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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Настоящее учебное пособие по курсу истории предназначено для студен-

тов очной формы обучения, получающих квалификацию бакалавр по непро-
фильным (не историческим) направлениям подготовки. 

Основная цель преподавания дисциплины «История» – выявление осо-
бенностей исторического развития России в контексте мировой истории. Изу-
чение курса дает возможность рассмотреть в исторической ретроспективе 
сложнейшие социально-политические процессы, происходящие в государстве, 
осмыслить актуальные проблемы. Все это необходимо для формирования и 
развития профессиональных и личностных качеств специалистов, имеющих 
степень бакалавра.  

К основным задачам курса истории относятся: раскрытие основных этапов 
формирования государственного строя России и ее социально-экономической 
системы на фоне аналогичных процессов других стран мира; выявление причин 
и факторов, влияющих на ход и результаты исторического развития мира в це-
лом и России в частности, особенностей и специфики российской истории; со-
здание условий для овладения обширным конкретным материалом, его система-
тизации и нового, более высокого уровня освоения истории, что позволило бы 
студентам на основе научного знания выработать собственную точку зрения на 
прошлое мира и России, их настоящее и будущее, место России в мировом исто-
рическом процессе; создание условий для овладения навыками поиска нужной 
информации в источниках, литературе, электронных ресурсах; влияние на фор-
мирование культуры научного мышления, навыков участия в дискуссии, пра-
вильной устной и письменной речи, подготовки докладов и сообщений.  

Тематически материалы, представленные в пособии, охватывают всемир-
ную и отечественную историю с древнейших времен до наших дней.  
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ГЛАВА I. 
Теория и методология исторической науки 

§ 1. Теория исторической науки 
Человек стал задумываться о своем прошлом с тех пор, как научился ду-

мать. Среди двух тысяч наук современности история является одной из наибо-
лее древних. 

История – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда самостоя-
тельных отраслей исторического знания: истории экономической, политиче-
ской, социальной, гражданской, военной, государства и права, религии. К исто-
рическим наукам относятся также этнография, изучающая быт и культуру 
народов, археология, изучающая историю по вещественным источникам древ-
ности – орудиям труда, домашней утвари, украшениям, поселениям, могильни-
кам, кладам. Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имею-
щие узкий предмет исследования, изучающие его детально и способствующие 
более глубокому пониманию исторического процесса. К ним относятся: хроно-
логия, изучающая системы отсчета времени; палеография – рукописные памят-
ники и старинное письмо; дипломатика – исторические акты; нумизматика – 
монеты, медали, ордена, денежные системы; геральдика – гербы стран, городов, 
отдельных семей; сфрагистика – печати; эпиграфия – надписи на камне, глине, 
металле; генеалогия – происхождение городов и фамилий; топонимика – про-
исхождение географических названий; краеведение – историю местности, реги-
она, края. К значительным вспомогательным историческим дисциплинам отно-
сят источниковедение, исследующее исторические источники, и историогра-
фию, задача которой – описание и анализ взглядов, идей и концепций истори-
ков. История тесно связана с другими науками: психологией, социологией, фи-
лософией, юридическими науками, экономической теорией, математикой, ма-
тематической статистикой, языкознанием, литературоведением. Она рассмат-
ривает процесс развития общества в целом, анализирует всю совокупность яв-
лений общественной жизни, все ее стороны (экономику, политику, культуру, 
быт) в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В то же время каждая из су-
ществующих наук (общественных, экономических, технических) за время раз-
вития человеческого общества прошла свою историю. На стыке исторических и 
других наук создаются междисциплинарные науки, такие, как историческая 
география, историческая геология и др.  

В мировой исторической литературе встречаются разные определения 
предмета истории. Среди западных концепций распространение получила плю-
ралистическая интерпретация истории, когда признается не общая причина ис-
торического развития, а множество факторов, регулируемых интересами раз-
ных социальных групп. Часть западных историков главным объектом изучения 
истории считают человека. Известный французский историк Марк Блок опре-
делял историю как «науку о людях во времени», на первый план, выдвигая ду-
ховную деятельность человека. В марксистской материалистической концепции 
движущей силой всех исторических событий считается труд и способ произ-
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водства. Признаются исторические условия (классовая борьба, взаимоотноше-
ния с другими странами, географические особенности) и деятельность истори-
ческих личностей. Российские историки больше усматривают в предмете исто-
рии объективные процессы. Согласно такому подходу, история является наукой 
о прошлой жизни человечества, изучает развитие общества как единый, зако-
номерный процесс во всем его многообразии с целью познания объективных 
законов, которые дают возможность понять настоящее и определить перспек-
тивы будущего. Таким образом, в российских гуманитарных науках история 
определяется как наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о 
закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в про-
странственно-временных измерениях. Содержанием истории служит историче-
ский процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сохра-
нивших сведения в исторических памятниках и источниках. Явления эти чрез-
вычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, общественной жизни 
страны, международных отношений, деятельности исторических личностей.  

На каких бы мировоззренческих позициях ни находились историки, все 
они используют в своих исследованиях научный аппарат, определенные науч-
ные категории. Важнейшей среди них выступает категория «историческое вре-
мя». В этой категории любое событие можно измерить временными и про-
странственными характеристиками. История как процесс – не просто множе-
ство рядом расположенных событий, а движение от события к событию.  

Человечество всегда интересовалось своим прошлым и задавалось вопро-
сом о важности этих знаний. В древности историю называли «наставницей 
жизни». С античных времен историческое знание являлось составной частью 
общей культуры человечества. Античное наследие формировалось как первое 
историческое знание человечества. У христиан священными книгами считались 
книги исторические. С развитием литературы и искусства происходил посте-
пенный процесс выделения исторического мышления как самостоятельной ча-
сти культуры. Первые исторические труды решали познавательные задачи, от-
носящиеся к изучению прошлого. Такая особенность прослеживается в назва-
нии исторического труда или в его тексте. В начале русской летописи XII в. 
«Повести временных лет» основная проблема сформулирована именно так: 
«Откуда есть пошла Русская земля». 

Становление исторического знания как научного было длительным. Пер-
вые шаги на этом пути были сделаны в XVIII в., когда под влиянием рациона-
листической философии происходил отказ от объяснения истории как действия 
высших божественных сил. Человечество начинает рассматриваться как субъ-
ект исторического процесса. Рационалистическое объяснение истории сопро-
вождалось рождением нового метода исторического исследования: от повест-
вований и пересказов осуществился поворот в сторону критики. В дальнейшем 
исторический рационализм предполагал уже абстракцию, разумное упорядоче-
ние исторического материала. В это время историческая наука оказалась в со-
стоянии выявить закономерные тенденции в развитии общества. Общества ока-
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зались более схожими между собой, нежели личности, и пути их эволюции 
могли быть обобщены в определенные типы.   

Историки XIX в. смогли понять значение исторической деятельности не 
только выдающихся личностей, но и масс людей, народов и государств. Не 
меньшее значение имело распространение диалектического метода, разрабо-
танного немецким философом Г. Гегелем. Метод основан на учении о всеобщей 
связи и развитии в мире сознания и в материальном мире. Это позволило сфор-
мировать взгляд на историю человечества как на непрерывно развивающийся 
процесс, где решающая роль отводилась внутренним источникам развития. Ис-
торическая наука обогатилась представлением о непрерывном развитии обще-
ства, о существовании в прошедшем и настоящем внутренних причин и зако-
номерностей.  

На рубеже XIX–XX вв. завершилось формирование исторической науки. 
В центре внимания оказались проблемы познаваемости прошлого, особенности 
исторического познания и исследовательские методы. Сложилось четкое пред-
ставление об относительности исторического знания и исторической истины, 
сформировалось ясное понимание неизбежности субъективности историческо-
го исследования.   

С точки зрения формы общественного сознания историческая наука пред-
ставляет собой один из способов познания мира, которому свойственны специ-
фические методы. Среди разных форм общественного сознания историческое 
сознание выделяется как совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, 
отражающих оценку прошлого во всем его многообразии. Обобщение накоп-
ленного человечеством опыта – важнейшая задача истории. 

Историческое познание – форма отражения исторической действительно-
сти. Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, тео-
ретическое. На первом уровне познания, историк изучает различные источники 
для выявления в них фактов. Основной задачей исторического познания явля-
ется получение знания, которое зафиксировано в источнике, а также получение 
нового знания, которое в нем скрыто. Историческое знание (историческая тео-
рия) – проверенный практикой и обоснованный логикой результат процесса ис-
торического познания действительности, адекватное ее отражение в сознании 
человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Поскольку истори-
ческое знание является формой социального сознания, то его функции социаль-
но обусловлены. 

История выполняет несколько социально значимых функций. 
Познавательная – интеллектуально развивающая функция, состоящая в 

изучении исторического пути стран, народов и в объективном отражении явле-
ний и процессов, составляющих историю человечества. В единстве прошлого, 
настоящего и будущего – корни интереса людей к своей истории. Русский ис-
торик В.О. Ключевский, определяя значение истории, отмечал: «Каждому 
народу история задает двустороннюю культурную работу – над природой стра-
ны, в которой ему суждено жить, и над собственной природой, над своими ду-
ховными силами и общественными отношениями». 
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Политическая функция обусловлена тем, что история, выявляя на основе 
теоретического осмысления исторических фактов закономерности развития 
общества, помогает вырабатывать научно обоснованный политический курс, 
избегать субъективных решений. 

Мировоззренческая функция состоит в том, что история, создавая доку-
ментально точные повести о выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, 
которым общество обязано своим развитием, формирует взгляд на мир, обще-
ство, законы его развития. Мировоззрение может быть научным, если опирает-
ся на объективную реальность. В общественном развитии объективная реаль-
ность – это исторические факты, которые являются фундаментом наук об об-
ществе. Чтобы выводы из истории стали научными, необходимо изучать все 
факты в их совокупности, только тогда можно получить объективную картину. 

Воспитательная функция заключается в том, что знание истории своего 
народа и всемирной истории формирует гражданские качества – патриотизм и 
интернационализм; показывает роль народа и отдельных личностей в развитии 
общества; позволяет познать моральные и нравственные ценности человечества 
в их развитии, понять такие категории, как честь, долг перед обществом, видеть 
пороки общества и людей, их влияние на человеческие судьбы. 

 
§ 2. Методология исторической науки 

Для изучения объективной картины развития историческая наука опира-
ется на методологию, общие принципы, которые позволяют упорядочить 
накопленный исследователями материал и создать эффективные объясняющие 
модели. Общие методологические принципы исторического познания – это ос-
новные положения науки. Они основаны на изучении объективных законов ис-
торического развития. 

Принцип историзма является, пожалуй, основополагающим принципом 
исторического познания. Все исторические факты, явления и события рассмат-
риваются в соответствии с конкретной исторической обстановкой, в их взаимо-
связи и взаимообусловленности. Каждое историческое явление изучается в раз-
витии, как оно возникало, развивалось. Вне конкретных времени, пространства 
и обстоятельств личность или событие не изучается.   

