной конституции 

уже недостаточно, и она должна стать частью более крупного свода законов. 

В результате принятие конституции было отсрочено на неопределенное 

время. Рост освободительного движения в Европе, а также сопротивление 

идее реформ среди высших сановников империи заставили императора 

Александра I отказаться от конституционных планов. «Уставной грамоте» 

было суждено стать последним реформаторским проектом царствования 

Александра I. 

 

Социальная эволюция российского «общества»: количественные и 

качественные показатели. Революционаризм в Европе. Карбонарии в 

Италии. Политическая доктрина Дж. Мадзини. Соединенные Штаты 

Америки. Экспансия американского фронтира на Запад. «Доктрина 

Монро». Война за независимость испанских колоний в Америке. 

Образование латиноамериканских государств. 

 

В XIX в. меняется социальная структура общества. Постепенно исчезает 

прежнее сословное общество со строгой иерархией: дворянство, духовенство, 

крестьянство. Социальная структура общества усложняется. Произошел 

процесс социальной диффузии, в результате которого аристократы 

обуржуазивались, а верхушка буржуазии аристократизировалась. 

Происходит рост интеллигенции (творческой, научной, 

производственной, юристы, преподаватели, врачи, журналисты и т.д.) – в том 

числе за счет представителей мелкой буржуазии, выходцев из средних слоев. 

Буржуазия очень неоднородна, различается как по уровню богатства 

(крупная, средняя, мелкая), так и по характеру занятий (промышленная, 

финансовая, торговая). Заметно возрастает чиновничье-бюрократический 

слой в сфере государственного управления, в банках, в торговле, сфере услуг 

и т.д. Происходит сильное расслоение среди крестьянства – зажиточные, 

середняки, бедняки, батраки. 
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Рабочий класс неоднороден – рабочая аристократия 

(квалифицированные, профессионально подготовленные), рабочие среднего 

уровня, мало- и неквалифицированные, чернорабочие. 

Возникает социальный (или рабочий) вопрос. С одной стороны, высокие 

темпы роста численности рабочего класса, а с другой – достаточно тяжелые 

условия труда и жизни рабочих. Это и выдвинуло рабочий вопрос на первое 

место среди множества проблем, с которыми сталкивалось общество на 

рубеже XIX-XX вв. 

Население России делилось на сословия. Самым состоятельным, 

образованным, привилегированным и господствующим сословием было 

дворянство. Важнейшей привилегией дворянства было владение 

крепостными крестьянами. Дворянство было освобождено от всех податей и 

повинностей, от обязательной службы, имело преимущество в занятии 

должностей в гражданской и военной службе. В начале 30-х гг. ХIХ в. 

насчитывалось около 500 тыс. чел. дворян (примерно 1% населения страны). 

К числу привилегированных сословий относилось и духовенство. Рядом 

важных привилегий обладало купечество. Оно было освобождено от 

некоторых податей и рекрутского набора. 

Самой многочисленной непривилегированной категорией населения 

было крестьянство. Особым привилегированным сословием было казачество. 

Сословный строй постепенно себя изживал. Купечество уже не 

контролировало всю торговлю. В городах мелкой торговлей стали 

заниматься мещане и крестьяне. Среди городского населения образовывались 

новые классы – буржуазия и пролетариат. В рядах буржуазии оказывались 

многие дворяне, купцы, разбогатевшие мещане, крестьяне. Среди рабочих 

преобладали крестьяне и городская беднота. 

В связи с ростом промышленного производства в первой половине ХIХ 

в. наблюдался рост городов и городского населения. В начале ХIХ в. в 

России насчитывалось 630 городов, в середине века – 1032. Городское 

население в этот период выросло вдвое: с 2,8 млн. до 5,7 млн., но удельный 

вес городского населения, тем не менее, был невелик – всего 8% по 

отношению ко всему населению страны. Самыми крупными городами были 

Петербург (335 тыс. чел.), Москва (270 тыс. чел.). Рост городского населения 

происходил за счет притока крестьян, приходивших на заработки. Некоторые 

города (Петербург, Москва, Тула, Ярославль, Коломна, Кунгур и др.) 

выделялись большим количеством промышленных предприятий. 

Провинциальные города имели аграрный характер. 

Революционаризм – политическое течение, выражающее совокупность 

объективных условий, отражающих экономический и политический кризис 

данного общественного строя и определяющее возможность социальной 

революции.  

Движение карбонариев – тайного общества в Италии в 1807−1832 годах 

- сформировалось во время сопротивления французской оккупации и 

активизировалось в 1820-х годах. Их главной целью всегда была 
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независимость и единство Италии, свержение тирании и установление 

конституционного правительства. Карбонарии возглавляли революции 

1820−1821 годов и партизанское движение 1820-х годов в Королевстве обеих 

Сицилий и в Пьемонте, участвовали в революции 1831 г. в государствах 

Центральной Италии. В начале 1830-х годов карбонарии Апеннин влились в 

ряды движения «Молодая Италия» и другие организации революционного 

направления без подобных мистических обрядов. Но, в это же время, в 

Сицилии до конца 1840-х годов действовало «неокарбонарское» движение.   

Итальянский политик Джузеппе Мадзини повсюду проповедовал 

свободу личности и национальное освобождение не только Италии, но и всей 

Европы, был убежден, что изменить политическую ситуацию в Италии 

можно только при помощи революции. Он полагал, что все европейские 

народы должны жить в равенстве и братстве внутри естественных границ, 

отведенных им Богом. Мадзини не считал, что национальное единство и 

независимость должны быть дарованы правителями или достигнуты с 

помощью дипломатических интриг. По концепции Мадзини, достижение 

цели национализма и либерализма является неотъемлемым правом всех 

народов. Представление Мадзини о новой Европе предусматривало 

разрушение монархического правления в Австро-

Венгрии, России и Османской империи. Он желал объединения в федерации 

таких стран, как Германия, Италия и земли от Балтийского до Эгейского и 

Чёрного морей. Мадзини полагал, что в XX веке национализм должен 

распространиться за пределы Европы. 

Доктрина Монро – декларация (доктрина) принципов внешней политики 

США («Америка для американцев»), провозглашённая 2 декабря 1823 г.  в 

ежегодном послании президента США Д. Монро к Конгрессу США. В 

президентском послании был выдвинут принцип разделения мира на 

европейскую и американскую системы, провозглашена концепция 

невмешательства США во внутренние дела европейских стран и, 

соответственно, невмешательства европейских держав во внутренние дела 

стран Западного полушария. Заявляя о своём нейтралитете по отношению к 

борьбе испанских колоний за независимость, США одновременно 

предупредили европейские метрополии, что любая попытка их 

вмешательства в дела своих бывших колоний в Америке будет расцениваться 

как нарушение жизненных интересов США.   Причиной появления такой 

идеи послужили планы Священного союза восстановить испанское 

правление в бывших колониях, объявивших о своей независимости.  

К концу XVIII  в. в испанских и португальских колониях в Америке 

ускорился процесс формирования буржуазии, укрепился 

слой латифундистов-креолов, ориентировавшихся на внешние рынки, 

зарождалась интеллигенция. Эти социальные группы испытывали острое 

недовольство политикой жёстких ограничений в торговле и 

предпринимательстве, проводившейся колониальными властями , 

дискриминацией креолов в правовой сфере. В то же время огромная 

https://bigenc.ru/c/ispanskaia-kolonial-naia-imperiia-a256d1
https://bigenc.ru/c/portugal-skaia-kolonial-naia-imperiia-ceefde
https://bigenc.ru/c/latifundii-f0384d
https://bigenc.ru/c/kreoly-f25fd9
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масса крестьян, состоявшая из индейцев и метисов, подвергалась 

жестокой эксплуатации. О свободе мечтали и сотни тысяч рабов, не 

имевших никаких прав и подвергавшихся безжалостной эксплуатации.  

Крах абсолютизма во Франции дал толчок началу вооружённой 

борьбы за освобождение в Латинской Америке. В 1791  г. восстали 

негры-рабы французской островной колонии Сан-Доминго (Гаити). Им 

удалось одержать победу, добиться отмены рабства и провозгласить 

независимость государства Гаити (1 января 1804).  

Оккупация Испании наполеоновскими войсками весной 1808 г. 

привела к образованию вакуума власти в испанских колониях в 

Америке. Этим воспользовались креолы. Восстания не имели общего 

руководящего центра. Инициаторами вооружённых выступлений 

повсюду являлись землевладельцы-креолы, торговцы, ремесленники и 

интеллигенция. В ряде районов к ним примкнули крестьяне и рабы, а в 

Мексике крестьянские массы превратились в ведущую силу 

освободительного движения. 

В ходе войны за независимость в Венесуэле, начавшейся 19 апреля 

1810 г. под руководством Ф. де Миранды и С. Боливара, креолы дважды 

создавали самостоятельное государство (в июле 1811 – июле 1812 и в 

августе 1813 – декабре 1814). Майская революция 1810 г. в Буэнос-

Айресе, которую возглавили М. Бельграно и М. Морено, привела к 

провозглашению независимости Аргентины. К 1823 г. на месте бывших 

испанских и португальских колоний возникли 10 независимых государств: 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Великая Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, 

Центрально-Американская федерация (Гватемала, Гондурас, Сан-Сальвадор, 

Никарагуа и Коста-Рика), Чили, Уругвай.  

 

Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как 

политическая мысль и политическое действие. Опыт военного 

переворота в Испании: модель военной революции. Причины 

зарождения движения декабристов. Первые декабристские организации: 

состав, программные установки. Северное и Южное общества. 

«Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два 

альтернативных осмысления будущего России. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстания на Сенатской площади и в Киевской 

губернии. Следствие и суд над декабристами. Оценка восстания 

декабристов современниками и историками. Значение событий на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего царствования 

Николая I 

 

Радикализм рождается в острые, переломные моменты истории, когда 

общество в силу ряда обстоятельств готово к принятию идей решения 

сложных, противоречивых, глубинных социально-экономических и иные 

проблем простыми методами и средствами. Социальной основой российского 

https://bigenc.ru/c/indeitsy-7b5103
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радикализма выступали широкие слои общества. К особенностям 

российского радикализма следует отнести непредсказуемость политических 

действий (террор и т.п.).  Радикальные идеи связывались в первую очередь с 

молодёжью, с молодыми интеллигентами.   

Идея революционного низвержения самодержавия вызревала давно, а 

впервые сформулировал ее в виде теории А.Н. Радищев - родоначальник 

революционной традиции в России. Он утверждал, что цари никогда не 

поступятся своей властью ради «вольности» и объявил условием 

освобождения «страждущего общества» восстание народа. После А.Н. 

Радищева идею революционного переустройства стремились реализовать 

декабристы.  

На смену радикализму XVII и XVIII столетий в XIX и XX веках пришел 

радикализм революционной интеллигенции. Начиная от Пестеля, Бакунина и 

Желябова до Троцкого, Ленина, большевиков и эсеров сформировался 

особый тип политического радикализма. исповедующего революционный 

террор. На каждом этапе развития русского радикализма выделяются 

ключевые, знаковые фигуры, выражающие сущность тех или иных 

идеологических тенденций. Среди декабристов это прежде всего Н.М. 

Муравьев и П.И. Пестель, среди народников – А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев, среди марксистов – Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин. При всем различии конкретных программ и целей, 

они едины в своем неприятии самодержавия и стремлении к 

революционному преобразованию российской действительности.  

Русский радикализм развивается под флагом «освободительного 

движения» и проходит через три основных этапа: дворянский, 

народнический и марксистский. Дворянский этап ознаменовывается 

выступлением декабристов на Сенатской площади Санкт-Петербурга. 

Дворянские революционеры еще не имеют единой политической программы. 

Идеологией народничества становится социализм, который они связывают с 

крестьянской поземельной общиной. Трагедии и неудачи приводят к 

разложению народничества: одни отходят от борьбы и примиряются с 

монархией, другие начинают пристально всматриваться в потенциальные 

возможности зарождающегося русского пролетариата. Так возникает 

«русский марксизм» - партийно-организационное движение, свершившее 

«октябрьский переворот» 1917 г. и создавшее советскую политическую 

систему.  

Декабристы разработали теоретические основы освободительного 

движения против самодержавия и крепостничества. Между ними выявились 

расхождения о конституционной монархии и республике. Однако при всех 

разногласиях направление основного удара было общим. Декабристы 

считали, что неограниченная царская власть мешала развитию России. 

Назрела необходимость ликвидации старого, отжившего феодально-

крепостнического строя. Движение декабристов и было первым проявлением 

этой назревшей борьбы. Восстание декабристов имеет свое место в мировой 
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истории. Их поступок является одним из самых значимых в процессе 

революционной борьбы против феодально-крепостнического строя. 

Политика испанского короля Фердинанда вызывала большое 

недовольство в стране. Главной силой назревавшей революции в Испании 

являлась армия. В 1814 г. в Наварре вспыхнуло восстание генерала Мина. 

Оно было подавлено. Та же участь постигла восстание, поднятое в 1815 г. в 

Корунье генералом Порлье. В январе 1820 г. близ Кадиса восстал полк, 

которым командовал полковник Риэго. Риэго и генерал Кирога арестовали 

верных королю генералов, объявили о восстановлении конституции 1812 г. 

Несмотря на частичные неудачи, восстание ширилось, постепенно побеждая 

во всей стране. Силы революции настолько превосходили силы 

контрреволюции, что последние не могли рассчитывать на победу без 

вмешательства извне. В октябре – декабре 1822 г. на конгрессе Священного 

союза в Вероне было принято решение о вооруженном вмешательстве в 

испанские дела. Но, несмотря на поражение, революция 1820-1823 гг. имела 

большое значение; она создала предпосылки для дальнейшей борьбы 

испанского народа против феодальных порядков и имела широкий 

международный отклик: она нанесла первый удар дворянско-монархической 

реакции в Европе. 

Разочаровавшаяся в политике Александра I часть прогрессивного 

дворянства решила покончить с причинами отсталости России. 

Познакомившееся с политическими движениями Запада во время 

освободительных походов передовое дворянство понимало, что основой 

отсталости Российского государства является крепостное право. Реакционная 

политика в области просвещения и культуры, создание Аракчеевым военных 

поселении, участие России в подавлении революционных событий в Европе 

добавили уверенности в необходимости радикальных перемен, 

крепостничество в России было оскорблением национального достоинства 

просвещенного человека. На взгляды декабристов оказали влияние 

западноевропейская просветительская литература, русская публицистика и 

идеи национально-освободительных движений. 

Первым декабристским тайным обществом был Союз спасения (Обще-

ство истинных и верных сынов Отечества). Его в 1816 г. основали офицеры 

С. Трубецкой, А. Муравьёв, И. Якушкин, братья Муравьёвы-Апостолы, М. 

Лунин, Н. Муравьёв. Их численность достигла 30 человек. Устав общества 

(«Статут») был составлен в 1817 г. В нём выражена цель его: трудиться 

всеми силами на пользу общую, поддерживать все благие меры 

правительства и полезные частные предприятия, препятствовать всякому злу 

и искоренять социальные пороки, обличая косность и невежество народа, 

несправедливый суд, злоупотребления чиновников и бесчестные поступки 

частных лиц, лихоимство и казнокрадство, жестокое обращение с солдатами.  

Среди членов не было согласия по поводу практических действий. 

Поэтому союз распадается, и в 1818 году создаётся новое общество — Союз 

Благоденствия, в который входило около 200 человек. Участники союза 
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создают его программу – «Зелёную книгу». Целью «Союза благоденствия» 

провозглашалось распространение «истинных правил нравственности и 

просвещения», помощь правительству в благих начинаниях и смягчение 

участи крепостных. Скрытая цель была известна лишь высшему руководству; 

она заключалась в установлении конституционного правления и ликвидации 

крепостничества.  «Союз благоденствия» распался в январе 1821 г. по 

причине разногласия между радикальными и умеренными членами союза. 

В марте 1821 г. в Киеве образовывается радикальное Южное общество 

во главе с П. Пестелем и, чуть позднее, в Санкт-Петербурге, более умеренное 

Северное общество во главе с Никитой Муравьёвым. 

«Конституция» – проект программного документа Северного 

общества декабристов. Составлена Н. Муравьевым в 1822—1825 годах и 

предполагала введение в России конституционной монархии. Однако если 

царская семья откажется от таких условий, то строй декабрист планировал 

республиканский. Также Конституция предусматривала федеративное 

государственное устройство. Россию планировалось разделить на 2 области и 

13 держав. Державы планировалось поделить на 368 уездов, а последние 

делились на волости, в которых должно было проживать в среднем около 

1000 мужчин. Столицу государства Н. Муравьев предлагал перенести в 

Нижний Новгород. Власть разделялась на законодательную, исполнительную 

и судебную. Создавалось двухпалатное «Народное вече», обладающее 

законодательной властью. Оно избиралось на основе большого 

имущественного ценза. Исполнительная власть принадлежала императору, 

бывшему также Верховным главнокомандующим, назначавшим с согласия 

Верховной думы послов, консулов, судей верховных судебных палат и 

министров. Крепостное право отменялось, земли сохранялись за 

помещиками, а крестьяне получали усадьбу с инвентарем и две десятины 

земли. Провозглашалось равенство граждан перед законом, свобода слова, 

печати, вероисповедания, занятий, собраний, перемещения. 

«Русская правда» П.И. Пестеля («Заповедная государственная грамота 

великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования 

России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного 

верховного правления, обладающего диктаторскими полномочиями») - 

политическая программа Южного общества, принятая на съезде в Киеве в 

1823 г. Пестель был сторонником установления республики.  Россия после 

свержения монархии должна была стать унитарным государством, со 

столицей в Нижнем Новгороде. В своем аграрном проекте Пестель выступал 

за безусловную отмену крепостного права и освобождение крестьян с землей. 

Вся обрабатываемая земля делится на две части: первая часть является 

общественной собственностью, ее нельзя ни продавать, ни покупать, она 

идет в общинный раздел между желающими заниматься земледелием и 

предназначена для производства «необходимого продукта»; вторая часть 

земли является частной собственностью, ее можно продавать и покупать.  

Пестель считал необходимым отчуждение помещичьей земли за 
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вознаграждение. Помещичья земля предназначалась для сдачи в аренду 

фермерам 

Высшая законодательная власть принадлежала 

однопалатному Народному вечу, исполнительная осуществлялась Державной 

думой в составе пяти человек, избиравшихся Народным вече на пять лет. Все 

сословия сливались в одно гражданское сословие. Провозглашалось 

равенство граждан перед законом, свобода слова, печати, вероисповедания, 

занятий, собраний, перемещения, избирательное право для всего мужского 

населения, достигшего двадцатилетнего возраста. 

У Александра I не было сыновей, и официально после его смерти 

императором должен был стать его младший брат Константин Павлович. 

Но имелся секретный документ, подтверждающий давний отказ от 

престола Константина Павловича, что давало преимущество следующему 

брату, Николаю Павловичу. Но, ещё до открытия этого документа Николай 

Павлович отказался от прав на престол в пользу Константина Павловича. 

27 ноября (9 декабря) 1825 г. население было приведено к присяге 

Константину. Но Константин престола не принимал, хотя и не отказывался 

от него. Николай решился объявить себя императором, но лишь после 

повторного отказа Константина Павловича от престола. Сенат в результате 

ночного заседания 13—14 декабря 1825 г. признал юридические права на 

престол Николая Павловича. 

На 14 декабря 1825 г. была назначена вторая присяга — «переприсяга». 

Наступил момент, которого ждали декабристы — смена власти. Было решено 

в день принесения присяги новому царю Николаю I осуществить захват 

монарха и Сената и принудить их к введению в России конституционного 

строя. Политическим руководителем восстания избрали князя Трубецкого, 

который в последний момент отказался от участия в восстании. 

Утром 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь вышел Лейб-гвардии 

Московский полк. К нему присоединились Гвардейский морской экипаж и 

Лейб-гвардии гренадерский полк. Всего собралось около 3 тысяч человек. 

Однако Николай I, уведомленный о готовящемся заговоре, заранее принял 

присягу Сената и, стянув верные ему войска, окружил восставших. 

Заговорщиков безуспешно пытались привести к повиновению генерал М.А.  

Милорадович (получивший при этом смертельное ранение), великий 

князь Михаил Павлович, митрополит Серафим и тогда Николай 1 приказал 

применить артиллерию. К ночи с восстанием было покончено. На площади и 

улицах остались сотни трупов. 

 



288 
 

 
 

Рисунок 36 – Восстание на Сенатской площади. Декабрист П. Каховский 

убивает героя войны 1812 г. М. Милорадовича 

 

29 декабря началось восстание Черниговского полка под командованием 

С.И. Муравьева-Апостола. Но уже 2 января оно было подавлено 

правительственными войсками. По всей России начались аресты участников 

и организаторов. 

По делу декабристов было привлечено 579 человек. Признаны 

виновными 287. Пятерым вынесен и приведен в исполнение смертный 

приговор (К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель, П.Г. Каховский М.П. Бестужев-Рюмин, 

С.И. Муравьев-Апостол). 120 человек были сосланы на каторгу в Сибирь или 

на поселение. Некоторые из офицеров был разжалованы в солдаты и 

переведены на Кавказ, где шли военные действия. 178 солдат прогнали через 

строй в тысячу человек, после чего они также были отправлены на Кавказ 

или сосланы в Сибирь.  

Официальная правительственная концепция толковала восстание 

декабристов как случайное явление, а самих декабристов -- как скопище 

цареубийц, которые восприняли революционные идеи в Западной Европе, но 

потерпели неудачу в попытке привить их на русской почве. Ярким 

приверженцем этой концепции был барон М. Корф.  Н.М. Карамзин считал 

восстание тщательно подготовленной, но страшной опасностью для России, 

которой удалось счастливо избежать.  Н.К. Шильдер считал политику 
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Александра I и его лично виновником восстания декабристов. Он подчеркнул 

благородную мотивацию их поступков, сочувствуя либеральной части 

восставших. А.И. Герцен восхищался декабристами и идеализировал их.  Он 

раскрыл исторический смысл восстания декабристов, подчеркнул его тесную 

связь с последующим ходом освободительного движения в России. В.О. 

Ключевский делает выводы, что у декабристов были чистые помыслы и идеи. 

Это может свидетельствовать о его поддержке идеи декабристов о 

либерализме; он считает и Пестеля одной из самых светлых голов в этой 

компании, т. е доказывает тем самым идею об участии в заговоре лучшей 

части дворянства.  Позиция В.О. Ключевского: случайное совпадение многих 

факторов привело после неожиданной смерти Александра I к неожиданному 

выступлению. После Октябрьской революции 1917 г. отношение к 

декабристам также делится на несколько направлений. М.Н. Покровский в 

20-е гг. негативно относился к выступлению на Сенатской площади. По его 

мнению, это было лишь выступление дворян за свои интересы. В трудах В.И. 

Ленина дана развернутая оценка движения декабристов, положивших начало 

сознательной, организованной борьбе с крепостничеством и царизмом. 

 Историческое значение восстания декабристов велико. Оно было 

первым открытым выступлением против самодержавия и крепостного права. 

Это выступление показало наличие глубоких социальных противоречий и 

необходимость реформ. Нужно также отметить, что декабристы первыми 

создали организованные структуры (тайные общества), были разработчиками 

программ преобразований в политической и экономической 

сферах. Декабристы оказали значительное влияние на развитие русской 

общественно-политической мысли. На их идеях воспитывались многие 

общественные деятели того исторического периода.  

Восстание декабристов сильно повлияло на дальнейшее развитие 

страны. Прежде всего, это выступление показало, что в России есть 

социальные проблемы и что их необходимо решать.  Выступление 

декабристов подтолкнуло императора Николая I к проведению реакционной 

политики с целью искоренения революционных идей в российском обществе. 

Важнейшим направлением внутренней политики стала централизация 

власти. Для осуществления задач политического сыска в июле 1826 г. было 

создано Третье отделение императорской канцелярии. Россия приняла 

участие в подавлении венгерской революции - русский император боялся, 

что его народ может заразиться примером европейцев, захочет свергнуть 

царскую власть и установить в стране республику, либо ограничить 

самодержавный режим введением конституции. 

После восстания декабристов Николай I решил обратить внимание на 

проблему о положении крестьян. Проводились заседания комиссий, 

призванные облегчить дела крепостных крестьян. Была проведена реформа 

управления государственной деревней и подписан “указ об обязанных 

крестьянах”, ставшие фундаментом отмены крепостного права. Указ Николая 

I от 14 мая 1833 г. запрещал продавать крепостных крестьян с публичного 
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торга и отбирать у них наделы, если они имелись, запрещалось разлучать 

членов одного семейства при продаже. Однако полного освобождения 

крестьян при жизни императора не состоялось.  Был принят ряд законов, 

улучшавших положение крепостных крестьян. Так, помещикам было 

запрещено продавать крестьян без земли и ссылать их на каторгу. 

Крепостные получили право владеть землей, вести предпринимательскую 

деятельность и получили относительную свободу передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5.2. РОССИЯ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 

 Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной 

Его Императорского Величества Канцелярии в процессе выработки 

правительственных решений. Кодификация законодательства: 

подготовка, организация процесса, результаты. Второе отделение 

С.Е.И.В. Канцелярии и М.М. Сперанский. Значение Свода законов 

Российской империи в истории российской государственности. 
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Специфика бюрократического способа проведения реформ. Функции и 

значение Третьего отделения 

 

Государственный строй при Николае I был характеризован сильной 

централизацией власти и абсолютизмом. Николай I считал, что главное в 

правлении — это обеспечение порядка и благосостояния народа. Его 

правление было ориентировано на сохранение статус-кво, подавление 

революционных движений и развитие традиционной России и ее институтов. 

В целях укрепления централизованного государственного строя, 

Николай I ужесточил цензуру и законодательство. Он улучшил работу 

государственных учреждений и повысил эффективность работы властных 

структур, что, в свою очередь, повысило уровень благосостояния и 

социальной стабильности империи. 

Однако строгий абсолютизм имел и свои отрицательные последствия. 

Первые десятилетия правления Николая I были характеризованы жестким 

прессингом на различные круги общества и на средства массовой 

информации.  

В целом государственный строй при Николае I можно охарактеризовать 

как консервативный и авторитарный. Он представлял собой 

централизованную абсолютную монархию, управлявшую всеми сферами 

жизни государства. Главной задачей государства была поддержка порядка и 

стабильности, в то время как индивидуальные свободы и права были 

вторичными. 

Собственная Его Императорского Величества Канцелярия при Николае I 

была ключевым органом государственного управления. Она занималась 

выработкой законов, контролем их исполнения и управлением 

взаимоотношениями различных государственных и частных учреждений. 

Было установлено строгое центральное управление, которое привело к 

концентрации власти в руках главы государства. 

Кроме того, Николай I повысил роль Канцелярии во внешней политике. 

Она организовывала и контролировала переписку и дипломатические 

отношения государства с другими странами, имела главный 

представительный офис на территории России и в других странах. 

Кодификация законодательства при Николае I – важный этап в развитии 

законодательства России. Она началась в 1826 г. и завершилась только в 1857 

г. 

Николай I пришел к выводу, что система законодательства нуждается в 

ревизии и модернизации. Он поручил выработку кодификации министру 

юстиции Михаилу Михайловичу Сперанскому. Результаты этой работы 

состояли в том, что была создана система законодательства, которая 

регулировала общественные и экономические отношения в Российской 

Империи. Кодификация законодательства привела к тому, что весь 

апелляционный и собственно судебный процесс стал связан кодексами, 

краткое содержание которых было изложено в соответствующих памятниках. 
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Рисунок 37 – А.Д. Кившенко. «Возложение Николаем I на графа 

Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного» (1880) 

 

Свод законов Российской империи при Николае I стал конечным 

результатом работы над кодификацией законодательства и был принят в 1832 

г. Он объединил действующие законы и указы, выходившие с момента 

основания Российской империи, и существенно упростил совокупность норм 

и правил, связанных с вопросами экономики, образования, науки и многое 

другое.  

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии было создано при Николае I в 1826 г., с целью координации и 

руководства финансовой и экономической политикой России. Второе 

отделение Канцелярии возглавлял М.М. Сперанский – один из наиболее 

знаменитых и интеллигентных политиков Российской Империи в первой 

половине XIX в. Он помогал Николаю I создать устойчивый и эффективный 

аппарат власти, реформировал законодательство, а также занимался 

финансовыми и экономическими вопросами. 

Одним из основных достижений М.М. Сперанского на посту главы 

Второго отделения Канцелярии было создание единой финансовой системы 

России. Кроме того, он провел реформы в сфере налогообложения и 



293 
 

позволил довести до открытости отчетность предприятий, что укрепило 

доверие граждан к правительству. 

В рамках своей работы во Втором отделении Канцелярии Сперанский 

провел также ряд реформ в области общественного управления. Он создал 

систему управления, где государственные служащие были хорошо обучены и 

отвечали за свои действия. Была упорядочена и регламентирована работа 

уездных управлений и местных органов власти, что сформировало 

эффективную и стабильную систему управления. 

Сперанский, в отличие от многих других высокопоставленных 

чиновников того времени, поддерживал конституционные принципы и 

считал, что Россия должна двигаться в сторону укрепления гражданских 

свобод. Более того, он был против крепостного права, которое в то время 

являлось основой экономики России.  

Бюрократический способ проведения реформ при Николае I был одним 

из принципов государственного управления. В рамках этого принципа 

централизованная система управления страной должна была быть разделена 

на множество подразделений и принцип ее работы базировался на строгой 

иерархии и контроле. Бюрократический способ проведения реформ при 

Николае I был характеризован созданием структур и подразделений, которые 

следили за всеми аспектами жизни государства. Этот способ проведения 

реформ был медленным и затянутым, но в то же время гарантировал полное 

соответствие законам и предотвращал появление кризисов и нестабильности 

в обществе. 

Результатом бюрократического подхода к реформам было то, что сам 

процесс изменения был затянут во времени. Он занимал много лет, а 

некоторые реформы так и остались в проектах или были отложены до 

лучших времен. Кроме того, этот подход к реформам не позволял приводить 

изменения ко времени или быстро реагировать на неожиданные вызовы 

современности. 

Тем не менее бюрократический способ проведения реформ при Николае 

I имел свои преимущества, такие как безопасность и надежность при 

реализации изменений. Он помогал поддерживать порядок и стабильность в 

империи, не допуская революционных сдвигов. 

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии было создано в 1826 г. и стало главным органом политической и 

религиозной контрразведки России в XIX в. Функции и значение Третьего 

отделения Канцелярии можно описать следующим образом: 

1. Борьба с политической оппозицией; 

2. Религиозный контроль; 

3. Секретность. Третье отделение было одним из самых секретных 

отделений в Российской империи. Его операции и деятельность держались в 

строжайшей тайне, исключая даже высокопоставленных чиновников и даже 

официально назначенных лиц: 

4. Контроль над уездами; 
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5. Поддержка других отделений. Третье отделение доставляло 

информацию и поддержку другим отделениям Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии. Например, оно выявляло и 

предупреждало возможные угрозы национальной безопасности и 

революционные движения. 

Таким образом, значение Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии заключалось в поддержании 

стабильности и порядка в Российской Империи. Его деятельность помогала 

как сохранить существующие нормы и стандарты, так и предотвращало 

возможные недостатки и угрозы для государства.  

 

 Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные 

комитеты. Деятельность П.Д. Киселева в качестве министра 

государственных имуществ. «Киселевская реформа» государственных 

крестьян. Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало 

железнодорожного строительства в России. Дискуссия о кризисе 

крепостного хозяйства. Финансовые преобразования Е.Ф. Канкрина: 

первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский вопрос» 

в политической жизни России, Пруссии и Австрии 

 

Крестьянский вопрос в Российской империи стал одним из самых 

сложных и важных проблем в царствование Николая I. Большинство 

крестьян были закрепощенными, что значительно ограничивало их права и 

возможности. Для решения этой проблемы Николай I создал несколько 

секретных комитетов, задачей которых было разработать законодательство, 

которое улучшит положение крестьян в России. 

Секретные комитеты были созданы в 1826 г. и существовали до 1838 г. 

В их работе участвовали верховные должностные лица и ученые-юристы, 

которые обсуждали возможные варианты реформирования крепостного 

права. Однако члены комитетов сами не были представителями 

крестьянского класса, что могло повлиять на результаты их работ. 

Результатом работы секретных комитетов стали новые законы, которые 

расширили права крестьян на землю и свободу передвижения, но не 

отменили само крепостное право. В целом, реформы облегчили положение 

крестьян, но не решили полностью проблему крестьянства в России. 

В 1838 г. Петр Дмитриевич Киселев был назначен министром 

государственных имуществ под правлением Николая I. Он стал одним из 

самых успешных министров в Российской империи, который провел целый 

ряд реформ, направленных на увеличение доходов государственной казны, 

повышение производительности и экономического развития страны. 

Одним из первых дел П.Д. Киселева в качестве министра было 

усовершенствование системы налогообложения и финансовых процедур. Он 

предложил новую систему налогообложения, которая была более 

справедлива и эффективна, и провел ряд реформ, направленных на 
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упразднение устаревших систем налогообложения. Это дало возможность 

значительно увеличить доходы государственной казны и повысить уровень 

благосостояния в России. 

Кроме того, П.Д. Киселев занимался улучшением системы земледелия, 

расширением медно-металлического производства, развитием 

промышленности и строительства железных дорог. С его активной 

поддержкой был запущен ряд проектов по строительству крупных фабрик и 

заводов, а также развитию сельского хозяйства. 

Важным достижением П.Д. Киселева было предоставление крестьянам 

возможности на выкуп своей земли у помещиков, что сократило число 

землевладений и улучшило положение крестьян. Также Киселев стал 

инициатором создания кредитных учреждений и развития банковской 

системы, что существенно способствовало развитию экономики страны. 

Кроме того, Киселев был сторонником укрепления гражданской 

свободы и поддерживал идеи свободной торговли и предпринимательской 

деятельности. Он проводил ряд мер, направленных на улучшение условий 

для работы бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

Одним из важных достижений П.Д. Киселева в качестве министра 

государственных имуществ была реформа государственных крестьян, 

которая была проведена в 1842 г.  

П.Д. Киселев принял решение о переводе государственных крестьян в 

контрактные сельскохозяйственные работы. Государство стало 

предоставлять государственным крестьянам более выгодные условия: вместе 

с землей им предоставлялись и жилища, за землю не нужно было платить, и 

многие ограничительные меры были сняты. 

Кроме того, П.Д. Киселев заботился о повышении грамотности 

сельского населения и внедрении новых технологий в сельском хозяйстве. В 

результате повысилась производительность труда, улучшились условия 

жизни государственных крестьян, уменьшилась степень влияния помещиков 

на их жизнь и повысился уровень благосостояния крестьянской массы. 

Однако проведение реформы было несколько ограничено: свобода 

передвижения государственных крестьян все еще оставалась ограниченной. 

Реформа также не решила главную проблему ― унижающий статус крестьян 

в Российской империи, связанный с крепостным правом. 

Вторая четверть XIX в. была периодом важных экономических 

изменений в Российской империи. В этот период фундаментальные 

изменения происходили во многих сферах, включая инфраструктуру, 

промышленность и сельское хозяйство. Некоторые из основных черт 

экономического развития России второй четверти XIX в.: 

1. Развитие железнодорожной сети. Железные дороги стали одним из 

самых важных факторов экономического развития России. К концу 1860-х 

годов в России уже было более 1,5 тыс. км железных дорог, что 

способствовало росту промышленности и сельского хозяйства. 
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2. Важные отрасли промышленности, такие как текстильное 

производство, металлургия и машиностроение, которые стали важными 

компонентами экономики России во второй четверти XIX в., не просто 

развивались, но и получали значительную поддержку со стороны 

правительства. 

3. Улучшение сельского хозяйства. Отдельные усилия правительство 

предпринимало для обновления сельского хозяйства России, в том числе, 

чтобы повысить его возможности и производительность. В этот период 

запущены ряд крупных проектов в области сельского хозяйства, 

направленных на увеличение производительности земли, внедрение новых 

технологий и продвижение занятости. 

4. Усиление внешнеторговых связей. Россия в этот период стала более 

открыта на международной арене, она усилила свои торговые связи с 

другими странами.  

В целом экономическое развитие России второй четверти XIX в. было 

успешным, но требовало продолжительных усилий во второй половине 

столетия, чтобы добиться еще более значительного прогресса. Однако, не 

стоит забывать о том, что этот период также характеризовался сильным 

социальным дисбалансом, с большим разрывом между бедными и богатыми, 

что затрудняло устойчивый прогресс в экономике и создавало множество 

социальных проблем. 

Финансовые преобразования Е.Ф. Канкрина. Канкрин проводил низкую 

ценовую политику и бюджетную экономию, которая позволила ему 

сократить расходы государственной казны. Канкрин также ориентировался 

на развитие национальной промышленности и сельского хозяйства и на 

вложение средств в реализацию модернизационной программы. Кроме того, 

он открыл новые источники доходов для государства, например, создал 

национальный банк и ввел новые акцизы. 

Первоначально Канкринская реформа дала положительный результат, 

правительству удалось уменьшить дефицит бюджета, улучшить работу 

финансовой системы и повысить кредитный рейтинг России в мировом 

сообществе.  

Однако последующие годы стали непростыми для Канкрина и его 

финансовых реформ. Одной из главных проблем была нехватка средств для 

существенного улучшения экономического развития страны. Многие в 

России не поддерживали Канкрина и его реформы. Меры финансовой 

экономии, проводимые им, часто были не популярны среди населения, а в 

ходе реформ возникали многие социальные проблемы.  

Польский вопрос являлся одним из наиболее острых и сложных 

вопросов в политической жизни трех мощных европейских империй - 

России, Пруссии и Австрии, на протяжении многих столетий. В основе этого 

вопроса лежали многие политические, национальные и территориальные 

интересы и противоречия. 
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Сам польский вопрос возник после Третьего Раздела Польши в 1795 г., 

когда территория Речи Посполитой была поделена между Россией, Пруссией 

и Австрией. Эти три империи в рамках этого договора договорились о 

взаимном признании новых границ. Тем не менее национальные и 

политические противоречия продолжались в Польше и в других регионах, 

некоторые национальные группы польского народа начали сопротивляться 

антипольской политике империй. Каждая империя имела свои национальные 

и политические интересы в Польше и за ее пределами, и конкурирующие 

цели осложняли политическую ситуацию.  

Пруссия стремилась укрепить свою власть над Поморским краем, 

который был обращен к Балтийскому морю, и получить более выгодный 

доступ к морю, учитывая свое положение на континенте. Австрия, с другой 

стороны, стремилась к укреплению своих территориальных интересов на 

востоке и боялась резко возросшей мощи России в регионе, что могло 

угрожать ее владениям на Балканах. Россия же пыталась сохранить свою 

власть в Польше, одновременно подавляла национальное сопротивление и 

боролась с антироссийскими влияниями в регионе. 

 

 Русская общественная мысль второй четверти XIX в. 

Представления о власти Николая I. Общественная мысль в России и 

немецкая классическая философия. Триада С.С. Уварова как 

государственная идеология: поиск формулы национальной 

идентичности. Концепция «народности». Общественные настроения в 

николаевское царствование: консервативный разворот 1820-х гг. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева: трансформация его взглядов. 

Славянофильство и западничество: общее и отличное. Политическая 

доктрина славянофилов: царь и земля. Историософия К. С. Аксакова. 

Самодержавие в интерпретации славянофилов. Панславизм И. С. 

Аксакова. Классическое русское западничество: персоналии, идеи, 

периодические издания. Зарождение «русского социализма». 

Государство, общество, община в интерпретации А.И. Герцена 

 

Общественная мысль в России в XIX в. была очень разнообразной и 

отражала множество различных направлений и течений. В это время 

Немецкая классическая философия стала одним из важнейших культурных и 

интеллектуальных движений в мире, сильно повлияв на развитие 

европейской мысли и философии. Следует отметить, что некоторые 

известные философы и мыслители из Германии, такие как Иммануил Кант, 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель и другие оказали существенное влияние на 

российскую интеллектуальную традицию. 

Россия приняла многие идеи и концепции от немецкой классической 

философии, включая идеи концептуального мышления, диалектический 

материализм и многие другие. В позднем XIX в. и начале XX в. в России 
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возникли новые идеи и школы философии, в основе которых лежали идеи, 

взятые из немецкой классической философии. 

Триада С.С. Уварова была выражением государственной идеологии в 

России в первой половине XIX в., которая предлагала синтез высшей школы, 

народности и православия в качестве формулы национальной идентичности. 

Эта концепция была разработана графом Сергеем Семеновичем Уваровым, 

министром просвещения Российской империи. 

Триада Уварова, состоящая из трех составляющих – самодержавности, 

народности и православия, была направлена на объединение России вокруг 

традиционных ценностей и формирование единообразной культурной и 

национальной идентичности. Уваров считал, что русская культура, 

национальный образ мышления и особенности православия были основными 

составляющими российской идентичности и необходимы для сохранения 

единства государства. 

Одной из важных составляющих Триады С.С. Уварова была концепция 

«народности», которая подразумевала уважение к народным традициям, 

культуре и обычаям. Уваров считал, что русский народ является 

неповторимым и уникальным феноменом, и что культура народа должна 

быть сохранена и защищена от вмешательства иностранных влияний. 

Общественные настроения в николаевское царствование (1825-1855 гг.) 

были отмечены консервативным разворотом, который начался в 1820-х 

годах. В этот период правительство начало проводить ряд ограничительных 

мер, направленных на сдерживание роста левых и либеральных движений и 

на поддержание консервативных традиций России. Эти меры включали в 

себя подавление диссидентов, преследование революционных группировок и 

создание социальных институтов, направленных на укрепление духовной и 

моральной жизни общества, таких как Общество любителей русской 

словесности и Российское общество по распространению полезных книг. 

В течение этого периода левые и либеральные движения были 

поставлены под жесткий контроль, а в развитии новых политических и 

социальных идей были продиктованы жесткие рамки. Многие общественные 

лидеры и мыслители были вынуждены пересмотреть свои идеи и свою 

деятельность либо покинуть страну. 

«Философские письма» П.Я. Чаадаева были опубликованы в 1836 г. и 

являлись одним из наиболее известных произведений философии в России, 

хотя сам Чаадаев умер в изгнании в 1856 году, и склонялся к критике 

российской интеллектуальной и культурной традиции. В «Философских 

письмах» Чаадаев критикует русскую культуру и общество, декларируя 

необходимость освобождения российской мысли от традиционных образцов 

западной европейской культуры. 

Однако в дальнейшем Чаадаев изменяет свою критическую позицию и 

начинает писать произведения, в которых выражает свою национальную 

гордость и призывает к синтезу русской и западной культур. В своих 

последующих работах он выступает за принятие западноевропейских 
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ценностей и идей при сохранении уникальных характеристик русского 

общества. 

Таким образом, Чаадаев прошел путь от критика русской культуры и 

общества к стороннику идей западного прогресса, а затем приверженцу 

мысли об интеграции западных и русских ценностей и идей. Его мысль 

определила развитие русской интеллигенции и философии во второй 

половине XIX и начале XX века, а также дала толчок к стремлению России к 

модернизации и принятию западных идей, что привело ко многим 

социальным, культурным и политическим изменениям в России в конце XIX 

и начале XX в. 

XIX в. стал отправной точкой исторического спора двух направлений 

общественной мысли – западников и славянофилов. Западники были 

убеждены, что существует некая лестница прогресса, по которой движутся 

вверх все народы. И выше всех по этой лестнице поднялись европейцы. У 

других народов есть только один выход – догонять их или прозябать в 

нищете и бескультурье. Следовательно, Россия должна овладеть всеми 

достижениями западной цивилизации. Идеалом для западников был Петр I, 

чьи реформы позволили хотя бы сократить расстояние между Россией и 

Западной Европой. Наиболее известными западниками первой половины XIX 

в. являлись Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, П.Я. Чаадаев, Б.Н. Чичерин.  

Славянофилы, напротив, отрицали возможность развития народов по 

единой для всех схеме. Они разработали идею об особой исторической, 

мессианской роли России, о соборности русского народа как важнейшей его 

характеристики. Идеалом человеческого сообщества славянофилы считали 

крестьянскую общину, которую следует наделить землей. Объектом их 

критики выступал Петр I, который, по их мнению, столкнул Россию с 

правильного пути развития. Среди славянофилов особо выделялись И.С. 

Аксаков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков.  

Зарождение русского социализма связывают с концом правления 

императора Николая I в первой половине XIX в. В то время в России 

существовали социальные противоречия и экономические проблемы, 

вызывавшие неудовлетворение большинства населения. 

Одним из первых проявлений русского социализма было движение 

«кружковедения», которое возникло в начале 1830-х гг. Его участники 

ставили своей целью изучение и популяризацию фольклора и народных 

традиций России, а также борьбу с западным влиянием на культуру и 

общество. 

В этот период также появились некоторые политические группы, 

которые выступали за социальные и политические реформы, напоминающие 

те, что происходили в других странах Европы. Одной из таких групп были 

«кирилловцы», которые боролись за улучшение положения крестьян и 

сокращение неравенства в собственности. 

Особое место в истории русской общественной мысли занимает А.И.   

Герцен. Он один из авторов знаменитой прокламации «Что нужно народу». 
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А.И. Герцен разработал теорию «русского общинного социализма», согласно 

которой община могла явиться зародышем будущего социалистического 

общества. Считал, что русский крестьянин - коммунист по инстинкту и 

выступал за освобождение крестьян с землей, предлагал распространить 

общинные взаимоотношения на промышленность и в государственные 

структуры.  

Герцен отвергал традиционное представление о том, что Россия должна 

быть управляема сильной рукой и считал, что государство должно быть 

ослаблено в пользу развития общества. Он выступал за создание общества, 

основанного на «свободе и равенстве», в котором каждый человек имеет 

право на свободу мысли, слова и действия. Он считал, что главной задачей 

общества является освобождение человека от угнетающих общественных 

условий, которые мешают ему осуществлять свои права и свое саморазвитие. 

Главным принципом общества, по Герцену, должно быть равенство всех 

людей перед законом и гарантированное право на образование и 

профессиональное развитие. Он отмечал, что в России наличие множества 

наследственных привилегий и категорий создает недопустимые неравенства 

в обществе и приводит к социальным несправедливостям и конфликтам. 

В интерпретации Герцена община являлась более благоприятной 

формой общественного устройства, по сравнению с государством и 

обществом. Он считал, что община должна быть основана на коллективизме 

и солидарности, а не на индивидуализме и конкуренции. Он призывал к 

созданию общинных форм хозяйственной деятельности, когда каждый 

работает не для себя, а для блага общины. 

Герцен выступал против того, чтобы Россия подражала Западу в своем 

развитии, он считал, что Россия должна искать свой особый путь к 

социальному и экономическому развитию. В целом, в интерпретации 

Герцена государство, общество и община являются тремя разными уровнями 

организации общества, в которых государство часто выступает в роли 

инструмента подавления свободы и равенства общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 

Русско-иранская война (1826–1828). Политика России в восточном 

вопросе. Русско-турецкая война (1828–1829). Политика России на 

Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. Война на 

Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское 
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наместничество в системе управления Российской империи. 

Активизация политики на Дальнем Востоке. Н.Н. Муравьев-Амурский 

 

Причиной Русско-иранской войны (1826-1828) стала попытка России 

установить контроль над регионом Южного Кавказа. Российское 

правительство хотело устранить угрозу на своих южных границах. Победа в 

этой войне способствовала укреплению позиций России на Кавказе и в 

Центральной Азии. Однако победа России в этой войне вызвала неодобрение 

со стороны ведущих европейских держав, которые опасались укрепления 

российского влияния в регионе. Это привело к возрастанию напряженности в 

международных отношениях. 

Русско-турецкая война (1828-1829) — это военный конфликт между 

Российской империей и Османской империей. Причиной войны стали 

территориальные претензии России на территории Молдавии и Валахии, 

которые находились под контролем Османской империи. 

Война началась в 1828 г., когда российские войска под 

предводительством Ивана Паскевича вторглись на территорию Османской 

империи и начали наступательную операцию. Россия быстро заняла 

ключевые позиции и победила турецкие войска в нескольких крупных 

сражениях. Наконец, в мае 1829 г. был заключен Андрианопольский мирный 

договор, согласно которому Россия получила права на территориальное 

расширение в регионе Черного моря, а также на проведение свободной 

торговли через проливы Босфор и Дарданеллы. 

Эта победа России привела к изменению баланса сил в регионе и 

усилению российского влияния в Балканах и на Ближнем Востоке.  

Одним из последствий Русско-турецкой войны было возрастание 

национального самосознания народов Балканского полуострова, что стало 

причиной их более активного выступления против турецкого владычества. 

Это привело к выступлению сербов, греков и болгар, которые в итоге 

вырвались из-под контроля Османской империи. 

Политика России на Кавказе в XIX в. была направлена на установление 

контроля над этнокультурным многообразием региона и укрепление границ 

Российской империи. Стратегической задачей было создание единой 

административной структуры в чрезвычайно сложном этнокультурном 

контексте Кавказа. Для достижения этой цели Россия использовала приемы 

насилия, дипломатии, разделения и кооптации местных элит. 

Война на Северном Кавказе началась в 1817 г., когда российские войска 

начали наступательную операцию против шейха Мансура. На протяжении 

двух десятилетий Россия боролась с местными повстанцами, джигитами и 

имамами, которые сопротивлялись ее влиянию на регионе. Сопротивление 

горцев Чечни и Дагестана было сломлено в 1859 году, когда взяли в плен 

имама Шамиля. 
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Рисунок 38 – А.Д. Кившенко.  

«Сдача Шамиля князю А.И. Барятинскому» (1859) 

 

Война оказалась чрезвычайно жестокой и кровавой, она продолжалась 

до 1864 г., когда Россия окончательно победила в этом конфликте. В ходе 

войны Россия использовала различные тактики – от прямого наступления на 

горы до использования десантов и усиленного контроля над населением. 

Война на Северном Кавказе привела к глубоким изменениям в системе 

управления России. Кавказское наместничество было создано в 1845 г., как 

один из главных инструментов российской политики на Кавказе. Оно 

охватывало весь регион и было одной из самых сложных и многоуровневых 

административных структур в Российской империи. Под наместничеством 

находились краевые управления, окружные начальства и местные 

правительства. Все эти уровни управления были созданы для эффективного 

контроля над народами региона и были ориентированы на укрепление 

российского присутствия. 

Однако, Кавказское наместничество стремилось сохранить местные 

традиции и культуру в рамках российского государственного строя. Это 

привело к созданию новых учреждений, таких как школы, больницы, 

промышленные предприятия и т.д. 

Политика России на Дальнем Востоке во времена правления Николая I 

была направлена на укрепление границ Российской империи, расширение 
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влияния и контроля в регионе и утверждение России как одной из ведущих 

держав. Для достижения этих целей Николай I создал промежуточную 

административно-территориальную единицу – Амурский край, который 

примыкал к границе с Китаем. 

Николай I проводил активную политику строительства инфраструктуры 

в регионе, включающей в себя железные дороги, порты, мосты и другие 

объекты. Благодаря этому была укреплена не только территория Дальнего 

Востока, но и стала облегчена коммуникация с центральной частью России. 

Это позволило российской власти удержать контроль над регионом и 

обеспечить его эффективное управление. 

Еще одной важной задачей в политике России на Дальнем Востоке было 

установление контроля над Камчаткой, что имело большое стратегическое 

значение в связи с ее географическим положением и наличием ценных 

ресурсов. Николай I управлял этой задачей с особым вниманием и лично 

следил за реализацией проектов в регионе. 

Кроме того, Николай I проводил активную политику по заселению 

Дальнего Востока, что привело к значительному увеличению численности 

русских иммигрантов и культурному и экономическому развитию региона. 

Однако, это привело к серьезным конфликтам с местным населением. 

Однако, активизация политики на Дальнем Востоке вызвала острое 

противостояние с английской и французской империями, которые не хотели 

терять свои позиции в регионе. Это привело к вооруженному конфликту с 

Англией в 1854-1856 годах, известному как Крымская война, в которой 

Россия потерпела поражение и была вынуждена сбалансировать свои 

интересы на Дальнем Востоке. 

Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1806-1881) - российский 

государственный деятель, военный деятель и дипломат, который оказал 

значительное влияние на политику России на Дальнем Востоке во второй 

половине XIX века. В 1858 г. он был назначен генерал-губернатором 

Восточной Сибири и Амурского края, что стало поворотным моментом в его 

карьере. Он провел ряд реформ в регионе, включая создание Амурского края, 

расширение торговли, развитие промышленности и строительство железных 

дорог. Муравьев-Амурский также оказал большую поддержку русским 

иммигрантам и беженцам, которые переселялись на Дальний Восток. 

 

 

 

 

 

Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во 

Франции. Монархия Габсбургов как многонациональное государство. 

Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во 

внутриполитическом курсе России 
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Революции, произошедшие в Европе во второй половине XVIII века и 

начале XIX в., были тесно связаны с историей России. Россия принимала 

участие в борьбе против революционного движения, выступая за сохранение 

монархических правительств и традиционный образ жизни. 

Реставрация Бурбонов во Франции. В 1814 г., в результате 

Наполеоновских войн, Бурбоны возвращаются на трон Франции. В течение 

большей части XIX в. Франция была монархическим государством с 

ограниченными конституционными правами.  

Многонациональным государством была монархия Габсбургов. Она 

имела сложную политическую и административную структуру, которая была 

настроена на сохранение интеграции разных этносов и культурных 

общностей. Монархия Габсбургов столкнулась с серьезными вызовами со 

стороны национальных движений и протестных движений, которые 

требовали более широких политических прав и независимости.  

Клеменс фон Меттерних, который был министром иностранных дел 

Австрии с 1809 г. по 1848 г., считается одним из наиболее влиятельных 

европейских дипломатов XIX в. Его политика направлена была на 

сохранение баланса сил и стабильности в Европе. Для этого он стремился 

укрепить австро-российский союз, который стал опорой в поддержке 

европейского порядка. Меттерних был одним из ключевых участников 

Конгресса в Вене, который был созван в 1815 г. 

Эпоха 1848 г., также известная как «Весна народов», была периодом 

массовых революционных движений и протестных настроений в Европе. Эта 

эпоха принесла как политические, так и социально-экономические 

изменения, которые стали вызовом европейскому порядку, заставив 

практически все государства искать новые принципы политического 

управления. 

В России эпоха 1848 г. также вызвала острое политическое и социальное 

напряжение. В то время Россия поддерживала консервативный курс и 

стремилась сохранить монархическую власть и традиционные общественные 

отношения. Тем не менее, некоторые молодые российские интеллектуалы 

были интригованы принципами революционных движений и принципами 

народовластия, которое было новой концепцией в Европе. 

 

 

 

 

 

 

Российская империя второй четверти XIX в. и европейский 

консерватизм. Османская империя как «больной человек» в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. 

Парижский мирный договор 
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Во второй четверти XIX в. Российская империя была одним из наиболее 

консервативных государств в Европе. Она стояла на защите традиционных 

ценностей и консервативных принципов управления. При этом Россия 

стремилась укрепить свое положение на международной арене и сохранить 

свою роль в мире. 

Османская империя (Османское государство), охватывавшая 

значительную часть Европы, Азии и Африки, стала известна как «больной 

человек» в Европе в XIX в. Это выражение описывало деградирующее 

состояние государства, обозначая его неспособность приспособиться к 

быстро меняющимся политическим, экономическим и социальным условиям 

Европы. Османская империя сталкивалась с серьезными внутренними 

проблемами, такими как распад территории, рост социальных напряжений, 

инфраструктурные проблемы и финансовые трудности. Эти проблемы были 

вызваны социальной и культурной застойностью в сочетании со сложной 

политической ситуацией в Европе. 

Состояние Османской империи было очевидно для европейских держав, 

которые стали воспринимать ее как потенциальный объект экспансии и 

колониального угнетения. Некоторые европейские державы, такие как 

Россия, начали активно проводить политику экспансии на южные и 

восточные территории, населенные народами, находившимися под властью 

Османской империи.  

Испытанием для николаевской России стала Крымская война (1853-

1856). Этот экзамен Российская империя не сдала. Ситуация накануне войны 

сложилась таким образом, что усилившаяся Россия вызывала серьезные 

опасения в Европе. «Большую игру» против Петербурга начал Лондон. 

Англичане были обеспокоены успешным продвижением русских на Кавказ, 

опасались чрезмерного усиления России на Балканах. Британская 

дипломатия делала все, чтобы не допустить раздела Османской империи, 

турецкий султан представлялся в лондонской прессе как прогрессивный 

деятель, ведущий страну по пути «цивилизационных преобразований». Во 

Франции вынашивали идеи реванша за войну 1812 г. Вместе с тем Париж 

был готов выступить против Петербурга только в союзе с Лондоном, т.к. на 

собственные силы не надеялся. В «большой игре» против России приняла 

участие Сардиния, чьи правители рассчитывали поднять престиж своей 

страны и стать центром объединения итальянских земель в единое 

государство. По сути, в Крымской войне России противостояла почти вся 

«цивилизованная» Европа того времени. 

Поводом для войны стал конфликт из-за контроля над церковью 

Рождества Христова в Вифлееме. Если Франция требовала передачи ключей 

от церкви католической общине, то Россия настаивала на том, что ключи 

должны остаться у православных. Конфликт мирным путем урегулировать не 

удалось, и началась война, обернувшаяся серьезным потрясением для 

Российской империи, рассчитывавшей при благоприятном исходе получить 

под свое управление проливы Босфор и Дарданеллы.     
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Начало войны было многообещающим для России. В Синопской бухте 

русский флот под командованием адмирала П.С. Нахимова одержал 

блестящую победу над турецким (1853). Это был последний крупный бой 

парусных судов. В 1854 г. боевые действия начали Англия и Франция. 

Русские войска смогли одержать яркую победу над союзниками, защищая от 

превосходивших в разы сил противника крепость Петропавловск на 

Камчатке. Штурм слабо защищенного города провалился благодаря 

мужеству и военной хитрости защитников. Английские морские пехотинцы 

даже потеряли в бою полковое знамя. Историк Е.В. Тарле назвал защиту 

Петропавловска «лучом света, прорвавшимся сквозь мрачные тучи».  

Однако главным театром военных действий был Крым, где англичане и 

французы осадили Севастополь. Оборона города продолжалась 11 месяцев, в 

ходе которой защитники во главе с П.С. Нахимовым проявили невиданный 

героизм и отвагу. После гибели адмирала в июне 1855 г. положение 

Севастополя стало критическим и в августе 1855 г. Севастополь пал, что 

предрешило исход войны. 

Мужество русских солдат не смогло компенсировать техническую 

отсталость армии и коммуникаций. Российский парусный флот был не в 

состоянии конкурировать с европейскими паровыми судами. Промышленный 

переворот в России произошел позже, чем в Англии и во Франции и не успел 

дать результатов. 

В марте 1856 г. был подписан Парижский мирный трактат – один из 

самых тяжелых договоров, которые когда-либо приходилось подписывать 

российским дипломатам. Россия потеряла южную часть Бессарабии и не 

могла больше покровительствовать Дунайским княжествам и Сербии. Самым 

тяжелым условием договора стал пункт «о нейтрализации» Черного моря: 

Россия потеряла право иметь на нем свой флот, все крепости предстояло 

уничтожить. Возникла серьезная угроза национальной безопасности с юга.  

Военная неудача тяжело переживалась Николаем I. Он тяжело заболел и 

вскоре умер. По одной из версий император принял яд. Его правление, 

начавшееся с решительного подавления антиправительственного 

выступления, закончилось внешнеполитическим крахом. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5.3. ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ.  

ЕВРОПА И МИР В XIX В 

 

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот в XIX в. Технический прогресс. Паровая эра. Революция в 
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сфере транспорта. новые формы производства, торговли и кредита. 

Изменение роли аристократии, эволюция положения крестьянства. 

Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение 

индустриального общества. Возникновение организованного рабочего 

движения 

 

В XIX в. произошел огромный подъем индустриальной цивилизации, 

движимый революционными достижениями в области технологий и 

инфраструктуры. Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII в. в 

Великобритании, продолжала распространяться по Европе и Северной 

Америке. Этот период ознаменовался переходом от ручного труда к 

машинам, что привело к значительному увеличению производительности и 

массовому производству. 

Технический прогресс XIX в. был отмечен изобретением паровой 

машины, которая облегчила использование энергии пара для различных 

целей, таких как транспорт, производство и сельское хозяйство. Паровая 

машина произвела революцию в том, как люди работали и жили, позволив 

производить товары в больших масштабах и снижая себестоимость 

продукции. Это привело к росту крупных заводов и урбанизации. 

Эпоха пара ознаменовалась появлением различных отраслей 

промышленности, таких как текстильная, металлургическая и сталелитейная. 

Текстильная промышленность одной из первых начала использовать 

машины, что привело к значительному увеличению производства и 

доступности более дешевого текстиля. В черной металлургии также 

наблюдался значительный рост благодаря использованию паровых машин и 

бессемеровского процесса, что позволило наладить массовое производство 

стали. 

Транспортная революция XIX в. была отмечена развитием более 

быстрых и эффективных видов транспорта. Появление паровозов произвело 

революцию в перевозке людей и грузов, сделав ее быстрее, дешевле и 

надежнее. Железнодорожная сеть быстро росла, соединяя города по всему 

миру и способствуя росту торговли и коммерции. Пароходы также произвели 

революцию в международной торговле, позволив перевозить товары через 

океаны быстрее и эффективнее. 

В XIX в. также были разработаны телеграф и телефон, которые 

произвели революцию в общении, сделав его более быстрым и эффективным. 

Телеграф позволял передавать информацию на большие расстояния, а 

телефон облегчал общение между людьми по всему миру в режиме 

реального времени. 

Подъем индустриальной цивилизации в XIX в. был отмечен 

значительным прогрессом в области технологий и инфраструктуры. Эпоха 

пара и транспортная революция сыграли решающую роль в развитии этого 

прогресса, что привело к росту промышленности, торговли и коммерции. 

Изобретения парового двигателя, телеграфа и телефона, среди прочего, 
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изменили способ работы и жизни людей, что привело к росту урбанизации и 

массового производства. XIX в. был периодом великого технического 

прогресса, заложившего основу современного мира, в котором мы живем 

сегодня. 

В XIX в. произошли значительные изменения в экономической и 

социальной структуре многих обществ. Промышленная революция привела к 

новой форме производства, которая включала использование машин, 

приводимых в действие паром, а затем электричеством. Это привело к росту 

фабрик и механизации сельского хозяйства, что позволило производить 

товары в больших масштабах. Производство товаров теперь происходило на 

крупных фабриках, а не в небольших мастерских, что было нормой в 

доиндустриальные времена. 

В результате этих изменений расширилась и торговля, товары стали 

перевозиться на большие расстояния. Это привело к развитию новых форм 

кредита, таких как банковские ссуды и кредитные карты, которые 

способствовали росту международной торговли. 

В этот период изменилась роль аристократии, поскольку она потеряла 

свою традиционную монополию на землю и политическую власть. Многие 

аристократы стали промышленниками или капиталистами и инвестировали в 

фабрики и другие предприятия. Аристократия оставалась влиятельной в 

обществе, но ее власть уже не была абсолютной. 

Изменилось и положение крестьянства в XIX в. Многие крестьяне 

мигрировали в городские районы в поисках работы, что привело к 

урбанизации. Некоторые крестьяне также стали фабричными рабочими или 

разнорабочими, а другие продолжали работать в сельском хозяйстве. Рост 

индустриализации и упадок сельского хозяйства привели к падению значения 

крестьянства в обществе. 

Получает новый статус буржуазия. Она становится влиятельной в 

обществе и политике, и играет значительную роль в развитии капитализма. В 

XIX в. возник средний класс. Он состоял из промышленников, торговцев и 

профессионалов, которые разбогатели благодаря своей работе в таких 

отраслях, как текстильная промышленность, добыча угля и транспорт.  

Возникновение организованного рабочего движения было ответом на 

тяжелые условия, в которых оказались рабочие на фабриках и в других 

отраслях. Профсоюзы были созданы для защиты прав рабочих, требовавших 

повышения заработной платы и улучшения условий труда. Рабочее движение 

стало важной силой в обществе и способствовало развитию социал-

демократии и государства всеобщего благосостояния. 

 

 

Политика и общество. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Развитие политических идеологий 

(консерватизм, либерализм, научный социализм). Профсоюзное 

движение. Империи и национальные государства 
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В XIX в. в политике и обществе произошли важные события, в том 

числе утверждение конституционных и парламентских монархий. Многие 

европейские монархии перешли в статус конституционных монархий, где 

власть монарха была ограничена конституцией и парламентом. Это 

позволило обеспечить большее представительство людей в органах власти и 

более активное участие в политической жизни. 

В этом столетии также наблюдалось развитие таких политических 

идеологий, как консерватизм, либерализм и социализм. Консерватизм был 

верой в традиционные ценности и институты, в то время как либерализм 

подчеркивал индивидуальные права и свободы. Научный социализм, 

который разработали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, верил в свержение 

капитализма и установление бесклассового общества. 

В XIX в. также возникло профсоюзное движение, стремившееся 

улучшить условия труда и заработную плату рабочих. Это движение было 

особенно влиятельным в промышленно развитых странах, таких как 

Великобритания и Германия. 

Другим значительным событием в этот период был рост империй и 

национальных государств. Европейские державы расширили свои 

территории за счет колонизации и империализма, что привело к созданию 

таких империй, как Британская империя и Французская империя. Однако 

возникли и националистические движения, приведшие к образованию 

национальных государств, таких как Италия и Германия. 

В целом XIX в. был временем значительных перемен и развития в 

политике и обществе, заложивших основу для многих существующих 

сегодня политических и социальных структур. 

 

Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Французская 

республика. Парижская коммуна. Викторианская эпоха в 

Великобритании. Колониальная экспансия в Азии и Африке. Политика 

блестящей изоляции. Установление контроля над Египтом. Англо-

бурская война. Образование Германской империи. Внутренняя и 

внешняя политика Бисмарка и новый политический курс Вильгельма 

II. Дуалистическая монархия Австро-Венгрия. Югославянский вопрос. 

Эпоха Рисорджименто в Италии 

 

Во второй половине XIX в. в Европе и мире доминировали несколько 

ведущих стран: Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия и 

Россия. Эти страны оказали значительное влияние на глобальный 

политический и экономический ландшафт в этот период. 

Франция во главе с Наполеоном III была одной из крупнейших держав 

Европы во второй половине XIX в. Внутри страны Наполеон III 

сосредоточился на модернизации Франции и улучшении ее инфраструктуры. 
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Он провел социальные реформы, направленные на улучшение условий жизни 

рабочего класса. Кроме того, он приложил усилия для продвижения 

образования и расширения проектов общественных работ. Политика 

Наполеона III привела к значительному экономическому росту и развитию 

Франции. 

Что касается внешней политики, то Наполеон III стремился расширить 

влияние и территорию Франции. Он проводил политику интервенционизма в 

Европе и стремился установить господство Франции в Средиземноморье. 

Наполеон III также оказал значительное влияние на мировую арену, сыграв 

ключевую роль в Крымской войне. 

Значительным событием в истории Франции стала Парижская коммуна 

1871 г. была поскольку представляла собой период политических и 

социальных потрясений. Коммуна была создана после франко-прусской 

войны и падения Наполеона III. Коммуна стремилась установить 

социалистическое правительство в Париже, но в конечном итоге потерпела 

поражение. 

Викторианская эпоха в Британии была временем значительных 

политических и экономических перемен. Она ознаменовалась расширением 

английских колоний в Азии и Африке, политикой «блестящей изоляции», 

установлением контроля над Египтом в XIX в. В викторианскую эпоху 

Великобритания была самой могущественной державой мира. Его военно-

морской флот был самым большим и самым передовым в мире, а экономика 

процветала. Британская империя быстро расширялась, в Азии и Африке 

основывались новые колонии. Это расширение было вызвано стремлением к 

ресурсам, рынкам и стратегическим местоположениям, которые могли бы 

помочь сохранить британскую власть и влияние во всем мире. 

Одной из ключевых особенностей викторианской эпохи была политика 

«блестящей изоляции». Эта политика была основана на идее, что 

Великобритания может сохранить свою власть, избегая союзов с другими 

странами и сосредоточив внимание на своих собственных интересах. Это 

позволило Великобритании сохранять нейтралитет во время многих 

международных конфликтов, таких как Франко-прусская война. Однако это 

также означало, что Британия должна была полагаться на свои собственные 

ресурсы и собственный флот для защиты своих интересов во всем мире. 

Расширение британских колоний в Азии и Африке было важной частью 

викторианской эпохи. В Азии Великобритания основала колонии в Индии, 

Бирме и Малайе. Эти колонии снабжали Британию ценными ресурсами, 

такими как чай, специи и каучук. Они также служили важными рынками 

сбыта для британских товаров. 

В Африке Великобритания создала колонии в Египте, Судане, Южной 

Африке и других местах. Это расширение было вызвано желанием 

контролировать ключевые торговые пути и ресурсы, такие как золото и 

алмазы. Это также было вызвано желанием распространить британское 

влияние и культуру по всему миру. 
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Установление британского контроля над Египтом в XIX в. стало важным 

моментом в истории викторианской эпохи. Египет был ключевым 

стратегическим местом, так как располагался на Суэцком канале, 

соединявшим Средиземное и Красное моря. Великобритания была очень 

заинтересована в контроле над этим каналом, который был ключевым 

торговым путем между Европой и Азией. 

В 1882 г. Великобритания вторглась в Египет и установила контроль над 

страной. Отчасти это было сделано для защиты британских инвестиций в 

Суэцкий канал, которым угрожала политическая нестабильность в Египте. 

Британская оккупация Египта вызывала споры, поскольку многие 

рассматривали ее как пример империалистической агрессии. Однако 

некоторые также рассматривали это как необходимый шаг для защиты 

британских интересов. 

Англо-бурская война велась между Британской империей и двумя 

бурскими государствами – Южно-Африканской Республикой и Оранжевым 

Свободным государством, за влияние империи в Южной Африке. Война 

длилась с 1899 г. по 1902 г. и привела к победе Великобритании, 

положившей конец бурскому самоуправлению. 

Образование Германской империи произошло в 1871 г., после франко-

прусской войны. Канцлер Отто фон Бисмарк сыграл ключевую роль в 

объединении германских государств под руководством Пруссии. Империя 

поддерживалась авторитарным правлением и сильным военным 

присутствием. 

Внутренняя политика Бисмарка была сосредоточена на реформах 

социального обеспечения, таких как компенсация рабочим и пенсии по 

старости, для противодействия социалистическим движениям. Его внешняя 

политика была направлена на изоляцию Франции и сохранение позиции 

Германии как доминирующей европейской державы. 

После отставки Бисмарка в 1890 г. Вильгельм II взял новый 

политический курс, сосредоточившись на расширении военно-морской мощи 

Германии и проведении более агрессивной внешней политики. Это 

способствовало напряженности между европейскими державами, которая в 

конечном итоге привела к началу Первой мировой войны. 

В XIX в. возникла дуалистическая монархия Австро-Венгрия. Это был 

своего рода компромисс между Австрийской империей и Венгерским 

королевством. Сразу после своего создания монархия столкнулась с 

проблемами в поддержании единства среди своих разнообразных этнических 

и языковых групп и в конечном итоге рухнула после Первой мировой войны. 

Особое значение приобрел югославский вопрос, предполагавший борьбу 

за единое южнославянское государство, осложнявшейся противоборством 

интересов Австро-Венгрии и Османской империи. Возможное образование 

Югославии после Первой мировой войны не разрешило полностью эту 

напряженность, и в 1990-х годах страна распалась. 
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Эпоха Рисорджименто в Италии относится к периоду объединения 

Италии, кульминацией которого стало создание Королевства Италия в 1861 г. 

Этот процесс возглавляли националистические деятели, такие как Джузеппе 

Гарибальди и Камилло ди Кавур, которые стремились создать единое 

итальянское государство и положить конец иностранному правлению 

 

Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция Юга 

 

Самым ярким событием второй половины XIX в. за пределами России 

стала гражданская война в США, результатом которой стала отмена рабства 

и осуждение подневольного труда. Для американцев эта война не имеет 

равных по своим масштабам: на ее полях погибло больше людей чем в любой 

другой войне, которую когда-либо вели США. В результате боевых действий 

потери с обеих сторон составили более 600 тысяч человек – цифра, не 

имеющая прецедентов в американской истории.  

Победа колоний в борьбе за независимость создала благоприятные 

условия для успешного развития США. Удаленность и малодоступность 

территории от европейских конкурентов, мягкий климат, кладезь полезных 

ископаемых создавали предпосылки для превращения этого государства в 

одного из лидеров западного мира. Однако развитие капитализма в США 

происходило неравномерно. Если на Севере буржуазные порядки 

установились достаточно быстро, число предприятий с каждым годом 

увеличивалось, а в сельском хозяйстве весьма успешными были фермерские 

хозяйства, то иная ситуация сложилась на Юге. Местные хозяйства 

держались на рабовладении, получали удовлетворяющую их хозяев прибыль 

и по большому счету были самодостаточными. В тоже время рабство 

являлось тормозом для развития американской промышленности, т. к. не 

позволяло обеспечить рабочими руками предприятия на Севере. Это хорошо 

понимали фермеры и буржуазия, объединившиеся в Республиканскую 

партию США.  Наряду с разными подходами в отношении рабства, 

существовали и другие противоречия: если производящий 

сельскохозяйственную продукцию Юг стремился к мировой торговле, то   

Север был заинтересован в высоких налогах на импорт для защиты 

промышленности. 

В 1860 г. президентом США был избран кандидат от республиканцев 

Авраам Линкольн – сторонник отмены рабовладения. Южане на своем съезде 

приняли решение выйти из союзного государства. Первой из состава США в 

конце декабря 1860 г. вышла Южная Каролина. За ней последовали и другие 

южные штаты. В 1861 г. они создали Конфедерацию из 11 штатов 

(Конфедеративные штаты Америки, КША). Вышедшие штаты занимали 40% 

всей территории США с населением 9,1 млн человек, в том числе свыше 3,6 

млн негров (в отношении которых в наше время чаще применяется термин 

«афроамериканцы»). Почти вся промышленность Америки осталась на 

Севере. 
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Целью северян в начавшейся войне было сохранение целостности 

страны в форме федерации, южан – признание независимости и суверенитета 

Конфедерации. Обе стороны придерживались одной и той же стратегии: 

разгром армии и захват столицы противника. 

Первый этап войны остался за южанами. В апреле 1861 г. войска 

Конфедерации захватили форты и арсеналы на юге страны. Первой победой 

южан стал захват конфедератами 12 апреля форта Самтер в бухте Чарлстон, 

который после 34-часового обстрела выкинул белый флаг. 21 июля 1861 г. в 

сражении под железнодорожной станцией Манассас 33-тысячная армия 

северян была обращена в бегство. В апреле-мае 1863 г. в битве при 

Чанеселорсвилле 60-тысячная армия южан нанесла поражение 130 тысячной 

армии северян.  

Военные неудачи вынудили правительство А. Линкольна поменять 

тактику ведения боевых действий и определить новые идеологические 

ориентиры. Если в начале войны северяне вели войну под лозунгом единства 

государства и нераспространения рабства на другие территории, то теперь 

они заявили о своих намерениях ликвидировать рабство как систему. Всех 

участников войны было обещано наделить земельными участками. Как 

результат, армия северян пополнилась тысячами добровольцев и негров, 

бежавших на Север. Была введена воинская повинность, что впервые 

случилось в истории США. Также был разработан новый стратегический 

«Анаконда-план». Он предусматривал создание силами армии и флота 

кольца вокруг южных штатов, которое предполагалось постепенно сжимать 

вплоть до окончательного подавления конфедератов.   

 Перелом в войне ускорило принятие Закона о гомстедах в 1862 г. по 

которому гражданин США, не воевавший на стороне Юга, мог за 

незначительную плату получить участок свободной земли и после пяти лет 

работы на нем оформить его в собственность. По гомстед-акту 12% 

территории страны перешло в руки тех, кто взялся осваивать розданные 

земли. В этом же году было опубликовано заявление правительства 

(прокламация А. Линкольна) об освобождении рабов в южных штатах. 

Неграм предоставлялась свобода, но земли они не получили, зато им 

предоставили право служить на армии и флоте.   

С середины 1864 г. инициатива в войне окончательно перешла к 

северянам. 2 апреля 1865 г. столица конфедератов перенесена из Ричмонда в 

Данвиль, а 10 мая этого года был арестован президент КША Джефферсон 

Дэвис. 23 июня 1865 г. капитулировал последний генерал КША Стенд Уэйти, 

что и означало окончание гражданской войны. 18 декабря 1865 г. была 

принята 13-я поправка к Конституции США: рабство в этом государстве 

было официально запрещено.  

Победа северян в Гражданской войне привела к ликвидации 

экономической и политической разобщенности страны, отмене рабства, 

демократическому разрешению аграрного вопроса на западе страны. Она 

обеспечила победу фермерского пути развития сельского хозяйства на 
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большей территории США, содействовала формированию единого 

национального рынка, расширению демократических прав граждан. 

Всемирно-историческое значение гражданской войны в США состоит в том, 

что было открыто заявлено о противоестественности рабства, к которому в 

предыдущие века даже в передовых странах относились как к обычному 

явлению. 

После окончания войны начался процесс реконструкции Юга, которая 

была полна сложностей и проблем. Многие бывшие конфедераты 

возмущались потерей своего образа жизни и сопротивлялись переменам. 

Насилие и запугивание были обычным явлением, особенно в отношении 

афроамериканцев, которые пытались отстаивать свои права. 

В конечном счете, процесс реконструкции займет много лет и повлечет 

за собой серьезные политические и социальные потрясения. Но, несмотря на 

трудности, это был необходимый шаг к залечиванию ран Гражданской войны 

и созданию более справедливого и равноправного общества для всех 

американцев. 

 

Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Япония. Преобразования эпохи Мэйдзи. Переход к политике 

завоеваний. Китай. Политический   и   экономический   кризисы   

империи   Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. Османская 

империя. Попытки проведения реформ. Танзимат.  Индия. Объявление 

Индии владением британской короны 

 

В XIX в. европейская колониальная экспансия оказала значительное 

влияние на общества и страны Востока. Этот период ознаменовался 

значительным сдвигом в балансе сил, когда европейские державы оказали 

свое влияние на эти регионы. 

Япония претерпела значительные преобразования в эпоху Мэйдзи (1868-

1912). Правительство реализовало политику поощрения индустриализации, 

модернизировало вооруженные силы и реформировало систему образования. 

Эта модернизация позволила Японии успешно перейти к политике 

завоеваний и утвердиться в качестве региональной державы. 

Китай в этот период переживает политический и экономический кризис. 

Империя Цин изо всех сил пыталась сохранить контроль над обширной 

территорией, которой она управляла, и европейские державы 

воспользовались этой слабостью. «Опиумные войны» (1839–1860) — серия 

конфликтов между Китаем и Великобританией, которые привели к уступке 

Гонконга британцам и открытию нескольких китайских портов для внешней 

торговли. Восстание тайпинов (1850-1864) было массовым восстанием 

против династии Цин, которое привело к гибели миллионов людей. 

Османская империя также столкнулась с проблемами в этот период и 

попыталась провести реформы для модернизации страны. Реформы 

Танзимата (1839-1876 гг.) были направлены на улучшение правовой и 
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административной систем, развитие образования и модернизацию 

вооруженных сил. Однако этих реформ было недостаточно, чтобы 

предотвратить упадок империи и ее окончательный распад после Первой 

мировой войны. 

В Индии британцы объявили ее владением британской короны в 1858 г. 

после индийского восстания сипаев 1857 г. Это привело к значительной 

смене власти и установлению британского правления над регионом. Этот 

период ознаменовал собой время значительных изменений в Индии, 

связанных с появлением современной инфраструктуры, распространением 

образования и ростом индийского национализма. 

 

Африка: от традиционного к колониальному обществу. 

Колониальный раздел Африки и антиколониальные движения. Суэцкий 

канал 

 

В XIX в. большая часть Африки все еще представляла собой 

традиционное общество, основанное на различных культурах и обычаях. 

Однако, когда европейские державы начали исследовать и колонизировать 

континент, это сильно повлияло на традиционные общества. Европейцы 

представили новые технологии и практики, которые изменили образ жизни 

многих африканцев. 

Колониальный раздел Африки начался на Берлинской конференции 

1884-1885 годов, где европейские державы, не считаясь ни с африканской 

культурой, ни с существующими границами, поделили континент между 

собой. Это привело к эксплуатации ресурсов Африки, и многие африканцы 

были вынуждены работать на плантациях и в шахтах. 

В это время также возникли антиколониальные движения, когда 

африканские лидеры и интеллектуалы бросили вызов европейским 

колонизаторам. Примеры включают восстание Маджи Маджи в Танзании и 

зулусские войны в Южной Африке. 

