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ВВЕДЕНИЕ 

 

История, как наука, исследующая прошлое человечества дает ключ к 

пониманию настоящего и тенденций развития в будущем. Крупнейший русский 

историк второй половины XIX в. В. О. Ключевский писал: «История народа, 

научно воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой 

подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего 

будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить 

равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение своими 

конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей 

минуты…». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО третьего поколения 

государственный общеобразовательный стандарт вузовских учебных программы 

по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

предусматривает изучение курса «История», который базируется на знаниях, 

имеющихся у студентов I курса при получении среднего (полного) общего или 

среднего профессионального образования.  

Курс «История» направлен на предоставление студентам  общего 

представления об истории человечества с древнейших времен до современности. 

Несмотря на то, что курс посвящен преимущественно событиям всеобщей 

истории, но с учетом важной роли нашего России в истории человеческой 

цивилизации рассмотрение курса не может быть успешным без учета основных 

сведений из российской истории. 

Курс лекций является авторским, что подразумевает наличие субъективного,  

авторского взгляда  на изучаемые вопросы. Одновременно, автор видел свою 

задачу в освещении объективной фактической информации об исторических 

событиях. 

Для периодизации  отечественной истории в увязке с всемирной историей 

предлагается вариант разделения истории российской государственности на пять 

периодов цивилизационного развития:  

I. Формирование Древнерусской государственности – IX – XII вв.; 

II. Удельный период – XII – конец XV вв.; 

III. Московское царство – конец XV – XVII вв.;  

IV. Имперский период – XVIII в. – 1917 г.;  

V. Советский период – 1917 г. – по настоящее время.   

Отдельные периоды цивилизационного развития могут включать в себя 

исторические эпохи со своими специфическими особенностями и 

характеристиками. Например,  удельный период цивилизационного развития 



включают в себя историческую эпоху зависимости русских княжеств северо-

восточной Руси от улуса Джучи (Золотой Орды) в середине XIII – конце XV вв.  

Аналогично другие периоды цивилизационного развития состоят из своих 

исторических периодов или этапов, подчас связанных со временем правления того 

или иного исторического деятеля.  

Функциями курса, являются: развитие общекультурных компетенций, логико-

аналитических способностей, целостного восприятия отечественной истории на 

основе принципов и методов исторического познания, формирование 

исторической части общего гуманитарного компонента культурного развития и 

мышления. 

По итогам освоения базовой части цикла студент, получая способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах, должен: 

– отмечать и анализировать особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем; 

– предлагать способы преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии; 

– учитывать при социальном и профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 

– придерживаться принципов недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

Основы методологии исторической науки. Существует много определений 

термина «история». В различных интерпретациях эти определения применительно 

изучению  прошлого человеческого общества сводятся к тому, что историческая 

наука,  на основании источников информации изучая и описывая исторический 

процесс, устанавливает объективность фактов и причинно-следственную связь 

между ними. 

В  «Энциклопедическом словаре» товарищества «Бр. А. и И. Гранат и К°» 

термин «история» объясняется происхождением от греческого слова 

«расследовать» и означает «установление и объяснение фактов прошлого», а «в 

более специальном смысле история есть наука, устанавливающая факты развития 

человеческого общества, начиная от их возникновения».  

Объект истории ‒ человеческая цивилизация на различных этапах 

исторического развития на отдельных территориях и на всем земном шаре. 

Предмет исторической науки ‒ изучение прошлого общества и 

субъективного фактора исторического процесса через осмысленную деятельность 

человека.  

По своей  сути  история как наука является не только рассказом о прошлом 

народов или государств, но и коллективной памятью человечества.  

Место истории в системе социально-гуманитарных наук определяется тем, 

что  с одной стороны,  это многоотраслевая наука, слагаемая из ряда 

самостоятельных отраслей исторического знания: политической истории, 

социальной истории, военной истории, истории государства и права, истории  

культуры и пр. С другой стороны, история предоставляет огромный фактический 

материал для философов, политологов, экономистов, социологов, этнологов, 

социальных психологов и других специалистов.  

В области методики исторических исследований сформировались 

вспомогательные исторические дисциплины, ставшими отдельными отраслями  

науки: архивоведение, геральдика, нумизматика, историческая антропология, 

историческая география,  демография, метрология, палеография и многие другие. 

К историческим наукам относятся этнография, изучающая культуру народов, 

археология, восстанавливающая историю по вещественным памятникам 

материальной культуры – поселениям, могильникам, орудиям труда, домашней 

утвари, украшениям, кладам и др. 

Во второй половине XX века наряду с изучением социально-экономической 

жизни общества, исследованием деятельности людей оставивших свой след в 

исторической памяти, историки приступили к изучению отношений людей не 

относящимся к политической элите общества, особенностям духовной и 

повседневной жизни небольших социальных групп.  



Историки изучают становление развитие человеческого общества на 

определенных территориях: история стран, история определенного региона, 

континента или  всего мира. В этом отношении история России ‒ неотъемлемая 

часть всемирной истории, которые соотносятся как особенное и общее в 

историческом развитии мировой цивилизации. 

Историки Древней Греции и Древнего Рима, как правило, не с критических 

позиций излагали известные им исторические события, не ставя перед собой 

задачу установления достоверности изложенных фактов. 

В средние века историки не просто собирают фактический материал, но и 

стремятся к аналитическому осмыслению с  теоретических позиций.  

В религиозной философии возникает точка зрения на историю как процесс 

проявлением божественной воли. На этой почве развивается историко-

философский метод получивший название «провиденциализм». 

Провиденциалистское понимание истории легло в основу средневековой 

христианской церковной историографии. В главном научном труде Блаженного 

Августина (354–430) «О граде Божьем» утверждалось, что исторический процесс 

развивается по Божественному плану, имеющему конечной целью торжество 

ценностей Нового Завета. Учение Августина ставит проблему соотношения 

свободы воли человека, божественной благодати и предопределения. Блаженного 

Августина  по праву можно считать отцом западного христианства.  

Выдающимся представителем провиденциализма был ученик  Августина 

Павел Орозий (ок. 385–420). Исследователи его творчества указывают на то, что 

главный труд Орозия  «История против язычников» стало ключевым 

произведением раннехристианской европейской историографии. Именно под 

влиянием Орозия сложилась традиции латинской христианской хронистики, 

которые в V–VI вв. развивали Проспер Аквитанский, Кассиодор и др.  

Павлу Орозию на протяжении всего средневековья подражали, его 

цитировали, ему подражали, черпали необходимую информацию. Авторы мировых 

хроник отталкивались от схемы, которую он предложил в «Истории против 

язычников», доводя «всеобщую историю» до современных им событий. 

Идеи провиденциализма в XII в. получили свое развитие в «Хронике, или 

История о двух царствах» написанной немецким историком, епископом Оттоном 

Фрейзингенским  (1112/1114–1158). Текст «Хроники…», заканчивающийся 

воображаемой картиной конца мира, стал продолжением традиций средневековой 

хронистики заложенной П. Орозием. 

В XVII в. современную для своего времени  версию провиденциализма 

сформулировал в своих историософских трудах Жак-Бенинь Боссюэ (1627–1704).  

В своих трудах Ж.-Б. Боссюэ основывался не только на Библии, но и на трудах 

древнегреческого философа Аристотеля, английского философа-материалиста, 

одного из основателей теории общественного договора Томаса Гоббса, а также на 

историческом опыте французской монархии. Ж.-Б. Боссюэ рассматривал 



абсолютизм как правление, обусловленное божественной волей, указывал на 

необходимость следования монархом законам морали. 

В начале XIX века в своих трудах философ-провиденциалист Жозеф де 

Местр (1753–1821), оправдывая революционный террор во Франции, выдвинул 

теорию революции, в которой находил божественный замысел, имеющий целью 

очищения государства от элементов, виновных в «покушении, совершенном на 

верховную власть во имя нации».  

Историк-провиденциалист  Леопольд фон Ранке (1795–1886) полагал, что 

всемирная история это мощный поток, захватывающий собой все страны, все 

народы под влиянием абсолютного духа.  

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) зарождается критика провиденциализма и 

предпринимается  попытка определить закономерности исторического процесса. 

В снова мировоззрения Леонардо Бруни (1370/74–1444) лежала вера в 

безграничные творческие возможности человека и его стремление к добру. 

Итальянский мыслитель  Никколо Макиавелли (1469–1527) отвергал моральные 

нормы,  считая независимость, мощь и величие государства тем идеалом, к 

которому можно идти любыми путями. Историк Франческо Гвиччардини (1483–

1540) обращал внимание на роль правителей,  пытался выяснить причины 

политических неудач итальянских государств. 

К религиозным концепциям примыкают объективно-идеалистические 

философские концепции. Настоящий прорыв в методологических основах 

исторической науки был осуществлен трудами видного представителя этого 

философского направления, одного из творцов немецкой классической философии 

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). По его мнению, главная роль 

в историческом процессе принадлежит объективным высшим силам – 

Абсолютному Духу. Процесс движения истории един и подчинен законам 

диалектики, определяющим исторические изменения. Понять историю можно, 

если рассматривать развитие государств через призму этих законов. Отдельно 

государство по своей сути является тезисом. По мере развития государство 

превращается в собственную  противоположность ‒ антитезис. В результате этого 

конфликта рождается находящаяся на более высоком уровне цивилизация ‒ синтез, 

включающий все ценное в тезисе и антитезисе. 

В рамках материалистического подхода наибольшую известность получила 

теория исторического материализма Карла Маркса (1818–1883).  

Согласно этой теории мировая история представляет собой объективный, 

поступательный процесс развития и подчиняется общим законам.  

Характерными чертами марксизма являются цельность и стройность этого 

учения. В. И. Ленин писал: «В этой философии марксизма, вылитой из одного 

куска стали, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной 

части, не отходя от объективной истины…». 



Открытое Марксом материалистическое понимание истории помогает 

установить основу специфики любого общества на различных этапах развития 

человечества.  

Материалистическое понимание истории дало возможность выделить 

производственные отношения как основу всех других отношений, помогло 

поставить на научную основу анализ социально-классовой структуры общества, 

позволяет перейти от абстрактных рассуждений к анализу конкретных этапов 

человеческой истории.    

Марксистский взгляд на историю предполагает, что все человеческие 

сообщества проходят в своей эволюции через пять общественно-экономических 

формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую. В своих поздних работах К. Маркс 

рассматривал три «способа производства»: «азиатский», «античный» и 

«германский», однако в официально признанной в советской исторической 

традиции в пятичленной схеме периодизации истории «германскому» способу 

производства места не нашлось. 

Переход от одной общественно-экономической формации к другой 

общественно-экономической формации осуществляется путем социальной 

революции.   

Социальная революция может быть осуществлена военным или мирным 

путем. Социальная революция может быть совершенна как скоротечный 

исторический акт, а может быть растянута на длительный исторический период.    

В основе социальной революции лежит конфликт между уровнем развития 

производительных сил с устаревшей системой производственных отношений.  

Если старые производственные отношения (рабовладельческие, феодальные, 

капиталистические и т.п.)  начинают мешать развиваться производительным 

силам, то они заменяются новыми производственными отношениями через 

социальную революцию. 

Совокупность производственных отношений (рабовладельческих, 

феодальных, капиталистических и т.п.)  образует базис формации, над которой 

формируется идейно-политическая надстройка – политические, правовые 

отношения, учреждения.  

Этим отношениям и учреждениям соответствуют определенные формы 

общественного сознания – идеалы, мораль, религия, искусство, философия и т.д. 

По мнению Карла Маркса, частнокапиталистическое присвоение 

прибавочного продукта неизбежно входит в социальный конфликт с 

общественным характером производства, который должно завешиться переходом 

бесклассовому обществу. 

На практике первая попытка создания бесклассового общества была 

предпринята в  Советском Союзе. У истоков этого грандиозного эксперимента 

стояла коммунистическая партия во главе с выдающимся мыслителем первой 

четверти XX века Владимиром Ильичем Лениным (1870–1924). 



Методологии формационного подхода в какой-то степени противостоит 

методология цивилизационного подхода. Культурно-историческая концепция, 

основанная на идее локальных цивилизаций, стала зарождаться в XIX веке. 

Согласно этой концепции, история человечества представляет собой совокупность 

историй различных сложившихся цивилизаций (культурно-исторических типов), 

занимающих определенную территорию и имеющих характерные особенности 

культурного и социального развития. Цивилизация самобытна, она  рождается, 

развивается и погибает, подобно живому организму, причем развитие локальных 

цивилизаций не синхронизировано во времени. Одними из основоположников 

культурно-исторического подхода стали русские мыслители Николай Яковлевич 

Данилевский (1822–1885) и Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891).  

Н. Я. Данилевский стоял на позициях критики общечеловеческой 

цивилизации. По его мнению, культурно-исторический тип состоит из четырех 

основ: религии, культуры (наука, искусство, техника), политики и общественно-

экономического уклада. Культурно-исторические типы или цивилизации, полагал 

Н. Я. Данилевский,  противостоят этнографическому материалу. 

К. Н. Леонтьев считал, что европейская мысль поклоняется не личности, 

достигшей особой степени развития, а любой индивидуальности делающий 

человека равноправным и счастливым. Такую мораль К. Н.Леонтьев не принимал и 

противопоставлял  движение к Богочеловеку, путь к которому не лежит через 

стремление к индивидуальному счастью. 

В зарубежной историографии наиболее яркими приверженцами методологии 

цивилизационного подхода являются Освальд Шпенглер (1880–1836) и Арнольд 

Тойнби (1889–1975). 

Положительной стороной цивилизационного подхода является то, что вместо 

деления стран на передовые, догоняющие, отстающие   отражается самобытность 

стран и цивилизаций. Помимо этого учитывается региональная специфика, 

уделяется внимание духовным и ментальным факторам, религии, культуре.   

В рамках цивилизационного подхода в XX веке появились учения, 

основанные на методологии глобальной или тотальной истории, которая мыслится 

как синтез всемирно-исторического и культурно-исторического подходов, как 

изучение всевозможных факторов наряду с выявлением самых общих 

исторических закономерностей. Основоположником этого метода в исторической 

науке, получивший название «мир-системный анализ», стал французский историк 

Фернан Бродель (1902–1985).  Методология этого подхода похожа на 

цивилизационный подход, но охватывает более одной цивилизации или даже все 

цивилизации мира. Наиболее распространенная версия мир-системного анализа 

разработана американским философом-неомарксистом Иммануилом 

Валлерстайном (1930–2019) своего рода отцом-основателем этого метода, автора 

трехтомника «Современная мир-система», целого ряда других книг и огромного 

количества статей. И. Валлерстайн рассматривает экономическое 

функционирование капиталистической системы, роль государства в накоплении 



капитала, роль научной культуры в качестве мощного социального оружия 

«сильных мира сего». Особое внимание И. Валерстайн уделяет различным мифам 

капиталистической системы (о меритократии, прогрессе и т.д.), раскрывает 

механизм действия идеологического тандема «расизм ‒ универсализм». И. 

Валлерстайн предлагает «балансовый отчет» достижений и провалов 

капиталистической цивилизации,  анализ внутренних дилемм, которые 

исторический капитализм не способен решить,  которые подвели его к гибели. 

В 1970-е годы этот подход разрабатывался американским исследователем 

Андре Гундер Франком (1929–2005).  Вариант мир-системного анализа развитый 

А. Франком заметно отличается от варианта И. Валерстайна. А. Франк обращает 

внимание на то, что утверждения о возможности одновременного существования в 

мире десятков и сотен «мир-систем» обессмысливают само понятие мир-системы. 

Согласно А. Франку, речь должна идти лишь об одной мир-системе, ставшей 

основой иным многочисленным циклам экспансии и консолидации, охватившей 

собой весь мир, но старт этим изменения был дан  5000 лет тому назад.  Подъем 

Китая А. Франк интерпретирует как начало возвращение мир-системы в его 

«естественное» место центра после кратковременной европейско-

североамериканской «интерлюдии». Мир-системный анализ разрабатывался 

франкоязычным египетским политологом Самир Амином (1931–2018), 

бразильским экономистом Теотониу дус Сантусом (1936–2018) и др.   

В России освоение концепции И. Валлерстайна связано с исследований А. 

И. Фурсова,  Г. М. Дерлугьяна, Н. В. Романовского,  которые активно осваивали 

мир-системный анализ в рамках своих научных интересов. 

Несмотря на критику формационной теории К. Маркса большинство 

сторонников цивилизационного подхода разделяют многие ее положения. 

После окончания Второй мировой войны антикоммунистические силы 

предприняли усилия по разработке методологической концепции, предполагавшей 

дискредитацию марксизма путем уравнивания коммунизма  и фашизма. 

Первым ученым, уравнявшим Советский Союз 30-40-х гг. и гитлеровскую 

Германию, стал австрийский и британский философ Карл Поппер (1902–1994). 

Идея К. Поппера об уравнивании коммунизма и фашизма в настоящее время 

адаптирована к системе российского образования через предмет 

«Обществознание» и активно продвигаются в общественное сознание граждан РФ.  

В 1970-е годы разрабатывалась  концепция постиндустриального общества.  

Авторы этой концепции – профессор Гарвардского университета Даниэл Белл 

(1919–2011) и  американский философ Элвина Тоффлер (1928–2016) – разделяют 

почти все основные принципы формационного подхода, но выделяет иные  этапы 

развития общества.  

Согласно этой теории развитие общества рассматривается как смена трех 

социально-экономических систем – доиндустриального общества, 

индустриального общества и постиндустриального общества. Эти три 

общественные системы различаются по основным факторам производства, 



ведущим сферам экономики и главенствующим социальным группам. Границами 

общественных систем являются социально-технологические революции: 

неолитическая революция (6–8 тыс. лет назад), промышленная революция (XVIII–

XIX вв.) и научно-техническая революция со второй половины XX века.  

Согласно концепции Д. Белла до XVII века стадия доиндустриального 

общества включает себя историю человечества от древних цивилизаций. В 

доиндустриальном обществе господствуют замкнутое натуральное хозяйство, 

ручной труд и примитивное ремесло. Структура социальной сферы стабильна, 

социальная мобильность практически отсутствует. Человек остается в пределах 

одной  социальной группы.  

Индустриальное общество существовало и развивалось на протяжении 

XVII–XX вв. Экономика этого общества стоит на использовании машинной 

техники. Для экономической сферы на этом этапе развития характерны увеличение 

объема основного капитала. Человек становится неуязвимым от природных 

катаклизмов. 

Информационное, или постиндустриальное общество формируется на 

рубеже XX–XXI вв. В экономике растет значение сферы услуг, происходит 

индивидуализация производства и потребления. Происходит компьютеризация, 

информатизация разных сфер общества. Возникает глобальное информационное 

пространство. В социальной структуре, по мнению Д. Белла,  происходит 

сближение разных слоев и групп населения, стираются классовые различия. 

Исследователь и исторический источник. Как форма знаний история 

зародилась на заре человеческой цивилизации. Ее корни  уходят в фольклор, 

мифологию и религиозные тексты. Родоначальником исторической науки принято 

считать древнегреческого писателя Геродота (ок. 485–425 гг. до н. э.), автора 

первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-

персидские войны. 

К числу выдающихся историков античного мира относится автор «Истории 

Пелопоннесской войны» Фукидид (ок. 460–396 гг. до н. э.). Важный вклад в 

историческую науку внес древнегреческий историк Полибий (ок. 200 до н. э. – ок. 

120 до н. э.), автор «Всеобщей истории» («Истории») в 40 томах. В ряду 

древнегреческих писателей, философов и общественных деятелей центральное 

место занимает фигура Плутарха (ок. 45–127 гг. н. э.),  известного как автора 

труда «Сравнительные жизнеописания». Древнегреческие историки  положили 

основы принципа детерминизма, согласно которому исторические явления не 

случайны, а обусловлены определенными причинно-следственными связями. 

Среди римских историков выделяется Тит Ливий (59 г. до н. э.–17 г. н. э.), 

автор частично сохранившейся «Истории от основания города». Один из самых 

известных писателей античности  Корнелий Тацит (ок. 58–117 н. э.) оставил 

потомкам два больших исторических труда «История» и «Анналы». Писатель и 

ученый-энциклопедист Светоний Транквилл (ок. 70–122 н. э.) известен не только 



как личный секретарь императора Адриана, но и как автор сборника биографий 

«Жизнь двенадцати цезарей». 

В античной историографии зарождается требовательное отношение к 

источникам исторической информации. Историки стремятся к точному знанию, 

подвергают исторический факт тщательной проверке. Письменные источники 

включаются в фундаментальные произведения,  закладываются основы 

исторической критики, раскрывается  социальная функция истории, 

заключающаяся в воспитании морали и нравственности, сохранении традиции. 

Античная историография выработала для науки подлинно научные методы 

написания исторических сочинений. В этом отношении историографическая 

традиция европейского средневековья стала шагом назад. 

На философско-политическую мысль европейской цивилизации в эпоху 

Средневековья V-XV вв.  решающее влияние оказали взгляды Блаженного 

Августина.  Провозгласив приоритет «царства Божьего» над «царством Земным» 

Августин вручил  католической церкви мощное идейно-теоретическое оружие в 

борьбе со светскими правителями за власть. Это привело к формированию в 

западной цивилизации двух самостоятельных полюсов власти, где светская и 

церковная власти формально были независимы друг от друга. 

История в этот период как отрасль знания не считалась наукой. Сочинения 

историков относились к литературному жанру. Это способствовало  появлению 

жанра агиографии, который включал жития святых, истории перенесения мощей, 

сборники повествований о святых мучениках. Хронисты не стремились к 

воссозданию реальной картины исторической действительности.  

Историческими сочинениями были анналы, хроники, истории.  

Анналы представляли собой лаконичные записи исторических событий по 

годам.  

Хроники тоже содержали хронологическое изложение событий, но более 

пространное, чем анналы.  

Истории наряду с изложением фактов из недавнего прошлого включали 

авторскую позицию по затронутым им проблемам.  

Организация работы над источниками сводилась к механическому 

соединению в хронологическом порядке сведений, почерпнутых из Библии, 

исторических сочинений предшественников, разного рода литературных 

произведений. Не соблюдались целостность и смысл повествования. Труд 

историка сводился к заимствованиям из чужих сочинений,  авторского текста 

могло быть мало. Ухудшалось и качество латинского языка. Историки XV века 

настаивали на необходимости освобождения средневековой латыни от 

«варваризмов».  До XIII века хроники велись на латыни.  Первые хроники на 

национальных языках стали появляться в Западной Европе только в XIII – XIV вв. 

Средневековая историография на ранних этапах своего развития находилась 

под полным контролем церкви. Однако благодаря усилиям раннесредневековых 

авторов были сохранены и некоторые традиции античной историографии. 



Тексты самых ранних исторических сочинений по истории древнерусской 

государственности X–XII веков до сегодняшнего времени являются предметом 

острых научных дискуссий. В учебниках истории текст первой русской  летописи 

«Повесть временных лет» приписывается монаху Киево-Печерской лавры 

Нестору.  В России школьный курс истории  излагается в соответствии с текстом 

«Повести». Однако историкам известны несколько списков «Повести», в которых 

они выделяют самостоятельные летописания «Древнейший свод» и «Начальный 

свод». Следует учитывать, что многие даты относящиеся, например, к  X веку  не 

находит своего подтверждения в иностранных источниках, а подавляющее 

большинство историков решительно отказывают Нестору в авторстве этого 

исторического документа.  Анализ  «Повести временных лет» показывает, что 

первая русская летопись состоит  из документов, которые датируются концом X в. 

и началом XII в. и не могла быть написана одним человеком.   

Отношение к «Повести» как к «священной корове»  разваливается при 

анализе византийских, латинских, иных зарубежных документов, которые 

содержат реальные сведения и походах руссов, а не их легендарные и 

фантастические подвиги.  Удревнение киевской династий в «Повести временных 

лет» привело к казусам, лишенным элементарной логики и здравого смысла, когда 

выясняется, что Ольга и Игорь завели первого младенца Святослава через 40 лет 

после свадьбы, когда князю было около 70 лет, а его супруге 57.   

Тем не менее, «Повесть временных лет» содержит общую приблизительную 

историческую информацию об основных этапах формирования Русского 

государства.  

Осмыслению процесса формирования русской государственности посвящены  

литературно-художественные произведения «Сказание о Борисе и Глебе», 

«Слово о полку Игореве». О становлении Киевской Руси как могучего и 

самостоятельного государства свидетельствовало «Слово о законе и благодати», 

написанным между 1037 и 1050 гг. митрополитом киевским Иларионом. Все эти 

произведения говорят о путях формирования исторического самосознания русских 

людей как единого народа. 

В период Возрождения и Реформации в Западной Европе в XV-XVI вв. 

происходит рационализация взгляда на историю и становление новой хронологии 

в трудах писателей и философов. В трудах итальянского гуманиста Лоренцо 

Валлы (1407–1457), французского политика Жан Боден (1530–1596), французский 

историка  Жозефа Жюста Салигера (1540–1609) и др.  история рассматривается 

как постоянная борьба политических группировок. Историки вводят 

исследовательскую практику научного аппарата исторического произведения, 

встают на позиции рациональной критики источников. На исследователей этого 

времени накладывает свою печать  идеи гуманизма. Впервые  подробно и 

систематически поставлен вопрос о влиянии природы на общество и о роли 

географического фактора в человеческой истории. 



В исторических трудах поставлена проблематика веротерпимости и 

вытекающая из этого идея законов исторического развития, которые 

вырабатываются в ходе коллективной исторической деятельности людей и 

неучастии божественных сил  в историческом процессе. 

Русская историография в XIV–XVI вв. развивалась в самобытном 

направлении. Ее отличительными признаками  являлись провиденциализм и 

абсолютизация субъективного фактора, воплощенного в личности правителей. В 

связи с этим представляют интерес созданное в конце XV века  «Сказание о 

князьях владимирских», «Хронограф» в редакции 1512 г. и  памятник 60-х годов 

XVI века  «Книга степенная царского родословия».  В этих документах излагалась 

официально признанная московской властью концепция политической истории 

Руси. Согласно этим произведением наследниками царствующего рода с римским 

императором Августом, других древнеримских кесарей и византийских 

императоров объявлялись киевские, а затем владимирские и московские князья. 

Отстаивалась  идеи образования единого государства на Руси под началом Москвы 

как центра борьбы за национальное освобождение.  

Согласно сложившейся исторической концепции, история самодержавия 

объявлялась неотделимой от истории православия. Апологетом самодержавия был 

великий князь/царь Иван IV Васильевич Грозный (1533/1547–1584).  В посланиях 

князю А. М. Курбскому, жанр которых можно охарактеризовать как историческая 

публицистика, он отразил историю русского самодержавия как власти, 

установленной богом, воплощая эту историю в лицах древнерусских князей от 

Владимира Святославовича до Василия III.  

В историографические модели Западной Европы XVIII в. проникают  

рационализм, прагматизм и скептицизм. История становится самостоятельной 

отраслью знания. Религиозные мыслители, обеспокоенные судьбой концепции 

провиденциализма, своими новыми историческими работами  предприняли 

попытку укрепить авторитет католической церкви. Аргументами в дискуссии 

стали разыскание и публикация новых исторических источников.  В области 

изучения истории европейского Средневековья возникает научное направление 

«школа эрудитов», которые уделяли большое внимание к источниковедению, 

палеографии и хронологии, дипломатике. Церковная «школа эрудитов» стала 

основоположником  вспомогательных исторических дисциплин и ввела в научный 

оборот большое количество источников по вопросам истории средних веков. 

На развитие западноевропейской историографии в этот период серьезное 

влияние оказало развитие научной мысли в целом. Выработка новых методов 

познания и принципов научного исследования Фрэнсисом Бэконом (1561‒1626), 

способствовали изучению исторических процессов как формы знания основанного 

на рациональном анализе опытных данных.  

На рубеже XVII–XVIII вв. происходят глубокие изменения в характере и 

форме исторического повествования. Исторические концепции этого периода, 

названного «Веком Просвещения», положили начало осмыслению истории 



основанное на принципах историзма. Первую попытку разработки этих принципов 

в своих работах предпринял основоположник философии истории Джамбаттиста 

Вико (1668‒1744), высказывавшего идеи единства исторического процесса, 

закономерности и повторяемости исторических явлений.  

В работах историков и просветителей этого периода Г. Болингброка 

(1678‒1751), Ш.-Л. де Монтескье (1689‒1755),  Д. Юма (1711‒1776),  Ж. Ж. 

Руссо (1712‒1778), А. Тюрго (1727‒1781) разрабатываются идеи прогресса и 

закономерностей в историческом процессе,  метод исторических параллелей 

(компаративистика), поднимается проблематика воспитательной функции истории. 

Происходит решительный отказ от религиозного миропонимания и обращение к 

разуму, как к главному критерию познания общества, поставлен вопрос о 

практическом использовании достижений науки в интересах общественного 

прогрессая.  

Русская историография в XVIII‒XIX вв. прошла фазы освоение научно-

рационалистической традиции и превращения истории в науку. Первые попытки 

создания фундаментальной истории России связаны с именем В. Н. Татищева 

(1686‒1750).  Большой вклад в научный оборот новых документальных источников 

внесли немецкие ученые Г. З. Байер, (1694–1738),  Г. Ф. Миллер (1705–1783) и А.  

Л. Шлецер (1735–1809). Эти историки положили начало «норманской теории» 

формирования Древнерусского государства. Суть этой теории заключалась в том, 

что государственность на Русь внесли викинги-норманы немецкого 

происхождения, поскольку славяне в силу своего низкого интеллекта и варварства 

создать государство были не способны. Концепция «норманской теории» вызвала 

острую  критику со стороны М. В. Ломоносова (1711–1764). 

Историк Н. М. Карамзин (1766–1826) вслед за немецкими академиками 

признал положение «норманнской теории» об основании Руси викингами. Но 

излагал ее не как завоевание, а как добровольное приглашение. 

Позиции «норманистов» оказались серьезно подорванными во второй 

половине XIX в. после публикации фундаментальных трудов В. Г. Василевского, 

С. А. Гедеонова, И. Е. Забелина и Д. И Иловайского.  

В советский и постсоветский периоды развития историографии учениками 

исторической школы А. Г. Кузьмина в лице А. Г. Артамонова, Е. С. Галкиной, С. 

В. Перевезенцева и др. по «норманской теории» были нанесены решающие удары.  

В XIX веке развитие российской историографии  XIX века связано с именами 

Н. М. Карамзин, Н. А. Полевого (1796–1846), К. Д. Кавелина (1818–1885), С. М. 

Соловьева  (1820–1879), В. О. Ключевского (1841–1911). В работах историков 

вырабатывались концепции исторического развития, понимание общности и 

своеобразия ее истории в мировом историческом процессе.  

Развитие историографии советского периода происходило в условиях  в 

условиях господства марксистской доктрины провозглашенной в качестве 

государственной и единственной научной теорией в стране. В 20-е гг. появляются 

первые работы по истории Октябрьской революции и гражданской войне.  



В это время формируется концепция российской истории М. Н.Покровского 

(1868–1932). «Школа Покровского» отвергала системообразующую идею русской 

отечественной исторической науки формирования и существования государства.  

В качестве стержня исторического процесса утверждалась идея последовательной 

смены социально-экономических формаций. Покровский заявлял: «Для нас 

стержнем являются развитие производительных сил и классовая борьба». 

Несмотря на критику исторической «школы Покровского» во второй половине 30-

х гг. основные догматы марксистско-ленинской методологии закреплялись в 

учебнике «История ВКП (б). Краткий курс», который подвел итоги дискуссии по 

проблемам развития исторической науки. Архивное дело и контроль над архивами 

был передан  в ведение НКВД СССР, а затем КГБ СССР. Формально марксистско-

ленинский подход к историографическим проблемам продержался до 1991 года. 

Развитие исторической науки в Западной Европе XIX–XX вв. прошло через 

становление  разнообразных школ и направлений: историческая школа права, 

историко-географическая школа, французская школа философии истории, школа 

исторического позитивизма и др. Развивались новые методы исторической науки 

методологии истории: ретроспективный, сравнительно-исторический методы, 

статистический анализ и т.д. Доминирующее направление в исторической науке 

Западной Европы заняла родившаяся во Франции школы «Анналов» и связанная с 

ней «методологическая революция». 

В современной историографии происходит процесс переосмысления природы 

исторического источника и исторического факта. Процесс «воссоздания» 

прошлого возможно не только через осмысление исторического источника, но и 

через его «конструирование».  Прошлое, создаваемое историком на основе своих 

мироощущений, как объект истории служит идеальной конструкцией. Возможна 

реконструкция в мифологических, литературных или научно-фантастических 

образах.  

Дискуссии о направлениях в развитии исторической науки идут и в XXI веке, 

но внимание к первоисточникам исторических знаний, вне всякого сомнения, 

должно быть определяющим.  

Необходимо развивать методы анализа конкретных источников. 

Руководствоваться основными методическими принципами работы с ними. Для 

этого нужно использовать всю совокупность общенаучных методов  со всеми 

видами источников. 

Исследователь должен твердо помнить о недопустимости  фальсификация 

исторических сведений и также твердо стоять на принципах историзма, 

содействовать  процессу связи поколений  нашего Отечества во времени.  

 

 

 

 

 



 

ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР,  ДРЕВНЕЙШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

И ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

 

Происхождение человека, его расселение по земному шару. Эпоха 

первобытнообщинных отношений является самой длительной в истории 

человечества, которая охватывает период от возникновения человека до 

формирования общества со сложной социальной структуры. 

Возникновение человека происходило практически одновременно в 

нескольких очагах Земли. Археологи обнаружили костные останки первых 

предков современного человека, которые имели объем мозга 670–680 см3 в 

Якутии, Экваториальной Африке и Южной Азии.  Возраст древнего человека с 

помощью метода радиоуглеродного датирования ученые определили в диапазоне 

от 1,5 млн. лет до 3,2  млн.  

Первым людям дали видовое название  Homo habilis – «человек умелый», 

который постепенно трансформировался в Homo erectus – «человека 

прямоходящего».  

Первыми орудиями труда человека были камни или палки.  

Примерно 700–600 тыс. лет до н.э.   Homo erectus постепенно сменяется 

питекантропами, синантропами и неандертальцами, которые начинают 

обрабатывать каменные орудия труда, раздрабливая или раскалывая их. 

Одновременно с этим они научились заострять орудия труда из дерева на огне или 

обрезая острыми  каменными сколами. Этот древнейший период ученые называют 

ранним или нижним палеолитом, который продолжался до 40–30 тыс. лет до н.э. 

Нижний палеолит сменился верхним палеолитом (поздний древнекаменный 

век), когда примерно 40 тыс. лет назад  в пределах экваториального и 

тропического поясов Африки и Азии появляются кроманьонцы – 

непосредственные предки современного человека. Этим людям ученые дали 

название Homo sapiens – «человек разумный» 

Огромную роль для Homo sapiens сыграло овладение огнем. Благодаря 

обладанию огнем человек оказался способен заселить обширные территории в 

умеренном поясе и приступить к расселению по всем материкам – за исключением 

Антарктиды – планеты Земля.   

На начальном этапе формирования человека, во время раннего палеолита – 

исторического периода каменного века, когда предки  человека стали использовать 

колотые каменные орудия труда, люди жили в составе первобытного стада. 

Постепенно возник род или кровнородственная первобытная община. Несколько 

родов составляли племя. Зародилось половозрастное разделение труда, когда 

женщины занимались собирательством, ведением домашнего хозяйства, а 

мужчины  охотой. В период преобладания собирательства, которое гарантировало 

племени или роду постоянный источник потребления,  во главе общины обычно 

стояла женщина.  



При палеолите, который закончился за 12 тыс. лет до н.э., люди научились 

использовать для производства орудий труда камень, кость и дерево.  

Как правило, на берегах рек или озер люди строили примитивные жилища и 

создавали постоянные поселения. 

Палеолит сменился эпохой мезолита – среднего каменного века (12–8 тыс. 

лет до н.э.). В эпоху мезолита происходило совершенствование каменных орудий, 

изобретены лук и стрелы, а для рыболовства начали использовать гарпуны и сети. 

Радикальные  изменения в материальной культуре произошли с наступлением  

в VIII тысячелетии  до н.э.  неолита – нового каменного века.  В эту эпоху 

появились сложные орудия труда – шлифовальные и сверлильные станки,  

гончарные изделия, а вместо шкур для одежды люди освоили производство 

простейших тканей.  

Появляются первые земледельческие орудия – копательная палка, лопата, 

мотыга, серп с кремниевой насадкой. Появление зачатков земледелия и домашнего 

скотоводства знаменовало переход ведущей роли в племени к мужчине. Так 

матриархат сменился патриархатом. Наступил переход от присваивающих форм 

хозяйства к производящим формам хозяйствования. Этот процесс получил 

название неолитической революции. Период неолита в Европе занял  от 2 до 3 тыс. 

лет. Доля охоты и собирательства в общем объеме производства продуктов 

питания пищи стала снижаться. Постепенно первые земледельцы для рыхления 

земли стали использовать одомашненных животных – быков или лошадей.  

С приручением овец, коз, свиней и птицы  появилось домашнее скотоводство. 

Неолитическая революция позволила первобытному человеку производить 

больше продовольствия. Численность населения  стала быстро расти. В течение 

нескольких веков планета переживала демографический взрыв, когда население 

выросло  примерно 10 раз и достигло 50 млн. человек.  Людям потребовалось 

больше земли для производства сельскохозяйственных продуктов. 

Самые плодородные земли лежали в долинах реки Нил в северо-восточной 

Африке, рек Тигр и Евфрат на Среднем Востоке, рек Инд и Ганг на севере  

полуострова Индостан,  рек Янцзы и Хуанхэ на территории современного Китая и 

река Меконг на полуострове Индокитай.  

По мере развития сельского хозяйства одни племена специализировались в 

скотоводстве, другие в земледелии. Произошло отделение земледелия от 

скотоводства и возникло первое  крупное общественное разделение труда.  

Около 7 тыс. лет назад земледельцы основали первые города, где среди 

горожан появились разные профессии: гончары, ткачи, кузнецы и т.д. В городской 

черте произошло второе крупное общественное разделение труда – отделение 

ремесла от земледелия. 

Зарождение первых цивилизаций на Востоке. Месопотамия и Древний 

Египет. Вплоть до III тыс. до н.э. у  жителей долин рек Египта, Месопотамии, 

Индии и Китая как форма общественного устройства господствовал родовой 

строй. Основной ячейкой общества являлась патриархальная семья.  



По мере развития ирригационных работ несколько семей не могли справиться 

с возросшими объемами работ, и под давлением обстоятельств объединялись вне 

зависимости от родственных связей. На этом этапе происходил переход от родовой 

общины к сельской общине.  

Земля распределялась по наделам, появились совместные общеобязательные 

работы: рытье каналов, сооружение плотин и шлюзов и т.п. Главной формой 

решения социально-экономических вопросов являлось народное собрание, на 

которое допускались мужчины способные носить оружие.  

Постепенно внутри сельской общины выделяются семьи, сосредоточившие 

под своим контролем большую часть земельных наделов. Выделение племенной 

знати, устанавливавшей контроль над общественными работами, стал важнейшим 

шагом по пути формирования государственности.  

В политической сфере устанавливался режим «военной демократии», когда 

основные вопросы решались народными собраниями. Рядовые общинники беднели 

и должны были смиряться перед знатью. 

В начале III тысячелетия до н. э. в Месопотамии и Египте, а в Индии и Китае в 

начале II тысячелетия до н. э. возникают первые государства.  

Рабовладельческий способ производства в этих государствах не был 

определяющим. Раб не проявлял интереса к развитию ирригационных систем. 

Труд раба использовался только в домашнем хозяйстве.  

Производство сельскохозяйственной продукции было основано на труде 

крестьян-общинников, жизненно заинтересованных в стабильном и мощном 

государстве. Общественный труд и общественная собственность на основные 

средства производства стали определяющими факторами образования государств 

на этих территориях.  

Частная собственность на землю или участок ирригационной системы  

существовала, но ничем не гарантировалась от отчуждения. Ее можно было 

свободно приобрести и так же легко потерять. За исключением Индии в странах 

Востока формируются сильные централизованные государства во главе с 

обожествляемым (в Египте и Китае) монархом.  

На рубеже IV–III тысячелетий до н.э. на обширном плато, расположенном в 

южной части междуречья Тигра и Евфрата, возникла самая первая 

земледельческая цивилизация Шумера, где развилось искусственное орошение. В 

этот период здесь сформировалась четкая система управления, единообразные 

религиозные обряды, появились первые города, письменность. 

С господством Шумера было покончено около 2330 г. до н.э., когда в 

Месопотамию с севера пришел семитский царь Саргон I, который основал в 

центральной части Месопотамии свою резиденцию Аккад. История цивилизации 

Шумера и Аккада продолжалась примерно 1500 лет. Позднее в Месопотамии  

возникли два крупных государства – Вавилон на юге и Ассирия на севере.  

В середине II до н.э. после вторжения войск Хеттского государства  власть 

Вавилона рухнула. Самым могущественным государством этого региона стала 



Ассирия, расположенная в верховьях Тигра. В период с XIV  до XI вв. до н.э. 

Ассирийское царство было самой мощной военной державой в Передней 

Азии.  Последний период расцвета Месопотамии падает на период с X  до VII  вв. 