Принцип объективности – исследование опирается на факты в первона-
чальном содержании. Каждое явление рассматривается в многогранности, про-
тиворечивости, в единстве положительных и отрицательных с позиций обще-
ственного развития сторон.   

Принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 
процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения, различ-
ных форм их проявления в обществе. Этот принцип еще называют классовым 
или партийным. Он обязывает соотносить интересы классовые и узкогруппо-
вые с общечеловеческими, учитывая субъективный момент в деятельности пра-
вительств, партий, личностей.  

Принцип альтернативности – определяет степень вероятности осуществ-
ления события или процесса на основе анализа объективной реальности и воз-
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можности. Признание исторической альтернативы позволяет увидеть неисполь-
зованные возможности развития, объективно оценить путь каждой страны и 
уроки прошлого. В признании важности этого принципа лежит утверждение о 
поливариантности исторического процесса.  

Кроме общих методологических принципов в историческом познании 
применяются конкретные методы исследования: общенаучные, исторические и 
специальные. Метод в истории – способ изучения исторических закономерно-
стей через их конкретные проявления – исторические факты, путь и способ из-
влечения из фактов научного знания, способ построения и обоснования знаний.  

Ниже перечислены общенаучные методы исторического исследования:  
Исторический (историко-генетический или ретроспективный) метод поз-

воляет показать причинно-следственные связи и закономерности развития ис-
торического события, явления, структуры. Он заключается в последовательном 
проникновении в прошлое с целью выявления причин каких-либо фактов, со-
бытий, явлений.  

Логический метод обобщает весь процесс исследования в теоретической 
форме закономерностей. 

Метод классификации позволяет выделить общее и особенное в явлениях, 
облегчает сбор материала, систематизирует знания, способствует теоретиче-
ским обобщениям.  

Собственно исторические методы исследования: 
Сравнительный (сравнительно-исторический) метод – устанавливает об-

щие тенденции, произошедшие изменения, позволяет выявить как общие, так и 
особенные черты в развитии разных событий, явлений, структур.  

Типологический метод позволяет упорядочить предметы изучения по ка-
чественно различным типам на основе присущих им существенных признаков. 
Типологизация по форме является разновидностью классификации, но позволя-
ет выявить существенные признаки предмета. Основой метода является пони-
мание взаимосвязи единичного, особенного, общего и всеобщего в историче-
ском процессе. 

Ретроспективный метод позволяет восстановить процесс по выявленным 
его свойствам и показать закономерности его развития.  

Системный (структурный) метод устанавливает единство событий и яв-
лений в историческом развитии, выделяет различные системы социального 
устройства во времени и пространстве. Применение этого метода позволяет вы-
явить продолжительность, частоту различных событий, а также динамику раз-
вития различных элементов сложной системы.  

Идеографический метод описывает, индивидуализирует единичное из со-
вокупности. Исследуется однократное неповторяющееся явление.  

Специально-исторические методы исследования:  
Хронологический – предусматривает изложение исторического материала 

в хронологической последовательности.  
Синхронный – предполагает одновременное изучение событий, происхо-

дящих в обществе.  
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Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания 
могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в изучении истори-
ческого прошлого. Научный статус истории означает признание объективности 
исторического знания, наличия законов исторического развития, возможности 
создания обобщающих концепций.  

Современное состояние исторической науки предполагает смещение цен-
тра научных интересов в сторону анализа движущих сил в истории, социально-
экономических и социально-психологических аспектов ее изучения. Целост-
ность истории осуществляется через изучение ценности самой человеческой 
жизни, развития демократии, прогресса во всех проявлениях. Таким образом, в 
современной истории ярко проявляется ее гуманистическое содержание. 

Историки при определении исторического процесса чаще всего исходят 
из центральной априорной категории исторической науки – времени. Строго 
говоря, исторический процесс – это развитие общества во времени. Важнейшее 
значение, в связи с этим, приобретает периодизация истории и связанное с ней 
восприятие исторического процесса – либо как однонаправленной линии, либо 
как цикла. Если говорить об историческом процессе в целом, историки сначала 
определяются с подходом, т.е. способом восприятия истории. Существует три 
основных подхода: линейный (формационный, социально-экономический); этот 
подход признает одновариантный путь развития всех человеческих общностей, 
поступательность и прогрессивность исторического процесса (К. Маркс, Г. Ге-
гель, У. Ростоу); циклический (цивилизационный, культурно-исторический); 
данный подход предполагает многовариантность развития, циклический харак-
тер исторического процесса (А. Тойнби, Н. Данилевский, О. Шпенглер); синте-
тический (сочетает черты циклического и линейного подходов): признание 
неких универсальных законов развития при полицентричности человечества; 
наиболее популярные среди историков концепции такого рода – различные ва-
рианты теории модернизации и теория пассионарности. 

Объектом исследования линейной теории К. Маркса являются так назы-
ваемые общественно-экономические формации. Теория основана на признании 
того факта, что социально-экономический фактор является определяющим в 
жизни общества. При этом процесс развития производительных сил (предметов 
труда, средств труда и рабочей силы) имеет объективный по отношению к об-
ществу характер (т.е. не зависит от него). Определенному уровню развития 
производительных сил соответствует определенный тип производственных от-
ношений, или способ производства. На некотором этапе развитие производи-
тельных сил начинает тормозиться производственными отношениями (в 
первую очередь – отношениями собственности). В итоге, под влиянием произ-
водительных сил происходит смена способа производства. Производительные 
силы и способ производства являются основой (базисом) общественной струк-
туры. Они определяют так называемую «надстройку», т.е. политическую, идео-
логическую, религиозную, духовную системы общества. Противоречия между 
производительными силами и способом производства в обществе выражаются в 
столкновении интересов классов – групп населения, различающихся своим от-
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ношением к средствам производства. Прогресс производительных сил, сопро-
вождающийся развитием классовой борьбы, и представляет собой историче-
ский процесс. В ходе его любое общество проходит три стадии (формации) – 
доэкономическую, экономическую и постэкономическую. Первая формация 
характеризуется примитивным уровнем развития производительных сил и от-
сутствием частной собственности на средства производства, а, соответственно, 
и отсутствием классовой структуры. Вторая формация основана на классовой 
структуре и частной собственности, причем в процессе развития этой формации 
выделяются периоды господства четырех способов производства – азиатского, 
античного, феодального и буржуазного. Переход от одного способа производ-
ства к другому сопровождается социальными потрясениями. Третья формация, 
которая, как считал К. Маркс, должна прийти на смену буржуазному способу 
производства, будет основана на коллективной форме собственности при нали-
чии высокого уровня развития производительных сил. Советские интерпрета-
торы теории К. Маркса, развивая идею классовой борьбы, делили исторический 
процесс на пять формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, фео-
дальную, капиталистическую и коммунистическую. В этой интерпретации пер-
вобытное общество соответствует марксистской доэкономической формации, а 
коммунизм – постэкономической формации. Остальные формации соответ-
ствуют периодам господства того или иного способа производства марксист-
ской экономической формации, при этом азиатский и античный способы произ-
водства объединены в одну рабовладельческую формацию. 

Объектом исследования циклической теории А. Тойнби являются «обще-
ства». Под обществом Тойнби понимает так называемую цивилизацию – обще-
ственную структуру, основанную на государственности и противостоящую 
первобытности. Тойнби выделяет 21 цивилизованное общество: западно-
христианское, эллинское, ортодоксально-византийское, ортодоксально-русское, 
исламское, иранское, арабское, ассирийское, индусское, индийское, китайское, 
японское, минойское, шумерское, вавилонское, хеттское, египетское, андское, 
юкатанское, мексиканское, майя. Каждая цивилизация проходит несколько ста-
дий в своем развитии – зарождение, рост, расстройство и разложение. Цивили-
зации либо возникают из первобытности, либо друг из друга под влиянием не-
благоприятных факторов (так называемого «вызова»). В случае первичных ци-
вилизаций (тех, что появились непосредственно из первобытности – египет-
ская, шумерская, минойская, китайская, андская, майя) «вызовом» стали небла-
гоприятные географические условия. Остальные 15 цивилизаций являются вто-
ричными (имеющими корни в первичных цивилизациях). «Вызовом», поро-
дившим их стала внутренняя борьба в первичных обществах. Угнетаемое 
большинство цивилизации отделялось от нее и образовывало новое общество. 
Минойская цивилизация породила эллинское общество, которое, в свою оче-
редь, стало основой для западного и ортодоксального христианства. Ортодок-
сальное христианство породило византийское и русское общества. Шумерская 
цивилизация стала основой для индийского, хеттского, вавилонского обществ. 
Вавилонская цивилизация породила ассирийскую, а та – иранское и арабское 
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общества, позднее влившихся в исламскую цивилизацию. Индийское общество 
дало начало индусской цивилизации. Цивилизация майя породила мексикан-
ское и юкатанское общества. Китайская цивилизация дала начало японскому 
обществу. Рост цивилизаций также связан с «вызовами» окружающей среды и 
соседних народов, причем «ответы» на «вызовы» должны порождать новые 
«вызовы», иначе общество останавливается в своем развитии (примеры – Спар-
та, Полинезия, эскимосы). Если «ответ» недостаточно силен, цивилизация 
преждевременно погибает или поглощается соседями (пример – скандинавы, 
кельты). С другой стороны, если цивилизация развивается нормально (т.е. по-
лучает все новые «вызовы»), это приводит к дифференциации общества, к по-
явлению меньшинства и большинства («пролетариата»), несовпадение интере-
сов которых и свидетельствует о расстройстве цивилизации. Расстройство про-
текает неодинаково в различных цивилизациях, но всегда заканчивается их ги-
белью. Тойнби утверждает, что из существующих ныне цивилизаций все, кроме 
западно-христианской, близки к разложению. 

Объектом исследования синтетической теории Л.Н. Гумилева являются 
«этносы». Этнос представляет собой систему, развивающуюся во времени. 
Критерием выделения этноса является стереотип поведения, передающийся по 
наследству, но не генетически, а через подражание. Этнос имеет сложную 
структуру, состоя из субэтносов, консорций и конвиксий. Несколько этносов 
могут составлять суперэтнос, объединенных общей доминантой (например – 
религией). Любой этнос состоит из особей трех типов – пассионариев (людей, 
готовых жертвовать жизнью ради достижения целей), субпассионариев (людей 
с гипертрофированным инстинктом самосохранения) и гармоничных людей. 
Статистически в обществе гармоничные люди составляют большинство, но 
двигателем общества являются пассионарии. Жизненный цикл этноса (этноге-
нез) состоит из стадий подъема пассионарности, предельной пассионарности 
(акматическая фаза), резкого спада пассионарности (фаза надлома), постепен-
ного спада пассионарности (инерционная фаза), потери пассионарности (фаза 
обскурации) и гибели этноса (мемориальная фаза). Гибель этноса означает не 
физическое уничтожение всех людей, его составляющих, а снижение в обще-
стве удельного веса пассионариев настолько, что они перестают являться фак-
тором объединения членов общества. На территории, где исчез один этнос, по-
является другой, нередко связанный с предыдущим генетически. Так, напри-
мер, в истории России Гумилев выделяет два этноса – древнерусский, погиб-
ший в XIII в., и российский, существующий поныне. Синтетический характер 
теории Гумилева придают, с одной стороны, признание цикличности процесса 
этногенеза, с другой – признание культурной, технологической, религиозной 
преемственности этносов, характерное для линейных теорий. 