Суэцкий канал, завершенный в 1869 г., оказал большое влияние на 

Африку, поскольку он соединил Европу и Азию, сделав торговлю и 

коммуникации более быстрыми и эффективными. Это привело к усилению 

европейского влияния в Африке. 

 

Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное 

мнение середины XIX в. 

 

Крымская война стала катастрофическим событием для России, 

потерпевшей унизительное поражение от рук коалиции европейских держав. 

Поражение оказало глубокое влияние на общественное мнение в России 

середины XIX в. 

Война выявила слабые стороны российской армии и подчеркнула 

необходимость модернизации и реформ. Это вызвало волну критики и 



316 
 

требований перемен со стороны интеллектуалов, журналистов и других 

представителей образованных классов. 

Одним из наиболее значительных последствий войны стало появление в 

России новой публичной сферы, для которой характерны более открытые и 

критические дебаты по политическим и социальным вопросам. Это помогло 

подготовить почву для реформ 1860-х годов, в ходе которых было отменено 

крепостное право и введен ряд других мер либерализации. 

 

Великие реформы Александра II как  модернизационный 

проект. Понятие «ситуация реформ». Складывание новых отношений 

власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, 

введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 

1864 г. Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензуре и 

печати 1865 г. 

 

Реформы, проведенные Александром II, по своей значимости 

приближаются к уровню революции, настолько сильно изменили они 

российское общество. В СССР их причину видели в революционной 

ситуации, которая сложилась к середине 1860-х гг., когда «верхи не могли 

управлять по-старому». Современные ученые, напротив, подчеркивают 

наличие у императора политической воли, позволившей ему провести 

реформы вопреки воли консервативного дворянства. Как показывают 

современные исследования, Россия без революции могла при крепостном 

праве еще спокойно развиваться лет 20-30. Однако в 1880-1890-е гг. 

проводить реформы было бы значительно сложнее. 

Историки оперируют понятием «ситуация реформ», которое отражает 

сложившуюся в то время обстановку, связанную с необходимостью 

проведения реформ в стране. Эта ситуация была вызвана не только 

внутренними проблемами России, но и воздействием западноевропейской 

цивилизации и опытом модернизации других государств. 

Самой успешной из них традиционно считается судебная (1864), 

согласно которой вводился всесословный независимый от администрации 

суд. Судебный процесс носил отныне состязательный характер между 

защитником (адвокатом) и обвинителем (прокурором). Судьбу подсудимых 

решали присяжные заседатели. Для разбора мелких проступков и 

гражданских дел был введен мировой суд с упрощенным судопроизводством. 

Как итог, Россия в середине XIX в. получила самый гуманный суд в мире с 

громадным количеством оправдательных приговоров. В буржуазной Англии, 

например, в это время по-прежнему свирепствовало уголовное право, по 

которому преступника приговаривали к смертной казни за незначительные 

преступления, а перед этим сажали на хлеб и воду.  

Успешной была военная реформа (1861-1874), целью которой являлось 

сокращение армии в мирное время и одновременно обеспечение 

возможности её развёртывания во время войны. Солдатскую службу 
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сократили до 12 лет, отменили телесные наказания, поменяли систему 

управления войсками: страну разделили на 15 военных округов, учредили 

Генеральный штаб, а для обучения офицерского состава открыли военные 

училища. Было осуществлен перевооружение армии, и тем самым 

ликвидирована ее техническая отсталость. Венцом реформы стало введение в 

1874 г. всесословной воинской повинности. Реформированная армия прошла 

испытание войной: в 1877-1878 гг. она доказала свою высокую 

боеспособность на полях русско-турецкой войны. 

Развитию местного самоуправления содействовала земская реформа 

(1864). Созданные земства – всесословные выборные органы должны были 

заниматься местными хозяйственными и культурными вопросами: 

организацией коммуникаций, содержанием школ, больниц, приютов, 

постройкой церквей, развитием местной торговли и т.д. Существовал один 

вопрос, которым земства ни в коем случае не должны были заниматься – это 

политика. 

Была проведена городская реформа (1870), которая во многих аспектах 

повторяла земскую. По-новому «Городскому положению» в 509 городах 

вводилось городское выборное положение – городские думы, которые 

избирались на четыре года. 

Реформы коснулись и системы народного образования. По уставу 1863 

г. ректоры, деканы, профессора стали выборными должностями. 

Университетские советы сами решали все научные, учебные и 

административно-хозяйственные задачи. Научные издания были 

освобождены от какой-либо цензуры. В 1864 г. был утвержден устав 

гимназий, поставивший при поступлении в равные условия представителей 

всех сословий. 

Временные правила о цензуре и печати 1865 г. улучшили положение 

свободы слова и печати в России. 

 

Крестьянская реформа 1861 г. причины, этапы подготовки, 

последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке реформы. 

Характер выкупной операции. Дискуссия о причинах и значении 

отмены крепостного права 

 

Крестьянская реформа 1861 г. была одним из крупнейших и наиболее 

значимых реформаторских шагов, которые были предприняты в России в 

XIX в. Она была направлена на устранение крепостной зависимости 

крестьянства и улучшение их социального положения. 

Причины проведения реформы в России были связаны с 

необходимостью модернизации экономики страны. Кроме того, Россия 

столкнулась с давлением западноевропейской цивилизации, которая в тот 

период переживала быстрый прогресс. 
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Рисунок 39 – А.Д. Кившенко. «Чтение манифеста 1861 года Александром II 

на Смольной площади в Санкт-Петербурге» (1880) 

 

Подготовка крестьянской реформы началась еще в 1856 г., когда была 

создана специальная комиссия для изучения вопроса об отмене крепостного 

права. В 1857 г. было издано Положение о крестьянах, которое стало основой 

для дальнейшей работы. 

Редакционные комиссии играли важную роль в подготовке реформы. 

Они были созданы для разработки проектов законов и регулирования 

вопросов, связанных с выкупом земель и освобождением крестьян от 

крепостной зависимости. 

Характер выкупной операции заключался в том, что земля передавалась 

крестьянам в собственность, но они должны были выплатить за нее 

государству выкупную цену. Эта цена была установлена высокой, что 

затрудняло выкуп земли крестьянами. Кроме того, крестьяне должны были 

выплачивать ежегодную ренту за землю, что также ограничивало их 

экономические возможности. 

Отмена крепостного права вызвала дискуссии в обществе о ее причинах 

и значении. Одни считали, что реформа была необходима для современного 

развития экономики и общества, другие же считали, что это был шаг 

навстречу западноевропейской цивилизации и их влиянию на Россию. 
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Последствия крестьянской реформы были значительными. Она привела 

к освобождению крестьян от крепостной зависимости и улучшению их 

социального положения. Однако, реформа не решила всех проблем, 

связанных с экономикой и обществом, и вызвала новые противоречия в 

обществе. 

 

Модернизация социальной структуры российского общества как 

политический     фактор     второй     половины     XIX     в.  Бюрократия   

и «аристократическая оппозиция». Бюрократические «партии». 

«Просвещенное чиновничество»: братья Милютины, А.В. Головнин, 

В.А. Татаринов и др. Новое поколение российской бюрократии. Великий 

князь Константин Николаевич и «константиновцы»: «штаб» по 

подготовке Великих реформ 

 

Во второй половине XIX в. модернизация социальной структуры 

российского общества стала одним из ключевых политических факторов. В 

этот период в России происходили значительные изменения, которые 

приводили к возникновению новых социальных групп и политических 

движений. 

Одной из ключевых групп в этот период была бюрократия. Бюрократия 

играла важную роль в управлении страной и формировании государственной 

политики. В то же время, внутри бюрократии существовала 

«аристократическая оппозиция», которая выступала против реформ и 

становления гражданского общества. 

В бюрократических кругах существовали различные «партии», которые 

выражали различные интересы и взгляды. Одной из таких «партий» было 

«просвещенное чиновничество», которое выступало за модернизацию России 

и внедрение западных образцов в управление и образ жизни. 

В этом движении выделялись такие личности, как братья Милютины, А. 

В. Головнин, В.А. Татаринов и другие. Они стали представителями нового 

поколения российской бюрократии, которое стремилось к реформам и 

модернизации. 

Одним из ключевых фигур в этот период был великий князь Константин 

Николаевич и его «константиновцы». Они создали своеобразный «штаб» по 

подготовке Великих реформ, который занимался разработкой проектов 

законов и реформ, направленных на модернизацию России. 

Таким образом, модернизация социальной структуры российского 

общества стала ключевым политическим фактором второй половины XIX в. 

Бюрократия играла важную роль в этом процессе, и в ее кругах существовали 

различные «партии» и движения, которые выражали различные интересы и 

взгляды.  
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 Чиновничество и общественные кружки. Бюрократия и проблема 

формирования представительной власти («конституционные» проекты 

П.А. Валуева, великого князя Константина Николаевича) 

 

Вторая половина XIX в. в России характеризовалась не только 

модернизацией социальной структуры общества, но и проблемой 

формирования представительной власти. В этот период возникали различные 

общественные кружки, которые выражали интересы различных слоев 

населения и выступали за модернизацию России. Одним из таких кружков 

было «просвещенное чиновничество», которое уже упоминалось ранее. Они 

выступали за модернизацию России и внедрение западных образцов в 

управление и образ жизни.  

В этот период также возникали различные «конституционные» проекты, 

которые предлагали формирование представительной власти в России. Один 

из таких проектов был предложен П.А. Валуевым, который выступал за 

создание двухпалатного парламента. Великий князь Константин Николаевич 

также разрабатывал свой проект, который предполагал создание более 

сложной системы представительства. 

Однако в России не было достаточной поддержки для создания 

представительной власти, и эти проекты так и не были реализованы. Вместо 

этого, власть продолжала оставаться в руках императора и его 

приближенных. 

Таким образом, вторая половина XIX в. в России характеризовалась не 

только модернизацией социальной структуры общества, но и проблемой 

формирования представительной власти. В этот период возникали различные 

общественные кружки, которые выражали интересы различных слоев 

населения, а также «конституционные» проекты, которые предлагали 

формирование представительной власти в России.  

 

Трансформация правительственного курса. Д.А. Толстой как 

министр народного просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. 

Военная реформа Д.А. Милютина. Политический кризис конца 1870-х гг. 

Общественное брожение и поиск модели выхода из кризиса. «Диктатура 

сердца». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова 

 

В 1870-е годы в России произошли значительные изменения в 

правительственном курсе. В 1872 г. Дмитрий Александрович Толстой стал 

министром народного просвещения и начал проводить ряд реформ в 

образовании, направленных на улучшение качества образования и 

расширение доступа к нему для широких слоев населения. В те же годы были 

проведены судебные преобразования, которые усилили независимость 

судебной власти и улучшили процесс правосудия. Военная реформа Дмитрия 

Александровича Милютина в 1874 г. привела к улучшению организации 

армии и повышению ее боевой готовности. 
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Однако, несмотря на проводимые реформы, в конце 1870-х годов в 

России начался политический кризис. Общественное брожение и поиск 

модели выхода из кризиса привели к появлению различных политических 

движений и группировок. 

В 1881 г. Михаил Терентьевич Лорис-Меликов опубликовал свой проект 

«Конституции», который предлагал ограничить власть монарха и установить 

конституционное правительство. Его политика вошла в историю под 

парадоксальным названием «Диктатура сердца». 

Однако, реформы не привели к политической стабильности, и в 1881 г. 

произошло убийство императора Александра II. Это стало началом нового 

периода в истории России. 

 

Социальные и экономические последствия Великих реформ. 

Состояние помещичьего хозяйства в конце XIX в. «Вишневые сады» 

российского дворянства. Крестьянское хозяйство: дискуссия о 

«земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. Крестьянская община в 

меняющейся России: ее значение в ходе проведения крестьянской 

реформы 1861 г. Правовой статус крестьянина после реформы 1861 г. 

 

Великие реформы, произошедшие в России во второй половине XIX в., 

оказали значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в 

стране. 

С одной стороны, реформы привели к улучшению образования и 

повышению квалификации работников, что положительно сказалось на 

экономике и науке России. С другой стороны, реформы стали причиной 

социальных и экономических проблем, особенно для крестьян и рабочих. 

В конце XIX в. состояние помещичьего хозяйства было далеко не 

лучшим. Несмотря на усилия государства по реформированию 

землепользования и аграрной политики, феодально-помещичье хозяйство 

России продолжало испытывать сложности и оставалось весьма устаревшим. 

Тем не менее, некоторые представители дворянства продолжали жить в 

роскоши и изобилии. Это отображено, например, в пьесе А. Чехова 

«Вишневый сад», где описывается жизнь российской знати и ее отношение к 

изменениям в стране. 

Крестьянское хозяйство также сталкивалось с проблемами. Дискуссия о 

«земельном голоде» рубежа XIX-XX веков свидетельствует о том, что 

крестьяне испытывали трудности в получении необходимых земельных 

ресурсов для своего хозяйства. 

Крестьянская община играла важную роль в ходе проведения 

крестьянской реформы 1861 г. Община была основным социальным 

институтом крестьянского быта и оказывала значительное влияние на 

крестьянское хозяйство и общество в целом. 

После реформы 1861 г. крестьяне получили определенный правовой 

статус, но все еще сталкивались с трудностями в своей жизни и работе. 
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Например, крестьянам было трудно выкупать землю у помещиков, что 

приводило к ограниченности их землепользования и ограниченности 

экономического развития. 

 

Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной 

сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии 

экономической и культурной жизни России второй половины XIX — 

начала XX в. Меценаты и благотворители. Складывание новых 

социальных групп (земцев, земских служащих, представителей 

свободных профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и т. 

д.). Появление рабочего вопроса в России 

 

Во второй половине XIX в. в России произошла индустриализация и 

урбанизация, которые привели к росту экономики и развитию городской 

культуры. Одним из ключевых факторов стало строительство 

железнодорожной сети, которая связала различные регионы России и стала 

мощным стимулом для экономического роста. 

Развитие банковской сферы тоже имело большое значение для 

экономики России. Банки стали играть важную роль в финансировании 

промышленности и торговли, а также в развитии инфраструктуры. 

Предприниматели играли значительную роль в развитии экономической 

и культурной жизни России. Они тратили большие деньги на 

благотворительность, меценатство и спонсорство культурных мероприятий. 

Многие из них стали известными меценатами и благотворителями, например, 

Савва Мамонтов, Павел Третьяков, Сергей Требухов и другие. 

Складывание новых социальных групп, таких как земцы, земские 

служащие, представители свободных профессий, адвокаты, служащие 

акционерных компаний и другие, стало следствием экономического роста и 

социальных изменений, происходивших в России во второй половине XIX в. 

Появление рабочего вопроса в России XIX века было связано с 

расширением индустриального производства и появлением большого 

количества рабочих. Рабочие стали организовываться в профсоюзы и 

бороться за свои права, что привело к возникновению социальных протестов 

и столкновений с властями. 

 

Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. Появление 

новых страт и институтов, рост периодической печати. Роль «толстых 

журналов» в общественной мысли и общественном движении XIX в. 

Земское движение: лидеры, формы организации. Идеологические поиски 

второй половины XIX в. Классический либерализм в странах Западной 

Европы. Русский классический либерализм (Б. Н. Чичерин, К. Д. 

Кавелин, А. Д. Градовский) и его характерные черты (этатизм, 

антидемократизм, монархизм). Земский либерализм: программные 

установки, цели, представители. Западноевропейский и русский 
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консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н. Я. Данилевский, К. Н. 

Леонтьев). Проблематика культурно-исторических типов в построениях 

консервативных мыслителей 

 

В 1860-1870-х годах в России произошла значительная трансформация 

общественной среды. Новые страты и институты появились в результате 

реформ, проведенных в этот период, таких как отмена крепостного права и 

земельная реформа. 

В этот период также произошел рост периодической печати. Особенно 

значимыми были так называемые «толстые журналы»: «Современник», 

«Русский вестник», «Отечественные записки», которые стали важным 

форумом для общественной мысли и общественного движения в России XIX 

в. 

В этот период также зародилось земское движение, которое стало одним 

из важнейших форм организации общественной жизни в России XIX в. В 

земском движении выделялись такие лидеры, как Николай Муравьев, 

Александр Львов, Павел Шувалов и другие. 

Идеологические поиски второй половины XIX в. были связаны с 

поисками новых идей и концепций, которые могли бы помочь России 

перейти к новому этапу развития. 

Классический либерализм в странах Западной Европы XIX в. также 

оказал значительное влияние на общественную мысль в России. 

Либеральные идеи были популярны среди интеллигенции и представителей 

буржуазии, которые стремились к политическим и экономическим реформам 

в России. Русский классический либерализм, представленный Б.Н. 

Чичериным, К.Д. Кавелиным, А.Д. Градовским и другими мыслителями, 

отличался от западного либерализма. В отличие от западных либералов, 

русские либералы были этатистами и поддерживали укрепление 

государственной власти. Они также поддерживали монархию как форму 

правления. 

Земский либерализм был одним из направлений русского либерализма 

XIX в. Он выступал за организацию местного самоуправления на основе 

земств, то есть управления на местах, в которых местные жители могли 

принимать участие в управлении своими делами. Основными 

представителями земского либерализма были Николай Муравьев, Александр 

Львов и Павел Шувалов. 

Западноевропейский и русский консерватизм имели свои особенности. 

Ж. де Местр и Х. Доносо Кортес были представителями западноевропейского 

консерватизма. Они выступали за сохранение традиций и обычаев, 

поддерживали монархию и религию, и считали, что общество должно быть 

организовано на основе верховенства права. 

Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев были представителями русского 

консерватизма. Они выступали за сохранение традиционных ценностей 
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русской культуры и национальной идентичности, и считали, что Россия 

должна иметь свой путь развития, отличный от западного. 

Проблематика культурно-исторических типов была важной для 

консервативных мыслителей XIX в. Они считали, что каждая культура имеет 

свои специфические черты и особенности, которые нужно сохранять и 

развивать. Они также считали, что культурные различия могут привести к 

конфликтам между народами и культурами. 

 

Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. 

Империи морские и континентальные. Россия как континентальная 

империя. Взаимодействие европейских империй (Романовых, 

Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов). Империя и национальное 

государство: проблема соотношения. Национализм имперский и 

национализм повстанческий: попытки формирования имперской нации 

в России 

 

Новое время империи стали важным феноменом в мировой политике. 

Империи XIX в. можно разделить на морские и континентальные. Морские 

империи, такие как Британская империя, Французская империя и Испанская 

империя, контролировали колонии и зависимые территории в разных частях 

мира. Континентальные империи, такие как Российская империя, Австро-

Венгерская империя и Османская империя, были более ориентированы на 

континентальную политику и контролировали свои территории на 

континенте. 

Россия была одной из крупнейших континентальных империй XIX в. 

Она контролировала огромную территорию на европейском и азиатском 

континентах, а также имела влияние на другие страны, такие как Польша и 

Финляндия. Россия также играла важную роль в европейской политике, 

принимая участие в различных конфликтах и переговорах. 

Взаимодействие европейских империй было сложным и многообразным. 

Романовы, Габсбурги, Гогенцоллерны и Османы конкурировали друг с 

другом за влияние в Европе и в других регионах мира, таких как Ближний 

Восток и Африка. Они также сотрудничали друг с другом, заключая союзы и 

договоры. 

Проблема соотношения империи и национального государства была 

важной для империй XIX в. Некоторые империи, такие как Австро-

Венгерская империя, старались сохранить свою многонациональную 

природу, создавая федеративные структуры и признавая национальные права 

меньшинств. Другие империи, такие как Российская империя, стремились 

создать единую имперскую нацию, объединяя различные народы вокруг 

общей идеи империи. 

Имперский национализм и национализм повстанческий были двумя 

разными подходами к формированию национальной идентичности в России в 

XIX в. Имперский национализм стремился создать единую имперскую 
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нацию, которая включала бы различные народы России. Национализм 

повстанческий, напротив, выступал за национальную самоопределение и 

независимость от России. Эти два подхода конкурировали друг с другом и 

формировали сложную картину национальных отношений в России в XIX в. 

 

Принципы национальной политики Российской империи. 

Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные 

элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная 

административная и органы самоуправления, сословные учреждения 

 

Принципы национальной политики Российской империи были основаны 

на идее централизованного управления государством, которое включало в 

себя все его территории и народы. Однако, при этом было признано, что 

народы имеют свои особенности и культуру, которые необходимо учитывать 

в рамках общей империи. Это привело к созданию политики «единого 

народа», которая стремилась к интеграции всех народов Российской империи 

в единый народ. 

Управление окраинами осуществлялось через систему губерний и 

уездов, которые были подчинены центральным властям. Однако, в каждой 

губернии были созданы специальные органы управления, которые 

занимались решением местных вопросов и проблем, таких как земледелие, 

образование, здравоохранение и т.д. Эти органы были ответственны перед 

губернатором, который назначался центральными властями. 

Центральный административный аппарат состоял из различных 

учреждений, таких как Сенат, Совет министров, Главное управление 

полиции и т.д. Они были ответственны за различные аспекты управления 

государством, включая законодательство, экономику, науку и т.д. В то же 

время, наряду с центральным административным аппаратом, существовали и 

органы самоуправления, такие как земские собрания и городские думы, 

которые занимались местными вопросами и принимали решения на местном 

уровне. 

Сословные учреждения были созданы для представления интересов 

различных слоев общества, таких как дворянство, купечество, духовенство и 

т.д. Они имели свои представительства в парламенте и занимались защитой 

интересов своих слоев в рамках империи. 

Интеграция центрального административного аппарата и региональных 

элит в общероссийскую систему происходила через создание единой 

системы управления государством и подчинения местных органов 

центральным властям. В то же время региональные элиты имели 

возможность представлять свои интересы в рамках центральной власти и 

влиять на принимаемые решения. 

 

Центральная власть и национальные движения. Польское 

восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии.  Россия   как    
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многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. 

Лютеранство. Ислам. Иудаизм 

 

В XIX в. в России было несколько национальных движений, которые 

выступали за защиту прав и интересов своих народов. Одним из таких 

движений было польское национальное движение, которое привело к 

Польскому восстанию 1863 г., подавленному российскими властями 

Ситуация в Белоруссии в XIX в. была сложной. Белорусский народ 

находился под властью разных государств, и его культура и язык 

подавлялись. Однако, в XIX в. началось национальное пробуждение, и 

белорусские национальные движения стали бороться за права и свободы 

своего народа. 

Россия в XIX в. была многоконфессиональным государством. Основным 

религиозным течением было православие, которое было официальной 

религией Российской империи. Кроме того, в России были представлены 

другие религии, такие как католицизм, лютеранство, ислам и иудаизм. Эти 

религии имели свои церкви и общины, которые были признаны государством 

и имели определенные права и свободы. 

Католическая церковь в России имела своих прихожан в западных 

регионах России, таких как Польша и Литва. Лютеранская церковь имела 

своих прихожан в Северо-Западной России и на Балтийском побережье. 

Ислам был распространен в Татарстане и на Кавказе. Иудаизм был 

распространен среди еврейской общины в России. Каждая из этих религий 

имела свои обряды и традиции, которые были уважаемы государством. 

Однако, в то же время, государство стремилось к укреплению православия 

как официальной религии Российской империи. 

 

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. 

Европейское направление внешней политики в годы царствования 

Александра II. Новое соотношение сил как результат образования 

больших европейских держав (Германии и Италии). Новые акценты 

российской дипломатии: политика России в Средней Азии, ее включение 

в состав Российской империи. Конкуренция России и Великобритании. 

Взаимоотношения Российской империи с дальневосточными 

государствами (Китаем и Японией). Панславизм и славянский вопрос. 

Внешняя политика и общественное мнение конца 1870- х гг. Русско-

турецкая война (1877–1878): цена победы. Берлинский конгресс: 

вынужденные уступки или дипломатическое поражение? 

Внешнеполитический курс в царствование Александра III. 

Нарастающие конфликты с Германской империей. Русско-французское 

сближение. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — 

начала XX в. Кризис «европейского концерта» 
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В XIX в. Россия сталкивалась с серьезными вызовами и изменениями в 

мировой политике. В условиях менявшейся Европы Россия стремилась 

сохранить свою позицию и выступала за самоопределение в рамках мирового 

сообщества. В годы царствования Александра II Россия придерживалась 

европейского направления внешней политики и стремилась к укреплению 

своих связей с Европой. 

Образование больших европейских держав, таких как Германия и 

Италия, привело к изменению соотношения сил в Европе и требовало от 

России новых действий. Российская дипломатия стала акцентировать свое 

внимание на политике в Средней Азии и ее включении в состав Российской 

империи. Россия также стремилась к укреплению своих позиций на Балканах 

и в Кавказском регионе. 

 

 
 

Рисунок 40 – А.Д. Кившенко. «Сражение на Шипке» (1893) 

 

В то же время, конкуренция России и Великобритании в XIX в. стала все 

более ощутимой. Россия стремилась к расширению своих влияний на 

Ближнем Востоке и в Центральной Азии, что вызывало опасения у 

британского правительства. Эта конкуренция привела к ряду международных 

кризисов, таких как Крымская война. 

Взаимоотношения Российской империи с дальневосточными 

государствами, такими как Китай и Япония, также были важными в XIX в. 

Россия стремилась к расширению своих территориальных владений на 

Дальнем Востоке и укреплению своих экономических и политических связей 

с этими государствами. Однако, это привело к некоторым конфликтам, 

например, к войне с Японией в 1904-1905 годах. 

Панславизм и славянский вопрос были важными темами внешней 

политики Российской империи в конце 1870-х годов. Панславизм – это 

идеология, которая подчеркивала взаимную поддержку и единство всех 
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славянских народов. В контексте внешней политики России это означало, что 

Россия должна была поддерживать славянские народы, находящиеся под 

иностранным господством, и защищать их права. Славянский вопрос был 

важным вопросом для России, так как Россия была одной из крупнейших 

славянских держав. 

Русско-турецкая война (1877-1878) была важным событием в истории 

России. Война началась после того, как Турция отказалась от предоставления 

прав на управление христианскими святынями в Иерусалиме. Россия 

выступила в защиту прав христиан и начала войну против Турции. Война 

была долгой и кровавой, но в конечном итоге Россия одержала победу и 

заключила мирный договор. 

Однако на Берлинском конгрессе, который был созван для 

урегулирования конфликта между Россией и Турцией, Россия была 

вынуждена сделать ряд уступок. Берлинский конгресс стал одним из 

важнейших событий в истории России, так как он ознаменовал начало 

периода, когда Россия вновь стала терять свои позиции в Европе. 

Внешнеполитический курс в царствование Александра III был 

направлен на укрепление позиций России в Европе и Азии. Однако 

нарастающие конфликты с Германией привели к тому, что Россия стала 

искать союзников в других странах. Русско-французское сближение стало 

одним из важнейших событий во внешней политике России в конце XIX в. 

Становление блоковой системы в Европе конца XIX - начала XX века 

было связано с усилением национализма и конкуренции между 

европейскими державами. Кризис «европейского концерта» был связан с тем, 

что не было достигнуто соглашение между державами по поводу решения 

международных конфликтов. 

 

Складывание революционной традиции в России. Утопический 

социализм в странах Западной Европы. Становление и развитие 

западноевропейского марксизма. Русское народничество: освоение и 

переосмысление наследия А. И. Герцена. Направления и эволюция 

народнической мысли: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

«Земля и воля» 1860-х гг. Публицистика Н. Г. Чернышевского. 

«Государство», «народ», «интеллигенция» в построениях народников. 

Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 — начала 1880-х 

гг. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога 

власти и общества в 1878– 1881 гг. Убийство народовольцами 

императора Александра II 

 

В России XIX в. складывалась революционная традиция, которая была 

связана с идеологиями утопического социализма и марксизма. 

Утопический социализм в странах Западной Европы XIX в. был 

направлен на создание идеального общества, основанного на равенстве и 

братстве. Утопические социалисты считали, что можно изменить общество 
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только путем реформ и создания образцов идеальных общин. Одним из 

известных утопических социалистов был Роберт Оуэн. 

Становление и развитие западноевропейского марксизма в XIX в. было 

связано с идеей классовой борьбы и революции для установления рабочей 

диктатуры. Маркс и Энгельс разработали теорию научного социализма, 

которая стала основой для марксистских партий в разных странах мира. 

Во второй половине XIX в. на арену политической жизни России вышли 

народники – русские революционеры, ставившие своей целью построение 

социализма через крестьянскую общину. Однако пути построения 

социалистического общества у народников были разные, в связи с чем 

историки выделяют несколько направлений в этом движении: 

пропагандистское, заговорщическое и бунтарское. 

Главный идеологом пропагандистского направления считался П.Л. 

Лавров, видевший в лице интеллигенции ведущую силу революционных 

преобразований. Но народ, по его мнению, не готов к революции. Поэтому 

выдвинул тезис о «критически мыслящих личностях», которые должны 

подготовить народные массы к выступлению.  Видел необходимость в   

создании организации революционеров. В его произведениях звучала также 

мысль об ответственности интеллигенции перед народом.  

По мнению идеолога заговорщического направления П.Н. Ткачева 

российское самодержавие не имело опоры в народе и рухнуло бы при 

малейшем толчке. Поэтому он считал необходимым создать небольшую 

группу революционеров, которая захватит государственную власть и 

проведет социалистические преобразования. Некоторые историки 

духовными последователями П.Н. Ткачева считали большевиков. Радикализм 

взглядов этого мыслителя характеризует тот факт, что в молодости он 

предлагал убить всех людей старше 25 лет как носителей старых ценностей и 

не способных жить в новом обществе.  

Бунтарское (анархистское) направление было представлено П.А. 

Кропоткиным и М.А. Бакуниным.  Последний, в отличие П.Л. Лаврова 

считал, что народ готов к революции. Краеугольными камнями его учения 

являлись социализм, анархия, аполитизм. Передовой отряд революционеров 

он видел в люмпенах и разбойниках. Будучи активным противником 

государства, М.А. Бакунин выступал за уничтожение государства и всех его 

атрибутов. Любое государство объявлялось им безусловным злом. Будучи 

революционером-практиком, которому несколько европейских судов 

вынесли приговор, М.А. Бакунин разрабатывал план создания 

революционной армии из славянских народов. 

Одним из последователей М.А. Бакунина стал С.Г. Нечаев, ставший 

легендарной личностью в русском революционном движении. Согласно 

одной из легенд, будучи узником Петропавловской крепости, он совершил из 

нее побег. С.Г. Нечаев создал строго централизованную с жесточайшей 

дисциплиной организацию «Расправа», предлагал создать бандитские шайки 

для грабежа туристов с целью добычи денег для организации революции. 
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С.Г. Нечаев стал автором «Катахезиса революционера», в котором главной 

целью своей организации обозначил «освобождение народа и разрушение 

поганого общества». Образ С. Г. Нечаева получил литературное воплощение 

в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». 

В 1870-е гг. самым влиятельным направлением было пропагандистское. 

Народники организовали так называемое «хождение в народ», когда 

опираясь на авторитет Евангелия, развернули революционную агитацию в 

крестьянских массах. Движение охватило до 40 губерний. Однако крестьяне 

настороженно принимали пропагандистов. Услышав призывы не платить 

подати, они вызывали жандармов и «просветителей» ждал неминуемый 

арест. Позже народники изменили тактику. Отказавшись от пропаганды «с 

ходу», они обустраивались в деревне, и когда крестьяне воспринимала их как 

своих, начинали пропаганду. Но результат оставался прежним. Аресту 

подверглось около 4 тыс. народников. 

В 1876 г. в Санкт-Петербурге была основана тайная народническая 

организация «Земля и воля», поставившая своей целью подготовку 

революции с последующей заменой государства федерацией общин. 

Некоторое время ее участники придерживались тактики хождения в народ, 

однако после провала этой кампании, некоторые активисты «Земли и воли» 

собрались на свой тайный съезд в Липецке (1879), приняв там решение о 

смене тактики. Отказавшись от пропаганды, они взяли на вооружение новую 

форму борьбы – террор. 

Призыв к террору вызвал раскол в «Земле и воле». Сторонники 

террористических форм борьбы объединились в организацию «Народная 

воля». Их оппоненты по-прежнему считали пропаганду главным методом 

борьбы, а политический террор рассматривали как необходимость в 

отдельных случаях. Организационно они оформились в группу «Черный 

передел». 

Целью террористов был сам император, по их замыслам убийству 

надлежало стать началом революции. Первым из революционеров попытку 

убить царя предпринял в 1866 г. Дмитрий Каракозов – участник 

революционной группы Николая Ишутина. По официальной версии 

причиной промаха стал крестьянин Осип Комиссаров, толкнувший 

террориста во время пистолетного выстрела. В 1867 г. на царя покушался 

польский эмигрант Антон Березовский: пуля попала в лошадь. С 1879 г. 

попытки убить царя предпринимались одна за другой. В результате 

покушения Степана Халтурина, организовавшего взрыв в Зимнем дворце, 

погибло 11 солдат – невинных людей, по сути крестьян, переодетых в 

шинели, во имя которых и действовали революционеры. Убили императора с 

седьмой попытки. Его убийцы – террористы И. Гриневицкий и Н. Рысаков 

бросили в царя бомбу, от взрыва которой Александр II получил смертельные 

ранения. Произошло это 1 марта 1881 г. По одной из легенд в костюме 

убитого императора нашли текст конституции, принятием которой он хотел 

увенчать процесс реформ.  
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Убийство Александр II всколыхнуло всю Россию. Ушло в прошлое 

идеалистическое понимание российского самодержавия в духе 

славянофилов. Консерваторы видели в гибели царя закономерный результат 

его увлечения либеральными идеями. Чувство ужаса охватило многие слои 

российского общества: за убитым императором числились выдающиеся 

заслуги, чтобы смерть его прошла без рефлексии со стороны народа 

 

Начало царствования Александра III. Российская империя на 

развилке: дискуссия о проекте реформы Государственного совета М. Т. 

Лорис-Меликова. Манифест о незыблемости самодержавия. Вопрос о 

программе нового царствования: контрреформы или политика 

стабилизации. Контрреволюционные устремления правительственных 

кругов. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и 

политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). Концепция «народной 

монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 

1880–1890-х гг. 

 

Правление Александра III началось в 1881 г. после убийства его отца, 

Александра II. Александр III был консервативным правителем, который 

стремился сохранить традиционную самодержавную систему Российской 

империи. Его правление ознаменовалось рядом важных политических 

дебатов и решений. 

Одним из самых значительных дебатов его правления стало обсуждение 

предложенных М.Т. Лорис-Меликовым реформ в Государственном совете. 

Государственный совет был ключевым совещательным органом при царе, и 

Лорис-Меликов предложил ряд реформ, чтобы сделать его более 

представительным и эффективным. Однако эти реформы были в конечном 

счете отвергнуты Александром III, который опасался, что они ослабят его 

авторитет. 

В 1881 г. Александр III издал Манифест о незыблемом самодержавии, в 

котором подтверждались принципы абсолютной монархии и отвергались 

любые призывы к политическим реформам. Этот манифест ознаменовал 

начало периода политических репрессий и консерватизма в России. 

Вопрос о программе нового правления заключался в том, проводить ли 

контрреформы или политику стабилизации. Александр III и его советники 

выступали за контрреформы, целью которых был отказ от ограниченных 

реформ, введенных его отцом, и восстановление традиционной 

автократической системы. Это привело к ряду политических мер, 

направленных на подавление инакомыслия и укрепление власти государства. 

Внимание правительства к контрреволюционной политике находилось 

под влиянием консервативных мыслителей, таких как Константин 

Победоносцев и Михаил Катков, которые верили в важность поддержания 

традиционного общественного порядка и авторитета царя. Их идеи оказали 
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влияние на формирование официальной идеологии Российской империи в 

конце XIX в. 

Одним из центральных элементов этой идеологии была концепция 

«народной монархии». Эта концепция подчеркивала важность царя как 

покровителя русского народа и защитника. Это использовалось для 

оправдания автократической системы и противодействия критике за 

отсутствие политической свободы в России. 

В целом начало правления Александра III ознаменовалось сдвигом в 

сторону консерватизма и отказом от политических реформ. Правительство 

сосредоточилось на подавлении инакомыслия и укреплении власти 

государства под влиянием консервативных мыслителей и официальной 

идеологии «народной монархии». 

Голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим: важная веха 

в истории общественного движения в России. Первые марксистские 

кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. 

«Легальный марксизм». Складывание Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП). Народничество 1880–1890-х 

гг. 

 

В 1891–1892 годах в России произошел один из самых тяжелых голодав 

в истории страны, который привел к гибели миллионов людей в Черноземье 

и Среднем Поволжье. Власти не смогли справиться с катастрофой, и на 

помощь пришло общественное движение. 

Ведущую роль в организации помощи голодающим сыграли 

благотворительные организации, в том числе «Общество красного креста», 

«Общество святого Владимира» и другие. Они собирали пожертвования, 

организовывали распределение продовольствия и медицинскую помощь. 

Одним из лидеров общественного движения стал писатель Лев Толстой. 

Он организовал сбор продуктов и денег, а также написал знаменитый 

памфлет «Что делать?», в котором призывал к действиям по оказанию 

помощи голодающим. 

Кампания помощи голодающим стала важной вехой в истории 

общественного движения в России. Она показала, что гражданское общество 

может эффективно действовать в условиях кризиса и помочь людям в 

трудную минуту. Кроме того, она привлекла внимание к социальным 

проблемам страны и стала одним из факторов, приведших к революционным 

событиям 1905 г. 

В конце XIX в. в России начали появляться первые марксистские 

кружки, которые занимались изучением теории Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса. Они возникли в условиях роста рабочего движения и протестов 

против капиталистической эксплуатации. 

В 1898 г. была создана Российская социал-демократическая рабочая 

партия (РСДРП), которая стала первой организованной политической силой, 
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объединяющей марксистские кружки и группы. Она выступала за 

насильственную революцию и установление диктатуры пролетариата. 

Однако наряду с марксистским направлением в России существовало и 

народничество – социально-политическое движение, которое признавало 

роль народа в истории и выступало за национальное освобождение. 

Народники проводили агитацию среди крестьян и студентов, организовывали 

крестьянские коммуны и кооперативы. 

В целом, русский марксизм рубежа XIX–XX веков был сложным и 

многообразным явлением, отражающим различные тенденции и направления 

в общественной мысли. Он оказал значительное влияние на политическую 

жизнь России и подготовил почву для революционных событий XX в. 

 

«Теория малых дел». Круг авторов журнала «Русское богатство». 

Публицистика Н. К. Михайловского. Роль К. П. Победоносцева в первые 

годы царствования Александра III. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка 1881 г.: «конституция Российской империи». 

Реформы образования: дискуссии на страницах печати и в 

Государственном совете. Университетский устав 1884 г. Цензурная 

политика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. 

Национальная политика в царствование Александра III (национализм, 

русификация окраин) 

 

Одним из ярких проявлений консерватизма и реакционности в России на 

рубеже XIX–XX веков было развитие «теории малых дел». Эта теория, 

выдвинутая авторами журнала «Русское богатство», призывала к 

ограничению государственной власти и развитию индивидуальной свободы. 

Она осуждала радикальные идеи марксизма и народничества, а также 

критиковала реформы, проводимые правительством. 

В первые годы царствования Александра III большое влияние на 

политику имел К.П. Победоносцев – высокопоставленный чиновник, 

который выступал за укрепление авторитарной власти и подавление любых 

проявлений оппозиции. В 1881 г. было принято «Положение о мерах к 

охранению государственного порядка», которое ужесточило цензуру и 

расширило права полиции. 

Однако в то же время правительство начало проводить реформы в 

области образования. В 1884 г. был принят Устав высших учебных 

заведений, который расширил права студентов и увеличил автономию 

университетов. В 1890 г. было принято Земское положение, которое 

предоставило местным жителям некоторые полномочия в области 

управления и социальной защиты. 

В то же время правительство продолжало проводить политику 

русификации окраин и национализма. В городах была введена система 

городских советов, которые контролировали местное самоуправление. 
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Национальные меньшинства были подвергнуты давлению, а их культура и 

язык были ограничены. 

В целом, Россия на рубеже XIX–XX веков была разделена на два лагеря 

– консервативный и либеральный. Правительство проводило жесткую 

цензурную политику и подавляло любые проявления оппозиции, однако 

одновременно начинало проводить некоторые реформы в области 

образования и местного самоуправления. 

 

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум 

железнодорожного строительства. Строительство Транссибирской 

магистрали. Формирование новых промышленных регионов. Эволюция 

финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, 

С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные споры о 

«цене» золотого рубля. Теория протекционизма Ф. Листа и финансовая 

политика С.Ю. Витте. Роль государства в процессе модернизации по 

мысли С.Ю. Витте. Привлечение иностранных инвестиций. Российская 

промышленность и зарубежный капитал 

 

В конце XIX в. Россия переживала экономический рост, который был 

связан с рядом факторов. Во-первых, был проведен бум железнодорожного 

строительства, который позволил связать различные регионы страны и 

улучшить транспортную инфраструктуру. В частности, была начата 

строительство Транссибирской магистрали, которая стала одним из самых 

крупных и дорогостоящих проектов того времени. 

Во-вторых, происходило формирование новых промышленных 

регионов, таких как Донбасс, Урал и Сибирь. Это позволило увеличить 

объемы производства и создать новые рабочие места. 

В-третьих, была проведена эволюция финансовой политики, которая 

началась с Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского и продолжилась при С.Ю. 

Витте. В рамках этой политики была проведена финансовая реформа 1895–

1897 гг., которая позволила улучшить финансовое положение государства и 

повысить кредитоспособность России. 

Одним из наиболее острых вопросов того времени был спор о «цене» 

золотого рубля. Некоторые экономисты, такие как Ф. Лист, выступали за 

протекционизм и защиту отечественной промышленности. Однако С.Ю. 

Витте отстаивал идею привлечения иностранных инвестиций и развития 

свободной торговли. 

С.Ю. Витте также выступал за активное участие государства в процессе 

модернизации экономики. Он считал, что государство должно создавать 

условия для развития промышленности и инфраструктуры, а также 

привлекать иностранные инвестиции. 

В целом, экономический рост 1890-х гг. был связан с рядом факторов, 

таких как бум железнодорожного строительства, формирование новых 

промышленных регионов, эволюция финансовой политики и привлечение 
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иностранных инвестиций. Важную роль в этом процессе сыграл С.Ю. Витте, 

который выступал за активное участие государства в процессе модернизации 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5.4. РОССИЯ НА ПОРОГЕ XX В. 

 

Начало царствования Николая II: общественные настроения, 

ожидания. Земские адреса. Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. 

Зарождение    политических организаций и партий в России в конце XIX 

— начале ХХ в. Становление протопартийной системы (кружок 

«Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т.д.). Характер и 

масштабы леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: 

концепция партии нового типа. Нарастание политического кризиса 

 

Вошедший на российский престол Николай II (1894-1917) получил от 

своего отца в наследство прочно стоящую на ногах империю с динамично 

развивающейся промышленностью. Начало его правления ознаменовалось 

трагедией – во время коронации на Ходынском поле в давке погибли люди, 

собравшиеся праздновать это событие.  

Николай II по своим убеждениям являлся сторонником самодержавного 

правления, надежды либералов на демократизацию он развеял своей речью 

перед представителями земств 17 января 1895 г., в которой назвал такие 

помыслы «бессмысленными мечтаниями». Даже незначительные, 

способствующие в конечном счете укреплению правящего режима, 

отвергались императором. Так, Николай II отклонил предложения графа 

С.Ю. Витте, разработавшего программу по смягчению социальной 

напряженности в деревне. 

Социальную базу николаевского режима составляли поместное 

дворянство, чиновничество, сформированное в основном из дворянского 

сословия. Продворянский курс правительства вызывал недовольство 

буржуазии, лишенной возможности участия в политической жизни страны. 

Политически бесправными оставались рабочие и крестьяне. Недовольство 

правящим режимом высказывала интеллигенция. 

Для выражения своих требований к власти использовались различные 

методы. В 1898 г. состоялся Первый земский съезд, послуживший основой 
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для создания государственных структур на местах. Земские съезды получили 

право выполнять ряд государственных функций в своих регионах. В этом же 

году состоялся Первый Всероссийский студенческий съезд, ставший важным 

событием для российской молодежи. Студенты выступали за свободу слова и 

демократию, протестовали против цензуры, жестокости полиции. 

В то же время в университетах Москвы и Петербурга действовали 

группы студентов-революционеров, которые планировали и организовывали 

бунты и демонстрации. Студенческое движение имело не только 

политический, но и культурный аспект. Оно способствовало публикации 

новых литературных произведений и научных исследований, развитию 

кинематографа и других видов искусства. 

Несмотря на то, что студенческое движение дало положительные 

результаты, оно также привело к негативным последствиям, таким как 

распространение анархии и революционных идей, насилие и беспорядки. 

В России стала формироваться так называемая «протопартийная 

система».  Одной из первых организаций, игравших роль прародительницы 

политических партий, был кружок «Беседа», созданный в 1876 г. в 

Петербурге. Он объединял интеллигенцию, дискутировавшую на темы 

социальной и политической реформы. 

В 1900 г. возникло «Русское Собрание» — одна из старейших 

правомонархических, православно-консервативных общественно-

политических организаций России, действовавшая до 1917 г. По сути, это 

была первая монархическая организация в России. 

В 1903 г. была создана организация «Союз освобождения», которая 

ставила своей целью свержение монархии и установление республики. Она 

объединяла представителей различных общественных слоев. Ядро 

организации сформировалось из сторонников журнала «Освобождение». 

Появились политические партии, заявлявшие о своем праве защищать 

интересы угнетенных. Действовали они в условиях подполья. Летом 1903 г. 

состоялся II съезд Российской социал-демократической партии (РСДРП), 

ставившей своей целью организацию революции в России. Тактикой этой 

партии являлась пропаганда, подготовка народа к массовому выступлению 

против монархии. Идеологией РСДРП стал марксизм, рассматривавший 

рабочий класс как авангард революции. Одними из первых марксистов в 

России считаются порвавший с народниками Г.В. Плеханов и его 

последователь В.И. Ульянов (Ленин) – младший брать террориста А.И. 

Ульянова, казненного за участие в покушении на Александра III. В 

последующем в рядах этой партии произошел раскол и каждое из этих 

направлений (большевики и меньшевики) оформилось в отдельную 

политическую партию. 

Понимая опасность распространения подобных идей, правительство 

своим главным врагом все же считало партию социалистов-революционеров 

(эсеров), продолжавших традиции народничества и в качестве средства 

достижения своих целей, использовавших террор. В 1902 г. заявила о себе 
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Боевая организация эсеров, организовавшая теракт против министра 

внутренних дел Д.С. Сипягина. 

В 1905 г. была создана партия кадетов, объединившая либерально 

настроенных интеллигентов и часть буржуазии. При создании программы 

кадеты использовали многочисленные достижения передовой европейской 

либеральной мысли. Сюда были включены положения о верховенстве закона 

и равенстве всех перед ним, о ликвидации сословных разграничений, о 

свободе совести, о свободе печати и общественных ассоциаций, о 

неприкосновенности личности и жилища, о свободе передвижения, о свободе 

культурного самоопределения. 

 

Деятельность В.К. Плеве в качестве министра внутренних дел. 

Бюрократия и политический террор. «Полицейский социализм». 

«Правительственная весна» 1904 г. Проект политической реформы П.Д. 

Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. Банкетная 

кампания: французский аналог 1848 г., задачи организаторов 

 

В 1902 г. министром внутренних дел России был назначен Вячеслав 

Константинович Плеве.  После того, как на территории России произошла 

серия террористических актов, В.К. Плеве приступил к борьбе с возросшей 

политической оппозицией. По его указанию были подавлены выступления 

крестьян в Харьковской и Полтавской губерниях. Кроме того, он принял 

жесткие меры по выявлению и разоблачению коррупции в государственных 

и военных структурах. Однако жестокость методов, которые использовал 

В.К. Плеве в своей деятельности, вызывала острую реакцию критиков из 

оппозиционных кругов. Он был убит террористом в 1904 г. 

В начале XX в. с целью снижения оппозиционных настроений 

правительство организовало своеобразный эксперимент, вошедший в 

историю как «полицейский социализм». Интересную попытку удовлетворить 

потребности масс согласованно с царским правительством взял на себя 

начальник Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов. 

Он предложил и реализовал идею «полицейского социализма», изначально 

на территории Москвы и позднее в других городах Российской империи. 

Зубатовщина – одна из форм борьбы царизма с российским рабочим 

движением в 1901-1903 гг. Действия Зубатова и Московского Охранного 

отделения характеризовались беспощадной борьбой с экстремистским 

характером рабочих выступлений и стремлением направить их энергию в 

русло экономической борьбы. По мнению самого Зубатова, для этого было 

необходимо взять рабочее движение под свой контроль и умело руководить 

им, а в случае необходимости, оказывать рабочим определенную поддержку 

в борьбе против предпринимателей. 

«Правительственная весна 1904 года» – это период в истории России 

характеризовался серией реформ, направленных на улучшение 

экономического, политического и социального положения в стране. В этот 
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период также была создана Министерская комиссия по делам рабочих, 

которая занималась улучшением условий труда и жизни рабочих, а также 

разработкой законов о труде и социальной защите трудящихся. Были 

приняты меры по расширению местного самоуправления. 

Однако, несмотря на принятые реформы, правительство столкнулось с 

серьезными проблемами и вызовами. Революционное движение продолжало 

активно развиваться, а народные массы требовали более радикальных 

изменений и большей свободы. 

Кроме того, Россия оказалась втянутой в войну с Японией, которая 

привела к большим потерям. Это также привело к росту националистических 

настроений и угрозе раскола в обществе. 

Тем не менее, правительственная весна августа 1904 г. была важным 

этапом в развитии России и ее демократизации. Принятые реформы 

поставили страну на путь модернизации и развития, однако реализация этих 

реформ была затруднена многими факторами, включая сложности внутри 

страны и внешние угрозы. 

В конце XIX в. российское государство испытывало серьезные 

проблемы, такие как бедность населения, неразвитость экономики, 

отсутствие политических свобод и прав граждан. В такой обстановке многие 

политические лидеры начали думать о необходимости изменений и реформ 

для улучшения жизни народа и развития страны в целом. В этом контексте 

выделяется проект политической реформы П.Д. Святополк-Мирского. 

Петр Дмитриевич Святополк-Мирский был известным российским 

политическим деятелем, который занимался проблемами государственного 

устройства и реформирования образования. В своем проекте политической 

реформы он предлагал следующие изменения: 

1. Создание конституционной монархии с ограниченной властью царя.  

2. Переход к парламентской системе управления. П.Д. Святополк-

Мирский считал, что нужно установить систему представительства народа в 

законодательной власти, чтобы граждане могли участвовать в управлении 

государством через своих выбранных представителей. 

3. Развитие самоуправления и общественных организаций. Он предлагал 

установить систему самоуправления на муниципальном уровне, чтобы 

граждане могли самостоятельно принимать решения и участвовать в 

управлении городами и деревнями. Также он поддерживал развитие 

общественных организаций и возрождение общественных движений. 

4. Реформирование системы образования. П.Д. Святополк-Мирский 

считал, что образование должно быть доступным для всех граждан и что 

нужно изменить содержание учебных программ, чтобы учебный процесс 

соответствовал современным вызовам и требованиям. 

5. Усиление прав граждан. В своем проекте П.Д. Святополк-Мирский 

подчеркивал, что права граждан должны быть защищены законом и что 

необходимо установить систему контроля за действиями 

правоохранительных органов в отношении граждан. 
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Таким образом, проект политической реформы П.Д. Святополк-

Мирского был направлен на укрепление демократических институтов в 

России и на развитие гражданского общества. Он содержал множество 

полезных идей и изменений, которые могли бы привести к улучшению жизни 

народа и развитию страны в целом. Однако этот проект не был реализован в 

полной мере, и Россия продолжила существовать в условиях авторитаризма, 

что в будущем привело к серьезным социальным и политическим проблемам. 

Земский съезд ноября 1904 г. был одним из ключевых событий в 

истории России в начале XX в. Этот съезд был созван в ответ на требования 

общественности, которая говорила об участии в управлении страной и 

проведении реформ. 

Съезд проходил в Москве и собрал более 500 делегатов, которые 

представляли различные слои общества: представители городских и сельских 

общин, профессиональные союзы и политические партии. Основная цель 

съезда была разработка программы политических и социально-

экономических реформ, которые должны были улучшить жизнь народа и 

способствовать развитию страны. 

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшийся на съезде, была реформа 

земского управления. Делегаты выступали за расширение прав земств и 

участие их в управлении страной. Они также требовали отмены цензурных 

ограничений и свободы слова и печати. 

Одним из наиболее горячо обсуждаемых вопросов была проблема 

бедности и социальной несправедливости. Делегаты выступали за реформы в 

области социального обеспечения и образования, а также за более 

справедливое распределение богатства. 

Кроме того, на съезде было обсуждено множество других вопросов, 

таких как реформа правительства, судебной системы, налоговой политики и 

т.д. В целом, земский съезд ноября 1904 г. стал мощным импульсом для 

проведения реформ в России и сыграл важную роль в подготовке к 

Революции 1905 г. 

Однако, несмотря на значимость съезда, его решения не были 

реализованы в полной мере, и многие проблемы, обсуждавшиеся на нем, 

остались нерешенными. Это привело к усилению социальной напряженности 

в обществе и возникновению революционных настроений, которые достигли 

своего пика в 1905 г. 

Также в это время началась «банкетная кампания», целью которой была 

организация запрещенных правительством обедов и банкетов. Это движение 

стало символом борьбы за свободу и демократию в России.  

Таким образом, конец XIX - начало XX веков в России был периодом 

борьбы и противоречий. Многие политики стремились к реформам и 

демократии, но монархическая власть и консервативные силы 

препятствовали этому процессу.  
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Образование колониальных империй XIX — начала XX в. 

Столкновение интересов «великих держав» в Африке и Азии. Боксерское 

восстание в Китае. Стремление России укрепить свои позиции на 

Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская 

война 

 

В XIX в. самой крупной колониальной империей являлась Британия. К 

концу столетия она укрепила за собой статус великой колониальной 

державы. В Лондоне вынашивали план создания системы «трех К» - единой 

системы колоний по линии Калькутта-Каир-Кейптаун. Однако этот план не 

удалось реализовать. Англичане столкнулись с конкуренцией со стороны 

Франции. Борьба развернулась за центральную часть Африки – территорию 

Конго.  Компромисс был найден: оба империалистических хищника 

отказались от Конго в пользу третьей стороны, и эта территория досталось 

относительно слабой европейской державе – Бельгии, а точнее – ее королю 

Леопольду II, став его личной собственностью. Для жителей этой страны 

наступил настоящий ад – каждому, кто не выполнял установленную 

бельгийцами норму по сбору каучука, отрубали руку.  

 

 
 

Рисунок 41 – В.В. Верещагин. «Подавление индийского восстания 

англичанами» (1884) 

 

Как и в предыдущие столетия самой ценной колонией для Англии 

являлась Индия, господство над ней англичане защищали особо тщательно. 
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Англичане подавили восстание сипаев (1858-1859) – индийских солдат, 

служивших в колониальной армии. Причиной восстания были 

злоупотребления британской администрации, неуважение к традициям и 

религиям народов Индии. Поводом стали выданные индийцам патроны, 

смазанные говяжьим жиром, которые надо было откусывать при зарядке 

ружей. Подобные манипуляции являлись святотатством для индусов – корова 

для них священное и неприкосновенное животное. К восставшим сипаям 

примкнула часть мусульманского населения Дели, а султаном был объявлен 

один из потомков Великих Моголов. Центры восстания также образовались в 

Канпуре и Лакхнау. Борьба продолжалась несколько месяцев, восставшие не 

жалели колонизаторов: расправлялись не только с мужчинами, но и взятыми 

в заложники женщинами и детьми. Ответные меры были не менее 

жестокими: англичане расстреливали сипаев из пушек, что наводило ужас на 

разделенных на варны индусов: их тела разрывали на мелкие части, а затем 

хоронились в общей могиле. Только применив экстренные меры, опираясь 

при этом на антимусульмански настроенных сикхов Пенджаба, англичане 

смогли подавить восстание. Вместе с тем колонизаторы поняли, что старые 

методы колониального господства неэффективны и упразднили Ост-

Индскую компанию, введя прямое управление Индией. Были приняты меры 

к привлечению на свою сторону раджей (индийских князей) – им назначили 

щедрые пенсии и заминдаров (помещиков) – их права на землю были 

законодательно закреплены.  

С серьезными проблемами столкнулись англичане в Афганистане, 

коренное население которого – пуштуны испокон веков отличались 

воинственностью, ненавистью к колонизаторам. Жили они по законам 

«пуштунвали» - неписанного кодекса чести, которому неукоснительно 

следовали как в обычной жизни, так и при решении важных вопросов на 

уровне вождей племен.  

В XIX в. состоялись две англо-афганских войны. Целью Англии в 

войнах с Афганистаном было пресечение русской экспансии на Восток, что 

они рассчитывали сделать при нахождении на афганском троне 

пробританских политиков. В ходе первой англо-афганской войны (1839-

1842) англичане свергли проводившего политику сближения с Россией Дост-

Мухаммеда, посадив на трон своего ставленника Шуджу-шаха. Через два 

года в стране начались волнения, англичане не приняли сразу решительных 

мер, за что и поплатились. Пуштуны начали резню англичан по всему 

Афганистану, отправленному на переговоры английском парламентеру, они 

отрезали голову и радостно носили ее по улицам Кабула. Самое яркое 

событие – сражение в январе 1842 г., когда англичане, попав в засаду, разом 

потеряли 16 тыс. человек. Общественность особо поразил тот факт, что из 

этого отряда в живых остался только один человек.  В итоге англичане все же 

смогли взять Кабул, но не решились на оккупацию Афганистана. Они были 

уже не против Дост-Мухаммеда, т. к. путем подкупа смогли договориться с 



342 
 

ним. Правитель Афганистана больше не предпринимал попыток сближения с 

Россией. 

Более удачным для британцев оказалась вторая англо-афганская 

война (1878-1880). Двинув в ноябре 1878 г. в Афганистан три колонны, 

англичане добились того, что проводивший пророссийскую политику эмир 

Шир-Али был вынужден бежать на север страны, где вскоре умер. Его 

преемник Якуб-хан отказался от сопротивления и 15 мая 1879 г. подписал с 

англичанами Гандамакский договор, по которому внешняя политика 

Афганистана должна была согласовываться с Лондоном, и над всеми 

стратегическими проходами между Афганистаном и Индией устанавливался 

британский контроль. Осенью этого же года против Якуб-хана началось 

восстание, в результате которого он отрекся от престола и бежал в Индию 

под защиту англичан. Продолжавшаяся несколько месяцев междоусобица 

закончилась утверждением на престоле Абдуррахман-хана, который смог 

частично восстановить афганский суверенитет.  

Последними сражениями Британской империи в колониях стали англо-

бурские войны. В этом конфликте противниками англичан стали буры – 

потомки голландцев, обосновавшихся в Южной Африке – первые 

колонизаторы этих земель и владельцы богатейших месторождений алмазов.  

Они основали здесь несколько республик самыми крупными из которых 

считались Трансвааль и Оранжевая. Итогом первой англо-бурской войны 

(1880-1881) стал отказ Трансвааля от самостоятельного проведения внешней 

политики. Вторая англо-бурская война (1899 - 1902) завершилась 

включением в состав Британской империи обеих бурских республик на 

правах автономии. Характер колониальной политики англичан ярко 

характеризует тот факт, что впервые в истории стала применяться практика 

создания концентрационных лагерей – организованных англичанами мест 

заключения буров.  

В 1898 г. в местечке Фашода (Судан) стрелки французского капитана 

Маршана были окружены британскими войсками под командованием 

генерала Китченера. Понимая опасность начала колониальной войны между 

Англий и Францией, Париж решил уступить и французскому отряду был 

отдан приказ отступить. Произошедший инцидент ярко продемонстрировал, 

что несмотря на провал геополитического проекта «трех К» Великобритания 

является самой могущественной колониальной державой. К концу XIX в.  в 

состав британских колоний в Африке вошли Капская колония, Натал, 

Бечуаналенд, Басутоленд, Свазиленд, Южная Родезия, Северная Родезия, 

Кения, Уганда, Занзибар, Британское Сомали, Судан (формально совладение 

Англии и Египта), Нигерия, Сьерра-Леоне, Гамбия и Золотой Берег. В 

Индийском океане - остров Маврикий и Сейшельские острова. 

Колониальная империя Франции по размерам не уступала Британской, 

но население ее колоний было в несколько раз меньше, а природные ресурсы 

- беднее. Большинство французских владений находилось в Западной и 

Экваториальной Африке, и немалая часть их территории приходилась на 
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Сахару, прилегающую к ней полупустынную область Сахель и тропические 

леса: Французская Гвинея, Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Дагомея, 

Мавритания, Нигер, Сенегал, Французский Судан, Габон, Чад, Среднее 

Конго, Убанги-Шари, Французский берег Сомали, Мадагаскар, Коморские 

острова, Реюньон. 

Свою колониальную долю получила Португалия. Ее колониями 

являлись: Ангола, Мозамбик, Португальская Гвинея, острова Зеленого Мыса, 

Сан-Томе и Принсипи. Если Англия и Франция еще каким-то образом 

заботились о развитии своих колоний, то португальцы использовали 

захваченные земли исключительно для грабежа. Специфическую роль 

выполняла Ангола – сюда португальцы свозили уголовных преступников.  

Объединенная усилиями Отто фон Бисмарка Германия к дележу 

колониального пирога опоздала. Ее колонии по своим масштабам 

значительно уступали английским и французским. Среди них значились: 

Германская Восточная Африка, Того, Камерун, Германская Юго-Западная 

Африка. Произведенный раздел мира был явно не в пользу Германии, 

имевшей серьезные намерения прирасти колониями, что и послужило одной 

из причиной Первой мировой войны. 

Планы на создание колониальной империи стала вынашивать Италия, на 

протяжении долгого времени остававшаяся раздробленной. Став единым 

государством в 1870 г., Италия тут же включилась в борьбу за «местом под 

солнцем». Первой итальянской колонией стала Эритрея, в 1889 г. ее 

правитель Менелик II признал свою зависимость от Рима.  

Проводя политику колониализма, европейские государства оправдывали 

ее необходимостью развития территорий афро-азиатского региона, решения 

проблем безработицы в Европе, культурно-просветительской миссией 

«белого человека». Все это было красивыми словами, за которыми 

скрывались интересы хозяев вставших на ноги капиталистических 

предприятий – монополий.    

Китай: в борьбе с экспансионизмом. Во второй половине XIX в. 

продолжилась борьба за Китай. Ни одно из европейских государств не 

смогло в одиночку установить контроль над этой древней цивилизацией. 

Только общими усилиями европейцы смогли превратить Китай в 

полуколонию, население которого к концу XIX в. достигло 400 млн человек.  

В 1850 г. в Китае началось восстание крестьянское тайпинов («тайпин» - 

«великое благоденствие»), направленное против феодалов и маньчжурской 

династии. В 1853 г., восставшие, чья численность достигла миллиона 

человек, взяли Учан и Нанкин. Последний стал столицей тайпинского 

государства, построенного на принципах «военного коммунизма», когда 

предприятия земля не передавалась в собственность, а делилась 

пропорционально по количеству едоков. Своей религией тайпины объявили 

христианство. Однако западные державы, занимая вначале нейтралитет, в 

конечном счете не только поддержали маньчжурскую династию, но и 

оказали ей военную помощь в подавлении восстания. В результате в 1864 г. 
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правительственные войска взяли Нанкин, хотя некоторые отряды тайпинов 

продолжали сопротивление до 1868 г.  

Россия активно занималась созданием колониальной империи, 

соперничая с другими европейцами в Азии и Африке. Однако в конце XIX в. 

стало ясно, что России нужен более эффективный подход для укрепления 

своих позиций на Дальнем Востоке. 

Уже в 1858 г. Россия подписала Айгунский договор с Китаем, признав 

власть области по берегам рек Амура и Уссури. В том же 1860 г. был 

заключен Пекинский договор, расширивший границы Дальневосточной 

Российской империи до берегов Тихого океана. 

В 1894 г. Китай потерпел поражение в войне с Японией и по условиям 

Симоносекского мирного договора (1895) был обязан передать Японии 

Тайвань, южную часть Манчжурии и выплатить денежную контрибуцию. 

Однако аппетиты Японии были умерены совместными действиями России, 

Франции и Германии, которые рекомендовали ей отказаться от прав на 

полуостров Ляодун. Япония приняла эти условия. Последующим шагом 

европейских держав был раздел Китая на сферы влияния. Формально это 

выглядело как заключение договоров об аренде, согласно которым Германия 

заняла Цзяочжоу (Циндао), Россия - Порт-Артур, Англия – Вэйхайвэй, 

Франция – Гуанчжоувань.  

 

 
 

Рисунок 42 – П.Т. Мальцев. «Знаменитый бой крейсера Варяг» (1955) 
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Эти соглашение вызвали волну ксенофобии в Китае, которая вылилась в 

восстание ихэтуаней (боксеров) в 1900 г., сопровождавшееся массовыми 

убийствами и казнями миссионеров, китайских христиан и иностранцев. 

Только в ночь с 23 на 24 июня 1900 г. восставшие лишили жизни в Пекине 

около 30 тыс. человек. Сред них было несколько сотен православных 

христиан, в том числе и русских. В конечном счете восстание было 

подавлено, а Китай превратился в типичную полуколонию, в которой 

хозяйничали иностранцы. Подданные Российской империи и граждане 

некоторых европейских государств обладали правом экстерриториальности, 

а китайский император главой государства оставался только номинально. 

Ситуация на Дальнем Востоке в начале XX в. продолжала оставаться 

напряженной. На арену вышел новый геополитический игрок – Япония, 

стремившая завоевать господствующее положение в этом регионе и ослабить 

Россию, оказывавшую свое покровительство Китаю. Японцы тщательным 

образом подготовились к войне, шпионы из страны «восходящего солнца» 

наводнили Дальний Восток. Антироссийские настроения Японии активно 

поощрялись Англией, которая подталкивала японцев к войне, обещая 

военную помощь в случае неблагоприятного хода событий.  

Япония предъявила России ультиматум о признании ее безоговорочных 

прав в Манчжурии и Корее. Николай II был готов частично удовлетворить 

эти требования, что не устроило японскую сторону. В начавшейся войне 

военный перевес был на стороне Японии: в артиллерии в восемь раз, в 

боевых кораблях – в два раза. Русские солдаты и матросы не уступали по 

своим боевым качествам японцам, но для победы в войне этого было 

недостаточно. Трагедией стала гибель адмирала С.О. Макарова – лучшего 

флотоводца того времени. Неудачи преследовали русские войска на 

протяжении всей войны. Поражение под Ляояном, Мукденом, сдача крепости 

Порт-Артур, проигранное морское сражение у острова Цусима (14-15 мая 

1905 г.) вынудили царское правительство признать победу Японии. В 

историю навсегда войдет подвиг русских моряков крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец» в битве Чемульпо. Они сражались с 

превосходящими их в разы силами японцев, но не выбросили белый флаг.      

Мирные переговоры с Японией в Портсмуте при посредничестве 

американского президента вел граф С.Ю. Витте. Благодаря его усилиям 

условия мирного договора стали не столь унизительными для России, как это 

ожидалось. Россия признала Корею сферой влияния Японии, передала ей 

право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и южную часть 

острова Сахалин. Однако японское требование контрибуции было 

отвергнуто.   

 

Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». 

Складывание военно-политических блоков в Европе. Колониальная 

политика европейских государств. Мирные инициативы России и 
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Первая Гаагская мирная конференция. Обострение международных 

отношений в начале XX в. 

 

Начало XX в. – время складывания индустриальных обществ в странах 

Европы, Америки и Японии. В Африке и на большей части Азии 

индустриализация еще не началась. В Европе по форме правления 

большинство государств являлись монархиями (республикой была Франция, 

в которой существовал политический режим, называемый историками 

«республика без республиканцев), в Америке – республиками. 

Демократические тенденции выразились в том, что власть монархов 

ограничивалась деятельностью парламентов, однако ни в одной стране мира 

не было всеобщего избирательного права. Борьба за власть начала 

разворачиваться в рамках деятельности политических партии: 

республиканцы и демократы в США; консерваторы, либералы и лейбористы 

в Англии и т. д.  

Ведущей страной капиталистического мира в начале XX в. оставалась 

Великобритания. Ее первенство объяснялось возможностью эксплуатировать 

многочисленные колонии и вывозить туда свои товары. Однако 

нерешенность экономических и социальных проблем привела к росту 

рабочего движения. Особую роль стали играть тред-юнионы – 

профессиональные союзы рабочих.  

Для Франции начало XX в. было ознаменовано замедлением темпов 

экономического роста. Отличительной чертой французского капитализма 

являлся его ростовщический характер. Капиталы вывозились в другие 

страны, Франция часто предоставляла другим государствам займы, в том 

числе и России. Во внешней политике Франция ставила перед собой задачи 

вернуть Эльзас и Лотарингию и присоединить Саарский угольный бассейн. 

Рост налогов как следствие увеличения расходов на военные нужды, 

отсталое рабочее законодательство привели к росту популярности 

социалистов в этой стране.  

Самые высокие темпы экономического развития отличали Германию. 

Все большую роль в экономической и политической жизни страны стали 

играть монополии. В стране осуществлялось бурное строительство железных 

дорог, развивалась тяжелая промышленность, на воды спускались 

современные военные корабли. К 1914 г. по их количеству Германия заняла 

второе место, уступая только Англии. Военная программа Германии 

опережала аналогичные программы во Франции и в России. К началу Первой 

мировой войны 8 млн немцев были обучены военному делу, а германская 

армия считалась самой передовой по своим вооружениям.     

Постепенно росло могущество США. Темы развития американской 

экономики были достаточно высокими. Монополии в этой стране 

существовали в основном в виде трестов. Характерной особенностью 

общественно-политической жизни стала деятельность профсоюзов, 
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объединившихся в федерации. Наиболее влиятельным объединением стала 

Американская федерация труда (АФТ).  

В глубоком упадке находился Китай. Следствием системного кризиса 

стала революция, получившая название Синьхайской (1911). Ее лидером и 

организатором стал Сунь Ятсен – убежденный сторонник реформ, 

сформулировавший три принципа: национализм, народовластие и народное 

благоденствие. Результатом революции стало свержение цинской династии и 

установление республики. Однако феодальный гнет в Китае сохранился и в 

стране по-прежнему заправляли колонизаторы.  

К началу XX в. весь мир был поделен между великими державами на 

сферы влияния. Опоздавшая к дележу колониального пирога Германия и 

некоторые другие государства стали требовать «справедливого» разрешения 

колониального вопроса - началась борьба за передел мира. Еще в 1882 г. был 

создан военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, 

целью которого была координация действий этих государств в этом вопросе. 

В 1898 г. слабые в военном отношении США напали на еще более слабую 

Испанию, чье могущество осталось в далеком прошлом, и добились передачи 

им Гавайских островов и Панамского канала.   

С начала XIX в. международные союзы играли важную роль в 

политическом и экономическом развитии Европы. В то время, как все 

больше стран устремлялось к созданию мощных государств, возникали 

различные международные организации, которые объединяли страны с 

целью защиты своих интересов и обеспечения международного 

сотрудничества. 

В период правления Николая II в Европе возникло несколько военно-

политических блоков, которые стали определять направление развития 

континента.  

Как уже говорилось, первым блоком, который появился в Европе, был 

Тройственный союз. Он был создан в 1882 г. Германией, Австро-Венгрией и 

Италией. Целью этого блока было создание союза, который мог бы 

противостоять военно-политическому влиянию Франции в Европе. 

Тройственный союз существовал до начала Первой мировой войны. 

Вторым блоком, который появился в Европе в период правления 

Николая II, была Антанта. Все началось с того, что в ответ на создание 

Тройственного союза Франция заключила союз с Россией в 1894 г. Целью 

этого союза было создание военно-политического блока, который мог бы 

противостоять влиянию Германии в Европе. В 1904 г.  было подписано 

британо-французское соглашение о разделе сфер влияния в Африке и Азии. 

Созданный военно-политический блок получил название Антанта 

(«сердечное согласие»). В 1907 г. нашли между собой компромисс Англия и 

Россия, заключив соглашение о разделе сфер влияния в Азии: Афганистан и 

Южная Персия были признаны сферой влияния Англии, Северная Персия – 

России. Этот договор, вошедший в историю как «союз кита и медведя» 
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завершил оформление тройственной Антанты в составе Англии, Франции и 

России. 

В итоге, в период правления Никола Второго в Европе существовали два 

военно-политических блока, которые определяли направление развития 

континента. Они сражались друг с другом в Первой мировой войне – 

крупнейшем в истории конфликте, который унес миллионы человеческих 

жизней и изменил ход истории мира. 

Во время правления Николая II в России, европейские государства 

продолжали свою колониальную политику во многих уголках мира. Эта 

политика была направлена на усиление экономического преимущества и 

увеличение влияния в мире. 

В Африке европейские государства продолжали свои колониальные 

экспансии, приобретая новые территории и устанавливая контроль над 

местными ресурсами. В Азии европейские государства также продолжали 

свою колониальную политику. Британская Индия стала ключевым объектом 

колониальной экспансии, где Великобритания контролировала экономику и 

политику. Франция также имела колонии в Азии, включая Вьетнам, Лаос и 

Камбоджу. 

Колониальная политика европейских государств имела значительное 

влияние на мировую историю и на современный мир. Эта политика привела к 

эксплуатации ресурсов и людей в колониях, а также к созданию новых 

торговых путей и связей между государствами. Однако, эта политика также 

привела к множеству конфликтов и разногласий между государствами, а 

также к нарушению прав и свобод местных народов. 

Россия всегда была сторонником мирных инициатив, стремясь к 

урегулированию конфликтов и укреплению международной безопасности. 

Одной из самых значимых исторических инициатив России стала Первая 

Гаагская мирная конференция, которая прошла в 1899 г. 

Идея создания международной организации, занимающейся 

регулированием военных конфликтов, была выдвинута российским 

императором Николаем II в 1898 г. В результате этой инициативы в Гааге 

была созвана международная конференция, на которой собрались 

представители 26 стран. 

На конференции были обсуждены вопросы международного права, 

ограничения использования военных средств, вопросы охраны мирных 

жителей и нейтралитета во время военных конфликтов. Конференция 

привела к созданию Гаагской конвенции, которая впоследствии стала 

основой международного гуманитарного права. 

Россия на конференции выступала как активный участник, предлагая 

свои инициативы и поддерживая идеи других стран. Особое внимание Россия 

уделяла вопросам охраны мирного населения и введению ограничений на 

использование военных средств. Именно благодаря этим инициативам были 

приняты наиболее значимые решения конференции. 
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В начале XX в. международные отношения обострились из-за многих 

факторов. Одним из главных стало ускорение процесса колониального 

раздела мира между европейскими державами. Все более усиливалось 

конкурентное противостояние между странами, которые желали сколотить 

наибольшие колониальные империи и получить наибольшую экономическую 

выгоду от своих завоеваний.  

В этом противостоянии особую роль играли Германия и Япония, 

которые не могли долго ожидать своей очереди на рынке мировых колоний 

и, соответственно, проявляли активность в их завоевании.  

Параллельно с этим началось резкое усиление национальных 

противоречий. Социальное неравенство, кризисы, налоговое бремя, 

различные ограничения и репрессии со стороны власти провоцировали 

бурное недовольство у многих групп населения. В результате, в разных 

частях света начали появляться освободительные движения.  

Таким образом, обострение международных отношений в начале XX в. 

было обусловлено многими факторами - национальными, экономическими, 

политическими и социальными проблемами.  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5.5. РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГОДОВ 

 

Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических 

рамках. Политическое движение в России и европейское общественное 

мнение 

  

Начало любого исторического события не ограничивается одной 

причиной, как правило, это совокупность сложившейся в стране ситуации в 

разных сферах общества. Так и причины революции 1905-1907 годов можно 

разделить на три вида: политические, экономическим и социальные.  

Политические: 

1. Более позднее зарождение парламентаризма в России. Если в Англии 

парламентская система начала складываться после 1265 г., а во Францией 

датой зарождения парламентских реформ считается 1302 г., то в Российской 

империи даже в начале ХХ в. парламентаризм все еще находился в 

зачаточном состоянии. Это вызывало резкое недовольство так называемых 

«прогрессивных умов» русского общества, обращавших все более 

пристальное внимание на опыт западных стран. 

2. Сравнительно либеральная политика, проводившаяся царским 

правительством России во второй половине XIX в., привела к усилению 

влияния кругов, исповедовавших левые взгляды, появлению различных 
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партий и движений, требовавших больших демократических свобод. Наряду 

с легальными организациями значительную роль стали играть и различные 

объединения, осуществлявшие свою деятельность из подполья. В том числе – 

и достаточно радикальные организации, не чуравшиеся террора, 

откровенных провокаций и агитации в пользу свержения самодержавия. 

3. Неудачи в русско-японской войне нанесли существенный удар по 

национальному самосознанию населения страны и привели к ощутимому 

падению престижа России на международной арене. 

Все это не могло не вызвать революционных настроений и требований 

политических реформ, как в области внешней политики, так и в сфере 

внутреннего управления страной. 

Экономические: 

1. Мировой финансовый кризис, разразившийся на рубеже XIX и XX 

веков, достаточно больно ударил по Российской империи. Многократно 

увеличился внешний долг России, образовавшийся еще во времена русско-

турецкой войны (1877-1878). Падение цен на хлеб и появление на рынке 

американского зерна по демпинговым ценам существенно сократило 

экспортные денежные поступления в казну. 

2. Переориентирование аграрной России на промышленные рельсы 

требовало все больших и больших затрат. Наиболее страдали от этого самые 

незащищенные слои населения, они же – самые многочисленные.  

3. «Закручивание гаек», предпринятое царским правительством на 

рубеже веков, отняло у простого населения и разночинцев большинство и так 

немногочисленных свобод, предоставленных самодержавием в предыдущие 

годы. Реакционное правительство взяло достаточно жесткий курс на 

подавление свободомыслия и преследование несогласных с действующим 

режимом. Недовольство свободомыслящего населения активно 

поддерживали, в том числе, иностранные службы, разведки буржуазных 

стран и финансовые круги, не заинтересованные в становлении России, как 

одного из ведущих игроков на мировых финансовых и сырьевых рынках. 

Социальные: 

1. Стремительный рост населения и бурная индустриализация страны 

привели к резкому сокращению свободных земельных наделов и к весьма 

ощутимому падению благосостояния крестьян, которые составляли на тот 

момент свыше 75% населения страны. 

2. В крупных городах развитие промышленного производства вызвало 

стремительный приток населения из аграрных районов. Люди готовы были 

работать по 12 часов в сутки, практически без выходных и терпеть 

постоянное сокращение заработной платы. 

3. Повсеместная коррупция, неоправданная раздутость 

бюрократического аппарата, неповоротливость государственной системы, 

равнодушие чиновников вызывало естественное раздражение и понимание 

того, что многое необходимо менять самым коренным образом. 
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Революция 1905 – 1907 гг. была буржуазно-демократической по своему 

характеру и призвана была в первую очередь покончить с пережитками 

феодализма в России. В решении этих проблем были заинтересованы 

широкие слои населения. Поэтому революция в полном смысле этого слова 

была народная. Однако движущие силы расходились по средствам и методам 

достижения конечных целей, образуя два больших лагеря: революционный с 

его радикализмом в теории и практике (рабочие, крестьяне, мелкая 

буржуазия города и деревни) и либеральный (средняя буржуазия и 

буржуазная интеллигенция), выступавший за парламентские методы борьбы. 

Хронологические рамки революции – 9 января 1905 г. – 3 июня 1907 г. 

Рассмотрим ход революции: 

В январе 1905 г. на Путиловском заводе было уволено несколько 

рабочих. Это вызвало массовое возмущение. 3 января под руководством 

священника Георгия Гапона была начата стачка, которая длилась неделю. Ее 

итогом стала петиция монарху, в которой было несколько пунктов. Рабочие 

требовали бесплатного образования, введения восьмичасового рабочего дня, 

повышения заработной платы, освобождения всех жертв политических 

стачек, демократических свобод, ответственности чиновников, созыва 

парламента, который ограничит самодержавие и примет конституцию. Не 

было призыва свергнуть царскую власть, не было указаний брать в руки 

оружие. Но царская власть посчитала эту петицию посягательством на 

основы самодержавной власти. 

9 января 1905 г. произошли события, названные Кровавым 

воскресением. В этот день собрание русских фабрично-заводских рабочих во 

главе с Г. Гапоном, собрав 140-тысячную толпу, вышли на массовую 

демонстрацию к Зимнему дворцу, чтобы вручить Николаю II петицию. 