до н.э.  В VI в. до н.э. эту территорию захватила Персия, которая контролировала 

ее до прихода в Месопотамию в 333 г. до н.э. войск Александра Македонского.  

Плодородные почвы узкой долины и дельты реки Нил обеспечили 

экономическое и культурное развитие цивилизации Египта на северо-востоке 

Африканского континента. Ежегодные разливы Нила заставляли людей 

объединяться для рационального использования водных ресурсов. К началу III 

тысячелетия до н.э., здесь произошел переход к цивилизации,  что нашло 

отражение в создании письменности, развитию религии, искусства, успехами в 

совершенствовании техники, обработки золота и меди, слоновой кости.  

Страна объединяется в единое государство. Первые фараоны Египта 

распространили свою власть до Нубии на юге, Ливии на западе и Ливана на севере, 

что обеспечило доставку в страну минералов, камня, древесины. 

Символом величия фараонов стало строительство пирамид – выдающихся 

образцов египетской монументальной каменной архитектуры, которое достигло 

своего совершенства во времена правления фараонов Хеопса, Хефрена 

и Микерина, построивших грандиозный комплекс пирамид в Гизе.  

В конце VI в. до н.э. под ударами персов Египет утратил свою независимость, 

а в 332 г. до н.э. в Египет захватил Александр Македонский.  

Древняя Греция. Античные государства  – Древняя Греция и Древний Рим – 

составили основу европейской цивилизации. Эти государства сыграли большую 

роль в области экономики, политики, социальных отношений, права и культуры. В 

античный период были сформулированы концепции, понятия, идеи, которым была 

уготована долгая жизнь в мировой истории. 

В Европе ведущим фактором формирования государственности, в отличие от 

«азиатских государств», стало классовое разделение общества. На этом континенте 

происходило мощное формирование институтов частной собственности и, в 

первую очередь, на землю, рабов и домашних животных.  

Частная собственность становится фундаментом для утверждения 

экономического, а затем и политического господства имущих классов. Место 

«военной демократии» занимает вооруженная «демократическая власть», 

отчужденная от общества и готовая отстаивать свое положение с помощью 

оружия. В Греции этот процесс протекал достаточно быстро. Греческая 

цивилизация, достигнув высот своего развития в  V в. до н.э., заложила основы 

культуры европейской цивилизации.  

В истории Древней Греции  выделяют несколько условных периодов: крито-

микенский период, Темные века (Гомеровский период), период архаики,  

классический период и эпоху эллинизма. 



Из Египта государственные формы организации общества переносятся на 

остров Крит, где формируется крито-минойская цивилизация (1900/1800 гг. до н. э. 

‒ 1100 г. до н. э).   

В крито-микенский период греки научились выплавлять бронзу из меди и 

олова, использовать ее для изготовления орудий труда. В земледелии появились 

излишки продуктов, возник торговый обмен и ремесла – гончарное, ювелирное, 

производство орудий труда и оружия. На южных островах Эгейского моря, в 

первую очередь на острове Крит, быстро увеличивалось население, появились 

города. Однако около 1450 г. до н.э. большинство поселений и дворцов на острове 

было разрушено в результате извержения вулкана. 

Стихийное бедствие совпало с вторжением  на острова племен, которых 

назвали микенцами или ахейцами. Микенцы (ахейцы) переняли на острове Крит 

письменность и культуру. Приблизительно к 1200 г. до н.э. крито-микенский мир 

начал распадаться.  

К 1100 г. до н.э. крито-микенская цивилизация исчезла. С ее исчезновением 

искусство письма было забыто. Современные историки лишились  письменных 

источников. Поэтому этот период  называют Темными веками или Гомеровским 

периодом (1100–800 гг. до н.э.).  

В Греции резко сократилось население, произошел упадок в гончарном и 

ювелирном ремеслах. 

В период архаики (800–500 гг. до н.э) происходит интенсивное развитие 

античного общества. Достигнут прогресс в обработке металлов,  изготовлении 

глиняной посуды. Возникают оживленные центры художественно-промышленного 

производства посуды – Коринф, Афины. Начинается процесс колонизации 

Средиземноморья и Черного моря. Массы населения оставляют материковую 

Грецию и уходят в колонии. Посредничество в торговле, транспортировка товаров 

становятся источником существования многих общин. Возникают и получают 

распространение денежные единицы – монеты. Появляются новые рабочие руки – 

привозные рабы. Рабский труд используется в ремесле, на рудниках, в портовых и 

корабельных работах.  

Появляются новые группы населения – судовладельцы, которые с течением 

времени все больше определяют политический характер городов-государств – 

полисов возникших в VIII–VI вв. до н.э.  

Владельцы портов, ремесленных мастерских и рабов  превращаются в новый 

социальный слой  – аристократию. Большинством полисов управляли аристократы, 

а систему управления контролировала олигархия (власть немногих).  

Однако по мере расширения посреднической торговли начинает усиливаться 

среднее сословие торговцев и ремесленников, которое добивается возможности 

участия в принятии решений. Сторонники ограничения власти аристократов 

получили название демократов. Слово «демократия» произошло от греческих  слов 

«демос» – народ и «кратос» – власть и означало «народовластие». 



Политическая борьба демократии и аристократии в полисах в период архаики 

способствовала выработке целого ряда важных демократических принципов – 

местное самоуправление, выборность, гласность в принятии решении и пр. 

В классический период (500–336 гг. до н.э.) греческий мир столкнулся с 

огромной персидской державой. После победы над персами наступило время 

могущества и расцвета Афин. Благодаря торговле Афины стали очень богатыми. 

Город превратился в центр просвещения, культурную столицу Греции и как центр 

культуры привлекал сюда лучших историков, философов архитекторов, 

драматургов, скульпторов, гончаров, ремесленников. В Афинах окончательно 

сложилась демократическая система. 

К  середине  IV в. до н. э. греческие колонии широко распространились по 

берегам Средиземного  моря. В это же время на севере Греции произошло 

возвышение Македонии, которое знаменовало собой наступление эпохи 

эллинизма (336–30 гг. до н.э.). В 20-летнем возрасте на македонский престол 

вступил царь Александр, который  встал на путь военных завоеваний, результатом 

которых стало образование огромной империи Александра Македонского. В этот 

период Греция испытала сильнейший кризис – столкновение с переживавшим 

период развития Римом. Римляне, стремившиеся увеличить свою территорию с III 

в. до н.э. сначала угрожали греческим колониям в Италии, а затем в результате 

трех войн с Македонией превратили Грецию в провинции своей державы. 

Древний Рим. В истории Древнего Рима выделяют несколько условных 

периодов: царский период, период республики и период империи. 

Древние греки называли южную часть Апеннинского полуострова «страной 

телят» – Италией. Позже это название распространилось на весь полуостров. 

До начала царского периода (753–510 гг. до н.э.)  Италию постепенно 

заселяли этруски на севере, греки – на юге, финикийцы – на острове Сицилия. 

Между этими народами происходили частые войны. Беженцы разрушенных 

городов селились вблизи крепостей и подчинялись местным властям. Так в 753 г. 

до н.э. возник город Рим. Коренные жители Рима назывались патрициями. 

Переселенцы и их потомки назывались в Риме плебеями.  

Сила и величие Римского государства и отдельных лиц заключалась во 

владении землей.  Плебеи платили налог, служили в армии, но не имели земли.  В 

VIII-VII вв. до н.э. в Риме существовали восемь цехов ремесленников. Торговля в 

этот период ограничивалась пределами Италии. Основными предметами 

товарообмена были быки, бараны и медь.   

Государственное устройство воспроизводило семейные отношения – во главе 

государства стоял пожизненно избранный царь. Единственным ограничением его 

власти было то, что он мог лишь применять законы, а не изменять их. Граждане 

были равноправны между собой, не существовало никаких сословных различий, 

однако плебеи или рабы были бесправны. 

Для решения вопросов войны и мира, изменение законодательства царь не 

реже двух раз в год созывал народное собрание граждан. Триста человек 



называвшихся «отцами», которые возглавляли 300 родов, лежавших в основании 

Римского государства, составляли сенат. 

После изгнания последнего царя в 509 г. до н.э. народ клятвенно обязался 

никогда не допускать восстановления царской власти. Образовалась Римская 

республика ( 510–31 гг. до н.э.), которая просуществовала пять столетий. 

С 509 по 265 гг. до н.э. в Риме, с одной стороны, шла ожесточенная борьба 

плебеев с патрициями за гражданские права,  а с другой стороны  борьба римлян за 

подчинение всего Апеннинского полуострова,  

Постепенно в течение V–III столетий до н.э. Римская республика установила 

господство над большей частью Италии. Власть римлян распространялась на 

нравы, обычаи,  язык всех италийских племен, которые  постепенно 

романизировались.  

С 264 по 146 гг. до н.э. в ходе трех Пунических войн Рим разгромил Карфаген  

и установил контроль над всей акваторией Средиземного моря.  За эти же годы 

римляне разгромили Македонию, войска сирийского царя, подчинили своей власти 

Грецию, Западную часть Малой Азии, а к концу II в. до н.э.  Римская республика 

стала центром Средиземноморья. 

В Древнем Риме, во многом копировавшем институты греческой демократии, 

формирование институтов частной собственности растянулось до конца II в. до н.э. 

с началом массового обезземеливания крестьян-общинников.   

В этот период в Риме развивалось денежное хозяйство. Появились банки, 

выполнявшие  посреднические операции, развивалась внешняя торговля. 

Правящий класс открыл простор частному предпринимательству. Следствием 

этого процесса стал рост крупного землевладения и появление такого крупного 

социального фактора как рабовладение.  

Главным источником пополнения рабов стали завоевания.    

Основным типом рабовладельческого хозяйства стали виллы, где работали 

десятки рабов. Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные 

скотоводческие хозяйства римской знати, основанные на труде сотен рабов.  

К концу II в. до н.э. Рим превратился в великую мировую державу, но он 

постепенно шел к упадку, поскольку дешевый труд рабов разрушал хозяйства 

мелких землевладельцев, которые были основой государства. С начала II в. до н.э. 

в Италии постоянно происходят восстания рабов. Особенно крупными были 

восстания в Сицилии (134–132 гг. до н.э.) и восстание под предводительством 

Спартака (73–71 гг. до н.э.).   

В середине I в. до н.э. республику потрясают восстания в провинциях, 

гражданские войны в самом Риме. Официальным основателем Римской империи 

считается Гай Юлий Цезарь, избранный в 59 г. до н.э. консулом Рима. Сенат 

провозгласил Цезаря императором с правом передачи титула потомкам. Он начал 

чеканить золотую монету со своим профилем. В 44 г. до н.э. Цезарь был убит, но 

восстановления республики не произошло. 



После смерти Цезаря началась новая гражданская война, окончившаяся 

победой Октавиана, получившего от сената титул Августа и провозглашенного с 

27 г. до н.э. императором.  

Наступил период империи, который продолжался до 476 г. н.э. 

Август правил до 14 г. н.э. и довел реформу Цезаря до конца. Он оставил 

огромную Римскую империю, владения которой простирались от Месопотамии до 

побережья Атлантического океана.  

В III в. н.э. в империи начинаются общий кризис экономики, выразившийся в 

упадке сельского хозяйства, ремесел, торговли, возврату к натуральным формам 

хозяйствования. В покоренных провинциях империи раз за разом вспыхивали 

восстания населения. 

Во II–III вв. н.э. в покоренных Римом провинциях широко распространяется 

христианское учение. В основе христианства лежала искупительная миссия Иисуса 

Христа, его распятие и казнь, воскресение, второе пришествие к людям, страшный 

суд, воздаяние за грехи, установление вечного царства небесного. После 

безуспешной борьбы с христианством императоры в IV в. н.э. не только разрешили 

веру, сами приняли крещение, а после объявления  христианства государственной 

религией успешно поставили церковь под контроль государства. 

Одновременно с распространением христианства на территорию Римской 

империи  начинается процесс регулярных вторжений европейских варваров и 

североафриканских вандалов. 

В 395 г. император Феодосий I перед смертью осуществил раздел Римской 

империи между сыновьями на Западную империю и Восточную со столицей в 

Константинополе. Обе части бывшей Римской империи относились друг к другу 

враждебно. 

В 410 г. племена готов ограбили Рим. Варвары сожгли многие дворцы и 

храмы, переплавили на металл замечательные произведения древних мастеров. В 

445 г. вандалы из Северной Африки еще более жестоко, чем готы, разграбили Рим. 

В 476 г. варвары отняли у последнего римского императора достоинства власти и 

отправили их в Константинополь, столицу Восточной Римской империи, которая 

позже называлась Византия.  Началась история «варварской Европы».  

Несмотря на общий упадок культуры на европейском континенте история 

Древнего Рима не канула в лету.  Поэма древнеримского поэта Вергилия «Энеида», 

написанная в 29-19 гг. до н.э., когда Римская империя делала первые шаги,  стала 

важнейшим источником по ее истории и культуре.  

«Энеида» оказала огромное влияние на развитие культуры в Средние века и в 

Новое время.  Знание поэмы в России первой четверти XIX в. стало признаком 

культуры человека из «высшего общества».    

Цивилизация Рима наложила глубокий отпечаток на последующую историю 

человеческой цивилизации. Прямым продолжением Римской империи на востоке 

являлась Византийская империя. 

Некоторые государства считали себя наследниками Римской империи.  



 В Западной части Римской империи возникло множество более мелких 

государств. Одному из них ‒ Франкскому государству ‒ на протяжении трехсот лет 

удалось вырасти до значительных размеров и в 800 г. король  Карл Великий был 

коронован Римским епископом Львом III «императором римлян», или 

«императором Запада». Это государство просуществовало до конца IX в., пока 

окончательно не распалось на три части.  

Традиции преемственности подтвердил в 962 г. римский папа Иоанн XII, 

когда провозгласил правителя Восточно-Франкского королевства Оттона I 

Великого императором Римской империи. В XII в. к названию этого государства 

добавили слово «Священная». Слабо централизованная Священная Римская 

империя  просуществовала до 1806 г.  

После успешных войн против Византии, Венгрии и Сербии болгарский  царь  

Симеона I (864–927)  заявил о Болгарии как о наследнице  Римской империи.  

В 1453 году османский султан Мехмед II провозглашает себя «Кесарь а-Рум», 

тем самым продекларировал преемственность двух империй. 

В XV– XVI вв. католический Ватикан настойчиво продвигал в Россию  

концепцию «Москва – Третий Рим», которую московские князья не приняли. 

В конце XVIII в. отцы-основатели США провозгласили свою страну 

продолжателем традиций республиканского Рима. 

В разное время и разными результатами  наследниками Римской империи 

провозглашали себя Наполеон I Бонапарт, Наполеон III, Бенито Муссолини и А. 

Гитлер. Эти примеры показывают, что в менталитете представителя политической 

элиты Запада цивилизация Рима оставила глубокий след.  

 Великое переселение народов и особенности становления 

государственности в Западной Европе. Упадок и распад Римской империи 

совпал с началом длительной исторической эпохи охватывающей  III–VII вв. и 

получившей название Великого переселения народов. 

Многие племена и народы по разным причинам вынуждены были сняться с 

обжитых мест и перейти на новые земли. 

Часть ученых считают, что Великое переселение народов было инициировано 

вторжением гуннов с востока в середине IV века н. э. и осуществлялось главным 

образом на периферии Римской империи.  

Другие историки выделяют 3 волны этого процесса, с которым пришлось 

столкнуться Римской империи.  

Во-первых, это были племена готов атаковавших северные границы империи 

на протяжении III–IV  вв.  

Вторая волна переселения была связана с гуннами, которые в конце IV  вв. 

атаковали не только римлян, но и готов. Однако для других европейских племен 

война с гуннами началась раньше. Гунны успели покорить  аланов на Северном 

Кавказе, остготов на Днепре, вестготов на Днестре, фракийцев на  Балканском  

полуострове и т.д. 

В V в.  началась третья – славянская волна переселения.  



Сведения о предках славян содержатся уже в V в. до н.э. в книге «История» 

древнегреческого историка Геродота.  

В III вв. до н.э. – II в. н.э. свои свидетельства о предках славян привели ряд 

других античных авторов – Полибий, Тит Ливии, Страбон и Тацит, которые 

вывели их в своих сочинениях под названием венедов (венетов).  

Более подробные сведения о славянах появляются в VI в. у византийского 

историка Прокопия Кесарийского  и готского историка Иордана. 

Некоторые лингвисты связывают самоназвание славян со словами «слава», 

«свободный» и «свой». Другие филологи возводят это название к 

существительному «слово»,  «словене» – владеющие словом, говорящие понятно, в 

отличие «немых», «немцев», произносящих непонятные слова.   

На формирование культуры древних славян, их языка оказали влияние гунны 

и оседлые европейцы. Под натиском гуннов племена предков славян начали 

перемещаться с обжитых мест в середине IV в.  

На тот момент славяне находились в мирных отношениях с готами, но после 

нашествия гуннов часть славян выступила против них. Другие племена славян 

ушли на запад и юго-запад Европы, часть – на восток к Византии. По данным 

советского историка В. В. Седова часть славянских племен откочевала в район 

Среднего Поволжья. 

В V в. славянские племена расселились на реках Днепр, Днестр и Дунай, а со 

следующего VI в.  начинают набеги на Балканский полуостров, подходят к столице 

Византии Константинополю. Славяне покорили Грецию и полностью заселили 

Балканский полуостров. 

В течение VI–VII вв. славяне расселились в Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европе. Результатом стало смешение племен и их обмен знаниями и 

опытом. После глобальной миграции начали образовываться современные 

европейские государства. 

Великое переселение народов привело к глубоким изменениям:   

– Распалась и была захвачена Западная Римская империя;  

– В Европе появились варварские королевства, ставшие предками современных 

государств;  

– Появились новые племена и народы, при этом некоторые существующие 

растворялись в других или уничтожались;  

– Был сформирован единый латинский язык, ставший основой для многих 

местных племен и народов. От латинского языка  пошло образование современных 

языков;  

–  Вместо господствующего класса рабовладельцев появился класс феодалов;  

–  Великое переселение народов содействовало распространению христианства, 

которое стало государственной религией во многих странах. 

 

 

 



 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ДРЕВНЕРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

К концу Великого переселения народов на территории Центральной и 

Восточной Европы сложился единый славянский этнос. Однако под воздействием 

внутренних причин и острой борьбы с гуннами, а затем с германскими племенами 

славянский этнос распался на три обособленные группы: 

– Южные славяне, потомками которых являются современные болгары, 

боснийцы, македонцы, сербы, словенцы, хорваты и черногорцы; 

– Западные славяне, потомками которых являются современные поляки, 

словаки и чехи; 

– Восточные славяне, наследниками которых стали русские, частично 

подвергшиеся в середине XIX – начале XXI вв. политическими процессами 

украинизации и белорусизации.  

«Повесть временных лет», в которой причудливым образом перемешались 

исторические  факты, мифы и вымыслы указывает, что на территории Восточно-

Европейской равнины до  IX в.  сложились племенные и военно-политические 

союзы волынян, вятичей, древлян, дреговичей, радимичей, полян, северян и др. 

До крещения Руси религия восточных славян была языческой, в верованиях 

всех племен просматривались черты анимизма – одушевление природы и вера в 

существование духов и политеизма  – вера в несколько божеств, как правило, 

собранных в пантеон.  

Пантеон славянских богов соединялся с выполняемыми племенем 

хозяйственными функциями – земледелие, рыболовство, охота, ремесло, торговля 

и т.д.   Славяне устраивали в честь своих богов ритуальные празднества, 

приносили им требы (жертвоприношения), сооружали капища (святилища), 

ставили деревянные столбы или статуи, носили на своем теле амулеты, подвески 

или обереги с изображениями богов. 

Главным славянским божеством являлся Перун – высшее божество, 

олицетворение, грома, молнии, покровитель князя и княжеской дружины. К 

Перуну был близок Сварог, культ которого был сопряжен с поклонением солнцу и 

огню. Ипатьевская летопись указывает, что сыном Сварога был весьма 

почитаемый среди славян Даждьбог – олицетворение солнца, солнечного света и 

бог плодородия.  

Благоговейное уважение у славян вызывал Велес – «скотий бог», покровитель 

домашних животных, торговли.  

Женским божеством, покровителем домашнего очага и земли «матушки-

кормилицы» была Мокошь (Макоши). С именем этой богини связывается 

известное русское выражение «мать сыра земля».  Большим грехом считалось 

весной вбивать в землю колья, городить заборы, иными словами – бить 



беременную женщину, которая носит в себе ребенка. Славяне считали землю 

святой – клялись ею, целовали землю, хранили горсть земли и т.д.  

Хорс (Херес) считался солнечным божеством иранского происхождения. 

Симаргл – покровитель семян, растительности. Славяне чтили Рода и Роженицу, 

которые пестовали (воспитывали) детей, опекали дом, покровительствовали 

долголетию. Древние славяне приносили им в жертву сыр, хлеб, мед, отдавали 

состриженные детские волосы. Женщины варили Роду и Роженице кашу.  

Были и другие боги у восточных славян: Стрибог –  бог ветра, холода, 

непогоды,  Желя – богиня печали, Лада – покровительница брака, семейного мира 

и т.д. 

С введением христианства в русском народном творчестве сохранилась 

память, и по-новому были переосмыслены древние кумиры и обычаи.  

Велес вызывал ассоциации с магией, с покровительством загробного мира, 

святым Власием, Георгием Победоносцем и святым Николаем. Стрибог 

олицетворялся с нечистой силой. Культ Макоши переплетался с почитанием 

святой великомученицы Параскевы Пятницы. На Илью Пророки были перенесены 

представления о Перуне. Слова из эпохи древних славян бог, молитва, жертва, 

святой вошли в церковный лексикон. Устойчивыми оказались мифологические и 

сказочные представления славян о домовых, русалках, леших, лесных духах,  Деде 

Морозе, Бабе Яге,  Кощее,  упырях, вурдалаках, амулетах, оберегах и т.д.  

В землепользовании у восточных славян сложилась  соседская 

(территориальная) община, которая сочетала индивидуальное и общинное 

землевладение. В общине сложилась самобытная форма землевладения, 

представлявшую альтернативу частной собственности на землю. В различных 

формах территориальная община на территории нашей страны сохранилась до 90-х 

гг. XX в. 

На общинной территории сельские миры по «праву череда» гарантировали 

пользование рыбной ловли, сенокошение, лесопользование, обработку 

«пустопорожних земель». Частные промыслы – мельницы, кузни, торговля и т.п. – 

находились под общинным контролем. 

В российской соседской общине сложился альтернативный опыт 

землепользования, где гармонизировались социальные и межнациональные 

отношения, а пришлая семья могла стать членом общины без разделения на 

«своих» и «чужих».    

В период формирования государственности в лексиконе славян появляется 

слово «русский». По проблеме происхождения этого слова существуют две версии: 

«северная» и «южная».  

Первая точка зрения предполагает происхождение от финно-угорского 

слова «рууси» или «рооси», которое означало  «гребец, участник похода на 

гребных судах». Именно так финно-угорские племена называли пришедших в 

Старую Ладогу норманнов (викингов или варягов).   



Вторая точка зрения утверждает, что  слово «русь» восходит к 

древнеиранской основе слова «rauka» ‒ свет, блестеть, белый. В дальнейшем это 

слово трансформировалось у осетин в ruxs/roxs,  у персов – «ruxs»,  или, как 

отмечал В. В. Седов, «стало обширной однокорневой географической 

номенклатурой Северопричерноморских земель» от местной индоарийской основы 

«ruksa/ru(s)sa» ‒ светлый, белый. 

Легенда о призвании варягов в 862 г. в Старую Ладогу стала базовой моделью 

официальной точки отсчета российской государственности в 1830–1840-е гг. и 

продолжает служить отечественной системе образования.  

Официальную дату образования Русского государства своим высочайшим 

повелением утвердил император Николай I (1825–1855), который в 1852 г. 

предписал «держаться строго летоисчисления преподобного Нестора и 

руководствоваться оным в точности во всех учебных заведениях Министерства 

народного просвещения». 

Д. А. Медведев 3 марта 2011 г. подписал Указ Президента РФ от № 267 «О 

праздновании 1150-летия зарождения российской государственности», тем самым 

законодательно установив дату рождения Древнерусского государства в  

соответствии с «Повестью временных лет». 

Время от времени происхождение династии Рюриковичей становится 

предметом оживленных полемик и дискуссий, в ходе которых сторонники 

«норманской теории», как правило, преследуют не поиск научной истины, а 

политические цели.  

Многие современные историки убедительно доказывают, что в VIII–IX вв. на 

землях восточных славян сложились два мощных государственных образования. 

Первый в Среднем Поднепровье со столицей в г. Киев, а второй в районе озера 

Ильмень на землях кривичей, ильменских славян и чуди. 

Исследования отечественных историков, лингвистов, находки археологов 

говорят о возможном существовании на рубеже VIII–IX вв. в междуречье реки 

Днепр и реки Волга мощного государственного образования – Русский каганат, 

который  существовал до мифического призвания норманнов на Русь. На вопрос о 

судьбе Русского каганата сохранившиеся письменные источники ответа не дают.  

Княжеская резиденция на северо-западе Руси появилась в трех километрах от 

современного Великого Новгорода. Как показали исследования академика 

Российской академии наук  В. Л. Янина, факт приглашения на эти земли 

скандинавского князя и его дружинников имел под собой реальную основу.  

Приглашение оформлялось в виде договора с союзом племен. Приглашенный 

князь, названный в «Повести временных лет» Рюриком (862–879), поселился в 

Городище, где и разместилась его резиденция.  Призвание Рюрика было вызвано 

тем, что  конфедерация трех племен контролировавшая эту территорию – важный 

участок транзитной торговли и  соляных промыслов – не смогла выдвинуть из 

своей среды князя.   



При этом власть князя была ограниченной, а не абсолютной. Осуществлять 

свои властные полномочия он мог в качестве третейского судьи в хозяйственных 

спорах. Князь не имел права собирать государственные доходы, а часть доходов 

передавалась его дружине в дар. Князь и со своей дружиной не имел право владеть 

землями на правах частной собственности. 

Наследники Рюрика не остались в Старой Ладоге. Между представителями 

трех племен начались интенсивные переговоры, и властный вакуум был заполнен 

формированием государственности в форме республики, где высшим органом 

власти стало народное собрание – вече.  Другим итогом изменившейся ситуации 

стало рождение на месте Городища – Новгорода,  столицы Новгородского 

княжества.  

После Рюрика княжеская власть должна была перейти в руки его сына Игоря. 

Однако из-за его малолетства правителем государства в 879 г. стал Олег (879–912).   

Можно допустить, что захват Киева князем Олегом в 882 г. привел к 

объединению этих территорий  с северными восточнославянскими землями и стал 

заключительным аккордом в недолгой исторической судьбе Русского каганата.  

С первых лет пребывания у власти Олег стремился взять под свой контроль 

водный путь на Грецию. Для реализации этого плана он захватил Киев и поставил 

под контроль славянские племена, жившие вдоль течения Днепра. Бюджет 

Древнерусского государства  –  Киевской Руси наполнялся благодаря сбору дани 

(полюдье) с зависимых племен и таможенным сборам за транзитную торговлю1.  

Полюдье стало отличительной чертой внутренней политики княжения Олега и 

его наследника по престолу князя Игоря (912–945). Размер полюдья не был 

единым для всех племен, а был дифференцированным. Собранная дань вывозилась 

на рынки Византии. Олег проводил успешную внешнюю политику. В 907 г. им 

был совершен победный поход на Византию. Правители империи вынуждены 

были допустить товары из Руси на рынки империи и предоставить русским купцам 

щедрые льготы. Предметами вывоза из Киева были  меха, воск, мед, льняные 

ткани, канаты, холстина, хмель, сало, говяжий жир, овчины, соль, пиво, янтарь, 

ювелирные изделия и т.д.   

Большую прибыль приносила работорговля.  Постоянные военные конфликты 

между славянскими племенами были источниками пополнения рабов.  Русские 

купцы вывозили рабов и особенно ценившихся рабынь в Византию, на Дунай, 

Волгу, Северное Причерноморье, Прагу, Дербент, Багдад и египетскую 

Александрию. Следует отметить, что рабство как оформившаяся система 

производственных отношений на Руси не сложилась. 

                                         
1 Словосочетание «Киевская Русь» в научный оборот был введен ректором Киевского 

университета М. А. Максимовичем в 1837 г. как узкое географическое понятие в одном ряду с 

терминами Владимирская Русь, Новгородская Русь, Червонная Русь и т.д. Во второй половине 

XIX в. историки С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др. этим термином стали обозначать 

начальный период древнерусской государственности.   



Импортировали в Киев шелковые ткани, оружие, приправы, пряности, изделия 

из стекла, фрукты, драгоценные камни, цветные металлы – серебро, медь, свинец и 

олово.  

После успешного похода на Византию об Олеге стали слагаться легенды. 

Киевскому князю стали приписывать сверхъестественные возможности и 

склонность к магии. Позднее он получил прозвище «Вещий». 

После смерти Олега полноправным правителем Киевской Руси стал Игорь, 

сын Рюрика. Правление князя Игоря отмечено многочисленными военными 

походами.  

После вхождения на престол ему пришлось подавлять бунт древлян, которые 

хотели выйти из-под влияния Киева. В 941 г. Игорь продолжил внешнюю 

политику предшественников, объявив войну Византии, пожелавшей освободиться 

от принятых обязательств после смерти Олега. В 943 г. между двумя 

государствами был подписан новый мирный договор. Погиб  Игорь в ноябре 945 

г., когда собирал дань с древлян.  

Супруга Игоря княгиня Ольга жестоко отплатила древлянам за смерть мужа. 

После усмирения непокорного племени она приступила к строительству 

государства на новых основаниях. Ею были введены единые законы и пересмотрен 

порядок сбора дани.  Вместо полюдья для каждого славянского племени  

устанавливалась фиксированная подать ‒ уроки. Определялось место сбора дани  ‒ 

погосты, а непосредственным сбором платежей занимались сборщики налогов ‒  

тиуны. Во время княжения Ольги (945–957/964) появились первые каменные 

постройки.  Внешняя государственная политика при ней осуществлялась не при 

помощи военных методов, а средствами дипломатии. Она наладила хорошие 

отношения с Византией.  Нанесла визит в Константинополь, приняла там 

христианство, а в крещении получила имя  Елена. Об Ольге (Елене) как первой из 

длинного ряда русских правителей с уважением и почтением говорили за рубежом. 

В византийской хронике о ней писали, что «она была почтена по достоинству», а в 

германской хронике первого императора Священной Римской империи Оттона I  

она была названа королевой.  

Умерла Ольга в 969 г. в Киеве, а в 1547 г. ее канонизировали в святые как 

православную христианку. 

Сын Ольги князь Святослав (957/964 –972) сокрушил Хазарский каганат и 

попытался закрепить завоеванные территории за собой. Вскоре он покорил 

Болгарское царство. Святослав планировал перенести столицу Русского 

государства на территорию Балканского полуострова для установления контроля 

над мировой торговлей. Однако в войне с Византией Святослав потерпел 

поражение. Возвращаясь в 972 г. в Киев он попал в засаду устроенную 

кочевниками-печенегами и погиб.  

В 980 г. новым правителем, после победы в междоусобице со своими 

братьями,  стал Владимир (980–1015), сын Святослава. Главной заслугой 



Владимира Святославовича является крещение Руси, которое согласно летописи 

состоялось в 988 г.  

Эта дата не подтверждается ни одним иностранным источником.  

Христианизации  восточных славян  предшествовал сложный и длительный 

процесс разложения племенных отношений, формирование первичной русской 

государственности, появление крупных центров торговли и землевладения в лице 

Киева, Новгорода, Полоцка, Пскова, Чернигова и др.  

Известно, что самое первое крещение принятое руссами от византийцев  

произошло в Тмутаракане  на полуострове Тамань в IX в., где была организована 

«митрополия Росия» подчиненная константинопольскому патриархату.  Первая 

христианская церковь была построена в Киеве еще в период правления князя 

Игоря, а его жена Ольга сама приняла крещение в Константинополе.  

Территория древнерусских княжеств во второй половине X в. – первой 

половине XI в. стала ареной ожесточенной идеологической борьбы между Римом и 

Константинополем, между сторонниками и противниками различных ветвей 

христианства. Борьба велась за духовное наследие  просветителей Кирилла и 

Мефодия, первой христианки на русском престоле княгини Ольги и общее 

господство над этими огромными территориями.  

Для русской православной церкви крайне неудобными являются вопросы 

пребывания Кирилла и Мефодия в Венеции и Риме, возведение второго в сан 

католического архиепископа. Возможно, Кирилл и Мефодий представляли собой 

типичный вариант продвижения католицизма в формате униатства, когда под 

внешней оболочкой православия скрывается католичество. 

В этом же русле шла и княгиня Ольга, которая вернувшись после крещения из 

Византии, немедленно обратилась к германскому императору Оттону I с просьбой 

о присылке на Русь католических епископов, священников и миссионеров. 

Этимология церковных терминов  – «церковь, «крест», «алтарь», «пост» и т.д. 

восходили к латинским, католическим, не к греческим православным корням. 

Даже понятие «поганый (язычник)» происходило от латинского термина paganus.  

Изоляция киевской верхушки от православного мира сохранилась в позднее 

время. Все брачные союзы представителей правящей верхушки Киевской Руси 

заключались с католичками и католиками Западной Европы. Владимир 

Святославович, взявший в жены византийскую царевну Анну из Македонской 

династии, в этом отношении выглядит белой вороной.  

После смерти Владимира Святославовича в 1015 г. между его сыновьями 

вспыхнула война за наследство своего отца. Из этой усобицы победителем в 1019 

г. вышел Ярослав Мудрый (1019–1054)1, которому удалось стать одним из самых 

успешных правителей в истории Древнерусского государства.   

                                         
1 Прозвище «Мудрый» киевский князь Ярослав Владимирович получил от Н. М. Карамзина 

(1766–1866),  историографа дома династии Романовых. Современники звали Ярослава  

«трусливым» или «жадным».   



Ярославу в 1036 г. удалось поставить под контроль Киева Тмутараканское 

княжество, что значительно укрепило его политические позиции.  

Свою судьбу Ярослав Мудрый связал с дочерью шведского короля. Все десять 

детей Ярослава женились или вышли замуж за   представителей  католических 

королевских домов Европы – Анна вышла замуж за короля Франции, Елизавета 

стала королевой Норвегии, а потом королевой Дании,  Агата стала женой 

наследника престола Англии, Анастасия стала женой короля Венгрии и т.д.  

Ни один киевский князь не связал себя с именем какого-либо православного 

великомученика. По каким-то трудно объяснимым обстоятельствам киевские 

летописи проявили полное равнодушие  к такому  эпохальному событию 

средневековой истории как падение православного Константинополя в апреле 1204 г.   

Русские историки В. Н. Татищев и Н. М. Карамзин в своих трудах отразили, 

что начало нового года на Руси определялось не по греческому образцу с 1 

сентября, а по римскому католическому образцу с 1 марта. 

Лишь после присоединения Тмутараканского княжества Константинополь 

открывает в Киеве кафедру митрополита, которую возглавил  грек Феопемпт.  

Приоритетом  внешней политики государства в этот период было повышение 

авторитета Киевской Руси на международной арене. Князю удалось добиться ряд 

важных военных побед над поляками. В 1036 г. ‒ разгромлены печенеги. На месте 

битвы появилась церковь святой Софии. Вокруг Киева по приказу князя были 

воздвигнуты несколько городов и каменная стена. В период правления Ярослава 

состоялся последний военный конфликт с Византией.  

Принятие христианства решало не только внешнеполитические, но и 

внутренние социальные задачи.   

На внутренней арене существенно повышалась грамотность населения 

Киевской Руси. Греческие книги переводились на старославянский язык. Был 

издан первый сборник законов «Русская правда». 

Христианство являлось более прогрессивным элементом в развитии духовной 

и культурной жизни народа.  Например, на первых порах христианство 

противостояло родоплеменному сепаратизму и оказало цементирующее влияние 

на формирование единой русской государственности, содействовало становлению  

моногамных семейных отношений, созданию и развитию письменности, 

литературы, искусства.   

Однако к X в. христианство давно утратило мятежный дух, пересмотрело и 

отбросило свои первоначальные  представление о добре и зле, равенстве, 

справедливости и милосердии.  

Христианство стало надежной и  крепкой идейной основой для 

господствующих кругов, оправдывало и благословляло систему 

внеэкономического принуждения,  полностью включилось в систему угнетения 

ориентированную на обеспечение интересов правящих политических верхушек в 

странах Европы.  



Христианство привнесло на Русь готовую систему представлений, которые 

закрепляли социальный гнет, утверждали принципы покорности, смирения и 

утешения для угнетенных слоев населения.  

При жизни Ярослава взаимоотношения Киева с зависимыми от него 

регионами носили дифференцированный характер. Например, племена вятичей и 

радимичей на протяжении всего периода существования Киевской Руси 

оплачивали только транзит. Более того, вятичи и радимичи полностью сохранили 

свою политическую независимость, и взаимодействие Киева с ними более 

напоминали межгосударственные отношения.  

Независимой осталась Новгородская Русь, где сложилась самобытная 

политическая структура с республиканской, вечевой  формой правления. Под 

контролем Новгорода находились не только пригородные земли, но и Печора, 

зауральская Югра, Пермская земля. Новгород независимо от Киева принимал 

дипломатов из Византии, Дании, Голландии, Швеции и Германии. Новгородцы 

вели с этими странами независимую внешнюю торговлю, поставляя туда главным 

образом сельскохозяйственные продукты меха бобров, черных лисиц, соболей, 

белок, кожу, воск, пеньку (волокна стеблей конопли), лен 

Из Европы в Новгород ввозились  изделия из янтаря, сукно, ткани,  предметы 

роскоши. Из Византии и Кавказа поставлялись миндаль, грецкие орехи, пряности, 

деревянные изделия из самшита.  

Процессы распада во второй половине XI–XII вв. преобладали над 

объединительными процессами этого формально единого, но очень слабого 

централизованного государственного образования.  

Киевская Русь постепенно вошла в процесс политического дробления, 

который постепенно привел это формально единое государство к разделению на 

независимые княжества.  

Русь постепенно вступила в  удельный период, который продолжался  

примерно 500 лет до начала XVI в.   

В советской историографии эта эпоха получила название периода 

феодальной раздробленности. 

В отечественной историографии утвердилось положение, что процесс распада 

Киевской Руси начался после смерти Ярослава Мудрого в 1054 г., а его спусковым 

крючком стала воля Ярослава о разделе единого государства между пятью 

сыновьями.   

Старшему сыну Ярослава – Изяславу, по воле отца  достался Киев и Новгород 

– оба  конца  водного  торгового  пути «из варяг в греки».   

Однако Изяславу не удалось поддержать свой авторитет, и он дважды 

изгонялся своими братьями из Киева. Известны три периода правления Изяслава – 

1054–1068, 1069–1073 и 1077–1078. Первый раз он вернулся при поддержке 

польского войска во главе со своим зятем польским князем Болеславом II Смелым,  

положив начало традиции приглашения иноземцев для решения внутренних 

политических противоречий. Во время второго изгнания он «блудил по чюжимъ 



землямъ» и безуспешно просил помощь у польского зятя,  германского императора 

и римского папы.  

Лишь по условиям договора с братьями престол ему был возвращен в 1077 г. 

После смерти Изяслава процесс отчуждения русских княжеств от Киева 

только набирал обороты.  

С одной стороны существовали факторы объединения русских земель в 

единое целое. 

Во-первых, в Киеве, формальной столице  русских земель, находился 

сакральный центр власти, объединявший православных людей в единую общность. 

Во-вторых, Киев политическими элитами русских княжеств воспринимался 

как центр государственности. 

Однако эти факторы субъективного порядка отступали перед объективными 

факторами экономической целесообразности.  

Во-первых, река Днепр утратила свое значение как важнейшая составная 

часть в мировой транзитной торговле.  

Во-вторых, мировые торговые связи Европы с Азией в XI–XII вв. смещались в 

Средиземноморье и в сторону Поволжья, где сформировалось мощное 

Владимиро-Суздальское княжество – политический и экономический центр 

собирания русских земель в северо-восточном регионе.      

Центром объединения юго-западной Руси выступало Галицко-Волынское 

княжество. Киевское княжество, сузившись до размера небольшого удельного 

княжества, утратило свое политическое значение.   

Отношения между северо-восточными и юго-западными княжествами 

окончательно приобрели характер межгосударственных отношений.  

Попытка Владимира Мономаха (1113–1125) остановить процесс распада 

оказалась безуспешной.  

В 1169 г. внук Мономаха – Андрей Боголюбский (1157–1174) захватил Киев, 

был признан великим князем, но при этом не остался там, а переехал во Владимир.  

С этого времени северо-восточная Русь получает великокняжеский статус и 

становится влиятельной русской территорией.   

Накануне XIII века русские княжества не были едины, враждовали друг с 

другом и могли стать легкой добычей внешних завоевателей. 

В течение IX–XIII вв. в социальной структуре славянских племен произошли 

глубокие изменения. Постепенно сложилась система господства правящего слоя 

феодалов над огромной массой зависимого городского и сельского населения в 

княжествах.  