Основным недостатком линейных теорий является сложность выделения 
одинаковых стадий у разных народов. Ахиллесовой пятой популярных цивили-
зационных циклических теорий может считаться неопределенность критериев 
выделения цивилизаций и пренебрежение исследованием первобытных об-
ществ. На этом фоне выгодно выделяются синтетические теории, использую-
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щие системный подход. Именно с развитием этих теорий, по-видимому, в бли-
жайшем будущем будет связан прогресс исторической науки.  

Есть и еще одна важная философская проблема, связанная с историче-
ским познанием. Ее в свое время сформулировал еще Л.Н. Толстой. Заключает-
ся она в том, что история как наука изначально исходит из того, что историче-
ский процесс имеет некую целесообразность, некую цель (например, построе-
ние «справедливого» правового государства, демократии и т.д.), и исторические 
события оцениваются в соответствии с этой целью. Но справедлива ли эта 
оценка, есть ли цель, не изменяется ли она с течением времени в представлении 
человечества? Эти вопросы являются пока неразрешенными. 

Методология истории как часть общей методологии науки стала склады-
ваться не ранее первой половины XIX в. Спор о предмете исторической науки – 
отражение борьбы идеализма и материализма в философии. Как известно, иде-
алисты считают первичным некий «мировой разум» (варианты – абсолютный 
дух, Бог), а материальный мир – продуктом сознания. Позиции идеалистов зна-
чительно укрепились философией истории Г. Гегеля. Исторический материа-
лизм, основателями которого стали К. Маркс и Ф. Энгельс, утверждает первич-
ность материального мира и зависимость от него человеческого сознания. От-
сюда – различия во взглядах историков на предмет своей науки. Для сторонни-
ков исторического материализма фактом является наличие закономерностей 
исторического развития народов. Поскольку общество – продукт исторического 
развития, именно эти закономерности и следует изучать прежде всего. Однако 
и уникальность исторических фактов – тоже факт, поэтому идеалисты отрица-
ют наличие закономерностей в истории. Так, например, Г. Риккерт утверждал, 
что закономерности развития рассматривают естественные науки (т.е. науки, 
изучающие природу), а предметом истории является индивидуальное и непо-
вторимое. Крайние точки зрения идеалистов – признание непознаваемости ис-
торического процесса или «интуитивное» познание истории. Истина, вероятно, 
как всегда где-то посередине, и современное понимание предмета исторической 
науки состоит в том, что историческое познание диалектично. 
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ГЛАВА II. 
Особенности изучения Всеобщей истории 
§ 3. Источники по Всеобщей истории 

Историческим источником называется любой документ, привлеченный 
для познания действительности в прошлом. Определить ценность историческо-
го источника помогает классификация. Классификация – это распределение 
предметов какого-либо рода на взаимосвязанные классы по наиболее суще-
ственным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от 
предметов других родов. Каждый класс занимает в системе определенное по-
стоянное место и делится на подклассы. Правильно составленная классифика-
ция отражает закономерности развития источников, вскрывает связи между 
ними и служит основой для обобщающих выводов и прогнозов. В исторической 
науке существуют различные подходы к классификации источников. 

Выделение категорий исторических источников по методам и формам от-
ражения действительности подразумевает выделение категорий письменных, ве-
щественных, изобразительных, фонических, устных, поведенческих источников. 
Такая классификация позволяет определить общие методы решения проблем, воз-
никающих при анализе и использовании каждой группы источников. Письменные 
источники – основная категория исторических источников. Важность ее видна хо-
тя бы из того, что период в истории человечества до появления государства и 
письменности часто так и называется – доисторическим; вещественные – различ-
ные материальные останки человеческой культуры (сооружения, орудия труда и 
оружие, украшения и т.д.); изобразительные – от наскальных рисунков до совре-
менных кинолент и дисков; устные – легенды, сказки и т.д.; поведенческие – обы-
чаи, игры и т.п.; фонические – звуковые записи. Одним из вариантов классифика-
ции письменных источников является деление их на виды. В этом случае призна-
ком выделения является цель, которая ставится перед документом. Видовая клас-
сификация дает возможность выявить и проследить эволюцию источников. Видов 
источников выделяется великое множество: письма, акты, оформляющие права 
собственности, летописи, чертежи, мемуары, докладные записки, сборники зако-
нов и т.п. Виды письменных источников распадаются на бесчисленные подвиды. 
Все это создает определенные неудобства при синтезе исторического источника, 
поэтому принято выделять виды для какой-либо эпохи. Так, например, источники 
по истории России имперского периода можно разделить на следующие виды: 
публично-правовые акты; частно-правовые акты; публицистика; делопроизвод-
ственные документы; периодика; мемуары; эпистолярные источники; личные 
дневники и т.д.  

Источник является частью человеческой культуры, уже поэтому он субъек-
тивен. В связи с этим сначала нужно узнать, при каких обстоятельствах и благо-
даря кому источник – когда-то – часть той реальности, которую мы изучаем – по-
явился на свет. Поэтому историк рассматривает социальные условия, при которых 
источник мог появиться, старается составить психологический портрет автора ис-
точника, представить его цели, оценить степень достоверности источника. Этот 
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этап – этап интерпретации – подробно рассмотрен в работе известного русского 
историка и социолога А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории». Для ре-
шения задач интерпретации А.С. Лаппо-Данилевский предлагает использовать 
методы психологического истолкования, технический, типизирующий, индивиду-
ализирующий. Рассматривая источник, историк всегда должен помнить о том, что 
источник этот создан человеком, а значит, он не отражает событие таким, каким 
оно было на самом деле. Событие это таково, каким его видел автор источника и 
каким его хочет видеть исследователь. Современный историк, по сути, даже не 
интерпретирует событие, а интерпретирует интерпретацию этого события, сде-
ланную до него. Соответственно, необходимо к источнику относится критически, 
рассматривать его «в той исторической среде, где он возник», как говорил А.П. 
Щапов. А как реконструировать эту среду, как не по тем же источникам? Источ-
ники могут быть испорчены, утрачены, сфальсифицированы, и всегда они – субъ-
ективны. Чем глубже в прошлое смотрит историк, тем меньше у него шансов объ-
ективно интерпретировать это прошлое, поскольку меньше самих исторических 
источников, а имеющиеся письменные источники, как правило, являются копиями 
(хотелось бы верить, что точными) более древних. Даже если мы составим пред-
ставление о прошлом, проанализировав критически все имеющиеся в нашем рас-
поряжении источники, нет никаких гарантий, что в скором времени не будет 
найден другой источник по интересующему нас вопросу, который опровергнет 
наши выводы. Зачастую до нас доходят те материалы, которые отражают лишь 
случайные явления. Но даже те источники, которые зафиксировали исторически 
значимые факты, дают сведения в большинстве случаев о каком-то отдельном 
фрагменте исторического процесса, а часто и об одном конкретном явлении. По-
этому так важно использовать все доступные типы источников. Даже в тех случа-
ях, когда источники дают, на первый взгляд, ценные сведения об исторических 
событиях, историки не могут пользоваться ими без проведения предварительной 
проверки. Перед исследователями возникает много вопросов. Нужно, прежде все-
го, доказать подлинность источника и восстановить его в том виде, какой он имел 
в прошлом. 

В ходе источниковедческого анализа источниковедение использует дан-
ные всех дисциплин и отраслей знания, которые дают возможность анализиро-
вать письменные исторические источники. Так, историки привлекают данные 
палеографии (изучает особенности графики и другие внешние признаки тек-
стов), сфрагистики (изучает печати, оттиски печатей, надписи на них), истори-
ческая метрология (изучает системы времяисчисления, существовавшие в про-
шлом), нумизматика (изучает монеты, их состав, надписи на них), археография 
(изучает вопросы публикации исторических источников). 

Источниковедение каждого исторического периода имеет свою специфи-
ку. Так, для изучения истории древнего мира особое значение имеют археоло-
гические памятники и их анализ. Памятники материальной культуры древнего 
мира (орудия труда, продукты производственной деятельности, утварь, жили-
ща, укрепления и др.), изобразительного искусства, памятники мировоззренче-
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ского характера (святилища, могильники, предметы культа и т.п.) являются 
ценнейшими историческими источниками. 

Письменные исторические источники появились около шести тысяч лет 
назад, практически одновременно с первыми государствами. Письменные ис-
точники по истории Древнего мира включают эпиграфические документы, 
надписи на печатях, палетках, монументальных памятниках, стелах, статуях, 
религиозную литературу (пророчества, речения, поучения), дипломатические 
документы (соглашения между государствами, переписка правителей, посоль-
ские донесения), юридические памятники, документы хозяйственной отчетно-
сти, памятники словесности (гимны, плачи, поэмы, гимны, сборники пословиц 
и поговорок) и даже научные тексты. Особое значение имеют Библия, архивы 
Эблы, Тель-Амарны и Богазкёя (для Ближнего Востока), эпические поэмы 
«Махабхарата» и «Рамаяна», политический трактат «Артхашастра» Каутильи, 
Дхармашастра Манусмрити (для Индии), «Книга истории» (Шаншу), «Бамбу-
ковая летопись» (Чжушу цзиннянь), «Книга истории» (Шуцзин), «Историче-
ские записки» (Шицзи), философские труды «Рассуждения и беседы», «Книга 
правителя области Шан», «Книга о дао и дэ», «Исторические записки» Сыма 
Цяня, «Ханьская история» Бань Гу (для Китая и Центральной Азии), сочинения 
Гомера, Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Эфора, Феопомпа, Полибия (для 
Греции), календарные записи (фасты), труды Катона Старшего, Посидония, 
Диодора, Страбона, Дионисия Галикарнасского, Цицерона, Юлия Цезаря, Сал-
люстия, Тита Ливия, Веллея Патеркула, Иосифа Флавия, Корнелия Тацита, Гая 
Светония Транквилла (для Рима). 