Демонстрация была расстреляна царскими войсками. Этот поступок был 

первым неверным шагом монарха, за который он позже поплатится своей 

жизнью и жизнью всей царской семьи, а события 9 января стали толчком к 

революционному процессу, по всей стране стали вспыхивать забастовки 

против произвола властей. 
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Рисунок 43 – В.Е. Маковский. «9 января 1905 года на Васильевском острове» 

(1905) 

 

С февраля по март 1905 г. во многих уездах России вспыхивают бунты и 

забастовки. До конца сентября по всей империи проходят различные 

восстания. Все эти движения не прошли безрезультатно – в июле 1905 г. 

рабочим увеличили зарплату. 

Вскоре царская власть совершила еще одну ошибку: в конце июля – 

начале августа 1905 г. начались массовые репрессии, аресты и ссылки в 

Сибирь. 

В итоге осенью 1905 г. началась общероссийская стачка с участием 2 

миллионов человек. Было задействовано более 50 городов. Сформированы 

советы народных рабочих депутатов. Стали звучать призывы к свержению 

царя. Начались массовые волнения по всей стране. 

17 октября 1905 г. под давлением общественного движения и наиболее 

дальновидных сановников Николай II подписал Манифест «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Он считал, что манифест 

должен был дать людям то, чего они так хотели, но народ воспринял его как 

попытку подавить восстание. Значительная часть общественных сил, 

особенно левые силы, не верили в силу манифеста и гарантию его 

исполнения. Революция стала набирать еще большую мощь. 

7 декабря 1905 г. началась забастовка рабочих Москвы и Санкт-

Петербурга. Власти пытались подавить восстание с помощью оружия. Но 

рабочие захватывали целые кварталы. 15 декабря в Москву прибыл 

Семеновский полк, он начал массовый обстрел. 19 декабря восстание было 
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подавлено царской армией. Однако в это же время проходят стачки во 

многих крупных городах. 

С 1906 г. количество массовых беспорядков стало снижаться. Это было 

вызвано как политическим маневрированием властей, так и ростом 

репрессий. С указания премьер-министра П.А. Столыпина направлялись 

карательные экспедиции в деревню, военно-полевые суды и другие 

репрессии. 

Николай II подписал указ о формировании Государственной думы 2 

февраля 1906 г. А 23 апреля 1906 г. в итоге подписания манифеста вышел 

новый свод законов. В ноябре 1906 г. царь издал указ о наделении крестьян 

земельными участками. Одновременно 4 ноября 1906 г. были начаты 

столыпинские реформы. 3 июня 1907 г. принимается решение о роспуске II 

Государственной думы. 

Подводя итоги, можно отметить, что общественное движение начала XX 

в. не прошло бесследно. Россия обрела законодательную ветвь власти. 

Появились Государственный совет и Государственная дума как две палаты 

российского законодательного органа. Рабочие получили некоторые права и 

свободы. Рабочий день удалось сократить до 8-9 часов, уровень зарплаты 

увеличить. Были разрешены экономические стачки, отменены выкупные 

платежи крестьян. Поменялось коллективное сознание. Эта революция стала 

пробным шагом на пути последующих общественных трансформаций нашей 

страны. 

Одной из главных политических сил, созданных в этот период, была 

социал-демократическая партия. Она объединяла различные гражданские 

слои населения и боролась за социальную и экономическую справедливость. 

В ее составе были как рабочие, так и интеллигенция. 

Социал-демократическая партия была разделена на два крыла – 

большевистское и меньшевистское. Большевики были настроены на 

вооруженное восстание и победу революционного пролетариата. 

Меньшевики, напротив, предлагали эволюционные изменения и 

сотрудничество с остальными партиями. 

Еще одним важным политическим движением стала Социалистическая 

революционная партия или эсеры. Эта партия также боролась за социальную 

справедливость, она включала в себя в основном крестьян и рабочих. Эсеры 

также активно выступали против имперского режима и требовали изменений 

в организации государственной власти. 

Помимо Социал-демократической и Социалистической революционной 

партии, в России в это время были созданы и другие движения. Некоторые из 

них требовали политических свобод, таких как свобода слова и собраний, 

равенство перед законом и политическое представительство. Другие 

движения, такие как Конституционная демократическая партия (кадеты) 

боролись за использование конституции и правовых норм. 

Существовали и консервативные силы, которые противодействовали 

любым реформам и требовали сохранения иерархической структуры 
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российского общества. Они обычно связывались с церковью, армией или 

крупными бизнесменами. 

Общество в России во время революции 1905-1907 годов было 

разделено и конфликтно, с различными политическими силами, борющимися 

за свои цели и интересы. Это привело к массовым манифестациям, стачкам и 

забастовкам, а также к политическому насилию и насильственным методам 

борьбы со стороны правительства. В результате революции 1905 года были 

проведены некоторые реформы, однако они не удовлетворили большинство 

населения, что привело к новым волнам протеста и революции в 

последующие годы. 

 

«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени начала 

революции. Специфика массового движения 1905 г. Роль забастовочного 

движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 

движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия. Особенности 

российского конституционализма. Проблема государственного строя 

Российской империи в 1906–1917 гг. в публицистике начала XX в. и 

историографии. Учреждение «объединенного правительства». Формы 

политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное 

восстание 

 

«Кровавое воскресенье» было одним из крупнейших событий 

революции 1905-1907 годов в России.  

Кровавое воскресенье – массовое шествие рабочих 9 января 1905 года к 

царю, чтобы вручить грамоту с требованиями. Демонстрация была 

расстреляна, а ее зачинщик поп Гапон бежал из России. По официальным 

данным в этот день было убито 130 человек и несколько сотен ранено. 

Хронология событий января 1905 г.: 

3 января – выступление на Путиловском заводе в ответ на увольнение 

работников. Во главе рабочих – поп Гапон, председатель Собрания. 

4-5 января – разрастание недовольства по другим заводам и фабрикам. 

Вовлечено более 150 тысяч человек. Остановлена работа практически всех 

заводов и фабрик. 

6 января – существенных событий не было, поскольку отмечался 

праздник «Крещение». 

7 января – волнениями охвачено 382 предприятия Петербурга, поэтому 

события можно назвать всеобщими. В этот же день Гапон озвучивает идею 

массового шествия к царю, чтобы передать требования. 

8 января – Гапон передает копию Обращения к царю министру юстиции 

– Н.В. Муравьеву. Правительство с утра стягивает армию в город и 

перекрывает центр, поскольку очевиден революционный характер 

требований. 
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9 января – массовое шестое колоннами к Зимнему дворцу. Расстрел 

демонстрации правительственными войсками. 

Хронология кровавого воскресенья позволяет сделать парадоксальный 

вывод – события были провокацией, причем обоюдной. С одной стороны 

были полицейские органы России (хотели показать, что могут решить любую 

проблему и припугнуть народ), а с другой стороны революционные 

организации (им нужен был повод, чтобы стачка переросла в революцию, и 

можно было открыто выступать за свержение самодержавия). И эта 

провокация был успешной.  Были выстрелы со стороны рабочих, были 

выстрелы со стороны армии. В результате началась стрельба. Официальные 

источники говорили о 130 погибших. В действительности жертв было 

намного больше. Пресса, например, писала (в дальнейшем эту цифру 

использовал Ленин) о 4600 погибших. 

Существуют научные споры о времени начала революции в России. 

Некоторые историки считают, что именно «Кровавое воскресенье» стало 

началом революционных событий в России. Это объясняется тем, что именно 

этот день стал поводом для того, чтобы многие люди почувствовали, что 

правительство не желает реформировать и сделать жизнь народа лучше. 

Другие же историки считают, что начало революции в России было 

более ранним. Они обращают внимание на такие события, как чрезмерную 

налоговую нагрузку на крестьян, разгон мирных демонстраций и 

ужесточение цензуры в СМИ. Они утверждают, что все эти события стали 

важными предпосылками для революционных настроений, которые привели 

к «Кровавому воскресенью». 

Также существует и другое мнение, что революция 1905-1907 годов 

была не одной бурной волной событий, а скорее процессом, который 

развивался постепенно в течение нескольких лет. Они убеждены, что 

«Кровавое воскресенье» было всего лишь одним из значимых событий в этом 

процессе. 

Вне зависимости от взглядов историков, «Кровавое воскресенье» 

оказало неизбежное влияние на развитие революционных событий в России. 

Многие люди были шокированы и возмущены жестокостью полиции и 

армии, что привело к росту настроений протеста и требований свободы и 

справедливости. Были созданы новые общественные объединения, такие как 

Советы рабочих депутатов и Советы солдатских депутатов, которые оказали 

значительное влияние на дальнейшие революционные события. 

Массовое движение в России в 1905 г. было связано с борьбой простых 

людей за свои права и свободы. Специфика этого движения заключается в 

следующих особенностях: 

1. Многообразие участников. Массовое движение включало в себя 

широкие слои населения – разнообразных по социальному статусу людей: 

рабочих, крестьян, солдат, интеллигенцию, буржуазию. Каждый из этих 

слоев имел свои интересы, требования и методы борьбы. 
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2. Организованность и массовость. В рамках движения происходили 

забастовки, демонстрации, митинги и другие формы коллективного 

выражения недовольства.  

3. Разнородность требований. Участники требовали улучшения условий 

жизни и труда, свободы слова, выборности, конституции, налогообложения, 

увольнения правительства, а также боролись за национальные и религиозные 

права и т.д. 

4. Географическое и социальное распространение. Движение охватывало 

всю Российскую империю - начиная от местного уровня и заканчивая 

центральным правительством. Участники движения проживали в разных 

регионах и имели разный социальный статус. Например, рабочие выступали 

в городах, а крестьяне в сельской местности. 

Таким образом, специфика массового движения в России в 1905 г. 

заключалась в многообразии его участников, массовости, разнообразии 

требований и географическом и социальном распространении. Массовое 

движение стало символом борьбы за права и свободы народа и сыграло 

важную роль в истории России. 

Забастовочное движение было одним из основных факторов, 

способствовавших развитию революции 1905-1907 годов в России. Это были 

организованные рабочие забастовки, которые проявились во многих городах 

по всей стране и стали сильным инструментом борьбы за права рабочего 

класса. Приведем характерные черты забастовочного движения в революции 

1905-1907 годов: 

1. Позитивный образец массового протеста: забастовки стали примером 

крупномасштабного массового протеста рабочих, который в последующем 

перерос в полномасштабную революцию.  

2. Экономический и политический ущерб: забастовки привели к 

огромным экономическим и политическим потерям, которые оказали 

давление на режим Николая II и заставили правительство пойти на уступки 

рабочим и согласиться на некоторые их требования. 

3. Организация рабочих: забастовки помогли рабочим организоваться и 

укрепить свою позицию в обществе и в экономике. Они осознали свою силу 

и потенциал, а также научились лучше защищать свои интересы. 

4. Всплеск национально-религиозных движений: забастовочное 

движение способствовало развитию национально-религиозных движений, 

направленных на борьбу за национальные и религиозные права. Подобные 

движения были актуальны вне зависимости от принадлежности к классу и 

социальному статусу. 

Центральным вопросом первой русской революции стал аграрный. 

Сельское хозяйство являлось основным сосредоточением пережитков 

феодально-крепостнического строя. Как уже отмечалось, для России начала 

XX в. было характерно сочетание самого передового и бурно развивавшегося 

промышленного и финансового капитализма, с одной стороны, и отсталого 

землевладения — с другой. Около 70 млн десятин земли принадлежало 30 
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тыс. помещиков. И почти столько же земли было у 10 млн крестьянских 

дворов. 

Малоземелье, чересполосица, высокая арендная плата, система 

отработок — все это подрывало крестьянское хозяйство, обусловливало 

низкую производительность труда и частые неурожаи. Этим прежде всего 

объяснялись отсталость техники, придавленность и забитость крестьянской 

массы, разнообразные формы полукрепостнической, барщинной 

эксплуатации. В 1900 г. недоимки по 50 губерниям достигли 120 млн руб., а 

очередной неурожай 1901 г. вызвал массовый голод. 

Препятствием на пути капиталистического развития России было и 

крестьянское общинное землевладение, прикрепление крестьян к земле, 

застой полукрепостной деревни. Самодержавие после отмены крепостного 

права сохранило общину как орудие сбора налогов, патерналистской опеки, 

поддержки монархии и обеспечения власти над крестьянами. Община 

задерживала процесс дифференциации крестьянства, мешала крепким 

хозяйствам увеличивать свои наделы путем покупки земли, привязывала 

бедняков к их клочкам земли. 

Еще до начала революции в городах начались крестьянские волнения, 

которые обычно были связаны с возвращением в деревни инвалидов и 

демобилизованных после Русско-японской войны. Но в 1905 г. крестьянские 

выступления продолжались уже непрерывно. Весной они охватили Курскую, 

Орловскую, Саратовскую, Черниговскую губернии, Грузию, Лифляндию 

(Латвию). Летом 1905 г. крестьянские выступления распространились по 

всей Украине, Белоруссии, Среднему Поволжью. Но особенно сильный 

размах они приобрели осенью. Объектами выступлений и протеста обычно 

становились помещичьи имения, которые поджигались во множестве. По 

России свободно гулял «красный петух». Основным требованием крестьян 

была ликвидация помещичьего землевладения и передача земли общинам. 

В итоге за 1905 г. крестьянским движением было охвачено больше 

половины уездов европейской России. В 1906 г. волнения крестьян охватили 

еще большее число уездов. Широкое распространение получили стачки 

батраков, особенно на Украине. Лишь в 1907 г. крестьянское движение 

пошло на спад. Всего за три года революции крестьянскими выступлениями 

было охвачено более чем 4/5 всех уездов России. Однако «... крестьяне 

действовали слишком распыленно, неорганизованно, недостаточно 

наступательно, — сожалел Ленин, — и в этом заключается одна из коренных 

причин поражения революции». 

Понимая неизбежность насильственной ломки аграрных порядков после 

революции 1905—1907 гг., правительство стремилось осуществить 

назревшие изменения таким образом, чтобы создать условия для развития 

сельского хозяйства по капиталистическому пути, приспособить его к 

условиям бурного роста капиталистической экономики, но при этом не 

затрагивать господства крупного землевладения. 
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Рисунок 44 – Г.Н. Горелов. «Разгром помещичьей усадьбы в 1905 году» 

(1925) 

 

События, происшедшие 9 января 1905 г. в Петербурге, не оставили 

равнодушными и население национальных окраин России. Волна забастовок 

прокатилась по всей Польше. Особую активность проявляли рабочие 

Варшавы и крупного промышленного центра Лодзи. 

Мощные революционные выступления произошли в прибалтийских 

губерниях, а также в городах Северо-Запада, где проживал большой процент 

еврейского населения. Политические забастовки, демонстрации, рукопашные 

бои, кавалерийские атаки и военные действия происходили в Риге, Митаве и 

Либаве. Бастовали Ревель, Вильно, Белосток. Неспокойно было и во 

множестве небольших городов-местечек. Массовые демонстрации под 

красными флагами и вооруженные столкновения с полицией происходили в 

Финляндии. На Кавказе забурлил многонациональный Тифлис, откуда 

беспорядки перекинулись на всю Грузию. 

Вслед за рабочими в революционную борьбу вступили крестьяне. 

Особым размахом в начале 1905 г. отличалось крестьянское движение в 

Латвии и Грузии. В феврале в Грузии в Озургетском уезде крестьяне 

отказались выполнять законы, платить налоги, нести повинности в пользу 

помещиков. Во многих районах Грузии стали создаваться крестьянские 

комитеты, которые не только устанавливали новые порядки, но и 

организовывали обучение крестьян военному делу, открыто готовились к 

вооруженному восстанию. 
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В марте 1905 г. вспыхнула забастовка сельскохозяйственных рабочих 

Латвии. Латышские крестьяне по наущению социал-демократов 

организовывали так называемые церковные демонстрации. Они собирались в 

церквах, но вместо службы произносили антиправительственные речи, пели 

революционные песни. Затем, вооружившись красными флагами, 

направлялись в господские имения для предъявления своих требований. 

В то же время целый ряд нерусских народов, прежде всего на востоке 

империи, практически не принимал участия в революционных событиях. А в 

восточном Закавказье движение социального протеста все более вытеснялось 

межэтническими антагонизмами. Наиболее явно это проявилось в кровавых 

столкновениях между армянами и азербайджанцами, которые начались в 

Баку в феврале 1905 г. и вплоть до весны 1906 г. бушевали по всему 

Закавказью. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка – первое в российской 

истории общенародное выступление. Выразилась в массовом прекращении 

работы всех основных предприятий, остановке транспортного сообщения. 

Сопровождалась массовыми демонстрациями и акциями протеста. Главными 

причинами стачки были тяжелые условия труда рабочего класса, а также 

отсутствие политических прав и свобод. Под давлением бастующих 

император Николай II был вынужден подписать Манифест, изменившей 

устройство страны с самодержавной на конституционную монархию. 

Манифест 17 октября (3 ноября) 1905 г. был опубликован царём 

Николаем II в ответ на массовые забастовки и протесты в России, которые 

начались в августе 1905 года. В манифесте были провозглашены некоторые 

политические и социальные реформы, включая свободу слова, собраний, 

союзов и вероисповедания.  

Последствиями манифеста стали:  

1. Расширение прав и свобод граждан: после манифеста 17 октября было 

разрешено создание политических партий, свобода слова и собраний, а также 

свобода вероисповедания. Это стало первым шагом к созданию 

демократического государства в России.  

2. Увеличение числа рабочих мест: манифест 17 октября привел к 

увеличению числа рабочих мест в стране, так как многие предприятия были 

вынуждены нанимать новых сотрудников.  

3. Рост общественного движения: манифест вызвал рост общественного 

движения в России, которое стало более активным и организованным. Это 

привело к проведению первых выборов в Государственную думу в 1906 г.  

4. Увеличение количества политических партий: манифест привел к 

созданию новых политических партий, таких как Конституционно-

демократическая партия и Союз 17 Октября.  

5. Установление конституционной монархии. 

Российский конституционализм в 1905-1907 годах был связан с 

реформами, проводимыми в России во время первой российской революции 
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1905-1907 годов. Основными особенностями российского 

конституционализма в этот период были: 

1. Требование участия народа в управлении страной.  

2. Формирование гражданского общества.  

3. Необходимость принятия конституции.  

4. Раскол между правительством и обществом.  

5. Принятие Манифеста 17 октября 1905 г. 

6. Создание государственной думы.  

Таким образом, российский конституционализм в 1905-1907 годах был 

связан с борьбой за конституционные свободы, участие народа в управлении 

страной и формирование гражданского общества. Однако ограничения 

свобод и прав граждан, а также неспособность правительства уступить власть 

привели к тому, что реформы этого периода не привели к радикальным 

изменениям в политической системе России. 

Манифест 17 октября 1905 г. на следующий же день после подписания 

был опубликован в «Правительственном вестнике».  

Основным объектом реформирования стал Комитет министров — 

высший законосовещательный орган. Предусматривалось преобразование 

его в Совет министров из нерегулярно созываемого органа в орган, 

постоянно действовавший с четкими полномочиями и функциями. 

Реформирование исполнительной власти стало важной составляющей 

деятельности верхнего эшелона власти по подготовке введения 

представительного органа с законодательными полномочиями. Помимо 

выполнения главной задачи — объединения действий министров, на этом 

этапе решался вопрос о подчиненности исполнительной власти. Было 

сделано все, чтобы не допустить создания правительства, ответственного 

перед депутатами, как это было в странах со сложившимися парламентскими 

традициями. 

Более того, оставаясь вне контроля со стороны законодательного органа, 

председатель Совета Министров находился в полной зависимости от 

монарха. Только император мог назначать и смещать его и членов кабинета. 

Премьер обладал только правом предоставления кандидатов на министерские 

посты, решение оставалось за императором. По усмотрению царя Совет 

Министров мог собираться под его собственным председательством. За 

монархом оставалось и право изменения любого решения правительства. 

Целый ряд важнейших вопросов - дела по ведомству императорского двора и 

уделов, государственной обороны и внешней политики — изымались из 

компетенции Совета. 

И тем не менее председатель Совета Министров имел больше прав, чем 

прежде председатель Комитета министров и фактически становился премьер-

министром. При этом положение его как главы Кабинета существенным 

образом отличалось от положения главы Кабинета в конституционном 

государстве, где главенствующая роль премьера определялась его опорой на 
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парламентское большинство, ответственностью Кабинета перед 

парламентом. 

Большевики начали усиленную агитацию по вооружению народа и 

организации вооруженного восстания. Оно было организовано Московским 

Советом и задумано как всеобщая забастовка, которую необходимо 

повсеместно перевести в вооруженное восстание. 

Организуя вооруженное восстание, большевики в тех условиях явно 

недооценили расстановку сил и взяли на себя чрезмерную ответственность. 

Многие рабочие были обессилены почти годовой борьбой с режимом и, 

удовлетворенные вышедшим Манифестом, фактически отошли от активного 

участия в революционных событиях. Вооружение дружинников по всей 

Москве составляло лишь несколько сотен револьверов. На поддержку войск 

рассчитывать не приходилось. Представители многих организаций выражали 

поддержку и желание принять участие лишь в забастовке и не упоминали о 

вооруженном восстании. Тем не менее на своем заседании 6 декабря Совет 

большинством голосов принял решение объявить всеобщую забастовку с 7 

декабря. Был организован Штаб восстания со строгим боевым режимом и 

карательной группой, производившей обыски, аресты, расстрелы, со своим 

судом, судившим предателей и провокаторов. По всей Москве началось 

строительство баррикад, создавались боевые дружины. Число забастовавших 

в Москве 7 декабря было около 100 тысяч человек, 8 декабря - около 150 

тысяч. Однако количество вооруженных дружинников было всего около 2 

тысяч человек, а невооруженных - 4 тысячи. Выступление в таких условиях 

было обречено на неудачу. 

По всей Москве начались бои - в Хамовниках, на Арбате, Садово-

Кудринской улице, Пресне и многих других районах. Бои велись 

разрозненно, без общего руководства и координации действий, часто 

восставшие одного района не имели представления о том, что происходило в 

другом. Сил явно не хватало - пополнения оружия почти не было, ослабевала 

вера в победу, многие рабочие уходили в деревню или оставались дома. 

Оплотом восставших была Пресня, и, хотя она держалась дольше других 

районов, несмотря на длительную осаду и артиллерийский обстрел, ночные 

вылазки разведки в разные районы Москвы подтверждали, что настоящей 

борьбы уже нет. 16 декабря состоялось заседание Штаба, на котором его 

члены были вынуждены принять решение об окончании борьбы, что и было 

сделано 18 декабря. Московский гарнизон остался нейтральным по 

отношению к восставшим, крестьянство не оказало поддержки, 

петербургские рабочие, предполагавшие присоединиться к восстанию, так и 

не выступили. Плохо подготовленное и организационно, и технически, 

Декабрьское вооруженное восстание превратилось в бойню для рабочих. 

Число жертв среди восставших рабочих, солдат и казаков, мирного 

населения исчислялось тысячами. Артиллерийским огнем многим 

московским зданиям были причинены разрушения. 
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Декабрьское восстание стало первой акцией, которая планировалась как 

вооруженная и насильственная. Во время восстания большевики выпустили 

листовку «Советы восставшим рабочим», которая провоцировала 

враждебность и ненависть: «Каждый офицер, ведущий солдат на избиение 

рабочих, объявляется врагом народа и ставится вне закона. Его безусловно 

убивайте ... Казаков не жалейте... смотрите на них как на злейших врагов и 

уничтожайте их без пощады». Тем самым был взят курс на гражданскую 

войну, что вконец подрывало наметившееся после Манифеста 17 октября 

примирение в обществе. Меньшевики и даже эсеры, пытаясь предотвратить 

кровавые события, говорили о бессмысленности и неэффективности 

вооруженной борьбы с царизмом. Однако голос их был слаб. 

В то же время именно Декабрьское восстание и его результаты 

заставили общественное мнение задуматься о методах и технике борьбы. 

Можно сказать, на протяжении всего 1905 г. в освободительном движении 

доминировали ненасильственные формы борьбы. Однако проблема насилия 

и ненасилия в политике не была предметом общественного внимания. Когда 

же массовое насилие в борьбе, спровоцировав еще большее насилие со 

стороны власти, привело к новым значительным жертвам, пропаганда 

насильственного, вооруженного сопротивления стала встречать однозначный 

и принципиальный протест. Например, Александров в брошюре «Довольно 

насилий!» сравнивал происходившее с временами Парижской коммуны и 

призывал «законным, мирным путем потребовать улучшений желательных». 

Он призывал бороться с подстрекателями, используя легальные 

возможности: не нужно насилия - достаточно общественного презрения С.И. 

Смирнова в 1906 г. в брошюре «Царство толпы» дает такую характеристику 

тех дней: «не догадались только сделать одного: вместе с Манифестом о пяти 

свободах точно обозначить границы, переходя которые свобода одних лиц 

превращается в насилие над другими... Взбунтовавшись против 

самодержавия, мы попали в рабство к освободительному движению». 

После принятия закона о свободе слова, печати, собраний значительно 

увеличились возможности открытой агитации и пропаганды. Чтобы 

завоевать себе больший авторитет и новых сторонников, большевики 

пытались представить свои цели как продолжение борьбы за торжество 

правды и справедливости, а конечную цель - установление диктатуры 

пролетариата как выражение наибольшей справедливости на земле. 

Воспользовавшись политической неопытностью крестьян и рабочих, 

большевики наряду с целями, преследовавшими действительные интересы 

трудящихся (восьмичасовой рабочий день, передача земли крестьянам и 

другие) ставили свои частные цели, связанные с завоеванием власти и 

представляли достижение первых неразрывно связанными с реализацией 

вторых (свержение самодержавия, всеобщее вооружение народа и 

установление диктатуры пролетариата). Большевики не скрывали своего 

желания переключить весь мощнейший поток высвобожденной энергии 

народа на завоевание власти. 
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Правительство С.Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные 

государственные законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

Думы («Дума народного гнева»). Выборгское воззвание: концепция 

конституционной революции. Государственная дума в системе 

центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги 

Первой русской революции 

 

Конец XIX – начало XX в. – время ощутимых количественных и 

качественных перемен в российской экономике. Высокими темпами росла 

отечественная промышленность. Ускоренному экономическому росту в 

большой мере способствовала политика форсированной индустриализации 

страны, которая в первую очередь была связана с именем С. Ю. Витте (1849-

1915) – одного из крупнейших государственных деятелей последних 

десятилетий существования Российской империи, занимавшего в 1892-1903 

гг. пост министра финансов. 

Взятый С.Ю. Витте курс на всемерное содействие промышленному 

развитию не был принципиально новым явлением. Он в какой-то мере 

опирался на традиции еще петровской эпохи и опыт экономической 

политики последующих периодов. Составными частями «системы» С.Ю. 

Витте являлись таможенная защита отечественной промышленности от 

иностранной конкуренции (основы этой политики были заложены еще 

таможенным тарифом 1891 г.), широкое привлечение зарубежных капиталов 

в виде займов и инвестиций, накопление внутренних финансов ресурсов с 

помощью казенной винной монополии и усиления косвенного 

налогообложения. Государство активно «насаждало» промышленность, 

оказывая содействие (административное и материальное) в возникновении 

новых и расширении существующих предприятий. Одной из крупнейших 

мер, осуществленных С.Ю. Витте в рамках реализации его «системы», 

явилось введение в 1897 г. золотого денежного обращения. Государственный 

банк, ставший эмиссионным учреждением, получил право выпускать не 

обеспеченные золотом кредитные билеты на сумму не более чем в 300 млн 

руб. Финансовая реформа способствовала стабилизации курса рубля и 

притоку в Россию иностранных капиталов. 

Содействуя развитию российской промышленности, «система» С.Ю. 

Витте отличалась противоречивостью. Широкое государственное 

вмешательство в экономику, способствуя в известном отношении быстрой 

капиталистической эволюции России, с другой стороны, мешало 

естественному становлению буржуазных структур. Форсированная 

индустриализация осуществлялась за счет перенапряжения платежных сил 

населения, прежде всего – крестьянства. Таможенный протекционизм 

оборачивался неизбежно ростом цен на промышленные товары. На 

положении широких народных масс отрицательно сказывалось усиление 

налогообложения. Важнейшим средством пополнения государственного 
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бюджета стала винная монополия. В 1913 г. она обеспечивала 27-30% всех 

бюджетных поступлений. Негативно отражавшаяся на благосостоянии 

широких слоев населения политика форсированной индустриализации 

сыграла известную роль в подготовке революционного взрыва в 1905 г. 

Отставка С.Ю. Витте с поста министра финансов в 1903 г. не привела к 

пересмотру основ политики самодержавия в области промышленности. 

Разумеется, достигнутый к 1900-м годам уровень экономического развития 

России, русско-японская война и революция 1905-1907 гг., расстроившие 

государственные финансы, перемены в общественно-политической жизни 

страны, вызванные революцией, – все это вынуждало правительство вносить 

известные коррективы в тот курс, который осуществлял в свое время С.Ю. 

Витте. Государство отказалось от прямого «насаждения» промышленности. 

Тем не менее, поскольку задача ускоренного развития отечественной 

индустрии оставалась по-прежнему актуальной, постольку проводившаяся 

царским правительством промышленная политика (вплоть до начала первой 

мировой войны) в целом являлась продолжением «системы» С. Ю. Витте. 

Первая Государственная Дума Российской империи проработала всего 

два месяца. Большинство в ней было кадетским, парламент без остановки 

конфликтовал с правительством по самым разным вопросам (о наделении 

крестьян землей, политической амнистии и т.д.). Только что появившиеся 

государственные институты работали с грехом пополам, а Николай II с не 

меньшим трудом пытался понять, что делать с оппозиционными депутатами. 

Наконец самодержец решил распустить I Думу. В июле 1906 г. депутаты 

обнаружили, что двери в Таврический дворец заперты, а на соседнем столбе 

прибит соответствующий манифест. В тот же день уже бывшие члены Думы 

– около 220 человек – встретились в выборгской гостинице «Бельведер». На 

совещании было составлено знаменитое Выборгское воззвание к «Народу от 

народных представителей». В нем содержались призывы к гражданскому 

неповиновению: «вы вправе не давать ему (правительству) ни солдат, ни 

денег». Воззвание подписали 180 депутатов (в том числе отец писателя 

Владимира Набокова Владимир Дмитриевич Набоков). 167 из них затем 

были преданы суду – подавляющее большинство осудили на три месяца 

тюремного заключения. 

II Государственная дума работала в Российской империи в 1907 г. с 20 

февраля 1907 г. по 3 июня 1907 г. Она была распущена, так как по составу 

напоминала I Государственную думу весны-лета 1906 г. В ней преобладали 

представители крестьянства, трудовики, социал-демократы и кадеты, а 

монархисты остались в меньшинстве, поэтому император Николай II объявил 

о роспуске думы. 

Избирательная кампания в думу происходила на фоне завершающего 

этапа Первой русской революции. 

Беспорядки были подавлены. Власти уравняли крестьян в правах с 

остальными гражданами страны. Выборы в думу были многоступенчатые, по 

куриям. В них приняли участия политические партии, которые представляли 
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четыре течения: октябристы; кадеты; левые (социал-демократы, эсеры и 

прочие социалисты); правые, то есть сторонники самодержавия. 

Всего избрали 518 депутатов вместо 448 в I Думе. Большинство из них 

были люди в возрасте от 40 до 60 лет. 38% депутатов имели высшее 

образование, а 1% оказались неграмотными. 

Депутаты следующим образом распределились по фракциям: 

1) трудовики-крестьяне — 104; 

2) кадеты — 98; 

3) социал-демократы, то есть члены РСДРП — 65; 

4) беспартийные — 50; 

5) польские — 46; 

6) октябристы — 44; 

7) эсеры — 37; 

8) мусульмане — 30; 

9) казаки — 17; 

10) народные социалисты — 16; 

11) правые монархисты — 10; 

12) 1 человек из партии демократических реформ. 

 

Датой открытия первого заседания думы стало 20 февраля 1907 г., и по 

этому случаю отслужили торжественный молебен. По сравнению с I думой 

депутатский состав оказался настроен более радикально. Депутаты создали 

комиссии и стали работать над различными законопроектами. Ключевыми 

вопросами оставались аграрный и меры против революционеров. Помимо 

него, они обсуждали госбюджет на 1907 г., вопрос о призыве в армию и 

проект отмены военно-полевых судов. 

Правительству не понравилось, что 17 мая депутаты думы 

проголосовали против действий полиции. В ответ на эти действия 

сотрудники министерства внутренних дел подготовили проект против нового 

избирательного закона. 

1 июня Пётр Столыпин, председатель Совета министров, потребовал 

отстранить от работы в думе депутатов РСДРП. О роспуске думы 3 июня 

объявил император Николай II. Этот акт принято считать датой завершения 

Первой русской революции. В историю это событие вошло под названием 

«Третьеиюньский переворот». 

Итоги первой русской революции 1905 – 1907 (начало продвижения 

России к конституционной монархии): создание Государственной думы; 

реформа Государственного совета – преобразование его в верхнюю палату 

парламента; новая редакция основных законов Российской империи; 

провозглашение свободы слова; разрешение на создание профсоюзов;  

частичная политическая амнистия; Столыпинские реформы; отмена 

выкупных платежей для крестьян. 
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ГЛАВА 5.6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1907–1914 ГГ. 

 

Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты 

общероссийских политических партий. Социалистическое движение в 

условиях Первой русской революции. Российский либерализм начала 

XX в.: формы объединения, программные установки, тактика. Идейные 

устремления «нового   либерализма».   Либерализм   и   революция.   

Права   человека   в программных документах либеральных партий 

 

1907 г. исключительно важен в истории Российской империи. Именно в 

этом году завершилась Первая русская революция (1905–1907) – 

полномасштабный, острейший политический и социально-экономический 

кризис, сопровождавшийся множеством противоправных действий разных 

слоев населения, прежде всего крестьянства и рабочих. Результаты Первой 

русской революции определили дальнейший вектор развития страны и 

заложили основы как стабильного мира, так и внутриполитического 

противостояния, с одной стороны, между императором и Советом министров 

и, с другой, разными российскими политическими силами в Государственной 

Думе. 

3 (16) июня 1907 г., которое считается датой окончания Первой русской 

революции, было завершено формирование новой системы государственной 

власти в России. Эта система получила в историографии наименование либо 

«третьеиюньская монархия», либо «думская монархия», либо 

«конституционная монархия при самодержавном государе». В этот день 

были изданы Манифест императора Николая II (1868–1918) о роспуске 

Государственной Думы II созыва и новая редакция закона о выборах в этот 

орган власти.  

Это было ответной реакцией власти на деятельность депутатов левого 

крыла Государственной Думы II созыва. В этом созыве они имели 

существенное количество мест. В число 518 избранных депутатов входили, в 

частности, 104 депутата фракции трудовой группы, 65 – Российской социал-

демократической рабочей партии, 37 – Партии социалистов-революционеров, 

16 – Партии народных социалистов. Депутаты левого крыла 

Государственной Думы препятствовали любым предложениям Совета 

министров и его председателя П.А. Столыпина (1862–1911), в том числе 

утвердить Высочайший Указ «О дополнении некоторых постановлений 

действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 

землепользования» от 9 (22) ноября 1906 г. Также в Государственной Думе 

этим депутатам удалось отвергнуть требования П.А. Столыпина отстранить 

от участия в работе 55 депутатов социал-демократической фракции и лишить 
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16 из них неприкосновенности для привлечения к суду за подготовку 

заговора. 

Вслед за роспуском Государственной Думы II созыва в этот же день, 3 

(16) июня, вышла новая редакция Положения о выборах в этот орган власти. 

Ее суть заключалась по сравнению с Положением о выборах 11 (24) декабря 

1905 г. в сокращении числа лиц, имевших избирательное право, и 

усложнении процедуры выборов депутатов.  

Вследствие этого некоторые народы, в частности Средней Азии и 

Якутской области, лишились представительства; сократилось число 

представителей от разных частей и регионов Российской империи; рабочие 

потеряли около половины выборщиков, крестьяне – больше половины; 

сократилось число городов, в которых проводились прямые выборы (с 26 до 

5 – Москва, Санкт-Петербург, Киев, Рига, Одесса). 

Только в Московской, Петербургской, Владимирской, Харьковской и 

Екатеринославской губерниях остались рабочие курии, которые избирали по 

одному депутату; в подавляющем большинстве губерний Европейской 

России от крестьянской курии тоже избиралось по одному депутату.  

В Положении подчеркивалось, что в выборах не могли участвовать 

женщины; лица младше 25 лет; обучающиеся в учебных заведениях; 

воинские чины армии и флота, состоящие на действительной военной 

службе; бродячие инородцы; иностранные подданные. В конечном итоге на 

губернских избирательных собраниях стали преобладать представители 

помещиков и крупной буржуазии. 

Вместе с тем, несмотря на избирательные ограничения и сохранение 

самодержавной власти императора в принятии ключевых решений, период 3 

(16) июня 1907 – 3 (16) марта 1917 гг., когда в структуре государственной 

власти Российской империи появилась представительная власть в виде 

образованной Государственной Думы и измененного в части полномочий и 

состава Государственного Совета, являлся уникальным в отечественной 

истории.  

Для «третьеиюньской монархии» были характерны три базовых 

элемента, на которых держалась власть императора в стране до Февральской 

революции 1917 г. 

 

Общероссийские и национальные партии и объединения 

 

С отмены крепостного права (1861) до начала Первой русской 

революции (1905) не было группы населения, на которую император мог бы 

надежно опереться и быть уверенным в ее заинтересованности в сохранении 

политического и социально-экономического строя. В 1861–1905 гг. 

дворянство лишилось своей главной силы – крепостных крестьян, утрачивало 

политико-экономическое влияние, а также столкнулось с конкуренцией 

буржуазии. В этих условиях самодержавие было вынуждено опираться на 

бюрократию, полицию и армию. Последствия этого проявились худшим 
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образом во время Русско-японской войны (1904–1905) и Первой русской 

революции.  

Столкнувшись с реальными обстоятельствами положения дел в стране и 

срочно принимая меры по поиску разных социальных и политических групп, 

на которые императорская власть могла бы опереться и избежать новых 

потрясений, было разрешено с некоторыми ограничениями образование 

общероссийских политических партий, а в самой Государственной Думе и 

Государственном Совете – фракций этих партий, групп и объединений.  

Основными политическими партиями Российской империи в 1907–1917 

гг. были Партия социалистов-революционеров (1902–1925), Российская 

социал-демократическая рабочая партия (1898–1917), партия «Союз 17 

октября» (1905–1917), Конституционно-демократическая партия – Партия 

народной свободы (1905–1917), Прогрессивная партия (1912–1917), Союз 

русского народа (1905–1917) и Русский народный союз имени Михаила 

Архангела (1908–1917). 

 

 
 

Рисунок 45 – Плакат партии социалистов-революционеров 

 

Партия социалистов-революционеров под лидерством В.М. Чернова 

(1873–1952) считалась самым главным и значительным социалистическим 

политическим объединением Российской империи. Ее радикальные действия, 

особенно террор и теракты боевой организации партии, и резкое 

противодействие императору и Совету министров в Государственной Думе 
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составляли суть российского социалистического движения и привели к 

сознательному отказу от любого сотрудничества с властью во время Первой 

русской революции, даже через представительство в Государственной Думе.  

Сама программа партии не внушала даже надежд на диалог и 

сотрудничество с властью. В нее были включены установление 

демократической республики с широкой автономией областей и общин 

(городских и сельских); широкое применение федеративного начала к 

отношениям между отдельными национальностями; признание прямого, 

тайного, равного и всеобщего избирательного права гражданина старше 20 

лет вне зависимости от пола, религии и национальности; равноправие 

языков; «социализация» всех частновладельческих земель, то есть «изъятие 

их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное 

владение и в распоряжение демократически организованных общин и 

территориальных союзов общин и на началах уравнительного пользования». 

Российская социал-демократическая рабочая партия, как и Партия 

социалистов-революционеров, не могла считаться опорой императорской 

власти ввиду радикализма ее программы. Основная цель деятельности 

партии заключалась в свержении царского самодержавия и замене его на 

демократическую республику. Отстаивались идеи уничтожения сословий и 

полной равноправности всех граждан вне зависимости от пола, религии, расы 

и национальности; право населения получать образование на родном языке, 

обеспечиваемое созданием за счет государства и органов самоуправления 

необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на 

родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с 

государственным во всех местных, общественных и государственных 

учреждениях; право на самоопределение за всеми нациями, входящими в 

состав государства; отмена всех законов, стесняющих крестьянство в 

распоряжении его землей. 

Вместе с тем по ряду вопросов, в особенности в области аграрного 

вопроса и вопроса с собственностью, произошел раскол в Российской 

социал-демократической рабочей партии, который привел к образованию 

внутри этой партии фракций – большевиков (лидер – В.И. Ленин (1870–

1924)) и меньшевиков (лидеры – Ю.О. Мартов (1873–1923) и Г.В. Плеханов 

(1856–1918)). В частности, фракция меньшевиков отстаивала идею 

муниципализации земли, то есть передачу земли в собственность 

государства, предоставляющего ее в пользование крестьян, а фракция 

большевиков – ликвидации помещичьего землевладения в пользу крестьян. 

Три общероссийские либеральные партии: Союз 17 октября, 

Конституционно-демократическая партия – Партия народной свободы, 

Прогрессивная партия – заняли лидирующие позиции в структуре 

«третьеиюньской монархии», в особенности первые две партии. Оно было им 

обеспечено благодаря занятию по итогам выборов существенного количества 

депутатских мест в Государственной Думе. Общими характеристиками трех 

партий были реформизм и парламентаризм, а также сохранение и 
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расширение прав и свобод человека. Они подверглись влиянию «нового 

либерализма», ориентированного на активную роль государственного 

вмешательства для того, чтобы уравнять шансы человека в условиях 

рыночной конкуренции и сделать общедоступными здравоохранение и 

образование. 

Тактически эти партии добивались через Государственную Думу 

проведения реформ, обеспечить эволюционный путь развития страны и 

налаживать сотрудничество с Советом министров и императором. Вместе с 

тем у трех партий существовали различия в области решения аграрного 

вопроса, проблем собственности и национального вопроса.  

Конституционно-демократическая партия – Партия народной свободы 

во главе с П.Н. Милюковым (1859–1943) отстаивала частичное лишение 

помещиков владения своей землей в пользу крестьян, которую они должны 

были выкупить, и увеличение крестьянских земельных наделов за счет 

государственных земель и земель церкви. По мнению партии, все российские 

граждане вне зависимости от национальности равны перед законом. В 

программе было подчеркнуто, что «Всякие сословные различия и всякие 

ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без 

исключения других отдельных групп населения должны быть отменены».  

Вне зависимости от национальности избираются народные 

представители.  Представительство в местные органы самоуправления 

должно быть обеспечено также без различия национальностей. В отношении 

Царства Польского в партийной программе особо акцентировалось 

внимание: «Немедленно по установлении общеимперского демократического 

представительства, с конституционными правами, в Царстве Польском 

вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на тех основаниях, 

как и общегосударственное представительство, при условии сохранения 

государственного единства и участии в центральном представительстве на 

одинаковых с прочими частями империи основаниях. <…> в Царстве 

Польском должны действовать общегосударственные гарантии гражданской 

свободы и права национальности на культурное самоопределение и должны 

быть обеспечены права меньшинства». 

В партии «Союз 17 октября» под руководством А.И. Гучкова (1862–

1936) предполагалось решать аграрный вопрос и вопрос с собственностью 

постепенно, многоступенчато. Крестьяне получали через особые земельные 

комитеты, пустующие казенные, удельные и кабинетские земли, а также 

отрезки, произведенные от их наделов в 1861 г. В исключительных случаях 

предполагалось изъятие земель помещиков на справедливых условиях 

вознаграждения, устанавливаемых законодательной властью, то есть 

Государственной Думой. При покупке земель ведущее положение должен 

был занимать Крестьянский банк как посредник между крестьянами и 

помещиками. Решение национального вопроса было обозначено в первой 

главе программы партии «Сохранение единства и нераздельности 

российского государства». В ней были обозначены единство унитарного 
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государства и противодействие тому, что было направленно на расчленение 

страны или замену единого государства союзным государством или союзом 

государств. При этом за Финляндией сохранялся ее автономный 

государственный статус в составе Российской империи. 

Прогрессивная партия под лидерством И.Н. Ефремова (1866–1945) 

предлагала совершить принудительный выкуп при участии государства 

частновладельческих земель в необходимом размере; передать отчуждаемую 

землю не во временное ограниченное пользование землевладельческого 

населения, а в полную собственность; установить последовательность в 

отчуждении частноземлевладельческих земель; предоставить отчуждаемые 

земли в каждой местности Европейской России, за небольшими 

исключениями, только местному землевладельческому населению. В области 

решения национального вопроса предполагалось культурно-национальное 

самоопределение народностей Российской империи. 

 

Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотенные 

организации и правительство: сотрудничество и противоречия. 

Национальные партии. Проблема собственности в программах 

политических партий. Национальный вопрос и политические партии 

 

Также существовали право-монархические партии: Союз русского 

народа и Русский народный союз имени Михаила Архангела. Первый 

возглавлял А.И. Дубровин (1855–1921), второй – В.М. Пуришкевич (1870–

1920). Обе партии были настроены на тесное сотрудничество с властью и 

готовы отстаивать сохранение нового строя, в котором монархия была 

самодержавной и являлась гарантом стабильности и развития России. Эти 

партии – сторонники самодержавия, православия и русского национализма – 

в широком смысле стали называть «черносотенными».  

Союз русского народа предлагал решить земельный вопрос следующим 

образом: уравнять имущественные и семейные права крестьянского и прочих 

сословий, не предпринимая притом никаких насильственных мер ни против 

общины, ни бытовой специфики крестьянского устройства; передать 

малоземельным крестьянам на выгодных для них условиях все годные для 

земледелия казенные земли; если существовала недостаточность казенных 

земель, Союз русского народа будет добиваться покупки за счет государства 

у частных владельцев добровольно продаваемых ими земель. По 

национальному вопросу партия заняла жесткую позицию, выраженная в 

тезисе «единство и неделимость России», и считала: «завоёванные кровью 

предков земли навсегда оставались неотъемлемой частью Русского 

государства, и чтобы все попытки к расчленению России, под каким бы то ни 

было видом, решительно и безусловно были устраняемы». 

В Русском народном союзе имени Михаила Архангела подчеркивалось, 

что его позиция по земельному и национальному вопросам совпадала с 

позицией Союза русского народа.   
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Наряду с общероссийскими политическими партиями существовали и 

национальные партии такие, как Белорусская социалистическая громада 

(1902–1918), Польская национальная-демократическая партия (1897–1947), 

Украинская социал-демократическая рабочая партия (1905–1919) и многие 

другие. В частности, от Польской национально-демократической партии 

были депутаты в Государственной Думе Российской империи, в том числе ее 

лидер Р. Дмовский (1864–1939). 

Появившиеся политические партии в Российской империи стали первым 

базовым элементом существования «третьеиюньской монархии». Император 

и Совет министров были вынуждены считаться с ними, искать среди них 

свою опору и таким образом обеспечивать внутреннюю стабильность и 

развитие страны. Если Партия социалистов-революционеров и Российская 

социал-демократическая рабочая партия были настроены против власти, то 

либеральные и право-монархические были согласны на сотрудничество при 

определенных условиях в решении актуальных, внутриполитических 

вопросов. Власть была в основном настроена на сотрудничество с право-

монархическими партиями ввиду совпадавших позиций. Но оно несло в себе 

противоречия, поскольку консервативные взгляды и узкая социальная база 

этих партий не гарантировали сохранность монархии, а только настраивали 

против нее другие партии. Поэтому приходилось привлекать в 

государственное управление либеральные партии, имевшие влияние на 

общественное мнение и широкие связи с интеллигенцией и буржуазией. 

 

Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в современной 

историографии. Государственный совет в политической системе 

Российской империи. Государственная дума и традиции европейского 

парламентаризма. Формы диалога с правительством. Динамика 

изменений состава Государственной думы. Положения о выборах 11 

декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система. География 

выборов. Механизмы агитации. Избирательные кампании и печать 

 

Более серьезным элементом структуры государственной власти в 1907–

1917 являлась представительная власть, состоявшая из Государственного 

Совета и Государственной Думы.  

В современной историографии тематика, связанная с представительной 

властью времен «третьеиюньской монархии», является одним из 

направлений изучения истории России времен Николая II. Основным 

предметом дискуссий является определение места и роли представительной 

власти в системе государственного управления, а также ее влияния на 

дальнейший ход отечественной истории. В частности, одна из 

распространенных точек зрения состоит в том, что, хотя не существовало 

полноценного парламента, однако роль Государственной Думы была важной, 

поскольку она активно участвовала в законотворческом процессе и была 

важным индикатором общественных настроений. 
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В соответствии с главой 10 «О Государственном Совете и 

Государственной Думе» (ст. 98-119) Основных законов Российской империи 

от 23 апреля (6 мая) 1906 г. оба органа власти созывались указами 

императора с указанием продолжительности их работы. Если 

Государственный Совет состоял из лиц, назначенных императором, и лиц, 

избранных в ходе выборов, то состав Государственной Думы избирался 

населением сроком на 5 лет и мог быть распущен императорским указом. 

Оба органа власти получали равные права в законодательных делах и имели 

права отправлять запросы в высшие государственные учреждения. Особое 

значение имела ст. 110: «Законодательные предположения рассматриваются 

в Государственной Думе и, по одобрении ею, поступают в Государственный 

Совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину 

Государственного Совета, рассматриваются в Совете, и, по одобрении им, 

поступают в Думу». В ст. 113 одобренные в том и другом учреждении 

законопроекты представлялись императору председателем Государственного 

Совета. На практике вышло, что Государственный Совет стал препятствием 

законопроектам Государственной Думы. 

Вместе с тем с Государственной Думы и Государственного Совета 

начиналось развитие российского парламентаризма, где разные политические 

силы (партии и объединенные группы) стали продвигать законопроекты в 

рамках реализации своих программ. Российский парламентаризм был схож с 

европейским, в особенности с британским, когда избираемые от разных 

слоев населения представители защищали свои интересы и пытались 

ограничить власть монарха.  

Столкнувшись с избирательными ограничениями, политические партии, 

за исключением Партии социалистов-революционеров, не желавшей больше 

участвовать в выборах, вели активную агитационную кампанию в печати 

(газетах, брошюрах и объёмистых книгах) и во время выступлений во многих 

частях Российской империи – и таким образом добивались получения 

депутатских мест. В частности, ведущими влиятельными политическими 

периодическими изданиями были «Русское знамя» (Союз русского народа), 

«Прямой путь» (Русский народный союз имени Михаила Архангела), «Утро 

России» (Прогрессивная партия), «Речь» (Конституционно-демократическая 

партия – Партия народной свободы), «Голос Москвы» (Союз 17 октября). 

Следовательно, Государственная Дума и Государственный Совет стали 

также одной из основных опор «третьеиюньской монархии», важным 

элементом ее сохранения. 

Образование Совета министров Российской империи в ходе Первой 

русской революции также стало важным элементом системы 

государственной власти. До этого Совета министров не существовало, а с его 

появлением появился теперь координационный институт власти, в котором 

вырабатывалась единая позиция министров по различным вопросам, 

особенно перед Государственной Думой.  
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В соответствии с главой 11 «О Совете Министров, Министрах и 

Главноуправляющих отдельными частями» (ст. 120-124) тех же Основных 

законов Российской империи на этот Совет возлагались «направление и 

объединение действий Министров и Главноуправляющих отдельными 

частями по предметам как законодательства, так и высшего государственного 

управления». Одновременно председатель Совета министров и министры 

«ответствуют пред Государем Императором за общий ход государственного 

управления». 

В 1907–1914 гг. Совет министров Российской империи возглавлял 

сначала П.А. Столыпин: председателем он стал еще в июле 1906 г., сохранив 

за собой должность министра внутренних дел, и оставался на этой должности 

вплоть до гибели в сентябре 1911 г. После его трагической смерти 

преемником стал В.Н. Коковцов (1853–1943) с сохранением должности 

министра финансов в сентябре 1911 – феврале 1914 гг. 

На Совет министров Российской империи при П.А. Столыпине и В.Н. 

Коковцове были возложены задачи разрешения острейшего аграрного 

кризиса, создания новой социальной опоры власти и обеспечения законности 

и порядка, в том числе с помощью репрессивных мер, в целях дальнейшего 

развития страны без революций. Особое место в этих процессах занимала 

Государственная Дума, без которой аграрный вопрос не мог быть решен. 

Конструктивное сотрудничество Совета министров было налажено с 

Государственной Думой III созыва (1907–1912). По итогам выборов в 1907 г. 

Союз 17 октября с его сторонниками получили 154 мандата, правые, включая 

националистов, – 147, Конституционно-демократическая партия – Партия 

народной свободы – 54, группа прогрессистов – 28; польское коло вместе с 

литовско-белорусской группой – 18, трудовая группа – 13 и мусульманская 

группа – 8. В разные годы председателями этого состава были представители 

Союза 17 октября: Н.А. Хомяков (1850–1925) в 1907–1910 гг., А.И. Гучков в 

1910–1911 гг. и М.В. Родзянко (1859–1924) в 1911–1912 гг. 

В Государственной Думе III созыва образовались два большинства из 

442 избранных депутатов: правооктябристское (301 депутат) и кадетско-

октябристское с прогрессистами (228 депутатов). Исходя из различных 

обстоятельств, с помощью первого Совет министров мог вносить 

репрессивные законопроекты, с помощью второго – либеральные. 

 

«Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект 

системных преобразований П.А. Столыпина. Аграрная реформа 

Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. 

Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный экономический 

рост в предвоенный период 

 

Совет министров Российской империи под председательством П.А. 

Столыпина принято именовать «объединенным кабинетом», поскольку он 

был в высокой степени сплоченным, а авторитет П.А. Столыпина позволял 
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действовать Совету едино и скоординировано. Благодаря этому председатель 

перешел к реализации правительственной аграрной реформы, получившей 

название «столыпинской». 

Замысел столыпинской аграрной реформы состоял в предоставлении 

крестьянству земли через индивидуальную собственность посредством 

выхода из общины. В ближайшей перспективе появлялся слой крестьян-

собственников как новой опоры власти, а также уничтожалась община как 

фактор замедления экономического развития страны. В долгосрочной – 

ускорялось развитие промышленности и сельского хозяйства ввиду 

появления новой рабочей силы – вышедших из общин крестьян. Наряду с 

этим землевладение помещиков сохранялось для избежания резких протестов 

с их стороны. 

 

 
 

Рисунок 46 – П.А. Столыпин обсуждает аграрную реформу с хуторянами 

 

Значимыми законодательными актами в области аграрной реформы 

были вышеназванный Высочайший Указ «О дополнении некоторых 

постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 

землевладения и землепользования» от 9 (22) ноября 1906 г., Закон «Об 

изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском 

землевладении» от 14 (27) июня 1910 г. и Закон «О землеустройстве» от 29 

мая (11 июня) 1911 г. 

Первый нормативно-правовой акт отменял выкупные платежи крестьян 

за надельные земли и давал крестьянам свободно выходить из общины «с 
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укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к 

личному владению, участков из мирского надела». Каждый домохозяин, 

владевший надельной землей на общинном праве, мог требовать 

«укрепления за собой в личную собственность части из означенной земли».  

Второй нормативно-правовой акт признавал в принудительном порядке 

личными собственниками всех домохозяев тех общин, где не производились 

переделы со времени перехода на выкуп. На практике это означало, что 

община окончательно теряла право на закрепленный участок. Полученные в 

личную собственность земли могли быть объектом купли-продажи.  

В третьем нормативно-правовом акте были обозначены выдел земель 

отдельным селениям сельских обществ, выселкам и частям селений, а также 

выдел отрубных участков отдельным членам сельских обществ. Также 

предусматривались уничтожение чересполосицы сельских обществ и селений 

с прилегающими владениями; раздел угодий, находящихся в общем 

пользовании крестьян и частных владельцев; отграничение подлежащих 

землеустройству земель от смежных владений. 

Следовательно, крестьянин, который решался на самостоятельное 

хозяйствование, получал в собственность все свои земельные участки. 

Основными видами землеустройства являлись единоличное и групповое. 

Единоличное подразделялось на разверстание на хутора и отруба общинных 

и подворнонаследственных земель, выдел к одному месту отдельных 

участков из общинных земель. Групповое землеустройство включало раздел 

земель между селениями и частями селений, выдел земель под выселки, 

передел общинных земель в целях перехода к многопольному хозяйству. 

Наряду с этим Советом министров Российской империи поощрялось 

активное переселение в Сибирь, в которой не было помещичьего 

землевладения и у которой был потенциал резкого экономического роста. 

Туда переехало более 3 млн крестьян. 

Также предусматривалась возможность покупки крестьянами у 

Крестьянского банка земель, скупленных им у помещиков с 1906 по 1916 гг. 

в размере 4,7 млн десятин. 

Результаты столыпинской аграрной реформы оцениваются 

неоднозначно. В период 1906–1916 гг. более 2 млн крестьянских хозяйств 

вышли из общины (22% числа общинных дворов и около 15% площади 

крестьянского общинного землевладения); крестьяне стали закупать в 

увеличенном объеме сельскохозяйственную технику; увеличились темпы 

промышленного производства; вырос экспорт сельскохозяйственной 

продукции. Однако община не была ликвидирована и оставалась основной 

ячейкой сельского общества; усилились имущественное расслоение крестьян 

и социальная напряженность в деревне; некоторая часть переселенцев (524 

тыс. человек) стала возвращаться на прежнее место пребывания. Вместе с 

тем такие результаты были предварительными, а наиболее отчетливо 

проявились бы через 20 лет при условии внутреннего и внешнего, по 

выражению П.А. Столыпина, покоя государства. 
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«Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и 

политические партии. Столыпинский кабинет в политической системе 

Российской империи. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом 

измерении. Репрессивная политика правительства. Политический 

кризис марта 1911 г. Убийство П. А. Столыпина. Дезорганизация Совета 

министров после кончины П. А. Столыпина. Избирательная кампания в 

IV Государственную думу: попытки правительства повлиять на ее исход 

и их неожиданный результат 

 

Наряду с проведением аграрной реформы Совет министров продолжал 

предпринимать репрессивные меры по установлению законности и порядка в 

стране, то есть подавлять революционное движение. Средствами служили 

деятельность охранных отделений департамента полиции МВД, 

судопроизводство по политическим делам, работа военно-полевых судов, 

усиление правительственного надзора за различными обществами и 

организациями, приостановка и закрытие враждебных органов печати, 

подавление профсоюзного движения и другие репрессивные меры. 

Деятельность П.А. Столыпина стала постепенно вызывать раздражение 

и временами враждебность как у императора, так и у Государственной Думы. 

Вершиной недовольства председателем Совета министров стал политический 

кризис в марте 1911 г., когда Государственный Совет отверг одобренный 

Государственной Думой столыпинской проект Закона о введении земств и 

национальных избирательных курий в западных губерниях Российской 

империи. Председателю Совета министров удалось через императора 

добиться роспуска Государственного Совета и Государственной Думы на 

некоторое время и утверждения этого закона императорским указом. Такое 

действие, особенно роспуск, вызвало неприятие у Государственной Думы, и 

конструктивное сотрудничество между ней и Советом министров постепенно 

прекратилось.  

В этих условиях появились слухи о грядущей отставке П.А. Столыпина. 

В сентябре 1911 г. он погиб в результате смертельного выстрела Д.Г. 

Богрова. Преемником П.А. Столыпина на посту председателя Совета 

министров стал В.Н. Коковцов. 

После смерти П.А. Столыпина и с приходом нового председателя Совет 

министров Российской империи постепенно становился дезорганизационным 

органом власти: каждый из министров действовал на свое усмотрение; не 

вырабатывалось внутри Совета единство подходов и позиций; 

скоординированность действий отсутствовала. 

Для Совета министров во главе с В.Н. Коковцовым важным вызовом 

были выборы в IV состав Государственной Думы в 1912 г. По их результатам 

были избраны 438 депутатов, в частности правые, включая националистов, 

получили 185 мандатов, Союз 17 октября – 98, Конституционно-

демократическая партия – Партия народной свободы – 59, Прогрессивная 
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партия – 48. Власти активно вмешивались в ход выборов и предоставляли 

преимущества кандидатам из числа правых и националистов. Новый состав 

Государственной Думы в целом власти устраивал, поскольку, опираясь на те 

же большинства: правооктябристское и с участием прогрессистов кадетско-

октябристское, – можно было в дальнейшим продолжать выработанную 

раннее внутреннюю политику. Неожиданными результатами, в частности, 

стали снижение количества мандатов у Союза 17 октября (со 154 до 98) и 

увеличение – у Прогрессивной партии (с 28 до 48). Председателем 

Государственной Думы IV созыва был вновь избран М.В. Родзянко. 

С окончания Первой русской революции в июне 1907 г. до вступления 

Российской империи в Первую мировую войну в августе 1914 г. сложилась 

новая система государственной власти в стране: «третьеиюньская монархия», 

в которой сохранилась самодержавная власть императора. Но базовыми ее 

элементами теперь являлись политические партии и объединения Российской 

империи, представительная власть в лице Государственного Совета и 

Государственной Думы и Совет министров Российской империи. От 

взаимодействия между собой того и иного элемента стали зависеть 

равновесие системы и внутреннее состояние страны, что ставило монархию в 

очень шаткое положение.  

Участие России в Первой мировой войне стало тяжелым испытанием 

для «третьеиюньской монархии». 
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ГЛАВА 5.7. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РОССИЯ 

 

Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооружений. 

Боснийский кризис 1908–1909 гг. Балканские войны. Общественные и 

историографические споры о зачинщике Мировой войны 

 

Первая мировая война (август 1914 – ноябрь 1918) стала для стран-

участниц противоборствовавших военно-политических блоков Антанта 

(Великобритания, Россия, Франция, Италия, Португалия и их союзницы) и 

Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Османская 

империя) особым этапом их исторического развития с долгосрочными 

последствиями.  

В этом конфликте участвовали 38 государств, и погибли около 10 млн 

человек. Во время Первой мировой войны были применены военно-

технические новшества, в частности танки, огнеметы, отравляющие газы. Во 

время и после окончания боевых действий страны-участницы пережили 

резкие полномасштабные политические, социально-экономические и 

культурные изменения, особенно Россия и Германия. 

Первой мировой войне предшествовала длительная гонка вооружений 

между ведущими странами Европы, начавшаяся в конце XIX в. Ее 

инициатором стала Германия при кайзере Вильгельме II (1859–1941), 

правившим с 1888 по 1918 гг. В 1896 г. им было заявлено о превращении 

страны в «мировую империю». В 1897 г. статс-секретарь по иностранным 

делам Б. фон Бюлов (1849–1929) заявил, что «мы требуем для себя место под 

солнцем». Вслед за этим в 1898 и 1900 гг. были приняты морские законы, 

которые определяли темпы строительства немецкого военно-морского флота. 

Их замысел заключался в создании флота, который будет способен поставить 

под сомнение «превосходство даже самой мощной морской державы» –  

Британской империи. 

Заявленные германским руководством амбиции, решимость 

модернизировать и укреплять вооруженные силы, совершенствование 

военно-транспортной инфраструктуры, в особенности строительство 

Кильского канала, привели к серьезной обеспокоенности Великобритании, 

России и Франции. Вследствие этого, осознав потенциальную военную 

угрозу от Германии, эти три страны перешли к реформированию 

собственных вооруженных сил. Оно включало увеличение численности 

армий; строительство новых видов флота, главным образом линкоров; 
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наращивание производства оружия и боеприпасов; инновационные 

разработки в области военного дела.   

В рамках сдерживания Германии к 1907 г. между Великобританией, 

Россией и Францией был образован неформальный союз, получивший 

наименование «Антанта». Формальным он стал после подписания между 

этими странами Лондонской Декларации о незаключении сепаратного мира 

от 23 августа (5 сентября) 1914 г. 

События после 1907 г. только усиливали приближение крупнейшего 

военного конфликта между Антантой и Центральными державами – в 

последний блок, помимо Германии и Австро-Венгрии, до Первой мировой 

войны входила Италия. Эти события были связаны с нестабильной 

обстановкой на Балканах, вызванной Боснийским кризисом и двумя войнами 

в этом регионе в конце 1900-х – начале 1910-х гг. 

Боснийский кризис 1908–1909 гг. был спровоцирован Австро-Венгрией. 

В октябре 1908 г. она в одностороннем порядке объявила об аннексии Боснии 

и Герцеговины – провинций Османской империи, оккупированных австро-

венгерскими войсками еще в 1878 г. Австро-венгерская сторона таким 

образом нарушила тайное устное соглашение, заключенное между 

министрами иностранных дел России и Австро-Венгрии – А.П. Извольским 

(1856–1919) и А. Эренталем (1854–1912) в Бухлау в сентябре 1908 г. 

Российская сторона соглашалась на свой нейтралитет в этом вопросе при 

условии, что австро-венгерская поддержит требование России о пересмотре 

международных договоров о режиме черноморских проливов: проливы 

должны были стать открытыми для прохода военных кораблей Российской 

империи. В связи с аннексией Боснии и Герцеговины отношения Австро-

Венгрии с Россией резко ухудшились; Сербия претендовала на 

присоединение этих территорий в состав своей страны и расценила австро-

венгерской шаг как угрозу своим национальным интересам. Вследствие 

Боснийского кризиса произошли конфликт интересов и нарушение баланса 

сил.  

Еще больше осложнили общеевропейскую ситуацию две Балканские 

войны: первая в октябре 1912 – мае 1913 гг., вторая – в июне–августе 1913 г. 

В ходе первой войны Османская империя потерпела поражение от 

Балканского союза Черногории, Сербии, Болгарии и Греции и передала ему 

территории своей европейской части. Однако между победителями возникли 

споры о разделе приобретённых территорий, особенно это касалось 

Македонии. Инициатором новой войны выступила Болгария, против которой 

воевали Сербия, Черногория, Румыния, Османская империя и Греция. 

Болгарии было нанесено поражение; между Сербией и Грецией была 

поделена Македония; Германии и Австро-Венгрии удалось воспользоваться 

Второй Балканской войной для усиления своего влияния, прежде всего в 

Болгарии, и ослабить позиции России на Балканах.  

Изначально провокационным событием начала Первой мировой войны 

стало убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола 
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эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. 23 июля 1914 г. Австро-

Венгрия предъявила Сербии ультиматум из 10 пунктов. Главный из них 

касался судебного расследования обстоятельств гибели эрцгерцога с 

участием австрийских следователей на сербской территории. Сербия 

согласилась на все пункты ультиматума, кроме судебного расследования, что 

австро-венгерскую сторону не удовлетворило. 26 июля 1914 г. Австро-

Венгрия разорвала дипломатические отношения с Сербией и 28 июля 

объявила ей войну. Попытка России решить мирным путем конфликт между 

этими странами не увенчалась успехом, – и 30 июля началась всеобщая 

мобилизация российских подданных в рамках противодействия Австро-

Венгрии.  

 

Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. 

Этапы военных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская 

операция. Галицийская битва. Битва на Марне. Вступление Османской 

империи в войну. Великое отступление 1915 г.  

 

1 августа 1914 г. Германия, за день до этого потребовав отменить 

мобилизацию, объявила войну России. На стороне последней вступили в 

войну Франция и Великобритания. В конечном итоге именно 1 августа 1914 

г. началась Первая мировая война. В этом крупномасштабном конфликте 

Российская империя приняла активное участие. 

Относительно Первой мировой войны в общественном мнении и в 

историографии европейских стран существуют два главных вопроса: о 

неизбежности военного конфликта и ответственности стран-участниц за его 

развязывание. 

В общественном мнении разных стран существуют полярные точки 

зрения. В целом в Великобритании и Франции считается, что война была 

неизбежна и была вызвана именно действиями Германии с ее агрессивными 

стремлениями стать самой влиятельной страной в мировой политике и 

мировой экономике. В самой Германии преобладает точка зрения о том, что 

возлагать полную ответственность на одну страну представляется 

неправильным, и что ее несут все страны, которые были причастны к 

развязыванию мирового военного конфликта. 

Большинство историков сходится на том, что именно агрессивная 

внешняя политика Германии привела к неизбежности Первой мировой 

войны. Из-за немецких амбиций образовался против нее союз 

Великобритании, России и Франции, которые до недавнего времени были 

многолетними соперниками и временами врагами. Активное вмешательство 

Германии в переустройство мировой экономики в свою пользу, масштабные 

проекты, в частности создание мощнейшего военно-морского флота и 

строительство Багдадской железной дороги (от Берлина до Багдада с 

возможностью расширения ветки до находившегося под британским 

протекторатом Кувейта), усиление политического влияния в Европе, в 
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частности на Балканах, создали условия возникновения Первой мировой 

войны. В случае полной победы Германией была бы реализована идея 

«Миттельйоропа» – объединенное, единое политическое, таможенно-

экономическое и культурное европейское сообщество под ее фактическим 

лидерством. Для этого требовалось, чтобы у Великобритании, России и 

Франции было потеряно влияние в мировой политике. 

До Февральской революции 1917 г. участие России в Первой мировой 

войне разделяется на три этапа: военная кампания 1914 г., военная кампания 

1915 г. и военная кампания 1916 г. Отдельно будет рассмотрена 

внутриполитическая динамика в России в ее взаимосвязи с фронтовой 

ситуацией. 

Военная кампания России в 1914 г. Боевые действия между Германией 

и Австро-Венгрией, с одной стороны, и Россией, с другой, стали 

разворачиваться в Восточной Европе, а фронт получил широкую известность 

как «Восточный».  

Для общего руководства военными операциями была создана Ставка 

верховного главнокомандующего. Главнокомандующим был назначен 

великий князь Николай Николаевич-младший (1856–1929), начальником 

штаба Ставки – Н.Н. Янушкевич (1868–1918). Вслед за этим были 

образованы два оперативно-стратегические объединения групп российских 

войск: Северо-Западный фронт (командующий – Я.Г. Жилинский (1853–

1918)) в составе 1-й и 2-й армий под командованием соответственно П.К. 

Ренненкампфа (1854–1918) и А.В. Самсонова (1859–1914); Юго-Западный 

фронт (командующий – Н.И. Иванов (1851–1919)) в составе 3-й Н.В. 

Рузского (1854–1918), 4-й А.Е. Зальца (1843–1916), 5-й П.А. Плеве (1850–

1916) и 8-й А.А. Брусилова (1853–1926), позже 9-й П.А. Лечицкого (1856–

1923) армий.  

В ходе военной кампании 1914 г. на Восточном фронте в августе–

сентябре состоялись Восточно-Прусская и Галицийская наступательные 

операции российских армий.  

Восточно-Прусская операция была проведена войсками Северо-

Западного фронта. Несмотря на первоначальный успех операции, она 

закончилась очень крупным поражением: 2-ая армия была окружена под 

Танненбергом, воинские части сдались в плен, сам командующий покончил 

жизнь самоубийством; 1-ая была отброшена на исходные позиции за Неман.  

Однако благодаря ходу Восточно-Прусской операции битва на Марне 

(сентябрь 1914 г.) на Западном фронте англо-французскими войсками была 

выиграна, поскольку предназначенное количество немецких частей для его 

отправки на этот фронт было переброшено на Восточный с целью 

переломить военную динамику. Сама победа стран Антанты в битве на 

Марне подорвала на некоторое время наступательный потенциал немецких 

войск на Западном фронте и предотвратила захват противником Парижа. 

В Галицийской операции армии Юго-Западного фронта нанесли 

сокрушительное поражение австро-венгерским войскам с впечатляющими 
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результатами: продвижение на 300-350 км; овладение всей территорией 

Галиции и частью австрийской Польши, включая Львов и Галич; потери 

противника в количестве 400 тыс. убитыми, ранеными и пленными; создание 

угрозы вторжения в Силезию и Венгрию. 

Противниками Российской империи – Германией и Австро-Венгрией – 

была проведена в сентябре–ноябре Варшавско-Иваногородская операция с 

целью форсировать реки Вислу и Сан и предотвратить новое наступление 

российских армий. Центральным державам не удалось достичь поставленных 

целей, однако южнее Ивангорода они захватили стратегически важный 

плацдарм на левом берегу Вислы. Российские войска в ответ перешли в 

контрнаступление и заставили противника начать отступать.  

 

 
 

Рисунок 47 – Подвиг казака Козьмы Крючкова 

 

В ноябре несколько армий Юго-Западного фронта – 3-я, 4-я и 9-я – 

совершили Краковский поход и в конце этого месяца, разгромив австро-

венгерские армии, получили приказ Ставки прекратить этот поход. В том же 

месяце противник предпринял Лодзинскую операцию – неудачную попытку 

прорвать фронт российских армий в районе Лодзи. 

Военная кампания 1914 г. характеризовалась появлением нового фронта 

для Российской империи в октябре 1914 г. На стороне Центральных держав в 

войну вступила Османская империя – и образовался Кавказский фронт. 

Кавказской армией под командованием А.З. Мышлаевского (1856–1920) 

были отражены атаки 3-й армии Энвер-паши (1881–1922) во время 

Сарыкамышской оборонительной операции в декабре 1914 – январе 1915 гг. 
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В целом военная кампания 1914 г. для Российской империи закончилась 

благополучно. Однако в следующем году стали появляться и накапливаться 

проблемы, мешавшие одерживать победы на Восточном фронте и 

удерживать его. 

Военная кампания России в 1915 г. В начале года российская армия 

предприняла серию наступательных операций на Восточном фронте. 

В феврале–марте армии Северо-Западного фронта провели успешную 

Праснышскую операцию: противнику было нанесено крупное поражение, 

которое привело к отходу его войск в Восточную Пруссию. Со стороны 

армий Юго-Западного фронта в январе–апреле была проведена Карпатская 

операция. В ее результате была взята важнейшая стратегически крепость 

Перемышль. Однако в целом прорвать оборону не получилось ввиду 

прибытия немецких сил. 

 

 
 

Рисунок 48 – Плакат «Руки вверх. Пленение немецкого отряда удалыми 

русскими войсками» 

 

Ситуация на Восточном фронте стала меняться с начала мая. 

Командующий немецким Восточным фронтом П. Гинденбург (1847–1934) 

отдал приказ о наступлении войск с целью прорыва в Галиции. В результате 

был совершен удачный для противника Горлицкий прорыв в обороне 

российских армий в мае–июне. Вслед за этим в июне–сентябре российские 

войска из-за сильного военного давления были вынуждены отступить по всей 

линии Восточного фронта.  
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Отступление российских армий обоих фронтов получило наименование 

«Великое». По его итогам Россией были утрачены Люблин, Холм, 

Ивангород, Варшава, Брест, Белосток, Ковно, Вильно, Перемышль, Львов и 

многие другие города.  

Вследствие этого в августе 1915 г. в военном командовании произошли 

важнейшие изменения. Николай II (1868–1918) снял с должности верховного 

главнокомандующего и начальника штаба Ставки великого князя Николая 

Николаевича-младшего и Н.Н. Янушкевича. Вместо них новым верховным 

главнокомандующим стал сам император, что означало его отъезд из 

Петрограда в место пребывания Ставки – Могилев. Новым начальником 

штаба был назначен М.В. Алексеев (1857–1918).  

Вскоре была проведена реорганизация управления войсками. Вместо 

существовавших ранее двух фронтов были образованы три: Северный фронт 

в составе 5-й П.А. Плеве, 6-й А.Е. Чурина (1852–1916) и 12-й В.Н. 

Горбатовского (1851–1924) армий; Западный – 1-й А.И. Литвинова (1853–

1932), 2-й В.В. Смирнова (1849–1918), 3-й Л.В. Леша (1862–1934), 4-й А.Ф. 

Рагозы (1858–1919) и 10-й Е.А. Радкевича (1851–1930) армий; Юго-Западный 

– 7-й В.Н. Никитина (1848–1922), 8-й А.А. Брусилова, 9-й П.А. Лечицкого и 

11-й Д.Г. Щербачева (1857–1932) армий. Командующими фронтами были 

назначены соответственно Н.В. Рузский, А.Е. Эверт (1857–1926) и Н.И. 

Иванов.  

На Кавказском фронте во время Алашкертской оборонительной 

операции (июль–август) новым командующим Кавказской российской армии 

Н.Н. Юденичем (1862–1933) были отбиты попытки 3-й османской армии 

прорвать оборону.  

В целом военная кампания России в 1915 г. закончилась неудачей на 

Восточном фронте. Ее причинами являлись нарастание нехватки всех видов 

вооружений и боеприпасов, существенные потери кадровой российской 

армии, а также отсутствие на Западном фронте со стороны Великобритании и 

Франции существенных операций, облегчавших положение России на 

Восточном фронте. 

Вместе с тем задачи противника подорвать боеспособность российской 

армии, а также заставить Россию выйти из войны и подписать сепаратный 

договор остались невыполненными, несмотря на использование 

внушительных воинских сил. Благоприятная атмосфера на Кавказском 

фронте позволяла стране в перспективе нанести решающие поражения 

Османской империи и приобрести важнейшую инфраструктуру для 

улучшения коммуникаций со своими странами-союзницами по Антанте.  

 

Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. 

Битва на Сомме. Думский штурм ноября 1916 г. Выступление П. Н. 

Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г.Е. Распутина. 

Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания 
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революции. Нарастание политических противоречий в январе – феврале 

1917 г. 

 

Военная кампания России в 1916 г. Боевые действия Российской 

империи против Германской, Австро-Венгерской и Османской империй были 

ознаменованы важными событиями, имевшими значение в целом для 

дальнейшей динамики Первой мировой войны. 

В начале 1916 г. на Кавказском фронте российской армией были 

проведены Эрзерумская (январь–февраль), Трапезундская (февраль–апрель) 

и Эрзинджанская (июль) операции. Войска Османской империи потерпели 

разгромное поражение и покинули Эрзерум, Трапезунд и Эрзинджан.  

На Восточном фронте в марте российскими армиями Северного и 

Западного фронтов была проведена Нарочская наступательная операция. 

Существенным ее результатом стало вынужденное решение германского 

командования о переброске частей на Восточный фронт, таким образом на 

некоторое время ослабив немецкое давление на Западном фронте. 

Более важным событием стал Брусиловский прорыв летом – в начале 

осени. Командованием Юго-Западного фронта во главе с А.А. Брусиловым 

была проведена серия наступательных операций против Австро-Венгрии. В 

результате этого прорыва перешли под российский контроль Луцк, Броды, 

Станислав и Галич, заставив таким образом противника оставить всю 

Южную Галицию и Буковину.  

Значение Брусиловского прорыва состояла в том, что противник понес 

существенные потери: свыше 1,5 млн убитых, раненых и пленных солдат и 

офицеров. Австро-венгерская боеспособность находилась в еще более 

подорванном состоянии. Германское командование было вынуждено 

перебросить на Восточный фронт крупные воинские силы, таким образом 

облегчив положение для стран-союзниц России на Итальянском (Италия 

вступила в войну на стороне Антанты в мае 1915 г.) и Западном фронтах.  

В частности, на Западном фронте происходили важнейшие военные 

события, имевшие значение для хода Первой Мировой войны. Между англо-

французскими и немецкими армиями шли ожесточенные бои при Вердене в 

феврале–декабре, а со стороны Франции и Великобритании было 

предпринято наступление в районе реки Соммы, получившее известность как 

битва при Сомме в июле–ноябре. 

Брусиловский прорыв, как и выигранные Францией и Великобританией 

на Западном фронте битвы при Вердене и Сомме, ознаменовал начало 

коренного перелома в Первой мировой войне и переход стратегической 

инициативы к Антанте.  

Динамика на Восточном фронте, благоприятная для России, привела в 

августе к вступлению Румынии в войну на стороне Антанты. Однако к концу 

года ее войска были разгромлены силами Центральных держав, и после 

сдачи столицы – Бухареста – отступили к устью Дуная. В этой связи России 
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пришлось расширить южный участок Восточного фронта, отправив туда свои 

воинские части.  

В целом военная кампания России 1916 г. закончилась неоднозначно. С 

одной стороны, Австро-Венгерской и Османской империям были нанесены 

сильнейшие поражения, от которых они так и не оправились; стратегическая 

инициатива перешла полностью российским войскам. С другой стороны, к 

концу года российская армия была скована обширным Восточным фронтом 

(1500 км), благодаря чему Германия выгодно использовала это 

обстоятельство; проблемы с координацией воинских сил армейских фронтов, 

обеспечением вооружений и работой транспорта не в полной мере были 

решены российским военным командованием и в целом руководством 

«третьеиюньской монархии». 

 

Социальные последствия Мировой войны: массовая мобилизация, 

беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных организаций: 

Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор  

 

Вступление России в Первую мировую войну внесло во внутренней 

политике государства и характере общественного мнения множество 

изменений с долгосрочными социальными издержками и последствиями. 