Великий киевский князь в Киеве или во Владимире в своих руках 

сосредотачивал функции главы государства, военного полководца, верховного 

законодателя, верховного судьи и адресата  дани с зависимого населения. Аппарат 

управления состоял из княжеской дружины, удельных князей, княжеских 

наместников и совещательного органа – Боярской думы. 



Во второй половине XII в. появляется низшая часть феодального сословия – 

дворяне, которые несли службу при дворах князей или знатных бояр. Постепенно 

дворяне стали главной социальной и вооруженной опорой княжеско-боярской 

аристократии. Помимо военной службы дворяне выполняли административные, 

судебные, торгово-хозяйственные или иные поручения. 

К категориям зависимого населения относились смерды, челядь или холопы, 

рядовичи, изгои и закупы. 

 Смерды самая большая категория лично свободных земледельцев, которые 

находились в зависимости от государства или боярина. 

Челядь или холопы были самой бесправной прослойкой зависимого 

населения Киевской Руси. Их статус во многом совпадал со статусом раба. 

Рядович через подписание специального договора (ряда) попадал в 

зависимость от землевладельца и нес в его пользу повинности. 

Закупы – это бывшие смерды, которые теряли личную свободу после 

получения денежной ссуды (купы) от феодала. Закуп получал от феодала не только 

землю, но и лошадь или вола, плуг, борону и другие орудия труда. 

Изгои – предположительно это бывшие смерды, которые порвали связь со 

своей общиной, и перешли под непосредственное покровительство (патронат) 

боярина или церкви. 

В городах, с одной стороны, появляются богатые усадьбы и подворья князей, 

бояр, воевод, а с другой стороны  им противостоят попавшие от них в зависимость 

массы неимущих ремесленников, мелких торговцев, земледельцев. 

Следует оговориться, что в рассматриваемый период никакой украинской 

нации не существовало. Летописные источники по истории ІX–XІІІ веков в 

качестве этнонимов для названия населения Киевской Руси использовали термины 

«Русь», «русские,  «русский народ».   

Термин «украины» или «украйны» (т.е. окраины) как в русском, так и в 

польских языках относился только к приграничью государства.  

В XІV в.  часть русского народа, проживавшая на территории Киевской Руси 

отошла к Литве, а затем в XVІ в. к Польше.  Польская шляхта (дворянство) для 

обозначения территорий, находящихся под ее властью применяла названия «Малая 

Русь» и «Белая Русь». Людей населяющих эти территории поляки называли 

русскими.  

Формирование Древнерусской государственности представлял собой 

сложный процесс, который происходил на огромной территории Восточно-

Европейской равнины и охватывает период с IX до XI столетия.  

 

 

 

 

 



 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв. И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Удельная раздробленность привела к ликвидации единого военного 

потенциала русских княжеств. Этот период совпал с крайне  неблагоприятной 

геополитической ситуации на границах княжеств, которые встретились с 

агрессивным поведением соседей на западе и на востоке.  

На востоке от русских княжеств в начале XIII в. в центральной части Евразии 

возникло кочевое государство монгольских племен под руководством Темучина, 

провозглашенного в 1206 г. Чингисханом (Великим ханом). Жизнь цивилизации 

кочевников регулировалась «Великой Ясой» ‒ монгольским императорским 

законом, сформулированным Чингисханом, который он издал на великом 

монгольском курултае (собрании).  

С 1206 г. и до распада в 1294 г. держава Чингисхана выросла от берегов 

Тихого океана до берегов Балтийского и Средиземного морей. Монголы 

рассматривали оседлое население как объект грабежа. Войны  сопровождались 

разрушением городов, гибелью памятников культуры.  

В войске Чингисхана монголы составляли незначительную его часть и какую-

либо этническую принадлежность в его составе вычленить затруднительно. 

В отечественной историографии в XIX в. появился термин «монголо-татары», 

который дал название всем массам кочевников  империи Чингисхана.  

Автором этого конструкта стал немецкий педагог Христиан Крузе, обучавший 

историческим наукам представителей российской политической элиты.  

В русских летописях термин «монголо-татары» отсутствует. 

На страницах данного учебного пособия термин «монголо-татары» 

рассматривается не с этнической, а  только с военно-политической стороны. 

Преемником Чингисхана  стал его сын Угэдэй (1229–1241), который основал 

столицу империи ‒ Каракорум. 

В конце 1237 г. после разгрома Волжской Булгарии монголо-татары под 

руководством хана Батыя – внука Чингисхана,  вторглись в северо-восточную 

Русь. Русские города, которые  имели по несколько тысяч жителей, были взяты 

штурмом, сожжены и разграблены.  В решающем сражении, произошедшем 4 

марта 1238 г.  у реки Сить войско владимирского князя Юрия Всеволодовича было 

разбито корпусом Бурундая.  

В 1239–1240 гг. были разгромлены южные и юго-западные княжества. 

В Киеве, который до нашествия было около 10 тыс. домов, через шесть лет 

после нашествия насчитывалось примерно 200 домов.   

Численность населения Киева XII–XIII  вв. восстановится только в XIX в. 

В битвах с монголо-татарами погибло большинство дружинников, часть 

мужского населения и вообще жителей, особенно в городах. Из 74 городов на 

подвергшихся нашествию территориях 49 были разрушены войсками Батыя. Треть 

из них обезлюдела и больше не восстанавливалась.  



Монголо-татары не дошли до Пскова и Новгорода, и эти города уцелели, 

сохранив свое значение как пункты транзитной торговли. Исчезли многие 

ремесленные специальности, хозяйственные навыки, прекратилось каменное 

строительство, страна оказалась отброшенной на сотни лет назад. 

Ослабление государственных начал в русских княжествах почувствовали 

Швеция и  Ливонский орден.   

Швеция стремилась установить контроль над территорией прилегающей к 

реке Нева, которая связывала связывающей Балтийское море и Ладожское озеро. 

Экспансия  немецких феодалов в Прибалтику, началась в  конце IX – начале X 

вв. В конце XII в. ими была захвачена территория славянского Поморья между 

Одером и Вислой, а местные славяне подвергнуты физическому истреблению.  

В начале  XIII в. немцы подчинили земли ливов, где была основана немецкая 

колония Ливония. С территории Ливонии немецкая экспансия продолжилась 

восток и получила поддержку римского папы. При его содействии в 1237–1238  гг. 

был создан  Ливонский орден, целью которого была подготовка похода против 

русских княжеств. 

Военную экспансию католического мира остановили две победы 

новгородских дружин под руководством князя Александра Ярославича – сына 

великого князя Киевского (1236–1238) и великого князя Владимирского (1238–

1246) Ярослава Всеволодовича. 

После победы над шведами в битве на р. Нева 15 июля 1240 г. князь 

Александр получил прозвище Невский.  Вторая победа над рыцарями Ливонского 

ордена была одержана в «Ледовом  побоище» на Чудском озере 5 апреля 1242 г.  

С Литвой было намного сложней. С конца  XII в. литовские племена 

постоянно совершали набеги на русские земли.  В 20-х гг. XIII в. в Литве 

формируется государственность, и набеги сменяются хорошо спланированными 

военными акциями против Руси.   

Сразу после нашествия монголо-татар на северо-восточную Русь литовцы 

оккупировали часть Смоленского княжества. В 1240-е годы рождается Великое 

княжество Литовское, которое сразу приступит к захвату ослабевших русских 

княжеств.  В 1246 г., когда Александр Невский отъехал на  переговоры с 

монголами, в битве с литовцами погиб его брат Михаил Хоробрит.  

Одновременно Ватикан изменил свою тактику и попробовал установить 

контроль над русскими землями дипломатическими маневрами. В обмен на 

получение королевской короны русским князьям было предложено отказаться от 

православия, распространить католичество и совместно бороться против 

наследников Чингисхана.  

Положительный ответ на это предложение дал только князь Данила Галицкий, 

который из рук  римского папы Иннокентия IV в 1253 г. получил королевскую 

корону и был провозглашен «королем Руси».  



Перед Александром Невским после смерти отца в 1246 г. встал трудный 

выбор: принять предложение римского папы и перейти в католичество  или ехать к 

Батыю, сохранить православную веру и получить ярлык на великое княжение.  

Не доверять римскому папе у Александра Невского были все основания. 

В XI–XIII вв. из Европы на Ближний Восток прошла серия крестовых 

походов. В узком смысле они были направлены против турок-сельджуков за 

«освобождение» Иерусалима (с Гробом Господним).  

В широком смысле возникла необходимость решения проблемы избыточного 

населения после демографического взрыва в Европе во второй половине XI в. 

Подлинную цель военных мероприятий простодушно раскрыл римский папа  

Урбан II еще в 1095 году: «Европейская земля не в состоянии прокормить всех ее 

обитателей».  

В 1204 г. вместо освобождения Гроба Господня  участники очередного похода 

штурмом овладели столицей Византии. Ворвавшись в православный 

Константинополь, католики приступили к грабежам и массовой резне мирных 

граждан. Крестоносцы разграбили храм Святой Софии, а пришедшие с ними 

католические священники вывезли в европейские церкви и монастыри множество 

реликвий. Далее рыцари не пошли на Иерусалим, а создали на территории 

Византии Латинскую империю. Римский папа одобрил действия крестоносцев и 

принял Византию под свое покровительство. 

Крестовые походы сопровождались не только людскими потерями, но 

знакомством с более развитой восточной культурой. После крестовых походов 

Европа стала более цивилизованной хотя бы в том отношении, что там научились 

мыть руки.  

Александр Невский знал, как вероломно поступили католики с православным 

населением Константинополя в 1204 г. и  предпочел ехать к монгольскому хану.  

Русские земли формально не вошли в состав империи наследников 

Чингисхана, но князья признали верховную власть великого хана. Грамоты 

(ярлыки) на княжение русским правителям выдавались в столице империи.   

Самостоятельное государство на русских землях исчезло.  

Однако в XIII–XV вв. население северо–восточной Руси о «монголо-

татарском иге» не подозревало и не догадывалось.   

Термин «варварское иго» для характеристики власти наследников империи 

Чингисхана на Руси изобрели польские исторические литераторы в XV‒XVI вв.   

В 20-е годы XIX в. «монголо-татарское иго» как научный конструкт стал 

использоваться русскими историками наряду с термином «монголо-татары»1.  

                                         
1 Российский историк А. В. Пыжиков доказал, что в Средневековой Руси термины «татары»,  

«поганые татары» или «поганая татарва» относились к  завоевателям с Запада – полякам, 

литовцам, немцам и т.п. Историографы династии Романова приложили немалые усилия, чтобы 

через печатные издания, школьную систему образования слово «татары» соотнести с кочевыми 

народами Востока. Булгары и казанцы Среднего Поволжья название поволжских или казанских 

татар отнесли к себе только в XIX в. 



На захваченных монголо-татарами территориях Евразийского континента 

образовались четыре улуса. Русские земли попали в вассальную зависимость от 

Улуса Джучи (Великое государство).   

В русской исторической традиции этот улус  получил название Золотая Орда.   

Территория Золотой Орды раскинулась от устья реки Дунай на западе и до 

Урала на востоке, от Среднего Поволжья на севере и до Аральского моря на юго-

востоке. В составе улуса проживали  предки современных башкир, киргизов, 

казахов, туркмен, кумыков, ногайцев, карачаевцев и др.   

Установлению хороших и дружеских отношений с Золотой Ордой 

предшествовали три поездки Александра Невского к великому хану. 

Византийская империя после погрома 1204 г. была восстановлена  только в 

1261 г. Однако  она уже не смогла достичь прежнего могущества. На престоле в 

Константинополе утвердилась новая династия Палеологов, с которой связана 

окончательная гибель Византии. Палеологи контролировали небольшую 

территорию около Константинополя.  Пределом их мечтаний было заключение 

унии с римским папой и переход под власть католической церкви. 

Значительно позже в XIV–XV  вв. для действовавшего из-за ширмы 

католического Ватикана православный патриархат в Константинополе станет 

удобным инструментом  достижения своих корыстных религиозно-политических 

целей в отношении Московского княжества.  

В 1264 г. римский папа Урбан IV причислил русских и татар из Золотой 

Орды к врагам христианской веры. 

Со второй половины XIII в. конфессиональное размежевание Руси и ее 

католических соседей завершилось. С этого времени в сознании политических 

элит Западной Европы стал культивироваться отрицательный образ русского 

народа. 

Иначе складывались отношения северо-восточной Руси с Золотой Ордой. 

Вскоре после смерти  хана Батыя правителем Золотой Орды стал его брат Берке 

(1257‒1266). В его правление была основана столица улуса Сарай-Бату, 

располагавшаяся примерно в 130 км. севернее современного города Астрахани. 

Берке приглашал ученых, богословов, поэтов,  ремесленников, купцов из Ирана, 

Египта и Хорезма.  Заметно оживились торговые и дипломатические связи со 

странами Востока. На ответственные государственные посты назначались  

высокообразованные выходцы из Ирана и арабских стран.  

В правление Менгу-Тимура  (1266‒1282) Золотая Орда стала полностью 

независимым государством. Монголо-татары осуществили перепись русского 

населения и установили жесткую налоговую систему.  

Хан освободил храмы русской православной церкви от податей, а духовенство 

от несения воинской службы. Оскорбление, поношение православной религии 

монголо-татары карали смертью. Ордынским чиновникам запрещалось забирать 

церковные земли или требовать выполнения какой-либо службы от церковных 



людей. Русское духовенство превратилось в  привилегированную группу, и в этот 

период была заложена основа церковного могущества и богатства. 

При власти Золотой Орды в конце XIV в. русских землепашцев стали 

называть крестьянами, что восходило к слову «христианин».  

В начале 1320-х годов государственной религией в Золотой Орде стал ислам. 

Верующих мусульман на Руси уважали, и это уважение было взаимным. 

Северо-восточная Русь в XIII–XV вв. не считая эпидемий и неурожаев, 

перенесла десятки внутренних усобиц и до 160 внешних войн. 

Нападения монголо-татар на русские земли совершались шайками 

кочевников, которых власть Золотой Орды не могла контролировать.  

Пограбив окрестности одного или двух городов или несколько деревень, 

бандиты уходили в степь.  

С 1223 г. по 1499 г. известно о 71 подобной вылазке на земли северо-

восточной Руси. Монголо-татары гораздо охотнее исполняли роль наемников, 

когда московские  князья набирали их в дружины для военных разборок со своими 

политическими оппонентами. Известно о 12 подобных карательных экспедициях 

во главе с московскими князьями.  

В XIV вв.  к Московскому княжеству постепенно переходит роль 

объединителя русских земель. 

Процесс возрождения русской государственности вокруг Москвы начинался 

постепенно, когда князем стал сын Александра Невского – Даниил (1261‒1303). 

Получив от отца очень маленькую территорию, к концу правления он 

контролировал весь бассейн реки Москва. Московская политическая элита 

усилилась благодаря  выходцам из улуса хана Ногая,  которые перешли на службу 

к Даниилу после погрома учиненного Ногаю Золотой Ордой.   

В  XIV–XV  вв. уже многие представители золотоордынской знати переходят 

на службу к московским князьям, положив начало десяткам известнейших русских 

фамилий: Аксаковы, Апраксины, Аракчеевы, Ахматовы, Бердяевы, Бибиковы, 

Голенищевы-Кутузовы, Карамзины, Мусины-Пушкины, Огаревы, Танеевы, 

Тимирязевы, Тургеневы, Урусовы, Шереметевы,  Юсуповы  и др. 

В укреплении политической власти московских князей была заинтересована 

русская православная церковь.  

Объединительный фактор в лице Киевского княжества окончательно утратил 

свое значение.  Юг и центр Киевского княжества обезлюдели. В 1299 г. 

митрополит Киевский и всея Руси Максим перенес свою резиденцию из 

опустевшего Киева во Владимирское княжество.  

В 1326 г. митрополит Киевский и всея Руси Феогност перенес кафедру 

митрополита в Москву, которая превратилась в  религиозный центр православия 

и  стала центром духовно-политического притяжения русских людей. 

В соперничестве с Тверью за великое княжение Иван Данилович I Калита 

(1325‒1340) добился того, что в 1327 г. Узбек-хан вручил ему ярлык на великое 

княжение и право сбора дани для Золотой Орды.  



Таким образом при Иване Калите Москва стала финансовым центром 

русских земель. Владения князя Московского оставались спокойными, их 

население и благосостояние княжества неуклонно росли.  

В правление Дмитрия Донского (1359‒1389)  Владимирское великое 

княжение стало наследственной собственностью московских князей, а Московское 

княжество стало одним из главных центров объединения русских земель. Несмотря 

на то, что из-под влияния Москвы вышли Тверское и Смоленское княжества был 

построен белокаменный Московский Кремль и одержаны значительные военные 

победы над ханом Мамаем. 

С 1359 по 1380 гг. на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов.  

Это время в русских источниках получило название «Великая замятня». В итоге 

зять великого хана, темник Мамай, не имея наследственных прав на титул хана, на 

территории распадающейся Золотой Орды создал самостоятельный улус – 

Мамаеву Орду. Примеру этого самозванца пытались следовать другие 

представители знати. 

Хану Мамаю нужна была победа над Москвой, чтобы утвердить себя в 

качестве законного наследника престола Улуса Джучи.  В 1378 г. на реке Воже, 

притоке Оки, состоялась сражение между московской дружиной во главе с 

Дмитрием Ивановичем и отрядом золотоордынцев возглавляемым опытным 

полководцем мурзой Бегичем.  

В своих «Хронологических выписках» Карл Маркс дал высокую оценку 

результатам битвы на реке Воже: «11 августа 1378 года Дмитрий Донской 

совершенно разбил монголов на реке Воже (в Рязанской области). Это первое 

правильное сражение с монголами, выигранное русскими» 

На стороне Мамая при подготовке к Куликовской битве выступил литовский 

князь Ягайло. 

В 1380 г. после победы в Куликовской битве под руководством Дмитрия 

Донского Москва не только показала свое могущество в единении с другими 

независимыми русскими княжествами, но и стала военным центром Русского 

государства.  

«Великая замятня» в Золотой Орде закончилась после того, как наследник 

Чингисхана хан Тохтамыш разгромил всех сторонников выхода из Золотой Орды.  

Опираясь на итоги Куликовской битвы, Дмитрий Донской по завещанию как 

свою «отчину» без согласия великого хана передал Владимирское великое 

княжение сыну Василию I Дмитриевичу (1389‒1425).  

Москва стала административным центром северо-восточной Руси ‒ 

столицей всех русских земель. 

Разорительные набеги на Русь совершались еще несколько раз: в 1382 г. – хан 

Тохтамыш, в 1395 г. – правитель Средней Азии Тимур (Тамерлан), в 1408 г. – хан 

Едигей.  

Однако ослабляли Русь не столько набеги, сколько династические споры за 

престол. Эти споры стали причиной продолжительной феодальной войны 



(1425‒1453), потрясавшей Московскую Русь после смерти Василия I и вступления 

на великокняжеский престол малолетнего Василия II Васильевича.  

Однако не только на восточных, сколько  на западных рубежах Московского 

княжества было неспокойно.  Великое княжество Литовское (далее Литва) также 

стремилось играть роль центра русских земель и со второй половины XIV в. на 

русские земля началась литовская экспансия. 

В состав Литва захватила территории Киевского княжества, где основная 

часть населения была православной по вероисповеданию. В период своего 

расцвета Литва занимала территорию от Балтики до Черного моря. Преобладания  

русского населения на ее территории служило обоснованием ее агрессии против 

Москвы.  

На рубеже 1360–70-х гг., когда хан Мамай захватил власть в Золотой Орде, и 

возникла напряженность на восточных границах Москвы, Литва ударила 

москвичами в спину.   

Первые нападения литовцев на Московское княжество началось в 1363 г.   

В 1368,  1370 и 1372  гг. Ольгерд совершил три похода на Москву. Войско 

Ольгерда дважды осаждала Москву, но взять белокаменный Кремль, где в осаде 

находился великий князь Дмитрий Иванович, ему не удалось. В литовское рабство 

были уведены тысячи пленных москвичей. В некоторых городах литовцы вырезали 

местное население поголовно, не щадя женщин и детей. 

Даже историограф дома Романовых Н. М. Карамзин поведал, что Ольгерд 

«свирепствовал, как лев, не уступая в жестокости монголам».  

Ольгерд в выгодных для него политических ситуациях выступал как католик,  

а в иных случаях надевал на себя маску православного христианина. Похоронили 

же его по обрядам язычников.   Кем он был в действительности сказать сложно, но 

известно, что  его приказу за убийство семи монахов католического ордена 

францисканцев было казнено 500 жителей Вильно.  

Русско-литовская война 1368–1372 гг. открыла длинную череду войн Литвы 

против Московского княжества, которые длились до 1570 г., когда Литва вошла в 

состав Польши и постепенно потеряла свою независимость. 

Колебания литовских правителей между православной и католической 

ветвями христианской религии привел Литву к выбору западного направления во 

внутренней и внешней политике.  

Польша в 1385 г. предложила князю Ягайло, сыну Ольгерда, личную 

династическую унию (объединение) двух государств. Согласно унии великий 

князь Литвы, после брака с польской королевой Ядвигой,  провозглашался королем 

Польши. В обмен на это Ягайло разрешил польской стороне беспрепятственно 

распространять в Литве католичество. Эта уния положила начало объединению 

двух государств и ликвидации Литвы как самостоятельного государства.  

Трон литовского князя Ягайло передал Витовту (1392–1430), который 

продолжил политику экспансии в отношении Московского княжества. 



Литва стала передовым форпостом  католического Запада в борьбе с русским 

православием и Московским княжеством. 

Уния открыла путь для проникновения в Литву католической религии. 

Местная православная элита встала перед выбором: либо встать перед католиками 

на колени, либо бросить вотчины бежать в Москву.  

Значительная часть русской знати предпочла первый вариант, и со временем 

их роды ополячились.  Однако было много и тех, кто, сохраняя веру предков, 

предпочел бежать на восток. Опустевшие русские земли занимали поляки и 

нетитулованная литовская знать. В первой половине XV в. за переход в 

католичество бояре Литвы получили права польской шляхты. 

Однако на территории Литвы продолжали действовать две русские 

православные митрополии – литовская и киевская.  

Литовские бояре поддерживали эти метрополии как противовес московской 

митрополии. 

Литовские и киевские митрополиты с необычайной легкостью могли перейти 

из католичества в православие и обратно в католичество, но цель была одна – при 

поддержке Литвы и Ватикана утвердиться на московском престоле митрополита.  

Образцом продвижения политических интересов Литвы под религиозной 

оболочкой православия может служить митрополит Киприан, который предал 

анафеме великого князя Дмитрия Ивановича Донского.   

В свою очередь Дмитрий Донской поддерживал исконное  русское 

православие, например, в лице таких подвижников как Сергий Радонежский 

После смерти Дмитрия Донского при поддержке Витовта Киприану удалось 

заполучить желанный московский престол митрополита.  

Князь Витовт учел бесплодные попытки Ольгерда покорения Москвы силой 

оружия и проявил большую изобретательность. Ему в 1390 г. удалось не только 

протащить Киприана в Москву, но и  выдать  свою единственную дочь Софью 

Витовтовну за сына Дмитрия Донского – Василия I Дмитриевича (1389‒1425).  

Пользуясь беспомощностью Василия Дмитриевича,  Литва в 1395 г. захватила 

Смоленск. На помощь смолянам пришла не Москва, а рязанский князь Олег. С его 

помощью литовцы были изгнаны из Смоленского княжества.  

Вскоре при попустительстве московского князя Витовту удалось поставить  в  

подчинение Литве Тверь и Рязань. 

За усилением влияния Литвы с тревогой следили в Золотой Орде. На их глазах 

угасал надежный и верный союзник в лице московского князя.  

В решающей битве на реке Ворксла  в 1399 г. монголо-татары одержали 

решающую победу над объединенным войском литовцев, поляков и немецких 

рыцарей.  Литовские земли с городами Киев, Луцк и т.д. подверглись тотальному 

разгрому напоминавшему нашествие Батыя.  

При поддержке Польши литовское княжество быстро оправилось и 

потихоньку возобновило завоевание русских земель.  В 1404 г. Литва захватила  

Смоленск, который Москве удалось отбить только через 110 лет.  



В 1405 г. на Псковщине литовцы устроили массовую резню детей и женщин, в 

рабство были угнаны тысячи жителей. После этой кровавой бойни даже робкий  

князь Василий I на короткое время разорвал отношения со своим тестем. 

Однако влияние Литвы на Москву было настолько сильным, что умирая, 

Василий I оставил своего малолетнего сына Василия II Васильевича (1425–1462) 

на попечение Витовта. 

После смерти Витовта в 1430 г. Василий II вышел из-под литовского влияния,  

вернулся к объединительной политике, основы которой были заложены Иваном 

Калитой.    

Причины возвышения Москвы в XIV–XV вв. лежат в искусном 

использовании московской политической элитой факторов субъективного 

характера.  

Москва не имела удобных путей для развития транзитной торговли. Города 

Тверь, Галич, Ярославль, другие города северо-востока Руси занимали намного 

более выгодное географическое положение. 

Москва не обладала богатыми природными ресурсами. Пушной зверь к XV 

веку в лесах был выбит, а сами леса не прикрывали Москву от конницы 

кочевников. Московское княжество в средние века не являлось безопасным 

местом. Особенно сильно в этот период грабили земли Подмосковья литовцы.  

Рыболовство, бортничество давали продукцию не на рынок, а на собственное 

потребление. В Москве отсутствовали промыслы солеварения, запасы железной 

руды. Преимущественной системой обработки земли оставалась примитивное 

подсечное земледелие или перелог. В Московском княжестве не знали 

трехпольной системы севооборота с чередованием пара, озимых и яровых культур.  

Москва не могла похвастаться высоким уровнем развития науки и духовной 

культуры. Практически вся передовая культурная жизнь была сосредоточена на 

северо-востоке.   

Эти минусы перечеркивались рядом обстоятельств политического характера. 

Во-первых, Золотая Орда всегда поддерживала слабое политическое 

образование, каким являлось Московское княжество,  перед сильными и богатыми 

Литовским, Новгородским и Тверским княжествами. В критические периоды 

междоусобной борьбы Золотая Орда всегда подставляла свое плечо московскому 

князю.  Особенно ярко эта поддержка проявилась в XV веке в период 

династической междоусобицы на Руси и непрекращающейся литовской агрессии 

на русские земли. 

Во-вторых, вокруг фигуры московского князя сплотились личности, которые 

не блистали талантами, не имели в своем владении богатых вотчин, но которые 

могли похвастать своим родством с Рюриковичами, а потому служили не за страх, 

а за совесть. Исключительно ценным политическим капиталом Москвы был 

строгий порядок и дисциплина в рядах аристократической знати.  Государев двор – 

основа военного могущества – в этот период не обнаруживал каких-либо 



признаков раскола, который возникнет в конце XV в. после получения Москвой 

независимости и углубится в XVI в.  

В-третьих, Москва являлась духовно-политическим центром русского 

православия и, следовательно, сакральным центром для всех русских княжеств.   

Тем временем религиозно-политическая борьба Ватикана против православия 

набирала свои обороты и становилась изощренной. 

В 1439 г. ставленник Константинополя в Москве митрополит Исидор 

подписал печально известную  Флорентийскую унию с католической церковью.  

В соответствии с унией римский папа провозглашался главой всех христиан, а 

династия Палеологов и константинопольский патриарх получали надежду на 

помощь европейцев в борьбе с турками. Исидор по прибытии в Москву был 

заточен в Чудов монастырь в Кремле, но позже сумел убежать к римскому папе. 

Надежды Палеологов на помощь Ватикана не оправдались.  В 1453 г. турки  

захватили Константинополь и прекратили историю Византии.  

Именно в это период времени во Владимиро-Суздальской земле и в Литве 

появляются совпадающие по содержанию друг другу  исторические источники 

«Повесть временных лет» и «Радзивиловская летопись».  

Документы указывали на то, что Московское княжество и Литовское 

княжество вышли из одного корня – Киевского княжества.  

Захудалый и провинциальный Киев в летописях объявлялся «матерью городов 

русских», а Киевское княжество – Малой Россией, которая якобы стала матерью 

Великого Литовского княжества и Великой России с центром в Москве.  

Жители Малой России объявлялись малороссами.  

Под идеологическим прикрытием таких важных исторических документов из 

Литвы в Москву ринулись священнослужители прикрывавшие свое служение 

Ватикану мнимым православием. 

Василий II и московские бояре этот вариант развития событий предвидели и 

предприняли свои контрмеры. 

С 1461 года митрополиты получившие кафедру в Москве стали носить 

титул митрополитов Московских и всея Руси, а русская митрополия в Москве 

приобрела статус автокефальной митрополии.  

Попытки константинопольских патриархов восстановить прежний порядок 

рукоположения митрополитов  были отбиты.  Отказ от общения с греками-

отступниками мотивировался падением Константинополя, их отступлением от 

православной веры через Флорентийскую унию.   

В 70-х гг. XV в. великий князь Иван III Васильевич (1462‒1505) и русская 

православная церковь идут рука об руку. В Московском Кремле возводится 

Успенский собор, как символ могущества нового христианского государства.  

Повышение авторитета княжеской московской династии находит обоснование 

в женитьбе Ивана III в 1472 г. на племяннице последнего византийского 

императора  Зое Палеолог.  



Последняя семья Палеологов укрылась в Ватикане.  Отец Зои Фома Палеолог  

вместе с детьми перешел в католичество. В надежде на усиление влияния 

католической церкви на Руси или обострение отношений с Турцией  римский папа 

Павел II предложил Ивану III сочетаться браком с Зоей Палеолог.  Ватикан 

рассматривал брак Ивана III с Зоей Палеолог как возможный предлог для войны 

Турции с Россией.  Государства Западной Европы после падения Константинополя 

опасались турецкой экспансии и стремились направить ее на север. 

В свою очередь турки охотились за Палеологами как возможными 

претендентами восстановления престола византийских императоров.  

В России Зою переименовали в Софью.  Ее венчание с Иваном III состоялось в 

1472 г. Родственники Софьи настаивали, чтобы Иван III принял на себя права 

римского кесаря – наследника Константинополя.  Иван III отверг эти предложения, 

а Турция этот брак восприняла равнодушно – Москва не предпринимала 

агрессивных действий в ее отношении. 

Софья не оправдала надежд Ватикана. Ей не удалось добыть каких-либо 

государственных должностей для своих родственников. Она не пользовалась в 

Москве  уважением или популярностью.  

Тем временем усилился процесс  «собирания» древнерусских земель.  

Ивану III удалось создать сильное войско с мощной артиллерией.  

Москве подчинились Ярославское, Ростовское княжества и непокорная Тверь.  

Для подчинения Новгорода московский князь использовал подкуп и военную 

силу.  С 1471 по 1478 гг. московская рать трижды выступала в походы на Новгород 

и громила новгородское ополчение.  

В 1478 г. Новгородская республика прекратила свое существование. Вотчины 

опальных новгородцев переписывались на московского князя. Символ древнего 

Новгорода – вечевой колокол – увезли в Москву. Вечевые порядки, особый 

новгородский суд и совет господ были упразднены.  

В этот период Золотая Орда вступила в период раздробленности. Из ее 

составы вышли Казанское и Крымское ханства. Сил на восстановление 

даннических отношений с Москвой у нее не было. Когда в 1472 г. Ахмат-хан в 

союзе с литовцами наведался пограбить Русь, то получил отпор под Алексиным.   

В 1480 г. Ахмат-хан снова в союзе с Литвой предпринял попытку 

восстановления  выплаты дани, но после продолжительного стояния на реке Угре 

хан Ахмат повернул с войском обратно. Итог стояния на Угре историограф Н. М. 

Карамзин охарактеризовал словами: «Здесь конец нашему рабству».  

В период золотоордынского владычества до 1480 г. московское боярство было 

крепко сплочено вокруг фигуры великого князя. После получения независимости и 

завершения объединительного процесса московские бояре уже не были 

заинтересованы в сильной политической фигуре в лице великого князя.  

Вспыхнула острая политическая борьба между сторонниками сильной 

центральной самодержавной власти и сторонниками олигархического 

(аристократического) боярского правления.  



Сторонники сильной центральной самодержавной власти  этой борьбе 

опирались на дворянство, ресурсы церкви, худородную боярскую аристократию, 

городской посад и крестьянство.   

Сторонники олигархического (аристократического) боярского правления, 

использовали ресурсы личных вотчин, не брезговали прибегать к финансовой, 

иной  поддержки от Литвы или Польши, вставая на путь предательства.   

Именно в период освобождения от власти Золотой Орды в Москве появилась 

секта жидовствующих.  

Идеология этой секты стала знаменем боярской аристократии.   

На публике сектанты не проявляли свою ненависть к христианству, 

рассчитывая постепенно разрушить его изнутри. Члены секты  отрицали  все 

христианские догматы.  Как сектанты, жидовствующие  соблюдали строжайшую 

конспирацию, стремились к проникновению в высшие слои светской власти и 

духовенства. При вступлении соблюдался ритуал, включавший обряд осквернения 

православных святынь.  

Влияние секты жидовствующих на верховную власть было столь велико, что 

им удалось возвести в сан Московского митрополита тайного приверженца ереси 

Зосиму (1490–1494).  Сторонникам ереси удалось венчать на царство по 

византийскому образцу и официально провозгласить наследником  Ивана III его 

внука – княжича Дмитрия, тайно ставшего членом секты. 

Достойный отпор еретикам дали выдающиеся представители русской 

православной церкви – Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, архиепископ Геннадий 

Новгородский и др. Решение о назначении Дмитрия наследником престола было 

аннулировано и его вместе с матерью Еленой Волокшанкой заключили в тюрьму.  

Наследником престола был провозглашен Василий III Иванович (1505–1533).  

Однако искоренить ересь жидовствующих до конца не удалось. Часть 

представителей этой секты укрылись под маской «нестяжателей». 

На церковном соборе 1503 г., состоялась дискуссия между вождями двух 

монашествующих партий – «иосифлянами» и «нестяжателями». Оба течения 

соответствовали духу христианского учения.   

Во главе «иосифлян» стоял Иосиф Волоцкий, выступавший за усиление роли 

церкви в государстве и сохранение монастырского землевладения.  

Позиция «нестяжателей», которых возглавлял страстный борец с ересью 

жидовствующих Нил Сорский, заключалась в отказе от всех земных богатств и 

монастырского землевладения.  В политическом отношении Нил Сорский 

ошибался – богатства русской церкви содействовали централизации государства и 

были мощной опорой русскому самодержавию.  

Под флагом  «нестяжания»  адепты секты жидовствующих сумели внедрить в 

1509 г. в ближайшее окружение Василия III старца Вассиана, до пострижения в 

монахи князя Василия Патрикеева.  

Еще в 90-х гг. род Патрикеевых был активным распространителем ереси 

жидовствующих. В 1499 г. князь Василий за деятельность в секте был пострижен в 



монахи в Кирилло-Белозерском монастыре. Став советником великого князя, 

Вассиан свою деятельность прикрывал учением покойного Нила Сорского. 

Разоблачить Патрикеева удалось только в 1531 г., когда митрополит Даниил с 

фактами на руках смог доказать его принадлежность к секте жидовствующих. 

Как убедительно показал профессор И. Я. Фроянов (1936–2020) в 30–40-х гг. 

XVI в.  жидовствующим удалось внедрить своих агентов в лице Алексея Адашева 

и священника Сильвестра в окружение Ивана IV Васильевича Грозного. 

Таким образом, при формировании государства великокняжеской власти 

пришлось вести ожесточенную идеологическую борьбу. Сложившаяся на северо-

западе и северо-востоке Руси великорусская народность была объединена сильной 

рукой Москвы. Задачи освобождения от власти Орды,  устранения претензий 

Польши и Литвы на древнерусские земли была решена наследниками Ивана I 

Калиты. 

Общее впечатление европейцев от появления могучего государства на востоке  

выразил Карл Маркс, который писал в 1856 г.: «Изумленная Европа, в начале 

правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между 

татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных 

границах огромной империи…».  

Возникновению могучего княжества предшествовал  общий подъем 

производительных сил на Руси  в XIV–XV вв. Этот подъем  выразился в распашке 

и заселении трудовым русским крестьянством целинных, залежных и брошенных 

земель. Без процессов увеличения общей площади распаханных земель, освоенных 

трудом крестьянина, процесс централизации Русского государства был бы 

немыслим.   

Окультивированная и заселенная земля становилась объектом домогательств 

со стороны феодалов разных групп, предметом купли-продажи, захватов и 

жестокой борьбы. 

На русских землях рождаются четыре формы земельного владения: 

– черносошная земля, которая в целом принадлежала великому князю, а лично 

свободный крестьянин нес на ней тягло, т.е. работал на ней и выплачивал платежи 

государству. Черносошная земля находилась в распоряжении общин, допускались 

обмен или продажа отдельных земельных участков; 

– владельческая земля (вотчина или поместье), принадлежала князьям или 

боярам на правах частной собственности, а поместье жаловалась дворянам на 

правах пользования на период службы; 

– церковно-монастырские земли  занимали существенную часть земель 

Московской Руси.  Рост монастырского землевладения произошел благодаря 

поддержке церкви Золотой Ордой и княжеским льготам; 

– дворцовые земля принадлежали великому князю и на них несли тягло 

феодально-зависимые крестьяне, обеспечивавшие сельскохозяйственными 

продуктами и сырьем его семью.  



В отличие от Европы, где централизация произошла благодаря опоре 

королевской власти на поднимавшееся третье сословие (буржуазию), объединение 

русских княжеств происходило в условиях влияния Золотой Орды и постоянных 

войн с западными соседями.  

Пока на русских землях происходили изнурительные процессы освобождения 

от золотоордынской зависимости и формирования централизованного государства, 

в Европе происходил хозяйственный подъем. Развивались и богатели города как 

центры ремесла и торговли. Шел процесс развития феодального землевладения и 

связанного с ним закрепощения крестьянства.  

Политический строй в Европе представлял сложную иерархию, построенную 

на отношениях сюзеренитета-вассалитета. В духовной жизни господствовала 

религия. Господствующей религиозной культуре противостояли ереси, народная 

культура. Долгое время центрами духовной культуры были монастыри. В начале 

второго тысячелетия появились университеты. 

Процессы объединения страны шли не только в Московском княжестве. 

Аналогичные тенденции в XV веке происходили в Западной Европе, где 

постепенно  началось преодоление феодальной раздробленности и укрепление 

феодальных монархий, складывание национальных государств.  

Политическое объединение происходило практически во всех европейских 

государствах – в Англии, во Франции, в Испании, в Дании, в Норвегии, в Швеции 

и Польше. Раздробленным государством  оставалась Италия, где процессу 

объединения препятствовали римские папы.  

В основе причин перехода к централизованным государствам стали 

экономические факторы: развитие хозяйственных связей между разными частями 

страны и рост городов. Почти все централизованные государства были 

национальными, их население принадлежало к одной народности. В 

централизованном государстве формировалась новая политическая структура: 

страной управлял король, опиравшийся на королевский совет, состоявший из 

представителей знати. Королевский совет обычно занимался сбором налогов и 

судебными делами. Во главе объединительных процессов стоял король.   

В деле централизации страны королевскую власть поддерживали купцы и  

ремесленники, которые были заинтересованы в уничтожении таможенных пошлин 

на внутренних границах, безопасности торговых путей и, самое главное, в 

прекращении междоусобных войн. Рассчитывали на поддержку короля и мелкие 

феодалы, стремившиеся укрепить свои права на владения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЯ В XVI–XVII вв. В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

В XVI–XVII вв. в человеческой цивилизации происходит бурная смена эпох – 

совершаются географические открытия, растут торговые связи, духовное развитие 

знаменует  культура Возрождения (Ренессанса).  Реформация церкви в Западной 

Европе подтолкнули процессы социального развития европейских государств.  

К началу XVI в. европейцы открыли путь в Индию, Южную и Северную 

Америку.  Оживилась морская торговля, появились новые рынки сбыта. Центр 

мировой торговли переместился из Венеции и Генуи в Средиземноморье на берега 

Атлантического океана. Ускорились процессы первоначального накопления 

капитала. Европейская колонизация открытых территорий сопровождалась 

введением работорговли, массовым уничтожением и физическим истреблением 

целых народов, уничтожением древних культур и цивилизаций.  

Массовое истребление испанцами коренного населения Южной Америки 

привело к их замещению рабами из Африки. Торговлей «живым товаром» 

занимались португальцы, испанцы, англичане и голландцы. В XVI в. Испания и 

Португалия стали крупнейшими колониальными державами. 

Большие доходы англичанам и португальцам приносили морские разбои 

индийских, арабских, испанских торговых судов.  

Одновременно с новыми общемировыми тенденциями гуманистическая 

культура Возрождения содействовала процессу формирования новой личности. В 

мировой цивилизации рождается человек новой культуры и менталитетом нового 

буржуазного общества.   

Формируется  слой людей выступающих  против контроля католической 

церкви над мировоззрением человека – поэты, писатели, художники.  

Вне церковного контроля возникают светские центры науки и искусства. 

Новое мировоззрение опиралось на античное искусство, рассматривая в античной 

культуре примеры высоких гуманистических  отношений. Решающую роль в 

распространении античной культуры сыграло  книгопечатание. 