Для изучения истории раннего европейского средневековья важны архео-
логические материалы по истории древних кельтов и германцев, а также сочи-
нения римских историков о германских народах I в. до н.э. – IV в. н.э., христи-
анская литература IV–X вв., правовые источники. Для высокого (развитого) 
средневековья основные письменные источники – хроники (Турпина, Саксона 
Грамматика и т.д.), трактаты по теологии и естественным наукам (труды 
П. Абеляра, Бернарда Клервосского, Фомы Аквинского), для позднего средне-
вековья, помимо хроник (особенно – городских XIV–XV вв.), имеет значение 
мемуарная литература. Безусловно, важны документальные источники (прави-
тельственные акты, протоколы судебных органов, финансовые документы), а 
также генеалогические и геральдические источники. Если вещественные ис-
точники (как сохранившиеся в качестве реликтов, так и добытые археологией) 
имеют наибольшее значение при исследовании раннего средневековья, то 
фольклорные, этнографические источники наиболее важны для изучения позд-
него средневековья. Применительно к средневековью имеют важное значение 
также природно-географические данные (о ландшафте, климате, почвах, расти-
тельности) и художественно-изобразительные источники, отразившие свою 
эпоху в художественных образах, запечатленных в памятниках архитектуры, 
живописи, скульптуры и прикладного искусства. Но главными для всех перио-
дов средневековья и почти для всех аспектов его истории являются источники 
письменные, причем в связи с распространением грамотности и улучшением 
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условий хранения рукописей, их количество, разнообразие и информативность 
возрастают к окончанию эпохи. Вместе с тем медиевисты (историки – специа-
листы по средневековому периоду) отмечают, что лишь сочетание данных всех 
типов источников позволяет составить всестороннее представление о средневе-
ковом обществе. 

Историки, исследующие новую и новейшую историю, используют все ка-
тегории источников, в том числе фото-фоно-кинодокументы – дагерротипы, 
фотографии, звуковые записи, документальные киноленты и т.д. Но роль пись-
менных источников при этом не снижается, напротив – чем ближе к нам изуча-
емое время, тем большее значение они приобретают. Для периода новой и но-
вейшей истории письменные источники наиболее информативны. Не нужно 
считать, что чем ближе к нам изучаемое время, тем легче добыть источники. 
Историк современности иногда оказывается в худшем положении, чем иссле-
дователь античности или средневековья. Документы теряются по небрежности, 
скрываются по дипломатическим, деловым, семейным соображениям, крупные 
предприятия отказываются от публикации статистических данных, которые 
необходимы для изучения национальной экономики. Если говорить о степени 
важности письменных источников по новой и новейшей истории, то из офици-
альных источников – это законодательные акты, парламентские документы, до-
кументы административных органов, судебно-следственные материалы, офи-
циальные дипломатические документы, статистические материалы. Из неофи-
циальных письменных источников важнейшие – мемуарные источники, эпи-
столярные источники, источники агитационно-публицистического характера, 
периодическая печать, документы политических партий и массовых обще-
ственных организаций, произведения художественного и научного творчества. 

 
§ 4. Историография Всеобщей истории. 

Периодизация Всеобщей истории 
Умение анализировать источники отражает профессионализм историка и 

в целом развитие историографии. Историография органично связана с методо-
логией истории. Историография занимается изучением не только работ, но и 
творческого пути историка. Суждения о прошлом приходится все время пере-
сматривать, подвергать критике, заменять одни положения другими. Исследо-
вание событий осуществляется в тесной связи с конкретными историческими 
условиями. Превращение исторических знаний в историческую науку осу-
ществлялось в течение длительного времени. В развитии исторической науки 
выделяют несколько этапов.  

В эпоху Древнего мира историческая мысль развивалась в виде сказаний 
и мифов. Особенностью мифологического мышления древних народов был ис-
торический пессимизм – идея о том, что «то, что было раньше, – лучше, чем 
сейчас». Древние индийцы считали, что «золотой век» человечеством уже 
пройден, а впереди – только тяжелый труд и всевозможные испытания. Мифо-
логическое мышление связывало ход истории с деяниями богов. Так, в «Илиа-
де» Гомера причиной Троянской войны послужила ссора богинь. Тогда же вы-
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рабатывается концепция, согласно которой герои творят историю по воле бо-
гов. Древнегреческий философ Эпикур (341–270 до н.э.) считал, что развитие 
истории осуществляется благодаря открытиям и изобретениям гениев. Высши-
ми достижениями исторической мысли в эпоху Древнего мира были сочинения 
античных авторов. Главным трудом греческого историка Геродота (490–425 до 
н.э.), которого называли «отцом истории», является «История греко-персидских 
войн». Древнегреческий историк Фукидид (460–400 до н.э.) стал автором «Ис-
тории», посвященной Пелопоннесской войне. Великим античным историком 
был Полибий (200–120 до н.э.), предпринявший попытку создать всемирную 
историю. Его труд «История» (40 книг) охватывает историю Греции, Малой 
Азии, Рима. На Древнем Востоке также важную роль придавали культу про-
шлого. Китайским Геродотом называли придворного историографа Сыма Цяня 
(145–86 до н.э.). 

Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием 
церковно-религиозной идеологии, поэтому исторический процесс объяснялся 
идеалистически. Ведущей исторической концепцией средневековой мысли За-
падной Европы стал провиденциализм (по воле провидения) Августина Бла-
женного (354–430). 

Изучение истории человечества получило новое развитие в эпоху Возрож-
дения, перехода от Средневековья к Новому времени, когда средневековой рели-
гиозной идеологии было противопоставлено культурное наследие античности. 
Итальянский политический деятель Н. Макиавелли (1469–1527) в работе «Госу-
дарь» назвал одну из причин борьбы людей в истории – имущественную. В эпо-
ху Нового времени западноевропейские историки, отбросив идею бога как твор-
ца истории, пытались объяснить материальность мира. Итальянский философ, 
один из основоположников историзма Д. Вико (1668–1774) утверждал, что исто-
рический процесс имеет объективный характер. Философы Нового времени счи-
тали, что идеи правят миром. Они же развили теорию естественного права и 
позднее пришли к идее просвещенного монарха. В целом историческая наука пе-
риода становления капиталистических отношений, несмотря на борьбу с фео-
дально-церковными воззрениями, оставалась на идеалистических позициях.   

Огромное значение для развития исторической науки имело утверждение 
в XIX в. исторического метода познания и появление марксизма. Исторический 
метод подхода к действительности как изменяющейся и развивающейся во 
времени признавали до Маркса представители немецкого классического идеа-
лизма, особенно Гегель (1770–1831). Однако последовательно принцип исто-
ризма был разработан К. Марксом (1818–1883) и Ф. Энгельсом (1820–1895). 
Его отличительная черта – распространение объективной действительности на 
все сферы – природу, общество, мышление. Маркс и Энгельс писали: «Мы зна-
ем только одну единственную науку – науку истории. Историю можно рассмат-
ривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю лю-
дей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны: до тех пор, пока существуют 
люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга».  
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Бурное развитие получила историческая наука в Новейшее время 
(XX вв.). На этом этапе в западной исторической науке были разработаны раз-
личные концепции исторического развития: А. Тойнби, У. Ростоу, М. Вебера, 
М. Блока и др.  

Одной из важных проблем исторической науки является проблема перио-
дизации исторического развития человеческого общества. Периодизация – это 
установление хронологически последовательных этапов в общественном разви-
тии. В основу выделения этапов должны быть положены решающие факторы, 
общие для всех стран. События и явления в исторической науке рассматрива-
ются на основе соблюдения временной последовательности, преемственности и 
смены периодов развития. Со времени развития исторической науки учеными-
историками разработано множество различных вариантов периодизации обще-
ственного развития. Древнегреческий поэт Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.) делил 
историю народов на пять периодов (веков) – божественный, золотой, серебря-
ный, медный и железный, утверждая, что от века к веку люди живут все хуже. 
Древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории руко-
водствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по кругу: 
зарождение, расцвет, гибель. При этом вектор истории практически отсутству-
ет. Такой взгляд на историю аналогичен жизни человека. Периодизацию по ти-
пу хозяйства предложил немецкий ученый Бруно Гильдебранд (1812–1878), ко-
торый делил историю на три периода: натуральное хозяйство, денежное хозяй-
ство, кредитное хозяйство.  

К. Маркс выдвинул особую формационную теорию периодизации исто-
рии. Исходя из принципа материалистического понимания истории, К. Маркс 
разработал вариант периодизации, положив в ее основу способ производства. В 
соответствии с этой теорией история человечества предстает как последова-
тельная смена общественно-экономических формаций (в варианте советских 
историков – первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капитали-
стической, коммунистической). К. Маркс, Ф. Энгельс, а в ХХ в. и советские ис-
торики, утверждали, что формации различаются между собой способом мате-
риального производства, особенностями социально-политической организации 
общества. В действительности формационный подход, разработанный истори-
ками много позже появления соответствующих трудов К. Маркса, противоре-
чит самому учению Маркса. Маркс неоднократно и резко возражал тем, кто 
превращал его исторический очерк возникновения капитализма в Западной Ев-
ропе в историко-философскую теорию общемирового развития. Марксизм не 
содержит схемы общемирового развития. Маркс и Энгельс считали феодализм 
западноевропейской системой, для других регионов они выделяли античный и 
азиатский способы производства. Выстраивание пяти формаций в линейную 
схему общечеловеческого развития, объявление рабовладельческим любого 
государственного образования, существовавшего до средних веков, приравни-
вание к феодализму азиатского способа производства в средние века и объяв-
ление капитализма неизбежной стадией развития всего человечества было от-
работано позже советскими историками, стремившимися вписать историю Рос-
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сии в историю Запада. Линейная схема развития истории была завершена в 
конце 1930-х гг. и стала обязательной для всех историков-марксистов. 

В отличие от Маркса многие западные ученые XX в. рассматривали исто-
рический процесс как чередование одних и тех же циклов локальных цивилиза-
ций. Сторонники цивилизационного подхода заявляли, что если формационный 
подход направлен на выявление сходства исторического развития различных 
народов, то цивилизационный призван выявить своеобразие, самобытность их 
исторического пути. Цивилизационный подход в периодизации исторического 
процесса основан на концепции замкнутых цивилизаций, признании приоритет-
ного развития духовной сферы, культуры. Логика исторического развития, таким 
образом, определяется типом цивилизации. Часто сторонник такого подхода вы-
деляют три основных типа цивилизации. Первый – народы без идеи развития вне 
исторического времени. Первобытное состояние общества с характерной для не-
го адаптацией, гармонией человека и природы, повторением традиций и запре-
тов, выраженное через табу. В настоящее время представлен племенами, сохра-
нившимися в Австралии, Африке, Америке, Сибири. Способ производства – ис-
торически конкретное единство производительных сил и производственных от-
ношений. Второй связан с восточным или циклическим характером развития. 
Для этого типа характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение 
религиозных приоритетов. Его отличают отсутствие ярко выраженных классо-
вых различий и развитой частной собственности, наличие кастовых общин, опи-
рающихся на централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет цикла-
ми и медленно. Третий тип – европейский, или прогрессивный. В его основе ле-
жит идея непрерывного развития. Он становится общим для европейских стран с 
распространением христианства. Для этого типа характерны рационализм, пре-
стиж экономического успеха, развитая частная собственность, рыночные отно-
шения, классовая структура с активно действующими политическими партиями, 
наличие гражданского общества. Все типы цивилизации равны перед историей. 
В первом решена проблема гармонии человека и природы, восточное общество 
направлено на духовность, но не ценит личность, европейская цивилизация дает 
человеку шанс самореализации, но быстрые темпы развития приводят к миро-
вым войнам, революциям, острой социальной борьбе.  