Фронтовые события влияли на становление системы мобилизационной 

модели экономики, состояние социальных отношений внутри российского 

общества и взаимоотношений групп населения к власти, а также прочность 

самой «третьеиюньской монархии» как государственной системы. 

В первые месяцы войны в России не были предприняты 

мобилизационные меры в части удовлетворения потребностей армии в 

вооружениях и боеприпасов. Такое положение было связано с 

распространенным, убежденным представлением о том, что война в 

ближайшее время путем значимых сражений будет закончена. Впоследствии, 

осознав, что боевые действия будут продолжаться длительное время, более 

80% заводов России были переведены на военное производство. 

В 1914–1915 гг. в качестве одной из ведущих сил в России появились 

военно-общественные организации. Ими были Всероссийский земской союз 

(Земсоюз), Всероссийский союз городов (Согор) и Объединенный комитет 

Всероссийского земского союза и Союза городов (Земгор).  

Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов были 

созданы в Москве в августе 1914 г.: первый – на съезде уполномоченных 

губернских земств, второй – на съезде городских голов. Земсоюз возглавил 

известный земский деятель Г.Е. Львов (1861–1925), Согор – московский 

городской голова М.В. Челноков (1863–1935).  

Сначала обе организации занимались в основном помощью больным и 

раненым: со стороны земского союза – организация лазаретов и госпиталей, 

формирование санитарных поездов, подготовка медицинского персонала, 

закупка лекарственных средств; со стороны городского союза – медико-
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санитарное обеспечение, борьба с эпидемиями на фронте и в тылу, а также 

эвакуация беженцев. 

Затем Земсоюз и Согор выполняли заказы главного интендантства на 

одежду и обувь для российских армий. Финансы этих объединений 

складывались как из государственных субсидий, так и взносов местных 

организаций и пожертвований. Летом 1915 г. эти военно-общественные 

организации участвовали в мобилизации кустарной промышленности для 

снабжения войск вооружением и снаряжением.  

В августе 1915 г. для объединения усилий был образован Земгор под 

руководством Г.Е. Львова. С согласия власти он осуществлял некоторые 

государственные, военные и хозяйственные функции: мобилизация 

кустарной промышленности и распределение заказов, организация заготовки 

сырья и материалов, содействие эвакуации промышленных предприятий, 

размещение беженцев и военно-санитарное дело. Аппарат Земгора состоял из 

отраслевых и функциональных отделов, а также технического совета, 

чертежного бюро и редакции «Известий» главного комитета по снабжению 

армии. Земгором было образовано множество комиссий, совещаний и 

секций, в частности комиссия по закупке станков в Америке.  

Общественно-политическое влияние сначала двух союзов, потом 

единого союза земств и городов с начала участия России в Первой мировой 

войне до Февральской революции постепенно росло. К причинам его роста 

относились неустойчивые действия высшего военного командования по 

организации фронта и тыла, фактическое ограничение власти Совета 

министров Российской империи, а также политические кризисы внутри 

власти, в центре которых находился конфликт Государственной Думы с 

Советом министров и императорской властью. 

 

Первая мировая война и трансформация политической системы 

России: образование Ставки верховного главнокомандующего, особых 

совещаний, фактическое ограничение сферы компетенции Совета 

министров, представительных учреждений 

 

Если в 1914 – первой половине 1915 гг. внутриполитический консенсус 

о войне России до победного конца и поддержка власти со стороны 

политических сил, представленных в Государственной Думе, сохранялись, то 

в связи с «Великим отступлением» российских армий на Восточном фронте, 

увеличением неконтролируемых потоков дезертиров и беженцев, 

усугублявшимся «снарядным», «патронным» и «ружейным голодом» 

весной–летом 1915 г., политическая атмосфера стала резко меняться.  

Со стороны Государственной Думы возникали вопросы о способности 

военного министра В.А. Сухомлинова (1848–1926) и в целом Совета 

министров во главе с назначенным с февраля 1914 г. председателем И.Л. 

Горемыкиным (1839–1917) справиться с кризисами на фронте и в тылу. 
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Эти кризисы стали результатом существенных социальных последствий 

участия России в Первой мировой войне: массовой мобилизации, потоков 

беженцев и дезертиров.  

В первые военные годы из-за необдуманного плана мобилизации 

мужского населения в городах, деревнях и селах сбор хлеба снизился на 30%, 

увеличилась нехватка рабочей силы на заводах, а работа железных дорог 

находилась в неудовлетворительном состоянии, в частности она не позволяла 

вывезти хлеб с Урала и из Сибири. Одновременно с этим пагубную роль 

сыграла неорганизованная система контроля над беженцами. За август 1914 – 

март 1917 гг. общее количество дезертиров составило около 200 тыс., 

беженцев – более 2 млн человек.   

 В целом состояние дел с потоками дезертиров и беженцев не было столь 

катастрофическим, но в целях поднятия дисциплины и организованности 

контроля были необходимы серьезные изменения.  

Следующей ключевой проблемой было распределение обязанностей в 

сфере военного дела. Военный министр занимался только вопросами 

формирования и комплектования войск, а также их военно-материального 

обеспечения. Сами действия армии на фронте были сферой компетенции 

Ставки верховного главнокомандующего. От взаимодействия военного 

министра и Ставки зависела степень сплоченности между фронтом и тылом. 

Фактическое отсутствие взаимопонимания и доверия между ними приводило 

к излишним согласованиям и конфликтам.  

Сама Ставка верховного главнокомандующего негативно влияла на 

внутреннюю стабильность в России. Она активно вмешивалась в дела тыла: 

рассылала приказы местным властям, предварительно не ставя в известность 

высшие государственные органы страны. Попытки Совета министров 

учредить в Ставке должность специального «гражданского комиссара» для 

координации действий военных и гражданских властей не увенчались 

успехом. 

Военная система обеспечения работы фронта и тыла ослаблялась также 

фактическим ограничением власти Совета министров, Государственного 

Совета и Государственной Думы ввиду действий императорской власти, за 

которой закреплялось самодержавное принятие решений, и особенно с 

появлением в августе 1915 г. Особых совещаний.  

Особых совещаний существовало всего пять: по обороне, топливу, 

продовольствию, перевозкам и беженцам. Они являлись чрезвычайными 

органами по решению вопросов военно-экономического регулирования и 

помощи беженцам с широким объемом полномочий. Руководителем каждого 

совещания назначался компетентный высокопоставленный чиновник: 

военный министр, министр торговли и промышленности, 

главноуправляющий землеустройством и земледелием, министр путей 

сообщения и министр внутренних дел. Особые совещания по обороне, 

топливу, продовольствию и перевозкам могли налагать секвестр на 

предприятия, производить реквизиции, увольнять и назначать руководителей 



390 
 

и служащих частных предприятий. Со стороны высших государственных 

учреждений сопоставимых рычагов влияния на Особые совещания не было: 

они не могли давать им предписаний и требовать от них отчетов. В состав 

этих совещаний входили представители министерств, ведомств, 

Государственного Совета, Государственной Думы и различных 

общественных организаций. 

Все эти взаимосвязанные события, явления и процессы на фронте и в 

тылу вызвали недовольство большинства депутатов Государственной Думы, 

которые подозревали военное министерство в неспособности и 

некомпетентности справиться с кризисами на Восточном фронте и выражали 

протест при отказах власти дать им возможность участвовать в принятии 

важнейших государственных решений. Некоторые отставки министров, не 

пользующихся авторитетом у Государственной Думы, и назначения на посты 

в министерствах депутатов Государственной Думы не успокоили этот орган 

власти. В частности, в июне 1915 г. в отставку были отправлены министр 

внутренних дел Н.А. Маклаков (1871–1918) и военный министр В.А. 

Сухомлинов, в июле 1915 г. заместителем министра внутренних дел был 

назначен депутат В.М. Волконский (1868–1953). 

 

Формирование Прогрессивного блока, его требования. Дума и Совет 

министров: сотрудничество и конфликты в условиях нараставшего 

политического кризиса. Роль Ставки верховного главнокомандующего. 

«Министерская забастовка» августа 1915 г. Принятие Николаем II 

обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская 

чехарда» 

 

В этой связи в Государственной Думе был образован Прогрессивный 

блок в составе депутатов фракций «Союза 17 октября», Конституционно-

демократической партии – Партии народной свободы, Прогрессивной 

партии, а также некоторой части правых и националистов. В состав этого 

блока вошли 236 депутатов. Его лидерами стали С.И. Шидловский (1861–

1922) и П.Н. Милюков (1859–1943). Основным требованием блока было 

создание ответственного министерства/министерства доверия, то есть 

правительства, подотчётного Государственному Совету и Государственной 

Думе и формируемого ими.  

Наряду с этим со стороны сторонников блока были предложения 

сформировать состав «Правительства народного доверия – Комитета 

обороны». В частности, его главой был предложен председатель 

Государственной Думы М.В. Родзянко (1859–1924), министром иностранных 

дел – П.Н. Милюков и министром внутренних дел – А.И. Гучков (1862–1936). 

Образование «Прогрессивного блока» стало подрывать систему 

государственной власти «третьеиюньской монархии», поскольку лояльные 

власти сторонники вступили на путь конфронтации.  
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Еще сильнее ускоренному слому «третьеиюньской монархии» 

послужило назначение Николаем II самого себя верховным 

главнокомандующим. Последствиями этого решения стали фактическая 

утрата контроля над ситуацией в Петрограде и усиление участия во 

внутренней политике жены императора Александры Федоровны (1872–1918) 

и ее сторонников, в первую очередь Г.Е. Распутина (1869–1916).  

Также в сентябре 1915 г. произошла «Министерская забастовка»: в 

коллективном письме министра иностранных дел С.Д. Сазонова (1860–1927), 

государственного контролера П.А. Харитонова (1852–1916), 

главноуправляющего землеустройством и земледелием А.В. Кривошеина 

(1853–1921), министра финансов П.Л. Барка (1869–1937), министра торговли 

и промышленности В.Н. Шаховского (1874–1954), министра внутренних дел 

Н.Б. Щербатова (1868–1943), министра народного просвещения П.Н. 

Игнатьева (1870–1945) и обер-прокурора Святейшего Синода А.Д. Самарина 

(1868–1932) содержалась просьба вернуть великого князя Николая 

Николаевича-младшего на должность верховного главнокомандующего. 

Просьба была отклонена, а большинство министров-подписантов – 

отправлены впоследствии в отставку. По этой причине качество работы 

Совета министров ухудшалось, а его авторитет и роль как института 

«третьеиюньской монархии» падали. 

В течение лета 1915 – всего 1916 гг. в Совете министров шли смены 

министров, что получило широкую известность как «министерская чехарда», 

которая еще сильнее снижала эффективность государственного управления в 

России и привела к дальнейшей конфронтации Совета министров с 

Государственной Думой. Виновниками этой «чехарды» считались 

императрица Александра Федоровна и Г.Е. Распутин. Последний 

пользовался, как предполагали, неограниченным влиянием на императрицу в 

принятии важных назначений в Совете министров. Особую ярость думской 

оппозиции вызвало назначение в феврале 1916 г. председателем Совета 

министров Б.В. Штюрмера (1848–1917) как сторонника так называемой 

«немецкой партии», группировавшейся вокруг Александры Федоровны и 

Г.Е. Распутина и жаждавшей сепаратного мира.  

1 (14) ноября 1916 г. на открывшейся сессии Государственной Думы 

лидеры и сторонники «Прогрессивного блока» устроили «думский штурм».  

В своих выступлениях они обвинили председателя Совета министров Б.В. 

Штюрмера и его сторонников в государственной измене и ведении 

сепаратных переговоров с Германией. Апофеозом «думского штурма» стала 

речь П.Н. Милюкова «Глупость или измена?». В ней было заявлено, что 

Кабинет, не обладающий конкретными признаками, не заслуживает доверия 

Государственной Думы и должен уйти. Этими признаками являлись 

«одинаковое понимание членами кабинета ближайших задач текущего 

момента, их сознательная готовность выполнить программу большинства 

Государственной Думы и их обязанность опираться не только при 
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выполнении этой программы, но и во всей их деятельности на большинство 

Государственной Думы». 

Последствием «думского штурма» стали отставка Б.В. Штюрмера и 

назначение нового председателя Совета министров А.Ф. Трепова (1862–1928) 

10 (24) ноября 1916 г., а также убийство в ночь с 16 (29) на 17 (30) декабря 

Г.Е. Распутина с участием депутата Государственной Думы, лидера партии 

«Русского народного союза имени Михаила Архангела» В.М. Пуришкевича 

(1870–1920). 

В конце 1916 – начале 1917 гг. внутриполитическая ситуация в России 

находилась в крайне нестабильном положении. Назначение Николая II 

верховным главнокомандующим, его отъезд в Ставку в Могилев, падающий 

вследствие «министерской чехарды» уровень государственного и военного 

управления, слухи о пагубном влиянии Александры Федоровны и Г.Е. 

Распутина на министерские назначения, требования «Прогрессивного блока» 

улучшения государственного и военного управления, транспортная 

дестабилизация подрывали власть «третьеиюньской монархии».  

В январе–феврале 1917 г. возникли предпосылки для возникновения 

новой революции. Среди них: ожидания различных групп общества 

грядущей революции; продовольственный кризис, вызванный трудностями 

работы транспорта ввиду погодных условий; нарастание политических 

противоречий, особенно между Государственной Думой и императором, 

которые не были готовы вести конструктивный диалог и отстаивали 

различные подходы к управлению страной во время Первой мировой войны. 
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ГЛАВА 5.8. КУЛЬТУРА В РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX В. 

 

Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление 

сети университетов. Развитие технических учебных заведений при 

Николае I. Влияние на систему образования реформ Александра II. 

Создание земских школ. Университетское образование. Численный рост 

читающей публики в XIX в. Периодическая печать в XIX — начале XX 

в. Феномен общественного мнения. Салонная культура в XIX в. 

Основные направления развития и достижения мировой науки. 

Промышленная революция и ее роль в развитии техники и технологии. 

Выдающиеся достижения в области изучения электричества, 

магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. 

Исследования в области физиологии человека и психологии. Вклад 

российских ученых в развитие мировой науки (работы Н. И. 

Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, открытия И. И. Мечникова и И. П. Павлова, удостоенные 

Нобелевской премии и др.). 

 

В эпоху царствования императора Александра I произошел ряд событий, 

которым было суждено сыграть выдающуюся роль в истории России 

(административная реформа, Отечественная война, восстание декабристов и 

др.). К ним, вне всякого сомнения, следует отнести создание государственной 

системы подготовки специалистов. 

Суть реформы просвещения Александра I заключалась в создании 

стройной государственной системы образования во главе с Министерством 

народного просвещения. В ведение министерства были отданы Академия 

наук, университеты, средние и низшие учебные заведения, типографии, 

библиотеки. Империя разделялась на шесть учебных округов (Московский, 

Виленский, Дерптский, Казанский, Петербургский и Харьковский). 
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Устанавливалось четыре вида учебных заведений: приходские, уездные, 

губернские училища и университеты. 

Каждый губернский город должен был иметь свое губернское училище 

или гимназию, уездный город — уездное училище, приходские училища 

организовывались на один или два церковных прихода. Центром системы 

образования становились университеты. В трех округах они уже 

существовали: в Москве (1755 г.), Дерпте (1802 г.), Вильно (1803 г.), а в трех 

других вскоре были учреждены: в Казани (1804 г.), Харькове (1805 г.), 

Петербурге (1819 г.). На университеты возложили руководство 

административной, хозяйственной и учебной деятельностью всех учебных 

заведений округа. В частности, учебной жизнью заведовал особый 

училищный комитет, состоящий из профессоров университета. 

Таким образом, сложилась следующая административная вертикаль 

системы просвещения. Во главе учебного округа стоял попечитель, который 

представлял интересы университета и округа перед министром просвещения. 

Непосредственно попечителю подчинялись ректоры университетов, ректорам 

— директора губернских гимназий, которые, кроме того, являлись 

директорами уездных училищ, а руководитель последних — смотритель, в 

свою очередь, был начальником приходских училищ в своем уезде. В 

основных своих чертах административная система управления образованием 

сохранялась до 1917 года. 

При Николае I образование приняло замкнутый сословный характер: 

приходские школы для крестьян; уездные училища для детей купцов, 

ремесленников и др. городских обывателей; гимназии для детей дворян и 

чиновников. В 1827 г. был издан указ и специальный циркуляр, запрещавший 

принимать крепостных в гимназии и университеты. Основу народного 

просвещения стал составлял принцип сословности и бюрократической 

централизации. 

В 1828 г. — школьный устав, по которому начальное и среднее 

образование делилось на три категории: для детей низших сословий — 

одноклассные приходские училища (изучались четыре правила арифметики, 

чтение, письмо и «закон Божий»); для средних сословий, то есть мещан и 

купцов — трёхклассные училища (геометрия, география, история); для детей 

дворян и чиновников — семиклассные гимназии (там готовили к 

поступлению в университет). 

В 1835 г. издаётся новый Университетский устав. Он ограничивал 

автономию университетов, запрещал университетский суд и фактически 

привёл к установлению полицейского надзора за студентами. 

В нач. XIX в. существовало пять кадетских корпусов. К сер. XIX в. их 

насчитывалось двадцать. Если в нач. XIX в. числилось 35 православных 

семинарий и 76 архиерейских школ (низших духовных школ), то в 1854 г. их 

стало, соответственно, 48 и 223. 

В 1810 г. после добавления дополнительной ступени образования в 

Инженерном училище, которое затем становится Главным инженерным 
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училищем, начался переход к созданию системы высшего инженерного 

образования в России, сопровождавшийся реальным углублением качества 

естественно-научной подготовки инженеров. Этот процесс качественных 

изменений инженерных школ в основном завершился к концу XIX века. 

В 1832 г. учреждена Императорская военная академия, готовившая 

офицеров Генерального штаба. В 1855 г. отделены Артиллерийская и 

Инженерная академии. 

Расширилась сеть промышленно-технических учебных заведений: в 

1828 г. учреждается Технологический институт, в 1830 г. — Архитектурное 

училище, а в 1832 г. — Училище гражданских инженеров (в 1842 г. оба эти 

училища были объединены в Строительное училище), в 1842 г. в Белоруссии 

было открыто Горыгорецкое земледельческое училище, преобразованное в 

1848 г. в Земледельческий институт, в 1835 г. в Москве основан Межевой 

институт. Кроме этого, появились Институт инженеров путей сообщения, 

Лесной институт, Практический политехнический институт, Горный 

институт, Практическая коммерческая академия, Земледельческая школа, 

частная Горнозаводская школа, Техническое училище. 

Отмена крепостного права Александром II, успехи промышленного 

производства и утверждение капитализма в России во второй половине XIX 

в. повлекли за собой глубокие сдвиги во всех областях культуры. Для 

пореформенной России был характерен рост грамотности населения, 

развитие различных форм обучения. 

В 1863 г. издается новый Университетский устав. Он вернул прежнюю 

автономию университетам, в соответствии с Уставом от 1803 г., 

ликвидированную Николаем I в 1835 г. Восстанавливалась 

самостоятельность университетов при решении административно-

финансовых и научно-педагогических вопросов. 

В 1864 г. издан «Устав гимназий» и «Положение о народных 

училищах», регламентировавшие начальное и среднее образование. 

Вводилось доступное всесословное образование. Возникали наряду с 

государственными земские, церковно-приходские, воскресные и частные 

школы. Гимназии разделились на классические и реальные. В них принимали 

детей из всех сословий, способных оплатить обучение. 

В 1869 г. созданы первые женские учебные заведения — «Высшие 

женские курсы» с университетскими программами. 

Земские школы, появившиеся после учреждения земств в 1864 г., 

действовали в сельской местности в земских губерниях. Их деятельность 

регулировалась «Положениями о начальных народных училищах» 1864 и 

1874 годов. Школы представляли собой учебные заведения с трёхлетним 

курсом, где дети всех трёх лет обучения (разделённые на три отделения) 

одновременно занимались в одной классной комнате с единственным 

учителем. С начала XX века постепенно распространился и тип школы с 

четырёхлетним учебным курсом, двумя классами (по два отделения в классе) 

и двумя учителями — так называемая двухкомплектная школа. В школе 
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преподавали русский язык и чистописание, арифметику в простейшем 

изложении, Закон Божий и церковнославянский язык, церковное пение. 

Основной задачей школы признавалось сообщение ученикам устойчивых 

навыков грамотности. Обучением в школе занимались постоянно занятые 

народные учителя и приходящие законоучители-священники. В школе 

обучались дети обоих полов без ограничения по сословиям и 

вероисповеданиям. Обучались в земских школах обычно дети в возрасте 8—

12 лет. Обучение было бесплатным. Школы содержались земствами и 

находились под контролем чиновников Министерства народного 

просвещения — директоров и инспекторов начальных училищ. 

Финансирование школ было совместным, осуществлялось за счёт сельских 

обществ и волостей, земств и государства; при этом финансовое участие 

государства постоянно росло, в то время как участие крестьянских обществ 

сокращалось. С конца 1900-х годов земства перешли к построению 

школьных сетей, рассчитанных на достижение всеобщего обучения в течение 

5—15 лет. 

В первой половине XIX в. читателей было сравнительно мало: на 1 

читателя приходилось 20 нечитателей. Чтение было атрибутом в основном 

горожан. Существовали читатели трех типов: чтецы (ретрансляторы); 

читатели по необходимости (деловая документация) и читающие для 

удовольствия. 

Группа последних становится особенно многочисленной в ситуациях 

кризиса. Многочисленность этой группы читателей зависит также от наличия 

навыков чтения и отношения к чтению данной социальной группы. 

О читателях первой половины XIX в. можно судить по случайным 

сведениям из художественной литературы того времени. У Пушкина: «У нас 

литература не есть потребность народная», «класс читателей ограничен». 

Такое положение существовало из-за неграмотности большинства населения 

и дороговизны книг. Например, первое издание «Руслана и Людмилы» 

стоило 10 рублей, «Евгений Онегин» – 12 рублей, трёхтомное издание – 30 

рублей (в повести «Шинель» Гоголя Акакий Акакиевич получал 33 рубля). 

Ф.В. Булгарин (журналист и издатель, в 1820 г.) выделял четыре группы 

читающих: 

1) знатные и богатые люди, которые читают в основном иностранные 

книги; 

2) «среднее состояние»: а) дворяне на службе и помещики в деревнях; 

б) бедные дворяне, воспитанные в казённых заведениях; в) гражданские 

чиновники; г) богатые купцы, заводчики, мещане – самое многочисленное, 

читающее много и в основном по-русски; 

3) «нижнее состояние»: мелкие подьячие, грамотные крестьяне – 

читали в основном духовные книги, странствования к святым местам, 

веселонравственные повествования и т.д.; 

4) учёные и литераторы, которых немного. 
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Динамика салонной культуры в XIX в. определяется, в первую очередь, 

теми социальными изменениями, которые происходили в тот период, а 

именно - развитие капиталистических общественных отношений, отмена 

крепостного права, проведение иных реформ Александром II. Кроме того, 

эти изменения отразились и на социальной структуре общества. Роль 

локомотива духовного развития постепенно переходила от дворянства к 

разночинной интеллигенции. 

В 1850-1880 гг. альтернативой аристократическому дворянскому салону 

приходит политический салон разночинцев. Организаторы салонов - 

разночинная интеллигенция - ставили целью изменение политического пути 

развития страны. 

Вместе с тем разночинная интеллигенция была весьма разнообразна по 

своим общественно-политическим взглядам. Здесь были представители как 

либеральных, так и радикальных идей. Все это накладывало отпечаток на 

салонную культуру того периода, выделяя салоны более или менее 

оппозиционные по своей политической направленности. Однако в любом 

случае многие салоны того периода начинают приобретать политическую 

окрашенность. 

Кроме того, нельзя утверждать, что все салоны того периода были 

политизированы. По-прежнему существуют музыкальные, литературные 

салоны. Следует отметить и возрастающее число философских салонов, 

которые формировались представителями того или иного философского 

направления. 

Многие элементы салонной культуры XVIII - начала XIX в. нашли свое 

продолжение и в салонах XIX в. Салоны оставались традиционны по форме 

(например, место проведения, роль хозяина/ хозяйки), по своей 

направленности (музыкальный, литературный), но отнюдь не по 

проблематике обсуждаемых тем (например, появляются новые темы в 

искусстве, что сразу же становится предметом обсуждения в салонах: 

реализм прочно входит в литературу, музыку, живопись; вместе с тем весьма 

популярна и теория чистого искусства). 

Что касается дворянских салонов, то они все больше приобретают черты 

художественной направленности, поскольку для части дворянства, 

недовольной проводимой политикой, уход в искусство означал своеобразный 

протест существующей действительности. Усадьбы все более превращаются 

в храмы искусства. 

Таким образом, изменения в салонной культуре того периода были 

предопределены целой совокупностью факторов и условий, как внешнего по 

отношению к салонной культуре, так и внутреннего характера. 

Основными направлениями исследовательской деятельности XVIII-XIX 

вв. стали естественнонаучные и технические. Среди них были исследования 

теплоты и энергии, давшие технический результат – паровую машину – и 

определенный теоретический результат – описание термодинамических 

циклов С. Карно (1796-1832) и благодаря Э. Торричели (1608-1647) 
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осознание того, что атмосферное давление является колоссальным 

источником энергии. Потребности промышленного развития ставили вопрос 

замены древесного угля на минеральное топливо, а также переход от 

кричного процесса передела чугуна в железо к пудлингованию 

(перемешиванию). 

Начиная с XVIII в. ученые пытались исследовать и осмыслить суть 

электрических явлений (Б. Франклин, С. Грей, Г. Кавендиш, Ш. Кулоно). 

После серии экспериментов А. Вольта (1745-1827) была создана 

электрохимическая батарея, позволившая получать постоянный ток, что 

стало началом нового направления – электрохимии. 

В первой трети XIX в. был заложен фундамент классической физики, в 

основании которого лежали: дифференциальные уравнения с частными 

производными, математическая электростатика и магнитостатика – 

уравнения П. Лапласа (1749-1827) и С. Пуассона (1781-1840); теория Ж. 

Фурье (1768-1830) – уравнение теплопроводности; волновая оптика О. 

Френеля (1775-1827) и электродинамика А. Ампера (1775-1836). 

Обоснование закона сохранения энергии (Р. Клаузиус, В. Томсон, Дж. 

Максвелл) привело к возникновению термодинамики (Дж. Джоуль, Ю. 

Майер, Г. Гельмгольц), кинетической теории газов (Л. Больцман) и теории 

электромагнитного поля. 

А. Ампер положил начало электродинамике как единой науке об 

электрических и магнитных явлениях. Он ввел фундаментальное понятие об 

электрическом токе. М. Фарадей (1791-1867) открыл электромагнитную 

индукцию, а Дж. Максвелл («Трактат об электричестве и магнетизме») 

математизировал основные концепции электродинамики. В конце 80-х годов 

XIX в. Г. Герцем было установлено существование электромагнитных волн, 

которые предсказывала максвелловская теория электромагнитного поля. 

Область химии в XVIII в. перешла на новый качественный уровень. А. 

Лавуазье является основоположником научной химии, химии как системы. 

Он выделил и описал три категории химических соединений: кислоты, 

основания, соли; дал им современные названия; экспериментально доказал 

идентичность процессов окисления в живом и неживом мире. Химия XIX в. 

характеризуется несколькими крупнейшими прорывами, проходившими на 

фоне развития атомистических представлений: открытия электрона была 

химическая атомистика, после – молекулярно-кинетическая (физическая). 

Атомистика началась с Дж. Дальтона (1766-1844), когда «механический» 

атом стал химическим – атомом определенного химического элемента с 

определенным «атомным весом». (термин Дальтона). На почве атомно-

молекулярного учения выросло учение о валентности и химической связи (Я. 

Берцелиус, 1779-1849). Открытие новых химических элементов и изучение 

их соединений подготовили почву для возникновения периодического 

закона. Создание в 1861 г. теории химического строения (органической 

химии) А. М. Бутлеровым (1828-1886) и открытие в 1869 г. периодического 
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закона химических элементов Д.И. Менделеевым (1834-1907) венчали 

становление классической химии как науки. 

Основными задачами биологии XVIII в. была классификации видов, 

близкая к коллекционированию. Однако биологи делали первые попытки 

осмыслить взаимосвязь различных живых форм в их развитии. Важнейшими 

представителями программы были: Карл Линней (1707-1778), Ж. Бюффон 

(1707-1788), Ж.Б. Ламарк (1744-1829). Ламарком стал автором первой 

целостной концепции эволюции и ввел термин «биология» в научный 

лексикон. К середине XIX в. биология оказалась в центре внимания научной 

общественности. Идеи эволюции Чарльза Дарвина (1809-1882) приобрели 

широкое мировоззренческое значение: прямой выпад против догмата 

сотворения человека, а идея выживания сильнейшего соответствовала 

настроению эпохи. В целом, в это время биология проходит становление как 

научная дисциплина в ее традиционной форме – «натуралистическая 

биология». То есть имел место системный подход в исследованиях: 

наблюдения и описания явлений природы, их классифицирование, 

установление закономерностей их осуществления, смысла и значения для 

Природы. Но делала первые шаги и экспериментальная биология ‑ 

исследования процессов жизнедеятельности: К. Бернар (1813-1878), Л. 

Пастер (1822-1895), И.М. Сеченова (1829-1905). 

В области наблюдательной и математической астрономии выдающимися 

достижениями стали: открытие У. Гершелем (1738-1822) двойных звезд и их 

орбитального движения (1803) и решение Ж. Лагранжем (1736-1813) задачи 

трех тел. И. Кант (1724-1804) опубликовал свою работу «Всеобщая 

естественная история и теория неба» (1755), в которой выдвинул гипотезу о 

том, что солнечная и звездная системы аналогичны, а спиральные 

туманности – это звездные скопления. 

Бурное развитие науки шло параллельно с модернизацией 

промышленного производства и Промышленной революцией XVIII в. в 

Англии. Это время заката старой мануфактурной промышленности, в 

которой роль универсального двигателя играло водяное колесо. 

Промышленная революция – это широкое понятие, связанное с серией 

радикальных изобретений и инноваций. Имперское положение Англии 

радикально расширило рынок сбыта промышленных товаров (особенно 

текстильных), что многократно увеличило их производство. В этих условиях 

ручной труд стал тормозом промышленного производства. Переход от 

ручного труда к машинному производству сделало Англию «мастерской 

мира». В середине XVIII в. были изобретены: прядильная машина 

(«Дженни») Дж. Харгривса (1764); вотерная машина Р. Аркрайта (1769); 

мюль-машина С. Кромптона (1779); механический ткацкий станок Картрайта 

(1785). 

Резкая концентрация производства, развитие железообрабатывающей и 

химической промышленности на фоне острой нехватки древесины 

интенсифицировали рост добычи каменного угля, что стимулировало 
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появление новых направлений в горном деле и транспорте. Это, в свою 

очередь, привело к широкому применению чугуна. На этом фоне особенно 

остро встала проблема энергетики: маломощные водяные колеса, 

«привязанные» к рекам не могли дать необходимое количество энергии. 

Прообраз парового двигателя пытались создать уже с XVI в., но эти 

пароатмосферные устройства (Т. Сэвери, Д. Папена) были непригодны для 

промышленного использования. Первым прорывом стала машина Т. 

Ньюкомена (1663-1729), но мир перевернула универсальная паровая машина 

двойного действия Джеймса Уатта (1736-1819). Создание паровой машины 

Уатта ознаменовало радикальный переворот в технологиях XVIII-XIX вв. 

благодаря: свободному размещению паровых машин; возможности 

значительного увеличения мощности; использованию автономного двигателя 

на транспорте; использованию двигателя в производственных процессах. 

Если первая половина XIX века – «эпоха пара, железа и угля», то вторая 

половина XIX в. – «эпоха электричества, стали и нефти». 

Научно-техническое развитие Европы и США создавало естественные 

формы коммуникации. В науке происходил взаимный обмен стажерами и 

публикациями, а в области промышленного и технического развития – 

проведение регулярных международных промышленных выставок. 

Можно выделить основные технические следствия научных открытий 

XIX в.: создание электротехники и радиотехники, техническая революция на 

транспорте, технической перевооружение производства, появление новой 

военной техники и многое другое. 

Промышленным переворотом или промышленной революцией 

называется период, когда человечество от мануфактурного производства 

перешло к машинному, или другими словами, совокупность технических, 

технологических, социальных, институциональных и иных перемен, 

связанных с заменой ручного труда машинным способом производства. 

Промышленная революция прошла три этапа. 

Первый этап был связан с появлением рабочих машин в текстильном 

производстве. Изобретение и распространение машин создали возможности 

для расширения производства и его технического усовершенствования. 

Второй этап начался с изобретения универсального теплового двигателя, т.е. 

паровой машины. Третий этап промышленной революции был связан с 

созданием рабочих машин в машиностроении, т.е. с изобретением суппорта, 

или резцедержателя. Машиностроение, снабженное мощной энергетической 

базой и оснащенное рабочими машинами, позволило наладить 

бесперебойный массовый выпуск самых разнообразных машин и снабдить 

ими все отрасли производства. Применение машин в производстве привело к 

возникновению большого числа промышленных предприятий, образованию 

промышленных центров и скоплению в них населения. Эпоха 

промышленного переворота является, таким образом, временем 

возникновения и развития фабричного производства. 
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Первой страной, применившей новый способ, основанный на 

применении машин и индустриальных технологий в промышленном 

производстве, была Великобритания. Важнейшей предпосылкой 

промышленного переворота, являются либеральные социально-политические 

преобразования, утверждающие принципы гражданского равенства, 

экономической свободы, неприкосновенности личности и собственности. Не 

менее существенной предпосылкой промышленной революции считается 

высокая производительность сельского хозяйства вследствие, так 

называемой, аграрной революции. Аграрная революция заключалась в 

переходе от экстенсивных к интенсивным методам ведения сельского 

хозяйства, что обеспечивало его продуктивность и рентабельность. 

Географический и природно-климатический факторы также обеспечили 

Великобритании лидерство в промышленном перевороте. Запасы каменного 

угля способствовали быстрому переходу английской металлургии от 

древесного угля к каменному, что позволило ей к концу ХVIII в. выйти на 

первое место в мире. 

Промышленные революции в разных отраслях следовали как цепная 

реакция. Переворот, начавшийся в легкой промышленности, выдвинул 

задачу увеличения массы машин, для удовлетворения этого спроса 

требовалось много металла, что вызвало переворот в металлургии и 

машиностроении; возросшая масса производимой продукции потребовала 

изменений на транспорте. Так, в 80-е гг. ХVIII в. был построен первый в 

мире пароход, в 1814 г. ‑ первый паровоз. К завершению промышленного 

переворота Великобритания стала ведущей экономической державой. 

Промышленный переворот, начавшийся в XVIII в. в Англии, оказал 

влияние на последующее развитие всего мира. С теми или иными 

изменениями промышленный переворот совершился в XIX в. почти во всех 

странах Европы и Северной Америки. 
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Рисунок 49 – И.Е. Репин. «Портрет химика Д.И. Менделеева в мантии 

профессора Эдинбургского университета» (1885) 

 

Николай Иванович Лобачевский (1792–1856) – великий математик, 

профессор Казанского университета, шесть раз избирался его ректором, 

пользовался любовью студенческой молодежи. Создал учение о новой геометрии. Занимался проблемой, относящейся к теории параллельных линий, над которой математики всего мира работали безуспешно почти в течение двух тысяч лет. Н.И. Лобачевский дал 

исчерпывающее решение вопроса, замечательная особенность которого 

заключалась в том, что была обнаружена возможность другой геометрии, 

совершенно отличной от классической («эвклидовой»). Идеи Н.И. 

Лобачевского получили приложение в различных вопросах естествознания, в 

частности, в теории относительности. 

Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840) – выдающийся русский 

агробиолог, физик, профессор Московского университета. Автор работ «Земледельческая химия», «Курс сельского хозяйства», издатель журнала «Русский земледелец». В этих трудах, а также в лекциях ученый обосновывал и популяризировал мысль о 

естествознании, в частности, о биологии как о теоретической основе 

сельскохозяйственной науки. Созданная и руководимая им Земледельческая 

школа Московского общества сельского хозяйства сыграла свою роль в 

развитии сельскохозяйственного образования в России. 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – выдающийся русский 

химик, разносторонний ученый, педагог. Открыл (1869 г.) периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классический «Основы химии» - первое стройное изложение 

неорганической химии. Автор фундаментальных исследований по химии, 

химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, 

метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и 



403 
 

др. Заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ 

фракционного разделения нефти, изобрел вид бездымного пороха и т.д. 

Илья Ильич Мечников (1845–1916) – выдающийся русский биолог и 

патолог, один из основоположников патологии, эволюционной эмбриологии, 

иммунологии, академик Петербургской Академии наук. За разработку теории 

иммунитета получил Нобелевскую премию (1908 г.).    Основал первую в России бактериологическую станцию (совместно с Н.Ф. Гамалеей). Открыл явление фагоцитоза. В труде «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» изложил фагоцитарную теорию 

иммунитета. Создал теорию происхождения многоклеточных организмов. 

Написал труды по проблеме старения. 

Иван Петрович Павлов (1849–1936) – великий русский физиолог, 

лауреат Нобелевской премии (1904 г.), академик Петербургской Академии 

наук и Академии наук СССР. Создал классические труды по физиологии 

кровообращения и пищеварения. С помощью разработанного им метода 

условных рефлексов установил, что в основе психической деятельности 

лежат материальные физиологические процессы, происходящие в коре 

головного мозга. Исследования ученого сыграли большую роль в развитии 

физиологии, медицины, психологии и педагогики. 

XIX в. – время активного развития русской технической мысли. 

Особенно много сделали русские ученые в области электротехники. Развитие 

внутреннего рынка, рост внутренней и внешней торговли требовали 

усовершенствования средств сообщения. Талантливые русские изобретатели, 

в том числе выходцы из среды уральских и алтайских крепостных мастеров, 

прославились строительством новых дорог и каналов, сухопутных и водных 

средств передвижения, новых машин и механизмов. 

 

Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в. 

Архитектура и живопись. Формирование городского образа жизни и 

городской среды — доходные дома, водопровод, канализация. Развитие 

научных основ в архитектуре. Обращение к национальным основам — 

от «русско-византийского» стиля К.А. Тона к «русскому стилю» 

Государственного исторического музея. Завершение формирования 

русского литературного языка в произведениях А.С. Пушкина. Золотой 

век и Серебряный век русской литературы 

 

Культура XIX в. является культурой сложившихся буржуазных 

отношений. К концу XVIII в. капитализм как система полностью 

сформировался. Он охватил все отрасли материального производства, что 

повлекло соответствующие преобразования в непроизводственной сфере 

(политике, науке, философии, искусстве, образовании, быту, общественном 

сознании). 

Рубеж XIX-XX вв. характеризуется серьезными изменениями культуры. 

Именно в этот период происходят решающие исторические события, 

совершаются невероятные научные открытия, осуществляются на практике 

смелые технические замыслы, создаются бессмертные произведения 

искусства.  
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Образование. Вплоть до XX в. население в мире в целом оставалось 

неграмотным. Большинство людей не умело даже читать и писать. Только в 

высокоразвитых странах Западной Европы, охваченных индустриализацией, 

наблюдался заметный прогресс. В XIX в., особенно во второй половине, 

началось широкое распространение образования. Это стало возможным 

благодаря тому, что общество стало богаче и возросло материальное 

благополучие людей. Кроме того, индустриальная цивилизация нуждалась в 

квалифицированных рабочих. Поэтому государство стало уделять больше 

внимания вопросам образования и начало переход ко всеобщему 

обязательному обучению. В Великобритании закон об обязательном 

образовании всех детей до 12 лет был принят в 1870 г., во Франции — в 1882 

г. 

В некоторых европейских странах переход ко всеобщему начальному 

образованию начался еще раньше. В лютеранской Швеции, например, в 1686 

г. был принят закон, обязывавший главу семейства обучать грамоте своих 

детей и даже слуг. И закон этот выполнялся неукоснительно. Ведь 

важнейшей обязанностью лютеранина было самостоятельное чтение Библии. 

Даже жениться нельзя было до тех пор, пока молодые люди не овладевали 

чтением. Неудивительно, что к концу XVIII в. шведское население было 

самым грамотным в Европе. Однако закон об обязательном начальном 

обучении был принят лишь в 1880-х гг. 

К концу XIX в. число грамотных среди мужчин в Западной Европе 

достигло 90 %. Во многих городах открывались университеты. Однако 

высшее образование было доступным не для всех. Оно по-прежнему 

оставалось элитарным. Для детей из богатых семей создавались средние 

школы, из которых открывалась прямая дорога в высшие учебные заведения. 

 Развитие транспорта. Решающие изменения в жизни Европы внесло 

создание парового транспорта. Пароходы постепенно вытеснили парусные 

суда. С 1822 г. их начали строить из железа, а с 1880-х гг.— из стали. 

Настоящую революцию в транспорте произвело изобретение паровоза (1814) 

и строительство железных дорог, начавшееся в 1825 г. В 1830 г. общая длина 

железнодорожных линий в мире составляла всего 300 км. К 1917 г. она 

достигла 1 млн 146 тыс. км. 

На рубеже XIX — XX вв., после создания двигателя внутреннего 

сгорания, возникли новые виды транспорта — автомобильный и воздушный. 

Вначале самолеты имели чисто спортивное значение, затем их стали 

использовать в военном деле. 1885 г. - первый рейс автомобиля 

Средства связи. Во второй половине XIX в. произошла революция в 

средствах связи. На протяжении многих столетий люди связывались друг с 

другом с помощью писем. На флоте и в сухопутной армии — с помощью 

сигнальных флажков, световых или каких-либо других условных знаков. 

Развитие промышленности и торговли требовало более совершенных средств 

передачи информации. Научные открытия в области электричества и 

магнетизма сполна удовлетворили эту потребность. 



405 
 

В 1836 г. американец по имени Сэмюэл Морзе изобрел принципиально 

новый вид связи — телеграф. Электрический аппарат Морзе передавал 

сообщения закодированными точками и тире по проводам. К концу столетия 

главные города мира были соединены телеграфной связью. Ученым 

понадобилось сорок лет для того, чтобы перейти от кодированных 

сообщений к передаче по проводам живого голоса. В 1876 г. был изобретен 

телефон, завоевавший всеобщее признание. На рубеже XIX-XX вв. родилось 

третье важное открытие в области передачи информации — беспроволочная 

связь по воздуху с помощью радиоволн. С этого времени радио стало 

важным источником информации для всего мира.  конце XIX в. благодаря 

техническому прогрессу появился кинематограф. Братья Люмьер изобрели в 

1895 г. первый кинопроектор и основали в Париже первый в мире кинотеатр 

для демонстрации фильмов. Кино очень быстро превратилось в вид 

искусства и развлечений XX в.  

Триумфальное шествие науки сильно изменило жизнь людей. Телеграф, 

телефон, железные дороги и пароходы, автомобили, а позднее и самолеты 

сократили расстояния, сделали мир внезапно тесным. Но человек дурно 

воспользовался дарами науки. Блестящие открытия ослепили его. С 

помощью науки разрабатывались самые совершенные методы уничтожения. 

Власть над природой вела к постепенному уничтожению окружающей среды. 

Правда, человек в то время еще не осознавал этого. 

Золотой век русской литературы. Этот период расцвета русской 

литературы относится в XIX в. Исторический период, в котором 

сформировалась литература Золотого века, был насыщен переломными 

моментами и существенными социальными и историческими изменениями. 

Это Отечественная война 1812 года, знаменитое восстание декабристов, 

реформы императора Александра II и долгожданная отмена крепостного 

права. Таланты, которые принес Золотой век русской и мировой литературе, 

настолько разнообразны, что о творчестве каждого можно говорить часами. 

Это и гениальный Пушкин, лирика которого до сих пор не имеет аналогов, 

мятежный Лермонтов, таинственный Гоголь, произведения которого полны 

нравственных и остро социальных вопросов. Это выдающийся писатель 

Толстой, чье произведение «Война и мир» стало знаменитым на весь мир и 

гений Достоевский, сумевший изменить течение мировой литературы. Все 

эти имена известны каждому школьнику и каждому взрослому. Литература 

Золотого века создала не только фундамент русской классической 

литературы, она определила ее развитие и дальнейшее становление. 

Серебряный век русской литературы. Период, к которому относят 

Серебряный век литературы, наполнен противоречиями и революционным 

настроением. Неоднозначное начало XX в. все события, которые произошли 

в эту переломную эпоху, изменили все сферы жизни народа. Это касалось и 

литературы, которая не просто преобразилась, но и полностью изменилась и 

приняла другие формы. Две революции сделали революцию в прозе и лирике 

- благодаря этому образовались новые литературные направления и течения. 
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Символизм и футуризм оставили неизгладимый след в литературе 

Серебряного века. Блок, Гумилев, Ахматова, Маяковский, Цветаева, Брюсов - 

имена гениальных творцов Серебряного века можно перечислять долго, и 

творчество каждого заслуживает пристального внимания. 

 

Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве. 

Национальные мотивы в модерне. Неорусский стиль. Движение к 

конструктивизму — Эйфелева башня и гиперболоидные конструкции В. 

Г. Шухова. Поворот к индивидуальному началу в творчестве 

художников объединения «Мир искусства». Авангард в работах В. В. 

Кандинского, К. С. Малевича, Н. С. Гончарова. Развитие национальной 

театральной и музыкальной культуры. Постановка на сцене 

петербургского Большого театра оперы М. И. Глинки «Жизнь за 

царя». Творения композиторов «Могучей кучки». Появление 

«режиссерского» театра — театральная система К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко. Мировое признание русской культуры.                        

Произведения П.И. Чайковского. Синтез театра, музыки и живописи в 

постановках С.П. Дягилева — «Русские сезоны» в Париже. Новые виды 

искусства — фотография и кино 

 

Рассмотрим слово «Модерн». Оно происходит от французского 

«moderne»- новейший, современный. В России слово «новый» было 

переведено на иностранное – модерн – и так и осталось в истории русского 

искусства.  

Характерным для представителей этого стиля являлось их уверенность, 

стремление к будущему. Это связано с порывом с традицией 19 века и, 

прежде всего, с бытовым реализмом, салонным классицизмом. Эти 

художники создали новый стиль, изменить окружающую действительность и 

это получилось.  

Модерн просуществовал недолго (всего 20-30 лет), но влияние его в то 

время на все виды художественной деятельности огромно. Следы модерна 

можно найти во всем: в архитектуре, в живописи, в монументальном 

искусстве, в книжной графике, плакате, рекламе, дизайне, одежде. 

Одной из наиболее характерных тенденций в отечественной культуре 

конца XIX в. стал отказ от «европеизма», который был выбран Россией в 

XVIII в., в пользу «новой национальной идеи», которая стала соотноситься с 

государственной в годы правления Николая I и превратилась в важнейшую 

часть государственной политики. Результат - возникновение «неорусского», 

или нового национального, стиля, эволюция которого восходит к так 

называемому «византийскому стилю». Наследие древнерусского и народного 

искусства можно было найти во всех видах искусства. Развитие идеи нового 

национального стиля связано с деятельностью двух крупнейших 

художественных центров мамонтовского кружка в имении Абрамцево и 
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кустарных мастерских М.К. Тенишевой. Именно здесь зарождался 

«неорусский» вариант стиля модерн.  

Движение к конструктивизму — Эйфелева башня и гиперболоидные 

конструкции В.Г. Шухова. 

 Архитекторы стиля конструктивизм считали, что в создании 

архитектурного образа современного сооружения должны принимать участие 

все элементы здания, включая различные вывески, часы, шахты лифтов и т.д. 

Предвестник нового этапа в развитии архитектуры - Эйфелева башня 

(высота 312 м), возведенная из сборных стальных частей к Всемирной 

парижской выставке 1889 г. по проекту инженера Густава Эйфеля.  

В.Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен 

стальные сетчатые оболочки. Именно ему первому пришла идея 

использования совместной статической работы системы из металлических 

стержней, перекрещивающихся в двух направлениях. При такой конструкции 

покрытие работает как одно целое, причем все стержни несут 

приблизительно одинаковую нагрузку, что позволяет изготавливать их 

одного сечения. 

В.Г. Шухов ввёл в архитектуру форму однополостного гиперболоида 

вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. 

«Мир искусства» — это художественное объединение живописцев 

России, расцвет его деятельности пришелся на первое десятилетие XX в. 

Общество возникло на волне протеста против академизма и 

передвижничества и сплотило молодых художников в их стремлении к 

полной свободе творчества. Представители «Мира искусства» первыми 

сделали шаг в сторону новой культуры. Они распространяли передовые 

взгляды и проложили дорогу авангарду. Объединение на протяжении семи 

лет выпускало журнал «Мир искусства», который стал первым в России 

программно-художественным периодическим изданием.  

Русский авангард является одним из течений модернистского искусства, 

получившее развитие в начале XX в., а расцвет пришёлся на 1914—1922 

годы. Яркой отличительной чертой этого направления является подчеркнутая 

полемичность. Русский авангард характеризовался сочетанием традиций 

русского искусства и приемов западноевропейской живописи. Рассматривая 

Россию, термин «авангард» является сочетанием нескольких 

художественных течений: абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, 

кубофутуризм. Авангард можно проследить в работах таких известных 

личностей, как В.В. Кандинского, К.С. Малевича, Н.С. Гончарова. 

В 1836 г. состоялось исполнение оперы Михаила Глинки «Жизнь за 

царя» в Петербургском Большом театре. Эта опера является национальным 

символом, который отражает историческое единство народа и власти. 

«Жизнь за царя» появилась как результат двух вовремя соединившихся 

амбиций: самого Глинки и окружения Глинки, прежде всего Жуковского. 

«Могучей кучкой» называли творческое содружество русских 

композиторов во главе с Милием Балакиревым. Оно сложилось в Санкт-
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Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В него входили Модест 

Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. 

Идейным вдохновителем был художественный критик и литератор Владимир 

Стасов. Кучкисты называли себя наследниками Михаила Глинки, их 

деятельность основывалась на идее народности. Чтобы подчеркнуть эту 

преемственность, композиторы именовали свое содружество «Новой русской 

музыкальной школой». Для полного погружения в работу и соответствия 

своей идее члены объединения изучали фольклор, исследовали эпос, читали 

сказки и национальные историями. Также использовали народные песни в 

своих сочинениях. Так появились оперы «Князь Игорь» Бородина, 

«Снегурочка» Римского-Корсакова и «Борис Годунов» Мусоргского. 

Рассмотрим театральное искусство. Яркими представителями этого 

направления являлись Константин Сергеевич Станиславский и Владимир 

Иванович Немирович-Данченко. Эти яркие личности были одержимы идеей 

создать театр, какого еще никогда не было, а именно «свободный, 

независимый, художественный, противостоящий казенной сцене». Основу 

труппы составляли преимущественно молодые и прогрессивно настроенные 

актеры, известные обоим как таланты, неважно, любители или 

профессионалы сцены. Немировичу-Данченко было доверено литературное 

руководство театром. Станиславскому – постановочное. В своих областях 

они получили право на полный запрет материала или постановки.  

Яркая страница культуры – творчество Чайковского. Оно связанно с 

национальной идеей: создание галереи замечательных образов русских 

людей, отражение картины родной природы, воспевание героического 

прошлого России. 7 мелодий Чайковского, о которых знает весь мир: «Вальс 

цветов» «Танец Феи Драже» Танец маленьких лебедей, Славянский марш, 

Детский альбом, времена года, Вальс из балета «Спящая красавица». 

Рассмотрим «Русские сезоны» С.П. Дягилева, которые просуществовали 

с 1907—1911 год в Париже. До 1929 г. постоянная антреприза— «Русский 

балет Дягилева» давала гастроли по всему миру. Сферой главных интересов 

стал именно балет — искусство движения, отрицающее неподвижность. С.П. 

Дягилев сформулировал основную задачу руководимой им труппы — 

неведомое старому классическому балету органическое слияние музыки, 

рисунка и хореографии. Он целенаправленно стремился достичь 

оптимального варианта синтеза компонентов балета, именно это превращало 

каждое представление труппы в фестиваль искусств.  
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Рисунок 50 – С.П. Дягилев и «Русские сезоны в Париже»  

 

Новые виды искусства — фотография и кино. В кинематографе 

сочетается эстетика литературы, театрального и изобразительного искусств, 

музыки на основе, собственно, лишь ему присущих, выразительных средств, 

из которых главными являются фотографическая природа изображения, 

которая помогает с предельной достоверностью воссоздавать любые картины 

действительности, и монтаж. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 

Задание 1 

 

Во второй половине XIX в. в Европе и мире доминировали несколько ведущих стран 

___________ 

 Великобритания 
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 Германия 

 Испания 

 Франция 

 

Задание 2 

 

Франция во главе с _____________ была одной из крупнейших держав Европы во второй 

половине XIX в. 

 Луи Филиппом 

 Наполеоном III 

 Робеспьером 

 

Задание 3 

 

Одной из ключевых особенностей викторианской эпохи была политика ____________ 

 «блестящей изоляции». 

 «допустимого развития» 

 «балансировки» 

 

Задание 4 

 

Самым ярким событием второй половины XIX в. за пределами России стала гражданская 

война в …..  

 США 

 Германии 

 Италии 

 

Задание 5 

 

Представителями русского классического либерализма были…  

 Б.Н. Чичерин 

 К.Д. Кавелин 

 А.Д. Градовский 

 К.Н. Леонтьев 

 

Задание 6 

 

Итогам первой русской революции 1905 – 1907 были 

 создание Государственной думы 

 Столыпинские реформы 

 провозглашение свободы слова 

  

Задание 7 

  

9 января 1905 г. произошли события, названные _________________ 

 

 

Задание 8 

 

Еще до начала революции 1905 г. в городах начались крестьянские волнения, которые 

обычно были связаны с возвращением в деревни инвалидов и демобилизованных после 
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___________ 

 

 

Задание 9 

  

Верны ли определения: 

А) В итоге за 1905 г. крестьянским движением было охвачено больше половины уездов 

европейской России. В 1906 г. волнения крестьян охватили еще большее число уездов. 

В) Манифест 17 октября (3 ноября) 1905 г. был опубликован царём Николаем II в ответ на 

Декабрьское вооруженное восстание 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10  

 

Верны ли определения: 

А) Российский конституционализм в 1905-1907 годах был связан с борьбой за 

конституционные свободы, участие народа в управлении страной и формирование 

гражданского общества 

В) Большевики начали усиленную агитацию по вооружению народа и организации 

вооруженного восстания. Оно было организовано Московским Советом и задумано как 

всеобщая забастовка, которую необходимо повсеместно перевести в вооруженное 

восстание. 

  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 

(1917–1991) 
 

ГЛАВА 6.1. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917–1922) И ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 

Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 

мировая война как фактор революции. Нарастание наслаивавшихся 

друг на друга экономических затруднений: продовольственный, 
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транспортный, топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 

промышленности и ее результаты. Общественные настроения, 

отношение разных слоев общества и политических партий к власти и ее 

институтам накануне 1917 г. Конфликт между правительственными 

структурами и Государственной думой. Требования «ответственного 

кабинета». Принципиальные изменения в составе офицерского корпуса 

армии. Усталость широких кругов общества от войны. Вопрос о 

неизбежности революции. Свержение самодержавия и попытки выхода 

из политического кризиса. Причины и формы взаимодействия 

Петросовета и Временного правительства. Позиция лидеров российских 

социалистических партий по отношению к Временному правительству. 

Приказ № 1 и его влияние на армию 

 

В конце 1916 – начале 1917 гг. Российская империя переживала 

широкомасштабный кризис «третьеиюньской монархии» как системы 

государственной власти. Он был вызван неизбежными последствиями 

участия страны в Первой мировой войне и накопившимися политико-

экономическими проблемами. В первую очередь это было связано с 

нарастанием наслаивавшихся друг на друга экономических затруднений: 

продовольственного, транспортного и топливного кризисов. 

С каждым годом население страны и армия испытывали возрастающую 

усталость от последствий и тягот участия в Первой мировой войне. Они не 

понимали целей и смысла этого участия. Удручающие настроения царили в 

войсках, потому что они были измотаны длительной окопной жизнью и 

стремились вернуться домой. За годы войны в офицерском корпусе 

произошли важные принципиальные изменения. Эти изменения были 

связаны с гибелью кадровых офицеров на фронтах и замещением их 

другими. Часть офицерства состояла из представителей интеллигенции. 

Низшие чины пополнялись выходцами из мещан и в некоторых случаях 

крестьян, что меняло социальный состав офицерства и в целом российской 

армии. 

Вышеназванные проблемы и процессы привели к всеобщей 

радикализации общественных настроений в России. Все без исключения слои 

населения были недовольны внутренней и военной политикой императора 

Николая II (1868–1918) и его правительства.  

Это недовольство с лета 1915 г. стали выражать депутаты различных 

российских политических сил в Государственной Думе, в основном партии 

«Союз 17 октября», Конституционно-демократической партии – Партии 

народной свободы и Прогрессивной партии. В августе 1915 г. депутатами 

этих партий вместе с некоторыми другими депутатами был образован 

«Прогрессивный блок». Главным требованием этого блока было образование 

ответственного министерства/министерства доверия/ответственного 

кабинета, то есть правительства, подотчётного Государственному Совету и 

Государственной Думе и формируемого ими. Николай II не рассматривал это 
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требование, поскольку оно означало ограничение самодержавия. В этой 

связи началось противостояние Государственной Думы с императором и 

Советом министров.  

В результате система «третьеиюньской монархии» стала разрушаться, 

что привело к широкомасштабному кризису власти и ухудшению отношения 

разных слоев общества, политических партий и армии к ее институтам. 

Авторитет Николая II резко падал из-за неспособности достичь согласия с 

Государственной Думой и распространившихся слухов о негативном 

влиянии его жены Александры Федоровны (1872–1918) на министерские 

назначения, а также «немецкой партии», стремившейся заключить 

сепаратный мир. 

Вследствие негативных последствий участия России в Первой мировой 

войне в начале 1917 г. сформировались революционная ситуация и ожидания 

в российском обществе неизбежности новой революции. Основные вопросы 

заключались в дате ее начале, динамике и результатах. 

В феврале 1917 г. в Петрограде из-за транспортных проблем в условиях 

зимней погоды ухудшилось продовольственное снабжение. Уже 22 февраля 

(7 марта) произошли два события, ставшие прологом революции. В этот день 

в столице в связи с забастовкой был закрыт Путиловский завод. Рабочие 

этого завода обратились за поддержкой к рабочим других заводов. Те 

выразили солидарность и вышли на протесты, что ухудшило городскую 

обстановку. Одновременно Николай II выехал из Царского Села в Ставку 

(Могилев) – и потерял контроль над ситуацией в столице, получая неполную, 

несвоевременную информацию о происходящем в Петрограде. 

23 февраля (8 марта) начались уличные женские манифестации с 

протестами против перебоев в снабжении хлебом и роста цен. На протест 

вышли с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!» и «Долой самодержавие!». С 

этого дня началась Февральская революция в России – первый этап Великой 

российской революции. В течение нескольких дней динамика протестного 

движения рабочих нарастала. 26 февраля (11 марта) 1917 г. произошел 

перелом, когда полиция и войска открыли огонь в демонстрантов. 

Уже 27 февраля (12 марта) Волынский, Павловский полки и другие 

воинские части Петроградского гарнизона отказались подавлять протестное 

движение, подняли бунт и перешли на сторону протестующих. 

Одновременно в Таврическом дворце – местопребывании Государственный 

Думы – председатель Совета министров Н.Д. Голицын (1850–1925) (назначен 

27 декабря 1916 г. (9 января 1917 г.)) зачитал указ императора о 

приостановке ее деятельности. Затем в Таврическом дворце группы 

депутатов образовали две организации для решения проблем в Петрограде: 

Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов (Исполком Петросовета), куда вошли представители ведущих 

социалистических сил (трудовая группа, Партия социалистов-

революционеров, меньшевистская фракция Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП) и другие), и образованный 
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лидерами «Прогрессивного блока» Временный комитет Государственной 

Думы. Лидерами этих организаций были избраны соответственно меньшевик 

Н.С. Чхеидзе (1864–1926) и октябрист, председатель Госдумы М.В. Родзянко 

(1859–1924). 

Чуть позднее между Исполкомом Петросовета и Временным комитетом 

Государственной Думы начались переговоры о формировании Временного 

правительства как способа выхода из политического кризиса. Обе 

организации были заинтересованы в образовании нового органа власти, 

поскольку у Думы был статус государственного учреждения, а у Петросовета 

его не было, но у последнего, по сути, было существенное влияние на 

рабочее движение и воинские части, которое отсутствовало у 

Государственной Думы.  

28 февраля (13 марта) Петроград перешел под контроль восставших 

солдат и рабочих. Ими были захвачены, в том числе, Зимний и Мариинский 

дворцы и арестованы члены Совета министров Российской империи.  

1 (14) марта был подготовлен и на следующий день выпущен Приказ № 

1 Петросовета. В соответствии с ним «Во всех ротах, батальонах, полках, 

парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных 

управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из 

выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских 

частей. Также «Во всех своих политических выступлениях воинская часть 

подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам». 

Оружие должно было находиться под контролем ротных и батальонных 

комитетов и не выдаваться ни в коем случае офицерам даже по их 

требованиям. Приказ № 1 Петросовета означал ликвидацию принципа 

единоначалия в армии, уничтожал армию как боеспособную единицу и 

практически подрывал дисциплину. Армия с этого времени становилась 

объектом борьбы между политическими силами, поскольку обладание 

воинскими частями давало им весомые преимущества.  

2 (15) марта в Пскове Николай II подписал акт об отречении за себя и 

своего сына Алексея (1904–1918) в пользу брата Михаила Александровича 

(1878–1918). В этот же день были завершены переговоры между Исполкомом 

Петросовета и Временным Комитетом Государственной Думы о 

формировании Временного правительства. На следующий день, 3 (16) марта, 

Михаил Александрович отказался принимать власть, а выбор будущей 

формы правления должен был быть решен Учредительным собранием. 

Одновременно был объявлен состав Временного правительства во главе с 

министром-председателем и одновременно министром внутренних дел Г.Е. 

Львовым (1861–1925). Отношение к Временному правительству со стороны 

лидеров российских социалистических партий, прежде всего Партии 

социалистов-революционеров во главе с В.М. Черновым (1873–1952), 

заключалось в том, что в переходное время, которое переживала Россия 

после Февральской революции, они поддерживают «буржуазно-либеральные 

власти» при их обязательном контроле за их деятельностью. 
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События 3 (16) марта завершили Февральскую революцию – первый 

этап Великой российской революции. В результате самодержавная монархия 

была свергнута. Вместо нее было образовано Временное правительство.  

 

 Основные направления политики Временного правительства: 

международная политика, аграрная политика, введение гражданских 

свобод, восстановление Патриаршества, подготовка выборов в 

Учредительное собрание. «Война до победного конца» и отношение 

народных масс к этому лозунгу 

 

Временное правительство просуществовало с 3 (16) марта по 26 октября 

(8 ноября) 1917 г. За этот период сменилось четыре его состава (март – май, 

май – июль, июль (август) – сентябрь, сентябрь (октябрь) – октябрь (ноябрь)): 

первые два возглавлял Г.Е. Львов, остальные – А.Ф. Керенский (1881–1970). 

С деятельностью Временного правительства связан второй этап Великой 

российской революции.  

3 (16) марта 1917 г. Временное правительство выпустило Декларацию, 

обозначив основные направления своей деятельности. В частности, «свобода 

слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических 

свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими 

условиями»; «немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 

равного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое 

установит форму правления и конституцию страны». Наряду с этим, как 

подчеркивалось в Декларации, «при сохранении строгой военной 

дисциплины в строю и при несении военной службы – устранение для солдат 

всех ограничений в пользовании общественными правами, 

предоставленными всем остальным гражданам». На практике в условиях 

войны предоставление гражданских прав солдатам только укорило падение 

воинской дисциплины. 

Международная политика Временного правительства была тесно 

связана с дальнейшим участием России войне. По нему существовало 

несколько точек зрения: либеральные партии были настроены на «Войну до 

победного конца», активно участвуя в ней; большинство социалистов-

революционеров и меньшевики придерживались позиции «революционного 

оборончества», имея в виду только оборонять завоевания революции от 

врага; большевистская фракция РСДРП считала, что война была не в 

интересах подавляющего большинства общества (крестьян и рабочих), а 

выгодна только помещикам и капиталистам. Лозунг «Война до победного 

конца» разделялся правительством, но был очень непопулярен среди 

народных масс. 

В этой связи Временное правительство решило не выходить из войны, 

но не имело способности справиться с ведением боевых действий против 

Германии. Вопрос с землей должен был быть решен Учредительным 
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собранием: правительство не могло его решить ввиду полярности мнений и 

позиций внутри него.  

Важным достижением Временного правительство была подготовка к 

выборам в Учредительное собрание. В результате этой подготовки выборы 

были назначены на 12 (25) ноября 1917 г.  

Наряду с этим 11 (24) августа 1917 г. правительством было подписано 

Постановление «О предоставлении Поместному собору Всероссийской 

церкви [права] выработать законопроект о новом порядке свободного 

самоуправления Русской церкви». Согласно этому документу, Поместному 

собору Всероссийской церкви, день открытия которого был назначен на 15 

(28) августа 1917 г., предоставить «выработать и внести на уважение 

Временного правительства законопроект о новом порядке свободного 

самоуправления Русской церкви». В день его открытия основными 

вопросами являлись восстановление патриаршества, избрание патриарха и 

установление нового церковного управления. Работа Поместного собора 

продолжалась до сентября 1918 г. Одним из важных результатов было то, что 

в декабре 1917 г. патриархом Русской православной церкви (РПЦ) был 

избран Тихон (1865–1925). 

Деятельность Временного правительства ухудшила внутреннюю 

обстановку в России. Она была парализована, когда по всей стране возникали 

советы как мощные органы народовластия с правом, в частности, 

производить аресты и регулировать заработную плату рабочих. В армейских 

частях и на флоте создавались комитеты, которые избирались солдатами. 

Они приобрели реальную власть в вооруженных силах и подчинялись 

Петросовету. С этих пор армия, как и флот, превратилась в место 

вооруженных общественных дискуссий. Наиболее часто обсуждаемыми 

вопросами были внутренняя политика и армейская реформа, а не 

продолжение войны. По сути, эти советы и комитеты вместе с Петросоветом 

строили параллельную систему власти и таким образом парализовали 

деятельность и снижали авторитет Временного правительства. Такая 

обстановка, когда действовали два параллельных органа власти, получила 

название «Двоевластие». Неспособность Временного правительства решить 

проблемы была связана с неорганизованностью, кризисами, сменами 

высокопоставленных лиц, а также сильной зависимостью от Петросовета 

ввиду его доминирующего положения, высокого авторитета и массовой 

популярности в Петрограде и по всей стране. 

 

 Политика большевиков по отношению к Временному 

правительству и ее динамика — от поддержки Двоевластия к лозунгу 

«Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой политики. 

Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его 

подавление. Нарастание экономических трудностей, радикализация 

широких народных масс, рост влияния большевиков. Свержение 

Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 
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г. Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — весна 

1918 гг. — «Триумфальное шествие советской власти» или «Эшелонный 

период Гражданской войны»? 

 

3 (16) апреля в Петроград вернулся из эмиграции лидер большевистской 

фракции РСДРП В.И. Ленин (1870–1924), который сыграл решающую роль в 

развитии событий революционного 1917 г. Его возращение и позиция по 

многим событиям и процессам в России изменили политику фракции. Если 

ранее представители большевистской фракции в России рассматривали 

сотрудничество с эсерами, меньшевиками и даже Временным 

правительством положительно и были готовы отказаться от некоторых 

фракционных идей и поддерживать «Двоевластие», то В.И. Ленин положил 

этому конец и стал использовать лозунг «Вся власть советам!», который 

больше нравился большинству общества, как средство в борьбе за власть.  

 

 

 
 

 

Рисунок 51 – Кукрыниксы. Карикатура «Керенский» 

 

7 (20) апреля в газете «Правда» были опубликованы ленинские 

«Апрельские тезисы», где указывалось, что своеобразие текущего момента в 

России состояло в переходе от первого этапа революции ко второму, на 

котором власть будет находиться в руках пролетариата и беднейших слоев 

крестьянства. В этих условиях никакой поддержки Временному 
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правительству не должно быть оказано. Подчеркивалась необходимость 

перехода всей власти советам рабочих депутатов. Ленинская программа, 

которая включала основные идеи «Апрельских тезисов», была одобрена на 

VII Всероссийской конференции РСДРП(б) (24–29 апреля (7–12 мая) 1917).  

Важными событиями истории РСДРП(б) стали Июльский кризис и 

«Корниловский мятеж». 

Июльскому кризису способствовали провал наступления российских 

армий Юго-Западного фронта, начатого 18 июня (1 июля) 1917 г., а также 

выход 2 (15) июля 1917 г. из правительства министра народного просвещения 

А.А. Мануйлова (1861–1929), министра путей сообщения Н.В. Некрасова 

(1879–1940), министра государственного призрения Д.И. Шаховского (1861–

1939) и министра финансов В.А. Степанова (1872–1920) в знак протеста 

против предоставления Малороссии статуса государственной автономии. В 

этой связи 4 (17) июля 1917 г. была предпринята неудачная попытка 

большевиков свергнуть Временное правительство. Вслед за этим, согласно 

одной из распространенных точек зрения, был положен конец 

«Двоевластию», когда Петросовет и Временное правительство стали 

действовать совместно. 

12 (25) – 15 (28) августа 1917 г. в Москве проходило Государственное 

совещание, в котором приняли участие большое количество различных 

политических сил, организаций и учреждений. На этом совещании 

присутствовали около 2500 человек, в том числе депутаты Государственной 

Думы, а также представители профсоюзов, городских дум, земств, армии, 

флота, советов и других организаций. В ходе его работы были 

констатированы недовольство политикой Временного правительства, 

особенно А.Ф. Керенского, и восторг от выступления верховного 

главнокомандующего Л.Г. Корнилова (1870–1918) о наведении порядка на 

фронте и в тылу.  

Программа Л.Г. Корнилова включала восстановление единоначалия 

правительства и армейского командования, а также возращение смертной 

казни на фронте и в тылу; милитаризацию экономики; полный запрет на 

деятельность большевиков как изменников и антигосударственников; 

введение в Петрограде военного положения и отправку туда надежных сил, а 

также разоружение Петроградского гарнизона. Реализация этой программа 

была предметом его переговоров с А.Ф. Керенским, выразившим согласие на 

это.  

В рамках реализации программы 25 августа (7 сентября) 1917 г. был 

снят с фронта и отправлен в Петроград 3-й кавалерийский корпус под 

командованием генерала А.М. Крымова (1871–1917). Однако на следующий 

день, 26 августа (8 сентября) 1917 г., А.Ф. Керенский неожиданно сообщил 

об измене Л.Г. Корнилова, потребовал для себя чрезвычайных полномочий. 

27 августа (9 сентября) 1917 г. А.Ф. Керенский приказал отправить 

выделенные силы обратно на фронт, а самому Верховному 

главнокомандующему передать свои полномочия начальнику штаба Ставки 
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А.С. Лукомскому (1868–1939). Ни главнокомандующий, ни его начальник 

штаба не согласились исполнять этот приказ. Л.Г. Корнилов обвинил 

правительство в измене и призвал поддержать своего верховного 

главнокомандующего. В результате 31 августа (13 сентября) 1917 г. протест 

Л.Г. Корнилова был подавлен. Он был арестован с его сторонниками через 

несколько дней; корпус А.М. Крымова был остановлен, а сам командир 

покончил жизнь самоубийством. Произошедшее получило широкую 

известность как «Корниловский мятеж».  

После неудавшегося выступления Л.Г. Корнилова РСДРП(б) усиливала 

влияние в жизни страны. Ее усиление было обусловлено решительной 

поддержкой правительству А.Ф. Керенского во время «Корниловского 

мятежа»; радикальностью и популярностью партийной программы, 

последовательно отстаиваемой В.И. Лениным и включавшей заключение 

мира и передачу земли крестьянам; разочарованием большинства 

российского общества политикой Временного правительства в сферах 

обеспечения порядка в стране и улучшения государственного управления; 

массовым раздражением в отношении эсеров и меньшевиков, не способных 

изменить положение дел. 

В.И. Ленин призывал своих сторонников совершить новую попытку 

захвата власти перед открытием 25 октября (7 ноября) 1917 г. II 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, а не после, 

как предлагали другие. Преодолев сопротивление среди своих 

однопартийцев, в октябре 1917 г. В.И. Ленин добился одобрения в 

Центральном Комитете своей позиции о подготовке к восстанию. Он 

приобрел в качестве политических союзников левых эсеров под 

руководством М.А. Спиридоновой (1884–1941), также выступавших за отказ 

от поддержки Временному правительству. И большевики, и левые эсеры 

приступили к реализации плана захвата власти и свержения Временного 

правительства.  

12 (25) октября 1917 г. был создан Петроградский Военно-

революционный комитет (ВРК) формально для отражения возможного 

наступления Германии на Петроград. Он находился в подчинении 

Петросовета. Во главе комитета стоял левый эсер П.Е. Лазимир (1891–1920). 

В его состав входили представители Центрального Комитета и районных 

организаций большевиков и левых эсеров, делегаты президиума и солдатской 

секции Петросовета, представители штаба Красной гвардии, Центрального 

комитета Балтийского флота и других организаций. Петроградский ВРК 

готовил восстание в Петрограде под прямым руководством Л.Д. Троцкого. 

Вечером 24 октября (6 ноября) 1917 г. отряды Красной гвардии 

Петроградского ВРК захватили вокзалы, мосты, телеграф, телефон и 

электростанцию. Утром 25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное 

правительство, резиденция которого находилась в Зимнем дворце, было 

окружено этими отрядами и было отрезано от города. Вечером начался 

штурм дворца. В его результате ночью 26 октября (8 ноября) 1917 г. было 
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свергнуто Временное правительство. Сам министр-председатель 

правительства А.Ф. Керенский 25 октября 1917 г. выехал из Петрограда и 

отправился в Псков – штаб Северного фронта – для выяснения вопроса об 

отправке вооруженного отряда для наведения порядка в столице. 

 

 
 

Рисунок 52 – В.А. Серов. «Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском 

съезде Советов» (1955) 

 

На фоне успешного Октябрьского вооруженного восстания 25–27 

октября (7–9 ноября) 1917 г. проходил II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Большинство делегатов на съезде 

представляло РСДРП(б). 25 октября (7 ноября) 1917 г. съезд объявил о 

низложении Временного правительства и вынес постановление о передаче 

власти на местах советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

26 октября (8 ноября) 1917 г. на съезде были приняты Декрет «О мире» и 

Декрет «О земле». Согласно первому документу, было предложено «всем 

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 

справедливом демократическом мире». В Декрете отстаивались мир без 

аннексий и контрибуций, а также предложение немедленно заключить 

перемирие желательно минимум на три месяца. Во втором документе, в 

частности, провозглашалось немедленная отмена помещичьей собственности 

на землю без всякого выкупа. 
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 Также на II съезде был сформирован новый состав Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Советов рабочих и 

солдатских депутатов во главе Л.Б. Каменевым (1883–1936) и был принят 

Декрет «Об образовании Рабочего и Крестьянского правительства». Согласно 

этому документу, до созыва Учредительного собрания образовывалось 

Временное рабочее и крестьянское правительство, подконтрольное 

Всероссийскому съезду Советов и его Центральному Исполнительному 

Комитету. Оно получило название «Совет народных комиссаров» (СНК, 

Совнарком). Его председателем стал В.И. Ленин. 

Октябрьское вооруженное восстание было третьим этапом Великой 

российской революции, положившим конец второму, связанному с 

деятельностью Временного правительства. По своим результатам и 

последствиям оно получило известность как «Октябрьская революция» ввиду 

радикальности изменений в развитии России. В результате этого события 

были приняты два важнейшие нормативно-правовые акта, изменившие 

вектор развития России: Декрет «О мире» и Декрет «О земле».  

Вскоре начался период, известный либо как «Эшелонный период 

Гражданской войны», либо как «Триумфальное шествие советской власти» 

(октябрь (ноябрь) 1917 – май 1918 гг.), когда СНК успешно подавлял 

антисоветские восстания и устанавливал свою власть по всей России. В этот 

период сформировались причины для полномасштабной Гражданской войны. 

 

 Гражданская война как особый этап революции. Причины 

Гражданской войны. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Создание советской республики. Национальный вопрос и 

сепаратистские движения. Декларация прав народов России и 

сепаратистские движения. Формирование советской государственности: 

Совет народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и 

местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры вокруг национализации 

промышленности. Конституция РСФСР 1918 г. 

 

С 26 октября (8 ноября) 1917 г. по 25 октября 1922 г. Россия пережила 

четвертый этап развития Великой российской революции. Этим этапом 

являлась Гражданская война в России. В целом она являлась особым этапом 

Великой российской революции, поскольку произошедшие события и их 

результаты повлияли на характер новой государственности России, место 

страны в мире, а также систему межгосударственных отношений с 

новообразованными государствами на территории бывшей Российской 

империи и ведущими странами Европы, Северной Америки и Азии. 

Причины Гражданской войны были в основном связаны с внутренней и 

внешней политикой Совета народных комиссаров, лидерами которого были 

его председатель В.И. Ленин, а также Л.Д. Троцкий. Последний занимал пост 

народного комиссара по иностранным делам до середины марта 1918 г., а с 

середины марта 1918 г. – пост народного комиссара по военным и морским 



422 
 

делам. Большевики, придя революционном путем к власти и проводя 

бескомпромиссную политику, настроили против себя незначительное, но 

влиятельное меньшинство, состоявшее из дворян, буржуазии, правых и 

либеральных партий.  

В январе 1918 г. произошло важное событие, изменившее вектор 

развития России. 5 (18) января 1918 г. Учредительное собрание начало 

работу в Петрограде. По итогам выборов, начатых 12 (25) ноября 1917 г. (в 

ряде округов выборы проходили и в 1918 г. по техническим и 

организационным причинам), было избрано 703 депутата. Большинство мест 

получили Партия социалистов-революционеров – 278 мест, РСДРП(б) – 168 

мест.  

На первом заседании в Таврическом дворце присутствовали 463 

депутата. Его председателем был избран В.М. Чернов. Партия социалистов-

революционеров как самая влиятельная сила намеривалась сформировать 

правительство во главе с В.М. Черновым, членами которого были бы 

представители всех социалистических партий, что было не в интересах 

РСДРП(б). Также возник конфликт, связанный с отказом Учредительного 

собрания принять Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

где Россия объявилась «Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов». Затем большевики вместе с левыми эсерами в знак 

протеста покинули дворец. Поздним вечером начальник охраны 

Учредительного собрания, матрос-анархист А.Г. Железняков (1895–1919) 

«попросил» депутатов покинуть здание. 

На следующий день, 6 (19) января 1918 г., СНК принял тезисы В.И. 

Ленина о роспуске собрания и передал этот вопрос ВЦИК Советов. 

Последний принял Декрет о роспуске в ночь с 6 (19) на 7 (20) января 1918 г. 

Эта новость была опубликована 7 (20) января 1918 г. в газете «Правда». 

Роспуск Учредительного собрания стал точкой невозврата к политическому 

диалогу противоборствующих сил и шагом к эскалации гражданского 

противостояния.  

После этого роспуска Совнарком продолжил деятельность по решению 

национального вопроса, формированию советской государственности и 

проведению национализации промышленности. 

Еще 2 (15) ноября 1917 г. была принята СНК Декларация прав народов 

России. В этом документе провозглашалась замена пагубной национальной 

политики предыдущих властей на открытую и честную политику, ведущую к 

полному взаимному доверию народов России, в результате которого «может 

сложиться честный и прочный союз народов России». В принципы новой 

национальной политики входили равенство и суверенность народов России; 

их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства; отмена всех и всяких национальных и 

национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп. Впоследствии это 

решение было закреплено в двух статьях Конституции Российской 
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Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) (июль 

1918 г.): «Российская Советская Республика учреждается на основе 

свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных 

республик» (ст. 2); РСФСР, «признавая равные права за гражданами 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет 

противоречащим основным законам Республики <…> угнетение 

национальных меньшинств или ограничение их равноправия» (ст. 22).  

Таким образом, была решена национальная проблема, которую не 

смогли в полной мере решить Совет министров Российской империи и 

Временное правительство. Вместе с тем такая политика привела к росту 

сепаратистских настроений и образованию новых государств на территории 

бывшей Российской империи. С некоторыми из них Советская Россия 

находилась в вооруженных конфликтах, в частности с Польшей и 

Финляндией. 