Начало XVI в. время высшего развития Возрождения.  Центр итальянского 

искусства из Флоренции перемещается в Рим. Римский папа Юлий II, немало 

поспособствовавший этому процессу, привлек в Рим лучших художников Италии. 

В Риме создаются скульптурные произведения, пишутся фрески, картины.  

В XVI в. сословную монархию в Европе меняет абсолютная монархия. 

Значение органов  сословного представительства снижается. Под контроль 

поставлены бюрократический аппарат, армия и финансы. В руках короля 

соединялись все ветви власти. 

Римская церковь вмешательством в дела государственного управления 

вызывала недовольство монархов  и  представителей зарождающейся буржуазии. В 



Германии в начале XVI в. началось движение  Реформации («реформа» ‒ 

исправление), которое охватило Западную Европу.  

Движение против католической церкви получило название  ‒ протестантизм. 

Основатели протестантизма выступали за дешевую церковь, прямое и 

непосредственное общение с богом. Критикуя жадность «святых отцов», 

протестанты исповедовали протестантскую этику – трудолюбие и бережливость. 

В Англии, Дании, Нидерландах, Швеции и немецких княжествах победу 

одержали протестанты.  

В лоне католической церкви остались Франция, Испания и  Португалия.   

До середины XVII в. в Европе не стихали междоусобные религиозные войны, 

закончившиеся в 1648 г. подписанием Вестфальского мира. Вестфальский мир стал 

результатом первого дипломатического конгресса, положившего начало порядку в 

Европе, который был основан на концепции государственного суверенитета. 

Соглашение, которое затронуло Священную Римскую империю, Испанию, 

Францию, Швецию, Нидерланды уравняло в правах католиков и протестантов,  

узаконило конфискацию церковных земель.  

Вестфальский мир подорвал авторитет Священной Римской империи. 

Германский император, считавшийся старшим по рангу среди монархов, был 

уравнен с ними в правах.  Юридические положения Вестфальских соглашений до 

1806 г. являлись частью конституционного закона Священной Римской империи. 

Вестфальский мир сформировал новую систему международных отношений в 

Европе, и актуальность его положений сохранялась вплоть до Венского конгресса 

1814–1815 гг. 

В XVI–XVII вв. Европа вступила в последнюю стадию доиндустриального 

аграрного развития. Западная Европа вступила в эпоху перехода от традиционного 

общества, где господствовал аграрный сектор экономики,  к индустриальному 

обществу с его капиталистическим базисом.    

Рядом с  классом  феодалов и зависимых от них крестьянством, вырастали 

новые классы эксплуататоров и эксплуатируемых – капиталисты и рабочие 

(пролетариат). Капиталистический уклад в экономике складывался в Англии, в 

Нидерландах, в отдельных отраслях производства Франции.  

Развивались элементы капиталистического производства в Италии, Германии 

и Скандинавии. В Англии обезземеливание крестьянства и ликвидация общинных 

земель получило название огораживаний. Огораживания разрушали деревню, 

разоряли крестьян, которые пополняли рынок дешевой рабочей силы. 

Обезземеливание крестьян шло полным ходом во Франции и Скандинавии. 

Развивался процесс урбанизации.  Сословие феодалов-землевладельцев 

сокращалось. Тем не менее, к началу XVIII в. около 70% населения Западной 

Европы было занято в аграрном секторе.  Рост товарности земледелия, подъем 

городов,  колониальная торговля, внедрение технических приспособлений на 

производствах способствовали развитию промышленности. Главной формой  



крупного производства становится мануфактура. Бывшие крестьяне и 

ремесленники пополняли армию наемного труда на мануфактурах.  

Королевская власть, опираясь на поддержку  городов, которые платили 

высокие налоги, покровительствовала национальному производству 

(протекционизм) и торговле (меркантилизм). Росло буржуазное  сословие 

предпринимателей, росла численность служащих  в королевской армии и 

чиновников в госаппарате. Особую прослойку составляла образованная часть 

городского общества: художники, врачи, юристы, преподаватели, студенты.  

Наиболее благоприятные условия для модернизации сложились в Англии, 

Нидерландах и во Франции. В Нидерландах в 1581 г. в результате национально-

освободительной борьбы прошли реформы государственного аппарата. Вскоре 

Нидерланды стали международным финансовым центром, с развитой  банковской 

системой.  В Англии после победы революции 1640 г. государственные структуры 

подверглись модернизации в соответствии с требованиями времени. Власть 

сосредотачивалась в руках парламента в рамках конституционной монархии как 

основы политического строя. Буржуазия получила доступ к политической власти и 

к непосредственному управлению обществом.  

Развитие Русского государства в XVI–XVII вв. имели свои 

отличительные от Западной Европы особенности1.   

Просторы Московского княжества  создавали ложное представление о 

могуществе государства. На деле здесь преобладали суровый климат и бедные 

почвы. Население не могло рассчитывать на прибавочный продукт из Африки или 

Латинской Америки. Надежды простого человека были связаны с созданием 

сильного государства, которое могло взять на себя функции защитника, 

распределителя прибавочного продукта в соответствии с принципами социальной 

справедливости.   

До конца XV в. Москва не была центром ремесла и торговли. Тем не менее, в 

XVI в. происходит рост ремесленного производства.  Развивались промыслы – 

солеварение, выплавка железной руды, строительство каменных зданий, 

деревообработка, производство поташа (золы из растений).   

Появляются региональные рынки. Зарождается купеческое сословие. 

Появляются ростки   общероссийского рынка. Из центра на север везли хлеб; из се-

веро-восточных регионов и Среднего Поволжья – пушнину, рыбу, соль; 

Белозерский край и Карелия снабжали страну металлом; в Калуге и Твери была 

развита товарная деревообработка. Ремесленники объединяются в артели и 

работают не на заказ, а на рынок.  

Территориальное объединение государства завершил Василий III.  

                                         
1 С конца XV в. и на протяжении XVI в. за страной постепенно закрепилось современное 

название – Рос(с)ия, с одной, как правило, буквой «с». Название Россия с двумя буквами «с»  

появилось  в середины XVII в. и окончательно установилось при Петре I.  

 



В 1510 г. к Московскому княжестве было присоединено Псковское княжество, 

в 1514 г. возвращен Смоленск, в 1521 г. присоединено Рязанское княжество.  

За время княжения Ивана III и Василия III территория страны увеличилась в 6 

раз, а численность населения выросла с 2–3 до 7 млн. человек.  

Московское княжество находилось в тисках враждебных государств.  

На западе страна вынужденно вела изнурительные войны с Литвой.  После 

получения Москвой независимости с  1487 г. и до 1570 г.  разразились шесть 

русско-литовских войн: 1487–1494, 1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537 и 

1561–1570.  

Соседи Московского княжества за бесценок скупали  русские товары, не 

допуская русских купцов к самостоятельной торговле с Западной Европой.  

С юга Москве угрожало Крымское ханство.   

С востока беспокоило Казанское ханство.  

Торговые пути на Восток  находились под контролем Казани и Астрахани. 

По два раза в год были набеги кочевников, которые угоняли русских людей и 

продавали их  в рабство на  рынках Крымского ханства и Турции.  

Историк В. В. Аверьянов обратил внимание на сотрудничество русской 

боярской аристократии  с крымскими мурзами в пленении русских рабов и 

поставках их на невольничьи рынки. 

К середине  XVІ в. население выросло до 8–10 млн. человек.  В городах 

проживали примерно 200 тыс. человек. Деревни насчитывали 10–15 дворов. На 

один двор приходилось до 15 десятин земли или около 15 гектар.  

К категориям зависимого населения относились черносошные, дворцовые и 

владельческие крестьяне. 

Черносошные крестьяне владели общинными землями, выплачивали налоги 

и в личном плане являлись свободными людьми.  Дворцовые крестьяне  жили на 

землях боярской знати или дворян и несли повинности в адрес владельца земли.   

Владельческие  крестьяне находились в личной зависимости от землевладельцев 

или  церкви и несли повинности в их пользу. К  бесправным категориям населения 

относились холопы. Статус холопства мог быть временным.  

Господствующий класс формировали бояре и дворяне.   

Бояре – владели землей на правах частной собственности и господствовали в 

политической жизни. Чем ближе боярин был родне Рюриковичей, тем выше он 

занимал должность  (место) в государстве. Такой порядок замещения должностей 

назывался местничеством.   

Дворяне – владели землей на правах пользования. Несли военную службу при 

дворах великого князя или бояр. От участия в государственной жизни страны 

дворянство было отстранено.  

Боярская дума, обладавшая законосовещательными и судебными функциями, 

составляла важную часть Государева двора. В Боярскую думу входили  

представители знатных фамилий, которые назначались в думу великим 

князям/царем  в соответствии с традициями местничества.  



Для обсуждения важнейших вопросов с 1549 г. стали собираться Земские 

соборы, которые представляли собой  «совет всей земли» из трех частей: 

«освященного собора русской церкви», Боярской думы и представителей  

различных групп населения и регионов. Земские соборы как законодательные 

органы власти просуществовали до середины XVII в.  

Борьба самодержавия с боярской аристократией резко обострилась в период 

правления его внука – Ивана IV Васильевича Грозного (1533/1547–1584).  

Политическая централизации требовала введения новых форм управления.  В 

качестве образца государственного устройства московские правители выбрали 

Османскую империю.  В XVI–XVII вв. Османская империя стала могущественным 

государством. Под властью Османского султана находилась юго-восточная 

Европа, западная Азия и север Африканского континента. Русский историк  В. О. 

Ключевский отмечал: «Сравнения с турецкими султанами стали даже общим 

местом для иностранных писателей при характеристике московского государя»,  

По турецким образцам были проведены важнейшие административные 

преобразования: судебная реформа, реформа местного самоуправления, реформа 

отраслевого государственного управления и т.д. Организация поместной системы в 

России XVI в. и тимарной системы в Османской империи полностью совпадали. 

В основе русской поместной системы лежало поместье — участок 

государственной земли, данный великим князем, царем в  личное владение 

дворянину  на срок службы. Поместная система позволила содержать в армию в 

100 тысяч всадников.  Ничего подобного в Западной Европе не было.  

На первых порах главным источником  земельного фонда для поместной 

системы служили конфискованные земли боярской аристократии. Массовые 

конфискации боярских земель были источником их личной и групповой ненависти 

к Ивану Грозному.  

Вторым источником земельного фонда для его перераспределения среди 

служилого дворянства стали земли, присоединенные к Москве по мере расширения 

территории княжества – в Новгороде, Пскове, Рязани, Смоленске и т.д.  

 Ивану IV не удалось конфисковать церковные земли. Периоды ограничения  

церковного  землевладения сменялись щедрыми пожалованиями монастырям.  

Центральная власть видела в русской церкви мощного союзника в борьбе с 

боярской вольницей. 

Реформы Ивана Грозного вызвали бешеное сопротивление боярской 

аристократии. Несколько десятков представителей княжеско-боярской олигархии 

бежали в Литву и Польшу. К слову сказать, из Европы в Россию на постоянное 

место жительства в этот период прибыли более 30 тыс. семей. 

 В 1551–1556 гг. было принято «Уложение о службе», которое обязало всех 

землевладельцев нести военную службу.  Вместо старых военных дружин  

создается единое дворянское  войско, где центральной фигурой становится  

служилый человек  –  дворянин. Поместное (дворянское) ополчение становится 

главной опорой монархии.  



Такие мероприятия вызвали бешеную ненависть со стороны княжеско-

боярских родов. В начальный период Ливонской войны (1558–1583), когда на 

западных границах России пришлось выдержать натиск коалиции, в состав 

которой входили не только Литва, Швеция, Польша и немецкие государства, но 

наемники со всей Европы, княжеско-боярская аристократия откровенно 

саботировала военные мероприятия. Немецкий шпион А. Шлихтинг сообщал 

польскому королю Сигизмунду II, что в 1567 г. около 30 бояр предполагали 

арестовать московского царя и выдать его Польше. Однако заговор был раскрыт, и 

несколько человек было казнено. 

 Принятые в 1497 и 1550 гг. Судебники соответствовали традициям 

османского законодательства, где не выдавались никаких привилегий богатым или 

знатным. Положения Судебников, дающие гарантии защиты простому человеку от 

неправедного суда были доброжелательно восприняты всей массой служилого 

сословия и крестьянства.  Судебники подтверждали право свободного перехода 

крестьян на новые земли. Судебник 1550 г. принятый на первом  Земском соборе 

содействовал дальнейшей централизации государства.  

Опричнина 1565–1572 гг., которая сформировала механизмы абсолютизма,  

где вся полнота законодательной, исполнительной, судебной, военной, 

религиозной власти находилась в руках царя, также была введена по османским 

образцам. В Османской империи государство делилось на две части –  хассе и 

дивани. Хассе соответствовала опричнине Ивана Грозного, а дивани – земщине, 

где он периодически устраивал «перебор людишек».  

Несмотря на османское влияние, власть Ивана Грозного опиралась на русские 

традиции и национальные общественные структуры. Формирование политических 

взглядов царя происходило под влиянием практически-рекомендательных 

установок, изложенных в 1-й книге Царств Ветхого завета.  

Для сознания каждого русского человека смысл свершавшихся событий 

виделся конкретно – Русь избрана для осуществления на земле святых 

предопределений, а Москва осознавалась  как мировой духовный центр. 

В идеологическом отношении к середине XVI в. с духовно-политических 

позиций русского народа и сторонников самодержавной формы правления Москва 

рассматривалась как «второй Иерусалим», а Русь как «новый Израиль». Эти 

образы опирались на традиции Ветхого завета и утверждали принципы 

богоизбранности правящей династии. Реальное существование Русского 

государства украшали идеалы  Святорусского царства, выраженные в духовных 

поисках выдающихся мыслителей, архитектуре, музыке, литературных и 

публицистических произведениях. 

Союзником и сторонником централизованной власти выступала православная 

церковь. На протяжении XVI в. видные церковные  деятели,  способствовали 

укреплению государства, прилагали усилия по созданию полноценной 

идеологической концепции Святорусского царства.  



Упорядочению церковной жизни послужили решения Стоглавого собора 

1551 г., которые систематизировали все нормы действующего права русской 

православной церкви. Стоглавый собор, принял решения по закреплению 

«церковной старины». На соборе были зафиксированы своеобразные черты 

русской православной церкви в области церковной догматики и обрядности, 

которые сложились в течение  XI – первой половины XVI вв. 

Традиция пристрастных и отрицательных оценок  исторической фигуры 

Ивана Грозного, полного игнорирования русских исторических источников была 

заложена Н. М. Карамзиным, который в своих повествованиях следовал 

«концепции двух Иванов» предателя А. Курбского или оценкам непримиримых 

врагов нашего Отечества из Польши, Литвы, Германии, Италии  и Англии1.  

«Колумб российской истории» настолько неприязненно относился к 

исторической фигуре Ивана Грозного, что во введенной им нумерация правителей 

России  первому русскому царю была присвоена  римская цифра «четыре».  

Польские и немецкие пропагандисты в период Ливонской войны 1558–1583 

гг. приложили большие усилия, чтобы показать Ивана Грозного кровавым 

деспотом и жестоким тираном. Их материалы легли в основу сочинений историков 

династии Романовых. Непредвзятое сравнение с сотнями тысяч казненных или 

убитых  по приказу монархов  Западной Европы говорит, что в России смертная 

казнь была исключением, нежели правилом.  

Незадолго до смерти Грозный повелел монахам молиться «во веки веков» за 

всех казненных им людей. По приказу царя архивах был проведен розыск и 

составлен «Синодик» – поминальный список «убиенных» за время его правления. 

Копии «Синодика» были разосланы по всем монастырям. Советский историк Р. Г. 

Скрынников провел работу по установлению точного числа казненных. 

Реконструкция «Синодика Ивана Грозного» позволила установить, что общее 

число казненных составило  3300  человек.  Более 9/10 объема «Синодика» падают 

на дело о заговоре Владимира Андреевича Старицкого. Процесс по делу 

двоюродного брата Ивана Грозного тянулся три года (1567–1570 гг.). В ходе 

разбирательства опричники казнили примерно 3200 человек. В число казненных, 

например,  входит более 1700 пленных из польско-литовского войска, которые в 

декабре 1569 г. подняли восстание и погибли в открытом бою с опричниками 

Малюты Скуратова.  

При Иване IV сформировались первые черты духовного лика нашего 

государства. При нем был подтвержден запрет на употребление спиртных 

напитков, кроме праздничных дней. Основано книгопечатание. В соответствии с 

решением  Стоглавого собора в домах «добрых духовных священников и диаконов 

                                         
1 Концепция «двух Иванов» была сформулирована князем А. Курбским, который утверждал, что 

«добрый Иван» существовал до введения опричнины, но после ее введения в 1565 г. рождается 

«злой Иван» – жестокий деспот и тиран. 



женатых» открывались школы «на учение грамоте, и книжного письма, и пения».  

В Москве каждый третий посадский человек умел читать и писать.   

Иван Грозный проводил  суверенную внешнюю и внутреннюю политику, 

ориентированную на защиту национальных интересов Отечества.  За время 

правления Ивана Грозного территория страны увеличилась в два раза,  основано 

155 городов и крепостей, численность населения возросла на 30–50% . В 1552 г. с 

присоединением Казанского ханства было покончено с угрозой восточным 

рубежам Отечества. К 1556 г. все русло реки Волга вошло в состав Российского 

государства.  Благодаря победе над войском крымского хана  при Молодях в 1572 

г. был положен конец работорговле. 

Антонио  Поссевино, представитель папы римского,  в 1581 г. пытался 

склонить Ивана Грозного к признанию Флорентийской унии, отказу от 

православия и принятию католичества. Однако получил решительный отпор.  

Поссевино развернул работу по открытию религиозных школ в Польше, куда 

набирались русские дети, которые должны были внешне соблюдать православную 

обрядность, но их обучение контролировалось Ватиканом.   

В 1581 г. первая такая школа открылась в Вильно, далее в Киеве и Полоцке. 

Антонио Поссевино стал автором мифа об убийстве Иваном Грозным своего 

сына. В дальнейшем начиная с Н. М. Карамзина, многие историки тасовали как  

засаленную колоду карт версию Поссевино. Данные судебно-медицинских 

экспертиз останков Ивана Грозного и всех его родственников проведенные в 60-х 

и 90-х гг. XX в., указывают на то, что царь и члены его семьи, вероятно, были 

отравлены.  

В 1569 г. на условиях польской стороны произошло слияние Литвы  с 

Польшей и образовалось могучее государство Речь Посполитая (далее Польша). 

Территория этого государства простиралась от побережья  Балтики до Черного 

моря.  Для обозначения территорий бывшей Киевской Руси, оказавшихся под 

властью польской шляхты (дворянства), использовались названия «Малая Русь» 

(Малая Россия) и «Белая Русь». Высшие слои Малой и Белой Руси переходили в 

католическую веру и превращались в поляков.  

Польская оккупация этих земель отразилась на русском языке, куда попало 

некоторое количество польских слов, но это не привело к ассимиляции народа с 

поляками –  русские люди сохранили свой язык и русские традиции.   

В польском праве появились законы, которые превращали крестьян в рабов, 

работавших на польского шляхтича минимум один день в неделю. Повинности и 

отработки на земле польского пана получила название панщины. Вскоре панщина 

стала равняться шести дням, а у особо жадных шляхтичей и вся неделя. Шляхта 

получила право суда над зависимыми крестьянами, право смертной казни 

крестьян, покупки и продажи сельского населения  целыми семьями или 

деревнями. Помещик вершил суд на месте, применял пытки, казнил без какого-

либо контроля.  В Польше сложилась крепостническая система. Крестьянину 

запрещалось заниматься какими-либо промыслами или работой на стороне.   



Польский сейм в 1565 г. запретил польским мещанам вывозить товары за 

границу, но разрешил иностранцам беспошлинно торговать своими товарами в 

Польше. Это решение убило польскую промышленность. 

В Западной Европе механизировалось сельское хозяйство, снижалась 

себестоимость хлеба, а польская шляхта пыталась решить проблему увеличения 

производства усилением крепостного гнета. Только в Малой России около десяти 

тысяч польских панов владели на правах собственности одним миллионом русских 

(малороссийских) православных крестьян. Отношение к таким крестьянам было 

несоизмеримо хуже, чем к польским крестьянам-католикам.  

Польское хозяйство приобрела характер сырьевого сельскохозяйственного 

придатка Западной Европы. 

Польская шляхта жадными глазами смотрела на Восток, где видела 

богатейший источник наживы в лице бесправных русских рабов.   

Шляхтичи называли русских людей рабами, а себе приписывали 

миссионерскую роль освобождения отсталых русских варваров.  

После смерти Ивана Грозного в результате ожесточенной политической 

борьбы  реальная власть в 1587 г. перешла к Борису Годунову, который получил 

титул «правителя».  Его сестра Ирина Годунова была женой царя Федора 

Ивановича (1584–1598), но брак оказался бездетным.  

Шурину царя удалось добиться введения на Руси патриаршества. Через 

священника Иова – первого русского патриарха, Годунов установил личный 

контроль над церковью.   

Установление контроля над армией способствовали победы над Швецией и 

отражение набега крымского хана. На дипломатическом поприще Годунову 

удалось дезавуировать некоторые отрицательные итоги Ливонской войны. 

Заложив Воронеж, Курск, Белгород, Самару, Саратов, Царицын Годунов 

обезопасил южные границы России.  

Тенью на успешное правление Бориса Годунова  легла  гибель царевича 

Дмитрия 15 мая 1591 г., сына Ивана Грозного от законной жены Марии  Нагой. 

В начале января 1598 г. умирает Федор.  С его смертью пресеклась московская 

ветвь династии Рюриковичей.  Земский собор царем избрал Бориса Годунова. 

Подписи под решением собора под сильнейшим давлением вынужденно поставили 

даже представители боярской аристократии – Романовы, Шуйские, Бельские, 

Милославские и т.д. 

Тем не менее, боярская аристократия выискивала малейший просвет, через 

который можно было поставить под сомнение законность избрания Годунова 

царем. Таким просветом могли быть два фактора: во-первых, обострение 

социального положения в стране и, во-вторых, появление законного наследника 

престола в лице сына Ивана Грозного. 

В Москве на дворе бояр Романовых готовилась кандидатура на роль якобы 

выжившего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Роль «чудесно спасшегося  

царевича»  должен был сыграть холоп бояр Романовых  Григорий Отрепьев. 



В качестве главного ресурса по осуществлению своих замыслов бояре 

Романовы опирались на помощь из Польши.  

Методику возведения на престол самозванцев поляки обкатали в Молдавии, 

когда при поддержке польской шляхты в 1595 г. на молдавский престол был 

усажен некий Иеремия Могила в качестве польского вассала. 

Своих  целей в России поляки поначалу предполагали достичь 

дипломатическим путем. Польские дипломаты предложили Борису Годунову 

заключить унию с Польшей и перейти в католичество.  Предложение польских 

дипломатов Годунов с негодованием отверг.   

Во время переговоров в Москве, глава польской внешней политики Лев 

Сапега тайно встретился с Григорием Отрепьевым  и по данным русского историка 

С. М. Соловьева (1820–1879) одобрил эту кандидатуру на  роль Лжедмитрия.  

Польский король Сигизмунд III в послании испанскому королю Филиппу III 

Благочестивому в 1610 г. подтвердил самозванство Лжедмитрия. В письме он 

характеризовал русский народ как «зверский и невежественный», православную 

веру  объявлял суеверием, а деятельность Польши объяснил необходимостью 

распространения католицизма.  

В 1600 г.  бояре Романовы  подверглись репрессиям. Находясь в ссылке, 

многие Романовы погибли. Выжить удалось главе романовского рода Федору 

Никитичу Романову (1553/1554–1633), который  под именем Филарет был 

пострижен в монахи, что должно было исключить его из участия в политической 

жизни. Выжил и сын Филарета  – Михаил Федорович (1596–1645), формальный 

основатель династии Романовых.   

В 1601–1603 гг. страну постиг страшный голод. В условиях обострившегося 

социального положения из Польши пришло сообщение о якобы выжившем сыне 

Ивана Грозного. Правительство Годунова провело розыск и быстро установило, 

что под этим именем скрывается Григорий Отрепьев, слуга бояр Романовых. 

В Польше самозванец установил контакты с королем Сигизмундом III,  со 

шляхетской знатью и римским папой. Перешел в католическую веру, дал гарантии 

введения католицизма на Руси, пообещал жениться на дочери влиятельного 

польского шляхтича Марине Мнишек. 

В качестве военной опоры Лжедмитрию I служили запорожские казаки, 

которые пришли с ним в Москву с украинной (окраинной) территории Польши. 

Украинные казаки представляли собой преступный сброд, промышлявший 

грабежами и разбоями.  После избрания Михаила Романова на престол в 1613 г. 

часть представителей этого преступного элемента обретет статус русских дворян, 

и будет интегрирована в социальную ткань России.  

Смерть Бориса Годунова в апреле 1605 г. облегчила захват Лжедмитрием I 

московского престола, где его с нетерпением ждала боярская аристократия. С 

патриаршего престола был низведен патриарх Иов. Новым патриархом стал 

самозванца митрополит Рязанский и Муромский Игнатий, позже перешедший в 



униатство. Почти все члены семьи Бориса Годунова были убиты, кроме дочери 

Ксении, которую Лжедмитрий взял в наложницы.  

Филарет Романов был посвящен в сан митрополита Ростовского, а его 9-

летний сын Михаил получил высокий государственный чин стольника.   

Во внешней политике Лжедмитрий сделал то, чего Ватикан безуспешно 

добивался более 100 лет – объявил войну Турции и приступил к подготовке 

«всеславянского похода» против басурман. Лжедмитрий женился на Марине 

Мнишек, но 17 мая 1606 г. в результате боярского заговора самозванец был убит.  

Земский собор новым царем провозгласил боярина из рода Рюриковичей 

Василия Шуйского (1606–1610). Игнатий был сведен с престола патриарха. Новым 

патриархом Собор русских иерархов поставил митрополита Казанского и 

Астраханского Гермогена.   

Смерть Лжедмитрия I никак не отразилась на карьере Филарета Романова. В 

1607 г. его польские покровители вновь организовали поход на Москву очередного 

Лжедмитрия, якобы спасшегося в Москве от Шуйского. 

Лжедмитрий II с украинным казачеством встал лагерем под Москвой в селе 

Тушино. Здесь он получил прозвище «тушинский вор».  В окружении «тушинского 

вора» вскоре оказалась Марина Мнишек, признавшая в нем своего «мужа».  В 1610 

г. Мнишек родила от Лжедмитрия II мальчика, которого в честь первого русского 

царя нарекли Иваном.  

Филарет Романов в лагере «тушинского вора» был возведен на престол 

патриарха и стал фактическим главой правительства Лжедмитрия II. Тушинский 

патриарший двор стал параллельным центром власти в стране. Отсюда 

отправлялись банды украинных казаков, которые приводили русские города к 

присяге самозванцу.   

После объявления Сигизмундом III войны против России Филарет Романов 

предложил польскому королю политический проект возведения на русский 

престол его сына королевича Владислава.   

В 1610 г. после разгрома лагеря «тушинского вора»,  судьба Филарета висела 

на волоске. Однако тушинского патриарха и Михаила Романова спас 

государственный переворот, который в июле 1610 г. был организован боярской 

верхушкой. Власть перешла к правительству из семи бояр – «семибоярщине», а 

Василий Шуйский был арестован и выдан польскому королю для суда над ним.  

Польские войска вошли в Москву. В августе 1610 г. Филарет и Михаил 

Романовы целовали крест польскому королевичу Владиславу и присягнули 

ему на верность. 

Россия стояла на грани уничтожения. В этих условия московский патриарх 

Гермоген шлет во все концы России письма с призывами о создании народного 

ополчения. В феврале 1612 г. Гермоген не дождавшись освобождения, был уморен 

поляками голодом.  



Лишь второе нижегородское ополчение во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым освободило Москву от 

польской оккупации в начале ноября 1612 г. 

Польский комендант московского Кремля Иосиф Будило оставил свои 

воспоминания о постигшем польских захватчиков голоде: «… когда настал этот 

голод, то осажденные съели пленных, съели умершие тела, вырывая их из земли; 

пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. Пехотный поручик  Трусковский 

съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою 

мать; один товарищ съел своего слугу… Об умершем родственнике или товарище, 

если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве и доказывали, что его 

съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому».  

Вместе с польскими людоедами Кремль покидал 16-летний Михаил Романов, 

и только заступничество Дмитрия Пожарского спасло его от расправы, которую 

готовили ему ополченцы. Князь позволил тушинским боярам, которые сидели в 

Кремле с польским гарнизоном безнаказанно разъехаться по своим вотчинам.  

Вскоре тушинская знать при поддержке украинных казаков организовала  

избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича (1613–1645). Его 

отец в это время находился в Польше, где вел переговоры с польским королем. 

Избрание Михаила царем, поляки расценили как измену Владиславу, и Филарет 

был задержан в Польше.  

Вскоре герои и руководители народного ополчения подверглись унижениям и 

оскорблениям со стороны знати, сплотившейся вокруг фигуры молодого царя, а 

Дмитрий Пожарский за резкое противодействие Михаилу продолжил службу на 

второстепенных должностях.  

Четырехлетнего мальчика, который родился у Марины Мнишек, по приказу 

Михаила Романова в ноябре 1614 г. удавили в Москве на Красной площади.   

После перемирия с Россией заключенного в селе Деулино близ Троице-

Сергиевого монастыря в декабре 1618 г. Польша резко увеличила свои территории, 

ее восточная граница проходила в 100 километрах от Москвы.   

В соответствии с Деулинским перемирием в 1619 г. из польского плена 

вернулся Филарет Романов.  До конца жизни он был соправителем со своим сыном 

и фактически руководил внутренней и внешней политикой Московского царства. 

Филарет вернул из опалы Дмитрия Пожарского. Подыгрывая настроением 

«низов», которые  чтили народного героя, Пожарского одарили вотчинами и 

поставили во главе Разбойного приказа.  

Вскоре  Филарет прошел процесс по чину поставления первого Московского 

патриарха.  

Польский король Владислав IV (1632–1648) сохранил титул Великого князя 

Московского и получил право именоваться в официальных польских документах 

русским царем. В западноевропейских столицах династию Романовых 

воспринимали как самозванцев и незаконных правителей.  



Лишь в 1634 г., пользуясь стесненными денежными обстоятельствами 

польского короля, Романовы за  20 тыс. рублей серебром выкупили у него корону 

и титул Великого князя Московского.  

С избранием Михаила Романова на престоле в России утвердилась новая 

династия. Клан Романовых в качестве образца государственного строительства 

выбрал Польшу.  С 1613 г.  и далее  царская канцелярия действовала по польским 

образцам, утвержденным Лжедмитрием I еще в 1605 г.  

Династия старательно работала над обоснованием легитимности своей власти. 

В «Новом летописце» выпущенном в 1630 г. утверждалось, что первая жена Ивана 

Грозного царица Анастасия приходилась основоположнику рода бояр Романовых – 

Никите Романову, родной сестрой. Михаил Романов называл покойного Ивана 

Грозного «дедушкой».  

На ближайшее родство с первой женой Ивана Грозного клан Романовых  

указывал на протяжении трехсот лет и старался доказать, что их родство с 

Анастасией  олицетворяет преемственность с династией Рюриковичей. 

Версия об Анастасии как родной сестре Никиты Романова, основоположнике 

рода бояр Романовых,  прочно вошла в отечественную историографию.  

Однако недавние находки историков И. В. Яковлева и А. В. Пыжикова в 

Российском государственном архиве древних актов свадебных документов  Ивана 

Грозного и  Анастасии эту версию разрушают полностью.  

В обнародованных документах указывается, что настоящий отец Анастасии  

не Роман Юрьевич Захарьин-Кошкин, а  его брат – Петр Яковлевич Яковлев. 

Таким образом, Никита Романов для Анастасии является не родным, а 

двоюродным братом.  

В 1682 г. по приказу Федора Алексеевича (1676–1682) были сожжены 

разрядные книги, которые служили обоснованием для получения чина или 

должности и содержали сведения о древних русских родах.  

После уничтожения этих документов клан Романовых создал подложные 

родословные для себя и своего окружения. По данным академика А. А. Зимина 

«наиболее широко размах фальсификации документов приобрел в конце XVII в.». 

Романовы приступили не только к фабрикации отдельных актов генеалогических 

документов, но и занялись фальсификацией целых пластов документальных 

источников. 

Подлог исторических документов шел параллельно с процессом искажения 

исторического прошлого. Во второй половине XVII в. в Киеве на основе польских 

образцов изложения истории был подготовлен первый русский учебник по 

истории «Синопсис».  

«Стольный благочестивый Киев» «Синопсис» объявил колыбелью русской 

государственности, а содержание книги оправдывало произошедшие в  

Московском центре крутые перемены. Книга стала главным источником знаний по 

истории России вплоть до конца XVIII в.  Под влиянием его исторических  схем  



оказалась практически вся отечественная дореволюционная историография от В. 

Н. Татищева и Н. М. Карамзина до В. О. Ключевского.  

Романовы сохранили свою страсть к польской культуре. При Федоре 

Алексеевиче вход в Кремль стал возможен только в польской одежде.   

Помимо укрепления династии перед династией Романовых стояли задачи 

создания регулярной армии, получение выхода к морям и расширение 

внешнеторговых связей с другими государствами. Ни одна из международных 

задач не была выполнена. Отсутствовала стратегия во внешнеполитической 

деятельности, переоценка собственных сил и ресурсов.  

В 30-х гг. появились полки «нового строя» созданные по образцам 

западноевропейских стран, которые вытесняли стрелецкие формирования.  

От Земских соборов клан Романовых предпочел избавиться в середине XVII в. 

по мере того как они овладевали механизмами власти заложенными традицией 

опричнины.  С Боярской думой царь встречался редко, предпочитая иметь дело с 

«тайной думой»  куда входили его  ближайшие родственники.  

В 1649 г. последний Земский собор принял Соборное уложение – новый свод 

законов Русского государства, пришедший на смену Судебнику 1550 г.  

После этого в созывах Земских соборов клан Романовых не нуждался. Все 

управление сосредоточивалось в приказах, ведавших отдельными отраслями 

государственного администрирования. Расширение полномочий приказов привели 

к усилению власти приказной бюрократии.   

Принятие Соборного уложения в 1649 г. было вызвано тем, Романовы 

занимались активной законотворческой деятельностью, которая не всегда 

совпадала с нормами Судебника.  Соборное уложение стало решающим шагом по 

установлению механизмов абсолютной монархии с опорой на дворянство.    

Отныне власть отождествлялась только с личностью царя. Уважение к себе 

клан Романовых добывал казнями и массовыми убийствами. Особенно тяжкие 

наказания полагались за поношение «государевой чести».  В 1654 г. формируется 

Приказ тайных дел под руководством царя Алексея Михайловича (1645–1676), 

которые следил за подданными.  Любое оскорбление царя, неодобрение его 

действий, недонесение об этом, влекли за собой одно наказание – смертную казнь. 

По Судебнику 1497 г. смертная казнь применялась в  9 случаях. 

По Судебнику 1550 г. смертная казнь применялась в  12 случаях.  

Соборное уложение Романовых вводило смертную казнь в 60 случаях. 

Со времен Ивана Грозного предполагала три вида смертной казни – 

повешение, усечение головы и утопление.  

Правоведы режима Романовых изобрели новые виды казней – колесование, 

четвертование, сожжение, закапывание живьем в землю, посажение на кол, 

разрывание раскаленными клещами, вливание в горло расплавленного металла. 

Были и другие виды казней. Например, в приговорах часто предписывалось:  

«забить до смерти».   



При подавлении Соловецкого восстания (1668–1676) царские каратели 

подвешивали русских монахов на крюках за ребра или замораживали на льду.   

Романовы ввели членовредительские наказания: отсечение руки, ноги, 

пальцев, клеймение, урезание ушей, носов, языка и т.д.   

Повод для членовредительства мог быть разным. Мальчику Чюдинке 

Сумарокову за стрельбу из рогатки по галкам неподалеку от царского дворца 

отрубили левую руку и правую ногу. Сокольнику Федору Кошелеву отрубили 

левую руку за подачу челобитной царю. Отрубленную руку по распоряжению 

Алексея Михайловича положили на челобитную. 

Некоторые исследователи указывали, что подобные виды наказаний 

сложились под влиянием «татарщины». В действительности эти виды казней и 

членовредительства пришли из «просвещенной Европы».  

На первом месте среди особо тяжких преступлений в Соборном уложении 

стояли преступления против церкви.   

К «церковной реформе»  клан Романовых готовился долго.   

Примерно за четверть века до ее проведения,  Петра Могилу (1596–1647), 

ректора Киево-Могилянской духовной академии,  ученика злейших врагов России 

– гетманов Жолкевского и Ходкевича, Филарет Романов объявил духовным 

пастырем русского народа. Под контролем Ватикана Петр Могила, формально 

легализовал в Польше православие. В Киево-Могилянской академии все 

образование было пропитано духом польской католической культуры.   

В конце 20-х гг. Могила потребовал от Филарета немедленного перевода 

монахов Киево-Печерской лавры в Москву. Однако реформа русской церкви по 

греко-католической модели стала возможной после присоединения к Москве в 

январе 1654 г. Запорожского казачьего войска. В отечественной истории это 

событие высокопарно назвали «воссоединением Украины с Россией».  

Запорожские казаки считали себя русскими людьми, а не украинцами. 

Территория, где они проживали, называлась Малороссией или Малой Россией.  

Гетман Запорожского войска Богдан Хмельницкий, в июне 1648 года писал 

жителям Львова: «Прихожу к вам как освободитель русского народа; прихожу к 

столичному городу земли червонорусской избавить вас из польской неволи».  

Именно после «воссоединения Украины с Россией»  из Киево-Могилянской 

академии, Вильно, Полоцка, других польских городов мутным потоком хлынули  

кадры с униатской закалкой, которые с яростью приступила к уничтожению старой 

русской православной церкви.  

Выходцы с берегов Днепра расселись по начальственным местам 

архиерейских кафедр и главных монастырей России. Штат придворного 

духовенства состоял только из уроженцев Малой России. Пришлые кадры из 

«воссоединившейся Украины» упрекали местных священнослужителей в 

необразованности, называли русских людей рабами татар,  а Киев ставили как 

образец православного благочестия. Церковная реформа в одночасье превратила 

патриотов России и доселе законопослушных людей в преступников.  



В 1656 г. решением Московского собора русские люди, не отказавшиеся от 

старых обрядов были объявлены еретиками, уголовными преступниками. 

Реформа церкви не сводилась только к исправлению богослужебных книг и  

обрядов. В ходе реформы произошел отказ от идеи Святорусского царства. 

Формально реформу церкви возглавил уроженец Нижнего Новгорода 

патриарх Никон. Однако после разгрома старообрядчества в его услугах перестали 

нуждаться. Развязка наступила на Большом Московском соборе 1666–1667 гг., где 

главную роль играли греческие и киевские иерархи.  Согласно решениям собора 

старые обряды были окончательно дискредитированы, а решения Стоглавого 

собора 1551 г. были отвергнуты.   Собор изверг Никона из патриаршества в 

монахи,  и он был сослан в Белозерский монастырь. 

Московский собор 1681 г. попросил царя применять против старообрядцев 

военную силу, арестовывать и приводить их к гражданскому суду. В борьбе за 

церковные реформы поначалу сжигали только наиболее активных деятелей 

старого обряда, а затем, после принятия «Двенадцати статей» царевны Софьи в 

1685 г., старообрядцев сжигали живьем всех без разбора.   

Вместе с людьми реформаторы сжигали старинные книги, иконы. Народ был 

лишен существенной части многовекового культурного и религиозного наследия.  

Реформированная церковь стала преданным лакеем режима династии 

Романовых и важнейшим орудием угнетения простых людей. Вся работа 

церковников сводилась к одному – оправданию неравенства в обществе и 

обоснование законного пребывании угнетателей народа у власти. Церковь 

облегчала задачу закрепощения сельского населения и принимала самое активное 

участие в закабалении русского народа. 

Простой русский народ  в сказках,  поговорках и пословицах сохранил и ярко 

выразил свое отношение к попам, прочим «духовным особам», раскрывая их 

двуличие, подлость, стяжательство и похоть: «Мужик плачет – а поп пляшет», «С 

попом водится – что в крапиву садится», «Поп на дороге – недобрая встреча», 

«Поп праведно живет: с нищего дерет, да на церковь кладет», «Четки на руке, а 

девки на уме», «Врет поп складно, да нам накладно» и т.д. 

Государство постоянно сотрясали массовые народные выступления: 1648 г. – 

соляные бунты, 1650 г. – новгородские и псковские восстания, 1662 г. – «Медный 

бунт», 1667–1671 гг. – крестьянская война под предводительством Степана 

Тимофеевича Разина и три стрелецких восстания в Москве в 1682,  1689 и 1698 гг. 

В ходе этих восстаний власти убивали или казнили тысячи людей. Во время 

войны под предводительством Степана Разина счет убитых и казненных русских 

людей шел на десятки тысяч. Только в Арзамасе было убито 11 тыс. человек.  

За утверждение власти Романовых  Россия заплатила сотнями тысяч жизней.  