Американский ученый У. Ростоу в 1960-е гг. разработал теорию стадий 
экономического роста. Он выделил пять его стадий: традиционное общество, пе-
риод предпосылок или переходного общества, период взлета или сдвига, период 
зрелости, эру высокого массового потребления. У. Ростоу считал, что он создал 
теорию истории, альтернативную марксизму. Общественно-экономическим 
формациям Маркса У. Ростоу противопоставляет стадии роста, положив в осно-
ву технико-экономические характеристики, такие как уровень развития техники, 
отраслевая структура хозяйства и др. Таким образом, возможны самые разнооб-
разные способы периодизации истории. Очевидно, что для современной истори-
ческой науки предстоит решение сложнейшей задачи не только критики извест-
ных методологических подходов к периодизации истории, но и преодоления их 
разобщенности.  
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ГЛАВА III. 
Особенности изучения истории России 
§ 5. Источники по истории России 

В процессе изучения истории России используются все категории исто-
рических источников, но значение их для разных периодов российской истории 
неодинаково. 

Письменные отечественные источники по истории России представляется 
возможным разделить на три части – по периодам: источники XI–XVII вв.; ис-
точники XVIII–XIX вв.; источники ХХ в. Каждый из этих периодов относи-
тельно исторических источников имеет свои особенности.  

Первый период – XI–XVII вв. – характеризуется малочисленностью ис-
точников. Из тех же, что известны, приоритетное значение имеют летописи 
(хронографы). Кроме летописей, важнейшими письменными историческими 
источниками этого периода являются законодательные памятники (Русская 
правда в различных редакциях, Судебники, судные грамоты, Соборное Уложе-
ние), оригинальная литература (воинские повести, сказания, послания, поуче-
ния, жития святых), публицистические произведения (главным образом – XVI–
XVII вв.). 

Первый период начинается в XI в., так как к этому времени относятся 
первые датированные письменные источники по истории Древней Руси отно-
сятся к XI в. Древнейшей русской летописью считается Повесть временных лет 
(ПВЛ), написанная, как думают, монахом Печерского монастыря Нестором в 
XII в. на основе не сохранившихся летописных сводов XI в. большинство рус-
ских летописей (в настоящее время известно более двухсот летописей) началь-
ной составной частью своей имеют ПВЛ. ПВЛ доводит описание исторических 
событий до начала XII в. (1110–1118 гг., в зависимости от списка). Оригинал 
ПВЛ не сохранился, дошедший до нас древнейший список (копия) был изго-
товлен в XIV в. При изготовлении списков их авторами в летопись вносились 
изменения, поэтому очень трудно определить, каков был первоначальный текст 
(это справедливо и по отношению к другим летописям). Внутри ПВЛ выделя-
ются три самостоятельных литературных произведения: собственно летопись 
монаха Нестора – рассказ о древнейшей истории славян и призвании в Новго-
род варяжских князей, пространный рассказ неизвестного автора о крещении 
Руси и рассказ о Киеве в X–XII вв. 

Начиная с XV в. материалы нескольких местных летописей начали объ-
единять в одну. Так появились Московские летописи со сведениями по истории 
Москвы. Среди них выделяется Софийский временник XV в. и Воскресенская 
летопись XVI в. Поздние московские летописи – это официальные записи 
дворцовых и политических событий. Существуют также местные летописи от-
дельных земель и городов. В целом летописание XII–ХV вв. дошло до нас 
фрагментарно. Очень мало известно о летописании, например, Рязани и Полоц-
ка. Поздние русские летописи (XVI–ХVII вв.) существенно отличаются от ле-
тописей предшествующего времени. В это время на Руси существовала уже 
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единая общерусская летописная традиция, связанная с царской канцелярией 
(Лицевой свод, Никоновская летопись). 

Помимо летописей важное значение для описание средневековой России 
имеют публично-правовые акты (договорного вида – международные договоры 
с Х в., княжеские договоры с XII в.; договорно-законодательного вида – жало-
ванные грамоты с XII в., кормленые грамоты с XIV в., акты земских соборов с 
1566 г.; судебно-процессуального вида – с XV в.); частные акты (договорного 
вида – акты на землю с XII в., акты на движимое имущество с XIII в., денежные 
акты с XVI в., акты трудового найма с XVII в.; распорядительного вида – пись-
ма приказчикам, инструкции об управлении имением с XVII в.); делопроизвод-
ственные документы – распорядительного вида, докладного вида, протокольно-
го вида, отчетного вида; частные письма). 

Немногочисленность письменных источников по средневековой России 
предопределяет широкое использование иных категорий исторических источ-
ников – вещественных, изобразительных, устных и др. 

Для периода XVIII–XIX вв. характерны кардинальные отличия от преды-
дущего этапа в плане характеристики исторических источников. Перестают пи-
саться летописи и жития, но появляются мемуары, художественная литература, 
научные сочинения, в том числе и исторические, периодическая печать, стати-
стика, существенно меняется характер нормативно-правовых актов и делопро-
изводственных материалов. Значительно увеличивается количество источни-
ков. Главная черта периода – появление источников, изначально предназначен-
ных для публикации. 

Один из основных видов источников по периоду XVIII–XIX вв. – законо-
дательные акты и примыкающие к ним материалы делопроизводства. Слож-
ность, связанная с этими источниками, состоит в том, что тогда не существова-
ло устоявшихся форм нормативно-правовых документов, да и само понятие за-
кон не было сформировано. Формальным признаком закона со времен Петра I 
оставалась императорская подпись, но это правило уже в XVIII в. нарушалось 
«объявленными указами», а в XIX в. также и законами Государственного Сове-
та, одобряемыми словесно. Начиная с XVIII в. заметно стремление государства 
детально регламентировать жизнь общества и частную жизнь подданных. Так-
же, нормативно-правовые акты подлежали публикации и обнародованию, по-
этому ни один другой источник не может соперничать с ними по степени рас-
пространенности.  

Все многообразие законодательных актов XVIII–XIX вв. делится на не-
сколько основных видов: манифесты (исключительно важные законодательные 
акты, например, – Манифест об отмене крепостного права от 19 февраля 
1861 г.); указы (рядовые законодательные акты, отличаются разнообразием); 
уставы (специальные законодательные акты, регулирующие какую-либо сферу 
деятельности, например, – Воинский устав 1716 г.); регламенты и учреждения 
(законодательные акты учредительного характера, определявшие организацию, 
состав, компетенцию и регулирующие деятельность государственных учрежде-
ний, например, –  Генеральный регламент 1720 г.). В отдельный вид можно вы-
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делить акты, связанные с проведением крестьянской реформы 1861 г. – устав-
ные грамоты и выкупные акты. Делопроизводственные материалы делятся на 
государственное делопроизводство, вотчинное делопроизводство, делопроиз-
водство акционерных компаний и т.д. Государственное делопроизводство, как 
самое объемное, в свою очередь подразделяется на судебно-следственное, во-
енное, дипломатическое, документы, обеспечивающие реализацию управленче-
ских решений и документооборот. 

Источники ХХ вв. еще более многочисленны. Сохраняются те же виды 
письменных источников, что и на предыдущем этапе, однако выделяются осо-
бенности, связанные с ними. В законодательстве растет значение международ-
ных договоров, в статистике переписи как способ получения статистических 
данных преобладают над остальными, в периодической печати газетная перио-
дика преобладает над журнальной, сама периодическая печать сращивается с 
публицистикой. Основная же черта всех письменных источников ХХ в. – уни-
фикация форм. 

Значительная часть ХХ в. в России приходится на советский период. Ис-
точники советского времени имеют свою специфику. Главная из них – тоталь-
ная идеологизация. Специфика советских законодательных актов проистекает 
из общей особенности советской политической системы – отсутствия разделе-
ния властей. Важное значение для характеристики советской эпохи имеют до-
кументы КПСС (документы высших органов партии; документы лидеров КПСС 
(произведения В.И. Ленина); произведения других лидеров КПСС), агитацион-
ные документы. Периодическую печать советского периода делят на три четы-
ре группы: партийная печать (главное издание – «Правда»); советская печать 
(основное издание – «Известия»); печать общественных организаций (основные 
издания – «Труд» (профсоюзы), «Комсомольская правда» (комсомол)); научные 
издания академий наук и высших учебных заведений. Несмотря на детальный 
контроль коммунистической партии, выходили и неподцензурные материалы, 
являющиеся очень интересной группой источников этого периода. К ней отно-
сится так называемый самиздат, а также альтернативная печать (в последние 
годы существования СССР). 

Итак, историки для реконструкции прошлого пользуются историческими 
источниками. Поскольку исторический источник всегда субъективен, суще-
ствуют особые методики извлечения из него информации. Каждый период рос-
сийской истории в плане форм и содержания исторических источников, а зна-
чит – и в отношении работы с ними, имеет свою специфику. Специфику на 
определенных временных этапах имеет и развитие самой исторической науки. 

 
§ 6. Историография истории России. 

Особенности русской истории 
Систематическое изучение истории в России началось только после пет-

ровского времени. Одними из первых, кто создавал отечественную историче-
скую науку, были ученые-немцы, члены Петербургской Академии наук: 
Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер. В середине XVIII в. они разработали 
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норманнскую теорию происхождения древнерусского государства, в которой 
утверждалась мысль о неспособности русского народа к самостоятельному гос-
ударственному творчеству. Вместе с тем иностранцы внесли значительный 
вклад в изучение русской истории. Они издали на немецком языке многотом-
ный труд по русской истории. Первым его редактором стал Г.Ф. Миллер – ак-
тивный собиратель русской истории, который впоследствии составил знамени-
тые «миллеровские портфели» – коллекцию копий документов по русской ис-
тории. А.Л. Шлецер является основоположником научной критики источников 
в России. Суть ее сводилась к сравнению разных списков летописи с целью вы-
явления первоначального текста. 

Среди русских авторов первыми историками в XVIII в. можно считать 
М.В. Ломоносова и В.Н. Татищева. Критикуя норманнистов, Ломоносов в сво-
ем труде «Древняя российская история» отстаивал идею самостоятельности и 
самобытности русского народа и его государственности. Первая попытка дать 
обобщающий обзор русской истории принадлежит В.Н. Татищеву, который из-
ложил русскую историю до начала Смутного времени. Пятитомный труд 
В.Н. Татищева «История Российская», издание которого началось в 1768 г., 
представляет собой подробный сборник летописных данных, изложенных в 
хронологическом порядке. Труд Татищева ценен тем, что в нем использованы 
источники, которые впоследствии были утрачены. Татищев составил также 
первый в России энциклопедический словарь – «Лексикон Российский». Разви-
тие исторических событий он объяснял в духе просветительской эпохи про-
грессом человеческого разума. 