Для сохранения и укрепления новой – советской – государственности в 

России требовалось решить проблемы создания советской республики и 

таким образом укрепления ее государственности. Главными органами, 

которые решали эти проблемы, были Всероссийский съезд Советов 

(верховный орган государственной власти); ВЦИК Советов (исполнительный 

орган съезда и носитель высшей власти в период между съездами); 

Совнарком (исполнительно-распорядительный орган управления); народные 

комиссариаты (центральные органы управления отдельными отраслями). 

Такая система была зафиксирована в Конституции РСФСР. 

При этом существенная роль принадлежала Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), а 

также Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ) с его местными 

советами народного хозяйства (совнархозами). 

Деятельность ВЧК (образована 7 (20) декабря 1917 г.) была направлена 

на преследование и ликвидацию попыток контрреволюционных действий и 

саботажа, а также предание суду «Рев[олюционного] Трибунала всех 

саботажников и контрреволюционеров» и выработку мер по борьбе с ними.  

Работа ВСНХ (учрежден 2 (15 декабря) 1917 г.) была связана с 

организацией народного хозяйства и государственных финансов: с 

выработкой общих норм и планов регулирования экономической жизни 

страны. Политику ВСНХ на местах проводили специальные органы – 

совнархозы. 

Наряду с этим в СНК важное значение имели споры вокруг 

национализации промышленности: они заключались в вопросе о 

национализации либо определенных отраслей промышленности, либо всей 

промышленности государством. От этого выбора зависела степень роста 

оппозиционных настроений внутри государства. Когда к концу 1918 г. была 

проведена массовая национализация промышленности, то это позволило 

сохранить советскую власть в условиях войны с внутренними врагами, 
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однако настроило против нее слои общества, которые лишились 

собственности.  

Важным победоносным событием для СНК было принятие 10 июля 1918 

г. Конституции РСФСР в заключительный день работы V Всероссийского 

съезда Советов (проходил с 4 июля 1918 г.). В неё вошла Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, закрепившая систему управления 

через советы. Россия была провозглашена государством «диктатуры 

пролетариата» (против чего выступали левые эсеры) и официально стала 

называться Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой (РСФСР). Основной закон предусматривал применение насилия 

для утверждения принципов нового, социалистического строя: говорилось об 

уничтожении «паразитических» слоев общества, о беспощадном подавлении 

«эксплуататоров», закреплялось насильственное уничтожение частной 

собственности, представители «свергнутых эксплуататорских классов» 

лишались избирательных прав. 

Действия СНК по укреплению советской власти на российской 

территории, с одной стороны, способствовали на некоторое время 

укреплению власти и авторитета Советской России внутри и зарубежом. С 

другой стороны, внутренний кризис только усугублялся и грозил перерасти в 

полномасштабную Гражданскую войну. Этому способствовали Брестский 

мир; чехословацкое, левоэсеровское и ярославское восстания; революция в 

Германии и вывод немецких войск с территории России. 

 

 Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. 

Военспецы. Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление левых 

эсеров. Восстание в Ярославле. Революция в Германии и вывод 

немецких войск с территории России 

 

Переговоры между делегациями Советской России и Четверного союза 

начались в Брест-Литовске в декабре 1917 г. Заключение мирного договора 

было в интересах обеих сторон: Германия и ее союзницы могли 

перенаправить части с ликвидированного Восточного фронта на другие 

направления боевых действий, в первую очередь на Западный фронт; а 

советская сторона получала официальное признание нового правительства 

России. 

После окончания перемирия и неудавшихся раундов переговоров 

катализатором подписания мирного договора послужило успешное 

наступление с середины февраля 1918 г. сил Германии и Австро-Венгрии на 

Восточном фронте. Это заставило советское правительство под давлением 

В.И. Ленина пойти на подписание 3 марта 1918 г. Брест-Литовского мирного 

договора с Центральными державами. Этот документ был ратифицирован 15 

марта 1918 г. IV Всероссийским съездом Советов. На съезде произошел 

раскол между большевиками и выступавшими против договора левыми 

эсерами. 
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Этот документ означал выход России из Первой мировой войны на 

очень тяжелых условиях: были потеряны Белоруссия, Украина, Прибалтика, 

Бессарабия, Польша и Финляндия, а также Ардаган, Батум и Карс. 

Одновременно с этим были потеряны, в частности, 9 тыс. заводов, треть 

пахотной земли, 80% площадей сахарной свеклы, 73% запасов железной 

руды.  

Подписание Брестского мирного договора, характеризовавшееся 

неофициально «похабный мир», встретило резкую реакцию с далеко 

идущими последствиями как в России, так и странах Антанты и их 

союзников.  

В этой связи усилились антибольшевистские настроения, повлекшие 

еще бо́льшую эскалацию гражданского противостояния. С точки зрения 

стран Антанты и их союзников Брестский договор означал не только захват и 

эксплуатацию Германией бывших российских территорий, но и создавал 

плацдарм для нового натиска через Россию на восток. Позже они перешли к 

политике интервенции. 

Значительным событием стало также восстание Чехословацкого корпуса 

в мае – августе 1918 г. Оно являлось центральным событием в истории 

Гражданской войны и иностранной интервенции в России. Этот корпус 

численностью около 40 тыс. человек был образован в России из чешских и 

словацких военнопленных в 1917 г. После Октябрьской революции по 

договоренности с союзными странами корпус, формально подчинявшийся 

Франции, должен был быть отправлен на Западный фронт. 26 марта 1918 г. 

Советская Россия и Чехословацкий национальный совет достигли согласия о 

выводе корпуса из России через Сибирь и Дальний Восток. Однако 14 мая 

1918 г. в Челябинске произошел арест нескольких чехословаков из-за 

убийства ими венгерского военнопленного. Вслед за этим представители 

советской власти потребовали сдачи оружия. Уже 20 мая 1918 г. съездом 

чехословацких войск было принято решение не сдавать оружие и двигаться 

самостоятельно на Владивосток, что на практике означало неповиновение 

органам советской власти, то есть по факту вооруженное восстание. В ходе 

восстания к августу 1918 г. была захвачена территория от Самары до 

Владивостока. 

В такой обстановке внутренний кризис в Советской России только 

сильнее нарастал, и ее руководству пришлось принимать чрезвычайные 

меры, а также столкнуться с сильным противодействием внутри России. 

29 мая 1918 г. ВЦИК принял Постановление «О принудительном наборе 

в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» (РККА) (армия была образована 

Декретом СНК «О создании Рабоче-Крестьянской Красной армии» от 15 (28) 

января 1918 г.). В Постановлении провозглашался «переход от 

добровольческой армии ко всеобщей мобилизации рабочих и беднейших 

крестьян». Он был обусловлен, в том числе, необходимостью отражения 

угроз от «обнаглевшей» на почве голода внутренней и внешней 

контрреволюции. Важной мерой для усиления боеспособности РККА 



426 
 

послужило привлечение в ее ряды военных специалистов (военспецов), ранее 

служивших в Русской императорской армии. 

В июле и ноябре 1918 г. в России произошло несколько знаменательных 

событий, важных для возникновения полномасштабной Гражданской войны.  

4–10 июля 1918 г. в Москве (по решению IV Всероссийского съезда 

Советов новая столица советского государства с 16 марта 1918 г.) проходил 

V Всероссийский съезд Советов. Основным вопросом было принятие 

Конституции. Во время съезда 6–7 июля 1918 г. левые эсеры подняли 

восстание – левоэсеровский мятеж. Он стал итогом их конфликта с 

большевиками. Этот конфликт возник как из-за ратификации Брест-

Литовского мирного договора, так и из-за введения продовольственной 

диктатуры и взаимных арестов руководителей большевиков и левых эсеров.  

Накануне мятежа, 5 июля 1918 г., левые эсеры на съезде выразили 

недоверие политике СНК. 6 июля был убит посол Германии В. Мирбах 

(1871–1918). Заявление М.А. Спиридоновой на съезде о взятии Партией 

левых социалистов-революционеров ответственности за это убийство стало 

началом арестов и вооруженного мятежа левых эсеров в Москве. Мятеж был 

подавлен армией, что привело к утрате политического влияния левых эсеров 

и усилению единоличной власти Российской коммунистической партии 

(большевиков) (была переименована в начале марта 1918 г.) по всей 

Советской России. 

Одновременно с вооруженным восстанием левых эсеров начали 

происходить события, которые еще более усугубили внутреннюю ситуацию в 

Советской России. Это были антисоветские восстания в Ярославле (6–21 

июля), Рыбинске (8 июля), Муроме (8–10 июля), а также других городах 

Верхней Волги. Самым известным из них по своей продолжительности и 

разрушительности было Ярославское восстание (6–21 июля 1918 г.) во главе 

с начальником штаба «Союза защиты Родины и Свободы» А.П. Перхуровым 

(1876–1922). В результате оно, как и все остальные, было подавлено. 

3–9 ноября 1918 г. в Германии произошла Ноябрьская революция. Во 

время нее была свергнута кайзеровская монархия и провозглашена 

республика. 11 ноября 1918 г. было подписано Компьенское перемирие, 

положившее конец Первой мировой войне.  

Уже 13 ноября 1918 г. ВЦИК аннулировал Брестский мирный договор, – 

и началось наступление под командованием А.Е. Снесарева (1865–1937) 

Западной армии РККА в Прибалтике. Его целью являлось установление 

советской власти в Эстонии, Латвии и Литве и предотвращение 

доминирования в них стран Антанты. К середине января 1919 г. советским 

войскам удалось закрепиться на большей части Прибалтики, захватив Нарву, 

Тарту, Ригу и Вильно. На перешедших под контроль Западной армии РККА 

территориях образовались союзные РСФСР Эстляндская трудовая коммуна, 

Латвийская и Литовская советские республики. Однако со стороны Польши, 

Великобритании, прибалтийских антисоветских движений было оказано 
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сопротивление установлению советского влияния в Прибалтике, однако 

положение оставалось нестабильным. 

Одновременно в связи с уходом немецких сил с оккупированных 

прибалтийских территорий в конце 1918 – в начале 1919 гг. стали усиленно 

формироваться воинские подразделения Белого движения на Северо-Западе 

России: Северный корпус под командованием А.Ф. Дзерожинского (1867–

1949) и Западная добровольческая армия – П.Р. Бермондт-Авалова (1877–

1973). 

Таким образом, внутренняя и внешняя обстановка сформировала 

условия для появления новых врагов РСФСР, претендовавших на 

всероссийскую власть. Самым сильным из них было Белое движение. 

 

 

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. 

Интервенция иностранных войск. Идеология Белого движения и 

важнейшие антибольшевистские правительства:  КОМУЧ, Директория, 

правительственные структуры А.В. Колчака, А.И. Деникина и Н.Н. 

Юденича. Удельный вес монархических, либерально-демократических и 

социалистических течений в Белом движении и антибольшевистском 

лагере. Красный и белый террор 

 

В августе 1918 – январе 1919 гг. сформировались основные фронты 

полномасштабной Гражданской войны: Восточный, Южный и Северо-

Западный. Северный фронт являлся второстепенным. 

Восточный фронт возник в мае 1918 г., когда Чехословацкий корпус 

поднял восстание. Наряду с этим 3 августа 1918 г. страны Антанты приняли 

решение оказать военную помощь чехословакам в Сибири; 5 августа 1918 г. 

правительство США опубликовало заявление об ограниченной интервенции 

в Сибирь для защиты чехословаков от немецких и австрийских заключенных, 

а также с целью «активизировать любые усилия по самоуправлению или 

самообороне, в которых сами русские могут быть готовы принять помощь». 

Общая численность союзных войск в Сибири по состоянию на 1918 г. 

составила 115 тыс. человек 57 тыс. японцев, 2,5 тыс. англичан, 8 тыс. 

американцев, 1 тыс. французов, 1,5 тыс. итальянцев, а также 

присоединившихся к ним 45 тыс. чехословаков. 

В этой обстановке сформировался Восточный фронт Гражданской 

войны. Значительных успехов на нем достигла Народная армия Комитета 

членов Учредительного собрания (Комуча). Сам Комуч появился в Самаре 8 

июня 1918 г. после захвата города Чехословацким корпусом и был 

организован бывшими членами Учредительного собрания. В состав Комитета 

вошли В.К. Вольский (1887–1937), И.М. Брушвит (1879–1946), П.Д. 

Климушкин (1888–1969), Б.К. Фортунатов (1886 – не ранее 1936), И.П. 

Нестеров (1887–1960). 
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В июне – августе 1918 г. при военной поддержке чехословаков власть 

Комуча распространилась на территории Самарской, Симбирской, 

Уфимской, а также значительные части Казанской и Саратовской губерний. 

Важным приобретением была Казань, поскольку РСФСР лишалась значимых 

продовольственных поставок и находившейся в городе части золотого запаса 

Российской империи (651,5 млн рублей золотом и 110 млн кредитных 

билетов). Однако в сентябре 1918 г. Красная армия провела 

контрнаступление и взяла Казань (11 сентября 1918 г.) и Симбирск (12 

сентября 1918 г.). 

В этой обстановке для разрешения кризиса на фронте 23 сентября 1918 

г. было образовано Временное Всероссийское правительство, известное как 

Уфимская Директория. Это стало итогом государственного совещания в Уфе 

(8–23 сентября 1918 г.), где 23 антибольшевистские делегации, включая 

Комуч, казачьи войска (Астраханское, Енисейское, Иркутское и другие), 

политические партии (Партия социалистов-революционеров, 

Конституционно-демократическая партия – Партия народной свободы и 

другие).  

18 ноября 1918 г. в Омске была свергнута Уфимская Директория 

(вынуждено покинула Уфу из-за приближения прифронтовой полосы) и 

заменена на диктатуру Верховного правителя России А.В. Колчака. 

Причинами «омского переворота» были военные поражения антисоветских 

сил на Восточном фронте, в том числе потеря Самары 7 октября 1918 г., а 

также стремление правых свергнуть Директорию в качестве выхода из этой 

ситуации и затем установить власть одного человека в качестве более 

эффективной меры против РСФСР. В ночь на 18 ноября 1918 г. были 

арестованы Н.Д. Авксентьев, А.А. Аргунов, заместитель Н.В. Чайковского 

В.М. Зензинов и товарищ министра внутренних дел Е.Ф. Роговский (1880–

1950). 

Утром того же дня было объявлено экстренное заседание 

Всероссийского Совета министров – исполнительного органа 

Всероссийского Временного правительства. Совет министров признал власть 

Директории более несуществующей. Было принято решение временно 

передать верховную власть одному лицу – Верховному правителю России. 

Большинством голосов избрали А.В. Колчака (1874–1920). Он согласился. 

Было образовано новое правительство под председательством П.В. 

Вологодского. С точки зрения динамики Гражданской войны в России 

приход к власти А.В. Колчака означал завершение формирования Белого 

движения на Востоке России и появление крупного, влиятельного 

противника советской власти. 

4 марта 1919 г. началось крупномасштабное Весеннее наступление 

войск А. В. Колчака. Оно вошло в историю как «Полет к Волге». 

Наступление было неожиданным, широкомасштабным и проходило по всей 

линии Восточного фронта. В марте – апреле 1918 г. были захвачены Ижевск, 

Воткинск, Уфа, Стерлитамак, Белебей, Бугульма и Актюбинск. Однако РККА 
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в мае – ноябре 1919 г. разбила армии А.В. Колчака, заставив отступить к 

Забайкалью, а сам А.В. Колчак был расстрелян в ночь на 7 февраля 1920 г. 

Такой ход событий означал прекращение существования Белого движения 

как влиятельной, активной силы в Гражданской войне на Востоке России. 

Южный фронт Гражданский войны возник еще в ноябре 1917 г., когда 

донские казаки подняли неудачное восстание и начала действовать 

«Алексеевская организация» (в честь ее организатора М.В. Алексеева), 

которая была переименована в Добровольскую армию 26 декабря 1917 г. (8 

января 1918 г.). Время от времени боевые действия не носили масштабного 

характера, и Красной армия в целом контролировала ситуацию на Юге 

России. Однако положение изменилось после Второго Кубанского похода 

Добровольческой армии во главе с А.И. Деникиным (1872–1947) (22/23 июня 

– 20 ноября 1918 г.). Результатом этого похода стало занятие 

Добровольческой армией всей Кубанской области, Черноморской и части 

Ставропольской губерний, включая захват Новороссийска и Екатеринодара. 

Добровольческая армия получила подконтрольную территорию с 

возможностями мобилизовывать население и проводить самостоятельную 

внутреннюю политику. 

Ноябрь 1918 г. был ознаменован началом интервенции Великобритании 

и Франции на Юге России на разных направлениях. Эти направления были 

определены подписанным между ними документом «Условия Конвенции, 

согласованные в Париже 23 декабря 1917 г.»: Бессарабия, Украина и Крым 

находились в сфере французских интересов, казачьи территории и Кавказ 

(Армения, Грузия и Курдистан) – британских. 

8 января 1919 г. на станции Торговой по итогам переговоров между 

представителями Добровольческой армии под командованием А.И. Деникина 

и Донской – атамана Всевеликого Войска Донского П.Н. Краснова (1869–

1947) были созданы Вооруженные силы Юга России (ВСЮР). В рамках этих 

сил было объединено командование всеми белыми формированиями на юге. 

Главнокомандующим ВСЮР стал А.И. Деникин. В 1919 – начале 1920 гг. в 

состав ВСЮР входили Добровольческая армия, Донская армия, Кавказская (с 

февраля 1920 г. Кубанская), Войска Новороссийской области, Войска 

Киевской области, Войска Северного Кавказа, Войска Черноморского 

побережья и Войска Закаспийской области. В их распоряжении имелся также 

Черноморский флот и Закаспийская военная флотилия.  

Создание ВСЮР завершало становление Белого движения на Юге 

России. Оно означало появление еще одного сильного антисоветского 

воинского формирования. В этой связи Южный фронт с появлением ВСЮР 

стал одним из основных фронтов Гражданской войны. 

Весной – осенью 1919 г. ВСЮР провели успешные наступательные 

операции против Красной армии, захватили Донбасс, Крым, Харьков и 

Царицын, а также перехватили стратегическую инициативу.  

Более важным последствием успешного наступления ВСЮР стало 

подписание 3 июля 1919 г. в Царицине директивы № 08878 А.И. Деникина. В 
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истории она известна как «Московская директива», поскольку в ней в 

качестве конечной цели провозглашался захват столицы РСФСР, «сердца 

России», – Москвы. Согласно этой директиве, командующим армиями и 

Черноморским флотом ВСЮР ставились соответствующие боевые задачи. 

Особая, главная роль военной операции отводилась Добровольческой армии 

под командованием В.З. Май-Маевского (1867–1920). Директивой ему было 

предписано «наступать на Москву в направлении: Курск, Орел, Тула». 

«Московская директива» была самым значимым событием и 

переломным этапом в истории Гражданской войны на Юге России. 

Наступление белогвардейских войск на столицу стало апогеем, а затем 

началом конца Белого движения на Юге России.  

Поначалу были в результате сентябрьско-октябрьских наступательных 

действий были захвачены 20 сентября Курск и 13 октября 1919 г. Орел. В 

связи с этим открывалась перспектива захвата Тулы. Однако 11 октября 1919 

г. начались контрнаступательные действия Красной армии: ударные армии 

Южного фронта РККА под командованием А.И. Егорова (1883–1939), в том 

числе возглавляемая С.М. Буденным (1883–1973) 1-ая Конная армия, нанесли 

поражение первому армейскому корпусу Добровольческой армии во главе с 

А.П. Кутеповым (1882–1930). К декабрю 1919 г. по итогам контрнаступления 

красных сил белогвардейские войска оставили Орел, Воронеж, Курск, 

Донбасс, Харьков и Киев и впоследствии отступали все дальше на юг.  

Конечным результатом событий в этом регионе стала эвакуация частей 

ВСЮР из Новороссийска в Крым 27 марта 1920 г. Оно широко известно как 

«Новороссийская эвакуация» или «Новороссийская катастрофа». Из-за 

плохой организации, нехватки кораблей и панических настроений пришлось 

оставить почти все военное имущество, технику и лошадей.  

Произошедшие события, начиная с провала «Московского похода» и 

заканчивая «Новороссийской катастрофой», привели к критичному падению 

уровня активности белогвардейских сил на Юге России. 

На Северо-Западном фронте Гражданской войны руководством Белого 

движения были предприняты две попытки захвата Петрограда.  

В мае – в начале июня 1919 г. проходило наступление Северного 

корпуса под командованием А.П. Родзянко (1879–1970), сменившего А.Ф. 

Дзерожинского в середине мая 1919 г. При участии эстонских воинских сил и 

английской эскадрильи на нарвском и гдовско-псковском направлениях 

войска корпуса овладели Ямбургом, Псковом и Гдовом. Однако благодаря 

воинскому пополнению и подавлению июньских антисоветских восстаний в 

фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь» 7-я (командующий М.С. 

Матиясевич (1878–1941)) и 15-я советские армии (командующий А.К. Корк 

(1887–1937)) в августе 1919 г. перешли в контрнаступление, в ходе которого 

противник потерял все ранее захваченные города.  

В июне 1919 г. Северный корпус был переименован в Северную армию, 

а последняя в начале июля 1919 г. – в Северо-Западную армию, которую 

возглавил Н.Н. Юденич (1862–1933). Вследствие этого он фактически стал 
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руководителем Белого движения на Северо-Западе России. Успешный 

военный опыт Н.Н. Юденича во времена Первой мировой войны, когда он 

был командующим в 1915–1917 гг. Кавказской армией, давали надежды на 

захват Петрограда и разгром сил РККА на северо-западном направлении. 

11 августа 1919 г. в Ревеле при главнокомандующем Северо-Западной 

армией было образовано Северо-Западное правительство. Его образование 

шло под давлением британских военных представителей в Прибалтике. 

Премьер-министром был назначен С.Г. Лианозов (1872–1949/1951), который 

также занял посты министра иностранных дел и финансов; военным 

министром был сам Н.Н. Юденич.  

Программа правительства была официально изложена 24 августа 1919 г. 

Основная задача виделась в борьбе против большевиков и тех, кто стремился 

восстановить старый строй. Декларировались равенство всех перед законом; 

неприкосновенность личности, жилища; свобода печати, слова, союзов, 

собраний и стачек.   

28 сентября – 20 октября 1919 г. была предпринята вторая попытка 

захвата Петрограда. Операция стала известна как «Белый меч». В результате 

Северо-Западная армия захватила Гатчину, Павловск, Лигово, Царское и 

Красное село и приблизилась к Пулковским высотам. 

Однако в ноябре 1919 г. произошел военный перелом. Оборону 

Петрограда лично возглавил прибывший туда в октябре Л.Д. Троцкий. План 

контрнаступления Красной армии во главе с командующим советского 

Западного фронта В.М. Гиттисом заключался в нанесении двух ударов по 

сходящимся направлениям со стороны Петрограда – из Тосно и Луги. В 

ожесточенных боях в первой половине ноября 1919 г. погибла почти 

половина белой армии, и ею были утрачены ранее завоеванные города. 

Поражению сил Н.Н. Юденича способствовала также попытка захвата Риги 

Западной добровольческой армией в октябре–ноябре 1919 г., которая привела 

к тому, что латвийские, эстонские и британские силы, которые могли бы 

помочь при захвате Петрограда, были направлены на предотвращение 

захвата Риги. 

В результате Северо-Западная армия оказалась прижатой к р. Нарве и к 

эстонской пограничной полосе у города Нарва. 16 ноября 1919 г. эстонское 

правительство пропустило на свою территорию оставшиеся белогвардейские 

части. Однако в декабре 1919 г. Эстонией они были разоружены и 

интернированы. Некоторое время находились в лагерях для 

интернированных, где значительная часть из них погибла от тифа. Успешное 

ноябрьское контрнаступление красных сил, а также отступление и 

последовавшее за этим разоружение Северо-Западной армии привели к 

победе РСФСР и ознаменовали конец Гражданской войны на Северо-

Западном фронте. 

Способствовало победе РСФСР в Гражданской войне и завершение 

политики интервенции Антанты и ее союзниц. Нахождение иностранных 

войск и военно-техническая помощь белым объяснялись ими войной с 
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Германией. Однако после Компьенского перемирия население стран-

интервентов стало требовать возращения солдат на родину, и в 

Великобритании, например, появилось мощное общественное движение 

«Руки прочь от России!». Сами возможности оказания помощи 

белогвардейским силам сужались ввиду нехватки ресурсов и напряженной 

социально-экономической обстановки в странах-интервентах. В этой связи в 

1919 – начале 1920 гг. иностранные войска были выведены, за исключением 

японских (они оставались на Востоке России вплоть до конца октября 1922 

г.). Вместе с тем характер и масштаб оказания поддержки Белому движению 

зависели от динамики Гражданской войны. Когда все белые армии потерпели 

масштабные поражения, эта поддержка прекратилась. 

Относительно деятельности Белого движения интересным 

представляются вопросы, связанные с удельным весом монархических, 

либерально-демократических и социалистических течений в его составе, а 

также с белым террором и его сравнением с красным. Установить удельный 

вес течений в нем практически невозможно, поскольку каждый 

придерживался различных взглядов, а они во время войны менялись. 

Что касается белого террора и его сравнения с красным, в условиях 

Гражданской войны они были неизбежны, однако между историками больше 

ста лет ведутся споры о масштабности и централизованности белого и 

красного террора, а также о количестве жертв. В первую очередь это 

связанно с сохранившимися статистическими данными, над которыми 

требуется основательная работа.  

Красный террор официально появился 5 сентября 1918 г., после 

неудачного покушения на В.И. Ленина и убийства председателя 

Петроградской Чрезвычайной Комиссии М.С. Урицкого (1873–1918) 30 

августа 1918 г. В этот день вышло постановление СНК РСФСР «О красном 

терроре». В нем устанавливались следующие жесткие меры: «обеспечение 

тыла путем террора является прямой необходимостью»; расстрелу без суда и 

следствия подлежали все лица, которые были причастны к белогвардейским 

организациям, мятежам и заговорам; для изоляции всех классовых врагов от 

советского государства создавались концентрационные лагеря. 

 

 Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской 

войны. Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, 

Армянской и Грузинской советских социалистических республик. 

Советско-польская война и ее результаты 

 

Национальная политика «красных» и «белых» играла важную роль в 

Гражданской войне в России, поскольку ее содержание влияло на баланс сил 

в политической ситуации. В конечном итоге в этом победила РСФСР, 

поскольку Белое движение не привлекало народы России своей программой. 

Его национальная политика не пользовалось популярностью в отличие от 

советской, которая давало возможность народам бывшей Российской 
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империи право на свободное самоопределение. По этой причине активную 

поддержку РСФСР оказывали Белорусская и Украинская Советские 

Социалистические республики (БССР и УССР): первая была образована 1 

января 1919 г., вторая – 10 марта 1919 г., – которые объединились совместно 

против внешних и внутренних врагов.  

После победы над белыми силами СНК стремился установить 

просоветские республики в странах бывшей Российской империи. В 1920–

1921 гг. в Азербайджане, Армении и Грузии образовались советские 

республики с помощью российских вооруженных сил: в апреле – мае 1920 г. 

была образована Азербайджанская, в конце ноября – начале декабря 1920 г. – 

Армянская, в феврале 1921 г. – Грузинская Советские Республики.  

25 апреля 1920 г. войска под командованием начальника польского 

государства, маршала Ю. Пилсудского (1867–1935) начали наступление по 

направлению к Украине. Перед этим с руководством Директории 

Украинской Народной Республики были заключены 21 апреля Варшавский 

договор и 24 – военный альянс. В частности, Директория в лице ее лидера 

С.В. Петлюры (1879–1926) признавалась Польшей верховной властью на 

украинской территории, большая часть которой была под контролем РККА. 

Польское руководство обещало оказывать вооруженную поддержку и 

«освободить» украинскую территорию. Именно эти договорённости стали 

предлогом для наступления войск Ю. Пилсудского с участием сил С.В. 

Петлюры. Лидер польского государства стремился территориально 

расширить его границы и укрепить влияние на территориях стран, 

входивших в состав Речи Посполитой. Главным результатом боевых 

действий стали отступление Красной армии и захват многих городов, в том 

числе Киева 7 мая. 

Однако 26 мая 1920 г. советские войска Юго-Западного фронта перешли 

в контрнаступление. 12 июня был освобожден Киев. В июне была проведена 

также с успехом Новоград-Волынская операция, которая создала войскам 

Западного фронта условия для наступательных операций. Контрнаступление 

советского Юго-Западного фронта позволило перехватить у Польши 

стратегическую инициативу.  

С июля по начало августа 1920 г. шло наступление советских войск под 

командованием М.Н. Тухачевского (1893–1937) на Варшаву. В начале июля 

советские войска Западного и Юго-Западного фронтов совместно провели 

наступательные операции и взяли Ровно, Минск, Гродно и Белосток. 

10 августа 1920 г. командующий М.Н. Тухачевский принял решение: 3-

й, 4-й, 15-й и 16-й армиям обойти Варшаву с севера, форсировать Вислу и 

ударом с северо-запада овладеть городом. 13–16 августа 1920 г. были 

критическими днями сражений между польскими и советскими войсками за 

этот город. В силу усталости войск РККА, их отрыва от баз снабжения, 

просчетов командования, нехватки боеприпасов и продовольствия, а также 

новым сформированным дивизиям противника польские войска 16–18 

августа 1920 г. по нарастающей переходили в контрнаступление. К 25 
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августа РККА отошла на рубеж Липск – Свислочь, 15 км к востоку от Брест-

Литовска. В этот же день войска 4-я армии и две дивизии 15-й армии не 

смоги пробиться на восток. В разных случаях они либо перешли германскую 

границу, где были интернированы, либо сдались в плен противнику. 

Согласно польским данным, было захвачено 70 тыс. пленных, 200 орудий и 1 

тыс. пулеметов. Число перешедших германскую границу составило не менее 

50 тыс. человек. Поражение РККА в Варшавской наступательной операции 

положило конец планам военно-политического продвижения РСФСР на 

запад с целью «разжечь пожар пролетарской революции в Европе и 

“растоптать” Версальский мир». 

12 октября 1920 г. в Риге был подписан советско-польский 

промежуточный договор о перемирии и предварительных условиях. В нем 

содержались признание независимости Украины и Белоруссии, и 

определение восточной границы Польши с этими странами. В этом же городе 

18 марта 1921 г. был подписан мирный договор между РСФСР и УССР с 

одной стороны и Польской республикой с другой. По этому документу 

объявлялось прекращение войны, и устанавливалась новая граница по р. 

Збруч. Польша получила западноукраинские и западнобелорусские земли и 

освобождалась от ответственности за долги. Также она брала обязательство 

предоставить русским, украинцам и белорусам у себя все права, 

обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнение 

религиозных обрядов; аналогичные права гарантировались полякам в РСФСР 

и УССР. 

 

 Финальный   этап   Гражданской   войны: поражение П. Н. 

Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской войны в России и 

постепенный переход в 1921–1922 гг. правительства большевиков к 

задачам мирного времени. Военные действия в Закавказье, Туркестане и 

на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика 

 

Следующий этап Гражданской войны в России (начало 1920 – октябрь 

1922 гг.) характеризовался ее завершением, распространением советского 

влияния на территории бывшей Российской империи и постепенным 

переходом к задачам мирного времени. 

В первой половине 1920 г. Закавказье было очищено от белогвардейских 

сил и перешло под контроль РККА. 

4 апреля 1920 г. А.И. Деникин передал командование ВСЮР П.Н. 

Врангелю (1878–1928). Это событие стало началом нового важного этапа в 

истории Гражданской войны на Юге России. Он характеризовался 

попытками укрепиться на территории Крымского полуострова, а также 

привлечения на свою сторону крестьянства. В этих рамках П.Н. Врангель 

провел военную и земельную реформы: была образована Русская армия; за 

крестьянами признавалось право на полученную в результате революции 

землю; эта земля передавалась в «вечную наследственную собственность» 
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при условии уплаты крестьянами пятой части среднего годового урожая с 

каждой десятины хлеба или деньгами в течение 25 лет. 

6 июня 1920 г. Русская армия перешла в наступление по направлению к 

Северной Таврии и Украине с целью захвата плодородных территорий и 

предотвращения еще одной попытки захвата Перекопа советскими войсками 

(первая – была в апреле). В июне белогвардейцы провали фронт. Попытки 

13-й армии РККА под командованием Р.П. Эйдемана (1895–1937) остановить 

продвижение противника провалилась. В результате Русской армии удалось 

захватить почти всю Северную Таврию и прорваться к Донбассу. 

Однако 28 октября 1920 г. Красная армия начала наступление против 

противника. Оно завершилось 17 ноября 1920 г. Вначале была освобождена 

Северная Таврия, потом войска направлялись в Крым. В результате 13 

ноября они вошли в Симферополь, 15 – в Севастополь и Феодосию, 16 – в 

Керчь и 17 – в Ялту. Остатки Русской армии П.Н. Врангеля вместе с 

гражданскими лицами эвакуировались с Крымского полуострова в Турцию, в 

частности в Константинополь. Эвакуация была заранее подготовлена и 

проведена оперативно. Количество эвакуированных составило более 140 тыс. 

человек. 

«Крымская эвакуация» положила конец Гражданской войне на Юге 

России. Оставшиеся на полуострове белогвардейские силы в количестве 

около 12 тыс. солдат и офицеров были расстреляны во время террора под 

руководством Б. Куна (1886–1938/1939) и Р.С. Землячки (1876–1947). 

На Туркестанском направлении в апреле 1920 г. части Красной армии во 

главе с командующим Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе (1885–1925) 

нанесли в Семиречье поражение белогвардейским силам атамана Б.В. 

Анненкова (1889–1927). Эта победа привела к ликвидации Белого движения в 

этой местности. Одновременно она стала в скором времени началом 

продвижения РККА по всей Туркестанской области. Его целью являлось 

установление советской власти. К концу 1920 г. эта цель была достигнута. 

Вследствие этого были провозглашены 26 апреля Хорезмская Народная 

Советская Республика, 8 октября 1920 г. Бухарская Народная Советская 

Республика. 

На Востоке России 6 апреля 1920 г. при поддержке РСФСР была 

образована Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в 

Верхнеудинске. Это было временное буферное государственное образование 

на территории Восточного Забайкалья и Дальнего Востока. Советская Россия 

таким образом стремилась предотвратить прямое военное столкновение с 

Японией, чьи войска были на территории Дальнего Востока, а также 

добиться прекращения иностранной интервенции и добить антисоветские 

части Г.М. Семенова и остатки колчаковской армии.  

ДВР справилась с разгромом этих сил к ноябрю 1922 г., когда 25 октября 

1922 г. войска Народно-революционной армии ДВР и партизаны вступили во 

Владивосток. Их вступление было результатом успешной Приморской 

операции (4–25 октября 1922 г.), всеобщей забастовки рабочих и служащих 
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города с требованием вывести силы Японии из города и подписания 

японским командованием соглашения с правительством ДВР о выводе своих 

войск с Дальнего Востока, в том числе из Владивостока. Остатки 

белогвардейских войск отступили на юг, к заливу Посьет, откуда в ноябре 

1922 г. на кораблях Дальневосточной флотилии были эвакуированы в Гензан 

(Корея), а через несколько дней – в Шанхай.  

Важность Приморской операции состояла в том, что она стала 

последней крупной операцией Гражданской войны на Востоке России и 

ознаменовала завершение гражданского противостояния как особого этапа 

революции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономические преобразования большевиков в годы 

Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма». Причины и 

порядок формирования этой политики. Массовая национализация 

промышленности, «главкизм». Продразверстка и продотряды. 

Карточное распределение, сокращение сферы обращения денег. 

«Мешочники» и «черный рынок». Субботники, трудовые мобилизации и 

трудармии. Дискриминационная политика по отношению к «бывшим». 

Ущемление реальных прав советов на местах за счет системы 

чрезвычайных органов — ревкомов и комбедов. Военно-экономические 

причины победы советских войск: концентрация максимальных усилий 

на обеспечении армии, наведение в тылу минимального порядка 

 

Во время Гражданской войны в России большевистская партия провела 

важные социально-экономические преобразования, которые стали еще одной 

причиной ее победы. Эти преобразования были связаны с политикой 

«Военного коммунизма», которая подразумевала обеспечение максимально 

жесткого контроля советского государства за распределением материальных 

и трудовых ресурсов в условиях падения экономической активности, 

дефицита ресурсов, в первую очередь продовольственных, а также боевых 

действий. 

Политика «Военного коммунизма» вводилась весной – летом 1918 г., 

когда советская власть потеряла Украину, Сибирь, Поволжье, важные, в том 
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числе, и как источники продовольствия. В этой связи страна стала жить в 

условиях «продовольственной диктатуры» – запрета свободной продажи 

хлеба, зерна и других продуктов питания и изъятия запасов хлеба у 

зажиточного крестьянства продовольственными отрядами (продотрядами). 

Эти продотряды были военизированными подразделениями Наркомата по 

продовольствию и местных советских органов. 

Еще важными структурными элементами политики «Военного 

коммунизма» являлись массовая национализация промышленности, 

карточное распределение продуктов питания и сокращение сферы обращения 

денег. Впоследствии в эту политику вошла продовольственная разверстка, 

которую ввели 11 января 1919 г., когда СНК утвердил Декрет «О разверстке 

зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение 

государства, между производящими губерниями». В этом документе был 

установлен порядок отчуждения излишков зерновых хлебов и фуража в 

распоряжение государства.  

Политика «Военного коммунизма» характеризовалась «главкизмом» – 

тенденцией, направленной на абсолютную централизацию управления 

различными сферами экономики. Например, создавался какой-либо главный 

комитет (по нефти, углю и так далее). В частности, работа этих комитетов 

заключалась, что находившиеся под их управлением предприятия сдавали 

продукцию централизованно и бесплатно. 

В годы «Военного коммунизма» широко практиковались 

коммунистические субботники (появились весной 1919 г.), когда бесплатно, 

организованно и сознательно в свободное от работы время, в выходные, 

граждане трудились на благо общества. 

В рамках этой политики 29 января 1920 г. в РСФСР была узаконена 

всеобщая трудовая повинность. В этот день был принят Декрет СНК «О 

порядке всеобщей трудовой повинности», который затем, 3 февраля 1920 г., 

был утвержден ВЦИК. Мотивом его принятия была необходимость 

скорейшего обеспечения «промышленности, земледелия, транспорта и 

других отраслей народного хозяйства необходимой рабочей силой на основе 

общехозяйственного плана». Документом было предусмотрено привлечение 

населения независимо от постоянной работы к единовременному или 

периодическому выполнению различных видов трудовой повинности: 

топливной, дорожной, сельскохозяйственной и других работ. Также в 

порядке повинности осуществлялось использование частей Красной армии и 

флота, повсеместное и постоянное привлечение к общественно-полезному 

труду лиц, таковым не занимающихся, и так далее. Стали распространяться 

«трудовые мобилизации». 

Одновременно в 1920 г. появились специализированные формирования 

Красной армии, предназначенные для хозяйственных работ, – трудовые 

армии. Они создавались путем перевода действующих армий на трудовое 

положение и объединения резервных и запасных войск. Они выполняли 

различные хозяйственные задачи: заготовка хлеба, топлива для транспорта, 
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восстановление железных дорог и многое другое. Во главе трудовых армий 

ставился Революционный совет, в состав которого входили многие 

представители советских органов власти, в том числе Народные 

комиссариаты. Трудовые армии просуществовали до января 1922 гг. 

Укреплению «Военного коммунизма» также поспособствовало принятие 

11 апреля 1919 г. Постановления Президиума ВЦИК «О принудительных 

лагерях», что послужило началом системы исправительно-трудовых лагерей. 

Эта система являлась частью дискриминационной политики по отношению к 

«бывшим» – оппозиционным слоям населения (помещикам, капиталистам и 

их «приспешникам»). Заключению туда подлежали «те лица и категории лиц, 

относительно которых состоялись постановления отделов управления, 

чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и 

других советских органов». 

Таким образом, политика «Военного коммунизма» позволила Советской 

России устоять в Гражданской войне, но привела к развитию 

«мешочничества» и «черного рынка», когда занимавшиеся скупкой, и 

перевозкой каких-нибудь товаров (в первую очередь хлеба), которые не 

сдавали советским органам, продавали их нелегально. 

Во время Гражданской войны появилась система чрезвычайных органов, 

которая обеспечивала военно-экономические потребности страны и порядок 

в тылу в условиях Гражданской войны. Это были комитеты бедноты 

(комбеды) и революционные комитеты (ревкомы). 

Первые были созданы в соответствии с Декретом ВЦИК и СНК «Об 

организации и снабжения комитетов деревенской бедноты» от 11 июня 1918 

г. В круг их ведения входили распределение хлеба, предметов первой 

необходимости и сельскохозяйственных орудий, а также оказание содействия 

местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук 

«кулаков и богатеев». Вторые были образованы в соответствии с Декретом 

ВЦИК «О Революционных Комитетах» от 24 октября 1919 г. Эти органы 

военной и гражданской власти создавались «для упорной обороны против 

врага и поддержания революционного порядка» в местностях, 

освобожденных от неприятеля; в прифронтовой полосе; в тылу. 

Деятельность комбедов и ревкомов способствовала военно-

экономической победе советских войск в Гражданской войне, создав 

максимальное обеспечение РККА продовольственными ресурсами, а также 

навели минимальный порядок в тылу жесткими мерами. Вместе с тем эти 

чрезвычайные органы ущемляли реальные права советов на местах, 

поскольку в виду чрезвычайности обстановки выполняли возложенные на 

них функции от высшего государственного руководства Советской России в 

рамках победы над внутренними врагами, не обращая внимания на местные 

органы власти. 

 

Советские идеологические и культурные новации периода 

Гражданской войны. Государственная комиссия по просвещению и 
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пролеткульт. Законодательное закрепление равноправия полов. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. «Монументальная пропаганда» 

и разрушение памятников «старого режима». «Окна сатиры РОСТА». 

Агитационные плакаты. Национализация театров и кинематографа. 

Декрет об отделении церкви от государства и общий курс на 

секуляризацию общества. Институт гражданского брака. 

Антирелигиозная пропаганда. Декрет о ликвидации безграмотности и 

его осуществление на практике. Реформа правописания, создание 

«единой трудовой школы». Политика пролетаризации высших учебных 

заведений, создание рабфаков. Центральная комиссия по улучшению 

быта ученых. Политика создания новых научных институтов 

 

Великая российская революция привнесла в жизнь множество 

изменений, сильно повлиявших на развитие культуры. Эти изменения были 

следствием политики руководства Советской России. Культурная политика 

разрабатывалась и реализовалась СНК и Народным комиссариатом 

просвещения (Наркомпрос) под руководством В.И. Ленина и А.В. 

Луначарского (1875–1933). В ведение Наркомпроса находились образование, 

библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры, кино, охрана 

памятников и многие другие сферы культуры. Еще одним важным органом 

Советской России под руководством председателя Наркомпроса являлась 

Государственная комиссия по просвещению (учреждена 9 (22) ноября 1917 

г.), которая была создана для общего руководства народным образованием.  

Основные направления деятельности этих учреждений в целом были 

связаны с общим курсом на секуляризацию общества; равноправием полов; 

«монументальной пропагандой» и разрушением памятников «старого 

режима»; национализацией театров и кинематографа; народным 

образованием и просвещением; высшим образованием; научной политикой. 

Общий курс на секуляризацию общества состоял в подавлении влияния 

религиозных организаций, в особенности РПЦ, на развитие отечественной 

культуры; создании института гражданского брака; введении 

антирелигиозной пропаганды. Это направление было отражено в Декрете 

СНК и ВЦИК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния» от 18 (31) декабря 1917 г., Декрете СНК «О свободе совести, 

церковных и религиозных обществах» от 20 января (2 февраля) 1918 г. и 

Конституции РСФСР. 

Согласно первому документу, в Российской Республике отныне 

признавались гражданские браки. Они оформлялись в отделах записей 

браков и рождений при городской (районной, уездной или волостной 

земской) управе. Церковный брак, как и «обязательный гражданский брак», 

являлся «частным делом брачующихся». Наряду с этим запись о рождении 

ребенка и акт о смерти лица составлялись в отделах браков и рождений. 

Вторым документом провозглашалось, что «церковь отделяется от 

государства» и что «школа отделяется от церкви». В Конституции РСФСР 
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подчеркивалось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной 

свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви». 

Церковь как институт утрачивала ведущее место в жизни граждан и 

стала представляться как «вредоносный институт», поскольку до 1917 г. она 

являлась частью государственной власти и средством контроля над 

российским обществом. В этой связи против церковных организаций, в 

особенности против РПЦ, была направлена антирелигиозная пропаганда.  

В 1917–1918 гг. советской властью были приняты нормативно-правовые 

акты, в которых законодательно закреплялось равноправие мужского и 

женского полов. Декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака» от 16 (29) 

декабря 1917 г. устанавливал: «Брак расторгается вследствие просьбы о том 

обоих супругов или, хотя бы, одного из них».  

Ст. 64 Конституции РСФСР устанавливала: лица «обоего пола», 

представлявшие определенные категории населения, в возрасте 18 лет имели 

право избирать и быть избранными в советы независимо, например, от 

вероисповедания и национальности. 

Согласно Декрету СНК «О правилах приема в высшие учебные 

заведения» от 2 августа 1918 г., «Каждое лицо, независимо от гражданства и 

пола, достигшее 16‑ти лет, может вступить в число слушателей любого 

высшего учебного заведения без представления диплома, аттестата или 

свидетельства об окончании средней или какой-либо школы».  

Декретом ВЦИК «О заработной плате рабочих и служащих» от 16 

сентября 1918 г. устанавливалось «наименьшая заработная плата взрослому 

рабочему, без различия пола, 15 руб. 60 коп. в рабочий день для г. Москвы». 

Особое место в культурной политике заняли «монументальная 

пропаганда» и разрушение памятников «старого режима». Такие тенденции 

были заложены в Декрете «О памятниках Республики» от 12 апреля 1918 г.  

Принятие этого документа ознаменовало новую веху в культурной 

жизни страны. С одной стороны, демонтировались памятники 

дореволюционной эпохи (памятники Александру II, Александру III и М.Д. 

Скобелеву в Москве), а с другой, был дан сигнал к появлению новых 

памятников (монумент советской конституции в Москве). Сам Декрет 

следовал плану монументальной пропаганды, суть которого заключалось в 

пропаганде советской государственности и идеологии через новые 

памятники.  

Развитию культуры России также способствовали Декреты СНК «Об 

объединении театрального дела» от 26 августа 1919 г. и «О переводе 

фотографической и кинематографической торговли и промышленности в 

ведение Народного комиссариата просвещения» от 27 августа 1919 г.  

Следующим важным мероприятием советской власти являлось развитие 

народного образования и просвещения. В этой области основными задачами 

являлись реформа правописания, создание единой трудовой школы и 

ликвидация безграмотности, что отразилось в следующих документах. 
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Согласно Декрету СНК «О введении новой орфографии» от 10 октября 

1918 г., все правительственные издания (периодические и непериодические), 

документы и бумаги с 15 октября 1918 г. печатались по новым правилам 

правописания. Относительно школ в них орфографическая реформа 

вводилось постепенно, начиная с младшей группы 1‑й ступени единой 

школы. В частности, одними из новых правил являлись исключения букв 

«Ѣ», «Ѳ» и «I» и замена их соответственно на «Е», «Ф» и «И». 

16 октября 1918 г. был подписан Декрет ВЦИК «О Единой Трудовой 

Школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(Положение)». Всем школам РСФСР, находившимся в ведении Наркомпроса, 

за исключением высших учебных заведений, присваивалось наименование 

«Единая Трудовая Школа».  

В Декрете СНК «О ликвидации безграмотности среди населения 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» от 26 

декабря 1919 г. для предоставления всему населению страны возможности 

сознательного участия в политической жизни страны было постановлено, 

чтобы «все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 

читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке 

по желанию. Результатом политики ликвидации безграмотности было 

сокращение неграмотного населения в Советской России. По данным 

переписи РСФСР 1926 г., доля грамотного населения составила 51%, а через 

13 лет по другой переписи РСФСР – 89,7% (в возрасте 9-49 лет). 

Политика в области высшего образования в Советской России 

отличалась «пролетаризацией» высших учебных заведений и созданием 

рабочих факультетов (рабфаки). «Пролетаризация» заключалась в 

привлечении представителей широких слоев населения, в первую очередь 

крестьянства и рабочего класса, обучаться в вузах без сдачи вступительных 

экзаменов вне зависимости от пола, национальности и наличия свидетельства 

об окончании средней школы.  

Рабфаки представляли общеобразовательные заведения для подготовки 

рабочей и крестьянской молодежи. Они создавались для ликвидации 

пробелов в школьном образовании и подготовки к обучению в ВУЗах. 

Импульсом в развитии высшего образования стал Декрет СНК «О 

высших учебных заведениях» от 2 сентября 1921 г. Согласно этому 

документу, «студентами высшего учебного заведения могут быть граждане 

обоего пола, достигшие 16 лет и удовлетворяющие правилам приема». Этим 

документом фактически устанавливался контроль советского государства 

над всей деятельностью вузов. 

В большевистской партии существовало представление о науке как о 

факторе развития производительных сил. По ее мнению, наука должна была 

управляться государством и служить построению нового общества. 

Вследствие этого в Советской России во времена Гражданской войны было 

создано около 33 научно-исследовательских институтов, в частности 

Центральный аэрогидродинамический институт, Государственный физико-
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технический институт, Институт изучения мозга и психической 

деятельности. Для поддержания развития науки и повышения статуса 

ученого 23 декабря 1919 г. была образована Комиссия по усиленному 

питанию ученых-специалистов. Впоследствии 10 ноября 1921 г. она была 

преобразована в Центральную комиссию по улучшению быта ученых 

(Цекубу) при СНК РСФСР. Инициатором этого учреждения был писатель М. 

Горький (1868–1936).  

Особое место в развитии культуры заняла «Пролетарская культура» 

(«Пролеткульт») – негосударственный союз пролетарских и культурно-

просветительских организаций (появился организационно в конце 1917 г.). 

Он был создан с целью формирования самостоятельной пролетарской 

культуры. «Пролеткульт» вошел в состав Наркомпроса на правах отдела, 

имел около 150 отделений в российских городах, издавал свыше двадцати 

журналов, вел активную агитационно-просветительскую деятельность. 

Однако у советского руководства деятельность «Пролеткульта» вызывала 

раздражение, поскольку это объединение стремилось к обособлению 

пролетарской культуры и проявляла нигилизм в отношении культуры 

прошлого. Вскоре «Пролеткульт» утратил массовый характер и перешел под 

государственный контроль. 

 

Искусство и революция. Творчество футуристов (В. В. 

Маяковский), стихи С.А. Есенина и А.А. Блока, полотна К.С. Петрова-

Водкина, К.Ф. Юона и Б. М. Кустодиева. «Русский авангард» как 

культурный феномен международного значения 

 

События Великой российской революции дали мощный импульс 

развитию художественной литературы и изобразительного искусства. Под их 

влиянием появились новые темы для творчества, а также произошло 

переосмысление себя, общества и страны. Наиболее ярко это было отражено 

в произведениях поэтов А.А. Блока (1880–1921), С.А. Есенина (1895–1925) и 

футуристов, в первую очередь В.В. Маяковского (1893–1930) и В. 

Хлебникова (1885–1922), а также художников К.С. Петрова-Водкина (1878–

1939), К.Ф. Юона (1875–1958) и Б.М. Кустодиева (1878–1927). 

В творческой жизни А.А. Блока произошел некоторый подъем. Он был 

связан с сотрудничеством в 1917–1918 г. с газетой «Знамя труда». В ней 

были опубликованы в 1918 г. поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы». 

С.А. Есенин переживал яркий творческий расцвет. В 1919 г. он вошел в 

группу имажинистов с их идеей о «победе образа над смыслом». Во время 

Великой российской революции поэтом были, в частности, написаны поэма 

«Пугачев» (1921), стихотворения «О родина!» (1917), «Хулиган» (1919), 

«Ветры, ветры, о снежные ветры…» (1919), «Душа грустит о небесах…» 

(1919), «Я последний поэт деревни…» (1920), «По-осеннему кычет сова…» 

(1920), «Сторона ль ты моя, сторона!..» (1921), «Мир таинственный, мир мой 

древний…» (1921), «Песнь о хлебе» (1921), «Всё живое особой метой…» 
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(1922), «Я обманывать себя не стану…» (1922),  «Снова пьют здесь, дерутся 

и плачут…» (1922) и многие другие. В целом творчество С.А. Есенина в 

период 1917–1922 гг. отличалось сначала надеждами на обновление и 

построение нового, крестьянского рая на земле, потом разочарованием в 

постреволюционных изменениях и личными переживаниями. 

Во время Великой российской революции получил развитие футуризм. 

Его суть заключалась в создании нового стиля, с помощью которого 

уничтожались все традиции и приемы старого творчества. Самым ярким 

представителем футуризма был В.В. Маяковский. Творчество поэта-

футуриста периода 1917–1922 гг. было отмечено вышедшим в 1919 г. 

сборником «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919». В него 

вошли, в частности, известные стихотворения «Революция» (1917), «Ода 

революции» (1917), «Наш марш» (1918), «Левый марш» (1919), «Мы идем» 

(1919), «Поэт рабочий» (1919), «Той стороне» (1919), «Радоваться рано» 

(1919), а также пьеса «Мистерия-буфф» (1918). Также в 1919–1920 гг. 

работал над поэмой «150 000 000», в 1920 г. сочинил стихотворение 

«Последняя страничка гражданской войны» о событиях в Крыму (переход 

Крыма под контроль Красной армии).  

Творчество другого поэта-футуриста В. Хлебникова было отмечено, в 

частности, стихотворениями «Свобода приходит нагая» (1917), «О свободе» 

(1918), «Я и Россия» (1921), а также поэмами «Ладомир» (1920), «Ночь перед 

советами» (1921), «Ночь в окопе» (1921) и «Председатель чеки» (1921).  

Изобразительное искусство в России периода 1917–1922 гг. переживало 

яркий процесс развития. Он выразился в творчестве художников К.С. 

Петрова-Водкина, К.Ф. Юона и Б.М. Кустодиева. 

К.С. Петров-Водкин стремился постичь исторический перелом в судьбе 

России во взаимосвязи с осмыслением реальности и передать свое 

восприятие революционных изменений в стране как всемирно-историческое 

явление, которое открыло человечеству путь к совершенству. Этот мотив 

отразился в картинах «Скрипка» (1918), «1918 год в Петрограде» (1920), 

«Голова Христа» (1921), «После боя» (1923), «Смерть комиссара» (1928) и 

«Тревога» (1934). К.Ф. Юон переосмысливал свое творчество и искал способ 

соединить личный художественный опыт с революцией и идеями советской 

власти. Он написал картины «Новая планета» (1921), «Симфония действия» 

(1922), «Парад Красной армии» (1923) и «Люди» (1923). Б.М. Кустодиев в 

контексте Великой российской революции был больше всего знаменит как 

автор картин «Степан Разин» (1918) с передачей образа народного героя, а 

также «Большевик» (1920) с восторженным восприятием Октябрьской 

революции. 

В результате в новых произведениях появились новые герои и новые 

формы, отличные от прошлых периодов. Они стали важной составной частью 

как отечественной, так и мировой культуры. 

Вершиной развития изобразительного искусства в России в 1917–1922 

гг. стал русский авангард, ставший культурным международным феноменом. 
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Зародился еще в начале XX в. и отличался экспериментированием с образами 

и формами, чтобы в конечном итоге создать нечто новое. Это 

изобразительное направление включало несколько течений: абстракционизм 

(полный отказ от любой формы и использование экспрессивных, 

выразительных свойств цвета), супрематизм (использование простых 

геометрических фигур: квадратов, треугольников, крестов и кругов), лучизм 

(фиксация впечатления художника от реальности через лучи), а также 

вышеупомянутый футуризм.  

Известными художниками-авангардистами были абстракционист В.В. 

Кандинский (1866–1944) с его произведениями «Смутное» (1917), 

«Сумеречное» (1917), «Мадонна с Христом» (1917), «Амазонка» (1917), 

«Синий гребень» (1917), «Композиция № 218» (1919), «Картина с остриями» 

(1919), «На белом (Композиция № 224)» (1920) и «Белый центр» (1921), а 

также супрематист К.С. Малевич (1879–1935) – «Черный супрематический 

квадрат» (1915), «Динамический супрематизм № 57» (1916), «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь» (1918) и «Белое на белом» (1918). 

 

 

 

 

 

 

 

Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая 

эмиграция и феномен Русского зарубежья. Отъезд из России 

значительного числа представителей творческой и научной 

интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы возвращения на 

Родину» 

 

В 1917–1922 гг. Россия пережила массовый отток своих граждан за 

границу. Свыше 2 млн человек покинули страну и обосновались в различных 

странах: Франции, Чехословакии, Королевстве сербов, хорватов и словенцев, 

Китае. В эту волну российской эмиграции в подавляющем большинстве 

случаев входили дворянство, буржуазия и интеллигенция. Эти люди 

оценивались руководством Советской Россией как враждебные по политико-

идеологическим причинам.  

Эта волна эмиграции носила беспрецедентный характер и привела в 

РСФСР к разрыву нового общества со старой историко-культурной 

традицией, сложившейся в XVIII – начале XX вв. Апогеем этого процесса 

стала высылка интеллигенции осенью 1922 г. – операция по отстранению от 

работы и насильственная высылка за рубеж деятелей творческой и научной 

интеллигенции. Инициатива исходила от В.И. Ленина. Высылка нелояльных 

советской власти лиц рассматривалась в руководстве РСФСР как составная 

часть меры по искоренению инакомыслия.  
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Более 100 чел., представлявших творческую и научную интеллигенцию, 

были подвергнуты арестам и допросам них взяли подписку не возвращаться 

на родину и выехать за границу за свой счет (при наличии средств) либо за 

казенный счет. Представителей интеллигенции высылали разными 

способами и в разные месяцы: железнодорожным транспортом в сентябре 

1922 г. или пароходами в сентябре, ноябре и декабре 1922 г. Вследствие 

этого появилось выражение «философский пароход» – термин для описания 

пассажирских судов, на которых высылалась интеллигенция. На одном из 

них известные российские философы Н.А. Бердяев (1874–1948), С.Л. Франк 

(1877–1950), С.Е. Трубецкой (1890–1949) и другие. Также были высланы 

известный историк, ученик В.О. Ключевского А.А. Кизеветтер (1866–1933), 

социолог А.А. Сорокин (1889–1968) и агроном В.И. Угрюмов (1874–1974). 

Массовая эмиграция привела к возникновению «Русского зарубежья», 

ставшего частью национальной культуры России. В эмиграции оказались 

известные писатели И.А. Бунин (1870–1953), А.И. Куприн (1870–1938), А.М. 

Ремизов (1877–1957), И.С. Шмелев (1873–1950), а также поэты М.И. 

Цветаева (1892–1941), И. Северянин (1887–1941), С. Чёрный (1880–1932), 

Д.Д. Бурлюк (1882–1967), К.Д. Бальмонт (1867–1942) и другие. Главный 

центр «Русского зарубежья» находился во Франции. Основными темами для 

творчества эмигрантов были тоска по «вечной России», события 

революционного 1917 г. и Гражданской войны, переосмысление жизни в 

дореволюционной России. 

В эмиграции появились Российский общевоинский союз (РОВС), 

движение сменовеховцев и организации «Союзов возвращения на Родину». 

РОВС представлял структуру, объединявшую русские военные и военно-

морские эмигрантские организации и союзы. Он был образован в сентябре 

1924 г. П.Н. Врангелем. В начале деятельности его численность не 

превышала 100 тыс. человек. РОВС занимался оказанием помощи инвалидам 

Первой мировой и Гражданской войн, а также пропагандировал 

необходимость борьбы с большевиками. Его печатным органом с 1929 г. был 

журнал «Часовой».  

Движение сменовеховцев получило название от литературно-

политического сборника «Смена вех» (издан в Париже в 1921–1922 гг.). 

Сменовеховцы в лице Н.В. Устрялова (1890–1937) призывали отказаться от 

конфронтации с большевиками и примириться с ними.  

В первой половине 1920-х гг. в Европе, прежде всего в Болгарии в 1922 

г. и во Франции в 1924 г., возникли организации «Союзы возвращения на 

Родину». Их цель заключалась в возвращении соотечественников в РСФСР-

СССР и создании положительного имиджа советского государства. 

Таким образом, массовая эмиграция из России в другие страны 

способствовала, с одной стороны, потере творческих, научных и 

предпринимательских слоев населения, что замедлило темпы развития 

страны в некоторых сферах в РСФСР-СССР в течение нескольких 

десятилетий. С другой стороны, сформировалось «Русское зарубежье», в 
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котором, несмотря на лишения, страдания и тяготы, эмигранты также внесли 

свой вклад как в отечественную, так и мировую литературу, науку и технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6.2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-Е — 1930-Е ГГ. 

 

Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой 

войны. Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм. Версальско-вашингтонская система.  

Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-

французской гегемонией. Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на 

«революционную волну». Послевоенная стабилизация. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. 

  

Важнейшим итогом Первой мировой войны, которая завершилась в 1918 

г., стало установление новой системы, в основу которой были положены 

Версальский мирный договор 1919 г. и договора с союзниками Германии, 

подготовленные на международной конференции в Париже (1919-1920) и 

заключенных на Вашингтонской конференции (1921-1922), на которой 

отсутствовала Россия. Страны-победительницы считали её государством, 

подписавшим сепаратный договор с немцами и тем самым предавшим 

союзников. Ситуация осложнилась в том числе из-за прихода к власти 

коммунистов. По своей сути, Англия и Франция сформировали Версальскую 
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часть, а США присоединились к Вашингтонской части, то есть, к 

выигравшими странами войну. Версальский договор оставил Германию без 

колоний, ряда территорий в Европе, сократил её армию, запретил иметь 

авиационный и военный флот, заставил выплачивать репарации. 

Соглашение с Турцией (Севрский мирный договор) впоследствии был 

заменен Лозаннским мирным договором (1923). Все вопросы на Парижской 

конференции решали четыре человека: президент США Вудро Вильсон, 

премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж, премьер-министр 

Франции Жорж Клемансо и премьер-министр Италии Витторио Эмануэле 

Орландо. Представителя Германии позвали только для того, чтобы озвучить 

ему принятые решения. 

Важнейшим результатом работы Парижской конференции стало 

создание Лиги наций – международной организации по поддержанию 

безопасности европейских стран и строгому соблюдению норм 

международной политики, которые должны были отныне решаться 

коллегиально. Но имелись и минусы в ней. Лига наций опиралась на 

интересы стран-победительниц, что в свою очередь, усиливало их 

противоречия с побежденными.  

Вторым этапом установления новой системы мира стали соглашения, 

подписанные на Вашингтонской конференции (1921-1922), созванной по 

инициативе США: 

«Договор четырех» (Франции, Англии, Японии, США) о 

неприкосновенности владений стран-участниц в Тихом океане; 

«Договор пяти» (Франции, Англии, Японии, США, Италия) об 

ограничении морских вооружений стран; 

«Договор девяти» о введении в международные отношения принципа 

«открытых дверей». Он должен был обеспечить территориальную 

целостность и суверенитет Китая.   

Первая мировая война решительным образом изменила карту Европы. В 

результате распада Австро-Венгрии появились новые государства: 

Чехословакия, Австрия, Венгрия. Возникло Королевства сербов, хорватов и 

словенцев, независимость получили Польша и Финляндии. Ряд важных 

территорий лишилась Германия и Османская империя. Ни одна страна после 

завершения войны ни была так унижена и оскорблена как Германия. В 

результате недовольства населения своим положением произошла 

ноябрьская революция 1918-1919 гг. Она обошлась без стадии гражданской 

войны. К власти пришла легальным путём (через выборы) Социал-

демократическая партия Германии (правые социал-демократы). 31 июля была 

принята и уже подписана 19 августа Веймарская конституция Ф. Эбертом, 

ставшим президентом Германии.  

После окончания Первой мировой войны начался раздел земель 

Османской империи. Население было недовольно интервенцией со стороны 

стран Антанты силами греческих войск и началась вторая греко-турецкая 

война 1919-1922 гг. На захваченных территориях турки формируют 
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партизанские отряды. В том числе огромную поддержку населения получает 

бывший генерал османской армии Мустафа Кемаль Ататюрк. Для придания 

своим действиям легитимности Ататюрк собрал в апреле 1920 г. Великое 

национальное собрание, которое выдвинуло его в качестве главы нового 

турецкого правительства. В итоге войны турки освободили собственные 

территории и вернули контроль над Стамбулом. 1 ноября 1922 г. был 

подписан закон об отделении светской и религиозной властях и ликвидации 

султаната и халифата. 29 октября 1923 г. появилась Турецкая республика во 

главе с президентом Мустафой Кемалем Ататюрком. В годы его правления 

официальной идеологией стал кемализм. 

1920-е гг. в истории известны как период стабилизации. Были 

преодолены последствия послевоенной инфляции. В производстве на первый 

план выходят отрасли массового производства - автомобилестроение, 

электротехника, химическая промышленность. Новый этап промышленного 

развития характеризовался высокой стандартизацией инструментов, изделий 

и рабочих процессов. Все это значительно повысило производительность, 

эффективность и рентабельность производства. 

Тем не менее, социальные конфликты всё ещё продолжались. В 1920 г. в 

США оклеветаны и арестованы два рабочих активиста – Николо Сакко и 

Бартоломео Ванцетти. Втягивание рабочих слоёв в политическую жизнь 

позволило социалистическим партиям добиться первых успехов. Так, в 1920-

е г. к власти пришли социалисты в Чили, Франции, Великобритании и других 

странах. Но провозглашенная ими задача регулирования капиталистического 

производства пока не была решена. 

 

Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социально- 

политические и экономические результаты «Военного коммунизма». 

Перетекание реальных властных полномочий от органов советской 

власти к партийным структурам. Экономическая разруха. Размывание 

слоя кадровых рабочих — сокращение основной социальной базы 

советской власти. Значительное сокращение посевных площадей. Голод 

1921–1922 гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие церковных 

ценностей. Нарастание социальной напряженности. Крестьянские 

восстания в Сибири, Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское 

восстание 

 

В годы Гражданской войны большевики проводили политику «военного 

коммунизма» – национализировали предприятия, отменили товарно-

денежные отношения, ввели всеобщую трудовую повинность, организовали 

продразвёрстку на селе, предполагавшую фактически бесплатное изъятие 

излишков хлеба и продуктов у крестьян. Эти меры, хотя и позволили 

большевикам выиграть Гражданскую войну, но, в конечном счете, привели к 

экономическому кризису. Военно-коммунистическая иллюзия стала казаться 

наикратчайшим путем к построению реального коммунизма и 
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характеризовалась абсолютизацией административных методов 

принуждения, управления, насилия и террора. Троцкий называл такие 

методы милитаризацией труда, универсальным способом управления 

экономикой, подходящей на весь период строительства социализма. 

Произошло падение промышленного производства, начался голод. Всё это 

вызвало массовые крестьянские волнения.  

На Украине людей поднял батька Махно, в Тамбовской губернии – 

левый эсер Александр Антонов. Под лозунгами «За советскую власть, но без 

коммунистов!», «Долой продразвёрстку!» восстали моряки Кронштадта. Все 

эти выступления были жестко подавлены большевиками. Политика военного 

коммунизма вызвала повсеместное недовольство, не выдержав проверку 

временем. Формулы коммунистического хозяйствования без товарно-

денежных отношений в реальности оказались утопией.  

Гражданская война нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству и 

промышленности. Многие предприятия простаивали до 1921 г. Производство 

сократилось примерно в пять раз. Неурожай 1920 г. стал первой 

предпосылкой к катастрофе. Весна 1921 г. принесла небывалую засуху. Уже 

в мае в Самарской области погибли озимые культуры, а яровые начали 

засыхать. Появление саранчи, которая съела остатки урожая, а также 

отсутствие дождей привели к гибели почти 100% посевов к началу июля. В 

результате в Поволжье начался голод. 1921 г. был очень трудным для 

большинства жителей многих уголков страны. В Самарской губернии, 

например, около 85% населения голодало.  

Для решения этой проблемы в июне 1921 г. был организован 

Центральный комитет Помгола. Были предоставлены особые полномочия в 

области распределения и обеспечения продовольствием. И аналогичные 

комиссии были созданы на местах. В рамках кампании в пользу государства 

были изъяты у церкви изделия из драгоценных металлов и драгоценные 

камни, находящиеся в храмах всех конфессий. Изъятию также подлежали 

предметы, предназначенные исключительно для богослужебных целей 

(священные сосуды). Однако суммы, выделяемые на борьбу с этим 

страшным периодом для населения, были «потрачены» в основном на 

разжигание пожара мировой революции. 

 

Переход к Новой экономической политике. Выбор между тремя 

вариантами дальнейшего развития: усовершенствованный «военный 

коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактическое отступление». Роль В.И. 

Ленина в принятии плана НЭП. Важнейшие преобразования в рамках 

НЭПа. Переход от продразверстки к продналогу. Поощрение в сельской 

местности создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в мелкой 

промышленности частно-коммерческих отношений. Объединение 

крупной государственной промышленности в хозрасчетные тресты и 

синдикаты. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. и общее оздоровление финансовой 
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системы. Создание Госбанка и Госплана РСФСР. Военная реформа 

1924–1928 гг. 

 

В условиях системного кризиса, порожденного военным коммунизмом, 

В. И. Ленин совершил резкий поворот в своей политике, провозгласив на X 

съезде партии большевиков (1921) начало Новой экономической политики 

(НЭП).  До сих пор среди историков не утихают споры чем руководствовался 

В.И. Ленин, принимая это решение. Одни убеждены, что вождь мирового 

пролетариата полностью переосмыслил свои взгляды на социализм, по 

мнению других это была всего лишь временная уступка, некий компромисс. 

Одним из главных идеологов НЭПа стал Н.И. Бухарин, выдвинувший лозунг 

«обогащайтесь!», от которого, он, правда, вскоре отказался.  Однако среди 

большевиков было немало и тех, кто воспринимал произошедшие перемены 

как предательство идей революции. Введение такой политики во весь свой 

максимум поставил вопрос о том, кто победит в строительстве экономики – 

коммунизм или капитализм. 

Основными направлениями НЭПа стали:  

 замена продразвёрстки фиксированным продналогом, а с 1926 г. – 

денежным налогом; 

 отказ от трудовой мобилизации и равной платы для всех; 

 разрешение свободного товарообмена; 

 передача некоторых государственных предприятий в частные руки; 

 поощрение кооперации; 

 создание новых экономических объединений - трестов и синдикатов, 

повсеместное введение хозрасчета; 

 возвращение к наемному труду: частному капиталу позволялось 

открывать любые предприятия штатом до 20 человек и использовать 

наемный труд, разрешалась аренда земли также с использованием наемного 

труда;  

 сохранение земли в руках государства. 

Политика НЭПа проводилась в период с 1921 г. по 1928 г. Всего через 

три месяца после введения новой экономической политики, на третьем 

конгрессе Коммунистического интернационала, Ленин сказал всем хорошо 

известную формулу материальной основы социализма: «Единственной 

материальной основой социализма может быть крупная машинная 

промышленность, способная реорганизовать сельское хозяйство. Но этим 

общим положением нельзя ограничиваться. Это должно быть указано. 

Соответствующая уровню новейших технологий и способная реорганизовать 

сельское хозяйство, крупная промышленность — это электрификация всей 

страны».  
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Рисунок 53 – Советский плакат эпохи НЭПа 

 

Наблюдались успехи в финансовой сфере. В 1921 г. был учрежден 

Государственный банк, в 1922 г. осуществлена денежная реформа – страна 

получила надежную валюту - червонец, который имел золотое обеспечение и 

свободно конвертировался. Активно развивалась розничная торговля – к 

концу 1921 г. новая советская буржуазия (нэпманы) контролировали уже 75% 

розничной и 18% оптовой торговли.  

Чтобы понять суть НЭПА нужно понять его двойственную природу. С 

одной стороны, НЭП означал какую-то свободу торговли, с другой стороны, 

эта свобода торговли была лишь в определенных пределах. С другой 

стороны, НЭП допускал возрождение капиталистических элементов на 

определенном этапе, с другой стороны, он был рассчитан на победу 

социалистических элементов над капиталистическими, на создание 

фундамента социалистической экономики и уничтожение классов.  

Вместе с тем возникли трудности: крестьяне выдохнули после 

продразверстки, но это не означало, что все проблемы были решены: в годы 

НЭПа государство закупало у населения сельхозпродукты по цене ниже 

рыночной. Крестьяне были не замотивированы на получение высокого 

урожая. В городах до немыслимых масштабов выросла безработица, а 

промышленное производство, разрушенное гражданской войной, 

практически не восстанавливалось. В рамках действующей системы возникла 

коррупция, которая могла привести к идеологическому разложению партии 

большевиков. Если ранее награбленное в годы Гражданской войны лежало 

без дела, то теперь его сбывали через нэпманов – появились первые 

советские миллионеры. В общем и целом, НЭП выполнил свои задачи, снял 

социальную напряженность в стране, вернул товарно-денежные отношения и 
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тем самым наполним рынок товарами. Вместе с тем, оставались задачи, 

которые советская власть была не в состоянии выполнить в рамках НЭПа. В 

1927-1928 гг. в стране возник кризис хлебозаготовок, после чего советское 

правительство приняло решение отказаться от этой политики.  

Но ещё в рамках НЭПа начался плавный переход от индивидуального к 

коллективному хозяйству благодаря созданию ТОЗов и 

сельскохозяйственных артелей. Главным отличием этих организаций было в 

том, что ТОЗы создавались исключительно для совместной обработки земли, 

всё ещё разделяя остальное хозяйство, а в артелях в общественном 

пользовании находились земля, инвентарь и урожай. 

Введение новой экономической политики хоть и подняло экономику, но 

полностью противоречило идеологии СССР, ведь разрешили частное 

предпринимательство в форме мелкого частного предприятия с количеством 

работников, не превышающих 20 человек или в форме арендного договора с 

иностранцами.  В случае использования арендного соглашения 

собственником предприятия оставалось государство. Также для привлечения 

средств в экономику правительство позволило брать предприятия страны в 

иностранную концессию, то есть иностранные предприятия покупали 

официальное государственное разрешение на использование советской 

собственности для повышения эффективности его использования. 

На хозрасчетные отношения переводились тресты и часть крупных 

предприятий, оставшихся в государственной собственности. Основными 

единицами хозяйственной деятельности становились тресты (объединения 

предприятий), работавшие на основе хозрасчета. Тресты наделялись 

статусом юридического лица и получали в распоряжение основные и 

оборотные фонды.  

Осенью 1922 г. начался первый этап денежной реформы. Были 

выпущены специальные билеты Госбанка, получившие название червонец. 

Было строго запрещено использовать червонцы для покрытия бюджетного 

дефицита. Они предназначались только для кредитования промышленности и 

коммерческих операций в оптовой торговле. В целях поддержания 

устойчивости червонца по отношению к золоту государство допускало в 

определенных пределах его обмен на золото или устойчивую иностранную 

валюту. Однако выпуск в обращение червонцев лишь частично разрешал 

проблему оздоровления денежного хозяйства. Параллельно с устойчивым 

червонцем продолжали обращаться бумажные деньги. В конце 1923 года 

появляются первые бумажные деньги СССР. Однако обесценивающиеся 

бумажные деньги сдерживали реализацию крестьянством сельхоз продукции, 

вызывали рост, а также «ножницы цен», товарную и валютную спекуляцию. 
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Рисунок 54 – «Червонец» – золотая монета Советской России 

 

Военная реформа 1924-1928 гг. также стала одним из важнейших 

составных элементов НЭПа. Сокращение вооружённых и перевод на 

смешанную систему комплектования позволил резко снизить уровень 

военных расходов, что имело огромное значение для экономики страны. 

 

Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских 

республик.   Создание   ЗСФСР.  Спор   по   поводу «автономизации» и 

«федерализации».  Роль   В.И.   Ленина   в   создании   СССР   по   

варианту «федерализации». Образование СССР и принятие конституции 

СССР 1924 г. Образование новых союзных республик в Закавказье и 

Средней Азии. Политика «коренизации» и ее результаты. Вопрос о 

фактической степени централизации Советского Союза 

 

После гражданской войны от лозунгов мировой революции большевики 

эволюционировали в сторону лозунга защиты социалистического Отечества, 

проявившееся на примере советско-польской войны 1920 г. Неслучайно, 

один из идеологов «белого» движения монархист В.В. Шульгин заявил, что, 

несмотря на военные поражения в Гражданской войне, победили «белые 

идеи». В самом деле, руководство большевиков изменило курс, став 

постепенно создавать российское государство в его прежних границах. Этот 

проект получил название Союз советских социалистических республик 

(СССР).  

При его создании было два пути: сталинский (вхождение республик в 

состав РСФСР на правах автономных республик без права дальнейшего 

выхода – «автономизация») и ленинский (объединение республик в 

федерацию с сохранением права на самоопределение – «федерализация»).  

Одной из первых присоединившихся республик была ЗСФСР. В декабре 1922 
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года Азербайджан, Армения и Грузия объединились в особый союз - 

Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику 

(ЗСФСР) со столицей в Тифлисе (современный Тбилиси) для совместного 

восстановления экономики и общей борьбы с контрреволюционными 

силами. История показала, что ленинский путь, по которому и был создан 

СССР (1922) стал в итоге бомбой замедленного действия, разрушившей это 

государственное образование. 

 

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток 

политических репрессий в начале 1920-х гг. Принятие Уголовного 

кодекса РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ. «Философский пароход». 

Ликвидация небольшевистских партий и установление однопартийной 

политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения. Смерть 

В. И Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. Д. Троцкий  против 

«триумвирата» И. В. Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. 

Поражение Троцкого. Раскол «триумвирата» и складывание 

«объединенной оппозиции». Победа И. В. Сталина и его сторонников над 

оппозицией. Фактический смысл номенклатурной системы назначений. 

Окончательное превращение партии большевиков во властную 

структуру. Результат политической борьбы в высших эшелонах 

советского руководства к концу 1920-х гг. 

 

После Гражданской войны начался новый виток репрессий, в этот раз по 

отношению к эсерам и меньшевикам. Уже к середине 1920-х гг. руководство 

сумело ликвидировать оппозицию и официально установило однопартийную 

политическую систему, используя органы ВЧК-ОГПУ как инструмент своей 

политики. Но репрессии на этом не закончились. Они также коснулись 

интеллигенции в 1922-1923 гг. Операция, названная «философским 

пароходом», была направлена на деятелей науки и искусства. 

В 1923 г. был организован Соловецкий лагерь принудительных работ 

особого назначения, который служил местом перевоспитания особо опасных 

политических и уголовных преступников. 

Для ограждения рабоче-крестьянского государства и революционного 

правопорядка от его нарушителей в 1922 г. был принят УК РСФСР. Он 

отражал позицию советской власти в контексте борьбы с классом буржуазии, 

но в то же время была проявлена гуманность в отношении лиц, совершивших 

преступления, что соответствовало социологической теории наказания. 

В начале 1920-х гг. большевики расправились со своими оппонентами из 

других политических партий, выживших в Гражданской войне. В 1922 г. был 

организован процесс против партии правых эсеров. После того как открытых 

противников большевистского режима в стране не осталось, началась 

ожесточенная борьба внутри самой коммунистической партии.  

После смерти В. И. Ленина на роль нового лидера стал претендовать 

Л.Д. Троцкий. Он выступал за чрезвычайные меры в отношении крестьянства 
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и проведение индустриализации за счет деревни – «внутренней колонии» 

государства и в конечном счете потерпел поражение в противостоянии с Н. 

И. Бухариным, И. В. Сталиным, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым.  В 

декабре 1925 г. возник конфликт И. В. Сталина с так называемой «новой 

оппозицией» в лице Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева. 1926-1927 гг. были 

отмечены борьбой И. В. Сталина против «объединенной левой оппозиции» – 

Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, а в 1928-1929 гг. – борьбой 

между И.В. Сталиным и «правой оппозицией» - Н.И. Бухариным, А.И. 

Рыковым, М.П. Томским, выступавшим за продолжение НЭПа.   

  

Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Общественные 

настроения и общественные организации. Политика государства в 

области материнства и детства. Борьба с беспризорностью. 

Деятельность С.А. Макаренко. Эмансипация женщин. Становление 

государственной системы здравоохранения. Социальные «лифты». 

Положение рабочих — биржи труда и проблема текучести. Феномен 

«лишенцев». Деревенский социум: бедняки, середняки и кулаки. 

Вопросы общественной морали. Советские праздники, советизация имен 

и топонимики. Политика   советского    руководства    по    отношению    

к    церкви. «Обновленчество». Пропаганда атеизма. Позиция патриарха 

Тихона по отношению к советской власти. Декларация митрополита 

Сергия 

 

В 1920-1930-е годы большое внимание уделялось социальной политике. 