Нравственных мук и угрызения совести Романовы не испытывали.  В XVII в. 

клан Романовых фактически уничтожил русскую литературу, публицистику, нанес 

колоссальный удар по русскому устному народному творчеству.   



Общество сковал страх перед церковной инквизицией. Сотни тысяч людей 

бежали на окраины государства или за границу. Погибла русская 

промышленность. Если в XVI в. в Кремле была установлена Царь-пушка как 

символ экономической и военной мощи Москвы, то в XVII в. лишь 30 мануфактур 

исполняли дворцовые заказы. В России отсутствовали школы, светское 

образование, наука. Страна катастрофически отставала от передовых стран Европы 

и перед ней замаячила угроза потери национальной независимости.  

В экономической жизни страны развивалась специализация отдельных 

регионов по выпуску товаров. Постепенно осваивалась Сибирь, которая к концу 

века была полностью включена в состав России. Во второй половине века 

крестьяне шагнули за Оку и приступили к распашке черноземной целины.  

В XVII в. процесс возвышения сословия дворян и снижения политического и 

экономического веса бояр получил свое логическое завершение. Дворянство и 

боярство слились в единый  господствующий класс феодалов – служилое сословие. 

Только лица, занесенные в списки служилого сословия, могли использовать 

труд крепостных и владеть поместьями. В 1651 г. количество служилых «мужей» 

составляло около 40 тыс. человек. Остальное 13-миллионное население России 

(земледельцы, ремесленники и пр.) относилось к тяглому сословию –  несущему 

государству «тягло», денежные или трудовые повинности.   

Главной опорой режима стали шляхтичи из Польши, Литвы и Малой России, 

которые наделялись землей, продвигались по служебной лестнице. Через 50–60 лет 

после прихода к власти Романовых лишь треть поместий центра России оставалась 

в руках прежних владельцев, а великороссов во власти почти не осталось. Историк 

Н. П. Загоскин  установил, что в конце XVII в. по спискам Разрядного приказа 42,6 

% служилых родов имели малороссийское, польское и литовское происхождение, 

25 %  родов из Западной Европы, 17 % от татар и всего 4,6 % происходили от 

великороссов.  У 10 % происхождение установить не удалось.  

Русское крестьянство Соборным уложением было прикреплено к земле и 

постепенно теряло правосубъектность,  превращаясь в бесправное сословие. 

Крепостное право на русской земле династия Романовых в 1649 г. вводила по 

польским юридическим нормам. Правовые положения прикрепления русских 

крестьян к земле разрабатывались  уроженцами Польши.   

Крестьяне в России были объединены в две группы − крепостных и 

черносошных. Крепостные крестьяне несли феодальные повинности в пользу 

землевладельцев. Барщина на землях феодалов составляла от 3 до 5 дней в неделю. 

Крепостных крестьян на поместных землях насчитывалось примерно 60%, на 

землях монастырей работали примерно 15% крестьян, на дворцовых землях – 10%.  

В экономическом развитии страна отстала от передовых стран Европы и 

объективно перед Россией стояли задачи реформирования государственного 

управления, промышленности, финансов, армии, культуры и образования. 

 

 



 

РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.:  

ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 

 

На протяжении XVIII – первой половины XIX вв.  идейные установки 

Просвещения, как естественное продолжение  эпохи Возрождения, определяли 

духовное развитие западноевропейского общества. В основе Просвещения лежали 

положение о приоритетной роли науки, рационализм и свободомыслие. 

Просветители выступали против абсолютизма, за политические права и равенство 

всех людей. Возникнув в Англии Просвещение, нашло отклик и свой 

национальный колорит во Франции, Германии и России. 

Под влиянием идей Просвещения в XVIII в. постепенно трансформируется 

теория и практика «просвещенного абсолютизма», характеристики которого  

относятся к большинству стран Европы этого периода нацеленной на утверждение 

капитализма.  Король Пруссии Фридрих II (1740–1786) придя к власти, установил 

свободу прессы. В Англии на месте «просвещенного абсолютизма» формировалась 

буржуазная монархия.  

Между тем система международных отношений, основанная на Вестфальском 

мире, вступила в период  нестабильности.  В Центральной Европе в середине XVIII 

в. прошла череда конфликтов, в которых принимала участие и Россия.  Эти войны 

служили подтверждением непрочности Вестфальской системы.   

Во Франции Людовик XV и Людовик XVI проигнорировали реформы и 

привели страну до революции, которая стала ключевым явлением мирового 

масштаба, определившим развитие человечества на несколько десятилетий вперед. 

В стране были уничтожены феодальные права и привилегии аристократии,  решен 

аграрный вопрос, церковь отделена от государства. После установления режима 

личной диктатуры Наполеона Европа вступила в эпоху войн, послуживших пере-

ходным периодом к следующему этапу развития западной цивилизации.  

В особых условиях складывалась государственность на территории Северной 

Америки. Сюда из Англии прибывало образованное население, сплоченное идеей 

изгнания с родной земли коренного населения и обладавшее возможностью 

использования  труда африканских рабов. Элиту нового общества составляли 

крупные землевладельцы-плантаторы – на юге, торговцы и промышленники – на 

севере. Война американских колоний за независимость от Англии началась в 1775 

г. и продолжалась до 1783 г.  В ходе войны колонистами были приняты документы 

заложившими основы Соединенных Штатов Америки (США)1.    

В целом XVIII–XIX вв. знаменовали собой фундаментальные социально- 

политические и экономические сдвиги в Европе, формирование колониальных 

империй, начало общей глобализации системы международных отношений. 

                                         
1 До середины XX века в российской политической литературе употреблялось название Северо-

Американские Соединенные Штаты (САСШ). 



Отличительной чертой России являлось нарастание экономического и 

культурного  отставания страны от развитых европейских стран.  Главные 

причины отставания России заключались в особенностях географического 

положения, закабаление  народа через крепостное состояние,  лишение его надежд  

на обретение экономических и политических свобод.  

 

Таблица 1 –  Численность населения России в XVIII в. 

 

 

 

 
 

 

Клан Романовых в целом был удовлетворен своим личным положением во 

власти и не делал каких-либо усилий для развития страны.   

Реформирование России и попытка ее европеизации связано с именем царя  

Петра I (1682–1725).  

Петр I не имел плана проведения реформ, а логика их проведения вытекала из 

военной цели стоящей перед страной – победа над Швецией в Северной войне. В 

соответствии с этой целью первоочередной становилась военная реформа. Россия 

отказалась от стрелецкого войска, дворянского ополчения, войск «нового строя» и 

приступила к формированию армии на основе рекрутского набора. Рекрутская 

повинность как способ комплектования армии и флота  Российской империи 

просуществовал до перехода в 1874 г. к  всеобщей воинской повинности.  

Офицерский корпус формировался из дворян, для которых были открыты 

инженерная, артиллерийская, медицинская, навигацкая школы.  

Армия функционировала на основе воинских уставов. Воинские заслуги 

поощрялись повышением в чине и наградами. В армию поступало новое оружие, 

создан военно-морской флот.  

В течение двух веков русская армия, созданная на основе военной реформы 

Петра I, одержала многочисленные победы над иноземными захватчиками. Силу 

русского военного искусства и русского оружия в XVIII в. неоднократно испытали 

Франция, Пруссия, Швеция, Турция и др.  

Русские войска покрыли себя неувядаемою славою под руководством великих 

полководцев и флотоводцев П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. А. 

Спиридова, М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, М. Б. Барклай-де-Толли, А. П. 

Ермолова, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова, И. Ф. Паскевича и др. 

Однако войсковые подразделения русской армии, охраняя имущество и 

благополучие правящих слоев, на протяжении двух веков исполняли функции  

карателей для подавления крестьянских и рабочих выступлений. 

Растущие военные потребности требовали развития промышленности. В ходе 

реформ  возникли железоделательная, суконная, писчебумажная, стекольная и 

другие отрасли промышленности, а количество мануфактур выросло до 200. 

Год Население, в 

млн. 
Год Население, в 

млн. 

1722 14 млн. 1762 19 млн. 

1742 16 млн. 1796 36 млн. 



Государство контролировало экономику. Производственные процессы на 

мануфактурах были основаны на труде крепостных крестьян, которые к ним 

приписывались или покупались. Частный капитал, кроме заводчиков и 

землевладельцев Демидовых на Урале и в Туле, в экономику не допускался. 

Проводилась политика меркантилизма (накопление средств внутри страны) 

и протекционизма (ограждение от иностранной конкуренции). 

После смерти Петра I высшая власть на развитие промышленного 

производства внимания практически не обращала. Дворянская аристократия 

поделила между собой весь земельный фонд России и не желала работать в 

промышленном секторе экономики. Паразитическое существование дворянства и 

ее экономические интересы лежали в обладании землей и сбыте произведенной на 

ней продукции по каналам внешней торговли. К торгово-кредитным операциям, 

развитию промышленности дворяне относились с презрением. 

Требования финансового обеспечения реформ армии и промышленности 

повлекли за собой реформирование финансовой системы. При Петре  I была 

установлена  европейская система денежного обращения. Вводилась новая система 

налогообложения податного населения. Подворная подать заменялась подушной 

податью, что привело к увеличению сбора налогов в 3 раза. Из денежного оборота 

было выведено серебро. Купцов переселили в Санкт-Петербург, и за ними был 

установлен административный контроль. На торговлю солью, табаком, хлебом, 

воском, железом и т.д. устанавливалась государственная монополия.   

Реформы армии, промышленности и финансов  потребовали формирование 

нового государственного аппарата на  основе государственных моделей Швеции, 

Пруссии и Англии.  Вводились новые отраслевые органы управления –  коллегии. 

Образованы губернии, которые возглавили губернаторы. Произошло упразднение 

Боярской думы и вместо нее учрежден Сенат. В ходе петровских реформ была 

стерта разница между помещиками и вотчинниками, появилась новая система 

государственной службы. Дворянство несло бремя пожизненной военной или 

гражданской службы. Для повышения социальной мобильности и выдвижения 

талантливых людей был учрежден «Табель о рангах», который вводил 14 ступеней 

для военной и гражданской службы.  

В реформе (разгроме) старой церкви, затеянной еще при Алексее 

Михайловиче, Петр I поставил жирную точку. Произошло упразднение 

патриаршества, а церковью стал управлять Синод во главе обер-прокурором. 

Комплектование кадрового состава духовенства по-прежнему опиралось на 

выпускников Киево-Могилянской духовной академии.  

Духовенство перешло в разряд государственных служащих,  а церковь 

окончательно превратилась в холуйствующую перед режимом структуру. Церковь 

поддержала укрепление крепостного права, куплю-продажу крестьян, никогда не 

возвышала голос в защиту социальной справедливости, безропотно  восприняла 

секуляризацию церковных земель в 1764 г.  



 Церковь в России растеряла остатки своего авторитета, и В. Г. Белинский 

констатировал это в своем письме Н. В. Гоголю в июле 1847 г.: «…неужели же и в 

самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении 

у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает 

похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого 

русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли 

поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, 

низкопоклонничества, бесстыдства?». 

Для борьбы с коррупцией Петр I создал прокуратуру. Несмотря на 

приравнивание взяточничества к государственной измене коррупцию искоренить 

не удалось. Взяточников били батогами, казнили, клеймили, ссылали, но все было 

тщетно. Князь А.Д. Меншиков, друг императора хранил в Лондонском банке 9 

млн. руб.  и Амстердамском банке 4 млн. руб. наличных средств.   

Во второй половине XVIII вв. злоупотребления служебным положением и  

хищения были связаны с фаворитами Елизаветы Петровны (1741–1761) и 

Екатерины II (1762–1796).  Подсчитано, что на подарки и содержание только 11 

главных фаворитов Екатерины II, расходы казны составили около 100 млн. руб. 

Гораздо большее рвение проявлялось в борьбе с политической крамолой. При 

Анне Иоанновне (1730–1740)  в Канцелярии тайных розыскных дел, своеобразном 

органе политического сыска, было замучено пытками 37 тыс. человек, около 5 тыс. 

казнено, а еще 20 тыс. человек сослано в Сибирь. 

В период царствования Елизаветы Петровны смертная казнь была заменена 

каторгой, а ее фактическая отмена  была оформлена указом в 1754 г.  С приходом к 

власти Екатерины II, смертная казнь применялась в ограниченных пределах.  

Столица государства утвердилась на окраине страны в заложенном Петром I 

на берегу Балтийского моря Санкт-Петербурге.  Возросшая экономическая мощь 

заставила считаться с Россией другие государства Европы. С принятием Петром I 

титула императора завершился процесс перехода страны к империи.   

Реформы Петра I привели к полному отчуждению народа от власти. 

Политические «верхи» решительно рвали связи с русскими «низами», что 

проявлялось в одежде, манерах, языке  и обычаях, которыми она стремилась 

походить на европейцев. Представители правящих слоев стали носить немецкое 

платье и заговорили на немецком языке.  

Ломка старых традиций и порядков сопровождалась  закреплением 

бесправного положения русского народа и уменьшением его численности. 

Перепись 1716 г. показала, что по сравнению с 1678 г. убыль податного сословия 

(крестьян и ремесленников) составила около 20 %.  

Существуют различные оценки преобразований Петра I. Сторонники развития 

России по образцам стран Западной  Европы  считают, что благодаря  реформам 

Россия приобщилась к европейской цивилизации и стала великой державой.  

Славянофилы,  ориентированные на самобытный путь развития России, 

полагали, что реформы Петра I разрушили национальные устои русского народа. 



Большинство современных историков считают, что реформы носили 

противоречивый характер, проводились насильственными действиями, привели к 

чрезмерному перенапряжению  народных сил. 

В 1722 г. Петр I  изменил  порядок престолонаследия – вместо древнего 

обычая передачи власти от отца к сыну в соответствии с «Указом о 

престолонаследии» монарх сам назначал себе преемника.  

Петр I  не успел назначить преемника на престол, а отсутствие четких правил 

передачи власти привело к ожесточенной борьбе между дворянскими 

группировками. В 1725–1762 г. в результате этой борьбы неоднократно 

происходила насильственная смена правителя и его ближайшего окружения. Этот 

период в истории России получил название «эпохи дворцовых переворотов».  

Лишь в 1797 г. Павел I (1796–1801)  восстановил наследование престола по 

мужской линии.  

К середине XVIII в. российская политическая элита окончательно 

сформировалась из двух потоков облепивших российский престол – 

«малороссийский поток», состоявший из уроженцев Малой России (части 

современной Украины) и «немецкий поток», состоявший преимущественно из 

прибалтийских немцев.   

В политической жизни страны оба потока оформились как «русская партия» и 

«немецкая партия».  В поиске исторических корней интеллектуальные силы обеих 

партий осуществили историософский размен.  «Русская партия» отстаивала свои 

исторические права на власть в России через тезис «Киев – мать городов русских», 

а «немецкая партия» выдвинула норманнскую теорию, которая утверждала 

приоритет немцев в формировании русской государственности.  

Кадры «немецкой партии» занимались военно-техническим развитием. На 

малороссийские кадры, контролировавшие церковь,  возлагалось духовное 

окормление «низов». Между этими политическими группами имели место трения, 

которые касались, прежде всего, перераспределения властных полномочий.   

Анна Иоанновна опиралась по военно-служебной линии в основном на 

немцев – Остермана, Миниха, Бирона и пр. В свою очередь при Елизавете 

Петровне наступил расцвет «русской партии», которая преимущественно состояла 

из лиц малороссийского происхождения. Население Малой России  было 

освобождено от рекрутского набора и крепостного права, с малороссийского 

казачества были списаны все недоимки.  

Точкой схождения «русской» и «немецкой» партий в единое целое было 

осознание общности своих социальных интересов.    

Второй точкой схождения «русской» и «немецкой» партий в единое целое 

стала лютая ненависть к русским традициям, старой русской культуре, любому 

проявлению народного менталитета Московского царства. В период правления 

Елизаветы Петровны резко усилились гонения на старообрядцев и  мусульман. Для  

придворной русской камарильи это были азиаты и варвары. В Поволжье 

разрушались скиты старообрядцев и мусульманские мечети, сжигались кладбища, 



которые для татар, мордвы, чувашей и пр. являлись сакральным местом, где они 

собирались для поминовения усопших родственников.  

Действия властей вызвали всеобщее озлобление иноверцев, многочисленные 

восстания и волнения народов Поволжья. Во время восстания Е. И. Пугачева1773–

1775 гг. многие представители из числа башкир, татар, калмыков, вотяков, 

чувашей, киргизов и других народов Поволжья и Урала влились в ряды его войска.   

Историк А. В. Пыжиков провел интересную выборку из материалов 

пугачевского восстания и установил, что организаторы  его подавления  имели 

малороссийские, польские и немецкие корни:  Билов, Брандт, Буткевич, 

Бутримович, Делонг, Древиц, Зимнинский, Кар, Корф, Михельсон, Муфель, 

Рейнсдорп, Фегезак,  Фрейман, Шешковский и др.  

Расцвет и тотальное господство «русской партии» при Елизавете Петровне 

сменился ее закатом в периоды правления Петра III и его жены Екатерины II, 

которые были  воспитаны в духе европейского Просвещения.  

Петр III (1761–1762) был племянником Елизаветы и первым представителем 

Гольштейн-Готторпской немецкой герцогской династии на российском троне. 

Права на престол династии Романовых перешли к нему благодаря матери, 

внебрачной дочери Петра I – герцогини Голштинской Анне Петровне. В связи с 

этим династия российских императоров получила название «Гольштейн-Готторп-

Романовы».  Наследники Петра III, за редким исключением,  женились или 

выходили замуж только за немцев и немок.  

Исходя из идеалов европейского Просвещения, которые декларировали 

равенство всех людей, Петр III уравнял старообрядцев в правах со всеми 

остальными верующими. Старообрядцам разрешили пользоваться старопечатными 

книгами, против них были прекращены все гонения, разрешено вернуться из-за 

границы. В марте 1762 г. было объявлено о секуляризации церковных земель. 

Крестьяне, обрабатывавшие землю в пользу церкви, теперь получали ее в личное 

пользование и становились государственными крестьянами. Для огромной массы 

русского населения Петр III стал чем-то вроде «родного отца», «доброго царя».   

В 1762 г. Петр III подписал Манифест о вольности дворянства  («О даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству»), который освобождал  их от 

обязательной службы и разрешал свободный выезд из страны.  

После вступления на престол Екатерины II  духовенство  наивно связывало с 

нею надежды на восстановление церковных порядков, но она также была 

сторонницей идеалов Просвещения и продолжила политику Петра III. 

Одновременно она  распространила на территорию Малой России законы империи, 

упразднила гетманство, установила крепостное право и ввела рекрутский набор.  

В период «дворцовых переворотов» российское дворянство осознало себя как 

самостоятельная политическая сила. Своим утверждением на престоле Анна 

Иоанновна в 1730 г.,  Елизавета Петровна в 1741 г. и Екатерина II в 1762 г. были 

обязаны дворянскому сословию.  



Сформировав в 1767 г. Уложенную комиссию Екатерина II впервые привлекла 

дворян к обсуждению государственных проблем, заложив основы диалога между 

обществом в лице дворянского сословия и властью.  

Привилегии дворянства на протяжении XVIII в. расширялись.  Екатерина II в 

интересах личной безопасности  максимально содействовала этим процессам.  

С исчезновением разницы между поместным и вотчинным землевладением  

помещики получили право свободного распоряжения поместьем. Сбор подушной 

подати с крепостных крестьян был возложен на помещиков. Также помещики  

должны были обеспечивать  крепостных зерном и  следить за их поведением.  

Екатерина II окончательно превратила  дворянство в привилегированный 

класс с большим количеством прав и без каких-либо обязанностей.  Одновременно 

Екатерина II повелела, чтобы всех государственных чиновников автоматически 

продвигать по служебной линии минимум на одну ступень один раз в 7 лет 

независимо от их талантов, умений и навыков. Императрица умело имитировала  

превращение Россию в государство просвещенного абсолютизма и государство 

«всеобщего блага» с мудрыми законами, просвещенными гражданами во главе с 

абсолютным монархом.  Одновременно эпоха Екатерины II ознаменовалась 

абсолютным закрепощением русского крестьянства.  

Максимальное расширение прав дворянства и служилой бюрократии привело 

самодержавие в положение заложников  этих структур,  утрате видимости 

контроля над ними.   

Дворянство не было закрытой кастой, и его ряды пополнялись за счет двух 

источников.   

Во-первых, российское дворянство не было национально однородным и в его 

ряды рекрутировались представители других национальностей. В конце XIX в. 

число дворян в империи достигло 1,8 млн. человек, или 1,5 % населения.  53 % 

дворян называли своим родным языком русский, 28,6 %  – польский, 5,9 % – 

грузинский, 5,3 % – татарский, 3,4 % – литовский, 2,4 % – немецкий.  

Во-вторых,  дворянство расширялось за счет продвижения по службе 

представителей других сословий.  

Между богатейшими дворянскими фамилиями и основной массой дворян 

лежала огромная пропасть. Накануне отмены крепостного права 1400 богатейших 

дворян владели тремя миллионами крестьян. На другом полюсе находились  две 

трети потомственных дворян, которые вообще не владели крепостными. 

Подавляющее большинство дворян влачили полунищенское существование.  

В XVIII–XIX вв. дворянство сформировалось как основной объект носителя 

культурных новаций. Просвещение, развитие и распространение научных знаний 

русское искусство, русская литература, живопись этого периода являлись, прежде 

всего, дворянскими. Со времен Петра I вся система просвещения и культура 

носили светский характер. При преемниках Петра дворянские дети начали 

обучаться в закрытых сословных учебных заведениях. 



Во второй половине XVIII в. российские дворяне стали получать домашнее 

образование во французском модном духе1. Под влиянием Екатерины II, 

находившейся под обаянием идей  французских просветителей, российские 

«верхи» заговорили на французском языке.  Д. Фонвизин в пьесе «Бригадир» в 

уста Иванушки вложил тезис: «Тело мое родилося в России, это правда; однако 

дух мой принадлежал короне французской». 

В течение XVIII столетия Россия добилась значительных результатов во 

внешнеполитической сфере. В результате успешной Северной войны со Швецией 

Россия получила выход к Балтийскому морю и присоединила к своей территории 

значительную часть южной Прибалтики.   

В ходе русско-турецких войн в XVIII в. Россия получила огромные 

территории в Северном Причерноморье и равнинных землях Северного Кавказа 

На западном направлении Россия вместе с Австрией и Пруссией приняла 

участие в трех разделах (1772, 1793 и 1795 гг.) прогнившей Польши, которая 

прекратила свое существование. При Екатерине II значительно выросла 

территория империи. Население увеличилось с 19 до 36 млн. человек.  

В конце XVIII – начале XIX вв. происходил ускоренный переход от 

феодализма к капитализму. Монархические силы в Европе терпели поражения от 

буржуазной Франции. Войны с Наполеоном завершились подписанием 

Генерального (Заключительного) акта Венского конгресса 1814–1815 гг., который 

закрепил новые принципы формирования государств на европейском континенте и  

оформившим Венскую систему.  

К концу XVIII в.  в промышленном секторе экономике смогли утвердиться 

старообрядцы – выходцы из сословия государственных крестьян, выкупившие у 

своих помещиков вольную и получившие равные права со сторонниками 

реформированной церкви. Выходцам из старообрядческой среды удалось 

установить контроль над торгово-кредитными операциями и  развитием легкой 

промышленности на внутреннем рынке. Предпринимательское сословие из 

старообрядческой среды сосредотачивались в старой столице – в Москве и в целом 

было лояльно к власти.  

«Золотым веком» русского искусства стала эпоха правления Николая I 

(1825–1855), когда в это время сформировались выдающиеся русские 

представители науки и культуры. Культурная и общественная мысль России 

оказала влияние на мировые тенденции во всемирной культуре и развитие мировой 

цивилизации. Русская культура, преодолевая разрыв между отечественной и 

западноевропейской традициями, сохранила свою самобытность. Культурные 

                                         
1 Обучение во французском духе подчас приобретало уродливые формы. Как писал русский 

историк П. В. Знаменский, дети дворян учились «у разных французских проходимцев 

гувернеров, бывших в своем отечестве кучерами, поварами, парикмахерами, круглых невежд, 

которые ничего не могли сообщить своим питомцам, кроме презрения ко всему русскому и 

своего собственного и умственного и нравственного развращения». 

 



достижения, победы русского оружия в войнах с Турцией в XVIII в., 

Отечественная война 1812 г. и победа над Наполеоном, героическая оборона 

Севастополя  содействовали  укреплению чувства  национальной гордости, 

осознанию культурно-исторического величия России.  

Дворянская культура, зародившаяся в XVIII–XIX вв. сыграла огромную роль в 

воспитании будущих поколений исторической России.  Русскую культуру по своей 

сути дворянского господствующего класса руководство Коммунистической партии 

в 30-е–40-е гг. XX в. осторожно приняло и бережно передало советскому народу. 

На культурное развитие народов Советского Союза оказали влияние гениальные 

представители дворянства, среди которых были  писатели и поэты А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, А.С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров. 

Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Ф. И.Тютчев, А. А.Фет,  Ф. М. 

Достоевской, А. П. Чехов и др.,  композиторы М. И. Глинка, А. П. Бородин, М. П. 

Мусоргский, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин и др.  

Творчество русских писателей, художников, скульпторов, зодчих, 

композиторов, великих ученых шагнуло в советские школы, на страницы газет и 

радио, стало доступным и понятным каждому труженику города и деревни.    

Фактически трудовой народ Советского Союза, после победы Великой 

Октябрьской социалистической революции стал господином на родной земле, 

обогатил многонациональную культуру советских народов культурой русского 

дворянства, культурой ранее господствовавшего класса и сделал ее культурой 

всего советского народа.  

Русская литература ярко раскрыла пороки дворянского сословия, показала 

барское высокомерие, чванство, спесь и его морально-нравственную деградацию.  

До отмены крепостного права в 1861 г. помещики в своих имениях вели себя 

как сатрапы. Крестьяне были поставлены от них в полную зависимость. Дворяне 

на праве полной собственности могли приобретать крепостных людей наряду с 

землей,  движимым и недвижимым имуществом, домашними животными.  

Формально крестьянина убивать было запрещено, но этот запрет помещики 

часто игнорировали.  Дворянин Николай Струйский из Пензы в ходе своих 

охотничьих забав убил около 200 крестьян. Дворянка Дарья Салтыкова замучила 

138 человек, в основном девушек. Помещики прибегали к тайным убийствам 

непокорных крестьян, к порке до смерти, высылке в Сибирь и на каторгу.  

Барская охота могла  закончиться травлей крестьянских посевов, убийством 

домашнего скота, изнасилованиями крестьянок. Крестьян били розгами, плетями, 

батогами за малейшую провинность – плохо рассказывали сказки, мало собрали 

земляники, не снял шапку и не поклонился перед барином и т.д. Количество 

ударов зависело от барского каприза и юридически не регламентировалось.  

Жаловаться было некому. 

Крестьяне сопротивлялись. Горели помещичьи усадьбы, совершались 

убийства наиболее жестоких помещиков. Но эти бунты, как правило, подавлялись 

дворней помещика или силами местного военного гарнизона.  



Екатерина II во время работы Уложенной комиссии впервые поставила вопрос 

отмены крепостничества на обсуждение, но сняла его из-за резкой оппозиции 

дворян. Во второй половине XVIII в. против крепостного права резко выступили 

русские писатели и просветители Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков и А. Н. Радищев.  

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего 

отнять не можем, – воздух. Да, один воздух – восклицал А. Н. Радищев в повести  

«Путешествие из Петербурга в Москву». – Отъемлем нередко у него не токмо дар 

земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но 

разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно!».  

А. Н. Радищев был арестован и приговорен к смертной казни, которая была 

заменена десятилетней ссылкой в Илимский острог. 

В практическую плоскость ограничения крепостного права в империи перевел 

Павел I, когда 5 апреля 1797 г. издал Манифест о трехдневной барщине. В 

соответствии с документом  дворянскому сословию запрещалось принуждать 

крестьян к труду в воскресенье, а оставшиеся шесть дней делились пополам: три 

дня крестьянин трудился в своем хозяйстве, а три дня на барина. 

Важным шагом на пути ликвидации крепостничества стал подписанный 

феврале 1803 г. Александром I (1801–1825) «Указ о вольных хлебопашцах», 

согласно которому помещики получили юридическое право освобождать 

крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка.  

Правительство Николая I издало более 100 законов, которые немного 

облегчили положение крестьян. В 1827 г. был издан запрет на продажу крестьян на 

заводы,  в 1828 г. – запрет ссылки крестьян в Сибирь, в 1833 г. – запрет на дарение 

крестьян, проигрыш их в карты, дробление семей, продажа крестьян в уплату 

налогов. В 1842 г. принят  «Закон об обязанных крестьян», который подтверждал 

право помещика освобождения крестьян с землей.  

Однако у правящей элиты России в первой половине XIX вв.  в целом 

отсутствовало понимание необходимости проведения модернизации страны.  

Александр I поначалу имитировал некоторые преобразований, которые связаны с 

именем видного российского  государственного деятеля М. М. Сперанского. 

Однако после Отечественной войны 1812 г. отказался от реформаторского курса.   

Внутренняя политика Николая I, сторонника жесткого порядка,  была 

отмечена разработкой  государственной  идеологии («теория официальной народ-

ности»), успешно проведенной финансовой реформой, попытками улучшения 

положения крестьянства,  но на отмену крепостничества он не пошел.  

Итоги Крымской войны 1853–1856 гг. показали общее технологическое 

отставание страны.  С середины XIX века Россия вступает в период глубоких 

преобразований, составляющих часть общемирового процесса модернизации. 

Однако отмена крепостного права в 1861 г. принесла крестьянству не только 

личную свободу, но и постоянную безысходную  нищету 

Во-первых, крестьяне не стали собственниками земли. 



Во-вторых, в пользование они получили гораздо меньше земли, чем 

пользовались до реформы 1861 г. 

В-третьих, за выкупную операцию крестьяне на  49 лет были обременены 

выкупными платежами перед государством за его «помощь» освобождении. За 

просрочку ежегодного платежа описывался домашний скот и нехитрый скарб 

крестьянской семьи.  

В-четвертых, крестьянин не мог покинуть деревню и выйти из сельской 

общины без оплаты  этого грабительского выкупного платежа. 

В-пятых, до 1883 г. крестьяне обязаны были нести «обычные повинности» 

своему помещику в виде барщины или оброка.  

По итогам реформы российские крестьяне были не только ограблены, но 

и остались в зависимости от государства, помещиков и сельской общины.  

Итоги реформы вызвали возмущение крестьян.  

В 1861–1869 гг. было отмечено 3827 крестьянских бунтов и восстаний.  

Против восставших крестьян в 1783 случаях использовалась армия. В апреле 

1861 г. в селе Бездна (ныне село Антоновка) Казанской губернии солдатами  

Тарутинского полка под командованием генерал-майора графа А. С. Апраксина 

было убито свыше 350 крестьян.  На рапорте Апраксина Александр II (1855–1881) 

написал: «Не могу не одобрить действий графа Апраксина». Предводитель 

восставших  Антон Петров по приговору военно-полевого суда был  публично 

расстрелян.  

Отмена крепостного права повлекла за собой изменения в социальной  жизни 

общества. Встали вопросы формирования местного самоуправления, 

формирования кадрового состава армии. В 60–70-х гг. прошли земская, судебная и 

военная реформы.  

Помещик, потеряв место главы местного самоуправления, сбросил с себя 

ношу снабжения крестьян хлебом в неурожайные годы. В русскую 

пореформенную деревню пришел голод, который стал регулярным  социальным 

бедствием дореволюционной России, приводивший к массовой гибели населения 

на территории крупных регионов. 

Резко усилилась социальная дифференциация в русской деревне. В конце XIX 

в.  10 % крестьянских хозяйств не имели коровы, а 25 % были безлошадными. 

Сложность выхода из деревенской общины тормозил формирование рынка 

рабочей силы. Сама община превратилась в натуральное хозяйство, где 

производимые продукты производились и потреблялись в крестьянской семье.  

Реформы 60–70-х  гг. шли в русле общемировых процессов модернизации, где 

Россия была догоняющей стороной.  

Страна «прозевала» промышленную революцию в Англии, где на смену 

мануфактурному производству в XVIII в. пришло фабричное производство.  

В Англии в 1730–1770-х  гг. были созданы новые прядильные и ткацкие 

машины минимальным человеческим участием. В 1776 г. Джеймс Уатт, 

шотландский изобретатель-механик построил первую коммерческую паровую 



машину. В начале XIX в. появились первые паровозы, открылось 

железнодорожное сообщение. В  XIX в. промышленная революция уже не 

ограничивалась пределами Англии, а представляла собой мировой 

глобализационный процесс, в который  втягивались мировые регионы. 

Окончательно настал конец церковного мракобесия и церковной монополии в 

образовании. Начинается процесс превращения науки в производительную силу. В 

течение XIX веков количество ученых в мире выросло с 1 тыс. до 100 тыс. человек.  

Вслед за экономическими и культурными изменениями, связавшими мировые 

регионы в единое целое, во 60-х гг.  XIX в. шли глобальные политические 

процессы, затронувшие практически все страны мира.   

В 50–60-х гг. состоялось Рисорджименто – национально-освободительное 

движение за объединение Италии, во главе которого стояли итальянские 

революционерами Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди. В  сентябре 1870 г. 

итальянские войска вошли в Рим, который с лета 1871 г. стал столицей Италии.  

В 60-х гг. «железом и кровью» Отто фон Бисмарк (1815–1898) провел 

объединение Германии. В январе 1871 г. в оккупированном немцами Версале 

прусский король Вильгельм I  был провозглашен германским императором.  

В 1861–1865 гг.  США были охвачены гражданской войной между 

промышленным севером страны и аграрным рабовладельческим югом. Война, 

закончившаяся победой северян,  окончательно расчистила препятствия на пути 

развития капитализма.  

В США успешно шли процессы индустриализации на основе механизации, 

технического совершенствования,  распространении средств коммуникации и 

концентрации производства. Эти процессы были тесно переплетены с 

дифференциацией населения по имущественному и классовому признакам. В 

жестких противоречиях между трудом и капиталом закладывались традиции 

мирового рабочего движения.  Расстрел рабочей демонстрации в Чикаго в мае 1886 

г. положил традиции рабочих всего мира праздновать день 1 мая как день 

классовой солидарности людей труда.    

К началу XX в. США стали ведущей промышленной державой мира. Началась 

активная внешнеполитическая экспансия, направленная против ближних слабых 

соседей и чужих колоний. 

Колониальные и зависимые страны превращались в рынок сбыта готовых 

промышленных изделий и источник сырья для промышленности развитых стран.  

В течение большей части XIX в. и в начале XX в. в различных частях Африки 

семь европейских государств (Бельгия, Великобритания, Германия, Португалия, 

Испания, Италия, Франция) одновременно вели колониальные войны. Некоторые 

войны длились десятки лет. Заплатив миллионами жизней, народы Африки попали 

в колониальную зависимость. К  началу 70-х годов европейским странам 

принадлежало 11 % территории Африки, к началу XX в.  практически вся 

территория «Черного континента», за исключением Эфиопии, оказалась в руках 

европейских стран. Чтобы показать, что люди черной расы ближе к животным и 



оправдать свои преступления в Африке, колонизаторы в европейских столицах 

зачастую выставляли чернокожих африканцев в зоопарках  рядом с обезьянами.  

Англия подчинила себе всю Индию. Под контролем Нидерландов находилась 

Индонезия, часть островов Карибского моря и Суринам. В зависимости от  

европейских стран оказались формально независимые Турция, Иран и Китай. 

  В России «великие реформы» Александра II не ознаменовались развитием 

индустрии и внедрением новых технологий,  напротив, экономическая жизнь в 

1860–1870-е гг. характеризовалась промышленным спадом, разгулом финансовых 

афер, спекулятивных сделок в области банковской системы. Властный центр 

экономических интересов дворянской аристократии, завязанный на иностранный 

капитал и банковский сектор, концентрировался в Санкт-Петербурге.  

В 1860-х министр финансов М. Х. Рейтерн (1862–1878) задолго до реформ 

министров  финансов С. Ю. Витте (1892–1903) и В. Н. Коковцова (1904–1914) дал 

старт новому курсу – ставке на иностранный капитал. Однако попытки 

привлечения немецкого капитала  под гарантии российского правительства 

свелись к финансовым спекуляциям, обогащению узкого слоя олигархов.  

Душой  масштабных спекуляций, коррупционных схем в финансовой области 

и железнодорожного строительства стала малороссийская дворянка, любовница 

Александра II Екатерина Долгорукова. Аферы в железнодорожном строительстве и 

финансовой сфере привели к тому, что по итогам правления Александра II 

государственный долг увеличился в три раза. 

После убийства народовольцами императора Александра II его сын 

Александр III (1881–1894) вступил на путь контрреформ в политической области 

и образовательной сфере. В духе этой политики министр народного просвещения 

И. Д. Делянов в июне 1887 г. подписал   циркуляр «О сокращении гимназического 

образования», прозванный «циркуляром о кухаркиных детях»,  в котором 

рекомендовал директорам гимназий освободить «от поступления в них детей 

кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей».  

В мае 1885 г. была уничтожена несменяемость судей. В феврале разрешался 

запрет на гласное судебное разбирательство. В июле 1889 г. Александр III 

утвердил институт земских начальников, который нейтрализовал важнейшие 

положения земской реформы 1864 г. В земских губернских собраниях доля 

дворянства возросла до 90 %, в земских управах до 94 %.  

Если в политико-правовой области Александр III проявил себя противником 

реформ, то в области экономики он стоял на позициях защиты отечественного 

производителя. Благосклонно относившийся  к московскому предпринимательству 

Александр III  подписал Таможенный тариф, защищавший отечественного 

предпринимателя и ориентированный  на рост внутреннего производства. 

Политика протекции национальному капиталу вызывала уважение со стороны 

старообрядцев. Александр III  ограничивал власть придворных кругов, резко 

сократил расходы на содержание императорского двора. Происходит коренная 



реконструкция промышленного производства, а определяющим фактором развития 

становится мощное железнодорожное строительство.  

В целом 1860–1890-е гг. отмечены заметным ростом текстильной и пищевой 

промышленности, возникают новые промышленные центры страны – Бакинский 

нефтяной район и Донецкий угольный бассейн. Центр тяжелой промышленности 

перемещается с Урала в Донецкий промышленный регион и Санкт-Петербург. 

Начинаются мощные процессы концентрации банковского капитала, крупного 

промышленного производства, прежде всего в металлургической, угольной и 

железнодорожной отраслях промышленности.  

Согласно переписи населения 1897 г. численность населения России с 1858 г. 

увеличилась в 1,7 раза и достигла 129 млн. человек. Россия оставалась аграрной 

страной, и в  сельском хозяйстве было занято 78 % населения.  

В городах России проживали 13,4 % городских жителей. Самыми крупными 

городами были Москва и Санкт-Петербург, где проживали свыше  1 млн. человек.  

 

Таблица 2 – Численность населения России в XIX в. 

 

 

 

 

 

 

В Российской империи термином «русские» обозначали три  близких этноса: 

великороссы, белорусы и малороссы. Русскими себя считали более 86 млн. 

человек. Поляков насчитывалось около 8 млн. человек, евреев –  5 млн. человек. В 

районах Поволжья проживали 3,7 млн. татар. Россия представляла сложную по 

национальному и религиозному составу страну. Монархия  являлась единственным 

политическим фактором, который сплачивал десятки народов России в едином 

государственном пространстве.   Отдельные народы, например, финны и поляки,  

стремились обрести национальную самостоятельность. 

В  XIX в. территория страны расширялась. Россия вела долгую и 

изнурительную войну за присоединение Кавказа, которая завершилась в 1864 г. его 

включением в состав империи. В состав России вошли Грузия и Бессарабия.  

Поражение в Крымской войне от англо-французской коалиции нанесло 

репутационный ущерб  России, но уже в 1871 г. страна денонсировала Парижские 

трактаты, которые связывали ей руки в Северном Причерноморье. Россия вернула 

право иметь военный флот, военно-морские базы и укрепления на Черноморском 

побережье.  В результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. от турецкого ига 

освободились болгары и сербы. 

В 60–70-х гг. XIX в. началось проникновение России в Среднюю Азию. 

В 60-х гг. к России была присоединена часть Кокандского ханства, которое 

стало основой для образованного Туркестанского генерал-губернаторства. В конце 

Год Население, в 

млн. 
Год Население, в 

млн. 

1812 41 млн. 1858 74 млн. 

1835 60 млн. 1897 129 млн. 

1851 69 млн. 1900 136 млн. 



этого десятилетия между Россией и Бухарским эмиратом был подписан мирный 

договор. Эмират попал в вассальную зависимость от России.  

В 70-х гг. к России было присоединено Хивинское ханство. Процесс 

овладения Средней Азией завершился в 1885 г. вхождением Мервского оазиса, 

территории, пограничной с Афганистаном в состав России.  

Русское правительство заботилось об экономическом развитии Средней Азии. 

Здесь создавались промышленные предприятия, совершенствовать 

сельскохозяйственное производство, в первую очередь хлопководство, 

открывались школы, аптеки и больницы.  