Наибольшее воздействие на развитие исторических представлений по-
средством создания научной концепции исторического прошлого России оказа-
ли историки XIX в. Самые яркие имена, которые выделяет русская историогра-
фия этого века: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. Анализ оте-
чественной историографии XIX в. уместно начинать с Николая Михайловича 
Карамзина (1766–1826), с именем и историческим трудом которого во многом 
связано развитие истории исторической науки в России. Карамзин хорошо знал 
европейскую философию и историю, являлся ярким представителем просве-
щенных людей России и глубоко переживал за состояние исторической науки в 
Российском государстве. В одном из писем он писал: «Больно, но должно по 
справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской ис-
тории, писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречи-
ем… Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не 
думаю, нужен только ум, вкус и талант». Первый фундаментальный 12-томный 
труд «История государства Российского», издававшийся в 1816–1829 гг., при-
надлежит его перу. Карамзин встретил поддержку своего труда официальными 
властями, включая императора Александра I, такими известными деятелями как 
А.А. Вяземский, М.Н. Муравьев. А.С. Пушкин напишет: «Древняя Россия 
найдена Карамзиным как Америка Колумбом». Единство исторической кон-
цепции создавалось изучением главного с точки зрения Карамзина процесса – 
создания российского государства. Внутри русской истории он выделял три пе-
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риода – древний (до Ивана III), средний (до Петра Великого), новый (до начала 
XIX в.). Карамзин сделал российскую историю достоянием грамотных людей.  

После Карамзина новый взгляд на историю России создает профессор 
Московского университета Сергей Михайлович Соловьев, который в 1851–
1879 гг. издает 29-томную «Историю России с древнейших времен», выпуская 
каждый год по тому. Концепция русской истории Соловьева и его последовате-
лей получила название историко-юридической или государственной школы. 
Вся история представлена в виде последовательного перехода от родового быта 
к семейному, потом к государственному, который окончательно сложился по-
сле реформ Петра I. Главным научным интересом историков государственной 
школы была история государства – его происхождение, развитие и националь-
ные особенности, а доминирующими источниками – акты государственной вла-
сти, официальные памятники законодательства, дипломатические документы.   

Иной подход сформировал Василий Осипович Ключевский (1841–1911). 
Для него наибольший интерес представляли общественные группы и классы, 
повседневная жизнь народа, внутренние процессы, которые приводят в движе-
ние исторические силы, т.е. социально-экономические проблемы. Иначе оцени-
вал он роль государства в истории: признавал историческую неизбежность его 
возникновения, но не считал это прогрессом. В основе его концепции русской 
истории лежало признание множественности факторов, определявших истори-
ческий процесс (географические, экономические, социальные, политико-
административные, личностные). Историческая концепция Ключевского сло-
жилась в процессе чтения лекций по русской истории в Москве на Высших 
женских курсах, в Московской духовной академии, в Московском университе-
те. Его основная работа «Курс русской истории» в 15 томах была закончена в 
начале ХХ в. Открывал лекции теоретический курс «Методология русской ис-
тории». Это был первый в России опыт курса методологии истории. Курс рус-
ской истории Ключевского получил всемирную известность. Теоретические ос-
новы концепции Ключевского отражали идеологические искания научной мыс-
ли второй половины XIX в. Из позитивизма он воспринял выделение природно-
го фактора, значение географической среды в историческом развитии народа. 
Это не просто анализ «степи и леса», «дерева и камня», а последовательное 
раскрытие природных условий в их воздействии на общественную жизнь. Зна-
чение географического фактора ученый подчеркивал во всех своих трудах. В 
связи с природными условиями Ключевским раскрывается проблема психоло-
гии великоросса, что сближает его с другим известным историком – Афанасием 
Щаповым. Новое видение Ключевским многих факторов исторического разви-
тия в качестве основных, приводит его к отказу от общепринятой периодизации 
истории России по датам великих княжений и царствований. В русской истории 
он выделил другие четыре эпохи: Русь Днепровская, городовая, торговая (VIII–
XIII вв.); Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая 
(XIII–XIV вв.); Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-
земледельческая (XV–XVII вв.); Всероссийско-императорско-дворянский пери-
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од крепостного, земледельческого и фабрично-заводского хозяйства (до сер. 
XIX в.).  

В.О. Ключевский стремился не только к углублению научной разработки 
исторических трудов, но и к достижению художественного изображения, живо-
го воссоздания прошлого. Многие страницы его сочинений признавались до-
стойными пера Тацита, Шекспира, Льва Толстого. Ключевский олицетворял се-
ребряный век русской исторической науки.  

Особый путь развития России, отличный от пути, пройденного Западом, 
впервые в отечественной исторической науке обосновал историк и публицист 
М.П. Погодин. Этот путь он связывал с призванием варягов и мирным началом 
русской государственности. Основу русского пути, свободного от революций и 
классовой борьбы, по мнению Погодина, составляют три фактора: единение ца-
ря с народом, развитие общины и патриархальные отношения между крестья-
нами и помещиками. Близкой к теории Погодина позже стала историческая 
концепция славянофилов. Их объединял тезис о самобытности исторической 
судьбы России как условия избавления ее от социальных потрясений. Заслу-
женным авторитетом и влиянием пользуются труды других выдающихся рос-
сийских историков – Н.М. Костомарова, С.Ф. Платонова, П.Н. Милюкова и др. 

В начале ХХ в. актуальной для понимания особенностей русской истории 
и российской цивилизации становится теория евразийства. Началом формиро-
вания евразийства принято считать выпуск сборника «Исход к Востоку» в 
1921 г. в Софии, где содержались работы известных представителей русской 
интеллигенции: Николая Трубецкого, Петра Савицкого, Георгия Флоровского. 
В 1930-е гг. евразийство привлекло многих сторонников из числа русской эми-
грации в Европе. Идеи евразийства развивали историк Георгий Вернадский, 
философ Лев Карсавин, в СССР – Лев Гумилев и др. Заслуга евразийцев заклю-
чается в том, что именно они смогли выявить массу отличительных особенно-
стей России и от Запада и от Востока. В концепции евразийства Россия опреде-
ляется как особый природно-культурный мир своеобразного географического 
положения – Евразия, она не является только Европой или только Азией.  

В советский период в отечественной историографии наиболее значимыми 
являлись проблемы социально-экономического развития, классовой борьбы и 
революции. Прошлое рассматривалось как объективный процесс развития 
народов страны по пути освобождения от всех форм гнета. Делом государ-
ственной значимости были признаны накопление и публикация исторических 
источников. Отечественная история определялась как история народов СССР. 
Основополагающими являлись принципы партийности, историзма, представле-
ние о решающей роли народных масс в истории. Родоначальником советской 
исторической школы можно считать М.Н. Покровского. В годы советской вла-
сти история являлась мощным средством идеологического воздействия на об-
щество.  

Вопрос о месте и роли России в мировом историческом процессе имеет 
объективное значение, поскольку Россия на протяжении всей своей истории 
находилась в центре глобальных процессов. Россия – это огромная страна, об-
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ладающая мощными природными и человеческими ресурсами, занимающая 
стратегические территории и, в силу этого, влияющая на судьбы других наро-
дов даже после распада СССР. 

Все точки зрения на российскую историю условно можно объединить в 
пять групп: первую группу составляют мнения о том, что Россия – часть запад-
ной цивилизации; эта позиция традиционно сильна среди российских истори-
ков со времен поражения славянофильства; вторая точка зрения: Россия – часть 
восточной цивилизации; это мнение разделяют многие (если не большинство) 
историков Европы и Северной Америки, т.е. Запада; третья позиция – Россия – 
синтез восточной и западной цивилизаций, своего рода мост между Востоком и 
Западом; четвертая точка зрения: Россия – особая цивилизация, уникальная, от-
личная как от Запада, так и от Востока; наконец, пятое мнение утверждает, что 
Россия – «недоцивилизация», конгломерат неспособных к синтезу цивилиза-
ций; российское сегментарное общество, возможно, искусственно создано и 
существует только благодаря сильной политической власти (жесткий вариант, 
принятый некоторыми историками на Западе), либо еще «цивилизационно не 
определилось», поскольку является обществом «пограничным» и молодым 
(мягкий вариант, разрабатываемый частью отечественных историков). 

Выделение обозначенных точек зрения справедливо, если мы говорим о 
цивилизационном или синтетическом подходах к истории. Линейный подход 
исходит из того, что человечество едино в своем развитии.  

После кризиса, а затем и распада СССР в России вновь вышли на первое 
место вопросы определения ее места в мировом историческом процессе. Циви-
лизационный подход особенно популярен. Концепции, базирующиеся на его 
основе, по большей части, не оригинальны и представляют собой спекуляции 
по мотивам известных работ евразийцев, Тойнби, Шпенглера, Ясперса и т.д. 
Типичные особенности России, называемые сторонниками этих концепций – 
экстенсивный путь развития, восточное ортодоксальное христианство, сильная 
государственная власть, подчинение экономики государству. Развиваются и 
взгляды, основанные на линейном подходе (в основном на базе теорий К. 
Маркса и У. Ростоу). Отголоски дискуссии между западниками и славянофила-
ми мы можем наблюдать и сейчас в полемике сторонников «западной модели 
развития» и «уникальности российской цивилизации».  

Большинство современных историков склонны видеть в России сочетание 
особенностей, диктуемых географическими и другими условиями, и чертами, 
присущими западной цивилизации (синтез Востока и Запада (последователи 
евразийцев), традиционализма и либерализма (А. Ахиезер) и т.д.). Перспектив-
ные направления работы историков связаны с развитием идей синтетических 
теорий на базе общенаучного системного подхода. К таким теориям относится, 
например, мобилизационная концепция российской цивилизации. 

Какой бы точки зрения на место России в мировом историческом процес-
се не придерживались различные ученые, все они сходятся в том, что россий-
ская история обладает рядом особенностей. Особенности эти проистекают, 
прежде всего, из того, что для России основным фактором развития является 
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фактор географический. В мире нет стран, на развитие которых этот фактор не 
влияет, но в мире и нет стран, на развитие которых этот фактор влияет больше, 
чем на Россию. Россия – это не просто государство. Россия – страна, занимаю-
щая одну шестую часть суши, сопоставимая не с отдельными государствами 
Европы, например, а лишь с Европой в целом. Факт определяющего влияния 
географического фактора на российскую историю отмечался еще В.О. Ключев-
ским. Проявлений влияния географического фактора на российскую историю 
достаточно много, но все они могут быть сведены к четырем пунктам: большая 
территория; даже на заре своего существования Русь была самым большим гос-
ударством Европы; суровый климат вследствие северного расположения; сред-
ние температуры января в России отрицательные даже на юге, большая часть 
территории находится в зоне рискованного земледелия, а вегетативный период 
составляет в среднем 125 дней в году, т.е. вдвое меньше, чем в Западной Евро-
пе; континентальность и отсутствие естественных границ, что делало Россию 
открытой для внешних вторжений, и в то же время влияло на активную внеш-
нюю политику самой России. 