Но из-за упавшего деторождения в 1930-х гг. правительство применяло меры, 

укрепляющие семью и брак. Было введено пособие, поощряющее 

многодетность, вводился запрет на аборты, расширялись сети родильных 

домов, детских яслей и детских домой. Также усилился контроль за уплатой 

алиментов. От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн, кроме 

разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. 

Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч 

бродили по истерзанной и голодной стране.  

Повсеместно начали организовываться детские воспитательные 

учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, школы-

колонии, школы-коммуны, детские городки. Активно внедрялись такие 

формы работы с беспризорниками, как патронат, усыновление, опека и 

попечительство. Созданные общества «Друзья детей» организовывали 

ночлежки, приюты, рабочие мастерские, летние лагеря отдыха и детские 

площадки для беспризорников. Сил у молодого государства не хватало, но с 

каждым годом росло количество учреждений, которые занимались 

реабилитацией детей. 

Эмансипация женщин была одной из важнейших социальных реформ 

советского периода, проходившая при участии государства, 

непосредственном руководстве ЦК ВКП (б) и значительном вкладе системы 
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печати для женщин. Несмотря на некоторые «перегибы» и попытки быстро, 

не считаясь с условиями и гендерными стереотипами общества, реализовать 

свои, безусловно, прогрессивные идеи установления равноправия женщин, 

марксистки-феминистки обогнали свой век и обеспечили следующим 

поколениям советских женщин возможности для самореализации. 

Советское здравоохранение с самого начала строилось с опорой на 

массы. В ряде документов говорится об организации санитарной 

самодеятельности. Первый декрет Совнаркома РСФСР, устанавливающий в 

полном объёме права и задачи санитарных органов республики, структуру их 

организации, был принят в 1922 г. На основе этого декрета шла разработка 

дальнейших законоположений о санитарно-эпидемиологической службе. 

«Лишенцы» становятся изгоями общества, маргиналами, и эта 

маргинилизация носила дисперсный характер, особенно в 1920-е годы. 

Государство на законной основе нейтрализовало недовольство, даже 

возмущение значительной части «непролетарской» массы населения. 

С помощью введения новой топонимии советская власть осуществляла 

интеграцию регионов в единое пространство. Одинаковые названия во всех 

уголках страны позволяли советскому гражданину везде ощущать себя 

частью единой общности, представителем «советского народа». 

Движение за обновление церкви обозначилось в среде русского 

православного духовенства ещё во время революции 1905 года. У 

обновленцев не было единой программы. Чаще всего они высказывали 

пожелания: разрешить вторые браки вдовым священникам, дозволить 

епископам жениться, перейти полностью или частично в богослужении на 

русский язык, принять григорианский календарь, демократизировать 

церковную жизнь. В условиях падения авторитета церкви у массы населения 

обновленцы пытались откликнуться на новые веяния в общественной жизни.  

 

Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации 

безграмотности и ее практические результаты к концу десятилетия. 

Создание национальных алфавитов. Институты красной профессуры. 

НЭП — как период массовых творческих экспериментов и относительно 

мирного сосуществования старых и новых тенденций. Создание 

самодеятельных творческих союзов: «Левый фронт искусств», РАПП и 

другие. Театральные новации Мейерхольда и Вахтангова. Феномен 

«революционной архитектуры»: дома-коммуны, конструктивизм как 

стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой интеллигенции. 

«Внутренняя эмиграция» части литераторов. Создание Госкино и 

государственная политика в области кинематографа. Киноленты 

Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», «Стачка», «Октябрь» 

 

Составной частью плана социалистического строительства в СССР была 

культурная революция. В культурной сфере произошли значительные 

изменения. Господствующим стал классовый подход к вопросам культуры. 
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Ситуация 1920-х гг. отличалась некоторой свободой творчества в рамках 

социалистической идеи, что объясняется прежде всего отсутствием единства 

взглядов на пути и формы развития социалистической культуры среди 

руководителей большевиков. Также власть начала проект по борьбе с 

неграмотность.  

На начальном этапе советских преобразований по созданию 

национального языка предпочтение было отдано латинизации алфавитов как 

модернизации письменности, которая соответствовала природе политической 

доктрины Советского государства и Коммунистической партии, 

стремившихся контролировать все сферы общественной жизни. Но эта 

попытка провалилась.  

Со временем латинская графика перестала отвечать требованиям и 

интересам советского руководства. С 1932-1933 гг. развернулась кампания по 

свертыванию латинизации. И лишь в 1935 г. был поставлен вопрос о 

переводе языков народов СССР на кириллицу, что закончилось в итоге 

успехом. Проект ликвидации неграмотности однозначно удался. И не только 

в техническом плане, но и в идеологическом смысле. Процесс ликвидации 

неграмотности был формой конструирования новой культурно-

идеологической реальности, в которой жило и которую само творило 

население, прошедшее эту школу. 

Ещё после революции 1917 г. было создано учебное заведение для 

подготовки обновленного состава преподавательских и научных кадров по 

общественно-экономическим дисциплинам в высших учебных заведениях – 

Институт красной профессуры. ИКП начинался с революционной идеи, 

какое-то время существовал как витринный проект, однако его содержание 

обходилось государству слишком дорого и в конечном итоге оказалось 

нецелесообразно. 

Каноны, определяющие и контролирующие развитие искусства, ещё не 

были созданы. Благодаря такому историко-культурному контексту, было 

образовано множество творческих объединений (Левый фронт, РАПП и др.). 

За счет работы этих организаций первое послереволюционное десятилетие в 

искусстве стало временем «второго открытия» фотографии, а идеи, 

оформившиеся в недрах ЛЕФа и получившие визуальное воплощение в 

работах А.М. Родченко, не только оказали значительное влияние на 

советскую фотографию, но во многом определили тенденции современного 

искусства. Реформаторская деятельность Вс.Э. Мейерхольда и С.Э. Ралова в 

русской театральной педагогике начала XX в. стала не только важным 

объектом в истории советского и мирового театра. Она заложила основы 

петербургской-ленинградской театральной школы. В архитектуре тоже были 

свои преобразования.  

В 1920-е гг. на всей территории страны шло активное развитие городов 

и промышленности, решалась проблема жилищного строительства. Всё это, 

наряду с внедрением новой идеологии, привело к появлению современных 

типов дизайна. Они стали наиболее подходящими и для конструктивистов, 
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так как ярко выраженная функция позволяла выстроить вокруг нее и 

структурированный интерьер, предполагающий строгую дисциплину его 

использования и выразительную внешнюю форму. Дома-коммуны, являясь 

образом идеального типа, стали отправной точкой дальнейших 

дискуссионных спорах в процессе развития жилищного строительства. 

 

Свертывание НЭПа. Итоги экономического развития СССР к 

середине 1920-х гг. «Восстановительный рост» — его плюсы и минусы. 

«Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их объективные причины. Дискуссия 

по поводу форм и темпов индустриализации. Противостояние 

«Генеральной линии» и «Левого уклона». «Военная тревога» 1927 г. и ее 

значение для планов индустриализации. Попытки осуществить 

индустриализацию в рамках НЭПовской экономики и их неудача. 

Основные причины отказа от НЭПа в конце 1920-х гг.  «Великий 

перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. Опора 

на внутренние источники, как следствие невозможности привлечения 

зарубежных инвестиций. Формирование директивно-плановой 

экономики как механизма мобилизации материальных и трудовых 

ресурсов. Наиболее значимые стройки первых пятилеток. 

Возникновение в СССР новых отраслей промышленности 

 

В 1928 г. из-за кризиса хлебозаготовок и упадка национального дохода 

политику НЭПа свернули. Несомненным успехом этой политики было 

восстановление экономики. Однако она не смогла обеспечить внутренней 

социально-политической стабильности: в стране была резкая 

дифференциация населения, росла безработица. Реализация базовых 

принципов НЭПа позволила накопить средства для промышленного 

преобразования страны, но они не могли обеспечить быстрое создание 

мощной современной индустрии. 1923 г. стал годом наивысшего влияния 

сторонников «рыночных методов» управления в советской экономике. 

Результатом этого влияния стали разбалансировка экономики и мощная 

дестабилизация цен, грозившая, в условиях борьбы за власть, вылиться в 

серьёзный политический кризис. 

В 1925 г. на XIV съезде ВКП (б) объявила курс на индустриализацию, 

необходимость которой была объяснена техническим отставанием от стран 

Запада, опасностью новой интервенции с его стороны; более низкой 

производительностью труда по сравнению с ведущими европейскими 

государствами. Было понятно, что без технических кадров прогресс 

промышленности дальше не пойдёт, поэтому вся страна массово пошла в 

высшие учебные заведения. Ради достижения этой цели советское 

правительство было вынуждено пойти на ряд неоднозначных мер: ввести 

принудительные займы среди населения; отменить «сухой закон»; 

организовать продажу хлеба на экспорт даже с учетом его дефицита на 

внутреннем рынке; продать часть золотого запаса и художественных 
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ценностей из музеев; увеличить налоги, использовать дешевый и бесплатный 

труд, открытие многих новых технических специальностей, а иногда и 

отдельных высших учебных заведений. 

Индустриализацию предполагалось проводить через осуществление 

пятилетних планов, первый такой план был разработан в 1927 г., а в 1928 г. 

началось его осуществление. По всей стране развернулось масштабное 

строительство, его участниками стали: рабочие, с энтузиазмом строившие 

социализм; армия политзаключенных; иностранные специалисты, 

обслуживавшие сложную зарубежную технику. В первую очередь делался 

акцент на ускоренное развитие тяжелой промышленности.   

Результатом индустриализации стал двукратный рост объёмов 

промышленного производства за 1928-1932 гг., возведение металлургических 

заводов в Магнитогорске, Липецке, Челябинске, Новокузнецке, Норильске, 

Свердловске, тракторных заводов в Сталинграде, Челябинске, Харькове, 

Нижнем Тагиле, автомобильных заводов в Горьком и Москве, открытие 

Беломоро-Балтийского и Москва-Волга каналов. Новые потребности привели 

к реорганизации всей экономики. Необходимость в рабочих руках привела к 

оттоку населения из сел и поселений, из-за чего часть усилий была 

направлена на коллективизацию и механизацию труда в сельском хозяйстве. 

Начало широкого использования технологий, в свою очередь, потребовало 

определенного уровня грамотности населения.  

Были созданы мясокомбинаты, хлебо-, пиво-, молокозаводы, 

кондитерские фабрики, освоено промышленное производство консервов и 

полуфабрикатов, зеленого горошка, сгущенного молока, сосисок, в 

значительных объемах стали выпускаться потребительские товары. Тем не 

менее, ценой этих успехов стало падение уровня жизни населения за годы 

первой пятилетки (1928-1932).  

 

Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачивание» 

и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. 

Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и 

приоритеты индустриализации. Позитивные и негативные результаты 

экономического развития СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, 

превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация 

безработицы. Проблема товарного дефицита и ее решение 

 

Параллельно с индустриализацией в СССР осуществлялась 

коллективизация: правительство задалось целью создать сильный аграрный 

сектор, объединив крестьян в социалистические хозяйства и получить 

средства на проведение индустриализации. Она и должна была обеспечивать 

индустриализацию необходимым путем перекачки средств из аграрного 

сектора в промышленный. Правительство намеревалось соединить мелкие 

крестьянские хозяйства в коллективные (колхозы), избавившись попутно от 

кулаков, то есть зажиточных крестьян, использовавших наемный труд. По 
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расчетам правительства, в течение первой пятилетки все единоличные 

хозяйства превращались в колхозы. Чтобы продвигать их привлекательность 

для населения государство отправляло туда тракторы, комбайны и другую 

сельскохозяйственную технику.  

В 1928 г. организовали первую МТС, что сыграло важную роль в 

дальнейшем процессе коллективизации. Благодаря МТС колхозы смогли 

эффективнее использовать технику и не распылять силы на содержание 

лишней техники, которая используется раз или два в год и специалистов её 

обслуживающих. Кроме того, МТС позволили обеспечить рабочими местами 

выпускников учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Однако коллективизация сопровождалась насилием и внеэкономическим 

принуждением, крестьян заставляли отказываться от ведения 

индивидуальных хозяйств, а кулаков подвергли раскулачиванию – их 

имущество изымалось, а часть их подверглась репрессиям и высылке в 

отдаленные и малообжитые территории. Случались «перегибы», когда под 

раскулачивание попадали и середняцкие хозяйства. Также ситуацию не 

улучшало падение урожая зерновых. В 1930-е гг. в европейской части СССР 

начался голод. Фактически страна сидела без хлеба. Населению не хватало 

продовольствия, т.к. весь урожай с полей крестьяне сдавали государству. В 

1932 г. был принят закон «О трех колосках», когда расстрелу могли 

подвергнуть колхозников за то, что они унесли с колхозного поля даже 

несколько зерен. В то же время государство начало предоставлять кредиты 

на семена и продовольствие и частично разрешило содержание подсобных 

хозяйств.  

Социализм в итоге пришел в село, в стране была создана система 

распределения продуктов, позволившая в будущем избежать угрозы голода. 

Однако коллективизация не только унесла жизни миллионы жизней 

крестьян, но и уничтожила их традиционный уклад жизни. Сельские 

труженики перестали видеть результаты своего труда и больше не являлись 

классом собственников.  Но в то же время государство объявляло о 

досрочном выполнении пятилетнего плана. Однако такие рывки 

сопровождались перерывами. Начало индустриализации оказалось, пожалуй, 

самым трудным для населения – огромные инвестиции в тяжелую 

промышленность привели к тому, что всю первую пятилетку рост денежной 

массы шел в два раза быстрее, чем рост производства. Это привело к росту 

цен и дефициту потребительских товаров и, как следствие, снижению уровня 

жизни. 

 

Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и 

приоритеты индустриализации. Милитаризация экономики Советского 

Союза, первоочередное развитие оборонных производств. Позитивные и 

негативные результаты экономического развития СССР в 1930-е гг. 

Индустриальный рост, превращение СССР в индустриально-аграрную 
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державу. Ликвидация безработицы. Проблема товарного дефицита и ее 

решение. Карточная система 

 

Из-за угрозы прихода в западноевропейских странах к власти правых 

сил нарастало международная напряжённость. Особое внимание уделялось 

развитию оборонной промышленности, военно-техническому 

сотрудничеству СССР с другими странами. Милитаризация экономики 

продолжалась и после 1931-1932 гг. и приобрела форсированный характер в 

годы предвоенной третьей пятилетки.  

В годы первых пятилеток было построено примерно 9 тысяч крупных 

предприятий, число только промышленных рабочих возросло с 4 до 10 млн 

человек. Всё это в целом привело к ликвидации массовой безработицы в 

стране. Результаты индустриальных преобразований оказались 

неоднозначными, они проводились в основном за счет народа, что 

отразилось на жизненном уровне трудящихся и последующем развитии 

советского общества.  

В 1930-х годах на фоне осложнившейся международной ситуации и 

угрозы мировой войны в СССР вновь разразился продовольственный и 

товарный кризис. Однако реализация первого пятилетнего плана, улучшения 

работы предприятий легкой и пищевой промышленности, появление 

«колхозной» торговли и немалого по размерам подсобного хозяйства 

привели к некоторому расширению сферы действия товарно-денежных 

отношений, что способствовало наступлению относительного равновесия на 

потребительском рынке. Отмена карточной системы в начале 1935 г. привела 

к трансформации структуры цен, повлияла на налоговую систему. 

 

Политические   процессы   в   СССР   в   1930-х   гг.   

Противостояние «Генеральной линии» и «Правой оппозиции». 

Завершение складывания механизма власти единоличной власти 

Сталина. Процесс перетекания властных полномочий от партийных 

структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного истеблишмента 

(Политбюро). Окончательное свертывание внутрипартийной 

демократии. Завершение трансформации партии в основную властную 

структуру механизма управления СССР. Снижение значения   

собственно   советских   органов   по   сравнению   с   партийными 

инстанциями. Общее усиление идеологического контроля над 

обществом: ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон 

общественной жизни, введение паспортной системы, издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б). Усиление роли органов государственной 

безопасности. Массовые политическое репрессии. «Шахтинское дело» и 

его последствия. «Московские процессы» 1936–1938 гг. «Большой 

террор» 1937–1938 гг. Репрессии в армии. «Национальные операции». 

ГУЛАГ, с одной стороны, как инструмент подавления активной и 
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потенциальной оппозиции, а с другой стороны — как средство решения 

экономических задач. 

 

В 1920-1930-е гг. правительство СССР было вынуждено решать 

проблему сохранения государственного суверенитета. Успешное решение 

этой проблемы было возможно на пути отказа от НЭПа и централизации 

публичного управления. Появилось понятие «генеральной линии», которое 

выражало собой мнение Центрального комитета партии и лично 

генерального секретаря. В начале 1929 г. Сталин поставил вопрос так, что 

всякое, даже малейшее несогласие с «генеральной линией» партии в 

условиях обострения классовой борьбы означает «правый уклон».  

Усилился идеологический контроль над всеми сферами жизни, в том 

числе ожесточилась цензура. Под надуманным предлогом «враждебного 

окружения» производился искусственный отбор информации для 

общественности. Цензура распространялась, прежде всего, на критические 

материалы в отношении внутренней и внешней политики партии и 

правительства. Личные убеждения авторов влияли на сам факт публикации 

их произведений. 

27 декабря 1932 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР введена единая 

для всего СССР паспортная система, с единым паспортом и обязательной 

пропиской по месту жительства. Благодаря ей стихийное передвижение 

приобрело упорядоченный характер. Была достигнута и другая цель: из 

городов, рабочих посёлков, новостроек было удалено в другие места 

значительное количество укрывающихся кулацких элементов, преступников 

и лиц, ведущих паразитический образ жизни. Усилилась общественная 

безопасность, потому что упростился поиск преступников. 

Постановлением ЦК ВКП (б) от 14 ноября 1938 г. появился краткий курс 

истории ВКП(б), целью которого было «…дать партии единое руководство 

по истории партии, руководство, представляющее официальное, проверенное 

ЦК ВКП(б) толкание основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма-

ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований». 

Вскоре начались физические расправы над инакомыслящими. Почти все 

участники «оппозиций» сталинскому курсу были расстреляны, а Л.Д. 

Троцкий нашел свою смерть за границей – пал от рук агента НКВД. Победу в 

ожесточенной внутрипартийной борьбе одержал И.В. Сталин – умелый 

организатор, назначенный на должность Генерального секретаря партии, что 

позволило ему поставить под свой контроль деятельность партийного 

аппарата. Все успехи и достижения в СССР в 1930-е гг. стали связывать с его 

именем, постепенно возник культ личности И.В. Сталина. Мало кто 

задумывался о цене того, как «СССР из страны ввозящей машины и 

оборудования превратился в страну, производящую их».  

Волна репрессий захлестнула страну в конце 1920-х-1930-е гг. 

Отдельные неудачи властями списывались на шпионов и вредителей. 

Несмотря на то, что деятельность иностранных спецслужб действительно 
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имела место, страну охватила шпиономания. Ее масштабы характеризуют 

судебные процессы, самыми известными из которых были: Шахтинское дело 

(1928), дело Промпартии (1930), дело Крестьянской партии (1930), 

Пулковское дело (1936), «Военно-фашистский заговор» (1937).  

Со второй половины 1930-х гг. главным инструментом репрессий стал 

Наркомат внутренних дел (НКВД), который попеременно возглавляли Г.Г. 

Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия. Поводом к репрессиям послужило убийство в 

Ленинграде С.М. Кирова (1934), когда у властей возникло подозрение, что за 

спиной убийцы-одиночки действует террористическая организация. Пик 

репрессий пришелся на 1937 г., когда по НКВД был издан приказ о 

немедленных репрессиях антисоветских элементов, среди которых значились 

бывшие кулаки и белогвардейцы, служители церкви, участники 

антисоветских выступлений. Было введено понятие «член семьи врага 

народа». Тема репрессий стала активно обсуждаться в нашей стране с 1960-х 

гг. И в настоящее время этот вопрос относится к числу самых болезненных и 

сложных в историографии.   

 

Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и ее 

практическое значение. Особенности положения социальных групп 

«Бывшие люди», «единоличники», и «трудпоселенцы». «Члены семьи 

изменника Родины» и «социально-опасный элемент» — как социальная 

группа или вид преступления. Социальное положение советской 

номенклатуры. «Ударники» и «стахановцы». Урбанизация — плюсы 

или минусы этого процесса. Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. 

Феномен «советского человека». Возвращение к традиционным 

семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и интернационализма. 

Массовый энтузиазм — причины и результаты. Массовый спорт. 

Пионерская организация. Движение рабселькоров. Культовые образы 

полярника, инженера-новатора, красного командира, летчика 

 

Политические и экономические изменения в СССР были закреплены в 

Конституциях 1924 г. и 1936 г., в которых закреплялись основные права 

советских граждан. Конституция 1924 г. носила особенную черту, ведь 

закрепляла исторически новую форму государства – федеративную.  

Конституция 1936 г. декларировала многие новые права и свободы граждан, 

но не исполняла их. В реальной жизни начались репрессии. Споры вокруг 

путей развития страны в 1920-1930-е гг. приобрели характер дискуссий, 

которые постепенно переросли в репрессии против политических 

противников. Сыграли свою роль и амбиции отдельных лидеров, их 

претензии на власть.  

Был издан новый УК РСФСР 1926 г., в котором было введено 

самостоятельное понятие «социально опасный элемент». Появился также 

термин «член семьи изменника Родины», который предусматривал наказание 

не только для совершившего преступление, но и по отношению к членам его 
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семьи. В случае побега за границу военнослужащего совершеннолетние 

члены семьи изменника Родины, проживающие совместно с ним, либо его 

иждивенцы лишались избирательных прав и подлежали ссылке в отдаленные 

районы Сибири сроком на пять лет. В случае, если члены семьи, либо 

иждивенцы знали о подготавливаемом побеге, но не уведомили власти, они 

лишались свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Процессы политизации общественной жизни в условиях зарождения 

тоталитаризма в советском обществе привели к изменению отношения к 

социальному происхождению и социальному положению в статусной оценке 

личности. Социальные группы «бывших людей», «единоличников», 

«труднопоселенцев», состав которых юридически не фиксировался, имели 

аморфный характер. С конца 1920-х гг. эти категории активно вытеснялись 

из партийных, государственных и прочих структур; их социальное 

происхождение в середине 1930-х гг. стало основанием для репрессий.  

С созданием громоздкого чиновничьего аппарата в советском 

государстве в 1920-е гг. происходило становление системы исключительных 

прав (льгот, привилегий). Система льгот и привилегий политической 

бюрократии в основных своих чертах сложилась ещё в годы Гражданской 

войны. В годы НЭПа она лишь модифицировалась и дополнялась новыми 

элементами. 

В годы первой пятилетки появились так называемые движения 

«ударников» или «стахановцев», которые получали различные привилегии и 

имели определенное преимущество в иерархии распределения общественных 

благ за свой упорный труд. В 1922 г. появились первые пионерские 

организации, которые играли важнейшую роль в воспитании подрастающего 

поколения в СССР. 

В 1930-е гг. был небывалый дефицит жилья, и долголетние очереди на 

него заставляли мириться даже с коммунальным образом жизни. Плохие 

жилищные условия отчасти компенсировались его дешевизной, так как 

квартплата определялась не только в соответствии с количеством квадратных 

метров, но и зарплатой квартиросъёмщиков.  

 

Культурная революция. Просвещение и образование в СССР в 1930-

х гг.                     Переход от обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Рост числа вузов и студентов. Формирование 

интеллигенции нового поколения. Государственный контроль над 

сферой искусства. Создание творческих союзов. Утверждение 

социалистического реализма как единственного художественного 

метода. Создание новых научно-исследовательских центров. Концепция 

«соцгорода». Генеральный план реконструкции Москвы. Строительство 

метро. Тенденции в архитектуре и их воплощение в 1930-е гг. 

Становление советского кинематографа. Музыкальное искусство и его 

образцы. Переход к патриотической интерпретации отечественной 

истории 
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В 1920-1039-е гг. произошло революционное обновление содержания и 

средств художественной литературы, публицистики, музыки, театра, 

живописи, архитектуры, скульптуры. Они прониклись идеями героического 

созидания лучшего мира, служения общему благу, воспитания «нового 

человека». Создан своеобразный, советский художественный стиль – 

социалистический реализм. Широко развернулась сеть народных театров, 

клубов; в их среде возникло массовое явление «художественной 

самодеятельности», которое породило выдающихся деятелей искусства.  

Активно работали расширены общественные организации: ассоциации 

писателей, художников, журналистов, содействия развитию физкультуры и 

спорта и др. Появились парки культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, 

дома народного творчества. 15 мая 1935 г. был открыт Московский 

метрополитен от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Создается 

система государственных бесплатных школ, внешкольных и дошкольных 

учреждений, библиотек, музеев, медицинских учреждений и др. В начале 

1930-х гг. происходят изменения в общем среднем и высшем образовании. 

Лозунг «Кадры решают всё» вернул их к задачам профессионального 

образования.  

 

Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание 

Версальско-Вашингтонской системы мироустройства. Отказ советского 

руководства от ставки на мировую революцию и переход к концепции 

сосуществования с капиталистическим окружением. Вопрос о «царских 

долгах». Попытка Запада организовать экономическую и политическую 

блокаду СССР. Международное значение советских социальных реформ. 

Договор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная тревога» 1927 г. и ее 

роль в определении советского внешнеполитического курса. Коминтерн 

и сеть других международных прокоммунистических организаций и их 

роль в продвижении советских идей в мире, подготовка иностранных 

политических кадров в СССР. Вступление СССР в Лигу наций 

 

Первостепенной задачей для советского правительства стало 

преодоление экономической блокады: Запад воспринимал большевиков как 

узурпаторов и отказывался вступать в какие-либо контакты. Без ведения 

международной торговли экономика страны сильно проседала. 

Единственным союзником Советской России была в тот период слабо 

развитая Монголия. Прорывом стала Генуэзская конференция 1921 г., на 

которой бывшие союзники, в надежде вернуть царские долги, сели за стол 

переговоров с представителями советской России. Несмотря на это, 

большевики выдвинули обратные претензии, потребовав от западных держав 

рассчитаться за ущерб от интервенции. Советская власть не признавала долги 

царской России, так как было создано новое государство, и прошлое осталось 

в прошлом. Если с Англией и Францией переговоры зашли в тупик, то с 
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Германией удалось подписать договор, положивший начало сотрудничества 

Советской России с Веймарской Германией. Блокада была снята, а 1924 г. 

стал годом признания СССР, дипломатические отношении были установлены 

с 13 капиталистическими государствами. Несмотря на это, к СССР всё ещё 

было подозрение из-за непохожести идеологий, поэтому вступить в Лигу 

Наций удалось лишь в 1934 г. 

Благодаря умелым действиям советских дипломатов Г.В. Чичерина и 

М.М. Литвинова удалось возобновить отношения с Англией, подписать 

договоры с Францией, Финляндией, Литвой, Латвией, Эстонией, что сняло 

заградительный кордон между Советским Союзом и Европой. 

В конце 1920-х гг. произошло резкое ухудшение международного 

положения СССР. Причиной тому стало вмешательство СССР во внутренние 

дела Китая: поддержка набиравших силу в этой стране коммунистов. 

Произошел разрыв дипломатических отношений с Англией, поводом к этому 

стала попытка СССР оказать материальную поддержку английским рабочим-

забастовщикам.   

В 1920-1930-е гг. популярность в мире набирают идеи установления 

режимов твердой руки. Демократия и парламентаризм стали подвергаться 

критике как неэффективные системы управления. В октябре 1922 г. Бенито 

Муссолини осуществил поход на Рим, в результате чего в Италии 

установился фашистский режим, провозгласивший своим главным 

приоритетом интересы итальянской нации. По планам дуче итальянцам 

следовало сплотиться вокруг государства, вне которого не могли 

существовать ни политические организации, ни отдельные граждане. 

Основываясь на принципе корпоративизма, государство должно было 

примирять в своем единстве различные общественные интересы. Благодаря 

своей политики автаркии Муссолини удалось добиться относительной 

экономической стабильности, что закрепило националистическую политику 

в государстве. 

В 1920-е гг. фашистский режим установился в Японии, который 

японскими историками трактуется как «абсолютизм», американскими – 

«милитаризм». Основу идеологии составила концепция ниппонизма 

(японизма), определяющая особую «божественную» миссию Японии по 

установлению социальной «гармонии», единой «семьи-государства» во 

главе с императором и идею о лидерстве «высшей расы Ямато» в Азии. 

Термин «фашизм» в отношении Японии используется только в российской 

историографии. Носителем фашистских идей в Японии стали «молодые 

офицеры», требовавших того же, что и нацисты в Германии – отказа от 

многопартийной системы и ответственных перед парламентом правительств.  

В конце 1920 – начале 1930-х гг. перед выбором своего дальнейшего 

развития встали США. В октябре 1929 г. произошел крах фондовой биржи в 

Нью-Йорке. Потери от падения курса акций составили 74 млрд долларов — 

больше, чем весь мир был должен США. Постепенно закрылись все банки. 
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Кризис, вошедший в историю как «великая депрессия», коснулся и реальной 

экономики: число безработных составляло 30%.  

Ситуация усугублялась отсутствием в стране социального законо-

дательства: не существовало ни пенсий по старости, ни пособий по 

безработице. США также могли пойти по пути установления диктатуры, но в 

1933 г. победу на президентских выборах одержал Франклин Делано 

Рузвельт. Он провозгласил «новый курс», предполагавший активное участие 

государства в экономике: были увеличены активы выживших банков и 

создана Федеральная система страхования депозитов, организованы 

массовые общественные работы, принят национальный закон по поводу 

восстановления промышленности (1933), выработаны кодексы «честной 

конкуренции» и предписан минимум зарплаты и максимальная длительность 

трудовой недели. Только приняв эти меры, Ф.Д. Рузвельту удалось смягчить 

последствия кризиса. Окончательно выйти из него США помогла начавшаяся 

Вторая мировая война.   

 

«Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из 

кризиса. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и 

нацистского режимов. СССР и попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь 

СССР республиканской Испании и Китаю 

 

Начавшийся в 1929 г. экономический кризис перекинулся из США на 

Европу, став самым тяжелым кризисом за все время существования системы 

капитализма. Из всех европейских стран сильнее всех от кризиса пострадала 

лишенная колоний Германия, которой некуда было вывозить излишки 

товара. В 1932 г., на который пришелся пик мирового кризиса, ее 

промышленность упала на 54%, а безработица составила 44%. Другие 

великие державы – Англия, Франция, Италия и Япония – пострадали от 

кризиса меньше, но все же удар по их экономике был нанесен существенный. 

Сократилось промышленное производство и производство продукции в 

сельском хозяйстве, около половины трудоспособного населения осталось 

без работы, что повлекло за собой нищету и голод. Обострились 

межгосударственные отношения, сократились объемы мировой торговли. 

Все искали выход из сложившейся ситуации, многие увидели спасение в 

усилении роли государства в экономической жизни страны. 

В 1933 г. на фоне экономических трудностей к власти в Германии 

пришли национал-социалисты (нацисты), которые поставили своей целью 

ликвидацию последствий Версальского договора и последующее завоевание 

мирового господства. В стране установилась нацистская диктатура: 

парламент был лишен реальной власти, профсоюзы разогнаны, установился 

однопартийный режим во главе с НСДАП (Национал-социалистская 

германская рабочая партия), а ее лидер – Адольф Гитлер провозглашен 

вождем (фюрером) германской нации. Установившейся тоталитарный режим 
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при этом смог добиться экономической стабильности: в стране началось 

масштабное строительство дорог, значительно уменьшилась безработица. 

Германский народ пошел на компромисс: ради этих достижений он 

согласился на ограничение гражданских свобод. «Гитлер отнял у рабочего 

класса все права, в том числе право голодать», – писал в своих заметках 

американский журналист У. Ширер. 

Антикоммунистическая риторика гитлеровского режима, 

идеологические противоречия между Берлиной и Москвой привели к 

резкому ухудшению отношений СССР с Германией. Советская дипломатия в 

повестку дня поставила вопрос о создании системы коллективной 

безопасности в Европе. В 1934 г. СССР был принят в Лигу наций, а в 1935 г. 

заключил договор с Францией о взаимопомощи. Гитлер расценил этот шаг 

как антигерманский и отдал приказ ввести войска в Рейнскую 

демилитаризованную область. 

В 1936 г. началась гражданская война в Испании: по радио прозвучал 

сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал к 

выступлению - генерал Франко поднял мятеж против республиканского 

режима. События приобрели интернациональный характер и косвенным 

образом в конфликт были втянуты и другие державы. Италия, Германия и 

Португалия активно поставляли националистам оружие, боевую технику и 

даже эскадрильи вместе с экипажами. 

 Советский Союз в надежде получить в лице Испании союзника с 

выгодным стратегическим положением, отправлял республиканцам 

боеприпасы, оружие, медикаменты, боевую технику, самолёты, а также 

добровольцев и военнослужащих, ставших костяком «интернациональных» 

бригад, комплектовавшихся из граждан многих стран. Советские военные 

поставки оплачивались за счет испанского золота и иностранной валюты, 

помещенной правительством Ларго Кабальеро на хранение в Госбанк СССР. 

Таким образом, Испания превратилась в полигон для испытаний боевой 

техники для Италии, Германии и Советского Союза. Результатом 

противостояния стала победа Франко, к 1 апреля 1939 г. вся территория 

Испании находилась под контролем националистов.  

В 1930-е годы в мировой политике сложились четыре центра силы: 

1) страны западной демократии – Англия и Франции, рассчитавшие 

направить агрессию фашистских держав против СССР и проводившие 

политику «умиротворения».  

2) страны фашистской оси: Рим – Берлин – Токио. В 1936 г. Германия и 

Япония подписали соглашение, направленное против Советского Союза 

(Антикоминтерновский пакт). В 1937 г. к этому соглашению присоединилась 

Италия. Лидер итальянских фашистов Б. Муссолини долго присматривался к 

Гитлеру. Однако после того, как Германия поддержала Италию в ее 

претензиях на Абиссинию, решил пойти на союз с фюрером. Б. Муссолини 

надеялся быть ведущим в сложившимся тандеме. Жизнь показала 
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иллюзорность этих планов. В последующем к пакту подключились Венгрия, 

Маньчжоу-го, Испания и другие страны.  

3) СССР, искавший пути сотрудничества с демократическими 

западными странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и 

Японии, которые представлялись Москве наиболее вероятными 

противниками; 

4) США, следовавшие политике «изоляционизма», предполагавшей 

невмешательство в дела европейских держав. 

1930-е гг. показали, что Лига наций неспособна решать важные вопросы 

международных отношений. Нацистская Германия покинула Лигу наций 

добровольно в 1933 г. по результатам референдума. В этом же году Лигу 

наций оставила Япония в знак протеста против осуждения ее агрессивной 

политики в Китае.   

Во второй половине 1930-х гг. Англия и Франция, следуя политике 

«умиротворения», позволили Германии осуществить аншлюс 

(присоединение) Австрии в марте 1938 г. Кульминацией этой политики стал 

Мюнхенский сговор, когда в сентябре 1938 г. Лондон и Париж согласились 

удовлетворить требование Берлина об отторжении от Чехословакии, 

населенной немцами Судетской области. СССР был готов оказать военную 

помощь Чехословакии, однако ее президент Э. Бенеш, опасавшийся 

коммунистической угрозы, не принял это предложение. Как итог, в марте 

1939 г. Германия оккупировала уже всю Чехословакию. Чехословацкая 

армия без сопротивления была разоружена, ее оружие и снаряжение перешли 

к германским вооруженным силам. 

Летом 1939 г. СССР вел переговоры с Англией и Францией о 

противодействии возможной агрессии со стороны Германии. Переговоры 

зашли в тупик, т.к. прибывшие в Москву военные представители обеих 

западных держав не имели даже полномочий на подписание каких-либо 

соглашений. На прямой вопрос И.В. Сталина о том сколько дивизий 

выставит Англия против Германии в случае мобилизации английский 

представитель Дрэкс ответил: «Две и еще две позднее».  

В той ситуации СССР должен был вступить в переговоры с Германией, 

которые сразу же вошли в конструктивное русло (в планах Гитлера было 

начало войны против Франции и Англии). 20 августа было подписано 

советско-германское торговое соглашение, а 23 августа 1939 г. – договор о 

ненападении сроком на 10 лет (пакт Риббентропа-Молотова). К договору 

прилагался секретный протокол, предусматривавший «разграничение сфер 

обоюдных интересов в Восточной Европе». В сферу влияния СССР вошли 

Прибалтика, Восточная Польша, Финляндия, Бессарабия и Северная 

Буковина.  

Историки второй половины 1980-х гг. активно критиковали Сталина за 

это соглашение, особенно после вскрытия этого секретного протокола. 

Однако в те годы тайная дипломатия никого не удивляла и была одним из 

инструментов внешней политики.   
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ГЛАВА 6.3. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ. 

БОРЬБА СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО 

НАЦИЗМА — КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. 

Вооруженные конфликты на Дальнем Востоке. Широкомасштабная 

агрессия Японии против Китая. Инцидент у моста Марко Поло 

(Луогоцяо) в 1937 г. 

      

Одним из ключевых факторов, способствовавших обострению 

международной обстановки в конце 1930-х гг., стал крах Лиги Наций. Лига 

была создана после Первой мировой войны с целью предотвращения 

будущих войн, но в значительной степени оказалась неэффективна для 

достижения этой цели. Перед лицом агрессивных действий таких стран, как 

Италия и Япония, Лига не смогла предпринять решительных действий, и 

многие страны потеряли веру в ее способность поддерживать мир. 

Нацистская Германия покинула Лигу наций добровольно в 1933 г. по 

результатам референдума. В этом же году Лигу наций оставила Япония в 

знак протеста против осуждения ее агрессивной политики в Китае. 

Одним из ключевых событий, приведших к агрессии Японии против 

Китая, стал инцидент на мосту Марко Поло в 1937 г. Этот инцидент 

произошел 7 июля, когда небольшая группа японских солдат, 

дислоцированных возле моста Марко Поло, расположенного за пределами 

Пекина, заявила, что один их людей пропал без вести. Японские солдаты 

обвинили китайцев в похищении пропавшего солдата и потребовали 

разрешить им обыскать близлежащие деревни. Китайцы отказались 

разрешить поиск. Это привело к противостоянию между двумя сторонами, 

которое быстро переросло в полномасштабную битву. Этот инцидент 

фактически положил начало Второй китайско-японской войне, которая 

продлится до конца Второй мировой войны и приведет к гибели миллионов 

людей. 

Японские войска в этот период неоднократно совершали военные 

нападения на СССР и на союзную ему Монгольскую Народную Республику: 

в июне 1938 г. японские войска вторглись на территорию СССР в районе 

озера Хасан, но были разгромлены. В мае 1939 г. Япония крупными силами 

напала на МНР в районе реки Халхин-Гол. Советские войска нанесли 

исключительно сильный и эффективный удар, который во многом повлиял 

на планы Японии относительно ее участия в войне против СССР. 

 

Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Итало-

эфиопская война. Британско-франко-советские переговоры в Москве и 

нежелание Великобритании и Франции идти на договоренности с СССР. 

Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и 
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секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а 

также Бессарабии и прибалтийских республик. «Зимняя война» с 

Финляндией 

 

Мюнхенская конференция 29-30 сентября 1938 г. была встречей лидеров 

Германии, Италии, Франции и Великобритании для обсуждения будущего 

Чехословакии. Адольф Гитлер, лидер Германии, потребовал, чтобы 

Судетская область, преимущественно немецкоязычная часть Чехословакии, 

была передана Германии. Другие лидеры, стремившиеся избежать войны, 

согласились с этим требованием в Мюнхенском соглашении. 

 

 
 

Рисунок 55 – Кукрыниксы. Карикатура «Мюнхенский сговор» 

 

Последствия Мюнхенской конференции были катастрофическими для 

Чехословакии. Страна была вынуждена отказаться от Судетской области, 

которая включала большую часть ее естественных укреплений. Это сделало 

его уязвимым для дальнейшей агрессии со стороны Германии. В марте 1939 

г. Гитлер нарушил Мюнхенское соглашение, вторгшись и оккупировав 

остальную часть Чехословакии. Мюнхенская конференция также 

воодушевила Гитлера и убедила его в том, что другие лидеры слабы и не 



472 
 

смогут противостоять ему. Это побудило его продолжать свою 

экспансионистскую политику и в конечном итоге привело ко Второй 

мировой войне.  

Итало-эфиопская война была конфликтом между Италией и Эфиопией с 

1935 г. по 1936 г. Фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини давно 

стремился сделать Италию крупнейшей мировой державой и рассматривал 

Эфиопию как средство для достижения этой цели. Война имела серьезные 

последствия как для Италии, так и для Эфиопии. Победа Италии была 

недолгой, поскольку жестокое обращение с эфиопским населением вызвало 

международное осуждение и привело к экономической и политической 

изоляции. Для Эфиопии война имела разрушительные последствия. Страна 

понесла огромные потери, по некоторым оценкам, во время конфликта 

погибло до 500 000 эфиопов. 

Осенью 1939 г. Советский Союз предложил провести переговоры с 

Великобританией и Францией в Москве о заключении пакта о взаимной 

обороне против нацистской Германии. Однако переговоры были встречены с 

нежеланием и колебаниями со стороны как британских, так и французских 

официальных лиц. Многие в британском правительстве скептически 

относились к намерениям Советского Союза и опасались распространения 

коммунизма. Более того, Франция еще не оправилась от травмы Первой 

мировой войны и не хотела ввязываться в еще одну войну. Переговоры в 

конечном итоге провалились из-за нежелания Великобритании и Франции 

идти на существенные уступки Советскому Союзу.  

Пакт Риббентропа-Молотова – это советско-германский договор, был 

договором о ненападении, подписанным между нацистской Германией и 

Советским Союзом 23 августа 1939 г. Однако помимо публичного 

соглашения существовали секретные протоколы, разделявшие Восточную 

Европу на сферы влияния. Протокол дал Советскому Союзу контроль над 

Литвой, Латвией, Эстонией и частями Финляндии, а Германии был передан 

контроль над Польшей, Румынией и частями Литвы. 

Споры о значении пакта связаны с тем, что он позволил Гитлеру 

вторгнуться в Польшу, не опасаясь советского вмешательства, что 

подготовило почву для начала Второй мировой войны. Гитлер хотел 

избежать возможности войны на два фронта и получить доступ к ресурсам 

на Востоке, в то время как Сталин рассматривал договор как способ 

выиграть время для советской военной модернизации и обеспечить интересы 

СССР в Восточной Европе. В любом случае договор был недолгим, так как 

Гитлер в конце концов нарушил пакт, вторгшись в Советский Союз в 1941 г.  

Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и 

Прибалтики к СССР было значительным событием в истории Советского 

Союза и вовлеченных регионов. Это произошло в два этапа: первый в 1939 

г., когда советские войска оккупировали и аннексировали эти территории у 

Польши, и второй в 1940 г., когда Советский Союз вынудил страны Балтии 

присоединиться к СССР. 
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Присоединение этих территорий имело ряд последствий. Во-первых, он   

расширил территорию и население Советского Союза, сделав его самой 

большой страной в мире в то время. Во-вторых, укреплялась военная и 

экономическая мощь Советского Союза, так как эти регионы были богаты 

природными ресурсами и обеспечивали доступ к стратегическим объектам. 

В-третьих, это привело к перемещению миллионов людей, многие из 

которых были насильственно переселены или депортированы в другие части 

СССР. Присоединение имело и политические последствия. Это дало 

Советскому Союзу большее влияние в Восточной Европе и позволило 

установить на этих территориях коммунистические режимы. Однако это 

также привело к напряженности в отношениях с соседними странами, 

особенно с Германией, которая считала некоторые из этих территорий 

частью своей сферы влияния. 

Зимняя война была военным конфликтом между Финляндией и 

Советским Союзом с ноября 1939 г. по март 1940 г. Советский Союз 

потребовал, чтобы Финляндия уступила территорию в обмен на гарантии 

безопасности, но Финляндия отказалась подчиниться. Затем Советский Союз 

начал массированное вторжение в Финляндию. Однако финская армия 

оказала ожесточенное сопротивление, используя свое знание местности и 

применив нетрадиционную тактику, такую   как лыжные отряды и 

партизанская война. Линия Маннергейма была оборонительным 

укреплением, построенным Финляндией против Советского Союза в конце 

1930-х годов. Она простиралась от Финского залива до Ладожского озера и 

включала доты, траншеи и заграждения.  

Международное сообщество в значительной степени осудило агрессию 

Советского Союза, исключив его из Лиги Наций. В конце концов, Советский 

Союз смог одержать верх благодаря своему подавляющему численному 

превосходству и превосходящей авиации. Финляндия была вынуждена 

уступить почти 10% своей территории Советскому Союзу. 

 

Начало Второй мировой войны и захватническая политика 

Гитлера. Несостоятельность обвинений СССР в равной ответственности с 

Германией за развязывание войны. Оккупация нацистской Германией 

Польши; вступление в войну Англии и Франции; «Странная война», 

«линия Мажино»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром 

Франции; германо-британская борьба и захват Балкан; битва за 

Британию 

 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда Германия 

напала на Польшу. Адольф Гитлер долгое время проводил 

экспансионистскую политику, направленную на установление господства 

Германии в Европе и за ее пределами. Он верил в концепцию Lebensraum, 

согласно которой немцам необходимо расширять свою территорию, чтобы 
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вместить растущее население. Гитлер также разделял идею расовой чистоты 

и считал, что немецкой «расе господ» суждено править другими народами.  

1 сентября 1939 г. немецкие войска внезапно напали на Польшу. 

Польская армия была быстро разбита, и в течение нескольких недель страна 

пала перед немцами.  

Во время Второй мировой войны Советский Союз был одним из 

союзников, наряду с США, Великобританией и другими странами. Однако 

было много споров о роли Советского Союза на ранних этапах войны, 

особенно о том, разделяет ли он равную с нацистской Германией 

ответственность за развязывание конфликта. Одной из основных причин 

этих дебатов является тот факт, что Советский Союз подписал пакт о 

ненападении с нацистской Германией в августе 1939 г. Это соглашение, 

известное как пакт Молотова-Риббентропа, содержало секретный протокол, 

разделявший Восточную Европу на сферы влияния, фактически давший 

нацистской Германии зеленый свет для вторжения в Польшу.  

 «Странная война» была периодом Второй мировой войны, когда и 

союзники, и державы Оси не решались начать полномасштабное 

наступление друг на друга. Она началась в сентябре 1939 г., вскоре после 

вторжения Германии в Польшу, и продолжалась до апреля 1940 г. Союзники 

во главе с Францией и Великобританией объявили войну Германии, но не 

предприняли никаких значительных действий для противодействия 

немецким вооруженным силам. Немцы, со своей стороны, не 

предпринимали крупных наступательных действий против союзников. 

Одной из причин такой нерешительности было существование линии 

Мажино, ряда укреплений, построенных Францией вдоль границы с 

Германией. Линия была разработана, чтобы предотвратить повторение 

немецкого вторжения во Францию   во время Первой мировой войны, но она 

также служила для ограничения мобильности французских войск. Тем 

временем немцы не решались атаковать линию, потому что считали, что она 

сильно укреплена и ее будет трудно прорвать. В конце концов, Странная 

война внезапно оборвалась в апреле 1940 г., когда Германия начала 

неожиданное вторжение в Данию и Норвегию, а затем напала на Францию. 

Линия Мажино оказалась неэффективной против немецкой тактики 

блицкрига, и всего шесть недель спустя Франция сдалась. 

После поражения Франции Германия обратила внимание на 

Великобританию. Битва за Британию началась в июле 1940 г. и 

продолжалась до октября того же года. Немецкие люфтваффе предприняли 

массированные бомбардировки британских городов, особенно сильно 

пострадал Лондон. Британские Королевские ВВС ответили ожесточенным 

сопротивлением, сбив сотни немецких самолетов и не дав люфтваффе 

добиться превосходства в воздухе. 

 

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии 

на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/1942 гг. Причины 
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отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. 

Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, 

Киевское сражение, оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада 

Ленинграда. Победа под Москвой и ее историческое значение 

 

В июне 1941 г. нацистская Германия начала наступление на Советский 

Союз, известное как операция «Барбаросса». Советские войска были 

застигнуты врасплох, и многие части были быстро окружены и взяты в плен. 

Немцы быстро продвигались вперед, в течение нескольких месяцев выйдя на 

окраины Москвы и Ленинграда. Однако суровая русская зима и упорство 

советских воинов вскоре переломили ход войны. Несмотря на отступление, 

Советскому Союзу удалось выстоять против немецкого натиска и в конечном 

итоге переломить ход войны. Героизм и самопожертвование советских 

солдат и мирных жителей сыграли ключевую роль в этой победе, которая до 

сих пор отмечается в России. 

Смоленская битва была одним из важнейших сражений лета-осени 1941 

года. Целью немецко-фашистской армии был захват Смоленска, который был 

важнейшим транспортным узлом Советского Союза. Красная армия 

попыталась защитить город, но в итоге была вынуждена отступить. Однако 

битва задержала продвижение германской армии. 

Битва за Киев была еще одним важным сражением, которое произошло в 

сентябре 1941 г. Германская армия стремилась захватить Киев, который был 

важным городом для Советского Союза. Красная армия оказала 

ожесточенное сопротивление, но в итоге была вынуждена отступить.  

Летом-осенью 1941 г. гитлеровская армия пыталась захватить Одессу, 

которая была важным портом Советского Союза. Красная армия держала 

ожесточенную оборону, и бой длился более двух месяцев. В конце концов 

город пал в октябре 1941 г., но сопротивление Красной армии задержало 

продвижение нацистов. 

Еще одним решающим сражением лета-осени 1941 г. стала оборона 

Севастополя. Гитлеровская армия попыталась захватить город, который был 

важнейшей военно-морской базой Советского Союза. Битва длилась более 

семи месяцев и в конце концов город пал. Произошло это в июле 1942 г. 

Одним из самых значительных событий лета-осени 1941 года стала 

блокада Ленинграда. Гитлеровская армия предприняла попытку захватить 

город, который был важнейшим промышленным центром Советского Союза. 

Осада длилась более 900 дней, в результате которой погибло более миллиона 

человек, в основном мирных жителей.  

Победа под Москвой стала важнейшим событием осени 1941 г. 

Немецкая армия вышла на подступы к Москве, но Красная армия нанесла 

контрудар, отбросивший вермахт. Победа под Москвой имела большое 

значение, поскольку остановила продвижение гитлеровцев вглубь советской 

территории. 
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Наиболее значимые решения советского правительства по 

организации отпора врагу: создание Государственного Комитета 

Обороны, перевод промышленности на военные рельсы, массовая 

эвакуация промышленных мощностей, перманентная мобилизация 

      

Одним из важнейших решений, принятых советским правительством, 

стало создание в 1941 г. Государственного комитета обороны (ГКО). ГКО 

был создан как высший исполнительный орган для контроля за ведением 

войны и оптимизации процессов принятия решений. Комитет возглавил 

Иосиф Сталин, в него вошли еще несколько высокопоставленных лиц. ГКО 

были предоставлены широкие полномочия по мобилизации ресурсов, 

принятию стратегических решений и распределению ресурсов по различным 

секторам экономики. Создание ГКО позволило обеспечить более единый 

подход к военным действиям и обеспечило быстрое и эффективное принятие 

решений. 

Другим принципиальным решением советского правительства был 

перевод промышленности на военные рельсы. Этот процесс включал 

преобразование гражданской промышленности в военное производство с 

упором на производство оружия, боеприпасов и других предметов, 

необходимых для военных действий. Перевод промышленности на военный 

лад оказал значительное влияние на способность Советского Союза 

производить необходимые ресурсы для ведения войны. Еще одним важным 

решением советского правительства стала массовая эвакуация 

промышленных объектов.  

 

Принципиальная разница между стратегией СССР  и 

стратегией                                              гитлеровского Рейха.  Крах немецкой стратегии блицкрига. 

Попытки советских войск развернуть контрнаступление весной 1942 г. 

сразу на нескольких участках фронта. Причины неудач этих 

наступательных операций. Нацистский оккупационный режим. 

Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их 

пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского 

руководства относительно населения СССР. Попытки украинских 

националистов наладить сотрудничество с гитлеровской 

администрацией. Массовые преступления гитлеровцев на временно 

оккупированной территории СССР. Бесчеловечное обращение 

гитлеровцев с советскими военнопленными. Становление партизанского 

движения в тылу противника 

 

Стратегия СССР и нацистского рейха во время Второй мировой войны 

была разной. Советский Союз полагался на оборонительную стратегию, 

направленную на изматывание врага в войне на истощение. Нацисты, с 

другой стороны, полагались на наступательную стратегию, основанную на 

быстрых победах, чтобы деморализовать врага.  
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Стратегия нацистского рейха основывалась на концепции блицкрига. 

Блицкриг был наступательной стратегией, которая полагалась на быстрые и 

подавляющие силы для быстрого поражения врага. Нацисты считали, что 

смогут быстро выиграть войну, деморализовав противника и взяв под 

контроль ключевые стратегические позиции. Однако успех стратегии 

блицкрига был недолгим.  

Крах немецкой стратегии блицкрига можно объяснить рядом факторов. 

Во-первых, нацисты были слишком уверены в своей способности быстро 

выиграть войну. Они считали, что их превосходные военные технологии и 

тактика приведут к быстрым и легким победам. Им приходилось сражаться 

на нескольких фронтах: в Северной Африке, на Восточном и Западном 

фронтах. Более того, нацисты допустили стратегические ошибки. Например, 

они вторглись в Советский Союз, не полностью понимая, с какими суровыми 

зимними условиями им придется столкнуться. Наконец, союзники сыграли 

важную роль в разгроме нацистского рейха. Англия и СССР смогли 

обеспечить Советский Союз столь необходимыми припасами и ресурсами, 

такими как продукты питания, боеприпасы и оружие.  

Весной 1942 г. Советский Союз предпринял попытку контрнаступления 

против немецких войск на нескольких участках фронта. Однако в конечном 

итоге эти операции провалились. Причин неудачи этих наступательных 

операций было несколько. 

Во-первых, Советский Союз все еще оправлялся от разрушительных 

потерь, понесенных на начальных этапах войны. Во-вторых, Советский Союз 

не имел такого уровня военных технологий, как Германия. В-третьих, 

Советский Союз столкнулся с логистическими проблемами. Из-за 

обширности страны было трудно быстро перебрасывать войска и припасы на 

разные участки фронта. В-четвертых, Советский Союз столкнулся с 

нехваткой рабочей силы.  

Во время Второй мировой войны нацистский режим проводил политику 

оккупации и геноцида на подконтрольных им территориях Советского 

Союза. Центральный план нацистской оккупации Советского Союза был 

известен как Генеральный план Ост. План предусматривал порабощение, 

принудительный труд и убийство миллионов людей, а также переселение 

немцев на завоеванные территории. Нацистский режим реализовал этот план, 

используя различные жестокие приемы. На оккупированных территориях 

Советского Союза нацисты создали гетто, концлагеря и лагеря смерти, где 

систематически убивали миллионы мирных жителей, в том числе евреев, 

цыган и других этнических групп.  

Также во время Второй мировой войны украинские националисты 

пытались наладить сотрудничество с нацистской администрацией, чтобы 

бороться с коммунизмом и добиться независимости Украины. Националисты 

видели в гитлеровской Германии потенциального союзника в своей борьбе 

против Советского Союза и считали, что могут использовать поддержку 

нацистов для достижения своих целей. Националисты считали, что 
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нацистская администрация будет сочувствовать их делу из-за их общей 

ненависти к коммунизму. Нацисты, со своей стороны, видели в украинских 

националистах потенциальных союзников в их усилиях по контролю над 

Советским Союзом и были готовы оказать им поддержку в обмен на их 

сотрудничество. По мере развития войны отношения между украинскими 

националистами и нацистами усложнялись. Нацисты с все большим 

подозрением относились к мотивам националистов и начали пресекать их 

деятельность. В годы после Второй мировой войны украинское 

националистическое движение продолжало существовать в различных 

формах. Одни группировки продолжали добиваться независимости Украины, 

другие стали заниматься террористической деятельностью.  

Первоначально партизанское движение формировалось советскими 

гражданами, оставшимися в тылу врага после немецкого вторжения. Эти 

граждане, которые были в основном крестьянами и рабочими, сформировали 

небольшие группы, чтобы противостоять немецкой оккупации своей родины. 

Партизанское движение возглавляли советские чиновники, посланные в 

тыл врага для организации и координации усилий сопротивления. Они 

отвечали за формирование новых групп и обеспечение их оружием и 

припасами. Партизанскому движению удалось разрушить немецкие линии 

снабжения и сети связи. Они также проводили диверсионные операции, 

такие как взрывы мостов и железных дорог, что мешало военным усилиям 

Германии. Партизанское движение также предоставило советским военным 

ценную информацию, которая помогла им спланировать наступление.  

Немца проводили массовые расстрелы подозреваемых в партизанах и 

членов их семей. Они также использовали тактику, такую как поджог 

деревень и убийство мирных жителей, чтобы воспрепятствовать поддержке 

партизан. Несмотря на трудности, партизанское движение продолжало 

набирать силу и разрастаться. К концу войны в составе более 1500 

партизанских отрядов насчитывалось свыше 300 000 бойцов.  

 

Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в 

войну. Наступление Японии на тихоокеанском театре военных действий 

 

7 декабря 1941 г. японцы внезапно атаковали военно-морскую базу 

США в Перл-Харборе на Гавайях, втянув Соединенные Штаты во Вторую 

мировую войну. Атака, длившаяся два часа, привела к гибели 2403 

американцев, в том числе 68 мирных жителей, и уничтожению 188 самолетов 

и восьми линкоров. Атака стала сокрушительным ударом по США и 

изменила ход войны на Тихом океане. Японцы расширяли свою империю по 

всей Азии и Тихоокеанскому региону и видели в Соединенных Штатах 

угрозу своим планам. Чтобы США не мешали их амбициям, японцы решили 

нанести упреждающий удар по Тихоокеанскому флоту США в Перл-

Харборе.  
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Битва за Мидуэй, произошедшая в июне 1942 г., стала поворотным 

моментом в войне на Тихом океане. Японцы планировали вторгнуться на 

остров Мидуэй, но ВМС США перехватили их планы и предприняли 

внезапную атаку на японский флот. ВМС США потопили четыре японских 

авианосца и сбили сотни японских самолетов, фактически положив конец 

японскому наступлению в Тихом океане.  

 

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 

1943 г.  Наступление противника на Кавказ и Сталинград (план «Блау»). 

Строительство Волжской рокады. Сталинградские сражение — 

решающий акт                        коренного перелома в Великой Отечественной и во всей 

Второй мировой войне. Ржевская битва. Советское наступление зимой – 

весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». Основные 

причины успеха советских войск в ходе зимнего контрнаступления 

 

В 1942 г. на восточном фронте немцы готовились к реваншу. Сначала 

они отбили неподготовленные весенние наступательные операции Красной 

Армии, а затем перешли в собственное наступление на южном направлении 

(план «Блау»). Со второй половины июля 1942 г. немцы стали стремительно 

продвигаться к Сталинграду, а на юге вышли к Главному Кавказскому 

хребту. События лета 1942 г. стали повторением катастрофы предыдущего 

года. Чтобы исправить положение, следовало принять срочные и жесткие 

меры. И 28 июля И. В. Сталиным был издан знаменитый приказ № 227 «Ни 

шагу назад», предусматривавший создание штрафных батальонов, а также 

заградительных отрядов, которые должны были расстреливать отступавших.  

Во время Сталинградской битвы Красная армия построила линию 

обороны вдоль восточного берега реки Волги. Линия состояла из траншей, 

дзотов и противотанковых заграждений и была предназначена для 

предотвращения перехода немецкой армии через Волгу. Линия оказалась 

эффективной: немецкая армия не смогла пересечь Волгу и выйти на 

восточный берег. 

К середине ноября 1942 г. продвижение немецких частей все же было 

остановлено. Под руководством заместителя Верховного 

Главнокомандующего Г.К. Жукова и начальника Генштаба А.М. 

Василевского была разработана операция по окружению войск противника 

под Сталинградом. Наступление началось 19 ноября 1942 г. Осуществив 

мощные удары с флангов, Красной армии удалось окружить до 330 тыс. 

немцев. Попытка вырваться из блокады закончилась провалом и к февралю 

1943 г. окруженная 6-я армия во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом была 

уничтожена. В плен попало 91 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе 

и сам фельдмаршал. Победа под Сталинградом стала началом перелома в 

Великой Отечественной войне. 

В период с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. велись ожесточенные 

бои за Кавказ. Первая часть битвы – наступление вермахта, вторая – 
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контрнаступление Красной Армии. Захват кавказской нефти обеспечил бы 

Германии весомую поддержку для ведения дальнейших боевых действий. К 

началу осени 1942 г. немцы захватили большую часть Кубани и Северного 

Кавказа, но после Сталинградской битвы были вынуждены отступить, 

опасаясь окружения. Однако спланированная советским командованием 

операция, в результате которой противника следовало окружить, а затем 

разбить на территории Кубани, потерпела неудачу, и гитлеровцы 

эвакуировались в Крым. 

Ржевское сражение проходило с января 1942 г. по март 1943 г.  Это одна 

из самых кровавых сражений в годы войны. По некоторым подсчетам с 

января 1942 года по март 1943-го потери составили более 600 тыс. человек, 

среди них — это раненые, и пленные, и погибшие на поле боя. 

Успех советских войск в ходе зимнего контрнаступления можно 

объяснить несколькими ключевыми факторами. 

Во-первых, зимой 1943 г. Советский Союз мобилизовал более 2,5 

миллионов солдат, в то время как у противника было всего около 700 000 

человек. Кроме того, Советский Союз смог производить больше танков, 

самолетов и другой военной техники. 

Во-вторых, у Советского Союза была превосходная разведывательная 

сеть.  

В-третьих, Советский Союз смог адаптировать свою военную стратегию 

к суровым зимним условиям. Советские войска были оснащены зимним 

обмундированием и припасами, что позволяло им выдерживать суровые 

погодные условия.  

 

Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм.  

Движение «двухсотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение 

перелома в войне. Значение эвакуированных предприятий для 

экономики восточных регионов СССР 

 

Одной из отличительных черт советского общества в годы войны было 

массовое движение трудового героизма. Ярким примером тому было 

движение «двухсот» и «тысячников». Это были группы рабочих, которые 

обязались перевыполнять нормы выработки соответственно в два и даже в 

десять раз. Из-за немецкого вторжения многие заводы пришлось 

эвакуировать из западных районов СССР на более безопасный восток. Это 

вызвало сбои в производстве, но движение трудового героизма помогло 

восполнить потери.  

 

Попытки гитлеровцев наладить планомерную эксплуатацию 

оккупированных территорий. «Остарбайтеры». Расширение 

партизанского движения, создание Центрального штаба партизанского 

движения (ЦШПД). Партизанские рейды, партизанские края 
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Во время Второй мировой войны нацистский режим проводил политику 

эксплуатации оккупированных территорий, особенно в Восточной Европе. 

Одним из способов, которым они это делали, было использование 

принудительного труда людей, часто называемых «остарбайтерами», с 

оккупированных территорий. Эти рабочие были в основном из Украины, 

Беларуси и России и использовались в различных отраслях, таких как 

сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и строительство. 

Нацисты считали этих рабочих расходным материалом, поскольку они не 

считались частью арийской расы. Их часто подвергали суровым условиям, в 

том числе длительному рабочему дню, малому отдыху, неадекватному 

питанию и крову.  

Важным событием в развитии партизанского движения стало создание в 

1942 г. Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД). ЦШПД 

координировал действия партизан и оказывала поддержку партизанским 

отрядам на оккупированных территориях. Это позволило партизанам стать 

более организованными и эффективными. 

 

Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке 

         

Тихоокеанский театр военных действий представлял собой обширное 

пространство океана и островов, которые были местом некоторых 

критических сражений Второй мировой войны. Японцы взяли под свой 

контроль большую часть региона, и Соединенные Штаты были полны 

решимости остановить их экспансию. Тихоокеанская кампания началась с 

бомбардировки Перл-Харбора 7 декабря 1941 г.  

Знаменитая кампания «прыжков по островам» была стратегией, 

используемой вооруженными силами США для захвата стратегических 

островов, чтобы использовать их в качестве баз для дальнейших атак против 

японцев. Одним из наиболее значительных сражений Тихоокеанского театра 

военных действий стала битва за Мидуэй, происходившая с 4 по 7 июня 1942 

г. Японский флот под командованием адмирала Ямамото надеялся 

уничтожить Тихоокеанский флот США и получить контроль над 

стратегическим атоллом Мидуэй. Однако США смогли перехватить 

японский код и начать внезапную атаку, потопив четыре японских авианосца 

и нанеся ущерб их военно-морскому флоту.  

Другим значительным сражением была битва за Гуадалканал, которая 

происходила с 7 августа 1942 г. по 9 февраля 1943 г., когда морские 

пехотинцы США впервые высадились на острове Гуадалканал на 

Соломоновых островах с целью создания там аэродрома.  

Ход войны изменился во время битвы при Эль-Аламейне в октябре 1942 

г. Британцы получили подкрепление и под командованием генерала 

Монтгомери начали массированное наступление против немецких и 

итальянских войск. После долгого и изнурительного боя англичанам удалось 

разбить немцев и отбросить их назад. После победы при Эль-Аламейне 
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союзники перешли в наступление и смогли вытеснить силы Оси из Северной 

Африки.  

 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем 

фронтам до весны 1943 г. Курская битва и окончательный переход 

стратегической инициативы к Красной армии. Наступление под 

Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на 

Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины 

успеха советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г. 

 

Окончательный перелом в Великой Отечественной войне произошел в 

1943 г. Советское командование приняло решение о преднамеренной 

обороне на Курской дуге с тем, чтобы обескровить врага, а затем перейти в 

контрнаступление. Начиная с 5 июля примерно в течение недели части 

Красной Армии упорно оборонялись. Кульминацией битвы стало танковое 

сражение у деревни Прохоровка 12 июля, в котором с обеих сторон 

участвовало 1200 танков. Начиная с этого времени, Красная Армия перешла 

в наступление и отбросила противника на исходные позиции. В результате 

ожесточенных сражений на Курской дуге вермахт потерял 500 тыс. человек, 

1,6 тыс. танков и 3,7 тыс. самолетов. Эти потери оказались для Германии 

невосполнимыми. 

На Восточном фронте 1944 г. прошел под знаком подавляющего 

превосходства советских войск, последовательно осуществлявших 

крупнейшие стратегические наступательные операции. В них участвовало 6,3 

млн человек, 5,3 тыс. танков и 10,2 тыс. самолетов. В январе была 

разгромлена группа армий «Север» и снята блокада Ленинграда. Почти 

одновременно развернулось и наступление на Украине. Весной 

Правобережная Украина, Крым, Молдавия были освобождены от германских 

войск.  

Корсунь-Шевченковская операция — военная операция Второй мировой 

войны, проводившаяся на Украине в период с января по февраль 1944 г. 

Советским войскам удалось глубоко проникнуть в немецкие позиции, 

создать Корсунь-Шевченковский котел, зажав внутри от 60 000 до 70 000 

немецких солдат.  

Одной из ключевых причин успеха советского наступления осенью 

1943-весной 1944 г. было массовое наращивание ресурсов и живой силы. 

Еще одним важным фактором было улучшение координации и связи между 

различными родами вооруженных сил.  

Советский Союз также имел значительное технологическое 

преимущество перед немцами. Советские танки и самолеты, такие как танк 

Т-34 и истребитель Як-9, превосходили свои немецкие аналоги. У Советского 

Союза также было преимущество с точки зрения артиллерии, особенно 

эффективными оказались его реактивные установки «Катюша». 
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Советский Союз также имел преимущество в плане разведки. Сеть 

советской разведки была очень эффективной, и Советский Союз смог 

использовать это в своих интересах при планировании наступления.    

Наконец, у Советского Союза было значительное моральное преимущество. 

Красная Армия была высоко мотивирована и обладала глубоким чувством 

патриотизма.  

 

Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов 

вооружений. Новый    этап     партизанского     движения.  Операция 

«Концерт». Партизанские рейды за пределы СССР 

 

Советский Союз создал ряд нового оружия и техники, которые помогли 

им получить преимущество перед немецкими вооруженными силами. 

Некоторые из новых вооружений, разработанных во время войны, включали 

танк Т-34, реактивную установку «Катюша» и пистолет-пулемет ППШ-41. 

Целью операции «Концерт» было освобождение города Ленинграда, 

находившегося в осаде немцев более 800 дней. Город был жизненно важным 

промышленным и культурным центром Советского Союза.  

9 августа 1944 г. советские войска вошли в Ленинград, положив конец 

872-дневной блокаде. Город сильно пострадал во время осады, многие его 

жители умерли от голода и болезней.  

 

Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов 

и власовцы. Национальные формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из 

народов Прибалтики 

 

Одним из самых известных коллаборационистов было французское 

правительство Виши под руководством маршала Филиппа Петена. Другой 

группой коллаборационистов была голландская партия NSB (Национал-

социалистическое движение), которая разделяла ту же идеологию, что и 

нацисты, и активно работала с ними во время оккупации Нидерландов. В 

Латвии отряд Арайса был отрядом латышских добровольцев, которые вместе 

с нацистами собирали и убивали евреев. Подразделение несет 

ответственность за гибель тысяч евреев во время Холокоста. 

Андрей Власов был советским генералом, перебежавшим на сторону 

нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он был блестящим 

стратегом и глубоко разбирался в советской военной тактике, что делало его 

привлекательным активом для нацистского режима. Власов сформировал 

Русскую освободительную армию (РОА), в которую вошли советские 

военнопленные и русские эмигранты. Армия должна была стать 

инструментом нацистов для дестабилизации Советского Союза изнутри.  

Национальные формирования представляли собой подразделения 

иностранных солдат, сражавшихся на стороне нацистской Германии во время 

Второй мировой войны. Эти солдаты были добровольцами или 
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призывниками из стран, оккупированных нацистами, и их мотивировали 

разные факторы, в том числе антисоветские и националистические 

настроения. В состав национальных формирований входили солдаты из таких 

стран, как Франция, Италия, Норвегия и Дания. Одним из самых громких 

национальных формирований была дивизия Ваффен-СС, сформированная из 

мусульман в Боснии и Герцеговине. В состав дивизии входили боснийские 

мусульмане, боровшиеся за создание независимого мусульманского 

государства. Дивизия совершила множество военных преступлений во время 

войны, в том числе резню сербов, евреев и цыган. 

Прибалтика была аннексирована Советским Союзом в 1940 г., и многие 

жители Балтии видели в нацистах способ восстановить свою независимость. 

Балтийские части СС участвовали в антипартизанских операциях, а также в 

боевых действиях против Советского Союза в последние годы войны. После 

войны многие члены Балтийских СС предстали перед судом и были 

осуждены за военные преступления. 

 

Военные действия в Италии 

 

Одним из самых значительных сражений Итальянской кампании была 

битва при Монте-Кассино в январе-мае 1944 г. Монте-Кассино был 

монастырем, расположенным на вершине горы в центральной Италии. 

Немцы укрепили монастырь, создав сильную оборонительную позицию, 

почти неприступную. Союзники предприняли четыре отдельные атаки на 

Монте-Кассино, но не смогли выбить немцев. Наконец, в мае 1944 г. 

монастырь подвергся бомбардировке авиацией союзников, и немцы были 

вынуждены отступить.  

После Монте-Кассино союзники продолжили медленное и трудное 

продвижение вверх по итальянскому полуострову. Бои были ожесточенными 

и изнурительными, обе стороны понесли тяжелые потери. Немцы яростно 

сражались, зная, что потеря Италии станет серьезным ударом по их военным 

усилиям. Тем временем союзники столкнулись с серьезными проблемами с 

точки зрения снабжения и логистики, поскольку им приходилось перевозить 

людей и оборудование по пересеченной местности. 

Итальянская кампания подошла к концу в апреле 1945 г., когда союзные 

войска наконец вошли в город Болонья. Немцы отступили на север. 

 

Окончательное освобождение территории СССР и освободительный 

поход в Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: 

операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция, Висло-Одерскаяоперация, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии 

 

Основной целью операции «Багратион» (июнь – август 1944 г.) было 

уничтожение немецкой группы армий «Центр», которая была одним из 

самых сильных и хорошо оснащенных немецких соединений на Восточном 

фронте. Советский план предусматривал серию скоординированных ударов 
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по фронту протяженностью более 600 километров. Первым этапом операции 

было создание бреши в линии фронта немцев за счет ударов по слабо 

защищенным флангам. Этого добились 1-й и 2-й Белорусские фронты, 

нанесшие внезапные удары по немецким позициям и быстро прорвавшие их 

оборону.  

Второй этап операции предусматривал окружение и уничтожение 

немецких войск в районе Витебск-Орша. Этого добился 3-й Белорусский 

фронт, нанесший внезапный удар по немецкому тылу и перерезавший пути 

снабжения. 

 

 
 

Рисунок 56 – М.И. Хмелько. «Триумф победившей Родины» (1949) 

 

Третьим этапом операции было освобождение столицы Белоруссии 

Минска. 1-й Белорусский фронт начал массированный штурм города и 

успешно изгнал немецкие войска.  

Ясско-Кишиневская операция была начата 20 августа 1944 г.  войсками 

2-го и 3-го Украинских фронтов. Начальный этап операции предполагал 

захват города Яссы, который был ключевым транспортным узлом и крупным 

опорным пунктом немецкой армии. Взятие Кишинева положило конец 

Ясско-Кишиневской операции, и немецкие войска были вынуждены 

отступить на запад. Результатом операции стало освобождение Румынии и 

установление советского контроля над Молдавией.  
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Висло-Одерская операция — военная кампания (12 января по 2 февраля 

1945 г.). К концу января Красная Армия форсировала реку Одер и окружила 

Берлин с востока и юга.  

2 февраля 1945 г. Красная Армия начала массированный штурм 

Берлина. Одним из самых знаковых моментов Берлинской операции стал 

захват рейхстага 30 апреля 1945 г.. Советские войска водрузили над зданием 

советский флаг, символически провозгласив победу над немцами.  

Бои продолжались до 2 мая 1945 г., когда оставшиеся в городе немецкие 

части продолжали сопротивление. Взятие Берлина стало значительной 

победой Советского Союза, поскольку ознаменовало окончание войны в 

Европе. СССР понес тяжелые потери в ходе операции, по оценкам, до 80 000 

солдат убитыми или ранеными. 

Капитуляция Германии ознаменовала конец Второй мировой войны в 

Европе и стала моментом большого облегчения и празднования для союзных 

держав. Капитуляция Германии была не единичным событием, а серией 

капитуляций и соглашений, которые произошли в течение нескольких дней, 

кульминацией которых стало официальное подписание Акта о капитуляции 

Германии 7 мая 1945 г. 

 

Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с 

освободительной миссией Красной армии в Европе 

 

Одним из самых известных примеров фальсификации истории, 

связанной с освободительной миссией Красной Армии, является 

представление о массовых зверствах советских войск в отношении мирных 

жителей во время их наступления на Германию. Это заявления о том, что 

советские солдаты участвовали в массовых изнасилованиях и грабежах во 

время своего продвижения в Германию, оказались в значительной степени 

необоснованными. Еще один способ фальсификации освободительной 

миссии Красной Армии — стирание советского вклада в разгром нацистской 

Германии.  

  

Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. 

Меры по консолидации советского общества и укреплению 

патриотических начал в условиях войны. Использование 

дореволюционного исторического наследия (восстановление погон, 

учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и др.) 

Смягчение антирелигиозной политики и восстановление патриаршества 

в Русской Православной Церкви. 

 

Советское правительство также вложило значительные средства в 

реконструкцию инфраструктуры на освобожденных территориях. Это 

включало ремонт железных дорог, шоссе и мостов, которые были 

повреждены во время войны. Правительство также построило новые жилые 
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дома и общественные здания, чтобы обеспечить население жильем и 

услугами.  

В условиях Отечественной войны правительство обратилось к 

патриотическим чувствам народа. Стали использовать дореволюционное 

историческое наследие. Были учреждены ордена русских национальных 

геров Александра Невского, Суворова, Ушакова. Образы К. Маркса и Ф. 

Энгельса были убраны на задний план. В 1943 г., когда части Красной армии 

готовились вступить на территорию стран Восточной Европы, было принято 

решение вернуть офицерам погоны. 

Правительство также предприняло шаги, чтобы ослабить ограничения 

для церкви и ее верующих. В 1944 г. правительство разрешило церкви 

возобновить выпуск своей газеты «Правда Божия» («Правда Божья»), 

которая была запрещена с 1929 г. Кроме того, в церкви было разрешено 

проводить богослужения, и тысячи верующих вернулись в церковь после 

долгих лет гонений и притеснений. Советское правительство также 

разрешило церкви участвовать в международных мероприятиях. В 1948 г. 

Русская Православная Церковь участвовала во Всемирном Совете Церквей в 

Амстердаме, где была признана полноправным членом.  

 

Культура в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые 

концертные бригады. «Фронтовые киносборники». Плакаты 

Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий Теркин». Стихи и пьесы 

Константина Симонова 

 

Одной из популярных форм развлечения были фильмы, показывающие 

советские победы и героизм Красной армии. Их показывали солдатам на 

передовой, а также гражданским лицам дома, чтобы информировать их и 

вовлекать в военные действия. Плакаты, созданные Кукрыниксами (трио 

советских художников), были еще одним мощным инструментом 

пропагандистской войны. Их плакаты часто содержали смелые, яркие образы 

и короткие запоминающиеся лозунги, которые усиливали идею советского 

дела. 

Поэзия также широко использовалась во время войны. Василий Теркин, 

вымышленный персонаж, созданный писателем Александром Твардовским, 

стал символом мужественного и стойкого советского воина. Одним из самых 

знаменитых поэтов войны был Константин Симонов. Его стихи и пьесы, 

такие как «Русский народ» и «Живые и мертвые», широко исполнялись и 

вызывали восхищение. В работах Симонова часто подчеркивались жертвы, 

приносимые простыми людьми, и Советский Союз изображался как 

благородный и героический защитник свободы и демократии. 
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СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Проблема «второго фронта». Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». 

Иностранные воинские формирования в составе советских войск. 

Взаимодействие с болгарскими, румынскими и югославскими войсками 

в борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. Действия «Армии 

Крайовой» и «Армии Людовой». Проблема открытия «второго фронта» 

в Европе. Операция «Оверлорд» и наступление войск западных 

союзников в 1944–1945 гг. 

 

Формирование антигитлеровской коалиции началось в июне 1941 г., 

когда Германия напала на Советский Союз. Несмотря на идеологические 

разногласия между Советским Союзом и западными державами, Советский 

Союз стал важным членом коалиции благодаря его стратегическому 

положению и военной мощи. Вступление Советского Союза в войну 

фактически превратило конфликт в глобальную борьбу, в которой союзные 

державы сражались на нескольких фронтах против держав Оси.  

Антигитлеровская коалиция столкнулась со многими проблемами на 

протяжении всей войны, включая разногласия между союзниками по военной 

стратегии и политическим вопросам. Однако, в конечном итоге, коалиция 

добилась успеха в достижении своих целей. Союзные державы смогли 

эффективно координировать свои усилия и одержали ряд решающих побед, 

которые помогли переломить ход войны в свою пользу. Одной из самых 

значительных побед антигитлеровской коалиции стало открытие второго 

фронта в Европе – вторжение в Нормандию в день «Д» в июне 1944 г. Эта 

масштабная десантная операция включала высадку сотен тысяч союзных 

войск на пляжах Нормандии на севере Франции.  

Коалиция также добилась крупных побед на Тихоокеанском театре 

военных действий, где Соединенные Штаты и их союзники сражались 

против японских войск. Одним из важнейших сражений на этом театре 

военных действий стало сражение у Мидуэя в июне 1942 г., в котором ВМС 

США нанесли решительное поражение японскому флоту. 

 

Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки 

японских городов со стороны США. Капитуляция Японии. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства 
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Советско-японская война 1945 г. была кратковременным военным 

конфликтом между СССР и Японией, который начался 7 августа 1945 г. и 

продолжался до 2 сентября 1945 г. Советские войска быстро преодолели 

сопротивление японцев, освободив от оккупантов китайскую территорию.  

Это привело к тому, что Япония была вынуждена подписать акт о 

безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г. Однако, до того, как Япония 

подписала акт о капитуляции, США сбросили две атомные бомбы на 

японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Бомбардировки 

привели к гибели более 200 тысяч человек, большинство из которых были 

мирными жителями. Это было первым и единственным использованием 

ядерного оружия в истории человечества. 