В конце XIX в. начинается процесс создания двух противостоящих друг другу 

военно-политических блоков в составе России, Великобритании и Франции  и 

Тройственного союза, куда вошли  Германия, Австро-Венгрия, Италия. 

Политический строй Российской империи до 1906 г. развивался в рамках 

абсолютной монархии главе с императором, который имел верховную 

самодержавную власть.  Последний российский император Николай II (1894–

1917), сменивший на троне Александра III, благоволил к придворным кругам. 

Придя к власти в возрасте 26 лет, он не имел опыта государственного управления и 

во многом опирался на поддержку членов царской фамилии.  

Николай II, несмотря на показную простоту,  был самым богатым человеком 

планеты. В Сибири его личные земельные угодья составляли 67,8 млн. га, где 

добывались золото, цветные металлы – серебро, свинец, медь, а значительная часть 

земель сдавались в аренду.  В опросном листе первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. в графе  «Занятие, ремесло, промысел, 

должность или служба» Николай II написал: «Хозяин земли Русской».   

При праздновании его коронации в мае 1896 г. на Ходынском поле в Москве в 

давке погибло 1369 человек и 1300 получили увечья. «Помазанник божий» мог бы 

пожалеть несчастный народ, но он решил не откладывать  великосветскую 

вечеринку  и до двух часов ночи отплясывал на балу.  

По приказу Николая II полиция и войска без колебаний применяли против 

безоружных рабочих и крестьян  оружие. За годы его правления было расстреляно  

149 забастовок рабочих и 103 демонстрации. Расстреляно 185 крестьянских 

выступлений и состоялось 87 карательных экспедиций и погромов. 

Об его отношении к простому народу говорят его резолюции на документах. 

Например, на докладе уфимского губернатора о расстреле рабочей 

демонстрации и гибели под пулями 47 человек Николай надписал: «Жаль, что 

мало». 

Последний император заслужил не только позорную кличку и несмываемое 

клеймо «Николай Кровавый», но и ненависть всего народа.  

90-е годы XIX в.  были отмечены реформами министра финансов С. Ю. Витте. 

Новая тарифная политика и введение государственной монополии на производство 

этилового спирта принесли в бюджет империи значительные средства.  



Денежная реформа Витте установила золотое содержание рубля, а все 

кредитные билеты могли свободно обмениваться на золото. По мнению ряда 

отечественных историков, эта реформа была навязана финансовыми спекулянтами 

Санкт-Петербурга, тесно связанными с семьей династии Романовых и 

банкирскими фамилиями Ротшильдов, Барухов, Морганов, Вайбургов и др.  

Переход на золотой стандарт и резкое ограничение эмиссионных прав 

Государственного банка привели к резкому сокращению наличного денежного 

оборота, к  хроническому дефициту оборотных средств. Нехватку оборотных 

средств решили восполнять за счет привлечения средств среднего слоя 

французской буржуазии. Все финансовые операции, проходившие под 

государственные гарантии, осуществлялись через Парижскую и Брюссельскую 

биржи. Каждый третий француз или бельгиец стали обладателями акций 

российских компаний, а финансовая политика Витте привела к увеличению 

задолженности России перед частными кредиторами, прежде всего перед 

французскими банками, а внешний долг к 1900 г. достиг 4 млрд. рублей. 

Основные стратегические отрасли российской промышленности на 50–90 % 

оказались в руках иностранцев.  Полностью или на условиях доминирования 98 % 

чугуна выплавлялось на предприятиях, которые принадлежали иностранному 

капиталу. Английский капитал контролировал 70 % добычи и производства золота 

и платины,  60 % добычи и выплавки меди в России. Германским бизнесменам на 

90 % принадлежала российская электротехника, химические предприятия России, 

ряд предприятий военной промышленности.  

Отечественный капитал был изгнан на задворки экономики России. 

Старообрядческие промышленные круги и купечество после такого поворота 

правительства лицом к иностранному капиталу резко перешло в оппозицию к 

самодержавию, и приступили к финансированию политической оппозиции – 

кадетов и социалистических партий.   

Несмотря на удвоение в 1887–1897 гг.  объема промышленного производства  

Россия далеко отстала в развитии промышленности от Европы и США.  

Вместе со строительством промышленных предприятий  в России 

формировался рабочий класс. На крупных предприятиях в 1900 г. работали около  

3  млн. рабочих.  Материальное положение рабочего было тяжелым: отсутствие 

социальных гарантий, низкая зарплата, рабочий день от 12 до 14 часов. 

В борьбе за свои права рабочие прибегали к забастовкам. Первые забастовки 

начались еще в 70-е годы.  На всю страну прогремели пророческие слова рабочего 

Петра Алексеева осужденного в 1877 г. на «процессе пятидесяти», где 50 рабочих 

в возрасте от 18 до 23 лет за создание революционной организации были 

приговорены к каторге или ссылке. «…Подымется мускулистая рука миллионов 

рабочего люда – пророчествовал Петр Алексеев – и ярмо деспотизма, огражденное 

солдатскими штыками, разлетится в прах». 



В 90-х гг. на путь революционной борьбы вступил великий политический 

деятель, мыслитель и революционер, создатель первого в мировой истории 

социалистического государства Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870–1924). 

Владимир Ильич родился в 1870 г. в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье 

инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова.  

В 1887 г. его старшего брата Александра казнили как участника заговора с целью 

покушения на жизнь императора Александра III.  

В том же 1887 г. Владимир Ильич окончил гимназию с золотой медалью. 

Одноклассник В. И. Ленина, министр царского правительства в 1915–1916 гг. 

А. Н. Наумов вспоминал о нем: «Способности он имел совершенно 

исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной 

любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была 

ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим 

уважением и деловым авторитетом…». 

После окончания гимназии взгляды В. И. Ленина постепенно 

эволюционировали от народовольческой идеологии к марксизму. В 1894 г. он 

окончательно сформулировал основы своего политического мировоззрения, 

которому следовал всю жизнь: «Русский рабочий, поднявшись во главе всех 

демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат 

(рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической 

борьбы к победоносной коммунистической революции». 

 В 1895 г. Владимир Ильич был арестован, а в 1897 г. выслан на 3 года в село 

Шушенское Енисейской губернии. В тюрьме и ссылке Владимир Ильич написал 

научную работу «Развитие капитализма в России», которая  была посвящена 

анализу экономического развития России последней трети XIX века.  

В марте 1898 г. на своем I съезде в Минске заявила о своем создании первая 

рабочая партия – Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).  

Россия в конце XIX столетия представляла собой отсталую в политическом и 

экономическом отношениях аграрную страну с неграмотным и малограмотным 

населением. В стране отсутствовали представительные органы власти,  легальная 

политическая оппозиция. Безземелье крестьянства, проблемы полуголодной и 

перенаселенной русской деревни,  рабочий вопрос, обострение национальных 

отношений подводили Россию к революции, которая могла решить клубок всех 

общественно-политических противоречий.   

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЯ И МИР В ХХ в. Часть I 

 

Новое столетие открывалось как век электричества, которое применялось не 

только в промышленности, но и в быту. Изобретен двигатель внутреннего 

сгорания и появились первые автомобили. В воздух поднялись первые самолеты, 

которые к 1914 г. могли лететь на расстояние до 1000 км. Люди покорили 

Северный и Южный полюса. Появился телефон, стал популярным кинематограф, 

изобретена звукозапись и радиосвязь. Открыто существование радиоактивности. 

Протяженность железных дорог в мире с 70-х годов XX в. до 1917 г. выросла в 4 

раза. Научно-технический прогресс проявлялся в совершенствовании вооружений. 

Появились пулеметы, автоматические винтовки. Строились самолеты для 

бомбардировок. На верфях закладывались мощные боевые корабли, налажено 

производство подводных лодок, началось производство первых танков. В 

различных странах создавалось химическое оружие.  

В начале XX в. мир был поделен между семью европейскими империями. 

Самой большой колониальной империей являлась Великобритания, обладавшая 

обширными территориями в Африке, Азии, Америке и Океании. Империи 

вступили в борьбу за передел мира, сохранение и приобретение новых колоний, 

источников сырья и рынков сбыта промышленной продукции.   

 В 1882 г. между Германией, Австро-Венгрией и Италией был заключен 

Тройственный союз, направленный против Франции и Великобритании.  

В 1904 г. Франция и Великобритания заключили союз, получивший название 

Антанта. В 1907 г. к Антанте присоединилась Россия.   

Оба военно-политических блока  готовились к гигантской бессмысленной 

мировой бойни миллионов людей в интересах узкой группы капиталистов.   

На мировой арене появился новый колониальный хищник в лице США, 

который открыл эпоху империалистических войн, отобрав в 1898 г.   у Испании 

Филиппины, острова Гуам и Пуэрто-Рико и  установив контроль над Кубой.  

Другой империалистической войной стала англо-бурская война 1899–1902 гг. на 

юге Африки, где Великобритания стремилась установить  контроль над добычей 

золота и укрепить пояс английских колоний до мыса Доброй Надежды. К череде 

локальных империалистических войн относится и русско-японская война 1904–

1905 гг., которая закончилась для царской России унизительным поражением. 

Единственной политической силой выступавшей против грядущей мировой 

войны являлись европейские социал-демократические партии, которые были 

сплочены идеями К. Маркса о построении человечеством бесклассового 

коммунистического общества. Социал-демократы имели 646 мандатов в 

представительных органах власти 14 стран, более 22 тысячи мандатов в местных 

представительных органах и были объединены в созданном в 1889 г. II 

Интернационале. Участники II Интернационала полагали, что их партии, ведущие 



за собой около 4 млн. социал-демократов и  11 млн. членов профсоюзов, смогут 

предотвратить войну.   

На каждом конгрессе II Интернационала социал-демократические партии 

принимали резолюции осуждавшие подготовку к войне. В резолюциях принятых 

накануне войны лидеры II Интернационала призывали голосовать против военных 

кредитов, а социал-демократы обязывались использовать военный кризис для 

крушения капиталистического общества.  

С началом мировой войны руководители социал-демократических партий 

выступили в поддержку своих правительств. Лишь 38 социал-демократов, среди 

которых был руководитель Российской социал-демократической рабочей партии 

(большевиков) В. И. Ленин,   собрались в швейцарской деревне Циммервальд в 

сентябре 1915 г., где осудили  империалистический характер мировой войны и 

призвали социал-демократов к войне против собственных буржуазных 

правительств, чтобы осуществить мировую социалистическую революцию.   

О неизбежности наступления эпохи мировой социалистической революции 

впервые заявили К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. в «Манифесте Коммунистической 

партии». Спустя семь десятилетий исторический ход событий показал 

правильность идей марксизма о разрушительной природе капитализма, его 

бесчеловечной и грабительской сути, о противоположности интересов 

пролетариата и буржуазии. Ход мировых событий подводил к выводу, что мировая 

социалистическая революция в начале XX в. близка к осуществлению.   

Вера людей труда в провозглашенные коммунистические идеи Маркса и 

Энгельса, вера в осуществление мировой социалистической революции и создание 

на Земле общества социальной справедливости  воодушевляли рабочих стран всего 

мира на решительную борьбу против капитализма за социализм.  

По мнению К. Маркса мировая социалистическая революция могла начаться 

только в передовой развитой капиталистической стране.  

Однако В. И. Ленин сумел доказать, что в эпоху империализма мировая 

социалистическая революция может произойти в отсталой стране представляющей 

собой слабое звено в цепи капиталистических стран.  

По мнению В. И. Ленина таким слабым звеном являлась царская Россия.  

В начале ХХ в. Россия вошла в процесс модернизации.  Движение страны на 

пути к капитализму носило противоречивый характер: периоды подъема 

сменялись спадом производства. Объективно перед российским обществом стояли 

задачи буржуазно-демократического преобразования страны: свержение 

самодержавия, ликвидация сословного строя и помещичьего землевладения.  

В период русско-японской войны в стране сложилась напряженная 

политическая обстановка и вспыхнула Первая русская революция 1905–1907 гг., 

которая была призвана решить эти задачи.   

Итогами революции стали формирование новой политической системы и 

столыпинская аграрная реформа.   



Под натиском революции в стране был сформирован представительный 

законодательный орган с ограниченными правами – Государственная дума, 

которая с апреля 1906 г. до октября 1917 г. созывалась четыре раза. Этот 

представительный орган несколько ограничивал самодержавную власть царя. 

Политическую систему формировали партии консервативно-монархической, 

либеральной и социалистической идеологии.  

Консервативно-монархические партии (Союз русского народа, Союз русских 

людей, Русский народный союз и т.д.) появились в ходе Первой русской 

революции. Партии настаивал на укреплении самодержавия, сохранении 

существующих сословий, а государственные реформы, по мнению их лидеров, 

следует решать посредством осторожных реформ. Относительно помещичьей 

собственности они выступали за ее сохранение, а проблему крестьянского 

безземелья решить за счет государственного земельного фонда.  

После свержения Николая II консервативно-монархические партии сразу 

исчезли с политической арены. 

Либеральные партии (конституционно-демократическая  партия  – кадеты, 

Союз 17 октября  – октябристы) настаивали на сохранении монархии, но 

необходимости ее реформы и преобразование в конституционную монархию. 

Социальной опорой либеральных партий были чиновники, землевладельцы, часть 

интеллигенции.   Партии сошли с политической арены в течение1917 г. 

Социалистический лагерь формировали социал-демократы и социалисты-

революционеры (эсеры).  

Эсеры считали, что к социализму можно перейти через крестьянскую общину. 

В революционной борьбе акцент ставили на террор против представителей 

царской администрации. Партия потеряла влияние на народные массы в ходе 

гражданской войны.  

Социал-демократы считали, что  социалистическим преобразованиям можно 

перейти в соответствии  с научной теорией  К. Маркса. В 1903 г.  социал-

демократы разделились на два течения – большевиков и меньшевиков. 

Большевистское течение в российской социал-демократии возглавил В. И. Ленин.  

Меньшевистское крыло РСДРП отвергало ленинский взгляд на возможность 

осуществления революции в России и считало, что подходящие условия для 

совершения социалистической революции в России могли  возникнуть только 

через 50–100 лет. Эти разногласия между большевиками и меньшевиками станут 

решающими в ходе будущей революции и гражданской войны. 

Влиятельным социалистом был Л. Д. Троцкий (Бронштейн), который со 

своими сторонниками – троцкистами, старался держаться независимой, 

самостоятельной политики. В августе 1917 г. Л. Д. Троцкий примкнул к В. И. 

Ленину и вошел в ряды партии РСДРП(б).  

По инициативе Председателя Совета министров П. А. Столыпина в ноябре 

1906 г. началась аграрная реформа.  В своей деятельности Столыпин пытался 



совместить сохранение архаичной монархической системы и развитие новых 

буржуазных отношений в экономике.  

Аграрная реформа Столыпина проводилась в интересах помещиков. 

Изменения в деревне – разрушение общины и переселение крестьян – проводились 

не в интересах крестьян, а за их счет. Вторая сторона реформы предполагала 

расширение социальной опоры царизма за счет формирование слоя кулаков – 

сельских предпринимателей.  

Несмотря на то, что реформа реализовалась в условиях прямого насилия 

властей, из общины вышло всего 26 % крестьян. В 1906–1913 гг. за Урал 

переселились 2,8 млн.  человек. Проведение реформы, с одной стороны, ускорило 

развитие капитализма, но, с другой стороны, на голодную смерть обрекались от 20 

до 25 млн. русских крестьян, которым не находилось место в кулацкой деревне. 

Но  и без столыпинской аграрной реформы голод оставался спутником 

русской деревни. За первые 11 лет нового века  от голода умерли 8 млн. человек 

взрослого населения.  

Свое умение бороться за интересы правящего класса Столыпин 

продемонстрировал  в ходе подавлении революции. В 1905–1909 гг. по приговорам 

военно-полевых и военно-окружных судов, созданных по инициативе Столыпина,  

было казнено 2353 человека. «Столыпинский галстук» стал нарицательным 

образом виселицы в этот период.  

Страна погрязла в неграмотности. На селе примерно 80% человек были 

неграмотными. Россия далеко отстала в развитии этой социальной сферы от 

других стран мира.  Простой человек жил впроголодь. Для нормального питания 

нужно было 25 пудов хлеба на одного человека, однако на душу населения 

приходилось 17–20 пудов хлеба в год, а 40% новобранцев впервые узнавали вкус 

мяса после призыва в армию1.   

Условия жизни рабочих толкали к протесту. После «Кровавого воскресения» 

и расстрела рабочей демонстрации 9 января 1905 г. отношения властей и рабочих 

были испорчены окончательно.  

На всю Россию прогремел массовый расстрел рабочих на Ленских золотых 

приисках в 1912 г., которые принадлежали  английской компании «Лензолото».  

Рабочие требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий труда, а 

результатом этого протеста стали 170  убитых. 

Иностранный капитал выкачивал из страны финансовые ресурсы. Реформы С. 

Ю. Витте привели к тому, что Россия по процентам каждые 6 лет выплачивала 

банкам Ротшильдов денежную дань равную контрибуции выплаченной Францией 

Германии по итогам франко-прусской войны 1870–1871 гг.   

Недоедание, антисанитария, отсутствие квалифицированной медицинской 

помощи становились причинами высокой детской смертности. В 1908–1911 гг. из 

                                         
1 С 1899 г. один пуд был равен 16,3804964 кг. 



каждой 1 тыс. детей в возрасте до 5 лет умирало 586 человек, а в возрасте до 15 лет 

– 653 ребенка. Средняя продолжительность жизни составляла 32 года.   

 

Таблица 3 –  Жизненный уровень населения в России и  

в развитых странах Европы и Америки 

 

На земле преобладал ручной труд. Механизация сельского хозяйства в целом 

оставалась на уровне Московского княжества времен Дмитрия Донского. На 

российских полях в 1913 г. работали 152 импортных трактора. Львиную долю 

составляли деревянные орудия обработки земли (плуги, сохи, косули)  – 11,8 млн. 

штук, лишь 5,45 млн. плугов были железными. 

Россия оставалась аграрной страной, без передовых отраслей 

промышленности. По производству электроэнергии страна занимала 15 место, по 

добыче угля, выплавке стали и чугуна – шестое. В. И. Ленин в 1913 г. писал: «За 

полвека после освобождения крестьян потребление железа в России возросло 

впятеро, и все же Россия остается невероятно, невиданно отсталой страной, нищей 

и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо 

хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки» 

Эта отсталость вела к поражению в мировой войне. Станковых пулеметов 

Россия имела в 13 раз меньше, чем в Германии. За границей закупалось 65 %  

винтовок от потребности армии.    

Начавшись в условиях патриотического угара, война очень скоро стала крайне 

непопулярной и стала новым источником страданий народа. Количество 

бастовавших рабочих с 1915 г. по 1916 г. выросло с 0,6 млн. до 1,2 млн.   

Число погибших в ходе Первой мировой войны стало беспрецедентным в 

мировой истории. Из 73,5 млн. мобилизованных всеми воюющими странами 

погибло около 10 млн. человек. Около 10 миллионов умерло от голода и эпидемий. 

Между тем росли прибыли капиталистов. За первые два года войны прибыль  416 

германских компаний  выросла в 1,5 раза. Прибыли американских корпораций 

США увеличились более чем в 2 раза. 

Накануне 1917 г. выявилась неспособность властей России обеспечить общее 

регулирование военной экономики, что вызвало общее расстройство народного 

 Национальный 

доход на душу 

населения, в руб. 

Среднемесячная 

заработная плата 

рабочего, в руб. 

Потребление мяса 

на душу населения 

в год, в кг. 

Продолжительность 

жизни у 

мужчин/женщин  

 
1894 1913 1880 1913 1888 1913 1880-1890 1900-1910 

Россия 67 101 16,5 24,2 23 24 29/31 32,4/34,5 

Англия 273 463 47 61 49 61 43,7/47,2 51,5/55,4 

Германия 184 292 42 57 29 47 44,8/48,3 47,4/50,7 

Франция 233 355 30 41 35 36 45,3/48,7 48,5/52,4 

США 173 $ 221 $ 63 112 68 72 42,5/44,5 48,7/52,4 



хозяйства. По сравнению с 1913 г. официальный курс рубля в 1917 г. упал в два 

раза, а его покупательная способность снизилась в четыре раза.  

Февральская революция в Петрограде привела отречению от престола 

Николая II  2 (15) марта 1917 г. К падению династии Романовых практически все 

слои российского общества отнеслись благосклонно.  С восторгом встретило 

известие об отречении «помазанника божия» российское духовенство.  

После свержения монархии в стране сложилось двоевластие. Юридически 

власть принадлежала  Временному правительству, сформированному кадетами. 

Фактическая власть принадлежала  Петроградскому Совету рабочих и солдатских 

депутатов, сформированному эсерами и меньшевиками, которые считали, что со 

свержением царя главные цели революции достигнуты.  

В своей деятельности Временное правительство шло от кризиса к кризису. С 

марта по октябрь 1917 г. сменились четыре состава этого органа исполнительной 

власти.   По данным видного советского дипломата, доктора исторических наук В.  

М. Фалина 24 человека из 28  членов четырех составов Временного правительства  

считали себя масонами и находились на содержании французского капитала.  

Под руководством Временного правительства страна стремительно шла к 

катастрофе. Меры правительства по «демократизации армии» привели к падению 

воинской дисциплины, массовому дезертирству и общему отступлению армии, а 

увольнение действующих губернаторов привело к параличу власти на местах.   

Временное правительство не торопилось с принятием решений по аграрному 

вопросу, введению 8-часового рабочего дня, выходу из мировой войны, а его 

организационно-практические мероприятия в области экономики и в сфере 

национальной политики повели к распаду страны. У истоков сепаратистских 

тенденций стояло Временное правительство.  

В марте группа киевских интеллигентов, многие из которых являлись 

агентами австрийской и немецкой разведок, объявила о создании Украинской 

Центральной Рады (Совета). При попустительстве Временного правительства 

самозваные деятели  Рады приступили к  переводу  деловой документации и 

школьного образования на украинский язык.  В июле Временное правительство 

признало автономный статус Украины, наделив это государственное образование 

территориями четырех губерний, а генерал Л. Г. Корнилов приступил к созданию 

украинских дивизий. Солдат-малороссов стали записывать в украинцы, что в 

условиях продолжающейся войны стало стимулом к развалу армии.  

В феврале 1918 г. Рада объявила, что к территории Украины  относятся земли 

восьми губерний прилегавших к Киеву, часть Воронежской и Курской губерний, 

Кубанская область.  Только большевики, спустя несколько лет после гражданской 

войны с  огромным трудом смогли остановить сепаратистские тенденции и не 

допустить выхода Украины из единого государства.    

К осени 1917 г. на важнейших железнодорожных магистралях движение было 

парализовано, разрушились экономические связи между городом и деревней, а 



жизненный уровень населения упал по сравнению с февралем 1917 г. более чем в 

два раза. В города пришел голод. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. в результате вооруженного восстания в 

Петрограде к власти пришла партия большевиков. Это событие, которое 

было названо Великой Октябрьской социалистической революцией, стало 

главным событием истории XX века.  

Единственный законный  орган власти в России в лице II Всероссийского 

съезда Советов провозгласил переход власти к Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, принял «Декрет о мире» и «Декрет о земле», сформировал 

Советское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром 

Ильичем Лениным.  

Утверждение, что по своему составу первое Советское правительство 

«примерно  на 80–85%»  состояло из евреев, не соответствует фактам. В первый 

состав Советского правительства  входили 13 русских, один грузин (И. В. Сталин), 

один еврей (Л. Д. Троцкий) и один поляк (И. А. Теодорович).  

Советское правительство предложило «всем воюющим народам и их 

правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом 

мире» и «немедленно заключить перемирие» для проведения переговоров о мире. 

Большевистский  Декрет о земле содержал требование национализации всей 

земли, «обращение ее во всенародное достояние», конфискации помещичьих 

имений,  передачи земли в пользование крестьянам на принципах 

уравнительности. Подавляющее большинство рабочего класса и крестьянства 

поддержали эти решения. До марта 1918 г. почти на всей территории бывшей 

царской империи установилась Советская власть.  

Во многих городах Советскую власть бескровно утвердить не удалось. В 

Московском Кремле 28 октября юнкера, объявившие  себя «белой гвардией», 

устроили расстрел безоружных  солдат, которые находились в госпитале на 

излечении.  В ходе массовой бойни юнкера убили от 300 до 500 раненых и 

безоружных солдат – сторонников большевиков.  

В годы гражданской войны деление на «красных» и «белых» было условным. 

Противники Красной армии не называли себя «белыми» или «белогвардейцами». В 

свою очередь сторонники Советской власти своих противников уничижительно 

называли  беляками, белоказаками, белочехами, белополяками, белофиннами, 

белоказаками и т.д.   

В Оренбурге казачий атаман А. И. Дутов  лично расстреливал членов 

Оренбургского Совета.  В Ростове каратели  генерала А. М. Каледина расстреляли 

62 рабочих, а перед казнью рабочие подверглись мучительным пыткам.  По 

приказу генерала Д. Н. Потоцкого  были расстреляны члены Ростово-

Нахичеванского Совета и сочувствующие им рабочие.  В уральском городке Илек 

в феврале 1918 г. белоказаки убили более 400 человек. Несчастных людей 

белоказаки приводили на берег реки Урал, били колотушкой по голове и опускали 

в прорубь. Как вспоминал один из участников событий: «…казаки опускали 



пленного в прорубь, потом вытаскивали его и опять опускали его и повторяли это 

до тех пор, пока он не превращался в ледяной столб, а потом пускали под лед». 

Тем не менее, остановить триумфальное шествие Советской власти ее 

противникам не удалось.  Свергнутый класс не смог бы развязать гражданской 

войны в России, если бы к ним не пришла помощь со стороны Антанты и стран 

Тройственного союза.  

Уже в январе 1918 г. Румыния оккупировала Бессарабию (Молдавию).   

Только в 1940 г. по требованию Советского правительства румынские войска 

покинули территорию Молдавии.  

3 марта 1918 г. советское правительство  вынужденно подписала мир с 

Германией, который В. И. Ленин назвал «похабным».  

Весной 1918 г. Германия и Австро-Венгрия, по условиям этого договора, 

ввели свои войска на территорию Украины, Белоруссии и Прибалтики.   

В апреле 1918 г. в области Войска Донского карателями атамана Краснова, 

при поддержке немецких и австро-венгерских оккупантов было убито от 30 до 45 

тыс. сторонников Советской власти. Атаман объявил территорию Войска Донского 

независимым государством и союзником Германии. Германские власти в обмен на 

продовольствие начали поставку оружия Краснову. Поставки продуктов питания в 

Москву и Петроград были прерваны. 

В декабре 1917 г.  страны  Антанты приняли решение о военной помощи 

белогвардейцам и расчленении России на зоны влияния.  

Полномасштабная интервенция Антанты началась в мае 1918 г. с 

вооруженного выступления 60-тысячного чехословацкого корпуса (белочехов) 

следовавшего транзитом через Транссиб в США, где большевики или их союзники 

не имели каких-либо вооруженных сил.  Белочехи действовали в соответствии с 

указаниями  французского Генерального штаба и стали организаторами массовых 

убийств сторонников Советской власти, занимались грабежами, проводили 

карательные операции  против русских крестьян в Сибири.  

В Енисейске за симпатии к большевикам было расстреляно более 700 человек.  

В Александровской пересыльной тюрьме чехи расстреляли около 600 человек.  

Под Красноярском чехословацкие убийцы по главе с полковником Прхалом 

без суда расстреляли более 500 человек.  

Подобные примеры массовых убийств белочехами можно насчитать десятки.  

Министр вооружений, а с января 1919 г.  военный министр Великобритании 

У. Черчилль, выражая чаяния международного империализма, провозгласил 

«поход 14 государств» против Советской России и заявил, что нужно «задушить 

большевистского младенца в его колыбели».  

Весной и летом 1918 г. военные контингенты стран Антанты осуществили 

высадку в Мурманске, Архангельске, Владивостоке, Закавказье и Средней Азии.  

К лету 1918 г. молодая Советская республика оказалась в огненном кольце 

фронтов. На большей части России Советская власть была свергнута.   



К августу 1918 г. молодой Красной армии в основном противостояли 

иностранные войска. На севере войска Антанты расширяли зону оккупации. На 

востоке войска Японии и Антанты захватили территорию не только до Байкала, но 

и далее до Урала и Волги. На юге турецкие войска оккупировали Закавказье. 

На западных и южных  границах для оккупации Центральной России 

Германия и Австро-Венгрия готовили пять армий на Украине, в Прибалтике, 

Финляндии, области Войска Донского и Астрахани.  

При поддержке Германии в 3-х миллионной Финляндии в 1918 г. в результате  

белого террора было убито 40 тыс. сторонников Советской власти.    

На юге и севере страны, в Сибири страны Антанты создали сеть 

концентрационных лагерей смерти, где содержались около 1 млн. человек и были  

убиты десятки тысяч людей. Мрачную славу приобрел остров Мудьюг в Белом 

море, где англичане и французы голодом и холодом замучили около 1500 граждан 

Советской республики.  

В ноябре 1918 г. в Сибири, после поражения Германии в Первой мировой 

войне, английские спецслужбы привели к власти и провозгласили «Верховным 

правителем России»  гражданина Великобритании вице-адмирала А. В. Колчака. 

Армии Колчака интервенты оказывали всестороннюю и полную поддержку.  

В 1919–1920 гг.  страны  Антанты профинансировали и вооружили еще 

несколько белых армий под командованием царских генералов Деникина, 

Юденича и Врангеля.  

По неполным данным США, Великобритания, Франция и Япония поставили 

белогвардейцам 1 млн. 235 тыс. винтовок, 13400 пулеметов, более 3 тыс. орудий, 

130 танков, 500 аэропланов и т.д.  

Утверждение, что белогвардейцы воевали «за единую и неделимую Россию» 

неверно. В июле 1919 г. У. Черчилль писал: «Было бы ошибочно думать, что 

в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных 

большевикам русских. Напротив, белогвардейцы сражались за наше дело».  

Армии белогвардейских карателей повсюду сеяли смерть. Число убитых и 

замученных в  застенках прислужников интервентов не поддавалось учету. В 

Екатеринбургской губернии колчаковцы расстреляли около 25 тысяч человек. В 

Сибири только за первую половину 1919 г. интервенты и белогвардейцы 

расстреляли и замучили более 40 тыс. человек. 

 Уильям Сидней Грейвс,  американский генерал, командующий 

американскими экспедиционными силами на Дальнем Востоке и в Сибири, писал: 

«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не 

большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что на каждого 

человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых 

антибольшевистскими элементами».  

Часть служителей православной церкви поддержали интервентов. В Сибири, 

на юге России формировались белогвардейские части, состоящие исключительно 

из священнослужителей. Некоторые служители религиозного культа  принимали 



личное участие в массовых расстрелах. Священников, поддержавших Советскую 

власть, белогвардейцы, как правило, после пыток убивали.     

Борьба с иностранными интервентами  и белогвардейскими армиями Колчака, 

Деникина, Юденича Врангеля и пр. потребовала перестройки  Советской страны 

на военные рельсы. Советская Россия была объявлена «военным лагерем». 

Большевики пошли на ряд  чрезвычайных мер, получивших название политики 

«военного коммунизма». В рамках «военного коммунизма» национализировалась 

вся промышленность. Управление народным хозяйством стало централизованным. 

В январе 1919 г. издан декрет о продовольственной разверстке. В соответствии с 

декретом у крестьян изымались излишки продукции. Повсеместно вводились 

безденежные расчеты. В годы гражданской войны, когда пришлось вести войну с 

контрреволюцией и иностранной агрессией, русские крестьяне поддержали эти 

чрезвычайные меры.  

Наряду с экономическими и военными мерами Советская власть, в ответ на 

массовый террор иностранных оккупантов и  белогвардейцев  с сентября 1918 г. 

начала проводить политику «красного террора», позволившую переломить борьбу 

в интересах трудовых слоев населения. По своим масштабам этот комплекс 

карательных мероприятий был меньше в десятки раз, чем массовые казни и 

убийства сторонников Советской власти. Формально «красный террор» был 

прекращен 6 ноября 1918 г. В течение двух месяцев были расстреляны около 6 тыс. 

активных врагов Советской власти. «Исторические факты» массовых казней 

священников православной церкви, утоплении пленных белогвардейцев в баржах 

не имеют документальных оснований и являются клеветой и вымыслом.  

Рабоче-крестьянская Красная армия, сформированная из числа лучших 

представителей рабочего класса и российского крестьянства, вела справедливую, 

освободительную войну против иностранных интервентов и свергнутых классов, 

которые стремились вернуть отторгнутые у них заводы, усадьбы, рудники, 

прииски и восстановить старый режим.   

Солдаты Красной армии в гражданской войне показали яркие образцы 

самопожертвования и героизма в защите первого в мире государства трудящихся. 

Эти примеры мужества и героизма станут источником воспитания советской 

молодежи, которая в 1941 г. шагнет в пламя Великой Отечественной войны.  

7 ноября 1918 г. белогвардейцы  захватили в плен и зверски убили 19 молодых 

красноармейцев. В числе пленных оказалась 25-летняя Татьяна Григорьевна 

Соломаха. Прощаясь с товарищами, она сказала: «Наша кровь не пройдет даром… 

Советскую власть не убить!». Белогвардейцы изрубили красноармейцев шашками. 

Татьяну убивали последней, сначала отрубили руки, потом ноги, голову. На 

героическом примере смерти этой девушки воспитывалась Зоя Анатольевна 

Космодемьянская, первая женщина Герой Советского Союза. Когда в ноябре 1941 

г. 18-летняя Зоя попала в фашистский плен, то она назвалась именем Таня, которое 

было выбрано ей в память казненной белогвардейцами Татьяны Соломахи.  



Когда 7 ноября 1941 г. И. В. Сталин выступил на военном параде в честь 24-й 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, то он напомнил о 

мужестве и героизме бойцов Красной армии в годы гражданской войны:  

«Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской 

революции. Три четверти нашей страны находилось тогда в руках иностранных 

интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были 

временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, 

– мы ее только начали создавать, – не хватало хлеба, не хватало вооружения, не 

хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу землю. Но мы не 

унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию 

и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас 

тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули 

все потерянные территории и добились победы». 

В ноябре 1920 г. гражданская война, развязанная иностранными интервентами 

и внутренней контрреволюцией, была закончена победой трудового народа и 

восстановлением территориального единства страны.  

Во главе с В. И. Лениным, молодая Советская республика не только 

разгромила иностранных интервентов, планировавших расчленение России, но 

смогла заложить первые кирпичики нового государства. 75% офицеров бывшей 

царской армии и сотни генералов служили в Красной Армии.  

Уже летом 1918 г., когда республика находилась в кольце фронтов,  в Москве 

были открыты 10 научно-исследовательских институтов. Всего же в 1918–1919 гг. 

было создано тридцать три научных центра. Из этих центров позже вырастут 

ядерный и космический проекты. 

После окончания гражданской войны крестьянство проявляло недовольство 

сохранившейся продразверсткой и политикой «военного коммунизма». Массовые 

вооруженные выступления трудящихся  заставили большевистское руководство в 

марте 1921 г. ввести новую экономическую политику (нэп). В области экономики 

нэп был призван на основе хозяйственной самостоятельности и введения 

рыночных механизмов, содействовать развитию легкой промышленности и 

аграрного сектора экономики. В политическом отношении нэп обеспечивал союз 

рабочего класса и крестьянства. Допускалась торговля, ограниченное применение 

наемного труда, арендные отношения.  

30 декабря 1922 г. представители четырех республики (РСФСР,  УССР, БССР, 

ЗСФСР) поставили подписи под Договором об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик.  

Основанный В. И. Лениным Советский Союз на первых порах объединил 

четыре республики, но затем их количество выросло до пятнадцати. Советский 

Союз явил собой образец решения национального вопроса, стал фундаментом 

единения и сплочения более 100 наций и народностей. Национальная политика 

правящей Коммунистической партии обеспечивала развитие и сближение всех 

наций в единый советский народ, а также расцвет каждой нации в отдельности.  



Скрепленная духом В. И. Ленина страна просуществовала до 1991 г., когда 

верхушка  КПСС отступило от идеалов социальной справедливости и взяло курс 

на реставрацию капитализма.  

В конце 1922 г. тяжело заболел от работы основатель Коммунистической 

партии и Советского государства  Владимир Ильич Ленин.  

В руководстве партии вспыхнули острые политические дискуссии о путях и 

методах развития страны. Камнем преткновения встала проблема выбора путей 

развития страны и ее место в мировом революционном процессе. В ожесточенной 

внутрипартийной борьбе, проходившей при соблюдении демократических норм, 

победила линия, предложенная Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) И. В. 

Сталиным. Его доктрина о возможности построения социализма в одной отдельно 

взятой стране  предусматривала ликвидацию нэпа и проведение индустриализации, 

коллективизации в сельском хозяйстве, укрепление государственных начал во всех 

сферах общественно-политической жизни на основе принципов социальной 

справедливости. 

Противники И. В. Сталина  были единодушны в одном – построение 

социализма в СССР невозможно без мировой  социалистической революции. 

Противостояние различных точек зрения о путях развития страны во второй 

половине 20-х гг. закончилось промежуточной победой группы Сталина, а 

конфронтация партийных групп приняла скрытый характер.  

К 1927 г. рыночные механизмы нэпа исчерпали себя. Осенью 1929 г. в 

аграрном секторе экономики руководство большевистской партии провозгласило 

курс на форсированную коллективизацию. 

Во время нэпа социальная структура деревни в целом оставалась стабильной. 

Бедняков в разные годы было от 35 до 37 % сельского населения, середняков ‒ 60–

62 %,  кулаков – 3–3,5 %.  

Именно кулачество, контролировавшее в деревне земельный фонд, торговлю 

ширпотребом на деревне,  мельницы, с оружием в руках выступило против 

перехода на новые коллективные формы хозяйствования. В ответ на 

сопротивление кулачества  власти приступили к массовому переселению кулацких 

семей в другие регионы Советского Союза. В общей сложности в 1930–1931 гг. в 

«кулацкую ссылку» на Урал, Среднее Поволжье, Казахстан, в Западную и 

Восточную Сибирь, Дальневосточный край и пр. было выслано 1,8 млн. чел. 

1932–1940 гг.  было выселено еще 2,2 млн. чел. Из них 629 тыс. человек 

убежали из ссылки. Еще полтора миллиона человек уехали из ссылки по иным 

причинам: поступление на работу или учебу в город, возвращение как 

«неправильно высланных» и т.п.  

Вопреки утверждениям некоторых современных СМИ «многомиллионных 

жертв» крестьянства не было. Более 85 % крестьян поддержали коллективизацию и 

преобразования в советской деревне. 

В начале 30-х гг., в силу вызванных структурных изменений перестройкой 

народного хозяйства, засухи 1932–1933 гг., администрирования при 



коллективизации упал жизненный уровень населения. Голод 1932–1933 г. 

ударивший, прежде всего по деревням Поволжья, стал причиной смерти около 3 

млн. человек. В их числе и жертвы голода на Украине, где за год умерло около 600 

тыс. человек.  

Советское руководство приняло решение о запрете экспорта хлеба, прошли 

срочные закупки зерна в Персии и Маньчжурии, приняты другие организационные 

меры. Положение выправилось к середине 1933 г., а с 1 января 1935 г. была 

отменена карточная система на хлеб, введенная в период его острой нехватки.  

Повышение благосостояния населения будет прервано форсированной 

подготовкой к войне с фашистской Германией. 

В начале 30-х И. В. Сталин твердо провозгласил приоритет национальных 

интересов Советского Союза и не менее твердо заявил об отказе от курса на 

мировую социалистическую революцию: «В прошлом у нас не было и не могло 

быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, 

– у нас есть отечество, мы будем отстаивать его независимость». Здесь же он 

сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».   

Структурные изменения в народном хозяйстве определялись в первую 

очередь осознанием неизбежного столкновения с империализмом.  

Страна переживала необыкновенный духовный подъем и энтузиазм. Каждый 

день газеты и радио сообщали о трудовых подвигах первостроителей новой жизни. 

В стране возникли многомиллионные движения массового «социалистического 

соревнования» за повышение производительности труда, снижение себестоимости 

продукции, за высокие (ударные) темпы в труде – ударничество с 1929 г. и 

стахановское движение с 1935 г.   

За период с 1928 по 1941 год в строй вступило около 9 тысяч крупных 

промышленных предприятий, появились новые отрасли промышленности: 

химическая отрасль, станкостроение, тракторостроение, автомобилестроение, 

самолетостроение и т.д. Для миллионов людей разных национальностей появились 

невиданные возможности для профессионального роста,  приложения трудовых 

навыков и умений. Советский Союз стал страной сплошной грамотности или 

«самой читающей страной в мире».   

Темпы среднегодового роста экономики в 1929–1940 гг. составили 14,5 %. 

Таких темпов история человечество не знала ни до, ни после.  

На 1 января 1923 года в СССР проживало 133,1 млн. человек.  

На 1 января 1953 года в СССР проживало 188, 6 млн. человек.  