Все это в конечном итоге определило главные исторические особенности 
России: самодержавная форма государственной власти; независимо от того, ка-
кой титул носил в России глава государства – великий князь, царь, император, 
генеральный секретарь, президент – его полномочия всегда выходили за рамки 
закона; более того, на тех исторических этапах, когда самодержавная власть 
ослабевала или исчезала, Российское государство неизменно стремилось к рас-
паду; коллективизм в социально-экономической сфере; в России получили ши-
рокое распространение формы коллективного труда – община, колхоз, коопера-
тив и т.д.; такие формы были и есть и в других странах, но в России они всегда 
занимали особое, зачастую – главное место в системе хозяйственных отноше-
ний; государственный монополизм в экономике; государство на всех этапах ис-
торического развития России либо напрямую контролировало экономические 
институты, либо влияло на них опосредованно (как в наше время); многонаци-
ональность и многоконфессиональность; Россия не единственная многонацио-
нальная и многоконфессиональная страна, но только в России такое количество 
различных по происхождению народов и верований, являющихся для конкрет-
ной территории коренными; открытость для культурного влияния. 
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ГЛАВА IV. 
Древний мир 

§ 7. Цивилизации бронзового века 
В самой ранней истории человечества значительные перемены происхо-

дили редко. Неолитическая революция XII–X тыс. до н.э. явилась одной из та-
ких перемен. Ее содержание означало отделение земледелия от скотоводства, 
переход от присваивающего хозяйства к производящему, что стало первым ве-
ликим разделением труда и отражением качественного скачка в развитии эко-
номики.  

Следствиями появления производящей экономики стали переход к осед-
лому образу жизни, развитие ремесла (керамика, ткачество, строительство до-
мов), успехи в интеллектуальной сфере. За переходом к новым формам хозяй-
ства последовали изменения в социальной структуре, в семейных отношениях, 
культуре. Раннеземледельческие общества стали исходными для первых циви-
лизаций. На Ближнем Востоке сложилось четыре центра производящей эконо-
мики – Палестинский, Малоазийский, Месопотамский и Египетский. 

После первого общественного разделения труда, которое привело к воз-
никновению земледелия и скотоводства, новым революционным событием ста-
ло освоение выплавки металла. Применение металла в земледелии резко увели-
чило производительность. Земледельческие племена смогли успешнее выращи-
вать и разводить разные культуры. Появление медной мотыги с деревянной ру-
кояткой, лопаты и других орудий позволило создавать оросительные каналы. 
Приручение лошади, осла и быка позволило использовать тягловую силу в зем-
леделии, что также повысило производительность труда. Более сложное произ-
водство требовало большей специализации. Постепенно происходит второе ве-
ликое общественное разделение труда – отделение ремесла от земледелия. Раз-
витие ремесла привело к необходимости натурального обмена между община-
ми и племенами. Накапливались продукт и богатство неравномерно, что вело к 
межплеменным войнам с целью грабежа. Племена, обладающие медным ору-
жием, имели военное преимущество. Все большую власть в результате уча-
стившихся грабительских набегов приобретали военные вожди, которым доста-
валась большая часть захваченной добычи.  

Рост производительности труда, усиление роли обмена, постоянные вой-
ны приводили к дальнейшему имущественному расслоению. Имущественное 
неравенство порождало общественное неравенство. Появляется родовая ари-
стократия, которая все больше захватывает власть. Из среды знатных общинни-
ков выделяются военные вожди и жрецы. Но еще долгое время, наряду с сове-
том родовой знати, собрание всех членов общины будет сохранять значитель-
ную роль. На этом этапе оставались пережитки первобытного или общинного 
строя, определяемые как военная демократия.  

В IV тыс. до н.э. появляются первые рабовладельческие общества в Егип-
те и Двуречье. Потребность в содержании здесь сложной ирригационной си-
стемы требовала постоянного и необходимого коллективного труда всей общи-
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ны, что задерживало развитие частной собственности. Структура общины из-
менялась: кровнородственная община сменялась соседской. Ирригационное 
земледелие требовало организации управления оросительными работами, что 
формировало властные функции управления племенной знати (а затем – и госу-
дарства). Если конкурирующие общины мешали водоснабжению друг друга, то 
начинались разрушительные войны. Пленные становились рабами. Начинают 
складываться рабовладельческие отношения, появляется патриархальное раб-
ство, характерное для Древнего Востока (в отличие от античных государств, где 
сложилось классическое рабство). Патриархальное рабство возникает в услови-
ях преобладания натурального хозяйства, когда продукция производится для 
собственного потребления. Патриарх являлся главой семьи. Раб становится 
младшим членом семьи, работает вместе со своими хозяевами, которые при-
знают за ним права человека. Рост числа рабов, бедняков, которых необходимо 
было держать в повиновении богатых, вызвал потребность в сильной государ-
ственной власти. Так появились первые рабовладельческие государства, пред-
ставлявшие собой, по сути, крупные поселения с подчиненными им соседними 
общинами (так называемые города-государства).  

Между городами-государствами шли постоянные войны, в ходе которых 
формировались более крупные государственные образования. С появлением в 
III тыс. до н.э. крупных государств начинает складываться особая форма соци-
ально-политического устройства – деспотия, характерная для древневосточных 
стран. Правитель государства в деспотии обладал всей полнотой власти, счи-
тался богом или потомком богов. Большую роль в управлении страной играл 
бюрократический аппарат, где существовала четкая система рангов. На все тру-
довое население деспотического государства, кроме налогов, были возложены 
государственные повинности, общественные работы. Основной экономической 
единицей в древневосточных государствах являлись крупные царские хозяй-
ства, господствовал натуральный тип производства.  

Во II тыс. до н.э. в древневосточных государствах происходит усовершен-
ствование орудий труда, прогресс в ремесле и в сельском хозяйстве, растет то-
варность производства, развивается ростовщичество, долговое рабство. Государ-
ственные земли начинают предоставляться частным лицам. Между различными 
областями Ближнего Востока устанавливаются экономические контакты, оформ-
ляются международные торговые пути, обостряется борьба за преобладание на 
торговых путях, растет число войн. Заканчивается бронзовый век, когда орудия 
труда и оружие изготавливалось из бронзы, начинается железный век. 

В IV тыс. до н.э. в Египте в долине Нила возникли два больших царства – 
Нижний и Верхний Египет. Объединил государство фараон Мина (около 
3118 г. до н.э.), основавший первую династию египетских фараонов. К концу 
III тыс. до н.э. власть фараонов начинает слабеть, укрепляются позиции мест-
ной знати и единое государство распадается. В середине II тыс. до н.э. Египет 
вновь становится наиболее могущественным и обширным царством Ближнего 
Востока. Завоевательные походы Египта были приостановлены в связи с рели-
гиозной реформой фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) (XIV в. до н.э.), но уже с 
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конца века начинаются войны с хеттами, в результате которых Сирия, Палести-
на и Финикия оказались в сфере влияния Египта. В Нижнем Египте большую 
роль начинают играть иноземцы-ливийцы, основавшие свою династию. С этого 
времени единое египетское государство снова прекращает свое существование. 

В Месопотамии конца централизованные государства возникают в 
III тыс. до н.э. Первым из них стала империя Саргона Древнего (2316–2261 до 
н.э.), царя города Аккад, который, организовав первое в истории постоянное 
войско, сумел создать крупное государство с неограниченной властью царя. 
Саргон Древний стал основателем династии, которая правила в Месопотамии 
около полутора веков. В XIX в. до н.э. в Месопотамии выделяются два наибо-
лее влиятельных государства, соперничество которых определило развитие это-
го региона на века. На юге амореи создают Вавилон. На севере сформировалось 
государство Ассирия. В первой половине XVIII в. до н.э. вавилонский царь 
Хаммурапи (1792–1750 до н.э.) подчиняет себе Ассирию. Возникает мощная 
держава с сильной царской властью, создаются законы нового государства, из-
вестные как законы Хаммурапи. Законы Хаммурапи выявляют социальную 
структуру общества Вавилона, выделяя три основные категории населения: 
полноправные свободные люди, члены общин; свободные, но неполноправные 
люди, не являющиеся членами общин и работающие в царских хозяйствах; ра-
бы. В законах зафиксировано особое положение воинов: они были обязаны вы-
ступать в поход по первому требованию царя, за службу получали от государ-
ства земельные наделы, передаваемые по наследству и не отчуждаемые даже за 
долги. Правление Хаммурапи – время высшего расцвета Вавилона во II тыс. до 
н.э. В начале XVI в. до н.э. Вавилон был разгромлен хеттами. Ассирия в XIV в. 
до н.э. добилась самостоятельности. Со второй половины XIII в. до н.э. начина-
ется ее усиление. В конце XII в. до н.э. при Тиглатпаласаре I (1115–1077 гг. до 
н.э.) Ассирия достигает расцвета. 

В III тыс. до н.э. в долине Инда возникает Хараппская цивилизация, так-
же относящаяся к цивилизациям речных долин. Здесь были созданы крупные 
ирригационные системы, основная часть населения занималась поливным зем-
леделием. Центрами древнеиндийской цивилизации были крупные города Ха-
раппа и Мохенджо-Даро, активно торговавшие с Месопотамией. Существовала 
цивилизация недолго, она погибла в XIX–XVIII вв. до н.э. 

На рубеже III–II тыс. до н.э. формируется китайская цивилизация, разви-
тие которой идет изолированно от остальных. Как и везде, первой формой гос-
ударственности на территории Китая были номы. Они появляются в бассейне 
реки Хуанхэ, население их занималось земледелием. В XVIII в. до н.э. на тер-
ритории Китая среди городов-государств выделяется город Шан, возглавивший 
крупное объединение. Правитель Шана (позднее название государства – Инь) 
носил титул «ван», власть его была ограничена советом знати и народным со-
бранием. В конце II тыс. до н.э. государство Шан перестало существовать, оно 
было захвачено племенами чжоусцев. 

История Древней Греции развивалась одновременно и в связи с историей 
Древнего Востока. Скудость почвы при удобном географическом положении 
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Греции заставляла греков прилагать максимальные усилия в земледелии, разви-
вать обмен с соседями. Изрезанные побережья, бесчисленные полуострова и 
заливы Балканского полуострова способствовали прогрессу мореходства и 
культуры, торговли и ремесел. Население увеличилось, появились города. Кри-
то-микенский период (III–II тыс. до н.э.) открывает древнегреческую историю. 
Первая греческая цивилизация возникла на острове Крит. Большинство поселе-
ний на Крите погибло от извержений вулкана и землетрясений. Стихийное бед-
ствие не было единственной причиной гибели критской цивилизации, – с мате-
риковой части Греции на Крит вторглись воинственные племена, которых 
называли микенцами, или ахейцами. Микенцы жили в небольших городах-
государствах. С XVI в. до н.э. они занимались обменом, расширяя торговые 
связи в Восточном Средиземноморье, в городах Малой Азии. Они знали пись-
менность, записи производились на глиняных табличках. Но к XII в. до н.э. и 
микенский мир начал приходить в упадок. Неурожайные годы сократили тор-
говлю, экономическая система и сама жизнь оказывались под угрозой. В Гре-
ции резко сократилось население, произошел регресс в гончарном и ювелирном 
мастерстве. Все это было проявлениями так называемой «катастрофы бронзо-
вого века», явившейся переходом к новому этапу развития человеческой циви-
лизации. 