Тегеранская конференция проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. и 

была первой конференцией, на которой собрались лидеры США, 

Великобритании и СССР. Главной темой конференции было обсуждение 

стратегии и планов для дальнейшей борьбы с нацистской Германией. В 

результате конференции было принято решение о создании Второго фронта в 

Европе и о проведении совместных операций против Германии. 

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 г. и была 

направлена на обсуждение дальнейшей стратегии войны и послевоенного 

мира. Главными темами конференции были вопросы о разделе Германии, 

участии СССР в войне против Японии и создании Организации 

Объединенных Наций. Лидеры договорились о создании четырехзонного 

разделения Германии и о передаче Калининградской области СССР. Также 

было принято решение о проведении совместных операций против Японии и 

о создании Организации Объединенных Наций. 

Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 г. и 

была последней конференцией, на которой собрались лидеры Англии, США 

и СССР. Конференция была направлена на обсуждение послевоенного мира 

и решения вопросов, связанных с Германией. На конференции было принято 

решение о демилитаризации Германии, о репарациях и о переселении немцев 

из территорий, которые были переданы Польше и СССР.  

 

Судебные процессы над главными военными преступниками: 

Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский 

 

Нюрнбергский процесс, проходивший с 1945 г. по 1946 г., проводил 

международный трибунал, в состав которого входили представители США, 

Великобритании, Франции и Советского Союза. Суды проводились для 

судебного преследования высокопоставленных нацистских чиновников за 

военные преступления, преступления против мира и преступления против 

человечности, совершенные во время Второй мировой войны. Среди 

наиболее известных обвиняемых были Герман Геринг, Рудольф Гесс и 

Альберт Шпеер. 
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Токийский процесс, который проходил с 1946 г. по 1948 г., был похож 

на Нюрнбергский процесс в том, что он был международным трибуналом, 

предназначенным для судебного преследования японских должностных лиц 

за военные преступления, преступления против человечности и преступления 

против мира. Среди обвиняемых были высокопоставленные представители 

японской армии и правительства, такие как Хидэки Тодзё и император 

Хирохито. 

Хабаровский процесс, состоявшийся в 1949 г., был менее известен, чем 

Нюрнбергский и Токийский процессы, но по-прежнему оставался важной 

частью послевоенной системы правосудия. Суды проводились Советским 

Союзом для судебного преследования японских чиновников за военные 

преступления, совершенные в Китае и Юго-Восточной Азии. Среди 

обвиняемых были высокопоставленные представители японских военных и 

правительства, которых не судили на токийских процессах. 

 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы 

 

Великая Отечественная война привела к ошеломляющим человеческим 

потерям, миллионы людей погибли с обеих сторон конфликта. Советский 

Союз понес наибольшее количество жертв, по оценкам, общее число 

погибших составляет около 27 миллионов человек. Материальные потери 

также были огромны: целые города и инфраструктура были разрушены 

бомбардировками и артиллерийским огнем. 

Вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне стал 

ключевым фактором изменений политической карты Европы, последовавших 

за конфликтом. Поражение нацистской Германии привело к созданию 

Организации Объединенных Наций и созданию нового глобального порядка. 

Советский Союз стал одной из двух сверхдержав после войны, и 

напряженность в отношениях между Советским Союзом и Соединенными 

Штатами определяла мировую политику в течение следующих нескольких 

десятилетий. 

Война также оказала значительное влияние на политическую карту 

Европы, поскольку Советский Союз расширил свое влияние в Восточной и 

Центральной Европе. Красная армия освободила многие страны от немецкой 

оккупации, а поддерживаемые Советским Союзом правительства были 

созданы в таких странах, как Польша, Венгрия и Чехословакия. Создание 

коммунистических правительств в этих странах привело к разделению 

Европы на два блока: Советский Союз и его союзники образуют Восточный 

блок, а Соединенные Штаты и их союзники – Западный блок. 
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ГЛАВА 6.4. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ. АПОГЕЙ И 

КРИЗИС СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 1945–1984 ГГ.  МИР ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953). «Холодная война» и ее влияние на социально-

экономическое развитие страны. Необходимость нового 

технологического рывка в свете военно- технического противостояния с 

Западом. «Атомный проект», переход к турбореактивному 

самолетостроению, развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки 

десятилетия: Куйбышевская и Сталинградская ГЭС, Туркменский, 

Северо-Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский план 

преобразования природы» 

 

Послевоенное восстановление советской экономики было сложным и 

длительным процессом, который начался сразу после окончания Великой 

Отечественной войны и продолжался до конца 1950-х годов.  

Основные задачи восстановления экономики включали в себя 

восстановление разрушенных городов и сел, разрушенного народного 

хозяйства, пополнение людских ресурсов и развитие новых отраслей 

экономики.  

Для выполнения этих задач были приняты меры по мобилизации 

внутренних ресурсов, привлечению иностранных инвестиций и помощи со 

стороны других стран. В результате были созданы новые отрасли экономики, 

такие как машиностроение, химическая промышленность и другие, а также 

проведена реконструкция старых отраслей.  

Однако, несмотря на все усилия, восстановление экономики было 

медленным и неравномерным. Многие города и села оставались 

разрушенными, а население было малочисленным. Кроме того, советская 

экономика была сильно централизованной и не имела достаточной свободы 

для развития частной инициативы.  

«Поздний сталинизм» — это период, когда Советский Союз переживал 

политические, экономические и социальные изменения. После Победы в 

Великой Отечественной войне страна столкнулась с огромными вызовами, 
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среди которых была необходимость восстановления разрушенной 

инфраструктуры, расширения территории и наращивания боевой мощи. 

В течение этого периода были созданы крупные промышленные 

комплексы, и были запущены множество новых проектов в различных 

областях экономики, таких как нефтегазовая промышленность, энергетика и 

машиностроение. 

Холодная война – это период истории мировой политики, который 

продолжался с конца Второй мировой войны в 1945 г. и закончился в 1991 г. 

с распадом Советского Союза. Этот период характеризовался 

противостоянием двух главных политических лагерей: Западной Европы и 

стран НАТО против Советского Союза и его союзников в Восточной Европе. 

Влияние Холодной войны на социально-экономическое развитие страны 

было огромным. Торговля и экономические отношения между двумя 

лагерями были ограничены, и этот фактор серьезно затруднял развитие 

экономики стран в течение десятилетий.  

Работы по созданию военной техники и оружия были приоритетными 

для обеих сторон. Это привело к значительным военным расходам стран, что 

повлияло на социально-экономическое развитие стран в период Холодной 

войны.  

Холодная война также привела к гонке вооружений, которая оказала 

большое влияние на мировую экономику стран в течение десятилетий. 

Военные расходы стран и ресурсы, затраченные на производство военной 

техники и оружия, существенно замедлили социально-экономическое 

развитие стран. 

Холодная война была периодом противостояния двух политических и 

экономических блоков и оказала огромное влияние на социально-

экономическое развитие многих стран в течение десятилетий. Повышенные 

военные расходы, гонка вооружений и ограниченная торговля существенно 

затрудняли развитие экономики и привели к дополнительным налогам и 

затратам, что повлияло на жизнь самих граждан в странах, которые 

находились во время Холодной войны. 

Советские ученые и инженеры работали над различными проектами, от 

создания более мощных ядерных бомб до развития средств обнаружения 

вражеских боевых самолетов и кораблей.  

В итоге, благодаря научно-техническому прогрессу, Советский Союз 

смог создать защиту страны от любого военно-технического противостояния. 

Создание новых технологий и систем вооружений оставалось важным 

заданием, и по сегодняшний день Российская Федерация продолжает 

заниматься этой задачей. 

Атомный проект СССР (также известный как «Урановый проект») — 

комплекс работ, проводившихся в 1942—1946 годах над созданием ядерного 

оружия. Переход к производству турбореактивных самолетов в СССР 

произошел в середине 1950-х годов. В это время были разработаны и 

запущены в серийное производство новые типы реактивных самолетов, 
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которые стали основой для развития советской авиации. Развитие 

ракетостроения в СССР началось в 1930-е годы. В 1940-х годах были 

созданы первые советские ракеты, которые использовались на военных 

объектах. В 1950-1960-х годах было проведено множество испытаний ракет, 

что позволило создать и запустить в космос первый искусственный спутник 

Земли и первого космонавта. 

Куйбышевская и Сталинградская ГЭС, Туркменский, Северо-Крымский 

и Волго-Донской каналы - все эти стройки были частью более крупного 

проекта, который назывался «Сталинский план преобразования природы». 

Этот план был разработан в 1946 г. и предполагал проведение масштабных 

строительных и инженерных работ по перенаправлению рек, созданию 

плотин и ГЭС, а также прокладке каналов. 

 

 
 

Рисунок 57 – Плакат «Сталинский план преобразования природы» 

 

Куйбышевская ГЭС была построена с 1946 по 1955 годы на реке Волге. 

Она стала самой мощной ГЭС в СССР на момент ее запуска. Сталинградская 

ГЭС была построена с 1950 по 1953 годы на реке Волге и была одной из 

крупнейших ГЭС в СССР. 

Туркменский канал был построен в 1959 г. и соединил Амударью с 

Каспийским морем. Строительство канала было одним из наиболее 

затратных и сложных проектов, связанных с «Сталинским планом». Он 

пролегает через пустыни, где не было никаких возможностей для орошения, 

и позволил привести в обработку огромные площади земли. 
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Северо-Крымский канал был построен в 1957 г. и соединил Днепр с 

Крымским полуостровом. Канал был необходим для обеспечения поливом 

земель на Крымском полуострове. 

Волго-Донской канал был построен в начале 1950-х годов и соединил 

реки Волгу и Дон. Канал улучшил связь между Волгой и Черным морем, 

обеспечил возможность более эффективного использования водных 

ресурсов, а также способствовал развитию экономики региона. 

«Сталинский план преобразования природы» стал одним из самых 

амбициозных проектов в истории СССР. Он позволил улучшить 

экономические показатели страны, создать новые рабочие места и сделать 

сельское хозяйство более продуктивным. Однако строительство этих 

масштабных объектов имело и отрицательные последствия для окружающей 

среды и экосистем, что привело к ухудшению экологической ситуации в ряде 

регионов. 

 

Надежды в обществе на либерализацию политического режима. 

Новый виток массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 

1946–1947 гг. 

 

«Борьба с космополитизмом» была одной из крупных и трагичных глав 

истории Советского Союза. Этот термин был введен в употребление после 

того, как в начале 1949 г. журнал "Еврейская жизнь" опубликовал статью, 

которая вызвала негативные реакции у властей. 

Были осуществлены аресты и уголовные дела против тех, кого обвиняли 

в «космополитизме», в том числе против известных писателей, художников, 

ученых и кинорежиссеров. В результате многие люди были лишены свободы, 

а некоторые были казнены или отправлены в ссылку. 

Голод 1946-1947 гг. стал последствием послевоенного периода, когда 

страна еще не восстановились, а также из-за недостатка продовольствия, 

который был вызван плохими урожаями и неправильной организацией 

сельского хозяйства. 

Советское правительство недооценило масштабы голода и отказалось 

просить помощи у других стран. Особенно тяжело пришлось городским 

жителям, которые не имели возможности сами производить продукты 

питания и были вынуждены полагаться на государственные поставки, 

которых не хватало. 

Согласно некоторым данным, в период с 1946 по 1947 гг. в Советском 

Союзе погибли от голода около 1 миллиона человек, однако некоторые 

источники утверждают, что на самом деле число жертв голода могло быть 

выше. 

Правительство СССР в особом порядке организовало эвакуацию 

голодающих из городов в села, а также наладило поставки продовольствия в 

самые отдаленные районы страны.  
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Голод 1946-1947 гг. стал настоящей трагедией для народов Советского 

Союза, которые должны были пережить невероятно трудный период и затем 

участвовать в восстановлении страны после разрушительной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие 

победу Н.С. Хрущева. Отказ от политики массовых репрессий и его 

последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, ставка на ракетные 

войска. Успехи в освоении космоса 

 

«Оттепель» — это период в истории СССР, который начался после 

смерти Сталина в 1953 г. и продолжался до середины 1960-х годов. Он был 

связан с ослаблением цензуры, большей свободой в культуре и искусстве, а 

также с некоторыми изменениями в экономической политике.  

В этот период были проведены реформы в экономике, которые привели 

к некоторому улучшению жизни населения. Однако, в то же время, 

произошло усиление контроля со стороны государства над общественной 

жизнью и культурой.  

«Оттепель» также была периодом некоторой либерализации в политике 

и культуре. Были разрешены некоторые ранее запрещенные книги и фильмы, 

а также появились новые литературные и художественные произведения. 

Однако, не все изменения были благоприятными для общества, и многие 

люди продолжали жить в условиях жесткой цензуры и ограничений. 

После смерти И.В. Сталина в марте 1953 г. началась борьба за власть в 

Советском Союзе.  

В начале 1950-х годов в СССР был провозглашен отказ от политики 

массовых репрессий, которая велась в 1930-х и 1940-х годах. Это был первый 

шаг к политической десталинизации страны. Однако отказ от репрессий не 

мог привести к полной свободе и демократии в СССР. Власть оставалась в 

руках КПСС, которая продолжала применять жесткий контроль над 

обществом и экономикой. 

ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) 

состоялся в 1956 году и имел большое значение для истории СССР. Он был 

созван по инициативе Никиты Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, и стал 

первым крупным политическим форумом после смерти Иосифа Сталина. 

На съезде Хрущев выступил с докладом, в котором критиковал Сталина 

за его политику репрессий, массовые убийства и подавление свободы слова.  
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В советский период освоения космоса были достигнуты значительные 

успехи. Некоторые из них включают: 

1. Первый спутник Земли, запущенный в 1957 г. Он был назван 

"Спутник-1" и стал первым искусственным объектом, который вышел на 

орбиту вокруг Земли. 

2. «Спутник-2». Он был оборудован научной аппаратурой и позволил 

провести первые эксперименты в космосе. 

3. Запуск первого человека в космос, Юрия Гагарина, в 1961 г. на 

корабле «Восток-1». Это стало символом успеха советской космической 

программы. 

4. Полёт первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой, в 1963 

г. на корабле "Восток-6". 

5. Запуск первой космической станции, "Салют-1", в 1971 г., которая 

стала первым шагом к созданию долговременных космических баз. 

 

Завершение в СССР процесса урбанизации и экономические 

последствия этого. Начало формирования слоя несменяемых 

руководителей. Поиск командой Хрущева новых методов 

интенсификации экономики. Создание совнархозов. Освоение Целины и 

другие новации в сельском хозяйстве. Практические результаты реформ. 

Важнейшие достижения СССР в этот период: решение жилищной 

проблемы, лидирующие позиции в исследованиях космоса и 

компьютерных технологиях. Замедление темпов роста экономики к 

середине 1960-х гг. 

 

Процесс урбанизации в СССР был завершен к концу 1980-х годов, когда 

более 75% населения проживало в городах. Это было связано с ростом 

промышленного производства и развитием инфраструктуры, что привело к 

увеличению спроса на рабочую силу в городах и созданию новых рабочих 

мест. Экономические последствия завершения процесса урбанизации были 

значительными. Во-первых, это привело к увеличению производительности 

труда в промышленности и других отраслях экономики. Во-вторых, это 

способствовало развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни 

населения. В-третьих, это позволило создать новые рабочие места и 

улучшить качество жизни многих людей. Однако, с другой стороны, 

завершение процесса урбанизации также привело к некоторым негативным 

последствиям. Например, многие люди переехали в города, оставив свои 

деревни и села, что привело к снижению рождаемости и ухудшению 

экологической ситуации в сельской местности. Кроме того, многие города 

стали перенаселенными и не смогли обеспечить достаточное количество 

жилья для всех жителей.  

В СССР начало формирования слоя несменяемых руководителей можно 

отнести к периоду после смерти Иосифа Сталина в 1953 г. Новые 

руководители власти стремились избежать культовой личности и 
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одночастной концентрации власти в руках одного лидера. Были введены 

новые механизмы власти, такие как коллегиальность и избрание 

руководителей на разные сроки, что способствовало постепенному 

формированию слоя несменяемых и авторитетных руководителей. К таким 

лидерам могут быть отнесены, например, Леонид Брежнев и Михаил 

Горбачев, которые удерживали власть долгое время и оказали большое 

влияние на судьбу страны в течение нескольких десятилетий. Однако, даже 

несменяемые руководители не могли быть полностью защищены от 

изменения политических курсов и смены власти, что стало являться одним из 

факторов кризиса в конце 1980-х годов и развала СССР в 1991 году. 

Период (1953-1964 годы) характеризовался поиском новых методов 

интенсификации экономики страны. Был проведен ряд реформ, включая 

сокращение числа секторов в планировании экономики. 

Команда Хрущева в СССР искала новые методы интенсификации 

экономики, которые были бы совместимы с принципами социалистической 

экономики. Эти подходы были направлены на увеличение 

производительности труда и повышение темпов экономического роста 

страны, но также включали элементы централизации управления и внедрение 

новых технологий. 

В 1920-х годах Советская власть проводила реформы в сельском 

хозяйстве, в рамках которых были созданы совнархозы - советские народные 

хозяйства. Эти хозяйства были организованы на основе коллективного 

владения земли и общей работы на полях, а также совместного 

использования машин и оборудования. Совнархозы стали основой для 

коллективизации сельского хозяйства в СССР. 

Одной из важнейших задач совнархозов было освоение Целины - 

необработанных земель в Сибири, Центральной Азии и на Кавказе. В рамках 

этой программы были проведены масштабные работы по осушению болот и 

солончаков, созданию ирригационных систем и внедрению новых 

технологий в сельском хозяйстве. 

Кроме того, в советском сельском хозяйстве были внедрены и другие 

новации. Например, была проведена механизация сельского хозяйства - 

введены тракторы, комбайны, появилось новое сельхозоборудование. Также 

были созданы научно-исследовательские институты, занимающиеся 

разработкой новых сортов растений и улучшением животноводства. 

В результате этих новаций советское сельское хозяйство существенно 

увеличило производительность труда и урожайность, что позволило 

обеспечить страну продовольственной независимостью и стать одним из 

лидеров в мировом сельском хозяйстве. 

На самом деле, в СССР в период 1950-1970 годов было достигнуто 

множество важных достижений в различных областях. 

Один из главных результатов этого периода – это быстрое развитие 

народного хозяйства вследствие проведенных масштабных индустриальных 
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реформ и модернизации производства. В результате это привело к 

существенному улучшению экономических показателей страны. 

Важным достижением СССР в этот период было создание надежной 

ядерной структуры. Страна стала ведущим производителем ядерных бомб и 

быстро запустила свою ядерную программу. Вместе с тем, в 1963 году был 

подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

под водой и на земле. 

Отметим также, что в этот период также была проведена масштабная 

реформа здравоохранения в стране, которая помогла значительно повысить 

ее уровень. В результате была создана мощная система здравоохранения, 

связанная с медицинским образованием, научными исследованиями и 

технологиями. 

Кроме того, в СССР были достигнуты значительные успехи в атомной 

энергетике, авиации, сельском хозяйстве и добывающей отрасли. Страна 

стала ведущими производителями авиационной, космической и ракетной 

техники. 

Также следует отметить, что в этот период СССР был страной, которая 

запустила в космос первого человека – Юрия Гагарина. Дополнительно 

создание первого спутника «Спутник-1» и первых в мире глобальных 

навигационных систем, обеспечивающих точную навигацию по всей Земле, 

были значительными достижениями. 

В середине 1960-х гг. темпы роста экономики начали замедляться по 

нескольким причинам. Растущие расходы государства на содержание войск и 

социальную защиту стали создавать значительную фискальную нагрузку на 

экономику.  

 

Изменения в общественных настроениях. Феномен 

«шестидесятников». Ослабление «железного занавеса». Развитие туризма 

(в том числе — международного). Московский фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Московские кинофестивали. Антирелигиозная 

политика. Кампания против «формализма и абстракционизма» 

 

В период после Второй мировой войны произошли значительные 

изменения в общественных настроениях. Молодежь стала более активной и 

требовательной к правительству, выступая за свободу слова, демократию и 

права человека. Этот феномен получил название «шестидесятников». 

Ослабление «железного занавеса» также способствовало изменению 

общественных настроений. Было больше возможностей для контакта с 

западными странами, что привело к распространению западной культуры и 

технологий. 

Развитие туризма (в том числе — международного) также оказало 

значительное влияние на общественные настроения. Люди начали 

путешествовать по различным странам, узнавать о других культурных 

традициях и жизни людей. 
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Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 г. был одним из 

первых событий такого рода в СССР. Он объединил представителей 

различных стран для дискуссии о политике, экономике и социальном 

развитии. 

Московские кинофестивали также стали площадкой для обмена опытом 

и идей между представителями различных стран. Они помогли расширить 

границы кинематографа, привлекая внимание к новым технологиям и 

жанрам. 

Проводилась кампания против «формализма и абстракционизма», 

которая направлялась на борьбу со всем, что не соответствовало 

официальной линии партии в области культуры и искусства. Эта кампания 

затронула многих художников, писателей, композиторов и других 

творческих людей в СССР. 

Причины отстранения Хрущева от власти. Отстранение Хрущева от 

власти произошло в 1964 г. Его отставка была вызвана несколькими 

причинами: 

1. Кризис на Кубе. В 1962 г. Хрущев начал строительство ракетных 

укреплений на Кубе, что привело к кризису в отношениях США и СССР. 

Этот кризис вызвал разногласия внутри правительства СССР, и Хрущев 

потерял поддержку большинства членов Политбюро. 

2. Отставка Хрущева была также вызвана экономическими проблемами 

в стране. Реформы, которые он проводил, не привели к ожидаемым 

результатам. 

3. Социальные проблемы, которые Хрущев не смог решить.  

4. Хрущев также имел конфликты с другими членами Политбюро, 

которые не считали его достаточно авторитетным лидером. 

 

Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Принцип коллективного руководства. 

Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг. 

Реформа по внедрению в экономику принципов экономического 

стимулирования и причины ее свертывания. Взаимоотношения 

союзного центра и республик СССР. Возрастание роли и значения ВПК 

и ТЭК. Освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири и их 

значение. Строительство Байкало-Амурской магистрали. Проекты 

международного сотрудничества с Европой (газопровод «Дружба») и 

экономические санкции 

 

Вторая половина 1960-х годов и начало 1980-х годов в СССР были 

отмечены приходом к власти Леонида Ильича Брежнева, который стал 

лидером страны до своей смерти в 1982 г. Одной из особенностей его 

правления был принцип коллективного руководства, когда наиболее 

значимые решения принимались не одним человеком, а коллегиально. 
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В середине 1960-х гг. СССР выбрал стратегический путь развития 

экономики на основе интенсивного развития производительных сил и 

повышения уровня жизни населения. В рамках этой программы была 

проведена реформа по внедрению принципов экономического 

стимулирования для повышения эффективности работы предприятий. 

Однако уже через несколько лет после начала этой реформы она 

свернулась из-за нежелания чиновников допустить потерю контроля над 

хозяйствующими субъектами и сохранить максимальную централизацию 

управления. 

Отношение союзного центра и республик СССР было неоднозначным. 

Во многих случаях республики стремились к большей автономии, что 

приводило к конфликтам с центральной властью. 

В этот период возросла роль и значение ВПК (военно-промышленный 

комплекс) и ТЭК (топливно-энергетический комплекс). Особое значение 

имела добыча нефти и газа в Западной Сибири, которая стала одним из 

ключевых направлений экономического развития страны. Это позволило 

СССР укрепить свою позицию в мировой политике благодаря значительным 

поставкам энергоносителей за рубеж. 

Строительство Байкало-Амурской магистрали было еще одной важной 

программой развития инфраструктуры страны. Эта железная дорога 

соединяла Восточную Сибирь с Тихим океаном, что обеспечивало более 

эффективную транспортировку товаров из этого региона. 

Также были запущены проекты международного сотрудничества, такие 

как газопровод «Дружба», который соединил СССР с Европой и обеспечивал 

поставки газа в страны Европы. 

 

СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического 

развития СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с 

ведущими странами Запада. Причины снижения темпов экономического 

развития и появления кризисных явлений к началу 1980-х гг. 

Отставание в производительности труда, в компьютерных технологиях, 

в наукоемких отраслях промышленности. Рост «теневой экономики» 

 

В середине 1960-х гг. СССР достиг высоких темпов экономического 

роста, превзойдя многие развитые страны мира. Однако в начале 1980-х гг. 

экономическая ситуация в СССР начала ухудшаться. Одной из главных 

причин было отставание в производительности труда, что привело к 

ухудшению качества продукции и снижению конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировом рынке. 

Другой причиной было отставание в компьютерных технологиях и 

наукоемких отраслях промышленности. В то время, как страны Запада 

активно внедряли новейшие технологии, СССР продолжал использовать 

устаревшие методы производства. 
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Кроме того, в СССР начал расти «теневой» сектор экономики. Это 

обусловлено тем, что государственная экономика не могла удовлетворить все 

потребности населения. В результате люди начали заниматься 

неофициальными видами деятельности, включая торговлю на черном рынке. 

В целом, все эти причины привели к тому, что к началу 1980-х гг. 

экономическая ситуация в СССР стала критической. 

 

Советское общество в период «позднего социализма». Приоритеты 

социальной политики. Повышение культурно-образовательного уровня 

и материального благосостояния граждан. Ликвидация бедности. 

Формирование советского «среднего класса». Рост потребительских 

запросов населения и обострение проблемы товарного дефицита 

 

В период «позднего социализма» (1960-1980 гг.) в Советском Союзе 

были проведены значительные изменения в социальной политике. 

Приоритетами стали повышение культурно-образовательного уровня и 

материального благосостояния граждан, ликвидация бедности и 

формирование советского «среднего класса». 

Для достижения этих целей была проведена широкомасштабная 

программа строительства жилья для всех слоев населения, что привело к 

существенному улучшению условий проживания. 

Одновременно с этим возросли потребительские запросы населения, что 

вызвало обострение проблемы товарного дефицита. Некоторые товары стали 

доступны только по очередям или через знакомых людей. 

Несмотря на все успехи в социальной политике, оставалось много 

нерешенных задач: необходимость более эффективной работы 

экономических отраслей, укрепление правовой системы и борьба с 

коррупцией. 

 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. 

Увеличение привилегий номенклатуры к началу 1980-х гг. 

Общественные настроения и критика власти. Феномен 

«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в неформальные 

движения (КСП, хиппи и др.). Снижение доверия к государственным 

СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. Правозащитное движение. 

Потребительские тенденции в социуме. Рост «теневой экономики». 

Состояние советского социума к 1985 г. Национальный вопрос в 

послевоенном СССР. Курс на выравнивание социального и культурного 

уровней развития республик СССР, формирование в этих республиках 

национальной интеллигенции. Попытки советского руководства создать 

новую историческую общность — «советской народ». Причины неудачи 

этой политики. Нарастание националистических настроений в 

республиках в первой половине 1980-х гг. 
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В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, которая укрепила 

влияние КПСС и расширила привилегии номенклатуры. Однако 

общественные настроения стали все более критическими к власти. 

Диссиденты выражали свое несогласие с политикой правительства, а 

молодежь уходила в неформальные движения. Доверие к государственным 

СМИ снизилось, что способствовало развитию «самиздата» как социального 

феномена. 

Правозащитное движение начало активно развиваться, а 

потребительские тенденции становятся все более заметными.  

Национальный вопрос оставался одной из основных проблем 

послевоенного СССР. В то время как руководство страны пыталось создать 

новую историческую общность — «советский народ», нарастание 

националистических настроений только ухудшало положение дел в 

республиках. Попытки выравнивания социального и культурного уровней 

развития республик СССР не привели к успеху, а наоборот, только усилило 

национальные противоречия. 

 

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» 

и формирование биполярного мира. Важнейшие причины, 

обусловившие советско-американское соперничество. Образование ГДР 

и ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». Создание НАТО и 

ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплексного противостояния в 

экономической, военно- технической, дипломатической, идеологической 

и культурной сферах. Соотношение сил просоветского и 

проамериканского блоков. Попытка Хрущева добиться потепления 

международных отношений во второй половине 1950-х. Берлинский и 

Карибский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и 

ядерным вооружениям 

 

Внешняя политика СССР в период с 1945 по 1985 годы была направлена 

на укрепление своего влияния в мире и на формирование биполярного мира, 

в котором советский и американский блоки соперничали друг с другом. 

Начало «холодной войны» было обусловлено несколькими причинами, среди 

которых можно выделить: 

- Различные идеологические взгляды СССР и США, которые стали 

противопоставляться друг другу. СССР придерживался коммунистической 

идеологии, в то время как США отстаивали принципы демократии и 

свободного рынка. 

- Несогласие по вопросам разделения Германии. После окончания 

Второй мировой войны Германия была разделена на четыре оккупационные 

зоны, причем СССР получила зону восточной Германии, а США, 

Великобритания и Франция – западную. Это привело к образованию ГДР и 

ФРГ. 
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- Война в Корее, которая началась в 1950 г. СССР поддерживал 

коммунистический режим в Северной Корее, а США – «демократический» 

режим в Южной Корее. 

- План Маршалла, который предполагал помощь странам Европы в 

восстановлении после Второй мировой войны. СССР считал этот план 

антикоммунистическим и попыткой США вмешаться в дела Европы. 

В результате этих причин сформировался биполярный мир, в котором 

СССР и США соперничали друг с другом во многих сферах – 

экономической, военно-технической, дипломатической, идеологической и 

культурной. «Холодная война» стала символом этого противостояния. 

Соотношение сил просоветского и проамериканского блоков было 

довольно равным, но СССР имело преимущества в некоторых областях, 

например, в ядерном вооружении. Хрущев попытался добиться потепления 

международных отношений, что привело к некоторым успехам, но не 

устраняло глубинные разногласия между двумя блоками. 

Берлинский и Карибский кризисы стали наивысшей точкой 

напряженности между СССР и США. В результате этих кризисов обе 

стороны поняли, что война может привести к глобальной катастрофе, и 

начали искать способы снижения напряженности. 

К концу 1970-х годов СССР достиг военного паритета с США по 

обычным и ядерным вооружениям, что привело к тому, что обе стороны 

начали искать возможности для сотрудничества в различных областях.  

 

Восстановление суверенитета Японии; ориентация на США. 

Образование Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун и его роль в 

истории Китая; «Большой скачок»; реформы Дэн Сяопина и их роль в 

модернизации Китая. Обретение     независимости      странами Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Индия. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально- освободительное движение. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Обретение 

независимости. Индия и Пакистан. Преобразования Дж. Неру в Индии. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Освобождение стран Африки и 

Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения, 

формирование стран «третьего мира», поддержка СССР национально-

освободительного движения в Азии и Африке 

 

В период после Второй мировой войны Япония столкнулась с 

необходимостью восстановления своего суверенитета и экономического 

развития. В 1951 г. был подписан Сан-Францисский мирный договор, 

который официально завершил войну между Японией и СССР. В результате 

этого договора Япония получила независимость. В своей внешней политике 

Япония ориентировалась на США и стала их близким союзником в регионе. 
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Рисунок 58 – Отражение темы советско-китайской дружбы на почтовой 

марке Китайской Народной Республики 

 

В 1949 г. на сцену вышла Китайская Народная Республика, которая 

стала крупнейшей коммунистической страной мира. Мао Цзэдун играл 

ключевую роль в истории Китая, в том числе в проведении культурной 

революции и «Большого скачка», который привел к трагическим 

последствиям для населения страны. Однако после смерти Мао Цзэдуна в 

1976 г., Китай стал проходить ряд реформ, которые привели к его 

модернизации и экономическому росту. Реформы Дэн Сяопина и его 

наследников помогли Китаю стать одной из ведущих экономических держав 

мира. 

Во время Второй мировой войны многие страны Юго-Восточной Азии 

были оккупированы Японией. В послевоенном периоде многие из этих стран 

обрели независимость, но столкнулись с серьёзными проблемами, 

связанными с экономическим развитием и социальными противоречиями. 

Индокитайские войны привели к созданию Вьетнамской Народной 

Республики и разделению Вьетнама на две части. В Индии появилось 

национально-освободительное движение, в котором ключевую роль играл 

Махатма Ганди и Индийский национальный конгресс. В 1947 г. Индия 

обрела независимость от Британской империи, но столкнулась с серьёзными 

социальными и экономическими проблемами. Джавахарлал Неру провел ряд 

реформ, которые позволили Индии стать более сильной экономической и 

политической державой. В конце ХХ в. Индия стала одной из крупнейших 

экономик мира. 

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости 

стало одним из главных событий в мировой истории второй половины ХХ 
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века. Многие из этих стран стали членами Организации Объединённых 

Наций и создали движение неприсоединения. Формирование стран «третьего 

мира» стало результатом этих процессов. СССР поддерживал национально-

освободительное движение в Азии и Африке, что помогло многим странам 

выйти из колониальной зависимости. 

 

Советско-американское соперничество в Латинской Америке. 

Кубинская революция. Сандинистская революция в Никарагуа. 

Чилийский путь к социализму. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Позиция СССР в Арабо-израильском 

противостоянии. Антиимпериалистическое движение в Иране. Агрессия 

США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Восточная политика» 

ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки 

 

СССР пытался оказывать влияние на Латинскую Америку, поддерживая 

кубинскую революцию и давая помощь группировкам, борющимся с 

правительствами, подконтрольными США. В ответ на эти действия США 

вводили санкции и проводили операции для нейтрализации левых режимов в 

странах региона, таких как Сальвадор, Гватемала и Никарагуа. 

Кубинская революция в 1959 г. привела к тому, что Фидель Кастро 

успел превратить Кубу в социалистическую страну, что вызвало острое 

противостояние между США и СССР. Куба стала играть роль 

международного актора, предоставляя помощь военным и революционным 

группам в других странах Латинской Америки. 

Чилийский путь к социализму был прерван в результате военного 

переворота, организованного США. Президент Чили Сальвадор Альенде в 

1974 г. был свергнут, и пришедшее к власти правительство Пиночета 

открыто отмежевалось от социализма, проводя дикий курс убийства и 

репрессий. 

Арабские страны отвергали создание еврейской государственности на 

Палестинской земле. Создание Израиля в 1948 г. привело к вспышкам 

насилия в регионе и арабо-израильским конфликтам. СССР выступал за 

арабские государства и выражал свою поддержку им как политически, так и 

экономически. 

В 1979 г. произошла исламская революция в Иране, с американским 

присутствием в этой стране было покончено. Конфликт с США возник, когда 

иранские студенты взяли заложников в посольстве США в Тегеране и 

держали их в течение 444 дней. 

Противостояние между США и СССР, возникшее после Второй мировой 

войны, достигло кульминации во время вьетнамской войны, которая длилась 

с 1955 по 1975 годы. 
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Разрядка напряженности в 1970-х годах была главным событием в 

отношениях между США и СССР, и включала в себя переговоры и 

соглашения о контроле вооружений и экспорте технологий.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое 

состоялось в Хельсинки в 1975 г., обеспечило форум для диалога между 

Западной Европой, США и СССР. Это событие считается одним из 

важнейших в отношениях между Востоком и Западом. 

 

Складывание системы информационного давления на СССР и его 

союзников — радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», 

«Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», информационное 

агентство ЮСИА, и т. Д. Создание СЭВ и ОВД 

 

В период холодной войны США и их союзники создали систему 

информационного давления на СССР и его союзников. Одним из основных 

инструментов этой системы были радиостанции «Радио Свобода», «Голос 

Америки», «Немецкая волна» и другие, которые вели 

антикоммунистическую пропаганду на территории стран Варшавского 

договора. 

Кроме того, западные страны создали информационное агентство 

ЮСИА (United States Information Agency), которое занималось 

распространением пропагандистских материалов по всему миру. Также была 

создана Русская служба ББС (BBC Russian Service), которая также передавала 

новости о событиях в мире с точки зрения западных государств. 

Для координирования усилений в области экономики социалистические 

страны Восточной Европы создали СЭВ (Совет экономической 

взаимопомощи).  

Также были созданы ОВД (Организация Варшавского договора) – 

военный блок стран социалистической ориентации. Целью создания ОВД 

было усиление безопасности и обеспечение защиты интересов СССР и его 

союзников от возможной агрессии НАТО. 

 

Политика СССР по отношению к странам социалистического 

содружества. Советско-китайские отношения. СССР и война во 

Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. 

Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты 

экономической интеграции СССР и Западной Европы (газопровод 

Уренгой-Помары-Ужгород, поставки советского газа и нефти за рубеж). 

КОКОМ, поправка Джексона-Вэника и другие попытки не допустить 

СССР до передовых западных технологий, особенно военного и двойного 

назначения 
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Советский Союз оказывал экономическую, политическую и военную 

поддержку другим социалистическим государствам, помогая им развиваться 

и усиливать свой потенциал. 

Однако советско-китайские отношения были напряженными из-за 

различий в интерпретации марксистской теории. КНР рассматривала себя как 

лидера движения третьего мира, а не только социалистических государств. В 

результате этого возник конфликт между двумя странами. 

В ходе войны во Вьетнаме (1955-1975) СССР оказывал поддержку 

коммунистическим партиям Юго-Восточной Азии, предоставлял им финансы 

и оружие для борьбы против американцев. 

В 1970-х годах произошла разрядка международной напряженности 

благодаря переговорам между СССР и США. Это привело к подписанию 

ряда договоров, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности в 1987 г. (РСМД). 

Однако западные страны не всегда поддерживали этот процесс из 

соображений политических или конкурентных интересов. Некоторые 

поправки к законам (например, поправка Джексона-Вэника) были 

направлены на осложнение доступа СССР до передовых западных 

технологий в области двойного назначения (гражданского и военного). 

 

 

 

 

 

 

Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой 

половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-

китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск 

в Афганистан, политический кризис в социалистической Польше. 

Сокращение валютных доходов СССР после заключения соглашения 

США и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть 

 

В первой половине 1980-х годов СССР столкнулся с рядом 

значительных внешнеполитических вызовов, которые существенно повлияли 

на его международное положение и экономическую ситуацию. 

Одним из главных вызовов стало обострение отношений между СССР и 

США. В 1980 г. Рональд Рейган стал президентом США, и его 

администрация начала активно проводить политику укрепления военной 

мощи США и повышения напряженности в отношениях с СССР. В ответ на 

это СССР усилил свою военную программу и начал размещать новые 

ракетные комплексы на территории своих союзных стран. 

В 1979 г. СССР ввел свои войска в Афганистан, чтобы поддержать 

тамошний коммунистический режим. Это действие вызвало огромный 
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резонанс в международном сообществе и привело к ухудшению отношений 

между СССР и Западом. 

Политический кризис в Польше, который начался в 1980 г., также стал 

вызовом для СССР. Встал вопрос о вводе советских войск в эту страну. 

Наконец, в 1980 г. США и ОПЕК заключили соглашение о снижении 

мировых цен на нефть. Это привело к сокращению валютных доходов СССР, 

так как большая часть его экспорта состояла из нефти и газа. 

Все эти вызовы привели к ухудшению международного положения 

СССР и усилению его экономических проблем. Однако на протяжении всей 

первой половины 1980-х годов СССР продолжал играть важную роль в 

международной политике и сохранять свою влиятельность в мировых делах. 

 

Развитие культуры и искусства СССР в 

послевоенный период. «Сталинские высотки». От «сталинского 

ампира» — к функциональной архитектуре. Новые тенденции в 

живописи, литературе, театре. Формирование в рамках 

социалистического реализма целой гаммы художественных стилей. 

«Лейтенантская проза». «Деревенская проза». Метареализм 

 

Послевоенный период в СССР был временем интенсивного развития 

культуры и искусства. Одной из ярких проявлений этого развития стали 

«сталинские высотки» – многоквартирные дома высокой этажности, 

символизирующие мощь и величие Советской державы. 

Проектирование этих зданий велось в стиле «сталинского ампира», 

который характеризовался тщательной отделкой фасадов, использованием 

мрамора, гранита, бронзовых элементов и других дорогих материалов. 

Однако, в 1950-е годы в архитектуре появились новые тенденции – 

функционализм и конструктивизм, которые рассматривали здание не только 

как произведение искусства, но и как инструмент решения практических 

задач. Благодаря этим новым тенденциям, рядом со «сталинскими 

высотками» стали строиться более функциональные здания с большим 

количеством окон и модульной конструкцией. 

В живописи, литературе и театре происходили также значительные 

изменения. Государство вложило огромные деньги в развитие искусства и 

культуры, создавало новые театры, музеи, галереи и выставочные залы. В 

рамках социалистического реализма формировалась целая гамма 

художественных стилей: от патетической «лейтенантской прозы» до 

«деревенской прозы» и метареализма, который выражался в использовании 

современных материалов и технологий в создании произведений искусства. 

 

Живопись — от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка «30 

лет МОСХ» и разгром «второго русского авангарда». «Бульдозерная 

выставка». Поэтапная легализация нонконформистского 
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изобразительного искусства. Создание крупных мемориальных 

комплексов, увековечивающих память о Великой Отечественной войне 

 

Живопись в СССР была подвержена официальному контролю и цензуре, 

что ограничивало свободу творчества художников. В 1962 г. была 

организована Московская Осенняя выставка, на которой представлялись 

работы современных художников, которые не соответствовали официальной 

доктрине социалистического реализма. Так начался период существования 

так называемого «второго русского авангарда». 

К концу 1970-х годов среди художников-нонконформистов произошел 

разрыв на две различные группы: тех, кто пытался сохранить традиции 

эстетики и тех, кто придерживался новаторских течений. Эти различия 

выразились в организации двух выставок: «30 лет МОСХ» и «Бульдозерной 

выставки» в 1974 г. 

«30 лет МОСХ» была выставкой, посвященной тридцатилетию 

Московской Осенней выставки. Она собрала работы как известных 

художников, так и неизвестных молодых авторов, которые создавали в 

условиях полного игнорирования официальной критикой. Выставка являлась 

своего рода катализатором, ускорившим процесс раскола внутри 

нонконформистской творческой среды. 

«Бульдозерная выставка», проходившая в 1974 г/, была выставкой 

новаторских течений в изобразительном искусстве. Многие произведения 

художников-участников выставки были уничтожены властями, которые 

использовали для этого бульдозер. 

Поэтапная легализация нонконформистского изобразительного 

искусства началась в 1980-х годах. Официальный и влиятельный критик 

Алексей Кудрявцев стал заниматься организацией выставок, где собирались 

работы нонконформистов, что способствовало их узнаванию. 

Таким образом, живопись в СССР пережила сложный период 

разделения на различные течения и направления, но благодаря упорству и 

творческой силе нонконформистов, сегодня мы можем увидеть много 

прекрасных произведений искусства, которые навсегда останутся в истории. 

Великая Отечественная война была одним из самых значимых и 

трагических событий в истории России. Во время войны погибли миллионы 

людей, и их память должна быть увековечена. Для этого были созданы 

крупные мемориальные комплексы, которые стали символами памяти о 

войне. 

Знаковый мемориал — это памятник-ансамбль «Героям битвы на 

Курской дуге» в Белгородской области. Этот комплекс был открыт в 1987 г. 

и посвящен памяти солдат, которые участвовали в сражениях под Курском. 

На территории мемориала находятся памятные знаки, музей и множество 

других объектов. 
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Мемориальные комплексы по всей России и в других странах, 

увековечивающие память о Великой Отечественной войне, являются 

важными символами памяти и героизма нашего народа. 

 

Переход к   индустриальному   домостроительству.  «Хрущевки» и 

«брежневки». Возведение Останкинской телебашни и олимпийских 

объектов в Москве 

 

В 1950-х годах Советский Союз начал переход к индустриальному 

домостроительству, что позволило быстро и массово возводить жилье для 

населения. Этот процесс наиболее ярко проявился в возведении серийных 

многоквартирных домов, которые получили название «хрущевок» в честь 

Никиты Хрущева, инициатора этой программы. 

«Хрущевки» были недорогими, быстро возведенными и 

функциональными жилыми домами. Они имели небольшие квартиры с 

простой планировкой и минимальным количеством комнат. В 1960-х годах 

начали строиться более комфортабельные и просторные многоквартирные 

дома, называемые «брежневками». 

В 1967 г. в Москве была построена Останкинская телебашня, которая 

стала символом советской технологической мощи и престижа. Высота башни 

составляет 540 метров и до сих пор она является высочайшей в Европе. 

В 1980 г. в Москве проходили летние Олимпийские игры, и для их 

проведения было построено множество спортивных объектов, включая 

стадионы, спортивные комплексы, гостиницы и другие сооружения. Все они 

были выполнены в современном стиле и соответствовали высоким 

требованиям олимпийского движения. 

 

Феномен «авторской песни». Творчество Ю. И. Визбора, В. С. 

Высоцкого, О. Г. Митяева, Б. Ш. Окуджавы, и др. Вокально- 

инструментальные ансамбли. Русский рок 

 

Феномен «авторской песни» возник в 1960-х годах в СССР. Это было 

время, когда молодежь начала проявлять интерес к западной музыке и 

культуре, а также к собственной культуре, искавшей свою идентичность. 

Авторская песня отличалась от традиционной советской музыки свободой 

выражения, использованием необычных инструментов, экспериментами с 

жанрами и формами. В центре внимания были тексты песен, которые часто 

были социально-критическими, философскими, меланхоличными или 

юмористическими. 

Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Олег Митяев, Булат Окуджава и 

другие авторы стали знаковыми фигурами в мире авторской песни. Они не 

только писали и исполняли свои песни, но и влияли на культуру и 

настроения своей эпохи. Их творчество было своего рода протестом против 

жесткой цензуры и ограничений, которые существовали в СССР. 
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Кроме авторской песни, в 1970-х годах появился русский рок, который 

тоже отражал дух времени и проблемы молодежи. Группы Динамик, 

Аквариум, ДДТ, Наутилус Помпилиус, Кино и другие стали популярными не 

только в СССР, но и за его пределами. 

Вокально-инструментальные ансамбли, такие как Земляне, Веселые 

ребята, Самоцветы, стали известны благодаря своему яркому звучанию и 

популярным хитам. 

Все эти явления в музыке СССР стали частью культурного наследия и 

продолжают влиять на современную музыкальную сцену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6.5. ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» И РАСПАДА СССР 

 (1985–1991) 

  

Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. 

Приход к властным рычагам политиков новой генерации. Важнейшие 

характерные черты этого поколения политиков. Поиск выхода из 

кризиса — «госприемка», антиалкогольная компания, Госагропром. 

Формирование идеологии нового курса: «ускорение», «гласность», 

«перестройка». Реакция населения на политику «перестройки». 

Концепция «механизма торможения» 

 

Во второй половине 1980-х гг. в СССР начались попытки 

реформирования экономики и политической системы. Эти попытки были 

связаны с именем М.С. Горбачева. «Перестройка» была программой 

экономических реформ, которую Горбачев объявил в 1985 г. Он призывал к 

реформам в экономике, политике и культуре, чтобы обновить страну и 

сделать ее более эффективной и открытой. Это было связано с изменением 
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мировой политической обстановки, в том числе с распадом советского блока 

и усилением конкуренции между СССР и Западом. Предполагался переход 

от централизованного планирования к рыночной экономике, а также 

улучшение жизни населения. Одним из ключевых элементов Перестройки 

было развитие самоуправления на местах и демократизация политической 

системы. В 1988 г. была проведена конституционная реформа, которая 

расширила права граждан. 

В период с 1985 г. по 1991 г. на политическую арену вышло множество 

новых лидеров, которые представляли новое поколение политиков. Они 

стремились к реформам и модернизации, а также к укреплению связей с 

Западом. Среди таких политиков были Борис Ельцин, Анатолий Собчак и 

другие. Они выступали за демократизацию общества, свободу слова и 

прессы, а также за рыночные реформы в экономике. Эти политики 

стремились к общению с гражданами и слушали мнения и предложения 

других людей. Приход к власти политиков новой генерации привел к 

значительным изменениям в СССР. Были проведены реформы в экономике, 

политике и культуре.  

В период перестройки в СССР были предприняты ряд мер, чтобы выйти 

из экономического кризиса. Одной из таких мер была «госприемка» – 

государственная программа, которая предусматривала принятие 

качественных товаров на производственных предприятиях, что должно было 

повысить качество продукции и улучшить ее конкурентоспособность. Также 

была запущена антиалкогольная кампания, которая направлялась на борьбу с 

алкоголизмом и связанными с ним проблемами. Были введены ограничения 

на производство и продажу алкогольной продукции, а также проводились 

кампании пропаганды здорового образа жизни. Еще одной мерой была 

государственная поддержка сельского хозяйства, которая должна была 

стимулировать производство продовольствия и улучшить питание населения. 

В рамках этой программы были выделены средства на развитие сельского 

хозяйства, модернизацию сельскохозяйственной техники и повышение 

квалификации работников. Однако, несмотря на эти меры, экономический 

кризис в СССР продолжал усиливаться.  
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Рисунок 59 – Советский плакат периода «перестройки» 

 

Формирование идеологии нового курса было одним из ключевых 

аспектов перестройки в СССР. Этот новый курс был представлен тремя 

основными концепциями: «ускорение», «гласность» и «перестройка». 

«Ускорение» представляло собой стремление к более быстрому 

экономическому развитию и улучшению жизненного уровня населения. Эта 

концепция предполагала интенсификацию производства и ускорение темпов 

экономического роста, а также более эффективное использование ресурсов. 

«Гласность» представляла собой стремление к большей открытости и 

прозрачности в правительстве и общественной жизни. Эта концепция 

предполагала свободный доступ к информации, широкую свободу слова и 

печати, а также большую ответственность правительства перед народом.  

«Перестройка» представляла собой фундаментальную перестройку 

экономики и политической системы СССР. Эта концепция предполагала 

переход от централизованной плановой экономики к рыночной экономике, а 

также демократизацию политической системы. 

Эти три концепции были связаны между собой и представляли собой 

единый план реформ, направленных на модернизацию и развитие СССР.  

В начале перестройки население воспринимало эту политику с надеждой 

на улучшение жизни и преодоление проблем, которые существовали в СССР. 

Однако, с течением времени, многие люди стали разочаровываться в 

перестройке из-за того, что изменения происходили слишком медленно и не 

приносили ощутимых результатов в повседневной жизни. 
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Кроме того, многие люди начали беспокоиться о том, что перестройка 

может привести к потере традиционных ценностей и образа жизни, а также к 

усилению социальных противоречий и нестабильности. Таким образом, 

реакция населения на политику «перестройки» была разнообразной и 

зависела от многих факторов, включая социальный статус, возраст, 

образование и опыт жизни. 

Период 1970-сер. 1980-х гг. вошел в историю как «застой». Его 

отличительной чертой является возникновение особого механизма 

торможения социально-экономического развития страны. Механизм 

торможения – это совокупность устаревших, консервативных, изживших 

себя институтов, взглядов, стереотипов практического действия, 

укоренившихся в самых различных сферах общественного бытия и сознания.  

 

Политическая реформа в духе лозунга «больше социализма!» — 

практические результаты этой реформы, степень их соответствия 

заявленному лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и 

государственные предприятия с выборными директорами и СТК. 

Результаты этой реформы и причины, обусловившие столь негативные 

итоги реформирования. «Явочная» приватизация. Перемены в 

отношении государства и церкви. Их последствия. Начало возвращения 

храмов верующим, восстановление монастырей. 1000-летие Крещения 

Руси 

 

Политическая реформа в духе лозунга «больше социализма!» была 

провозглашена Генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым в 

конце 1980-х годов и направлена на реформирование советской экономики, 

политической системы и общественной жизни. 

Одним из главных результатов этой реформы стало развитие новой 

экономической политики, направленной на увеличение роли рынка и частной 

собственности в экономике. Были приняты ряд законов, которые позволяли 

создавать малый и средний бизнес, а также реформировать систему 

налогообложения и финансового регулирования. 

Однако, несмотря на заявленный лозунг «больше социализма!», 

реформы Горбачева привели к постепенному ослаблению роли государства в 

экономике и снижению уровня социальной защищенности населения. В 

результате, многие люди начали ощущать ухудшение своего материального 

положения, а также утрату традиционных ценностей и образа жизни. 

Кроме того, реформы Горбачева привели к усилению политических 

свобод и демократизации общества, что выразилось в проведении первых 

свободных выборов в СССР и создании многопартийной системы. Однако, 

этот процесс не был безболезненным, и в ряде случаев приводил к 

ухудшению стабильности и социальной напряженности. 

В конце 1980-х годов Горбачев начал проводить экономические 

реформы, которые направлялись на переход от централизованного 



515 
 

планирования к рыночной экономике. Одной из главных идей было создание 

кооперативов и предприятий с выборными директорами. 

Кооперативы были созданы для того, чтобы давать людям возможность 

заниматься предпринимательской деятельностью и получать доходы от 

своего труда. Они были свободны от государственного контроля и могли 

самостоятельно определять цены на свою продукцию. Но со временем стали 

сталкиваться с проблемами, такими как недостаток квалифицированных 

кадров, нехватка сырья и оборудования, а также проблемы с продажей своей 

продукции. 

Государственные предприятия с выборными директорами были созданы 

для того, чтобы улучшить управление государственными предприятиями и 

повысить их эффективность. Директоры были выбираемыми народными 

депутатами и должны были отчитываться перед ними за свою работу. 

Однако, эта реформа также столкнулась с проблемами, такими как 

недостаток квалифицированных кадров и отсутствие опыта управления 

бизнесом. 

В результате реформы экономика страны оказалась в кризисе. Она 

столкнулась с инфляцией, дефицитом продуктов питания и других товаров, а 

также с ростом безработицы. Появилась необходимость в зарубежных 

кредитах и инвестициях, что привело к значительному увеличению внешнего 

долга страны. 

Основными причинами негативных итогов реформирования были 

отсутствие четкого плана и стратегии реформ, неэффективное управление и 

координация между различными экономическими секторами, а также кризис 

доверия населения к власти и экономическим реформам. Кроме того, многие 

предприятия не были готовы к рыночной экономике и не имели достаточных 

ресурсов и опыта для конкуренции на рынке. Однако, некоторые 

положительные результаты также были достигнуты, такие как увеличение 

инвестиций и сотрудничества со странами-партнерами, а также повышение 

уровня свободы и демократии в обществе. 

«Явочная» приватизация — это процесс приватизации государственной 

собственности, который происходил в СССР и России в 1990-х годах. Она 

получила свое название из-за того, что многие предприятия были 

приватизированы без проведения открытых торгов и без участия широкой 

общественности. 

Во время «явочной» приватизации, руководители предприятий, 

чиновники, депутаты и другие люди с влиятельными связями получали 

возможность купить государственную собственность на своих предприятиях 

за очень низкую цену. Эти люди использовали свои влиятельные связи, 

чтобы получить доступ к информации о предстоящей приватизации и могли 

купить предприятия за значительно меньшие суммы, чем их реальная 

стоимость.  Что способствовало росту экономического неравенства. Этот 

процесс также привел к сокращению рабочих мест и ухудшению условий 

труда на многих предприятиях. Так же многие предприятия были переданы в 
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руки людей, которые не имели необходимых знаний и опыта в управлении 

бизнесом. По итогу многие предприятия стали неэффективными и 

неспособными конкурировать на рынке. 

В СССР до «перестройки» церковь была под контролем государства, и 

ее деятельность была ограничена. В 1988 г. был принят Закон о свободе 

совести и о религиозных объединениях, который отменил ограничения на 

религиозную деятельность и позволил восстановление церквей и 

монастырей. Это привело к возрождению религиозной жизни в России, 

увеличению числа верующих. Однако возникли проблемы, связанные с 

вмешательством церкви в политические процессы и нарушением прав других 

религиозных объединений, а также разногласия внутри храмов. 

Восстановление монастырей требовало значительных затрат на 

реставрацию и обслуживание, что стало проблемой для государства и 

местных властей. Кроме того, возникли вопросы о том, как государство и 

церковь должны взаимодействовать, и какие ограничения должны быть на 

религиозную деятельность, чтобы не нарушать права других граждан. 

Однако, несмотря на эти проблемы, восстановление церквей и 

монастырей помогло сохранить национальную культуру и традиции, а также 

открыть новые возможности для духовного развития людей. 

1988 г. стал переломным в общественном восприятии Русской 

Православной Церкви и её роли в истории. Праздничные события, 

изначально планировавшиеся как сугубо внутрицерковные, неожиданно 

приобрели широкий размах и дали толчок к кардинальным переменам в 

духовной жизни страны. Торжества, посвященные 1000-летию Крещения 

Руси, стали для РПЦ подлинным триумфом, какого верующие не могли себе 

и представить.  Было проведено множество мероприятий и празднеств, как в 

СССР, так и за его пределами. Организовывались выставки, концерты, 

научные конференции, театральные постановки и другие культурные 

мероприятия. Важным событием стало открытие новых храмов и 

монастырей, а также реставрация и сохранение исторических памятников, 

связанных с Крещением Руси. 

Отмечание праздника имело большое значение для развития 

национальной самобытности и культуры, а также способствовало 

укреплению связей между государствами, которые были связаны с этим 

событием. 

 

«Парад суверенитетов» — причины и следствия. Обострение 

межнациональных конфликтов. Причины возникновения и обострения 

противостояния руководства РСФСР и руководства СССР. 

«Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных 

Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых 

Государств, и роспуск СССР. Непосредственные и долгосрочные 

последствия распада СССР. Дискуссия о причинах распада СССР и о 

соотношении в данном случае внешнего и внутреннего факторов 
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«Парад суверенитетов» – это конфликт, возникший между центром 

СССР и союзными республиками. Причиной его возникновения послужило 

установление верховенства региональных законов над союзными, что 

нарушало Конституцию СССР и означало разрушение правового поля Союза, 

как следствие – фактическое, но не юридическое образование новых 

государств. 

Причинами «парада суверенитетов» можно считать многочисленные 

национальные проблемы, которые открыто начали проявляться в ходе 

«перестройки» и смены политики государства: 

• межэтнические конфликты постоянно вспыхивали в Средней Азии, 

Прибалтике, Закавказье; 

• начали возрастать русофобские настроения; 

• образ СССР и русских продолжал демонизироваться настолько, что на 

них начала возлагаться вина за все проблемы и ошибки советской истории. 

Общие процессы, которые происходили тогда, привели к разрушению 

всей государственной системы: отрицательные тенденции имелись не только 

в политике, но и в экономике, социальной, культурной сфере. 

Парад суверенитетов союзных республик, входивших в состав СССР 

привёл в итоге к распаду СССР, произошедшему в 1991 г. Все 15 республик 

стали независимыми государствами, получившими признание независимости 

на международном уровне. 

«Парад суверенитетов» стал одним из ключевых событий в истории 

страны и привел к серьезным последствиям. 

Обострение межнациональных конфликтов. В середине 1980-х гг. в 

состав СССР входили 15 равноправных республик. Но в межнациональных 

отношениях прослеживались разногласия. В дальнейшем они приобрели 

более жесткие формы, а экономический кризис только «подливал масло в 

огонь». Поскольку власти страны не могли справиться с возникшей 

экономической ситуацией, в республиках росло недовольство. Деятели 

новых политических партий и движений поговаривали о том, чтобы выйти из 

состава СССР. Страна оказалась не готова к решению такого рода проблем. В 

1988 г. между Армянской ССР и Азербайджанской ССР возник военный 

конфликт, затем между Туркменистаном и Узбекистаном. В апреле 1989 г. 

Грузия начала требовать независимости. В конце 1980-х гг. руководство 

республик Прибалтики также задумалось о выходе из СССР.  

Причины возникновения и обострения противостояния руководства 

РСФСР и руководства СССР. Неожиданно наиболее острым конфликтом 

стало противостояние центральной власти и руководства РСФСР во главе с 

Борисом Ельциным. Сложилась уникальная ситуация противостояния 

союзных (центральных) и российских властей. Положение РСФСР в 

советской системе отличалось от других республик. С одной стороны, 

именно РСФСР была государствообразующим элементом в СССР, ее 

приоритет по территории, населению, экономическим показателям был 
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неоспорим. С другой стороны, многие республиканские институты в силу 

центрального положения республики подменялись общесоюзными. 

Радикализм Ельцина был направлен на государственное строительство 

аппарата РСФСР. Важным шагом стала Декларация о государственном 

суверенитете, принятая в 1990 г. Успех РСФСР вызвал цепную реакцию в 

других союзных республиках, что получило название парад суверенитетов. 

Союзное руководство оказалось бессильным остановить стихийный рост 

независимости республик.  

Сразу же после выборов народных депутатов РСФСР (март 1990 г.), в 

которых победили российские радикалы (активисты движения 

«Демократическая Россия», других «демократических» партий и т.п.), 

началась борьба старой союзной и новой российской элит. Ее причины: 

1. Борьба высшего и среднего эшелона номенклатуры за союзную 

собственность (80% российских предприятий). 

2. Личный конфликт М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. 

3. Качественное отличие российской власти от союзной: в структуре 

первой преобладали радикалы, второй – консерваторы. 

Первое столкновение новой российской власти с союзным руководством 

произошло уже на I съезде народных депутатов РСФСР (июнь 1990 г.), когда 

была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР» (12 

июня 1990 г.). Она провозгласила Россию суверенным государством, 

закрепила верховенство ее Конституции и законов над союзными, право 

российских властей на национальные богатства России и дипломатическое 

представительство в других союзных республиках и иностранных 

государствах. 

Вторым шагом по пути оформления российского суверенитета стали 

выборы президента РСФСР (12 июня 1991г.), на которых победил 

председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин. Став президентом, 

Ельцин нанес удар по главной опоре союзной государственности, КПСС, 

подписав 20 июля 1991г. указ о департизации, по которому первичные 

организации КПСС и КП РСФСР, созданной в 1990 г., должны были 

прекратить свою деятельность на предприятиях, в учреждениях и в силовых 

структурах, находящихся на территории России. 

Решающее значение в борьбе российского и союзного руководства 

имели августовские события 1991 г. В это время был ликвидирован ряд 

структур, скреплявших Союз (КПСС, союзные парламент, правительство, 

министерства и т.д.), союзная собственность на территории РСФСР передана 

российской властям, и началось формирование российской национальной 

гвардии. 
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«Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза 

Суверенных Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества 

Независимых Государств, и роспуск СССР 

 

 «Новоогаревский процесс» — это переговоры, которые проходили в 

Ново-Огарево в 1991 г. между руководителями СССР и республик, в которых 

они пытались найти компромисс в связи системным кризисом, поразившим 

советское общество. 

 
 

Рисунок 60 – Члены Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП) 

 

Договор об учреждении Союза Суверенных Государств был подписан в 

Беловежской пуще в декабре 1991 г. лидерами России, Украины и 

Белоруссии и означал официальное распадение СССР и создание нового 

суверенного государства – СНГ. Он устанавливал, что СНГ является 

межгосударственным объединением, которое базируется на принципах 

равноправия, суверенитета и независимости каждого государства-участника. 

Однако, договор не был подписан всеми республиками бывшего СССР, 

и не все государства-участники ратифицировали его. Кроме того, он не 

регулировал ряд важных вопросов, включая вопросы безопасности, 

экономического сотрудничества и таможенных отношений.  

19 августа 1991 г. в Москве во время отсутствия Горбачева (который 

находился в это время в Крыму на отдыхе) было объявлено о переходе всей 

власти в стране к неконституционному Государственному комитету по 

чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). В Москве, Петербурге и других 

крупных городах был введен комендантский час. Постановлениями ГКЧП, в 
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который вошла группа высокопоставленных чиновников (вице-президент Г. 

Янаев, председатель КГБ В. Крючков, министр обороны Д. Язов, премьер-

министр В. Павлов), приостанавливались деятельность демократических 

партий и организаций, выпуск газет, устанавливался контроль над 

средствами массовой информации. В обращении «К советскому народу» 

ГКЧП объявил себя истинным защитником демократии и реформ, обещая в 

кратчайшие сроки изменить ситуацию к лучшему. 

Только три дня ГКЧП смог продержаться у власти. Путчисты 

действовали нерешительно. Им не удалось привлечь на свою сторону 

большую часть старой властвующий элиты, госаппарат, которые заняли 

выжидательную позицию. Руководство РФ с первого момента отказалось 

признать ГКЧП и мобилизовало народ на свою защиту. Горбачев был 

возвращен к власти. Так называемые «заговорщики» арестованы и 

впоследствии преданы суду. 

Августовские события ускорили окончательный распад Советского 

Союза. 25 августа 1991 г. Украина объявила об образовании независимого 

государства и отказалась принимать участие в подписании нового союзного 

договора. За ней последовали все остальные республики, кроме России и 

Казахстана. Ухудшение экономической ситуации в республиках 

способствовало их дальнейшей самоизоляции, разрыву экономических 

связей. 

 Проходившее 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще совещание глав 

трех республик Украины, Белоруссии и России констатировало распад Союза 

как свершивший факт и объявило о создании Содружества Независимых 

государств (СНГ). Девять дней спустя, 21 декабря, в Алма-Ате главы 

одиннадцати государств подписали Декларацию о создании СНГ, где 

говорилось, что с образованием Содружества СССР прекращает свое 

существование. 25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев сложил 

свои полномочия. 

 

Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. 

Дискуссия о причинах распада СССР и о соотношении в данном случае 

внешнего и внутреннего факторов 

 

Все изменилось 8 декабря 1991 г., после заявления трех (Президент 

РСФСР – Б. Ельцин, Президент Украины – Л. Кравчук, Председатель 

Верховного Совета Республики Беларусь – С. Шушкевич) произошло 

образование независимых государств. Образовалось содружество 

независимых стран. 

Поскольку Советский Союз, жил и развивался как единый организм, 

отделившиеся части уносили с собой жизненно важные для страны органы. 

Прибалтийским государствам (Литва, Латвия, Эстония) отошли самые 

современные порты, атомная станция, многие высокотехнологичные 
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производства. Отделилась Украина, вместе с Севастополем. Были разорваны 

веками устоявшиеся хозяйственные связи. 

Остались заграницей традиционные места отдыха в Крыму и Закавказье 

(Грузия, Армения, Азербайджан). Гордость Советского Союза – космодром 

«Байконур» стал принадлежать Казахстану. Получили «независимость» 

хлопковые плантации и месторождения стратегического сырья в средней 

Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), но вместе с тем все 

границы страны были открыты настежь. 

Распад такой великой державы не мог пройти незаметно для населения. 

В результате подписания Беловежских соглашений были разорваны все 

существовавшие связи между союзными республиками. Прежде всего, 

разрыв этих связей сказался на жизни людей в постсоветском пространстве. 

Резко обострились национальные отношения, что привело к межэтническому 

столкновению почти во всех союзных республиках. 

Также нарастало обострение социальных последствий политического и 

экономического кризиса, наблюдался резкий рост национализма, 

дискриминации русскоязычного населения и русского языка в республиках 

бывшего Советского Союза. Все эти последствия распада СССР повергли в 

отчаяние миллионы людей и привели к резкой дифференциации общества на 

бедных и богатых, беспрецедентному росту потока беженцев. 

Потеря накопленных в течение десятилетий советской державы 

«человеческого капитала», выращенного поколениями нового слоя 

интеллигенции и ученых. В экономику полились доллары, взамен из страны 

рекой лилась нефть и газ и другие природные ресурсы... 

Существует множество точек зрения на причины распада СССР. Одни 

эксперты считают, что основной причиной были внешние факторы, такие как 

экономический кризис, соперничество с Западом и т.д. Другие утверждают, 

что распад СССР был результатом внутренних противоречий, связанных с 

национальными и социально-экономическими вопросами, а также с личными 

амбициями политических лидеров. 

Однако большинство исследователей сходятся во мнении о том, что 

распад СССР был результатом сложной комбинации внешних и внутренних 

факторов. С одной стороны, экономический кризис и соперничество с 

Западом оказали серьезное влияние на устойчивость государства. С другой 

стороны, национальные и социально-экономические противоречия, а также 

личные амбиции политических лидеров стали катализаторами процесса 

развала. Среди внутренних можно назвать национальные противоречия, 

экономические проблемы, политический кризис, исторические противоречия 

и другие. Среди внешних – глобальные изменения в мире, которые повлияли 

на положение СССР, включая холодную войну, изменения в мировой 

экономике, в мировой политике и другие.  

Экономические проблемы также были одним из факторов, приведших к 

распаду СССР. Среди них: низкая производительность, отсталость 

технологий, неэффективность, недостаток инвестиций и другие. Эти 
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проблемы привели к ухудшению жизни населения и усугубили 

национальные противоречия. Политический кризис также был важным 

фактором, вызвавшим распад СССР.  Были проблемы в управлении, 

бюрократия и коррупция. Это привело к утрате доверия населения к власти и 

к росту требований к демократизации общества. Таким образом, причины 

распада СССР были многообразными и сложными, и не могут быть сведены 

к одному фактору. Важно понимать, что процесс развала был результатом 

длительного накопления проблем и противоречий, которые не были решены 

вовремя. 

 

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление». 

Советско-американский договор о ракетах малой и средней 

дальности. Роспуск ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР 

внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о 

расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной 

Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского 

ядерного оружия. Европейская интеграция 

 

Переход к политике перестройки в СССР оказал влияние и на 

внешнеполитическое положение СССР. М.С. Горбачёв отказался от так 

называемой «доктрины Брежнева» и продолжения гонки вооружений с США 

и её союзниками и стал инициатором нового политического мышления во 

внешней политике. Вместо идеи борьбы с Западом новое политическое 

мышление предполагало достижение сотрудничества между государствами 

вне зависимости от принадлежности этих стран к тому или иному 

политическому лагерю. В августе 1985 г. в 40-ю годовщину атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки СССР ввёл мораторий на испытания 

ядерного оружия, предложив другим странам поддержать эту инициативу. В 

следующем году Горбачёв выступил с заявлением, в котором предложил 

план постепенной ликвидации ядерного оружия. 

 Руководитель СССР стал проводить внешнюю политику в соответствии 

с разработанными им идеями нового политического мышления. Горбачёв 

изложил их в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 

всего мира», которая вышла осенью 1987 г. Главной идей нового 

политического мышления стала мысль о невозможности ядерной войны, 

которая способна привести к уничтожению человечества. 

Горбачев заявил о приоритете общечеловеческих ценностей над 

классовыми и отказе от основного постулата советской идеологии о расколе 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Мир 

признавался единым и неделимым. В соответствии с идеями нового 

политического мышления были определены цели внешней политики СССР, 

которые состояли в деидеологизации международных отношений и 

совместном решении глобальных проблем. 
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Новое политическое мышление — созданная М.С. Горбачёвым 

концепция внешней политики, которая основывалась на отказе от гонки 

вооружений и противостояния со странами Запада и предусматривала 

приоритет общечеловеческих ценностей над идеологическими 

разногласиями. 

Основным инструментом разрешения международных вопросов 

признавался не баланс сил, а баланс интересов. 

Исходя из этого, были определены основные направления внешней 

политики: смягчение противостояния между Востоком и Западом 

посредством переговоров, урегулирование региональных конфликтов, 

расширение экономических связей с мировым сообществом. 

Особое значение придавалось советско-американским отношениям. 

Ежегодными стали «встречи в верхах», в результате были подписаны 

соглашения об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 

был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 

президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 г. в ходе советско-

американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Подписанию 

предшествовала серия переговоров. Камнем преткновения было советское 

предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых 

США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970-1980-х годов, 

и масштабном сокращении стратегических ядерных сил в увязке с отказом 

США от провозглашенной в 1983 г. космической противоракетной 

программы СОИ («Стратегическая оборонная инициатива»). Советское 

руководство отказалось от обсуждения "ракетных" вопросов исключительно 

вместе с СОИ только после встречи Горбачева и Рейгана в октябре 1986 г. в 

Рейкьявике (Исландия). К весне 1987 г. ракеты средней дальности были 

выделены в отдельный переговорный блок, а к осени была достигнута 

договоренность о формуле "глобального нуля", согласно которой ракеты 

средней, а также меньшей дальности (РМД) не просто выводились за 

пределы Европы (применительно к СССР за пределы европейской части 

страны), как это обсуждалось в Рейкьявике, но подлежали полному 

уничтожению. Договор был встречен неоднозначно. СССР уничтожал 

большее число ракет, в их число была включена новейшая ракета «Ока» с 

дальностью полета меньше 500 км. Многие сейчас полагают, что Рейган 

одержал над Горбачевым и всем СССР полную победу. Однако в конце 1980-

х годов мир был в восторге. Подписание договора стало наиболее наглядным 

отражением потепления мирового политического климата, преодоления 

психологического барьера в отношениях между сверхдержавами. 

Договор вступил в силу 1 июня 1988 г. после обмена ратификационными 

грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая - 2 июня). В 

1992 г. в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний 

характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, 

Казахстан и Украина. 
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Весной 1991 г. был законодательно оформлен роспуск СЭВ и ОВД. Это 

событие знаменовало действительно глубокие перемены в общемировом 

развитии. Их суть состояла в прекращении существования биполярного 

мирового устройства на фоне резкого ослабления внешнеполитических и 

экономических позиций Советского Союза. В результате глубокого 

экономического кризиса, в котором оказался Советский Союз в 1990—1991 

гг., а также нарушения традиционных «сэвовских» связей Горбачев был 

вынужден обратиться за финансовой и материальной помощью к странам так 

называемой «большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Япония). В июле 1991 г. Горбачев был приглашен на 

встречу «семерки», в повестке дня которой стоял и вопрос о мерах по 

оказанию помощи Советскому Союзу. Несмотря на обещания, серьезной 

материальной помощи Горбачеву Запад не оказал, гуманитарные поставки 

продовольствия и медикаментов никакого существенного влияния на 

положение обычных людей не оказали. Хотя в 1990 г. США предоставили 

СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, ограничения на 

поставку высокотехнологичного оборудования сняты не были.  

В 1991 г. руководство СССР поэтапно сдало свои внешнеполитические 

позиции. В январе был подписан договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1), который предусматривал сокращение 

ядерного оружия США и СССР на 30%. В августе был подписан 

Беловежский договор, который объявил о распаде СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). В декабре было подписано 

соглашение, установившее конечную дату вывода советских войск из 

Польши, Чехословакии и Венгрии. Эти события стали началом 

окончательного разрыва социалистического лагеря и перехода к новым 

отношениям в мировой политике. 

Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. Это 

были два важных события, связанные с концом холодной войны и 

перестройки в Советском Союзе. Объединение Германии произошло в 1990 

г. после падения Берлинской стены и было одним из главных событий, 

которые привели к концу холодной войны. Руководители Германии, СССР, 

США, Франции и Великобритании подписали Договор о единстве Германии, 

который вступил в силу 3 октября 1990 г. Объединение страны привело к 

существенному изменению политической обстановки в Европе и мировой 

политике в целом. 

Вопрос о расширении НАТО на восток возник после конца холодной 

войны и распада СССР. В 1994 г. НАТО и Россия подписали Соглашение о 

сотрудничестве и безопасности в Европе, которое предполагало, что НАТО 

не будет расширяться на восток. Однако, уже в 1999 г. НАТО приняла 

Польшу, Чехию и Венгрию в свои ряды. 

«Бархатные революции» — это социальные революции, которые 

проходили в странах Восточной Европы с 1989 по 1991 гг. и привели к 

кардинальным изменениям. Эти изменения выразились в том, что в странах 
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Восточной Европы произошла смена политических режимов, экономических 

систем, социальной структуры, а также идеологии.  

Можно выделить следующие сценарии осуществления «бархатных» 

революций. Первый сценарий – компромиссный, цивилизованный. Именно 

по такому пути пошли Польша и Венгрия. Второй сценарий – конфликтно-

цивилизованный. По этому пути пошли Болгария, Чехословакия, ГДР. 

Третий сценарий – конфликтно-нецивилизованный. По этому пути пошли 

Румыния и Югославия. В этих странах конфликт перерос в политический 

кризис, вышел за рамки мирного урегулирования. 

«Бархатные революции» имели свои причины: 1) внутренние: 

экономический, политический, духовный кризис, господство авторитарных 

политических режимов, ущемлявших свободы граждан; национальный 

фактор; 2) внешние: перестройка в СССР, которая инициировала процессы 

демократизации во всех сферах общества. 

Значения и последствия «бархатных революций» заключались также в 

следующем: 1) изменили расстановку геополитических сил: распался 

«социалистический лагерь», страны Восточной Европы пошли по 

капиталистическому пути развития, многие из них стали сближаться с 

западными странами, входить в блок НАТО, что породило для РФ новую 

проблему – расширение НАТО на Восток. Из-за «бархатных революций» 

сформировалась вместо двухполюсной международной системы 

однополюсная международная система, в которой в качестве гегемона 

выступали США. Расширение НАТО на Восток стало возможным благодаря 

внешней политике стран Восточной Европы, которые выступили в качестве 

проводников проамериканской политики. 2) оказали воздействие на 

перестроечные процессы в СССР, повлияли на состояние дел в 

коммунистическом движении; 3) привели к образованию новых государств. 

Способы их образования: а) путем распада: Чехословакия распалась на 

Чехию и Словакию, Югославия распалась на Сербию, Черногорию, 

Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину; б) путем присоединения или 

«поглощения»: так образовалась современная объединенная Германия – ФРГ 

«поглотила» ГДР. 

21 ноября 1990 г. в Париже была подписана Хартия для новой Европы, 

которая провозгласила конец двух систем и начало эпохи «демократии, мира 

и единства». Сам Советский Союз тем временем переживал кризис. 

Центральные власти теряли контроль над республиками. На окраинах 

вспыхивали многочисленные межнациональные конфликты. В декабре 1991 

г. СССР распался. 

В начале 1992 г. президент России Б.Н. Ельцин заявил, что российские 

ядерные ракеты будут перенацелены с целей на территории западных стран 

на незаселённые территории. 

Во время своего следующего визита в США в июне 1992 г., президент 

России в выступлении перед Конгрессом неоднократно подчеркнул 

необратимость крушения «коммунистического идола». Был обозначен 
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переход к взаимодействию со странами Запада. В «черновом» варианте речи 

даже звучало утверждение, что Россия совершила выбор «между 

возвращением в мировое сообщество и репрессивным одиночеством». 

Распад СССР обострил проблему нераспространения ядерного оружия 

(ЯО). Советский ядерный арсенал оказался разделенным между четырьмя 

государствами — Российской Федерацией, Украиной, Белоруссией и 

Казахстаном. Возникала парадоксальная ситуация, когда распространение 

ЯО стало возможным без формального нарушения условий ДНЯО, поскольку 

этот документ не учитывал возможность распада ядерной державы. 

25 декабря 1991 г. президент СССР М. С. Горбачев передал управление 

стратегическим ЯО президенту России Б.Н. Ельцину. Лидеры России, 

Белоруссии, Украины и Казахстана договорились о Временном 

командовании Стратегических сил СНГ. 20 марта 1992 г. было создано 

Главное командование объединенных вооруженных сил Содружества, в 

подчинении которого находились Стратегические силы СНГ. Формально эта 

структура предназначалась для временного управления стратегическим ЯО, 

находившимся на украинской, белорусской и казахстанской территориях, а 

фактически координировала действия по вывозу ядерных боезарядов из этих 

стран. К лету 1992 г. тактические и оперативно-тактические ядерные 

боезаряды были вывезены в Россию.  

Механизмом решения проблемы советского ядерного наследства стал 

подписанный 31 июля 1991 г. советско-американский договор СНВ-1. Он 

предусматривал сокращение стратегических ядерных боезарядов до 6500 

единиц у каждой стороны. 23 мая 1992 г. в Лиссабоне представители России, 

США, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали протокол к договору 

СНВ-1. Согласно его условиям последние три страны соглашались принять 

на себя обязательства СССР по СНВ-1 и присоединиться к ДНЯО в качестве 

неядерных государств. 

Находящееся на их территории стратегическое ЯО подлежало вывозу в 

Российскую Федерацию. Москва обязалась его ликвидировать, в результате 

российский ядерный арсенал доводился до лимитов СНВ-1. 

Европейская интеграция — это процесс взаимодействия между 

социальными и политическими институтами государств Европы, 

стимулирующий создание новой политической системы Процесс 

европейской интеграции рассматривается как эффективный способ избежать 

войны между государствами Европы. Существует несколько подходов к 

определению концепции европейской интеграции: межправительственный, 

институциональный и коммуникативный. Европейская интеграция 

преимущественно осуществляется посредством Европейского союза и Совета 

Европы. Сторонники межправительственного подхода подчеркивают роль 

национальных государств в интеграционном процессе. Результатом их 

взаимодействия на межправительственном уровне является особая среда, 

влияющая на возникновение общих институтов. Институциональный подход 

рассматривает европейскую интеграцию как процесс трансформации 
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национальной практики взаимодействия между институтами, ведущий к 

созданию специфической многоуровневой системы управления с 

многочисленными центрами принятия решений (управление). 

Коммуникативный подход интерпретирует европейскую интеграцию как 

процесс создания социальных сообществ посредством эффективного 

взаимодействия между его членами в различных областях. В результате 

формируется сообщество безопасности, в котором политические факторы 

направлены на создание нового политического центра. Этот политический 

центр должен будет координировать работу участников. 