Если в 1913 г. на 1000 человек приходилось 30,2 умерших, то в 1953 г. 9,1 

умерших.  Если в 1913 г. на 1000 детей приходилось 273 умерших ребенка, то в 

1953 г. этот показатель снизился в 4 раза и составил 68 умерших детей.  

Средняя продолжительность жизни  за этот же период выросла с 32 лет в 

царской России до 67 лет в Советском Союзе.  

Количество городов в СССР выросло с 709 в 1926 г. до 923 в августе 1939 г.  



Появилась новая литература, кинофильмы, живопись – все виды и жанры 

искусства воспевали человека труда, воспитывали людей на основе лучших 

моральных и нравственных качеств.  

Главные усилия народа были направлены на повышение обороноспособности 

страны и укрепление мощи социалистической державы.  

Наша страна в 30-х гг. не имели тюремно-лагерного облика. В местах 

заключения системы ГУЛАГ находилось приблизительно 1,5 млн. чел., 

осужденные в основном за убийства, изнасилования, бандитизм, шпионаж, 

диверсии, терроризм и т.п.   

Ни одного предприятия построенного силами заключенных не было.  

В промышленное развитие страны система ГУЛАГ внесла менее 0,5 %. 

Подводя итог свершениям народа, 5 декабря 1936 года VIII Всесоюзный 

чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию СССР.  

Принятие Конституции произошло накануне массовых репрессий 1937–1938 

гг., в ходе которых было совершенно немало ошибок, но  уже в 1938–1939 гг. эти 

ошибки в основном были устранены, а виновные в развязывании репрессий против 

невинных советских граждан понесли суровое и справедливое возмездие.  

В 20-х гг. Советский Союз приобрел авторитет и влияние на международной 

арене. В 1924 г. прошла полоса дипломатических признаний СССР со стороны 

Англии, Италии, Франции, Японии, Китая. 

В 1932–1933 г. возникли два очага будущей  Второй мировой войны. Первый 

очаг располагался на Дальнем Востоке, где были размещены части Квантунской 

армии после захвата Японией северо-восточных провинций Китая.  

Второй очаг возник в центре Европы после прихода к власти в 1933 г. в 

Германии фашистов во главе с А. Гитлером, который не скрывал целей 

расширения «жизненного пространства» Германии за счет территории СССР. 

В 1933–1936 гг. в Германии были построены 300 военных заводов, и немецкая 

армия стала перевооружаться новейшей техникой. В марте 1938 г. Германия 

присоединила к себе Австрию. 29–30 сентября 1938 г. при поддержке 

Великобритании, Франции и Италии Германия добилась передачи под свой 

контроль Судетской области Чехословакии.  

К разделу и уничтожению этой страны вскоре подключилась и Польша, 

включившая в свой состав часть территории Чехословакии. 

В 1934 г. СССР вступил  Лигу Наций. Однако СССР оказался в одиночестве в 

попытках создать единый антифашистский фронт демократических государств.  

Правящие круги «западных демократий», в первую очередь Франции и 

Великобритании, предоставили «полную свободу рук» Японии в Китае, допустили 

приход к власти в Испании фашистов во главе с диктатором Франко, позволили 

осуществить захват Италией Эфиопии и Албании. Политика поощрения Гитлера  

выразилась в поддержке присоединения (аншлюса)  Австрии к Германии в 1937 г., 

расчленения Чехословакии между Германией, Венгрией и Польшей в 1938 г.   



В подготовке империалистических стран к будущей войне в качестве ударной 

силы против Советского Союза использовалась Германия.  

Переговоры Советского Союза летом 1939 г. с Англией и Францией  выявили 

их прохладное отношение к идее формирования системы коллективной 

безопасности в Европе.  

К этому времени очаги военных конфликтов вплотную подошли к границам 

Советского. Войной был охвачен Китай.  Литва в марте 1939 г. покорно передала 

Германии порт Клайпеду. 

В условиях внешнеполитической изоляции, отказа западных демократий к 

совместной работе по созданию  антифашистского фронта, СССР  подписал с 

Германией 23 августа 1939 г. пакт о ненападении на срок на 10 лет.  

Советский Союз отвел от себя войну и гарантировал себе два года мирной 

передышки, которые он использовал для укрепления обороноспособности. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая 

война. После бегства польского правительства из страны 17 сентября Советский 

Союз взял под свой контроль земли Западной Украины и Западной Белоруссии, 

которые захватила Польша в 1920 г.  

Эти действия Советского Союза нашли понимание во всем мире и были 

признаны законными.  

В течение 1939–1940  гг. Гитлер захватил практически всю Европу. В июле 

1940 г. немецкий Генштаб приступил к разработке плана «Барбаросса», 

предусматривавшего проведение блицкрига против Советского Союза и его 

разгрома за 1,5–2 месяца. Политическими целями фашистов было уничтожение 

советской государственности, истребление десятков миллионов советских людей, 

превращение оставшегося населения в рабов. 

Сразу после разгрома Германией Францией в июне 1940 г. в  Латвии, Литве и 

Эстонии прошли референдумы о вхождении этих республик в состав Советского 

Союза. В ходе голосования народы этих стран единодушно высказались за 

вступление в состав СССР. В августе 1940 г. эти просьбы были поддержаны 

Верховным Советом СССР. 

22 июня 1941 г. без объявления войны 190 фашистских дивизий обрушили 

удар на границы СССР от Балтики до Черного моря.  

Вместе с фашистской Германией против нашей Родины свои вооруженные 

силы в составе 66 дивизий и 13 бригад выставили Испания, Италия, Дания, 

Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия. Вместе с ними в 

одном ряду с вермахтом стояли около 600 тыс. поляков, чехи, голландцы, 

португальцы, люксембуржцы, шведы, бельгийцы и др., а всего 1,8 млн. 

добровольных пособников немецкого фашизма из Западной Европы.  

Нацистское руководство от своих солдат требовало беспощадно уничтожать 

не только бойцов и командиров Красной армии, но и гражданское население.  



Началась Великая Отечественная война советского народа за свободу и 

независимость Родины. Речь шла не только о существовании страны, но и о самом 

существовании дружной многонациональной семьи  народов Советского Союза. 

Летом и осень 1941 г. Красная Армия вела тяжелые изнурительные бои, в 

ходе которых немецкий план блицкрига был сорван. Стремительное наступление 

германских войск объяснялось экономическим и военно-стратегическим 

преимуществом. Германия использовала ресурсы союзнических, зависимых и 

оккупированных стран Европы. Гитлеровское командование имело опыт ведения 

современной войны. Техническое оснащение вермахта превосходило советское в 

подвижности и маневренности. В первый период войны противник оккупировал 

огромную территорию, на которой находились промышленные предприятия. 

Советская экономика в годы войны показала невиданную эффективность. 

Только в 1941–1942  гг. под бомбежками врага в Сибирь, на Урал, Среднюю Азию  

было эвакуировано 2,5 тыс. промышленных предприятий. Вместе с предприятиями 

были перевезены 18 млн. рабочих, служащих и членов их семей. История 

человечества никогда не видела такого четкого, слаженного, такого масштабного 

перемещения производительных сил.  

За годы войны советский тыл дал фронту выпущено самолетов 136 тыс. 

самолетов, 90 тыс. танков, пушек и минометов 360 тыс. пушек и другой военной 

техники. На фашистскую Германию работала вся Европа, но советский тыл 

оказался несравненно производительнее хваленой капиталистической экономики. 

Важную роль сыграла военная помощь США, союзника СССР по 

антигитлеровской коалиции. Поставки по ленд-лизу боевой техники, 

медикаментов и продовольствия составили  от 4 до 10% произведенной в 

нашей стране промышленной продукции.  Особенно важны были транспортные 

поставки 400 тыс. грузовых машин американского производства и американской 

тушенки, которую в нашей армии называли «вторым фронтом». 

Осенью 1941 г. началась немецкая операция «Тайфун», нацеленная на взятие 

Москвы. Фашисты полагали захватить столицу СССР до наступления зимы. С 

конца сентября развернулась четырехмесячная Московская битва. 5–6 декабря 

началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был 

отброшен от Москвы на 100–150 км. Разгром гитлеровцев под Москвой  явился  

результатом героических усилий наших граждан. 

Однако летом  1942 г. развернулось общее немецкое наступление на юге 

нашей страны. В июле началась Сталинградская битва. Тяжелые бои в городе 

продолжались до конца осени. 19 ноября 1942 г. началось советское 

контрнаступление силами трех фронтов. В результате под Сталинградом была 

окружена 300-тысячная немецкая группировка, которую удалось окончательно 

разгромить 3 февраля 1942 г. В результате осенне-зимней кампании 1942-1943 гг.  

военная мощь фашистской Германии была подорвана. 

На центральном направлении наступления Красной Армии на линии фронта 

возник так называемый Курский выступ – Курская дуга. В районе этой дуги в 



июле-августе 1943 г. состоялась грандиозная битва. В  битвы под Курском было 

разгромлено 30 дивизий противника. После этой победы  советские войска 

продвинулись на запад на 300–600 км. 

В 1944–1945 гг. Советский Союз достиг решающего экономического и 

военно-стратегического превосходства над противником. В начале 1944 г. была 

снята блокада Ленинграда, освобождена правобережная Украину и разгромлена 

фашистская группировка в Крыму. Летом 1944 г. после успешного проведения 

военной операции под кодовым названием «Багратион» была освобождена 

Белоруссия. В ноябре 1944 г. территория СССР была окончательно освобождена от 

немецко-фашистских оккупантов. 

В январе-феврале 1944 г. в ходе Висло-Одерской операции от фашистских 

оккупантов была полностью очищена территория Польши. 600 тыс. советских 

солдат и офицеров погибло в борьбе за ее освобождение этой страны. В ходе 

весеннего наступления 1945 г. Красная Армия  на территории Германии провела 

две крупнейшие операции. В апреле был взят город-крепость Кенигсберг, а с 16 

апреля по 8 мая силами 1-го,  2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов была 

проведена Берлинская операция. 2 мая 1945 г. столица фашистской Германии 

капитулировала, в плен было взято около 500 тыс. человек. 

9 мая актом капитуляцией фашистской Германии закончилась Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. советского народа против немецко-

фашистских и их европейских союзников, захватчиков и поработителей. 

Важнейшими источниками Великой Победы стали: огромный социально-

экономический и военный потенциал Советского Союза, созданный в годы первых 

пятилеток; массовый героизм советских людей на фронте и в тылу, основанный на 

глубоком советском патриотизме; сплоченность советского общества в борьбе с 

врагом, дружба народов СССР, готовность к борьбе до победного конца за 

социализм, за общественный строй с его принципами социальной справедливости; 

организаторская деятельность Коммунистической партии; боевая мощь Красной 

Армии и военно-политическое руководство страны во главе с И. В. Сталиным.  

Вторая мировая война закончилась разгромом милитаристской Японии. Еще в 

феврале 1945 г. СССР принял на себя обязательство оказания помощи США в 

войне против Японии. Верный своему союзническому долгу Советский Союз в 

короткое время разгромил Квантунскую армию. Незадолго до вступления СССР в 

войну, американцы сбросили две атомные бомбы на мирных жителей японских 

городов Хиросима и Нагасаки. В результате этой преступной бомбардировки было 

убито 150 тыс. женщин, детей и стариков. Эта демонстрация военной мощи была 

направлена не против Японии, а против Советского Союза, с которым США 

готовился вступить в послевоенную конфронтацию. Итогом победы на Дальнем 

Востоке стало возвращение острова Сахалин и Курильских островов, 

аннексированные Японией у царской России в результате войны 1904–1905 гг.   

 

 



 

РОССИЯ И МИР В ХХ в. Часть II 

 

1945 год открыл новую страницу в истории XX века. Европейский континент 

лежал в руинах. Особенно пострадали государства Восточной Европы.  

Изменилась геополитическая структура. Главная роль в мировом сообществе 

принадлежала теперь США и СССР. Однако перед странами стояли разные задачи. 

США во время Второй мировой войны сказочно обогатились. В страну стекались 

золотые запасы стран, частные сбережения европейских миллионеров. По 

окончании войны США через «план Маршалла» финансово закабалили Западную 

Европу. Главной задачей Америки стало мировое господство. 

Советский Союз понес колоссальные потери. Общие потери убитыми 

составили около 27 млн. человек. Фашисты разрушили 1710 городов, сожгли 73 

тыс. сел и деревень, лишили крова 35 млн. человек, вывели из строя около 32 

тысяч промышленных предприятий. Несмотря на потери СССР по окончании 

войны не только вышел из международной изоляции, но и приобрел статус 

ведущей мировой державы. Главной задачей народа нашей страны было 

восстановление народного хозяйства. 

Перед Великобританией, попавшей в финансовую зависимость от США, 

стояла задача сохранения своей колониальной империи. 

Своих целей США рассчитывали добиться с помощью атомного оружия, 

которое они, не раздумывая, применили в августе 1945 г. против мирных жителей 

японских городов. Однако на пути к мировому господству оказался разоренный и 

обескровленный, но авторитетный и уважаемый народами мира Советский Союз. 

В конце 40-х гг. мир раскололся на две большие значимые общественно-

политические системы.  

С одной стороны США, которые вместе с находившимися от них в 

зависимости странами Западной Европы, создали военный блок в 1949 г.  НАТО.  

С другой стороны, СССР,  который со странами Восточной Европы, 

вставшими на путь построения советской модели социализма, организационно 

оформил в 1955 г. военный блок – Организация Варшавского договора.  

На протяжении 40–50-х гг. США и их союзники по НАТО окружали СССР по 

периметру его границ военными базами и готовились к ядерной бомбардировке 

советских городов. Успешное испытание Советским Союзом атомной бомбы в 

августе 1949 г. отрезвило американских поджигателей войны.  

В 1949 г. принято решение об образовании Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ), призванного способствовать установлению тесных 

экономических связей между Советским Союзом и странами Восточной Европы. 

В начале своего существования в СЭВ входили Албания (вышла в 1961 г.), 

Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.  Позже в СЭВ 

вошли Вьетнам, Куба и Монголия.  На долю стран–членов СЭВ в 1975 г. 



приходилась треть мирового промышленного производства. При этом население 

СЭВ составляло 9,4 % мирового населения. В июне 1991 г. СЭВ был распущен. 

Логика действий советского руководства после окончания войны диктовалась 

подготовкой США к нападению на СССР. Именно из этого вытекали различные 

мероприятия организационного или идеологического характера направленные на 

укрепление единства народа и его мобилизационной готовности к отпору весьма 

вероятному противнику.  

Основой жесткого курса в сфере идеологии стало постановление ЦК ВКП(б) 

«О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое, хотя и касалось области 

художественного творчества, в действительности было принято в августе 1946 г. в 

условиях развязанной США и Великобританией  «холодной войны». 

Восстановление экономики требовало оздоровления финансовой системы. В 

ряде европейских стран были проведены денежные реформы, что способствовало  

отказу от карточной системы снабжения. В СССР карточная система была 

отменена в 1947 г. Вплоть до 1954 г. в СССР каждый год снижались цены на 

продукты питания, одежду и предметы быта. 

За годы первой послевоенной пятилетки к концу 1950 г. в результате 

восстановления промышленного и сельскохозяйственного производства, быстро 

проведенной конверсии военного производства объем промышленной продукции 

по сравнению с 1940 г. вырос на 73%, капитальные вложения выросли в три раза, 

производительность труда – на 37%. Восстановление советской экономики 

происходило на высокой технической основе. Например, если в 1940 г. в СССР 

было 13 радиотехнических завода, то к 1950 г. функционировало 98 заводов.  

Настоящая технологическая революция произошла в металлообработке, где 

общее производство металлорежущих станков выросло на 60 %. За первую 

послевоенную пятилетку из руин было восстановлено 6200 промышленных 

предприятий. Послевоенное восстановление СССР шло гораздо быстрее и 

успешнее, чем восстановление экономик Германии или Японии. Причинами 

впечатляющих успехов советской экономики стали: 

– общенародная собственность на средства производства, централизованное 

управление, директивное планирование; 

– ориентация не на стоимостной (в рублях), а натуральный показатель роста 

производства (в штуках, в тоннах, в кубических метрах и т.п.); 

– отказ от прибыли как главного показателя и твердый курс на снижение 

себестоимости продукции;  

– ограничение товарно-денежных отношений, государственная монополия на 

банковскую деятельность, валютную деятельность и внешнюю торговлю; 

– замена капиталистической конкуренции социалистическим соревнованием, 

широкое распространение моральных и материальных стимулов к труду и т.д.  

Развитию страны содействовала уникальная система материальных и 

моральных стимулов увеличения эффективности производства – «метод 

повышения эффективности экономики» (МПЭ). МПЭ был внедрен в каждой 



бригаду, на каждом предприятии. Этот метод был скопирован японскими 

промышленниками и в 60-х гг. успешно внедрен в Японии.  

После смерти Сталина МПЭ был ликвидирован и заменен новыми стимулами.   

Количество заключенных в системе ГУЛАГ выросло с 1,5 млн. до 2,6 млн. 

человек за счет власовцев, украинских и прибалтийских нацистов, прочего сброда 

активно сотрудничавшего с немецко-фашистскими захватчиками. В общем числе 

экономически активного населения доля заключенных была менее 2 %, а их вклад 

в экономику страны менее 0,5 %.  

Серьезные трудности переживало сельское хозяйство. Российская деревня 

практически полностью лишилась мужчин. В 1946–1947 гг. страну охватил голод. 

Колхозы практически не получали доходов из-за низких государственных 

закупочных цен. Например, закупочная цена центнера пшеницы составляла 8 руб. 

при его себестоимости 49 руб. Денежное или материальное вознаграждение 

колхозного крестьянства за его тяжелый труд носило символический характер. 

В октябре 1948 г. ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР приняли научно 

обоснованную программу развития сельского хозяйства, которая совершенно 

справедливо получила название «Сталинского плана преобразования природы».  

Уже в 1951 г. выполнение этого плана привело к резкому росту урожайности 

зерна (на 25–30 %), овощей (на 50–75 %). Производство мяса выросло на 80 %, 

свинины – на 100 %, молока – на 65 %, яиц – на 240 % и т.д. 

В начале 50-х гг. И. В. Сталин тяжело заболел, и он отошел от тяжелой 

государственной работы. В феврале 1951 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) 

подписи поставленные одновременно на документе Л. П. Берия, Г. М. Маленкова и 

Н. А. Булганина приравнивались к подписи И. В. Сталина.  

5 марта 1953 г. умер выдающийся государственный деятель нашего Отечества 

Иосиф Виссарионович  Сталин. В сложной политической борьбе внутри 

триумвирата  «Берия – Маленков – Хрущев» победителем вышел Первый 

секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев (1953–1964). 

Время правления Н. С. Хрущева условно можно разделить на два этапа: 

– 1953–1956 гг., когда происходила ревизия и либерализация внутренней и 

внешней политики, амнистия военных преступников, начало борьбы с «культом 

личности Сталина».   

– 1957–1964 гг. – резкий поворот к волюнтаризму, неоправданным и 

непродуманным мерам в области экономики и внешней политики, а в начале 60-х 

гг. усиление борьбы с «культом личности Сталина».   

В 1953–1956 гг. новое  руководство партии и государства практически сразу 

приступило к реформам (разрушению) сложившейся экономической модели 

социализма.  

Реформирование страны не имело целостности. Вместо развития 

«Сталинского плана преобразования природы», дававшего впечатляющие 

результаты на основе интенсификации сельскохозяйственного производства,  

Хрущев вернулся на путь экстенсивного развития сельского хозяйства. В 1954 г. 



руководство страны предложило приступить к освоению целинных земель 

Северного Казахстана, что привело в конце 50-х – начале 60-х гг. к экологической 

катастрофе в этом регионе, к демографической катастрофе русских деревень 

Нечерноземья. К этому добавились мероприятия, проводимые по ликвидации 

«неперспективных» сел и  деревень. За короткий срок с карты страны исчезли 139 

тысяч русских деревень, было уничтожено индивидуальное мясомолочное 

производство. Восстановить поголовье крупного рогатого скота удалось только в 

70-х гг., но из-за роста населения в стране возник дефицит мяса.  

С 1955 г. начинается массовое возделывание кукурузы, которую заставляли 

высаживать даже в зонах рискованного земледелия 

По распоряжению  Хрущева были ликвидированы машинно-тракторные 

станции (МТС) которые во время сева и уборки урожая обслуживали техникой 

близлежащие колхозы. Техника из МТС была передана в колхозы, однако 

отсутствие у них ремонтной базы, квалифицированных специалистов  привели к 

быстрому износу тракторов и комбайнов. 

По инициативе  Хрущева в  1955, 1957 и 1960 гг. проводились кампании по 

слиянию мелких колхозов в крупные хозяйства, предпринимались попытки 

создания агрогородков.  

По итогам  безумных экспериментов Хрущева в области сельского хозяйства в 

стране возник дефицит мясопродуктов, молока, а  страна в 1963 г. приступила к 

закупкам хлеба в США. 

По инициативе Н. С. Хрущева в 1954 г. была оформлена незаконная передача 

полуострова Крым из состава РСФСР в Украинскую ССР.  

В 1955 г. была проведена амнистия советских граждан, сотрудничавших с 

оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. Активно 

сотрудничавшие с фашистами западноукраинские нацисты стали массово вступать 

в Коммунистическую партию и продвигаться во власть.  

На закрытом заседании  XX съезда партии в феврале 1956 г. в секретном 

докладе Н.С. Хрущева был осужден «культ личности Сталина». Этот доклад был 

зачитан коммунистам, комсомольцам, советскому активу – в общей сложности 37 

млн. человек – и вызвал среди советских людей неоднозначную оценку. Текст 

доклада был с возмущением воспринят коммунистами Китая, которые считали И. 

В. Сталин великим государственным деятелем и революционером.  

Председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун и Первый секретарь ЦК 

Албанской партии труда Энвер Ходжа в декабре 1964 г. в совместном заявлении 

«О дне рождения И. В. Сталина» очень точно предсказали: «Преступные действия 

Хрущева и его сподручных будут иметь долговременные последствия, они 

приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…». 

Доклад вызвал раскол в мировом коммунистическом и рабочем движении.  

В 1957–1964 гг. Хрущев проводил масштабные реорганизации в области 

партийного и государственного строительства. В 1957 г. произошел отказ от 

отраслевого управления промышленностью и строительством и переход 



территориальному принципу. Упразднялось большинство министерств, и страна  

разделилась на несколько крупных экономических районов, для управления 

которыми создавались Советы народного хозяйства (совнархозы).  

Однако уже скоро обнаружилась ведомственная неразбериха, дезинтеграция и 

распад налаженных производственных связей. Если средние темпы 

экономического роста в 50-х гг. составили 6,6 %, то в начале 60-х гг. стало 

реальностью падение темпов экономического роста до 5,3 %. 

Проведенная в 1961 г. денежная реформа привела к обесценению рубля в 2,5 

раза. При сохранении государственных цен на прежнем уровне рыночные цены 

оказались выше в 2,5 раза. Это привело к вымыванию дешевых товаров из 

государственной торговли и развитию спекуляции. Подорожали продукты питания 

на колхозных рынках. Например, мясо на рынке стало стоить 2,5–3 раза больше 

чем в государственном магазине. Такая разница цен привела к незаконному 

обогащению лиц связанных с организацией торговли и  формированию «торговой 

мафии», которая десятилетиями обогащалась на разнице цен.  

Протесты рабочих, высказывавших недовольство снижением уровня жизни, 

власть подавляла силой.  В 1962 г. армейские подразделения расстреляли 

демонстрацию рабочих электровозостроительного завода в Новочеркасске, 

которые выразили недовольство повышением цен на продукты питания и 

снижением заработной платы. По разным оценкам погибло от 23 до 26 человек. 

Вероятно, применение оружие против демонстрантов произошло случайно, но эти 

события показали, что между властью и простым народом образовалась пропасть.  

По итогам событий семерых рабочих суд приговорил к расстрелу, еще 103 

человека были приговорены к тюремному заключению от 2 до 15 лет.  

Вторая половина 50-х – начало 60-х гг. были отмечена большими переменами 

в общественной жизни страны. В 1957 г. в Москве прошел  Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Москве. Страна открывала себя миру.  На волне 

общественного подъема рождались новые формы литературы, живописи, театра. 

Появились новые поэты, писатели, художники.  

Благотворные идеалы социализма и Победа Советского Союза ощущались во 

всем мира. Расширялась национально-освободительная борьба народов Африки, 

Азии и Латинской Америки. Рухнула колониальная система, установленная 

капиталистическими странами. Десятки стран получили независимость.  

В начале 60-х гг. на Кубе победила социалистическая революция. 

Сложной оставалась международная обстановка. Иногда мир подходил к 

черте ядерного катаклизма. Так было во время строительства Берлинской стены в 

августе 1961 г. и во время Карибского кризиса в октябре 1962 г.   

Советский Союз шагнул в космос. В 1957 г. мир увидел и услышал первый 

искусственный спутник Земли, а 12 апреля  1961 г. советский гражданин Ю. А. 

Гагарин совершил полет на космическом корабле вокруг планеты.   



 В октябре 1961 г.  на XXII съезде была принята новая Программа КПСС, 

предполагавшая создание в СССР к 1980 г. материально-технической базы 

коммунизма.   

Однако деятельность Н. С. Хрущева вызвала недовольство со стороны 

высшей партийной бюрократии и общества в целом.  Страна с удовлетворением 

восприняла его отставку со всех постов на Октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК 

КПСС.  На этом же Пленуме  Первым (с 1966 г. Генеральным)  секретарем ЦК 

КПСС был избран Л. И. Брежнев (1906–1982). 

Встав во главе партии, Л. И. Брежнев и его окружение  в целом продолжили  

политический курс  XX и XXII съездов КПСС. Вместо поспешных реорганизаций 

выдвигались обоснованные долгосрочные комплексные программы.  Руководство 

экономикой перешло от совнархозов к вновь созданным министерствам. Были 

организованы единый Госплан СССР, Госснаб и Госкомцен СССР.  

В 60‒70-е г. съезды партии, Пленумы ЦК КПСС принимали многочисленные 

решения о развитии экономики и демократизации общественной жизни. Однако на 

практике советские люди видели растущее социальное неравенство в обществе, 

расхождение между словом с высокой трибуны и реальным положением дел.  

К середине 60-х гг. в Советском Союзе функционировал мощный 

индустриальный и научный потенциал. Только на территории Российской 

Федерации функционировало свыше 400 отраслей промышленности, включая 

авто- и кораблестроение, нефтехимию и электронику. Советское общество стало не 

только индустриальным, городским, но и образованным.  По данным ЮНЕСКО, в 

1960 г. СССР делил 2‒3-е место в мире по интеллектуальному потенциалу страны.  

Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 80 %  в 1928 г. 

до 25 %., а в промышленности возросла с 8 до 38 %. Изменилась и структура 

валового национального дохода: доля промышленности и строительства 

увеличилась с 29 до 42 %, а сельского хозяйства уменьшилась с 54 % до 24 %. 

В 1965 г. произошел перевод экономики на хозрасчет.  В качестве главных 

экономических показателей предприятий стали выделяться показатели рыночной 

экономики – прибыль и рентабельность. Себестоимость продукции в качестве 

экономического показателя не учитывалась, а это вело не к снижению цен на 

потребительские товары, а к их росту.  

В распоряжении предприятия оставалась прибыль, получаемая за реализацию 

сверхплановой продукции. Предприятия получали возможность формировать 

фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного 

развития, жилищного строительства. Однако началу 70-х гг. выявились 

отрицательные стороны реформы: рост оптовых цен, отказ от внедрения новых 

технологий, быстрый износ основных средств предприятий, рост экономической 

преступности и появление «теневой экономики».    

С началом 70-х гг. реформа 1965 г. была свернута, но и перехода к новым 

формам управления не произошло, т.к. сохранились показатели прибыли и 

рентабельности.  



Капиталистические принципы экономики будут закреплены на 

конституционном уровне.  Например, в  Программе КПСС принятой в октябре 

1961 г. XXII съездом партии указывалось, что с переходом к коммунизму 

хозяйственный расчет, прибыль, торговля, себестоимость,  кредит, финансы 

«экономически изживут себя и отомрут».   

В 16-й статье Конституции СССР 7 октября 1977 г. указывалось, что 

хозяйственный   расчет,   прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и 

стимулы  «активно используются» и об их отмирании уже ничего не говорилось.  

Показатели экономики СССР в 70-х гг. становятся хуже, наметилась 

устойчивая тенденция к снижению рождаемости и увеличению смертности населе-

ния, в первую очередь среди русского народа.  

В гражданских отраслях машиностроения или в области переработки 

продуктов сельского хозяйства  Советский Союз отставал. К 1970 г. СССР 

превосходил США в 6 раз по добыче железной руды, но во столько раз меньше 

производил предметов потребления. 

Реальный уровень жизни в СССР составлял 75 % от уровня жизни в США, где 

лучше была развита сфера бытового обслуживания, товаров ширпотреба, больше 

холодильников, телевизоров, автомобилей.  

Однако в 70-е годы СССР превосходил США по многим другим 

качественным параметрам.  В СССР были бесплатные квартиры, бесплатная 

медицина, бесплатное образование, очень низкий уровень преступности, высокая 

степень социальной защищенности.  

Советский человек не знал, что такое безработица, чувствовал высокий 

уровень социальной защиты и был уверен в своем завтрашнем дне. 

В 60–80-е гг. очень быстро вырос жизненный уровень советского народа. 

Большие социальные льготы, выход на пенсию для мужчин в 60 лет, для женщин в 

55 лет. Лица, занятые на вредных производствах, военнослужащие и сотрудники 

органов внутренних дел  выходили на пенсию в 45–50 лет.  

Вклады в сберегательных кассах  выросли с 18.8 млрд. руб. в 1965 г. до 220.8 

млрд. руб. в 1985 г. Произошел стремительный рост обеспеченности товарами 

длительного пользования легковые автомобили, холодильники, телевизоры, 

пылесосы, стиральные машины и т. д. 

Однако сохранялось неравенство уровня жизни в различных республиках. По 

самой последней 4-й категории обеспечивались граждане, проживающие в РСФСР 

и Белорусской ССР. Высокий уровень потребления демонстрировали республики 

Прибалтики, Закавказья, Молдавии и Западной  Украины.   

С 1970 по 1985 г. численность рабочих в стране увеличилась на 16,8 млн. 

человек, что обеспечивало возможность экстенсивного развития экономики.  

Постепенно прирост трудовых ресурсов в промышленности сокращался. 

Быстро росла численность интеллигенции. В начале 80-х гг. специалисты, 

получившие высшее и среднее специальное образование, составляли 32,7% 

городского населения. Труд инженерно-технических работников обесценивался.  



Уравниловка при оплате труда в течение многих лет способствовала тому, что 

даже высококвалифицированные рабочие начинали терять интерес и стимулы к 

труду. Технологическое отставание не позволило СССР быстро наладить выпуск 

нового поколения ЭВМ ‒ персональных компьютеров.  

Подорожание энергоносителей в 70-х гг. заставило развитые государства мира 

осуществить структурную перестройку промышленности, освоить 

ресурсосберегающие технологии. Однако руководство СССР на эту 

технологический прорыв не обратило внимания. Продажа энергоносителей стало 

важнейшей статьей доходов. Советская партийно-политическая элита не смогла 

перейти к интенсивной модели социалистического развития 

В 60-е–70-е гг. начинается медленное саморазложение системы. Оно 

усиливалось по мере того, как начала разлагаться политическая элита, 

обогащавшаяся за счет дефицита предметов народного потребления и разницы 

между государственными ценами и ценами на рынках, достигавшая 300–400%.   В 

70-е гг. появляются параллельные структуры в экономике и в социальной 

организации советского общества. Наряду с «плановой экономикой» разрастается 

«теневая экономика», дававшая нелегальные возможности перераспределения 

продукции и присвоения нетрудовых доходов.  

Основные базовые идеологические установки, заложенные в эпоху 30-х–40-х 

гг. не подвергались сомнениям. В стране господствовал культ почитания 

подлинных героев советского прошлого. На ярких примерах  комсомольцев-героев 

гражданской войны героев трудового фронта воспитывалась молодежь 50–80-х гг. 

Перед глазами молодежи в лице ветеранов всегда были живые героические 

примеры Великой Отечественной войны.  

Однако капиталистические элементы, внесенные в социалистическую систему 

в ходе хозяйственной реформы 1965 г., расширили диапазон возможных путей 

расширения индивидуального потребления. Советские фильмы  («Кавказская 

пленница», «Два билета на дневной сеанс», «Берегись автомобиля», «Афоня» «Ты 

мне – я тебе», «Блондинка за углом» и др.) напрямую или в ироничной форме 

говорили о расслоении народа по имущественному признаку, забвении морально-

нравственных принципов и  разрушении идеалов, за утверждение которых отдали 

жизни десятки миллионов человек. Герои труда, люди рабочих профессий 

перестали быть уважаемыми людьми в обществе.  

Часть партийно-хозяйственного аппарата, элиты национальных республик 

поразила коррупция. Особенно высокой была коррупция в республиках Закавказья.  

Например, пост районного прокурора в Азербайджане в конце 60-х гг. «покупался» 

за 30 тыс. руб., пост начальника районного отделения милиции – за 50 тыс. руб., 

место ректора вуза – за 200 тыс. руб., студенческий билет – от 10 до 35 тыс. руб. 

Минимальная заработная плата советского гражданина в этот период 

составляла 70 руб., а зарплата 300 руб. считалась очень высокой.  

События в Чехословакии  1968 г., где антисоциалистические силы попытались 

захватить власть, всерьез напугали советское руководство. Кризис в Чехословакии 



удалось предотвратить только после ввода  войск из пяти стран Варшавского 

договора – СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. 

 Советское руководство увидело, что экономические реформы могут привести 

к необратимым политическим последствиям.  Усиливалась идеологическая работа 

среди населения. Однако контроль над идеологической работой, важнейшим 

компонентом любой политической организации, с 1967 г. осуществлялся не со 

стороны партийных организаций, а со стороны Пятого управления КГБ СССР,  

структурного подразделения, ответственного за контрразведывательную работу по 

линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. 

Постепенно толкование идеологических вопросов и проблем  перестало быть 

прерогативой партийных структур, а перешло под контроль Пятого управления 

КГБ. Такое положение стало трамплином вхождения во власть Председателя КГБ 

Ю. В. Андропова, а в целом к падению авторитета и влияния Коммунистической 

партии.  С прицелом на будущее под контролем КГБ стали готовиться молодые 

кадры для их постепенного ввода во власть в 90-е гг.  

Например, в 1972 г. в столице Австрии – Вене был создан Международный 

институт прикладного системного анализа (МИПСА). Соучредителями института 

выступили США, СССР, Канада, Япония, страны Европы. Именно этот институт 

стал легальной формой контактов разведок США и СССР для координации 

действий в период будущих реформ Советского Союза.   В 1976 г. в Москве был 

создан Всесоюзный НИИ системных исследований Академии Наук СССР 

(ВНИИСИ), который был задуман как советский филиал МИПСА. Этот институт 

стал фабрикой по подготовке будущих «молодых реформаторов», которые 

организовали разрушительные для СССР реформы. 

В 60–70-е гг. во внешней политике советскому руководству удалось добиться 

разрядки международной напряженности и подписать ряд договоров об 

ограничении стратегических вооружений. В августе 1975 г. был подписан 

Заключительный Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

В  конце 70-х гг. разрядка вновь сменяется «холодной войной», после ввода 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

Смерть в ноябре 1982 г. Л. И. Брежнева и приход к власти Ю. В. Андропова 

(1914–1984)  пробудили в обществе надежды на возможное изменение жизни к 

лучшему. Однако Ю. В. Андропов умер в феврале 1984 г. На пост Генерального 

секретаря был избран смертельно больной К. У. Черненко (1911–1985). 

Избрание в марте 1985 г. М. С. Горбачева, которого в высшие эшелоны  

власти ввел в конце 70-х гг. Ю. В. Андропов,  на пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС вновь возродили надежды на возврат к идеалам социальной 

справедливости. Между тем внятной концепции преобразования страны у М. С. 

Горбачева не существовало. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС провозгласил  

курс на «ускорение социально-экономического развития».  

В этот период США переживали тяжелейший кризис. В октябре 1987 г. на 

Нью-Йоркской бирже обвалился фондовый рынок. Несколько позже управляющий 



ФРС Алан Гринспен сказал: «Нас спасет только чудо». Это чудо, по словам 

историка А. Фурсова, пришло к США в лице М. С. Горбачева и его подельников.   

Укрепившись во власти, М. С. Горбачев занялся насаждением в партийном 

аппарате своих сторонников и «чисткой» партийного и государственного аппарата. 

Состав районных и областных комитетов КПСС, руководство министерств было 

обновлено на 2/3. Председателем Совета Министров Союза ССР был назначен Н. 

И. Рыжков, министром иностранных дел Э. А. Шеварднадзе, первым секретарем 

Московского горкома КПСС стал Б. Н. Ельцин. 

В мае 1985 г. провозглашена антиалкогольная кампания, спровоцировавшая 

социальную напряженность в обществе, огромные потери для государственного 

бюджета и формирование новых криминальных структур.  

С другой стороны усиление борьбы против пьянства и алкоголизма имело 

положительные последствия – снизился уровень зарегистрированных преступлений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Количество убийств 

сократилось на 22 %, тяжких телесных повреждений — на 24 %, разбойных 

нападений и грабежей на 25 %. Однако уже в 1988 г. рост преступности 

возобновился, возросла ее общественная опасность. В 1989 г.  количество 

умышленных убийств возросло на 28 %, а количество тяжких преступлений на 42 %.  

В феврале 1986 г. на XXVI съезде КПСС конкретно-практическими  целями 

Советского Союза к 2000 г. были объявлены  увеличение выпуска промышленной 

продукции не менее чем в 2 раза и  обеспечение каждой советской семьи 

отдельной квартирой или домом. 

Выполнение грандиозных планов осложнялись техногенными и природными 

катастрофами. Вскоре после съезда  общество было потрясено катастрофой на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г. В  декабре 1988 г. произошло катастрофическое 

землетрясение в Армении.  Неблагоприятной для СССР оказалась конъюнктура 

мировых цен на нефть. 

Официально реформы нацеливали советское общество: 

– на «ускорение социально-экономического развития»;  

– на внедрение  «хозрасчета и самоуправления» на предприятиях и развитие 

рыночных отношений; 

– на расширение «гласности», под которой подразумевалось расширение 

информированности общества о положении в стране и мире; 

– на развитие процессов «демократизации» для привлечения граждан к 

участию в общественно-политической жизни страны 

– анонсировалось «новое мышление», которое должно привести страну к 

улучшению отношений с капиталистическими странами. 

В 1986 г. хаотичные мероприятия М. С. Горбачева в области экономики были 

названы «перестройкой». Трудности «перестройки» объяснялись скрытой борьбой 

партийного аппарата с бюрократами центральных министерств. Залогом успеха 

объявили демократизацию трудовых коллективов и выборы руководителей 

предприятий.  



На январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС было заявлено об отсутствии 

демократических начал в обществе и необходимости проведения демократизации 

общества как главного звена осуществления планов перестройки.  

Объектом критики М. С. Горбачева стало высшее советское руководство 30-

х–40-х гг., деятельности которого якобы привела страну к негативным социальным 

явлениям в конце 80-х гг.  2 ноября 1987 г. в докладе, посвященном 70-летию 

Великого Октября, М. С. Горбачев назвал И. В. Сталина  преступником.  

Опорой М. С. Горбачева, провозгласившего политику «гласности» стали 

средства массовой информации, формировавшие общественное мнение о 

«преступном» прошлом советского режима. Курировал деятельность СМИ и был 

их главным организатором Секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев. По его 

распоряжению была осуществлена публикация недостоверных с исторической 

точки зрения антисоветских произведений писателей А. Рыбакова, А. 

Солженицына, В. Войновича, В. Аксенова, Е. Гинзбург и др. 

Неформально А. Н. Яковлева называли «архитектором перестройки». За 

несколько месяцев до своей смерти в 2005 г. он цинично сказал: «Своей 

перестройкой мы ломали не только Советский Союз. Мы ломали всю 1000-летнюю 

модель истории развития России».  

Важные изменения происходили в экономике страны. В ноябре 1986 г. был 

принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», который  разрешил 

индивидуальное предпринимательство в сфере производства товаров народного 

потребления и бытового обслуживания. Реальное выполнение этого закона 

привело к легализации полученных доходов дельцами «теневой экономики».  

В 1987 г. была разрушена монополия государства на внешнюю торговлю, 

когда  промышленные предприятия получили право создавать внешнеторговые 

объединения, проводить экспортно-импортные операции, регистрировать  

совместные предприятия с зарубежными партнерами.  

Результатом выполнения этого закона стал массовый экспорт продукции 

легкой промышленности на внешний рынок.   

В 1989–1991 гг. опустели прилавки магазинов. Продукты питания, товары 

ширпотреба отпускались населению по талонам. При этом  пятилетка 1985–1990 

гг. в области сельскохозяйственного производства была лучшей в России за весь 

XX век.  Потребление продовольствия на душу населения в год было самым 

высоким в истории России: хлеб – 119 кг, мясо – 75 кг, рыба – 20 кг, молоко – 386 

литров, яиц – 97 штук.  

В мае 1988 г. принят Закон «О кооперации в СССР» полностью 

легализовавший принципы капиталистической экономики в стране. Разрушение 

социалистического общества сопровождалось «разъяснениями» в СМИ о 

порочности «неэффективной сталинской модели социализма» и «сталинских  

репрессиях». Экономические преобразования шли параллельно с демонтажем 

советской политической системы. На ХIХ партийной конференции КПСС в июне 

1988 г. М.С. Горбачев провозгласил радикальную политическую реформу. 



В соответствии с этой реформой политическая власть передавалась из 

партийных комитетов в Советы народных депутатов. Формирование Советов 

предполагалось осуществить на основе многопартийности.  

В качестве высшего органа власти учреждался Съезд народных депутатов.  

С появлением капиталистических элементов в экономике остро проявились 

тенденции, описанные В. И. Лениным еще в начале XX века, суть которых 

заключалась в обособлении государств по национальному признаку.  

Когда о верховенстве республиканских законов над общесоюзными законами 

заявили республики Прибалтики, начался «парад суверенитетов» советских 

республик. Вопреки сопротивлению народов Латвии, Литвы и Эстонии, но при 

поддержке руководства ЦК КПСС,  Пятого управления КГБ СССР во власть были 

введены радикальные сепаратисты, которые требовали реализации права выхода из 

состава СССР. Практически все прибалтийские сепаратисты являлись 

сотрудниками КГБ и выполняли приказы, которые к ним поступали из Москвы.  В 

течение 1989–1990 гг. все республики СССР объявили о своем суверенитете.  

12 июня 1990 г. «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР» 

принял Верховный Совет РСФСР.   

Запылали национальные окраины страны. Начались вооруженные 

столкновения в Средней Азии, Молдавии, республиках Закавказья. 

Все эти изменения проходили на фоне раскола в правящей верхушке. 

Политическим соперником М. С. Горбачева стал бывший секретарь Московского 

ГК КПСС Б. Н. Ельцин.  Уйдя в октябре 1987 г. в отставку Б. Н. Ельцин приобрел 

ореол невинно пострадавшего руководителя от действий партийных бюрократов. 

М. С. Горбачеву не под силу было в одиночку уничтожить завоевания 

советского народа.   Горбачев и его подручные опирались на часть партийно-

хозяйственной номенклатуры, часть руководства КГБ, крупных дельцов «теневой 

экономики», которые с жадностью смотрели на Фонды общественного 

потребления, обеспечивавшие простых людей бесплатными квартирами, 

бесплатной медициной, высоким уровнем пенсионного обслуживания. Этот 

кластер партработников, верхушки КГБ и дельцов «теневой экономики» 

организовал работу по отстранению КПСС от власти, уничтожению завоеваний 

социализма и ликвидации СССР. Дальнейшим шагом этого узкой прослойки 

должны были стать   приватизация общенародной собственности и вхождение 

«равноправными партнерами» в ряды западной политической элиты.  

М. С. Горбачев 2–3 декабря 1989 г. на острове Мальта в Средиземном море 

вместе с  Президентом США Д. Бушем провозгласили окончание «холодной 

войны», что фактически стало капитуляцией Советского Союза.  

15 марта 1990 г. III съезд народных депутатов СССР избрал М. С. Горбачева 

Президентом СССР.   

В 1990 г. было объявлено об объединении Германии, которое свелось к 

фактической оккупации ГДР и уголовному преследованию честных работников 

государственной службы и работников правоохранительных структур этой страны. 



В странах «народной демократии» Восточной Европы к власти пришли 

антисоветские и антисоциалистические силы.  

Капитуляция СССР негативно отразилась на антиимпериалистической борьбе 

народов развивающихся стран. США возродила политику экспансии в странах 

«третьего мира». В январе–феврале 1991 г. военная коалиция во главе с  США, под 

предлогом наличия у Ирака оружия массового уничтожения и ввода иракских 

войск в Кувейт,  подвергла бомбардировке эту страну. В ходе бомбардировок 

мирных городов Ирака американской авиацией погибло до 200 тыс. жителей. 

В апреле 1991 г., выступая в Вашингтоне с речью, министр обороны США 

Ричард (Дик) Чейни прямо сказал: «На мой взгляд, совершенно очевидно, что 

США утверждаются как единственная реальная сверхдержава в мире». 

В июне 1991 г. Б. Н. Ельцин на всенародном голосовании был избран 

Президентом РСФСР.  

19–21  августа 1991 г. в Москве произошли события, получившие на 

официальном уровне  оценку попытки военного путча и антиконституционного 

отстранения М. С. Горбачева от власти. Путчисты были арестованы, впоследствии 

они были амнистированы и освобождены, а сам переворот, по мере накопления 

исторических фактов, говорит о совместной провокации  организованной 

Горбачевым и  Ельциным, которая имела тяжелые политические последствия.  

События 19–21  августа 1991 г. спровоцировали окончательный демонтаж 

структур Советского Союза. Каких-либо предпосылок для развала страны не было.  

В  январе 1989 г. в СССР проживали 286, 7 млн. человек. Страна была 

обеспечена природными ресурсами, ее населял трудолюбивый и добросовестный 

советский народ, но часть политической элиты грезила о личном вхождении в 

«демократический Запад» и ради этого была готова пойти на любое преступление.  

Ответственность за распад Советского Союза целиком и полностью лежит на 

руководстве  КПСС, КГБ СССР,  хозяйственных руководителях страны, лично М. 

С. Горбачеве и Б. Н. Ельцине. 

8 декабря 1991 г. лидеры трех союзных республик  Б. Н. Ельцин (Россия), Л. 

М. Кравчук (Украина) и  С. С. Шушкевич (Белоруссия) подписали «Соглашение о 

создании Содружества Независимых Государств», которое получило 

неофициальное название  Беловежские соглашения (Беловежское соглашение). В 

документе декларировался роспуск СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  

12 декабря 1991 г. Беловежские соглашения были ратифицированы 

Верховным Советом РСФСР. Сразу после этого российский парламент 

денонсировал Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. . 

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев покорно заявил о сложении с себя 

полномочий Президента СССР. Советский Союз перестал существовать, а в 

истории России была открыта новая страница. 

 

 



 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 

 

Правопреемником СССР в Совете Безопасности ООН и международных 

организациях стала самая большая из 15 союзных республик – Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика.  

25 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР установил новое название страны 

– Российская Федерация (РФ, Россия).  

Численность населения Советского Союза  на конец его существования в 1991 

г. составляла 293 млн. человек, а численность населения его правопреемника около 

148,3 млн. человек.  

Площадь СССР составляла 22,4 млн. кв. км, у РФ  – 17,1 млн. кв. км. 

Лицо экономических и общественно-политических процессов в постсоветской 

России определил конфликт между структурами, выражающими интересы 

сторонников процессов глобализма с национального капитала.  

В экономике сторонники национально-патриотического капитализма 

опираются на  аграрно-промышленный сектор экономики, военно-промышленный 

комплекс, государственный сектор нефтегазовой отрасли.  

За сторонниками процессов глобализма  стоят частный бизнес в сырьевых 

отраслях и финансово-банковские структуры.  

Точкой схождения сторонников глобализма и национального капитала 

являлись антисоветизм и антикоммунизм.  

Сторонники национального капитала продолжили традицию празднования 

Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

В борьбе за выбор путей развития страны после распада СССР можно 

выделить несколько периодов. 

Период 1992–1993 гг., когда в ходе либерально-радикальных экономических 

реформ был осуществлен демонтаж советской экономической системы и заложены 

основы рыночной экономики. Переход к рыночной экономики был осуществлен 

методом «шоковой терапии», когда цены на товары народного потребления 

выросли в десятки раз, что привело к резкому снижению уровня жизни населения.  

Верховный Совет РФ выступил против политики «шоковой терапии», начатых 

Правительством РФ во главе с Б. Н. Ельциным и Е. Т. Гайдаром, объявив, что 

такая политика ведет страну к экономическому кризису. Депутаты Верховного 

Совета РФ не выступали против приватизации государственных предприятий, но 

предлагали проводить этот процесс постепенно, соблюдая интересы трудовых 

коллективов.  

Политико-конституционный кризис выразился в противостоянии 

законодательной и исполнительной ветвей власти, что привело к «войне законов» 

и параличу федеральной власти.  

Постепенно возник новый фронт политической борьбы – между федеральным 

центром и субъектами федерации.  Некоторые автономные республики (Татарстан, 



Чечня) объявляли о  своем суверенитете. Процессы суверенизации угрожали 

привести к развалу Российской Федерации.  

Острый конфликт между ветвями власти дошел до крайних форм в 1993 г., 

когда противостояние дошло до крайних форм, отличавшимися непримиримым 

характером непримиримым характером с обеих сторон, а стороны апеллировали 

непосредственно к народу.  

Политический кризис завершилось расстрелом здания Верховного Совета   

РФ  3–4 октября 1993 г., многочисленными жертвами его рядовых  защитников.  

Кровавая победа Б. Н. Ельцина и его сторонников над оппозицией привела к 

окончательному демонтажу советской политической системы. Б. Н. Ельцин 

получил возможность действовать, не будучи скованным обязательствами по 

отношению к своим политическим оппонентам.  

В первую очередь была  ликвидирована система Советов народных депутатов.  

Жирной точкой в завершении противостояния должно были стать принятие 

общенародным голосованием Конституции РФ и формирование Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ I созыва (1993–1995). 

Однако по итогам в Государственную думу 12 декабря 1993 г. 

пропрезидентский предвыборный блок «Выбор России» в Государственной Думе 

оказался в меньшинстве.  

Победителем на выборах в Госдуму стала Либерально-демократическая 

партия России во главе с В. В. Жириновским. Поражение «пропрезидентской 

партии власти»  выглядело унизительным. Таким образом, борьба двух ветвей 

власти не завершилась принятием новой Конституции РФ, а произошла 

трансформация форм политического противостояния. 

После распада СССР  встал вопрос регулирования отношений на 

постсоветском пространстве. В 1992–1993 гг.  был начат и завершен процесс 

преобразования бывших республик СССР в независимые государства, которые 

подписали соглашение о формировании СНГ.  В этом процессе приняли участие 11 

республик бывшего СССР: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистана, Туркмения, Узбекистан и Украина. 

Позже к ним присоединилась Грузия.  Не стали входить в СНГ республики 

Прибалтики: Латвия, Литва и Эстония.  

Политические элиты бывших советских республик (Азербайджан, Грузия, 

Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Узбекистан, Украина, Эстония)   в качестве 

инструмента построения независимого государства избрали русофобию и 

формирование у населения негативного восприятия России и русских. 

После уничтожения СССР более 25 млн. русских остались за пределами 

РСФСР и они оказались предоставленными сами себе. Численность русского 

населения из-за низкой рождаемости, эмиграции и проводимой политики 

русофобии  в постсоветских республиках постоянно сокращается. В 2010 г. число 

русских в этих государствах оставалось 17 млн. человек. 



В горячих точках русских массово убивали, зачастую вырезали семьями. В 

Таджикистане, например, количество русских сократилось с 388 тыс. до 68 тыс. 

человек. До введения в Чечню российских войск в 1994 г. там было убито, как 

правило, из-за квартир,  около 30 тысяч русских людей.   

Местную националистическую элиту судьба русского населения не волновала 

и они знали, что российская власть никогда не выступала и никогда не выступит в 

защиту русского человека. Когда Президент Кыргызстана Аскар Акаев спросил Б. 

Н. Ельцина: «А что мне делать с русскими?», то Президент РФ  ответил: «Делайте 

что хотите». 

 Российское руководство не требовала от государств, возникших на обломках 

СССР никаких преференций для своей страны по сохранению инфраструктуры, 

логистики, свободного передвижения, гарантии прав русскому населению.  

В период 1994–1999 гг. происходило формирование новой политической 

системы на основе Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.:     

– на базе новой Конституции начал работать профессиональный парламент; 

– созданы благоприятные условия для развития многопартийной системы. 

В 1995 г.  законодательная база деятельности общественных объединений  

расширилась. Однако созданные политические объединения не являлись 

инструментом связи между политической элитой и рядовыми гражданами. Партии 

представляли собой образования вождистского плана – «партия Жириновского», 

«партия Гайдара», «партия Явлинского», «партия Травкина»,  «партия Святослава 

Федорова», «партия Шахрая» и т.д.    

Новая власть  приступила к обвальной приватизации, когда государственные 

предприятия уходили в руки дельцов за бесценок. 

 30 июня 1994 г. завершился процесс ваучерной приватизации, когда каждый 

гражданин РФ имел право обменять один приватизационный чек (ваучер) 

номиналом 10 тыс. руб. на акции какого-либо предприятия или фонда.  

Затейник ваучерной приватизации, Председатель Государственного Комитета 

России по управлению государственным имуществом А. Чубайс обещал, что 

реальная стоимость ваучера равна двум машинам «Волга». На деле многие 

граждане обменивали ваучер за бутылку водки.   

В 2013 г. Президент РФ В. В. Путин рассказывал: «В окружении [Чубайса] 

в качестве советников […] работали кадровые сотрудники ЦРУ США».  

В процессе ваучерной приватизации приняли участие 21 тысяча предприятий, 

которые были преобразованы в акционерные общества. Ваучерная приватизация 

содействовала формированию узкого слоя собственников.  

Сказочно обогащалось высшее чиновничество, которое в обстановке 

социальных потрясений стало реальным распорядителем огромных материальных 

и финансовых ресурсов. Появились легальные возможности получения больших 

прибылей: игра на разнице внутренних и мировых цен, льготные государственные 

кредиты, получение дотаций на импортные закупки и т.п. 



Со второй половины 1994 г. под контроль криминалитета и иностранных 

кампаний стали переходить основополагающие отрасли экономики России: 

машиностроение, нефтедобыча, производство электроэнергии, водный, речной и 

авиационный транспорт, объекты связи. Более 90 процентов акций цветной 

металлургии приобрели западные компании. Обвальная приватизация ослабила 

российское государство.  

Социально-ориентированной и эффективной экономики, привлекательной для 

широкомасштабных инвестиций, с помощью ваучерной приватизации российская 

власть не создала. Резко усилилась социальная дифференциация общества. 

Предприятия отдавались новорожденным миллиардерам за бесценок не по 

принципу экономической целесообразности, а по идеологическим соображениям.   

На идеологическое содержание процесса приватизации указывал Президент  

Д. А. Медведев (2008–2012), неоднократно говоривший о «святом» и «священном»  

характере итогов приватизации. 

Осенью 1995 г. были проведены залоговые аукционы, которые привели к 

невиданному обогащению узкой группы лиц. За небольшие суммы в руки дельцов 

ушли уникальные предприятия стоимостью миллиарды долларов, создававшиеся 

трудом народа в годы первых пятилеток.   

Переход общенародной собственности в частные руки, проходил на фоне 

массовых невыплат зарплат бюджетникам, пенсий, стипендий и пособий.  

Недовольство обнищавшего народа проявилось в итогах голосования на 

выборах в декабре 1995 г. в Госдуму II созыва (1995–1999), где новая «партия 

власти» (движение «Наш дом – Россия») во главе с Председателем  Правительства 

РФ В. Черномырдиным получила 10,13 % голосов избирателей.  

Итоги выборов не имели для  сформировавшейся олигархической элиты 

никакого значения. Государственная Дума по Конституции 1993 г. является 

декоративным органом власти и не имеет каких-либо серьезных контрольных  

функций над Президентом или Правительством.  

Экономическая политика правящего слоя проходила на фоне войны в Чечне. 

В республике ухудшилось положение в начале 90-х гг. Еще осенью 1991 г. генерал 

Д. Дудаев, разогнав местный парламент, взял под контроль республику и утвердил 

в ней исламские порядки. Постепенно Чеченская республика стала очагом 

организованной преступности.  В декабре 1994 г. в Чечню, Ингушетию и 

Северную Осетию были введены войска. С помощью военной операции 

российское руководство пыталось предотвратить выход вернуть контроль над 

республикой. Военные действия в республике велись на протяжении двух лет. 

Уничтожение незаконно созданных армейских подразделений Чеченской 

республики не привело к прекращению военных действий. Некоторые чеченские 

формирования прибегали к террористическим действиям против мирного 

населения. В январе 1997 г. президентом республики был избран террорист А. 

Масхадов. Лишь с приходом на пост Президента РФ В. В. Путина в 2000 г. 

положение в Чеченской республике удалось стабилизировать. 



К началу 1996 г. Б. Н. Ельцин растерял былую популярность, а его рейтинг по 

социологическим опросам  в январе колебался от 3 до 4 %.   

Однако Б. Н. Ельцин выдвинул свою кандидатуру на пост Президента РФ.  

Поддержал его кандидатуру президент США Б. Клинтон.  

В октябре 1995 г. на совещании Объединенного комитета начальников штабов 

он отметил огромные заслуги Ельцина перед Америкой: «За четыре года мы и 

наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд. долларов, 

сотни тонн золота, драгоценных камней. Под несуществующие проекты нам 

переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн 

алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.»  

Под одобрительный гул генералов Клинтон в конце речи заявил: «Обеспечив 

занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим 

полигон, с которого уже никогда не уйдем».  

США отказались от попыток расчленения России на десятки карликовых 

государств из-за опасения сохранности ядерного оружия. Кроме этого из России 

выколачивать природные ресурсы было легче при наличии лояльного к Америке Б. 

Н. Ельцина. По этому поводу Б. Клинтон сказал:  «Мы позволим России быть, но 

мы не позволим ей быть великой державой».  

В 2018 г. Фонд Клинтона опубликовал рассекреченные Госдепом США 

стенограммы телефонных переговоров Президента РФ и Президента США 
охватывающие период 1993–1999 гг.   

Из этих материалов видно, что Россия в 90-е гг. находилась под плотным 

внешним управлением США. Историк А. Фурсов охарактеризовал содержание 

этих бесед как «разговоры англосакса в пробковом шлеме и туземного вождя».   

Кампания по выборам Президента РФ в 1996 г.  отразила усилившееся 

влияние нового слоя собственников. В марте 1996 г. была озвучена  идея союза 

банкиров и Б. Н. Ельцина. В том же месяце Б. Н. Ельцин встретился с самыми 

богатыми банкирами Российской Федерации в лице Б. Березовского, В. 

Гусинского, В. Виноградова, М. Ходорковского, А. Смоленского, В. Потанина в 

присутствии А. Чубайса. Позже, по числу  лиц встретившихся с Президентом,     

получил распространение термин «семибанкирщина».  

Деньги от «семибанкирщины» к руководителю предвыборного штаба  А. 

Чубайсу потекли рекой. Телевидение и СМИ России целиком были превращены в 

одну большую пропагандистскую машину, поддерживавшую только Б. Н. 

Ельцина. Консультационную поддержку  оказали американские специалисты по 

предвыборным технологиям. После выборов Чубайс был пожалован постом 

Руководителя Администрации Президента РФ. 

Ни одному кандидату в Президенты РФ в первом туре голосования не удалось 

набрать требуемого количества голосов. Во втором туре голосования 3 июля 1996 

г. за Б. Н. Ельцина по официальным данным было подано 40,2 млн. голосов, а за 

лидера российских коммунистов  Г. А. Зюганова – 30,1 млн. голосов.    



Таким образом, Президент Б. Н. Ельцин был переизбран на второй срок1.  

Сразу же после своей победы  Б. Н. Ельцин тяжело заболел. Лишь в марте 

1997 г. он смог приступить к своим обязанностям, когда объявил о реорганизации 

Правительства. В рамках реорганизации Председатель Правительства В. С. 

Черномырдин обрел двух первых заместителей – А. Чубайса и Б. Немцова.  

Чубайс получил еще и пост министра финансов РФ. В сентябре 1997 г. 

деловой журнал «Euromoney» признал Чубайса «лучшим министром финансов 

мира». В ноябре после обнародования масштабных фактов коррупции «лучший  

министр финансов мира» был удален с этого поста.  

Вслед за Чубайсом в отставку ушел Б. Немцов.  

В коррупционных скандалах оказались замешанными члены семьи Б. Н. 

Ельцина и его ближайшее окружение. Термин «Семья», рожденный в 

криминальной среде сицилийской мафии,  в 1998–1999 гг. ассоциировался не 

только с родственниками Б. Н. Ельцина, но и с его сообщниками, входившими в 

его ближайший круг – Б. Березовский, А. Волошин, Р. Абрамович,  В. Юмашев 

(зять Ельцина) и Т. Дьяченко (дочь Ельцина). 

В 1993–1998 гг. Правительство РФ для достижения бездефицитного бюджета 

открыла рынок Государственных краткосрочных облигаций (ГКО), эмитентом 

этих бумаг (фантиков) выступало Минфин РФ.  

Доходность фантиков  ГКО в 1998 г. достигла 140 % годовых. Сам рынок ГКО 

оказался в руках иностранных держателей бумаг и средства от доходов пошли не в 

экономику России, а на зарубежные счета. В июне 1998 г. на погашение 

обязательств по ГКО  нужно было направлять полтора бюджета России. 

17 августа Правительство РФ объявило о своей неспособности выполнения 

обязательств по суверенному долгу – технический дефолт. В течение нескольких 

дней курс рубля по отношению к доллару упал в 3–3,5 раза.  

После августовского дефолта 1998 г. положение  «Семьи» стало очень 

непрочным.  В декабре 1999 г. должны были состояться  выборы в Госдуму III 

созыва (1999–2003), а на июль 2000 г. намечались выборы Президента РФ. 

Какой-либо партии, которая могла бы поддержать Президента, не было.  

В свою очередь усиливались позиции КПРФ и политического движения 

«Отечество» во главе с мэром Москвы Ю. Лужковым, которые не скрывали 

готовности предания суду Б. Н. Ельцина и членов его «Семьи».  

Администрация Президента РФ прилагала усилия для сохранения власти и 

обеспечения условий своего физического выживания.  

Началась лихорадочная работа по подбору кандидатуры  на пост премьер-

министра – ключевой фигуры в период предвыборной кампании.  

В 1998–1999 гг. на посту главы Правительства РФ сменились пять человек.   

                                         
1 В феврале 2012 г. Президент РФ Д. Медведев в прямом эфире заявил, что президентские 

выборы 1996  г.  были фальсифицированы и на самом деле большинство голосов избирателей  

набрал лидер коммунистов  Г. Зюганов.  
 



В марте 1998 г. Б. Н. Ельцин своим Указом с поста Председателя 

Правительства РФ отправил в отставку  В. Черномырдина.  

В апреле 1998 г. на этот пост Госдума утвердила кандидатуру С. Кириенко, 

который исполнял эти обязанности до августа 1998 г.   

В сентябре 1998 г. новое правительство возглавил академик Е. Примаков.  

В мае 1999 г. Е. Примакова на этом посту сменил С. Степашин.   

В августе  С. Степашина сменил директор ФСБ, подполковник В. Путин.  

В октябре 1999 г. по инициативе Администрации Президента был создан 

предвыборный блок «Единство», который возглавил министр МЧС С. Шойгу. 

Администрация Президента мобилизовала все ресурсы для успешного 

прохождения «Единства» в предвыборной кампании по выборам в 

Государственную Думу III  созыва.  

В период предвыборной кампании резко вырос авторитет Председателя 

Правительства В. В. Путина, который показал себя непьющим, энергичным 

руководителем. В течение трех осенних месяцев 1999 г. под его руководством 

удалось нанести ряд сокрушительных ударов по международным террористам 

окопавшимися в Чечне.  Рейтинг В. Путина вырос до 75 % в декабре.  

Предвыборный блок «Единство» избиратель стал ассоциировать с 

деятельностью Председателя Правительства.  

В декабре блок «Единство» получил неофициальное  название  «партия Путина».  

По итогам выборов в Государственную Думу предвыборный блок  

«Единство» всего лишь на один процент отстал от КПРФ.  

Всему обществу стало ясно, что В. В. Путин стал фаворитом на будущих 

выборах Президента РФ. 

В полдень 31 декабря 1999 г. Президент РФ Б. Н. Ельцин объявил о своем 

уходе с занимаемого им поста и передаче обязанностей исполняющего Президента 

РФ Председателю Правительства В. В. Путину.  

История России не знала более позорного правления страной, чем период 

правление Б. Н. Ельцина в 1991–1999 гг. 

Страна вступала в XXI век с отрицательными показателями.  

Впервые в 1000-летней истории страны, без войны, без внешней оккупации, 

население России сокращалось. Ежегодно смертность превышала рождаемость на 

850–950 тыс. человек. Продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет.  

Только за 1991–1997 гг. прямые потери национального богатства России 

составили 1,75 триллиона долларов, превысив в четыре раза ущерб, нанесенный 

СССР в годы Великой Отечественной войны. За это время ВВП сократился на 83 

%, объем промышленного производства – на 81 %, выпуск сельскохозяйственной 

продукции – на 63 %   и т.д.  Не использовались или использовались с убытком 

60% пригодных для пахоты земель.  

Была разрушена почти вся обрабатывающая промышленность России, 

разрушено производство промышленных транспортных средств, средств 

управления и связи, сельскохозяйственное машиностроение и станкостроение.  



Выжило производство легковых автомобилей. Сохранили свои позиции 

черная металлургия и производство алюминия, но только потому, что эти отрасли 

наносят огромный ущерб окружающей среде, а это недопустимо на 

«дружественном» Западе.  

Внешний долг РФ в результате ельцинских «реформ» увеличился с 65,5 млрд. 

долларов в 1991 г. до 154,8 млрд. к началу 2000 г. 

Почти все потребительские товары ввозились из-за границы, где  более чем на 

50% закупалась и сельскохозяйственная продукция.  

На деградацию и регресс указывали другие цифры:  

– детей в РФ  стало меньше на 5 млн. человек;  

– 5 млн. человек жили  на улице;  

– в 2,5 раза выросла смертность младенцев;  

– в 48 раз увеличилась детская смертность от наркотиков;  

– количество наркоманов выросло в 10 раз;  

– количество больных сифилисом выросло в 25 раз;  

– количество детей больных сифилисом выросло в 77 раз;  

– число людей больных туберкулезом выросло в 2,4 раза;  

– в 13 раз сократился бюджет страны.  

– в 1993–1996 гг. по числу самоубийств Россия вышла на первое место в мире.  

Ухудшилась структура питания. Если в 80-е годы анемия к моменту родов 

наблюдалась у 4–5 % беременных женщин, то в капиталистической России в 2000 

г. ею страдали 43,9 % рожениц.  

Число психически больных к 2000 г. по сравнению с 1985 г. увеличилось с 

263,1 тыс. до 794,8 тыс.   

По данным ООН в  2004 г. Российская Федерация вышла на первое место в 

мире по объемам торговли людьми. 

Лично Ельцин стал жить богаче. За ним или за членами его семьи числилась 

вилла  во Франции, особняк в поселке Николина Гора, конюшня на 40 лошадей,  

московская квартира площадью 323 кв. метра, два импортных речных катера, 

четыре автомобиля. Внуки Ельцина учились в престижных заграничных школах за 

40 000 долларов в год. 

Принимая на себя обязанности Президента РФ, В. В. Путин в телефонном 

разговоре с Президентом США Б. Клинтоном заявил: «Как вы заметили, 

Президент Ельцин сделал многое для разрушения коммунистической системы и 

движения России к цивилизованным странам. Будучи исполняющим обязанности 

Президента, я всячески продолжу эту политику…». 

В 2000 г. Россия вступила в постельцинский период. 

26 марта 2000 г. В. В. Путин победил в первом туре президентских выборов.   

Вскоре В. В. Путин своим Указом дал Б. Н. Ельцину и членам его семьи 

гарантии правовой неприкосновенности и предоставил социальные льготы. 

Первые преобразования В. В. Путина касались создания федеральных округов 

и реорганизации Совета Федерации:  



– создавались семь федеральных округов, выступавших связующими 

звеньями между центром и 89 регионами России; 

 – реорганизация Совета Федерации серьезно ущемила статус региональных 

лидеров: губернаторы и председатели региональных законодательных собраний 

расстались с местами в Совете Федерации. 

В мае на пост Председателя Правительства РФ был назначен М. М. Касьянов. 

Российские чиновники нового премьер-министра за глаза называли  «Мишей – два 

процента», имея в виду «откаты», которые он брал на посту министра финансов 

РФ в виде взяток от суммы выделяемых средств.  

В декабре 2001 г. по инициативе В. В. Путина прошло объединение двух 

политических организаций  «Отечество» и «Единство» в  партию  «Единая Россия». 

На всех последующих выборах в Госдуму неизменно побеждала это партия.  

«Единая Россия» продолжила политику ликвидации социальных завоеваний 

Советского Союза в интересах капиталистов. Например, фракция «Единой России» 

добилась принятия Госдумой нового Жилищного кодекса, закрепившего право 

властей выселять  граждан из квартир, отменившего обязательства государства по 

социальным обязательствам и др. Населению был навязан единственный путь 

приобретения жилья через систему ипотеки.  

В августе 2004 г. принят печально знаменитый Закон № 122, получивший 

неофициальное название «закона о монетизации льгот». До 2005 г. ветераны войны 

и труда имели право получать бесплатные путевки в санатории и дома отдыха 

(один раз в три года), пользоваться бесплатными медикаментами, платить по 

сокращенным тарифам за жилищно-коммунальные услуги, правом бесплатного 

проезда в общественном транспорте и т.п. Отныне эти льготы отменялись, и 

вводилась денежная компенсация. 

Вместе с этим власти усиливали меры социальной поддержки российских 

семей. Например, в связи с сокращением рождаемости с 1 января 2007 г. был 

введен «материнский (семейный) капитал» предполагавший денежную выплату за 

рождение ребенка в размере 250 тыс. рублей. В 2021 г. сумма «материнского 

капитала» превысила 630 тыс. рублей. 

Важной целью стало разрешение чеченской проблемы. Руководство страны 

сделало ставку на непримиримую борьбу с террористами, поддержку лидеров 

выступающих за проведение мер по восстановлению экономики. В марте 2003 г. 

проведен референдум по вопросу о единстве с Россией и принята Конституция 

Чеченской республики. 

Формирование новой концепции внешней политики страны  прошло 

трансформацию от безоговорочной поддержки любых действий США на 

международной арене до выработки самостоятельного курса и отстаивания 

национальных интересов России.   

Отношения России со странами Запада развивались очень непросто. Когда в 

1990 г. М. С. Горбачев объявил о выводе советских войск из стран Восточной 

Европы, а затем была распущена военная организация Варшавского договора, то 



его западноевропейские партнеры горячо заверяли, что военно-политический блок 

НАТО «ни на дюйм не сдвинется в восточном направлении».  

Однако эти обещания очень скоро были забыты и в 90-х гг. инфраструктура 

НАТО приблизилась к границам России. 

Практически одновременно с распадом Советского в 1991 г. произошел 

распад Социалистической Федеративной Республики Югославии. В 90-х гг. на 

обломках этой страны провозгласили независимость несколько маленьких 

государств (Хорватия, Словения и др.).    

Распад социалистической системы, которая надежно сдерживала военные 

провокации империалистов,  открыл  для НАТО возможность действовать нагло и 

безнаказанно.  В марте 1999 г. начались бомбардировки, оставшейся после распада 

части Югославии. 78 дней авиация НАТО, не имея мандата ООН, сбрасывала 

бомбы и обстреливала из крылатых ракет столицу страны Белград и другие районы 

страны. Бомбили инфраструктурные объекты (железные дороги, заводы, 

аэродромы, мосты) и  жилые кварталы городов. 

Руководство РФ в период распада Югославии практически полностью 

солидаризировалось с НАТО. В 1992 г. Россия поддержала санкции ООН  против 

Югославии. В июне 1999 г. В. С. Черномырдина в качестве посредника настойчиво 

требовал от  руководства Югославии капитулировать перед Западом. 

После громких терактов в США 11 сентября 2001 г. Российская Федерация  

поддержала усилия этой страны в борьбе с международным терроризмом.  

Россия до событий 11 сентября в Америке обращала внимание своих 

западных партнеров на рост угрозы терроризма мире. Однако понимания и 

поддержки с их не находил, поскольку западноевропейцы квалифицировали 

террористов в России как участников «национально-освободительного движения». 

Россия предложила США выстроить  союзнические отношения, поддержала 

создание «антитеррористической коалиции» и содействовала открытию в странах 

Центральной Азии военных баз США. 

Однако с 2003 г. ситуация изменилась. США под предлогом борьбы с 

терроризмом менял в различных странах неугодные Америке политические 

режимы. Например, США вторглись в Ирак без одобрения этих силовых действий 

со стороны ООН.  

Для России Соединенные Штаты отводили роль «младшего партнера», а не 

равноправного союзника. 

В 2004 г. в НАТО были приняты республики Прибалтики, что стало 

дополнительным раздражающим фактором российско-американских отношений. 

США в одностороннем порядке вышли из договора по ограничению систем 

противоракетной обороны.  

Организуя различные «цветные революции», а фактически через организацию 

государственных переворотов, США и их союзники добивались  смены неугодных 

им политических режимов. Суровым испытанием для России стали «цветные 

революции» в Грузии в 2003 г., на Украине в 2004 г. и в Киргизии в 2005 г.  



Формируя внешнюю политику, Президент РФ В. В. Путин открыто 

заговорил о национальных интересах России. В концентрированном виде  эта 

позиция проявилась в его выступлении  на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности 10 февраля 2007 г.  

«Мюнхенская речь» В. В. Путина была посвящены вопросам 

многополярности  современного мира, видению места России в этом мире. 

В марте 2008 г. В. В. Путина на посту Президента сменил Д. А. Медведев. 

В своем  первом интервью после избрания Д. А. Медведев данном британской 

газете «Файнэншл таймс»  говоря о совместной работе с В. Путиным, который 

должен был уйти на пост Председателя Правительства, Медведев сказал, что 

«такого рода тандем покажет свою абсолютную эффективность». 

Однако слаженной работы тандема «Путин–Медведев» на протяжении всего 

президентского срока 2008–2012 гг. не произошло.    

Нападение Грузии на Южную Осетию 8 августа 2008 г. привело к ухудшению 

отношений со странами НАТО, а ее итоги выявили первые разногласия в тандеме.   

Грузинская армии, которую готовили американские инструкторы,  

предприняла попытку силовым путем решить конфликт с республиками Южная 

Осетия и Абхазия.  В ходе четырехдневной войны Россия оказала республикам 

необходимую военную помощь,  а грузинская армия была разгромлена.   

По итогам войны Д. Медведев санкционировал «план Медведева-Саркози», 

предусматривавший вывод российских войск из республик и размещение военных 

наблюдателей стран НАТО.  

Вопреки этому плану 26 августа 2008 г. Совет Федерации и Госдума РФ 

объявили о  международно-правовом признании независимости Абхазии и Южной 

Осети и вместо войск НАТО на территории этих стран были размещены 

российские военные базы. 

В 2009 г. Д. А. Медведев провозгласил курс на модернизацию России. В 

качестве основных стратегических приоритетов модернизации Медведев выделил 

пять направлений: добиться лидерства по эффективности производства, 

транспортировки и использования энергии;  поднять на новый качественный 

уровень ядерные технологии; продолжить совершенствование информационных 

технологий; обзавестись собственной инфраструктурой передачи всех видов 

информации; занять  передовые позиции в отдельных отраслях медицины. 

Однако в связи с истечением срока президентских полномочий Д. А. 

Медведева в 2012 г. курс на модернизацию не был реализован  

В 2011 г. в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной 

Азии набирали силу процессы «цветных революций» и свержения правящих 

режимов лояльных США. В начале 2011 г. «цветные революции» или их попытки 

прошли в Ливии, Алжире, Тунисе, Египте, Марокко, Сирии, Йемене, Турции, 

Судане, Пакистане и др. 



Аналогичные события готовились и в России. Организаторы «цветных 

революций» из США и стран Западной Европы предполагали, что эта волна из 

Северной Африки и Ближнего Востока перекинется в Россию.  

Кампания по выборам в Государственную Думу VI созыва (2011–2016)  и 

Президента РФ зимой  2011–2012 гг. сопровождалась попыткой проведения в 

России «цветной революции» и срыва президентских выборов.  

4 февраля 2012 г. за месяц до выборов Президента РФ  сторонники 

«внесистемной оппозиции» на Болотной площади в Москве собрали митинг, 

который должен был показать, что население страны выступает против избрания 

В. В. Путина на пост Президента РФ.  На митинг пришли около 36 тыс. человек.   

Однако на Поклонной горе был созван альтернативный митинг, куда пришли 

138 тыс. человек.  Для организаторов «цветной революции» в России итоги двух 

митингов стали полной неожиданностью и выборы Президента РФ 4 марта 2012 г. 

прошли спокойно.   

Президентом  РФ был избран В. В. Путин, который набрал 63,6 % голосов. 

Пост Председателя Правительства РФ занял Д. Медведев. В январе 2020 г. он 

был переведен на должность заместителя Председателя Совета Безопасности РФ. 

Организаторам «цветных революций» и спецслужбам США, Великобритании 

и Польши удалось организовать государственный переворот на Украине 22 

февраля 2014 г.  Здесь к власти пришли украинские нацисты, которые 

провозгласили этническую чистку русского населения и запрет на употребление 

русского языка.  

Власти республики Крым  выразили свое несогласие с государственным 

переворотом в Киеве и заявили о проведении референдума  на 16 марта 2014 года. 

На референдум был вынесен вопрос о выходе республики Крым из состава 

Украины и воссоединении  республики Крым с Россией.  

В голосовании приняло участие 83,1 % избирателей республики Крым, из них 

около 96,77 % проголосовали за воссоединение  Крыма с Россией.  

В Севастополе при явке 89,5%  избирателей за воссоединение с Россией  

высказались 95,6% проголосовавших. 

17 марта, опираясь на итоги референдума, парламент Крыма обратился к РФ с 

предложением о принятии Республики Крым в состав России в качестве нового 

субъекта РФ со статусом республики.  18 марта Россия и Крым подписали договор 

о принятии Республики Крым в состав РФ.  

В соответствии с договором в составе России были образованы новые 

субъекты Федерации ‒ Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь. 

После событий в Крыму США и Европейский союз наложили на Россию 

экономические и политические санкции. В свою очередь Россия ввела эмбарго на 

импорт продовольственных товаров из стран поддержавших санкции.   

Итоги санкций оказались неожиданными для их организаторов. 

 



Экономика сельского хозяйства России смогла выстоять. Санкции на 

продовольственные товары из Западной Европы оказали благотворное воздействие 

на развитие аграрного сектора экономики, который в отсутствие конкурентов 

начал расти, а по производству животноводческой продукции достиг показателей 

советского периода. Однако по производству других видов сельскохозяйственной 

продукции современной России далеко до советской деревни. 

С апреля 2014 г. украинские карательные войска и диверсанты ведут 

необъявленную войну против самопровозглашенных республик в Донецке и 

Луганске, которые также отказываются подчиниться власти киевских бандеровцев. 

Вся внутренняя и внешняя политика Украины находится под контролем 

американского посольства, спецслужб Великобритании, Германии и Польши. 

18 сентября 2016 года, в единый день голосования, прошли выборы в 

Государственную думу РФ VII созыва (2016–2021). По результатам народного 

голосования в Госдуму прошли 4 политические партии: «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР и «Справедливая Россия».  

18 марта 2018 года состоялись Президентские выборы в России, на которых 

уверенную победу одержал В. В. Путин, набравший 76,7 % голосов граждан РФ, 

пришедших на избирательные участки.  

25 июня–1 июля 2020 г. прошло общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

 

БССР – Белорусская Социалистическая Советская Республика (с 5 декабря 1936 г. – 

Белорусская Советская Социалистическая Республика) 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВНИИСИ –  Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований  

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

Генштаб – Генеральный штаб 

ГКЧП – Государственный Комитет по чрезвычайному положению  

ГКО – Государственные казначейские обязательства 

Госкомцен – Государственный комитет цен при Совете Министров СССР 

Госплан – Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 

Госснаб – Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей 

ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

Колхоз – коллективное хозяйство 

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

МИПСА – Международный институт прикладного системного анализа 

МПЭ – метод повышения эффективности экономики 

НАТО – Североатлантический Альянс (англ.  North Atlantic Treaty Organization) 

Нэп – новая экономическая политика  

ООН – Организация Объединенных Наций 

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (до 5 декабря 1936 

г. – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика) 

РФ – Российская Федерация 

СМИ – средства массовой информации 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЭВ – Совета экономической взаимопомощи 

Транссиб – Транссибирская железнодорожная магистраль 

ЦК – Центральный Комитет 

УССР – Украинская Социалистическая Советская Республика (с 5 декабря 1936 г. – 

Украинская Советская Социалистическая Республика) 

ФРС – Федеральная резервная система   

ЦРУ США – Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)   
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	После смерти Ивана Грозного в результате ожесточенной политической борьбы  реальная власть в 1587 г. перешла к Борису Годунову, который получил титул «правителя».  Его сестра Ирина Годунова была женой царя Федора Ивановича (1584–1598), но брак оказалс...
	Шурину царя удалось добиться введения на Руси патриаршества. Через священника Иова – первого русского патриарха, Годунов установил личный контроль над церковью.
	Установление контроля над армией способствовали победы над Швецией и отражение набега крымского хана. На дипломатическом поприще Годунову удалось дезавуировать некоторые отрицательные итоги Ливонской войны. Заложив Воронеж, Курск, Белгород, Самару, Са...