 Среди главных достижений европейской интеграции называют: 

 организацию мира после Второй мировой войны и примирение между 

бывшими противниками; 

 укрепление созданной структуры благодаря постоянным поискам 

компромиссов; 

 создание единой европейской модели развития, несмотря на 

изначальную разность экономических интересов. 

Противоречивость ЕС состоит в отсутствии единой конечной цели, что 

не дает ясность сути и легитимности интеграции для рядовых европейских 

граждан. А это, в свою очередь, усложняет постановку целей и задач, что 

может провоцировать новые кризисы. 

 

Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной 

сферы. Споры о политических событиях 1930-х — 1940-х гг. как 

инструмент в политической борьбе. Рост влияния «четвертой власти». 

Журнал «Огонек». Новое руководство во главе творческих союзов. 

Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор Перестройки». Отмена цензуры 

и широкое проникновение западной массовой культуры. Феномен 

«видеосалонов». Новые веяния в кинематографе — обращение к ранее 

запретным темам и стилям 

 

12 июня 1990 г. был принят Закон «О печати и других средствах 

массовой информации», который фактически отменил политическую цензуру 

в СМИ. Система партийно-государственного контроля над культурой была 

практически разрушена. Появились альтернативные источники 

формирования общественного мнения, которые ранее были недоступны 

широким массам людей. Основные процессы в развитии культуры 

«перестроечного» периода связаны с раскрепощением, преодолением 

одномерности общественного сознания, формированием более объективной 

картины окружающего человека мира. Одной из главных черт культуры тех 

лет стала ее публицистичность, постановка крупных общественно значимых 

тем, широкое и заинтересованное внимание к обсуждаемым вопросам. 

Никогда ранее не был столь значительным интерес к истории. Страна 

переживала настоящий «исторический бум». В 1987—1991 гг. газеты и 

журналы часто печатали материалы «круглых столов» на исторические темы, 
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«размышления» историков и публицистов. Упрощение доступа к архивным 

фондам привело к появлению в печати массы сенсационных документов, 

которые становились достоянием самой широкой публики. Событием 

огромной культурной важности стал фактический отказ государства от 

агрессивного атеизма. Возрождалась прерванная в 1917 г. традиция 

христианства. Бурные перемены происходили в кинематографе. В 1986 г. 

потрясением стала демонстрация фильма Т.Е. Абуладзе «Покаяние». 

Классикой тех лет стали полудокументальные фильмы С.С. Говорухина «Так 

жить нельзя» и Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?». Кинематограф в 

числе первых среди других видов искусства столкнулся с таким новым 

явлением, как коммерциализация, значительно влиявшем на содержание 

художественного творчества. Во второй половине 1980-х годов новый образ 

обретал и театр.   Характерным стало широкое развитие студийного 

движения. 

Однако, несмотря на положительные изменения в культуре, период 

перестройки также был связан с политизацией культурной сферы. 

Государственные органы начали более тесно контролировать производство 

культурных продуктов, что привело к цензуре и ограничениям на свободу 

слова и выражения. 

В период «перестройки» произошло усиление национальных движений, 

что привело к конфликтам между различными национальностями. Это 

отразилось на культуре, так как многие национальные меньшинства начали 

более активно выражать свою идентичность. 

Таким образом, период перестройки в СССР был связан с культурными 

изменениями, которые привели к более свободной и разнообразной культуре, 

но также был связан с политизацией культурной сферы. 

Массовые репрессии 1930-1940 гг. навсегда останутся черным пятном 

истории, примером произвола и беззакония, которые совершались 

сталинским руководством от имени революции, партии, народа. 

Начатые с середины 1920-х годов репрессивные процессы продолжались 

с жесточайшей последовательностью несколько десятилетий. Можно 

выделить три репрессивные волны - 1920-1936 гг.; 1937-1941 гг.; 1941-1953 

гг. – но наиболее масштабной оказалась именно вторая волна, охватывающая 

вторую половину 1930-х годов. 

Сотни тысяч людей были подвергнуты моральным и физическим 

истязаниям, многие из них истреблены. Если же включить в круг 

репрессированных их родных и близких – счет идет на миллионы. Жизнь их 

семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и 

страданий. Верхушка советского государства во главе с И.В. Сталиным 

присвоила фактически неограниченную власть, лишив советский народ 

свобод, которые были дарованы ему в годы революции. Массовые репрессии 

осуществлялись большей частью путем внесудебных расправ через так 

называемые особые совещания, коллегии, «тройки». 
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25 февраля 1956 г. Н.С. Хрущев выступил на XX съезде партии с 

закрытым докладом «О культе личности и его последствиях». Именно с этого 

момента принято отсчитывать летопись восстановления справедливости, 

хотя в этот период оно велось непоследовательно и, по существу, 

прекратилось во второй половине 1960-х годов. 

Реально о массовом процессе реабилитации жертв репрессий 1930-1940 

гг. можно говорить только с начала 1990-х гг.  

Со второй половины 1950-х гг. начинается этап, когда можно говорить о 

телевидении как флагмане «четвертой власти». С того времени постепенно 

формируется поколение «телевизионных детей», для которых телевидение 

становится институтом социализации. Именно способность телевидения 

выступать в качестве института социализации новых поколений создало 

представление о нем как об особой власти.  

Свобода слова и гласность органически были связаны с законом о 

независимости СМИ, принятом в 1990 г. Можно утверждать, что именно 

СМИ представляли главную оппозиционную силу и стали важнейшим 

инструментом разрушения устоев советского общественного устройства. 

На этапе перестройки СМИ имели, по существу, уникальные условия 

для того, чтобы быть независимыми: отсутствие цензуры, наличие всех 

необходимых материально-технических ресурсов, государственное 

финансовое обеспечение. Ни одна газета в эти годы не была закрыта, и ни 

одного главного редактора не освободили за оппозиционность к власти. 

Была, правда, робкая попытка Михаила Горбачева снять главного редактора 

газеты «Аргументы и факты» Вячеслава Старкова, но и она закончилась 

капитуляцией президента СССР. 

Выражением огромного влияния и авторитета прессы были невиданные 

тиражи газет (совершенно очевидно, они уже никогда не будут подобными): 

«АиФ» - 33,5 млн экземпляров, «Комсомольская правда» - 19 млн, и т.д. Это 

было время всеобщей популярности и влиятельности ведущих известных 

телевизионных программ «Взгляд», «До и после полуночи». Почти все 

ведущие телевидения и главные редакторы известных газет и журналов стали 

тогда народными депутатами перестроечных Верховных Советов СССР и 

РСФСР. 

Важнейшей особенностью советских СМИ и журналистики времен 

перестройки было и то, что они являлись по сути «авторскими», 

редакторскими. И поэтому очень непохожими друг на друга. Виктор 

Афанасьев (газета «Правда»), Егор Яковлев («Московские новости»), 

Виталий Коротич (журнал «Огонек»). Главные редакторы были разными по 

профессиональным и человеческим качествам, но их роль в резко возросшем 

влиянии прессы тех лет невозможно переоценить. 

«Огонёк» – знаменитый отечественный журнал, награжденный в 1973 г. 

орденом Ленина. В 1986 г. благодаря стараниям М.С. Горбачёва главным 

редактором журнала назначается В.А. Коротич, и журнал становится ареной 

гласности для всего Советского Союза. В это время «Огонёк» приобретает 
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такую огромную популярность, что о нём заходят разговоры даже за 

границей. 

После расцвета и огромной популярности «Огонька» в эпоху гласности, 

у журнала начались проблемы. С крахом прежней системы власти пришёл и 

идейных крах журнала: его сначала безуспешно пытались поставить на 

рыночные рельсы, затем у руководства возникло желание создать из 

«Огонька» бренд для богатых и успешных. Однако столетняя традиция 

журнала никак не позволила бы сделать этого. 

Важнейшим звеном системы управления советской культурой были 

творческие союзы, появившиеся в стране в 1930-е годы и, вплоть до конца 

1980-х являющиеся проводниками партийной политики и, в какой-то 

степени, селекционерами творческих потенций художественной 

интеллигенции. 

Произошел поворот в политике в области литературы и искусства. В 

этом отношении заметным событием стал V съезд Союза 

кинематографистов, состоявшийся в мае 1986 г., на котором впервые 

прозвучала публичная критика государственного вмешательства в 

творческий процесс. Требования кинематографистов возымели действие. 

Вскоре после съезда была отменена практика утверждения сценариев и 

получения санкции Госкино на выпуск фильмов в прокат, а в последующие 

два года государственное управление кинопроизводством и кинопрокатом 

было почти полностью свернуто. 

Аналогичные перемены происходили во взаимоотношениях 

государственных органов и театральных коллективов. В 1987—1988 гг. 

сначала в порядке эксперимента, а затем и по всей стране театры получили 

право формировать репертуар и выпускать спектакли без санкции 

вышестоящих инстанций. Параллельно проводилась апробация хозрасчетных 

моделей в театрах. С конца 1980-х гг. утвердилась многоканальная система 

финансирования культуры. 

Новые люди пришли в Министерство культуры СССР, во главе которого 

встал актер Театра на Таганке и кинорежиссер Н.Н. Губенко, сменилось 

руководство Президиума Академии наук, творческих союзов, редколлегий 

многих литературно-художественных журналов. 

Культурно-информационное пространство расширялось. Массовый 

читатель получил доступ к литературе, которая годами находилась в 

«спецхранах». 

Налаживались отношения с русским зарубежьем, хотя этот процесс шел 

нелегко. В отличие от западной общественности бывшие советские граждане, 

эмигранты «третьей волны», настороженно отнеслись к перестройке. 

Курс на демократизацию предполагал расширение самостоятельности 

трудовых коллективов. Научные лаборатории и институты, вузовские 

кафедры, театральные коллективы получили право выбирать руководителей. 

Как и в народном хозяйстве, это новшество не принесло ожидаемых плодов. 

Вспыхнули конфликты в Театре имени Евг. Вахтангова и Московском 



531 
 

драматическом театре имени А.С. Пушкина. Во МХАТе в 1987 г. конфликт 

привел к расколу театра. 

В годы перестройки кардинально изменилось отношение государства к 

религии и церкви. Перелом произошел в 1988 г., когда Русская православная 

церковь отмечала 1000-летие крещения Руси. Началось восстановление 

закрытых за годы советской власти монастырей и церквей. Были сняты 

запреты на религиозное обучение, распространение религиозной литературы 

и предметов культа. 

«Прожектор перестройки». Эта передача выходила сразу после, главной 

в те годы, программы «Время» и собирала многомиллионную аудиторию. 

Впервые с экрана так резко критиковали. Кого? Тех, кто не перестроился, не 

ускорился и не уважает гласность. То есть все в соответствии с Генеральной 

линией правящей Коммунистической партии. Да и служебное положение 

критикуемых был невысоким. Тем самым эта передача не так далеко ушла от 

сатирического киножурнала советского времени «Фитиль». Но именно здесь 

прозвучали такие, знакомые сегодня, слова - рэкет и коррупция. Явления, 

которых официально тогда у нас не было, потому что их не могло быть. 

Другая новая программа – «Взгляд». Выполняя указание 

«перестраивавшихся» начальников из Центрального комитета КПСС, было 

решено создать новую передачу для того, чтобы отвлечь молодежь от все 

более усиливающегося «западного влияния». Первый эфир программы 

"Взгляд" - 2 сентября 1987 г. На экране не официальный диктор, а молодые 

журналисты - раскованные, решительные и смелые. Говорят о наболевших 

проблемах - события в Тбилиси, потери в Афганистане, Нагорный Карабах, 

положение русского населения в республиках, тогда еще Советской 

Прибалтики. И говорили правду! Когда они выходили в эфир, в стране 

заметно снижался уровень преступности. Жители СССР спешили к экранам, 

чтобы увидеть Захарова, Листьева, Любимова, услышать их точку зрения на 

события в стране и мире. Передача, которая совершила настоящий переворот 

не только в отечественном телевещании, но и в самом сознании советского 

зрителя. 

Проведение демократических реформ и в первую очередь - «гласность», 

а затем и полная отмена политической цензуры привели к резкой 

активизации литературной жизни в конце 1980-х - начале 1990-х годов. 

Главным фактором литературного подъема стал масштабный процесс 

возвращения литературы, находившейся под цензурным запретом. 

В конце 1980-х годов несколько журналов («Урал», «Даугава», 

«Родник») выпустили специальные номера, целиком отданные так 

называемому «андеграунду» (писателям младшего и более старших 

поколений, работающих не в реалистической, а в авангардистской или 

постмодернистской манерах). Одновременно критики Сергей Чупринин и 

Михаил Эпштейн обозначили существование целого материка неизвестной 

российскому читателю литературы, не вписывающейся в рамки 

традиционных литературных вкусов. Впервые в легальной печати 
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прозвучали имена Вен. Ерофеева, Саши Соколова, Д. Пригова, Л. 

Рубинштейна и других представителей «андеграундной» эстетики. За этим 

последовали публикации поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки», романа 

А. Битова «Пушкинский дом», «Школы для дураков» Саши Соколова и 

«Палисандрии», а также выход альманаха постмодернистской литературы 

«Зеркала» (1989) и выпуск серии книг новых авторов, отличающихся 

нетрадиционной манерой письма, в издательстве «Московский рабочий».  

Фактическое освобождение культуры от государственного 

идеологического контроля и давления во второй половине 1980-х годов было 

законодательно оформлено 1 августа 1990 г. отменой цензуры. Естественно 

завершилась история «самиздата» и «тамиздата». 

Феномен «видеосалонов». Видеосалон — уникальное явление времен 

перестройки. 7 апреля 1986 г. распоряжением Совета Министров РСФСР 

предписывается повсеместное открытие видеозалов и пунктов проката 

видеокассет. Застойное руководство страны долгое время предпочитало 

считать, что «у нас видео нет», а потом по своему обыкновению решило 

запретами и наказаниями (в том числе и уголовными) оградить страну от 

«буржуазной заразы». 

Тогда это было настоящей возможностью прикоснуться к магии, чуду. 

Тем более для неискушенного советского зрителя, уставшего от плана 

«сверху» и цензуры.  

Само собою, появление видеосалонов стало делом времени. Ведь если 

есть спрос, причем весьма и весьма высокий, будет и соответствующее 

предложение. Зрители желали видеть не «советско-правильные» фильмы, 

выбранные партией, они желали видеть кино «оттуда».  Всё-таки дух 

нелегальности творил чудеса. Погони, стрельба, драки, реки крови, секс — 

вот что потоками обрушилось на головы наивных и неискушенных людей. 

В 1990-х гг. мировой кинематограф вступил в новый век. Позиции 

французского и итальянского кинематографа были потеснены 

малобюджетным авторским кино. Новое направление отказалось от четких 

жанровых форм и сюжетных линий. 

Российскому кинематографу конец XX в. не принес значимых 

творческих открытий. С международными тенденциями его роднило лишь 

засилье криминальной тематики, которая раскрывалась в традициях 

социалистического реализма. 

Творческое затишье отечественного кинематографа было обусловлено 

глубоким финансовом кризисом. Резко сократилось производство 

российских кинолент. Тем более яркими были режиссерские победы нового 

российского кинопоколения: П. Лунгина («Такси-блюз»), А. Балабанова 

(«Про уродов и людей»), А. Хвана («Дрянь хорошая - дрянь плохая»), С. 

Сельянова («Духов день»). 

В 1990-е гг. были созданы ленты, вызвавшие большой общественный 

интерес: «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова, 

«Кавказский пленник» С. Бодрова-старшего, «Страна глухих» В. 
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Тодоровского, «Мусульманин» А. Хотиненко и др. Глубокими по 

содержанию и тонкими по форме были фильмы А. Сокурова «Молох» и 

«Телец». В конце 1990-х гг. возродился Международный московский 

кинофестиваль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Задание 1 

 

23 февраля (8 марта) начались уличные манифестации с протестами против перебоев в 

снабжении хлебом и роста цен. На протест вышли с лозунгами….  

 «Хлеба!», 

 «Долой войну!» 

 «Вся власть Учредительному собранию» 

 «Долой самодержавие!». 

 

Задание 2  

 

2 (15) марта в Пскове Николай II подписал акт об отречении…   

 за себя и своего сына Алексея  в пользу брата Михаила Александровича 

 за себя без указания преемника 

 за себя в пользу сына Алексея 

 

Задание 3  

 

Одним из важных результатов было то, что в декабре 1917 г. патриархом Русской 

православной церкви (РПЦ) был избран ____________ 

 Алексий 

 Иоанн 

 Тихон 

 

Задание 4  

 

7 (20) апреля в газете «Правда» были опубликованы ленинские ________   

 «Апрельские тезисы» 

 «Записка постороннего» 

 «Философские письма» 

 

Задание 5 

 

Военачальниками «Белой армии» в годы Гражданской войны были ___________ 

 Врангель 
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 Колчак 

 Фрунзе 

 Юденич 

 
Задание 6 

 

На ________________ конференции было принято решение о демилитаризации Германии, 

о репарациях и о переселении немцев из территорий, которые были переданы Польше и 

СССР. 

 

 

 

Задание 7  

 

Линия ______________ была оборонительным укреплением, построенным Финляндией 

против Советского Союза в конце 1930-х годов. 

 

 
Задание 8 

  

В 1979 г. произошла исламская революция в ___________, с американским присутствием 

в этой стране было покончено 

 

 

Задание 9 

  

Верны ли определения: 

А) Реформы Мао Цзедуна помогли Китаю стать одной из ведущих экономических держав 

мира. 

В) Война в Корее началась в 1950 г. США поддерживали тоталитарный режим в Северной 

Корее, а СССР – демократический режим в Южной Корее. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10  

 

Верны ли определения: 

А) План Маршалла предполагал помощь странам Ближнего Востока в восстановлении 

после Второй мировой войны. 

В) В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, которая укрепила влияние КПСС и 

расширила привилегии номенклатуры. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(1991–2022) 
 

 

ГЛАВА 7.1. РОССИЯ В 1990-ЕГГ. 

 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х 

гг. Отказ от советской планово-директивной системы в сторону 

рыночной экономики. Команда реформаторов. Программа 

экономических реформ и ее реализация. Вопрос о неизбежности 

применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — 

позитивные и негативные аспекты. Причины отказа от альтернативных 

проектов приватизации. Свобода внешней торговли, свобода выезда за 

рубеж, окончательное крушение железного занавеса, хождение 

иностранной валюты. Рост зависимости экономики от международных 

цен на энергоносители 

 

В 1990-х годах Россия столкнулась с серьезными экономическими и 

социально-политическими вызовами. После годов советской планово-

директивной экономики, новое правительство отказалось от старой системы 

в пользу рыночной экономики. Была создана команда реформаторов, 

состоявшая из экономистов радикальной направленности, таких как 

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар. 

В 1991 г. начался процесс рыночной реформы, который получил 

название «шоковая терапия». Суть ее заключалась в переходе от 

централизованной экономики к рыночной. Этот процесс включал три 

основных шага: приватизацию, дерегулирование и стабилизацию. 

Приватизация – переход объектов государственной собственности к 

частным владельцам или трудовым коллективам. В период «перестройки» 

чаще использовали близкий по значению термин «разгосударствление». Цель 

приватизации – быстрое превращение государственных предприятий для 

окончательного уничтожения советского социально-политического и 

экономического строя и невозможности возврата к нему.  

Ваучерная приватизация — это процесс передачи государственной 

собственности частным лицам путём выдачи специальных ценных бумаг, 
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называемыми ваучерами. В России эта форма приватизации была проведена 

в 1992-1994 годах, когда государственное имущество было распределено 

между гражданами на основе ваучеров. 

Позитивные аспекты ваучерной приватизации: 

1. Рост экономической активности. Расширение собственности у 

граждан создало стимул к предпринимательской деятельности и смогло 

стимулировать экономический рост. 

2. Расширение сектора малого и среднего бизнеса. Получив с помощью 

ваучера часть государственного имущества, граждане имели возможность 

организовать собственное дело и компании, что принесло большую пользу 

развитию малого и среднего бизнеса в стране. 

3. Разнообразие форм собственности. Расширение сектора частной 

собственности способствовало более разнообразному хозяйственному 

развитию и позволило гражданам иметь выбор в отношении формы 

собственности. 

4. Создание новых рабочих мест. Становление частных предприятий 

привело к созданию новых рабочих мест, что в свою очередь положительно 

сказалось на рынке труда. 

Негативные аспекты ваучерной приватизации: 

1. Неравномерность распределения имущества. Многие граждане не 

получили ваучеры из-за пробелов в законодательстве, а также из-за нехватки 

информации. Кроме того, многие предприятия были проданы по низким 

ценам. 

2. Концентрация собственности в руках избранных лиц. Немногие лица 

смогли купить значительное количество предприятий, что негативно 

сказалось на экономике страны, поскольку снижало конкуренцию. 

3. Всплеск преступности.  

4. Рост социального неравенства. Ваучерная приватизация привела к 

росту социального неравенства, поскольку лица с большими финансовыми 

возможностями смогли получить больше акций и стать богаче. Это 

увеличило разницу в доходах между богатыми и бедными. 

Дерегулирование – сокращение масштабов вмешательства государства в 

экономику, ослабление государственных регламентации. Цель этого шага – 

устранить все преграды, которые могут возникнуть на пути развития 

рыночной экономики. Однако устранение регулирования в условиях 

экономического кризиса 1992 г. привело к гиперинфляции. 

Стабилизация – это процесс контроля над уровнем инфляции за счет 

ужесточения контроля над эмиссионной деятельностью ЦБ. Цель этого шага 

– стабилизация валютного курса рубля и контроль за инфляцией. Однако 

гиперинфляция в 1992 г. уже навредила экономике России и в следующие 

годы процесс стабилизации рубля часто нарушался. 

Ученые продолжают спорить о необходимости применения шоковой 

терапии в России в 1990-е годы. Одни говорят, что это было неизбежно, 

потому что без этого невозможно было осуществить переход от плановой 
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экономики к рыночной. Другие же считают, что правительство должно было 

предвидеть все возможные последствия реформ и выполнять их поэтапно. 

В 1990-е годы, когда в России проходили процессы приватизации, было 

предложено множество альтернативных проектов, но многие из них не были 

осуществлены по ряду причин. 

Первая причина – отсутствие регулирования правительством.  

Вторая причина – массовая коррупция. Приватизация российских 

государственных предприятий была охвачена коррупцией, многие члены 

правительства и представители бизнес-элиты использовали свои связи, чтобы 

получить выгодные условия. Это привело к тому, что многие альтернативные 

и перспективные проекты заменили на те, которые позволяли получить 

наибольшую выгоду. 

Третья причина – ожидания бизнесменов. Многие бизнесмены, которые 

занимались покупкой государственных предприятий, ожидали, что они будут 

получать значительную прибыль в течение нескольких лет. Однако реалии 

рынка оказались совершенно другими, некоторые из купленных предприятий 

оказались нерентабельными, а их реструктуризация была неосуществимой. 

Это сокращало бизнесменам финансовые возможности для участия в других 

проектах приватизации. 

Процесс глобализации экономики, который начался во второй половине 

XX в., привел к целому ряду изменений в экономической системе мира. 

Одним из главных моментов стало увеличение свободы внешней торговли, 

позволившее странам получить доступ к новым рынкам, технологиям и 

инвестициям. Этот фактор существенно способствовал экономическому 

росту и развитию стран, особенно тех, которые имели высокий уровень 

экспортной направленности своей экономики. 

Однако вместе с повышением уровня свободы внешней торговли 

появились и определенные риски для экономической безопасности 

государств. В частности, распределение рынка стало более конкурентным, 

появились возможности проведения антиконкурентных действий и проверки 

на соответствие международным стандартам.  

Введение свободы выезда за рубеж и окончание эры железного занавеса 

привело к еще более сильному включению страны в процессы глобализации. 

Это открыло двери для инновационных технологий, новых идей и практик, 

которые не были доступны ранее. В результате этого процесса страна начала  

интегрироваться в мировую экономическую систему. 

Однако, наряду с этими позитивными изменениями, появились и 

негативные тенденции. Так появилась угроза для экономической 

независимости и безопасности государства. Кроме того, свободный оборот 

иностранной валюты привел к снижению конкурентоспособности 

внутреннего рынка, что, в свою очередь, привело к разрушению 

традиционных отраслей экономики и сокращению рабочих мест.  

В целом, 1990-е годы были периодом больших перемен в экономике 

России. Они были связаны с общим отказом от прежней экономической 
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системы и стремлением создать новую Россию, где граждане могли бы 

заниматься бизнесом, реализовывать свои проекты и иметь более свободный 

выбор в их жизни. 

 

 

 

 

 

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, 

деиндустриализация, «челноки», криминализация общества, падение 

жизненного уровня большинства населения, имущественное расслоение, 

формирование олигархата. Финансовые пирамиды. Залоговые 

аукционы 

 

С момента развала Советского Союза Россия прошла через множество 

экономических реформ, которые должны были привести к процветанию 

страны и улучшению жизни ее граждан. Однако на практике многие из этих 

реформ привели к негативным последствиям, которые существенно 

ухудшили положение большинства населения России. 

Одним из наиболее ощутимых последствий реформ стало нарастание 

безработицы. Разрушение советской экономической системы и переход к 

рыночной экономике привели к закрытию множества предприятий и 

сокращению рабочих мест. Большинство людей, которые потеряли работу, не 

смогли найти новое место и оказались на улице. Это привело к росту 

бедности и социальной напряженности в обществе. 

Другим негативным последствием реформ стала деиндустриализация 

страны. Вместо развития промышленности и производства собственных 

товаров, Россия стала зависеть от импорта, что привело к ухудшению 

экономического положения. Кроме того, закрытие многих предприятий 

привело к уменьшению числа рабочих мест и увеличению безработицы. 

Третьим негативным последствием реформ стало появление «челноков» 

- нелегальных перевозчиков, которые перевозили товары без 

соответствующих разрешений. Это привело к ухудшению безопасности на 

дорогах и увеличению числа дорожных аварий. Кроме того, «челноки» часто 

были связаны с организованной преступностью, что привело к увеличению 

криминогенной обстановки в обществе. 

Четвертым негативным последствием реформ стало ухудшение 

жизненного уровня большинства населения. Рост цен на продукты питания, 

коммунальные услуги и другие товары привел к тому, что многие люди не 

могли позволить себе достойное существование. Это привело к увеличению 

числа бедных и бездомных людей в России. 

Пятый негативный эффект реформ – имущественное расслоение. Распад 

Советского Союза и переход к рыночной экономике привели к появлению 

новых богатых людей – олигархов, которые стали контролировать 
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крупнейшие предприятия России. Это привело к увеличению разрыва между 

богатыми и бедными людьми, что ухудшило социальную ситуацию в стране. 

Шестым негативным последствием реформ стали финансовые пирамиды 

(МММ, Властелина и др.). Многие люди потеряли свои сбережения, 

инвестировав их в мошеннические схемы, которые обещали высокую 

доходность, но на самом деле были обманом. Это привело к тому, что люди 

потеряли доверие к финансовой системе и стали более осторожными в своих 

инвестиционных решениях. 

Наконец, седьмым негативным эффектом реформ стали залоговые 

аукционы. Это привело к тому, что многие люди потеряли свои дома и 

квартиры, которые были заложены в банки для погашения долгов. Это 

привело к росту числа бездомных и ухудшению жизненного уровня многих 

людей. 

Таким образом, негативные последствия реформ в России были очень 

серьезными и привели к ухудшению жизни большинства населения страны.  

 

«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. Экономический 

кризис 1998 г. Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». 

Демографические последствия трансформационного шока. Новая роль 

религии и Церкви в постсоветской России. Складывание системы 

независимых СМИ. Использование газет и телеканалов в 

информационных войнах 

 

Падение Советского Союза и переход России к рыночной экономике 

привели к многим изменениям в обществе и образовании. Эти изменения 

привели к возникновению новых социальных групп, новых ценностных 

ориентиров и новых вызовов, которые оказали сильное влияние на развитие 

России. 

Одной из новых социальных групп, которые возникли в России, были 

«новые русские». Эта группа людей была связана с быстрой и успешной 

адаптацией к новым экономическим условиям и быстрому накоплению 

богатства. Однако, эта группа также стала символом потребительского 

общества и материализма, что привело к смене ценностных ориентиров в 

обществе. 

Экономический кризис 1998 г. оказался серьезным вызовом для России. 

Этот кризис привел к снижению уровня жизни в стране, увеличению 

безработицы и инфляции, что повлияло на экономическую стабильность и 

социальную ситуацию в стране. 

Кризис образования и науки также стал одним из ключевых вызовов для 

России. Низкий уровень финансирования образования и науки, а также 

отсутствие современных технологий и оборудования привели к снижению 

уровня образования и науки в стране. 

Феномен «Утечки мозгов» стал еще одним вызовом для России. Этот 

феномен характеризуется уходом квалифицированных специалистов за 
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рубеж, что привело к потере опыта и знаний для развития экономики и науки 

в России. 

Демографические последствия трансформационного шока также стали 

одним из серьезных вызовов для России. Снижение уровня рождаемости и 

увеличение смертности привели к снижению численности населения и 

увеличению доли старшего поколения в общей численности населения. 

Новая роль религии и церкви в постсоветской России также стала 

значимым фактором. После долгих лет атеизма, религия стала снова играть 

важную роль в жизни многих людей в России. Религиозные организации 

стали активно участвовать в жизни страны и взаимодействовать с 

государством. 

Сегодня в условиях информационного пространства независимые СМИ 

стали необходимым элементом демократического общества. В частности, 

газеты и телеканалы призваны обеспечивать свободный доступ к 

информации, а также контролировать власть и ее действия. Однако, в 

конфликтных ситуациях, особенно во время информационных войн, важную 

роль играет складывание системы независимых СМИ. 

Идея создания независимых СМИ возникла в момент перехода от 

плановой экономики к рыночной в России и других постсоветских странах в 

начале 1990-х годов. Этот переход сопровождался трансформацией 

фактической власти, затронувшей многие сферы жизни общества.  

В конфликтных ситуациях на пике информационных войн независимые 

СМИ, газеты и телеканалы не только контролировали действия власти, но и 

имели возможность воздействовать на общественность, создавая нужное им 

настроение.  

 

Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание 

Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление 

конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения 

 

Перестройка, начавшаяся в конце 1980-х годов в СССР, привела к 

крупнейшим изменениям в политике и экономике страны. В первые годы 

после распада СССР Россия переживала серьезные политические проблемы, 

такие как конфликты с республиками в составе бывшего Союза, ухудшение 

экономической ситуации. 

Еще одним сложным и драматическим событием была борьба 

центробежных тенденций в России. В 1992 г. президент Борис Ельцин 

подписал Федеративный договор, в соответствии с которым субъекты 

Российской Федерации получили самостоятельность и право на управление 

своими территориями. Он стал началом процесса политических изменений в 

стране. 

Тем не менее, борьба за централизацию была продолжена правящей 

элитой. Одним из самых кровавых конфликтов в России стал конфликт в 

Чечне, который начался в 1994 г. и продолжался до 1996 г. Конфликт имел 
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многочисленные причины, такие как религиозные, национальные, 

экономические и политические, и в конечном итоге привел к 

разрушительным последствиям для обоих сторон. 

Российское правительство рассчитывало на быстрое военное решение 

конфликта, но силы чеченских ополченцев оказались более организованными 

и мотивированными, чем ожидалось.  

В 1996 г. конфликт был временно решен Хасавюртовскими 

соглашениями. Эти соглашения позволили Чечне управлять своими 

территориями. Время показало ошибочность этого решения.  

 

Особенности политических процессов 1990-х гг. Б.Н. Ельцин и его 

окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Нарастание противоречий по поводу хода и результатов 

реформ между президентом и Верховным Советом. Политический 

кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. 

Болезнь Ельцина и снижение управляемости страной. Назначение 

премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним 

первоочередные задачи. Победа над международным терроризмом в 

Чечне 

 

Особенности политических процессов 1990-х гг. в России были связаны 

с переходом страны к демократическому режиму после десятилетий 

коммунистического правления. В этот период Борис Николаевич Ельцин стал 

первым президентом Российской Федерации и начал реформы, направленные 

на создание рыночной экономики. 

Б.Н. Ельцин и его окружение были ключевыми фигурами этого периода. 

Ельцин был уверен в необходимости перемен и нередко действовал вопреки 

мнению своих советников. Он проводил реформы, которые вызвали 

массовые протесты и привели к экономическому кризису. Ельцин также 

вносил изменения в конституцию, менял правительства и боролся с 

оппозиционными силами, применяя насилие и нарушая Конституцию.  

Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. были связаны 

с распадом Советского Союза и переходом к демократическому режиму. В 

этот период было создано множество новых партий и движений, которые 

представляли различные социальные и политические группы. Однако многие 

из них были неустойчивы и быстро распадались. 

Среди основных политических партий и движений 1990-х гг. можно 

выделить Либерально-демократическую партию России, Российскую социал-

демократическую партию, Российскую демократическую партию, КПРФ, 

Яблоко и другие. Лидерами этих партий были Владимир Жириновский, 

Геннадий Зюганов, Борис Немцов, Григорий Явлинский и другие. 

Нарастание противоречий по поводу хода и результатов реформ между 

президентом и Верховным Советом стало причиной политического кризиса 
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1993 г., который можно охарактеризовать как антиконституционный 

переворот. В результате этого кризиса было принято решение о роспуске 

Верховного Совета и проведении новых выборов. Этот кризис также стал 

поворотным моментом в истории России, поскольку после этого Ельцин 

начал укреплять свою власть и сократил роль демократических институтов. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. стало важным событием в истории 

России. Она установила основы демократического правления и правового 

государства. Однако многие политические силы критиковали эту 

Конституцию и требовали ее изменения. 

 

 
 

 

Рисунок 61 – Расстрел Б.Н. Ельциным здания Верховного Совета.  

Октябрь 1993 г. 

 

Болезнь Ельцина и снижение управляемости страной стали причиной 

назначения премьер-министром РФ В.В. Путина. Вступив в должность в 1999 

г., Путин столкнулся с рядом серьезных проблем, таких как 

террористические акты в Чечне, экономический кризис и ухудшение 

отношений с Западом. Однако он сумел эффективно управлять страной и 

укрепить свою власть. 

Победа над международным терроризмом в Чечне стала одним из 

главных достижений Путина. Он провел успешную военную операцию 

против террористов и стабилизировал ситуацию в регионе. Однако война в 
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Чечне также стала причиной многих проблем в России, таких как нарушение 

прав человека и ухудшение отношений с Западом. 

Таким образом, политические процессы 1990-х гг. и последующие годы 

были связаны с переходом России к демократическому режиму, проведением 

реформ и укреплением вертикали власти. Этот период стал сложным и 

противоречивым, но он также стал поворотным моментом в истории России. 

 

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в 

рамках построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на 

восток. Распад Югославии. Попытки руководства РФ найти 

взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. 

Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США 

договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. 

Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент 

взаимоотношений России с Западом 

 

В период после распада СССР и до настоящего времени, внешняя 

политика Российской Федерации была направлена на установление 

конструктивных отношений с различными странами мира. В данном 

контексте, одним из главных вопросов было урегулирование 

взаимоотношений с Западом, включая США и НАТО. 

 

 
 

Рисунок 62 – Результаты бомбардировки НАТО Югославии 
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В то время, когда СССР прекратил свое существование, США и НАТО 

начали строить мир на основе однополярности. Курс США и НАТО на 

мировую гегемонию в рамках построения однополярного мира вызывал 

опасения России по поводу сохранения ее национальных интересов и 

суверенитета. 

Одним из ключевых моментов в отношениях между Россией и Западом 

стало расширение НАТО на восток. Начиная с 1990-х годов, НАТО активно 

расширялась на восток, что вызывало опасения у России. Российское 

руководство считало, что расширение НАТО на восток является угрозой для 

национальной безопасности России. 

В 1991 г. произошел распад Югославии, что привело к появлению новых 

государств на Балканах. Российское руководство пыталось найти 

взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада, включая 

страны, которые возникли на месте Югославии. Однако в процессе 

урегулирования конфликтов на Балканах, Россия оказалась на периферии 

мирового сообщества, что вызвало недовольство российского руководства. 

В 1993 г. был заключен договор СНВ-2 между Россией и США, который 

предполагал сокращение численности ядерного оружия на 30%. Этот договор 

стал важным шагом в урегулировании военно-политических проблем между 

Россией и Западом. 

В 1998 г. Российская Федерация вступила в G8, что стало еще одним 

шагом в развитии отношений между Россией и Западом. Также в 1998 г. 

Россия вступила в Совет Европы. 

Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. стали переломным 

моментом взаимоотношений России с Западом. Российское руководство 

считало, что бомбардировки Югославии были нарушением международного 

права и являлись доказательством того, что Запад не соблюдает 

договоренности. 

 

Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный 

консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной 

Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского 

конфликта из-за Нагорного Карабаха 

 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве начались еще 

в 1991 г., когда распался Советский Союз. Однако, они были медленными и 

заторможенными из-за многих причин, включая политическую 

нестабильность, экономические проблемы и различия в идеологических 

взглядах. Все эти факторы сыграли свою роль в том, что процесс интеграции 

постсоветских государств начал реализовываться лишь в новом тысячелетии. 

Одной из главных проблем интеграции была «советская 

задолженность», которая осталась от периода Советского Союза. Это были 

крупные долги, которые были недавно унаследованы странами после распада 
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СССР. Все постсоветские государства обязались участвовать в выплате этих 

долгов, что создало новые экономические трудности.  

Каспийский трубопроводный консорциум является одним из самых 

важных интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Этот 

проект был создан в 1994 г., чтобы доставлять нефть из Казахстана и северо-

западных регионов Азербайджана на мировые рынки через порты на 

Каспийском море. В консорциуме участвовали несколько иностранных 

компаний, включая BP, Chevron и Total. КТК стал ключевым 

геополитическим проектом для России, Азербайджана и Казахстана и имел 

большое значение для энергетической безопасности всего региона. 

Россия также выполняла роль миротворца на постсоветском 

пространстве. России удалось урегулировать международное противостояние 

в Приднестровье и Южной Осетии. В Приднестровье Россия в 1992 г. начала 

миротворческую миссию, чтобы предотвратить конфликт между Молдовой и 

Приднестровьем, который мог привести к гражданской войне. Российские 

войска также были размещены на Южной Осетии после конфликта между 

Россией и Грузией в 2008 г. 

Армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха является 

одним из самых долговременных конфликтов на постсоветском 

пространстве. С начала 1990-х годов Россия играла роль посредника между 

двумя сторонами конфликта и старалась найти дипломатическое решение. 

Россия вместе с другими постсоветскими государствами создала 

Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), которая 

обеспечивает безопасность и стабильность в регионе. 

В целом, Россия играет важную роль в регионе и продолжает 

участвовать в интеграционных и миротворческих процессах. Ее влияние и 

ресурсы являются ключевыми для стабильности и развития постсоветских 

государств. 

 

Культура России в конце XX века. Активизация культурных 

контактов с Западом, засилье иностранной литературы и 

кинопродукции. Проникновение в Россию зарубежных 

благотворительных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен 

на идеологическую лояльность. Деление сферы культуры на два 

сегмента — «государственно-муниципальный» (получавший 

финансирование от государственных или муниципальных структур) и 

«коммерческий» (живущий за счет спонсоров или коммерческой 

выручки) 

 

В конце XX в. культура России столкнулась с несколькими вызовами и 

изменениями, которые привели к активизации культурных контактов с 

Западом, растущему засилью иностранной литературы и кинопродукции, а 

также проникновению в Россию зарубежных благотворительных фондов. 
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Один из главных событий того времени была попытка СССР 

присоединиться к мировой экономической системе, что привело к 

активизации культурных контактов с Западом. Это было видно в множестве 

обменов и экспозициях искусства, фестивалях и концертах. Вместе с тем, 

возрос интерес к иностранным языкам и культуре, и традиционные 

российские культурные ценности теряли свою значимость. 

Одним из примеров роста популярности иностранной культуры стало 

засилье зарубежной литературы и кинопродукции. Зарубежные фильмы 

заняли часть кинотеатров, заменяя традиционное искусство режиссеров 

СССР. И хотя эти изменения не означали полного отказа от российской 

культуры, они, тем не менее, оставили отпечаток на культурном ландшафте 

России. 

Важной тенденцией в конце XX в. стало проникновение в Россию 

зарубежных благотворительных фондов. Они оказывали помощь в различных 

областях и разнообразных проектах, в том числе и в сфере культуры. В 

попытке получить финансовую помощь, российские структуры вынуждены 

были изменять свои ценности. 

Одной из главных проблем, с которой сталкивалась культура России в 

конце XX в., было разделение сферы культуры на два сегмента: 

«государственно-муниципальный» (получавший финансирование от 

государственных или муниципальных структур) и «коммерческий» 

(живущий за счет спонсоров или коммерческой выручки). Это привело к 

тому, что российская культура теряла свою ценность и степень 

привлекательности для россиян, поскольку ее стоимость как искусства, а не 

как коммерческого продукта, не оценивалась. 

Вместе с тем, в конце XX в. культура России продолжала развиваться, 

несмотря на сложности и вызовы, с которыми она столкнулась. Множество 

творческих личностей продолжало создавать новые и интересные 

произведения, и российская культура оставалась важной частью мирового 

культурного наследия. 

 

Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. 

Коммерциализация кино и телевидения. Сокращение количества 

производства отечественных кинолент. Возрастание роли телевидения. 

Появление новых форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, 

ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное 

телевидение. Преобладание «легких жанров»: детектив, фантастика и 

фентези, «женские романы» в литературе, эстрада, «русский шансон» и 

поп-музыка в музыкальной сфере. Театр постсоветской России — от 

эйфории к осознанию коммерческой зависимости. Возрождение 

театральной антрепризы. Создание телеканала «Культура» как попытка 

противостоять натиску массовой культуры. Феномен «актуального 

искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и театре. Новые формы 

творчества: арт-объекты, инсталляции, перформансы 
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90-е годы прошлого века в России были временем бурного развития 

культуры и искусства. Шоу-бизнес и индустрия развлечений стремительно 

набирали обороты, а кино и телевидение становились всё более 

коммерческими. Сами по себе эти явления ничего исключительного не 

представляли, но для России они были совершенно новым явлением. 

Коммерциализация кино и телевидения стала одним из главных 

тенденций десятилетия. Раньше кино было средством пропаганды и 

идеологии, а телевидение служило голосом власти. Но в 90-х годах все это 

изменилось. Коммерческий успех стал основной мерой качества кино, а 

рейтинг телевизионных программ – главным критерием успеха. Эта 

тенденция привела к сокращению производства отечественных кинолент. 

Многие режиссеры и актеры начали работать за границей, чтобы 

зарабатывать и получать признание. 

В то же время телевидение становилось всё более важным стержнем 

культурной жизни России. Телевизионные передачи насквозь пропитанные 

коммерциальными интересами – сначала это были развлекательные 

программы, как ток-шоу, реалити-шоу, ситкомы, но сейчас это уже и 

информационно-аналитические программы. Телереклама стала 

неотъемлемой частью медиакультуры, а видеоклипы и концерты – главным 

поводом для глянцевых журналов и телехаусов. 

Спутниковое и кабельное телевидение, которые совсем недавно были 

роскошью в России, в 90-е годы стали доступными для широкого круга 

потребителей. Это привело к тому, что российская аудитория смогла 

познакомиться с другими культурами. 

В музыкальной сфере провинциальные жанры вроде «русского 

шансона» и поп-музыки становятся всё популярнее и замещают 

традиционные жанры, такие как рок и джаз, которые когда-то считались 

символом свободы. В литературе возрастает роль развлекательной 

литературы – «женские романы» и лёгкие любовные рассказы. Зрители и 

слушатели вынужденно приспосабливались к условиям новой культуры, 

которую диктовала коммерция. 

Театр постсоветской России в 90-е годы прошёл от эйфории до 

осознания коммерческой зависимости.  

Создание телеканала «Культура» стало одной из попыток противостоять 

натиску массовой культуры на оставшиеся островки высокой культуры. Но 

сам факт появления культурных каналов не смог остановить процесс 

замещения высоких форм искусства массовыми формами. 

В конце десятилетия произошло множество важных событий, которые 

привели к появлению новых форм творчества. Появился феномен 

«актуального искусства», в котором художники творят из чужих предметов, 

существующих в реальном мире, а затем экспонируют все это в качестве 

инсталляций, арт-объектов и перформансов. Такие новые формы творчества 

открыли дверь для новых идей и подходов к творческой деятельности. 
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В целом, 1990-е годы в России были временем существенных перемен в 

культуре. Новый виток коммерциализации искусства и развлечений направил 

популярный массовый вкус на новые «легкие» жанры и формы, однако 

отчётливо демонстрировал также «культурную депривацию» в обществе и 

потребность в сохранении высших культурных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 7.2. РОССИЯ В XXI В. 

 

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории 

начала XXI в. Постиндустриальное общество. Интернет. 

Информационная революция. Информационная экономика. 

Экономические кризисы. Глобализация и региональная интеграция. 

Интеграционные процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах 

 

В начале XXI в. наступил переломный момент в развитии человечества. 

Достижения в науке и технике помогли человеку подчинить себе природу. 

Наблюдается увеличение объемов производства предметов потребления. 

Технические достижения обеспечили человеку комфортные условия 

существования, однако практически вся деятельность человека приводит к 

загрязнению окружающей среды. Усугубляется кризис городов, в которых 

находится большая часть населения. Ежегодно уничтожается около 10 

миллионов гектаров лесов; возникла угроза вымирания многих видов 

животных и растений. Появляются болезни, не менее опасные, чем СПИД. 

Раньше считалось, что общество и природа развиваются по отдельным 

законам, но это две части одной системы. Развитие человечества 

приблизилось к своему критическому пределу.  

Основные проблемы, с которыми столкнулась Россия в XXI в. – 

это поднятие цен на природные ресурсы, которые обеспечивают большую 

часть дохода страны, напряженные отношения с США и обеспечение 

президентом стабильного экономического положения в стране, 

усовершенствование социальной политики и поддержание мира внутри 

страны.   

Со второй половины XX в. в цивилизованном мире переход от 

экономики вещей к экономике знаний стал главным определяющим 

фактором социально-экономического развития общества; значительно 
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возросло влиянии информации. Научно-техническая революция постепенно 

превращается в интеллектуально-информационную, информация становится 

не только объектом общения, но и выгодным товаром, безусловным и 

эффективным современным средством организации и управления 

общественным производством, наукой, культурой, образованием. В 

результате научно-технической революции в конце XX в. сформировался 

новый тип общества – постиндустриальное. В новом обществе наука заняла 

одно из главных мест. С появлением Интернета на передний план вышли 

информационные технологии и новые средства связи. Наладился массовый 

выпуск бытовой техники. Изменился транспорт – за короткий срок человек 

может переместится на другой конец мира. Ядерные технологии внедряются 

также в промышленность. Данные космических спутников используются в 

повседневной жизни. Но возможности постиндустриального общества 

сопровождались и негативными последствиями: экономические трудности и 

социальные проблемы.  

Экономический кризис 1998 г.  был одним из самых тяжёлых 

экономических кризисов в истории России. Причиной кризиса была 

предыдущая экономическая политика властей, также кризис в странах Азии, 

из-за которого снизились цены на нефть. Естественно, из-за этого 

сократились поступления в бюджет. Кроме того, до дефолта курс рубля к 

доллару был искусственно завышен. 17 августа 1998 г. Россия объявила о 

невозможности вернуть свой долг. Центральный банк перешёл на 

плавающий курс рубля в рамках валютного коридора, а затем вообще 

отказался от поддержки, в результате чего курс доллара резко вырос – в 

середине августа за 1 доллар давали примерно 6 рублей, в начале сентября он 

стоил уже почти 21 рубль. Августовский кризис оказался полной 

неожиданностью для рядовых россиян. Девальвация рубля вызвала резкий 

рост инфляции, многие предприятия обанкротились, закрылась часть банков, 

а вкладчики потеряли свои сбережения, иностранную валюту было 

практически невозможно купить, люди теряли работу. Кроме того, 

сократились сборы налогов, в три раза упал ВВП, а внешний и внутренний 

долг России в совокупности увеличился до 300 миллиардов долларов. В то 

же время Россия достаточно быстро преодолела последствия дефолта. 

Российские производители стали более конкурентоспособными, 

уменьшилось количество импортных товаров. На случай подобной ситуации 

был создан резервный фонд.  

Через 10 лет Россию настиг финансовый кризис 2008 г.  Пришел он из 

США и распространился на весь мир. В начале 2000-х В Америке был 

большой спрос на жильё. Ипотечное кредитование масштабно 

распространялось, кредиты раздавались практически всем желающим. 

Банкиры были уверены, что у ненадёжных должников можно будет 

забрать недвижимость, которая только повышалась в цене. Но рынок 

недвижимости быстро перенасытился, предложение сильно выросло, а спрос 

упал. Вместе с этим возник обвал фондовых рынков – индексов Dow Jones, 
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S&P 500. Это обусловлено падением сырьевого рынка, крахом жилищного 

сектора, ипотечного кредитования и банкротством главных банков. Пять 

самых крупных американских банков не смогли пережить разорение. 

Некоторые пришлось покинуть рынок навсегда, другие – видоизменились.  

Главная причина возникновения кризиса в России – неликвидность 

валюты. Эксперты утверждают, что, если бы российский рубль был более 

востребован, кризис не произвёл бы такого впечатления. Разрушительным 

последствием для России стало крушение банковской системы. Финансовые 

компании перестали кредитовать граждан, и уровень жизни резко снизился. 

Антикризисные меры в России тогда были связаны со стабилизацией 

финансовой системы. Удержание рубля обошлось государству потерей 

четверти запасов золота. Полностью кризис миновал только в 2015 г., когда 

показатели ВВП стабилизировались, а бюджет страны приблизился к 

балансу, но всё же негативные последствия ещё остались в некоторых 

экономических отраслях.  

Вместе с экономическими проблемами существовали и социальные. 

Рост населения во второй половине XX в. происходил очень быстрыми 

темпами, что обернулось нехваткой разных ресурсов. Около миллиарда 

человек в мире живет в голоде. Образовалось два полюса государств: 

развитые – «оазисы благополучия», и отстающие развивающиеся страны 

(многие страны Азии, Африки, Латинской Америки). 

Глобализация мирового пространства — это символ перехода в новое 

тысячелетие. Россия является европейской страной, а также важным 

торговым партнером Европы. Наладились контакты России с ведущими 

европейскими государствами, прежде всего с Германией, Великобританией, 

Францией, что дало РФ больше возможностей для укрепления 

сотрудничества на континенте по самым разным вопросам.  

 

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы климата, 

экологии и демографии. Межэтнические конфликты. Миграционный 

кризис. Пандемия. Нарастание разрыва между богатыми и бедными 

 

Как для России, так и для всего мира в целом в XXI в. расширился 

список глобальных проблем. Первое место заняла такая проблема, как 

сохранение мира между ведущими державами и предотвращения 

термоядерной войны. После распада СССР бывшие социалистические страны 

возвратились к привычному капиталистическому развитию, но западные 

страны, сохранив блок НАТО, стали использовать его для того, чтобы 

диктовать свою волю всему остальному миру. Направив в 1999 г. агрессию 

на Югославию, подвергнув впервые после Второй мировой войны бомбарди-

ровке города в Центральной Европе, НАТО показала, насколько хрупкий 

мир. Поэтому предотвращение мировой войны в целом по-прежнему 

остаётся главной из глобальных проблем.  
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Также начало XXI в. ознаменовалось интенсивными темпами развития, 

обучения, «бумом» в сфере знания, это опять же связано с появлением 

информационных технологий, но вместе с этим возникает проблема 

преодоления разрыва в уровне экономического и культурного развития 

между развитыми странами Запада и только развивающимися странами 

Азии, Африки, Латинской Америки, иными словами, проблема «Север-Юг». 

В малоразвитых странах живёт более половины населения мира, этот регион 

служит постоянным источником социальных взрывов, экологических 

бедствий и эпидемий. Особая опасность заключается в терроризме и 

возможности использования ими ядерного оружия.  

Глобальные проблемы также затрагивают сферы здравоохранения и 

демографии. Несмотря в целом на улучшение условий жизни 

и развитие медицины на планете растёт количество таких заболеваний, как 

алкоголизм, наркомания, злокачественные опухоли, гипертония, СПИД, 

которые значительно подрывают стабильность в жизни общества. С одной 

стороны, в мире был «демографический взрыв». В 1960 г. население Земли 

составляло 3 миллиарда людей, но уже через сорок лет этот показатель вырос 

более чем в два раза. Для мира в целом это двоякая ситуация, потому что для 

некоторых стран это имеет позитивный характер, но пока что у человечества 

недостаточно ресурсов, чтобы безвредно для себя и природы существовать в 

таком количестве. С другой стороны, нельзя сказать, что Россию напрямую 

затрагивает такая проблема. Наша страна потеряла больше всего людей во 

Второй мировой войне, преобладающая часть – это мужчины, но такие 

потери относительно быстро вернулись к балансу. С 1990 по 2001 г. 

рождаемость в России была на пике, если не рассматривать начало XX в., но 

уже с 2003 г. показатель стал снижаться, и на данный момент, наше 

государство озабочено поднятием рождаемости. Данная глобальная проблема 

в большей степени относится к странам третьего мира, где вместе с быстрым 

увеличением населения, также быстро и распространяются болезни.  

Проблемы, связанные с природой в целом, появились относительно 

недавно. С развитием промышленности возросло вредное влияние на 

природу, стали стремительнее сокращаться природные запасы. Так как 

Россия владеет самой богатой на природное сырьё территорией, эта проблема 

тоже значительно нас затрагивает. Во-первых, газ и нефть. Уже сейчас 

эксперты говорят, что в обозримом будущем мы можем лишится этих 

ресурсов, а их добыча и реализация составляет практически 50% 

государственного бюджета. Во-вторых, Россия омывается тремя океанами, 

но уже в 2005 г. ввели водный налог, что говорит об опасности потери и 

водных ресурсов. Это только часть всех природных опасностей для России.  

Стоит отметить, что российское руководство помогает не только своей 

стране, но и активно выдвигает немало инициатив на разрешение 

существующих глобальных проблем. На собственной территории мы также 

столкнулись с проблемой международного терроризма. Опыт показывает, 

что успехи в деле решения глобальных проблем зависят от позиции ведущих 
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стран мира, особенно США. Главным образом наша страна помогает 

странам, в которых остро стоит проблема отсутствия нефти, газа, угля, 

гидроресурсов. Россия является одной из ведущих стран в области атомной 

энергетики, также остаётся одним из лидеров в освоении космического 

пространства. Стоит отметить роль логистических путей, которые 

пересекают территорию России.  

Важной чертой российского общества является желание и готовность 

помочь всем нуждающимся и желающим. РФ принимает к себе множество 

мигрантов, на данный момент мы занимаем второе место по количеству 

мигрантов среди европейских стран, около 11 миллионов иностранных 

граждан проживает на территории России. В России много людей, которые 

приехали без образования, знания русского языка и во многих случаях без 

какой-либо квалификации. Это выгодно для нашей страны большим 

количеством рабочей силы, а приезжим возможностью стабильного 

заработка и более комфортной жизни. Однако мы также принимаем и 

вынужденных беженцев.  По данным Росстата, с начала вооружённого 

конфликта на Юго-Востоке Украины с 2014 г. по 2017 г. общее число 

прибывших в Россию украинцев составило примерно 638 тыс. человек. При 

этом речь идет именно о долгосрочной миграции.  

 

Новая научная картина мира: открытия в области астрономии, 

физики, биологии, химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные 

науки и искусственный интеллект. Борьба с терроризмом 

 

Наука стремительно развивается, появляются новые исследования и 

открытия, чему Россия в значительной степени помогает. Россия покоряет 

космическое пространство, к 2021 г. с космодромов Байконур, Плесецк, 

Восточный осуществлено 25 пусков ракет-носителей. Все старты прошли 

успешно. Всего Россией в околоземное космическое пространство выведено 

340 космических аппаратов разного назначения. В это же году Россия побила 

национальный рекорд из 58 подряд успешных космических стартов. 

Предыдущее достижение было установлено в 1992-1993 г. 
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Рисунок 63 – Российские актеры на борту космического корабля 

 

Показатель надежности российских ракет космического назначения за 

пять лет вырос до 97%. К тому же, в МГУ в 2017 г. открыли факультет 

космических исследований, который будет готовить специалистов для 

работы в космической сфере. Творческие люди решили снять фильм прямо 

на МКС, что в 2021 г. у них успешно получилось. Российские актеры Юлия 

Пересильд и Клим Шипенко провели целых 12 дней на космической станции. 

Подготовка их полета в космос заняла всего лишь четыре месяца, чтобы 

говорит о прорыве с научной точки зрения. Это спровоцировало такое 

предположение, что в ближайшее время полеты на орбиту будут доступны в 

качестве туризма.  

8 декабря 2021 г. с Байконура был осуществлен первый запуск на 

российском космическом корабле сразу двух космических туристов, 

граждане Японии — Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Кораблем управлял 

космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.  

К медицинским достижениям относится также самая эффективная 

вакцина от лихорадки Эбола, которую российские ученые зарегистрировали 

в 2016 г. Лекарство превзошло все медикаменты, которые на тот момент 

применяли для лечения этого заболевания. Вакцина обеспечивает 

стопроцентную нейтрализацию вируса у привитых людей даже при низкой 

концентрации средства. Эти открытия стоили нескольких жизней российских 

ученых, которым намеренно пришлось заразиться смертельной болезнью.  
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В 2018 г. ученые Национального медицинского исследовательского 

центра имени Мешалкина создали первый отечественный протез 

митрального сердечного клапана для имплантации через катетер. 

Традиционно операции на сердце, связанные с митральным клапаном, 

проводились на открытом сердце, что было очень рискованно, особенно для 

людей пожилого возраста, но теперь эта проблема решена. К тому же 

сконструирован аппарат, который помогает ходить людям с инвалидностью: 

появилась возможность выставлять длину желаемого шага и высоту подъема 

пятки экзоскелета. Изобретение обеспечивает комфортное передвижение 

человека по горизонтальной и наклонной поверхности, а также вверх и вниз 

по лестнице. На данный момент физики решили внести свой вклад в сферу 

медицины и биологии.  

Началась разработка специалистами Института ядерной физики имени 

Г.И. Будкера СО РАН ускорительного источника нейтронов для проведения 

испытаний бор-нейтронозахватной терапии. Это метод лечения 

онкологических заболеваний, который способен значительно продлить жизнь 

людей с агрессивным видом рака. Преимущество терапии заключается в том, 

что применятся она будет однократно, а сама процедура занимать не более 

часа.  

В XXI в. российские ученые в области физики подарили миру ряд 

открытий и изобретений. В 2006 г. в Институте прикладной физики РАН 

создали установку PEARL.  Усиливая свет в нелинейно-оптических 

кристаллах, лазер способен выдать импульс с силой, в сотни раз 

превышающей мощность всех электростанций на планете. Установка 

помогает ученым исследовать экстремальные физические процессы. Сегодня 

ученые РАН разрабатывают более мощный лазер XCELS, они хотят 

увеличить мощность до 1 экзаватта. На основе подобных установок станет 

возможным создать лазерные источники нейтронов с уникальными 

свойствами. На реализацию данного проекта может уйти более 7 лет. 

Лазерный комплекс XCELS входит серию шести проектов 

класса «мегасайенс», которые одобрены к реализации в России. Также в 

сотрудничестве с физиками нашли способ фиксировать и анализировать 

гравитационные волны. Российские ученые использовали специальный 

детектор по поиску ещё в 1993 г., а в 2017 г. удалось отыскать 

гравитационные волны, которые были вызваны столкновением двух 

нейтронных звезд в галактике NGC 4993 созвездия Гидры.  

В 2017 г. стартовал первый в мире блокчейн. Блокчейн — это способ 

хранения данных о совершенных транзакциях в виде последовательности 

информационных блоков. Само понятие блокчейна не новое, в 2008 г. 

Сатоши Накамото разрабатывал эту систему, но проблема заключалась в 

быстрых темпах развития технологий, из-за чего не было полной 

безопасности от атак хакеров. Но физики из Российского квантового центра 

предложили решение этой проблемы и разработали первый в мире 
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«квантовый блокчейн». Эта теоретически невзламываемая система поможет 

уберечь информацию от нежелательных лиц.  

В ближайшее время в России планируется создать три крупных 

генетических центра. В течение восьми лет будут готовить три тысячи 

генетиков, которые пройдут стажировку в мировых научных центрах. В 

России ученые намерены заниматься как фундаментальными, так и 

прикладными исследованиями. В 2021 г. стартовал Федеральный проект 

«Искусственный интеллект», в рамках которого будет вложено более 24 

миллиардов рублей. Уже профинансировано создание шесть новых научно-

исследовательских центров в ведущих университетах и НИИ. В России 

самыми яркими событиями в сфере изучения искусственного интеллекта 

называют обучение Сбером самой большой мультимодальной модели 

Kandinsky 2.1, а также победу команды DeepPavlov из МФТИ в 

технологическом конкурсе НТИ Up Great ПРО//Чтение. Разработанная ими 

модель проверяла эссе на английском языке с эффективностью 107% 

по сравнению с результатами проверки реальными учителями.  

Также одним из самых весомых для мира российских изобретений 

является антитеррористическое оборудование «Анкер-Р», которое в 2015 г. в 

Париже представила компания «ЮТТА». Прибор способен быстро и 

бесконтактно обнаружить самодельные, механические и радиоуправляемые 

взрывные устройства. На сегодняшний день прибор не имеет аналогов в 

мире.    

 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 

начале XXI в. Избрание в 2000 г. В.В. Путина президентом России. 

Приоритеты нового руководства страны. Преодоление противостояния 

парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», создание 

федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. 

Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение 

властных полномочий федерального центра и регионов. Приведение 

местного законодательства в соответствие с федеральным. 

Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения 

его политической программы. Рост устойчивости политической системы 

России, консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с 

терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. 

А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председателя 

Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). 

Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. 

Конституционный референдум 2020 г. 

 

31 декабря 1999 г. президент РФ Б.Н. Ельцин во время новогоднего 

Обращения к гражданам России объявил о своей отставке. Обязанности 

президента, в соответствие с Конституцией, возлагались на председателя 
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правительства В. В. Путина, а новые президентские выборы назначались на 

май 2000 г.  

В 2000 г. Россия больше имела признаки децентрализованного, конфе-

деративного государства, чем федерации. Ослабление Центра не позволяло 

ему проводить в регионах эффективный социально-политический и 

экономический курс. Поэтому главной целью стало укрепление старой и 

создание новой «вертикали власти». С этой целью уже в мае 2000 г. указом 

Президента РФ на территории России создано семь федеральных округов: 

Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный. Их возглавили полномочные представители 

президента, на которых возлагалась обязанность координировать 

деятельность местных органов власти на основе общероссийского 

законодательства, добиться исполнения Конституции России всеми 

субъектами Федерации.  

Развернулась большая работа по приведению региональных правовых 

актов в соответствие с общефедеральными нормами. Бывшие члены Совета 

Федерации вошли в состав созданного Государственного совета — нового 

совещательного органа при Президенте РФ. До 2003 г. удалось преодолеть 

характерную для эпохи Ельцина конфликтность между парламентом и 

президентом. В Думе сформировалось устойчивое пропрезидентское 

большинство. Это позволяло президенту проводить более активную 

политику, опираясь на поддержку законодателей. Весной 2001 г. Госдума 

приняла новый закон о политических партиях, который состояла в том, 

чтобы партии были не узкими региональными объединениями, а выражали 

интересы граждан в государственном масштабе. Поэтому все существующие 

партии должны в течение двух лет пройти перерегистрацию, чтобы доказать 

свое право выступать от имени граждан в качестве общефедеральных объе-

динений.  

В 2000-2004 гг. большое внимание в публичной политике уделялось 

укреплению института президента, который рассматривался не только как 

высшее должностное лицо, но и один из сплачивающих общество 

личностных символов. Президент и правительство налаживали 

конструктивный диалог с организациями, отражающими интересы 

различных корпоративных и других структур. Вскоре президент обозначил 

необходимость «равноудаления» олигархов от власти, то есть ликвидации 

необоснованных привилегий и, следовательно, доходов, которые имели 

некоторые предприниматели за счет особых отношений с чиновничеством и 

политиками. Власть стремилась создавать равные правила для всех 

участников хозяйственной деятельности. 

В марте 2004 г. состоялись очередные выборы Президента. В.В. Путин, 

набравший 71,2% голосов, был переизбран Президентом РФ на второй срок. 

Это – наивысший уровень народной поддержки, который получал на выборах 

Президент РФ за весь период истории России с 1991 г.  
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Начало второго президентского срока В.В. Путина было омрачено 

убийством президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова 9 мая 2004 г. 

Кроме этого, летом-осенью в России случился ряд террористических актов. 

Эти события лишний раз продемонстрировали слабость работы 

правоохранительных органов и несовершенство системы государственной 

власти в целом. Еще до выборов и указанных событий, 9 марта 2004 г. 

Президентом РФ В.В. Путиным был сделан важный шаг в сфере 

административной реформы – проведена реформа федеральных органов 

исполнительной власти. Была введена трехуровневая структура высшей 

исполнительной власти с четким разграничением полномочий – федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Кроме этого, 

была проведена реформа структуры Администрации Президента для 

исключения дублирования функций федеральных ведомств. Также с февраля 

2005 г. введена новая система избрания глав субъектов РФ 

представительными органами государственной власти субъектов РФ по 

представлению Президента РФ. В этом году в закон о выборах была внесена 

поправка – голосование разрешено лишь по партийным спискам, запрещено 

создание блоков и объединений для прохождения в Думу. 

В 2003 г. была принята новая Конституция Чеченской республики, 

согласно которой Чечня являлась субъектом Российской Федерации. В этом 

же году состоялись президентские выборы, победу на которых 

одержал Ахмат Кадыров, после его трагической смерти новым президентом 

Чеченской Республики стал Алу Алханов. В 2007 г. после его отставки 

президентом Чечни стал Рамзан Кадыров.  

Главный итог восстановления конституционного порядка в Чечне – это 

установление легитимной власти на территории Чечни как субъекта РФ, 

восстановление конституционного порядка на ее территории и возвращение 

республики в правовое и экономическое поле Российской Федерации, 

стабилизация социально-политической обстановки, активные помощь в 

восстановлении разрушенной инфраструктуры.  

В марте 2008 г. Президентом Российской Федерации избран Д.А. 

Медведев. Путина единогласно избрали на должность Председателя 

Правительства РФ. В таком тандеме был достигнут максимальный уровень 

продолжительности жизни – в 2009 г. он составил 68,7 лет, снизилась 

смертность населения, выросла рождаемость. По инициативе Д. Медведева 

материнский капитал на рождение второго ребенка вырос с 250 тысяч до 365 

тысяч в 2011 г. Жизнь в России стала комфортнее, средняя зарплата 

увеличилась с 17 тысяч рублей до 21 тысячи. ВВП в 2010 г. составлял 45 

триллионов рублей. В 2007 г. Россия смогла войти в семерку крупнейших 

экономик мира. Москва в сентябрьском рейтинге вошла в десятку наиболее 

перспективных финансовых центров мира с растущим потенциалом. 

Совершенствуется политическая система в стране, принят комплекс законов, 

направленных на усиление роли политических организаций в жизни страны, 
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партии получили гарантии равного освещения в средствах СМИ, снизили 

барьеры для регистрации партий и их участия в выборах.  

В марте 2012 г. В.В. Путин был избран президентом РФ. Еще будучи 

председателем правительства страны, он предпринял меры по поддержке 

экономики в условиях продолжающегося мирового экономического кризиса. 

Он предложил в большей степени развивать отрасли машиностроения, 

металлургии, военно-промышленного комплекса, аграрного сектора и 

уменьшить зависимость бюджета страны от экспорта сырьевых ресурсов. Это 

оказалось своевременным решением, так как в скором времени серьезный 

удар по государственному бюджету нанесло падение в 2014 г. мировых цен 

на нефть, из-за чего рубль сильно упал, выросла инфляция и безработица. На 

состояние экономики негативно сказались и введенные странами ЕС и США 

санкций в связи с событиями на Украине. 

 Российская внешняя политика при В.В. Путине приобрела больший 

прагматизм и сбалансированность. Россия вновь превратилась в важного и 

равноправного участника мирового политического процесса. 

Международные связи в большей степени укрепились с Индией, Китаем, 

Бразилией, Южноафриканской республикой, со странами Шанхайской 

организации сотрудничества. Также проводились переговоры между 

Израилем и Палестиной для сохранения мира и предотвращения войны, за 

прекращение вооруженного конфликта на территории Сирии. В сентябре 

2015 г. Россия начала активное участие в борьбе против международного 

терроризма в этой стране и помогла правительству восстановить контроль на 

территории страны. 

Международное положение и внешняя политика России были связаны с 

разразившимся политическим кризисом на Украине. В результате переворота 

в феврале 2014 г. во главе государства оказались ультраправые 

националистические силы, заявившие о приверженности евроинтеграции и 

фактическом разрыве экономических, политических и культурных связей с 

Россией. Крымское руководство особенно негативно относилось к киевскому 

правительству, из-за чего они провели референдум о статусе полуострова и 

города, и по его результатам обратилось к руководству РФ с просьбой о 

принятии в состав России. Уже в марте 2014 Республика Крым и город 

Севастополь стали новыми субъектами РФ.  

Данный шаг вызвал сильную отрицательную реакцию со стороны 

западноевропейских стран и США, обвинивших Россию в агрессии и 

нарушении международного права. За этим последовали политические и 

экономические санкции, усиление военного присутствия НАТО на границах 

нашей страны. Охлаждение отношений с западными партнерами явилось 

самым серьезным внешнеполитическим кризисом после окончания холодной 

войны.  Эти обстоятельства сделали очевидным то, что в марте 2018 г. В.В. 

Путин снова будет переизбран президентом, потому что он уже многое 

сделал как для самой России, так и продемонстрировал своё влияние в мире. 
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И в то время, из-за нестабильного состояния Украины, российский народ мог 

полностью доверять только ему.  

 
 

Рисунок 64 – Депутат Государственной Думы В.В. Терешкова предложила 

снять ограничение для президента по участию в выборах (2020) 

 

В 2020 г. Валентина Терешкова предложила дополнить список новых 

поправок в Конституцию ещё одной – «обнулить» срок службы Президента. 

То есть в 2024 г. Владимир Владимирович снова имеет право переизбираться, 

также это относится к Медведеву. До конца непонятно, с чем было связано 

это решение, но принято оно было также быстро, как и предложено. 

Возможно, вышеперечисленные внешние политические напряжения 

поспособствовали этому.  

 

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной 

безопасности России. Вооруженные провокации на Донбассе. 

Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового 

захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР 

Россией. Начало специальной военной операции на Украине. 

Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от 

остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в 

состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области 
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Разрешение на переизбрание В.В. Путина, возможно, связано с 

последними событиями как для России, так и для мира.  

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на 

Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, 

Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — 

заявил президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 г., когда 

состоялось подписание договоров с новыми регионами. Теперь в России 

будет не 85 регионов, а 89, и число населения пополниться почти на 9 

миллионов человек.  

По словам президента, агрессия Украины в сторону России начала 

проявляться после переворота в 2014 г. Военный конфликт является 

объективным процессом, в котором столкнулись политические интересы 

России и НАТО, потому что Украина не смогла справиться со своим 

суверенитетом и отказалась от предложения стать постоянным 

нейтральным государством, которое не будет принимать участие в 

военных блоках.  

В 2014 г. к власти на Украине пришли недружественные России 

силы, что согласно военной доктрине России, является военной угрозой. 

Руководствуясь пунктами доктрины, Россия решает защитить свое 

военное имущество и граждан, проживающих на территории Крыма. 

Вскоре Республика Крым и город Севастополь просят Россию принять 

их в состав своих субъектов. В данной ситуации РФ не могла отказаться, 

т.к.  людям необходима помощь и безопасность. После этого США и ЕС 

включили механизм санкций против России.  

В первую очередь для России стоит задача обезопасить 

нуждающихся людей, которые сами же просили помощи. Вслед за 

Автономной Республикой Крым о своем несогласии с государственным 

переворотом на Украине заявили Донецкая и Луганская Народные 

Республики. Начался вооруженный конфликт в соседних с Россией 

регионах. С 2014 г. РФ пыталась уговорить Украину выполнить минские 

соглашения для достижения мира на пограничных территориях.  

Договоренности нарушались обеими сторонами, но государство 

Украина, как целостное государство, на территории которого произошел 

конфликт, должно было проявить инициативу выполнения этих мер и 

уже потом требовать от неподконтрольных ей территорий и глав 

непризнанных республик выполнения соответственно их части минских 

соглашений. Президенты Украины не собирались выполнять минские 

соглашения, что окончательно подтвердилось только после 24 февраля 

2022 г. Отказ от исполнения минских соглашений является основанием 

для признания Российской Федерации независимости двух государств: 

Луганской и Донецкой народных республик, а соответственно 

заключения договоров с ними о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи, в том числе и военной сфере.  
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Следовательно, по просьбе жителей этих республик, из-за не 

заканчивающихся обстрелов и гибелей людей, Россия приняла решение 

ввести свои войска для защиты. В.В. Путин обозначил основной целью 

полное разоружение и придание Украине статуса нейтрального 

государства, как было прописано при образовании этого молодого 

государства в 1990 г. в Декларации о суверенитете. В документе было  

указано, что Украина собирается строить свое государство на основе 

нейтрального статуса, без возможности вступления в военные блоки.   

Украина давно обсуждала и даже готовила своё вступление в НАТО.  

Путин и Медведев были против данных действий по разным причинам. 

Ещё в 2015 г. Россия предложила 15 миллиардов долларов в качестве 

прямой помощи, эта сумма намного привлекательнее, чем 600 

миллионов от ЕС, также была военная помощь до этого, но Украина 

уходила в отказ, что переросло в серьёзный конфликт с нами и 

неопределенными мнениями в мире.  

Выводы в ситуации с Украиной неоднозначные. Явное только одно, 

что Россия – мощная держава, которая всегда заинтересована в 

дружеских отношениях с другими странами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 7 

 
Задание 1 

 

Позитивные аспекты ваучерной приватизации в России 
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 рост экономической активности 

 разнообразие форм собственности 

 создание новых рабочих мест 

 концентрация собственности в руках избранных лиц 

 

Задание 2 

 

Российская Федерация вступила в G8 в…. 

 1991 

 1998 

 2001 

 

Задание 3 

 

Переломным моментом в взаимоотношениях России и Запада, приведшие к их 

ухудшению, стали события… 

 Сочинская Олимпиада 

 Бомбардировка НАТО Югославии 

 Крушение берлинской стены 

 

Задание 4 

 

Одной из главных проблем, с которой сталкивалась культура России в конце XX века, 

было разделение сферы культуры на два сегмента: «государственно-муниципальный» и 

«…» 

 коммерческий 

 муниципальный 

 государственный 

 

Задание 5 

 

В 1990-е годы, когда в России проходили процессы приватизации, было предложено 

множество альтернативных проектов, но многие из них не были осуществлены по ряду 

причин. Укажите верные причины. 

 отсутствие регулирования правительством 

 массовая коррупция. 

 ожидания бизнесменов 

 безнадежность проектов 

 
Задание 6 

 

9 марта 2004 г. Президентом РФ В.В. Путиным был сделан важный шаг в сфере 

административной реформы – проведена реформа федеральных органов исполнительной 

власти. Была введена трехуровневая структура высшей исполнительной власти с четким 

разграничением полномочий и в эту структуру вошли: 

 федеральные общественные организации 

 федеральные министерства 

 федеральные службы 

 федеральные агентства 
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Задание 7 

 

Политический кризис на Украине спровоцировал государственный переворот в феврале 

2014 г. и во главе государства оказались ______________ силы, заявившие о 

приверженности евроинтеграции и фактическом разрыве экономических, политических и 

культурных связей с Россией. 

 

 

Задание 8 

 

В 2007 г. после отставки Алу Алханова, президентом Чечни стал Рамзан Кадыров. 

главный итог восстановления конституционного порядка в Чечне – это установление 

____________  власти на территории Чечни как субъекта РФ. 

 

 

Задание 9 

 

Верны ли определения: 

А) Августовский путч - попытка отстранения Михаила Горбачева с поста президента 

СССР и смены проводимого им курса, предпринятая самопровозглашенным 

Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 года  

В) Августовский путч в 1991 году был возглавлен Михаилом Горбачевым, который решил 

временно приостановить работу парламента и установить новый порядок в стране. Однако 

его попытка провалилась из-за протестов населения и организации силовых структур, 

которые не поддержали его действия. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 10 

 

Верны ли определения: 

А) Вертикаль власти – это политический термин, который означает иерархичное 

подчинение исполнительных органов власти друг другу. 

В) Начало третьего президентского срока В.В. Путина было омрачено убийством 

президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова 9 мая 2004 г. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Тестовые задания к разделу 1 
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Задание 1: отследить исторические связи между различными языками; воссоздать карту 

распространения различных языковых групп на территории России в древности; 

расширяют наше понимание прошлого народов, проживавших на территории 

современной России 
Задание 2: генетических 

Задание 3: аграризацией 

Задание 4: Юстиниане I 

Задание 5: Украину; Россию; Казахстан 

Задание 6: Рюрик; Игорь; Олег 

Задание 7: Днепре 

Задание 8: Глеба 

Задание 9: А – нет, В – да 

Задание 10: А – нет, В – да 

 

Тестовые задания к разделу 2 

 
Задание 1: Эдвардианский; Каролинский; Ланкастерский 

Задание 2: турок-османов 

Задание 3: 1389  

Задание 4: Юаньскую династию 

Задание 5: Венеция; Генуя; Пиза 

Задание 6: Божий мир 

Задание 7: Болонский 

Задание 8: ересь стригольников; новгородско-московская ересь; ересь жидовствующих 

Задание 9: А – да, В – да 

Задание 10: А – нет, В – нет 

 

Тестовые задания к разделу 3 

 
Задание 1: реформация в Западной Европе; наступление эпохи Великих географических 

открытий; появление книгопечатания и распространение гуманизма 

Задание 2: Сан-Сальвадор 

Задание 3: Фернан Магеллан 

Задание 4: Анастасии 

Задание 5: реформы для укрепления центральной власти; стандартизация всех мер; 

строительство новых городов и укрепление обороноспособности старых 

Задание 6: Д. Пожарский; Б. Лыков; Д. Черкасский   

Задание 7: Василия Шуйского 

Задание 8: Лжедмитрия I 

Задание 9: А – нет, В – да 

Задание 10: А – нет, В – да 

 

 

 

 

Тестовые задания к разделу 4 
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Задание 1: Орден Святого Андрея Первозванного; Орден Святого Александра Невского; 

Орден Святого Владимира 

Задание 2: у мыса Гангут 

Задание 3: Святейший Синод 

Задание 4: ревизии 

Задание 5: укрепление самодержавной власти; централизацию; развитие бюрократии 

Задание 6: 1727 г.; 1730 г.; 1740 г. 

Задание 7: Екатерины I 

Задание 8: Бирону 

Задание 9: А – нет, В – да 

Задание 10: А – да, В – да 

 

Тестовые задания к разделу 5 

 
Задание 1: Великобритания; Германия; Франция 

Задание 2: Наполеоном III 

Задание 3: «блестящей изоляции» 

Задание 4: США 

Задание 5: Б.Н. Чичерин; К.Д. Кавелин; А.Д. Градовский 

Задание 6: создание Государственной думы; Столыпинские реформы; провозглашение 

свободы слова 

Задание 7: Кровавое воскресенье 

Задание 8: Русско-японской войны 

Задание 9: А – да, В – нет 

Задание 10: А – да, В – нет 

 

Тестовые задания к разделу 6 

 
Задание 1: «Хлеба!»; «Долой войну!»; «Долой самодержавие!» 

Задание 2: за себя и своего сына Алексея в пользу брата Михаила Александровича  

Задание 3: Тихон 

Задание 4: «Апрельские тезисы» 

Задание 5: Врангель; Колчак; Юденич 

Задание 6: Потсдамской 

Задание 7: Маннергейма  

Задание 8: Иране 

Задание 9: А – нет, В – нет 

Задание 10: А – нет, В – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания к разделу 7 
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Задание 1: рост экономической активности; разнообразие форм собственности;  

создание новых рабочих мест 

Задание 2: 1998 

Задание 3: Бомбардировка НАТО Югославии 

Задание 4: коммерческий 

Задание 5: отсутствие регулирования правительством; массовая коррупция; ожидания 

бизнесменов 

Задание 6: федеральные министерства; федеральные службы; федеральные агентства 

Задание 7: националистические 

Задание 8: легитимной 

Задание 9: А – да, В – нет 

Задание 10: А – да, В – нет 
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