 
§ 8. Цивилизации начала железного века 

В эпоху, последовавшую за «катастрофой бронзового века», на Востоке 
возникают мировые империи, которые, в отличие от государств ранней древно-
сти, представляют собой более прочные объединения с центральным управле-
нием, единой внутренней политикой. Именно в этот период наибольшего раз-
вития достигает деспотическая форма государственного устройства. В мировых 
державах сельская территория постепенно оказывается в составе государствен-
ного сектора, общинный сектор экономики сохраняется в городах, где вместе с 
центральной властью существуют органы самоуправления. Важнейшим отли-
чием этапа расцвета является активное использование железа, что значительно 
повышает производительность труда, стимулирует развитие ремесла, товар-
ность производства, получают распространение деньги в монетной форме. В 
этот период происходит развитие международной торговли, в которую вклю-
чаются Индия, Китай, Средняя Азия. 

В Х в. до н.э. в Месопотамии господствовала Ассирия. Появляются новые 
государства: в Сирии – Дамасское царство, созданное арамеями, в Палестине – 
Иудейское и Израильское царства. В Израиле и Иудее усилиями многих поко-
лений создается религиозный, исторический и литературный памятник – Биб-
лия. Заложенная в Библии идея монотеизма (единобожия) стала основой созда-
ния не только иудаизма, но и других мировых религий – христианства и исла-
ма. Библия оказала огромное влияние на формирование религиозного мировоз-
зрения многих народов, на культуру и искусство. В VIII в. до н.э. начинается 
период наибольшего могущества Ассирии.  
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Подъем Ассирии связан с реформами царя Тиглатпаласара III (745–727 до 
н.э.). Он провел реорганизацию военного дела. По-новому было организовано 
управление завоеванными территориями. Во главе округов ставились намест-
ники, которым подчинялись ассирийские военные гарнизоны. При Тиглатпала-
саре III Ассирия стала первой в истории Древнего мира великой военной импе-
рией, которая объединяла почти все государства ближневосточного региона. 
Однако она была сокрушена восставшими вавилонянами, создавшими Новова-
вилонское царство (VII в. до н.э.).  

В VI в. до н.э. ведущей державой Ближнего Востока стало Персидское 
царство (или держава Ахеменидов), оно охватило огромную территорию, под-
чинив всю Месопотамию, Восточное Средиземноморье, Египет, Малую Азию, 
часть Средней Азии. Для управления таким огромным государством необходи-
ма была специальная структура государственного аппарата, которая была со-
здана в результате реформ царя Дария (522–486 до н.э.). Государство было раз-
делено на 20 округов. Во главе каждого округа стоял сатрап, выполнявший 
гражданские функции. Армия сатрапии находилась в ведении военачальника, 
подчинявшегося царю. Все сатрапии обязаны были платить серебром установ-
ленную подать, которая определялась количеством обрабатываемой земли. В 
334 г. до н.э. Александр Македонский (356–323 до н.э.) захватил Персию. После 
распада державы Александра Македонского на Ближнем Востоке формируются 
эллинистические государства, а на территории Ирана – могущественная Пар-
фянская империя (III в. до н. э. – III в. н. э.).  

На территории Индии в I тыс. до н.э. появляется новая цивилизация. В 
долине Ганга поселяются индоарийские племена. У них появляются первые не-
большие государства, наибольшее значение среди которых приобретают Коша-
ла и Магадха. В VI в. до н.э. в Магадхе приходит к власти династия Нандов, со-
здается крупная империя, объединившая все государства долины Ганга. На тер-
ритории Индии сложилась варновая система, являющаяся одной из характер-
ных черт древнеиндийского общества. Четыре варны (замкнутые группы) пред-
ставляли основные сословия общества: две высшие варны – брахманы (жрече-
ство), кшатрии (военная аристократия), две низшие – вайшьи (общинники, за-
нимающиеся сельским хозяйством, торговцы, ремесленники), шудры (неполно-
правные ремесленники, земледельцы, слуги).  

При царе Ашоке (268–231 до н.э.) в составе империи оказался весь полу-
остров Индостан. Затем Индия пережила череду нападений со стороны греков и 
кочевников, результатом которых стало образование на территории Индии Ин-
до-греческого, Индо-скифского и Индо-парфянского царств, а также Кушан-
ской империи. Долгое время Индия представляла собой массу мелких госу-
дарств, но с предпосылками объединения. Ядром новой империи снова стала 
наиболее развитая Магадха, где с III в. правила династия Гуптов. Государство 
Гуптов быстро превращается в одну из крупнейших на Востоке империй, 
власть которой распространяется на большую часть полуострова Индостан. 
Расцвет империи Гуптов приходится на рубеж IV–V вв. Основным элементом 
сословной системы становятся касты (или джати). Каждая каста, в отличие от 
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варн, не была общеиндийской, она охватывала небольшую группу лиц, населя-
ющих определенный район и занятых в одной сфере хозяйственной деятельно-
сти. Касты отличались от варн наличием органов управления, системы взаимо-
помощи, правил общения между членами касты. 

На территории Китая крупнейшим государством II–I тыс. до н.э. было За-
падное Чжоу. В I тыс. до н.э. в Китае происходят важные изменения во всех об-
ластях жизни. На полтысячелетия позже, чем на Ближнем Востоке осваивается 
плавка железа, что создает условия для развития ремесла и земледелия. В V в. 
до н.э. происходит укрупнение государств – вместо двухсот выделяются семь 
самых могущественных (Цинь, Янь, Чу, Вэй, Чжао, Хань, Ци). Постепенно в 
результате ожесточенного соперничества верх стало одерживать самое запад-
ное из них – Цинь. Присоединив одно за другим соседние царства, в 221 г. до 
н.э. правитель Цинь – Цинь Ши Хуан – объединил весь Китай под своей вла-
стью. Однако вскоре после смерти Цинь Ши Хуана его империя пала. Вторую 
империю, получившую название Хань основал один из военачальников воз-
рожденного царства Чу – Лю Бан (202–195 до н.э.). В III в. в Ханьской империи 
начался экономический кризис. Число городов в III в. уменьшается в два раза, 
происходит сокращение площади пахотных земель, численности податного 
населения. С середины II в. в империи Хань ежегодно происходили восстания, 
ослаблению государства способствовали постоянные набеги кочевых племен. В 
конце II в. всю империю охватило восстание «Желтых повязок». Подавить вы-
ступление сумели частные армии крупной знати, после победы начавшей дележ 
власти. В 220 г. Ханьская империя перестала существовать, распавшись на три 
царства, в которых активно стали развиваться новые феодальные отношения. 

Достижения древневосточных государств стали основой дальнейшего 
развития стран Востока и колыбели европейской цивилизации – Древней Гре-
ции и Рима. 

В Греции после «катастрофы бронзового века» начался новый – так назы-
ваемый «гомеровский» период (XI–IX вв. до н.э.). Переселение племен дорий-
цев с севера Греции способствовало возрождению цивилизации. Важнейшим 
достижением стало распространение железа, пришедшего на смену бронзе. Ос-
новной хозяйственной единицей был дом – ойкос, но частной собственности на 
землю не было. Общинники жили небольшими семьями. Торговля была развита 
слабо.  

Период архаики (VIII–VI вв. до н.э.) характеризуется образованием поли-
сов (городов-государств). Росло население, повышался его жизненный уровень. 
Возникают оживленные центры ремесленного производства (Коринф, Афины). 
Характерная черта экономики этого периода Эллады – наличие интенсивного 
обмена вследствие колонизации и ухода населения в колонии. По мере разви-
тия производительных сил и обмена появляются новые рабочие руки – привоз-
ные рабы. Труд рабов используют в рудниках, в ремесле, в портовых и кора-
бельных работах. Владение рабами, их покупка становятся важным способом 
расширения производства и обогащения. Крупные полисы насчитывали не-
сколько тысяч жителей. К началу архаического периода полисами управляли 
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аристократы, системой правления была олигархия. По мере расширения тор-
говли начинает усиливаться и процветать среднее сословие торговцев, ремес-
ленников и ростовщиков. Олигархии сменяются тираниями, действовавшими в 
интересах имущего сословия.  

Появление в Греции тиранов относят к середине VII до н.э. В VI в. до н.э. 
в Афинах благодаря деятельности архонта Солона (640–559 до н.э.) была ре-
формирована система управления. Теперь представители средних слоев могли 
занимать административные должности, бедным гражданам предоставлялось 
право голоса в народном собрании. Сформировалась «демократия». Борьба де-
мократии и аристократии в полисах в VIII–VI вв. до н.э. способствовала утвер-
ждению важных демократических принципов, одним из которых было местное 
самоуправление. Впервые этот принцип был зафиксирован в Афинах в законах 
Клисфена (VI в. до н.э.). 

В V в. до н.э. – начале классического периода – греческий мир испытал 
новый кризис – столкновение с Персидской державой и ее союзником Карфаге-
ном. В условиях политически раздробленной Греции для ведения войны с пер-
сами образовался временный союз во главе со Спартой, сильной своим ополче-
нием. Воины Спарты славились дисциплиной и храбростью. В 490 г. до н.э. 
персидское войско, вторгшееся в Грецию с моря, было разгромлено. Но вскоре 
новый персидский царь Ксеркс собрал большую армию и флот и вторгся в Гре-
цию и с суши, и с моря. В 480 г. до н.э. персы разгромили греков в битве у 
Фермопил несмотря на героизм спартанцев. Персы захватили Аттику, разруши-
ли Афины. Тогда афинский стратег Фемистокл собрал греческий флот и дал 
бой огромному персидскому флоту. Победа греков над персами стала возмож-
ной благодаря устройству крупного военного флота во главе с Афинами. В ходе 
побед афинян над персами был создан Делосский союз.  

Афины превратились в морскую державу, центр греческого мира. Это не 
устраивало Спарту. Между союзом полисов, возглавляемым Спартой и Делос-
ским союзом началась Пелопоннесская война (431–404 гг. до н.э.). Делосский 
союз потерпел поражение. Но и Спарта вскоре проиграла в войне с возглавив-
шими Беотийский союз Фивами (371–362 гг. до н.э.). Ослабленная внутренними 
усобицами Греция стала добычей соседнего Македонского царства. В 340 г. ма-
кедонский царь Филипп II (382–336 до н.э.) потребовал, чтобы греки признали 
его власть и вступили в войну с Персией. Отказавшиеся подчиниться афиняне 
были разбиты. Вскоре царем Македонии и вождем всей Эллады стал сын Фи-
липпа Александр. Он объединил силы Македонии и греческих полисов и завое-
вал Персидскую державу. После смерти Александра Македонского его воена-
чальники поделили империю между собой, что привело к новым войнам (323–
281 гг. до н.э.). В течение нескольких сотен лет после смерти Александра гре-
ческая культура и идеология определяли основные направления развития всего 
Ближнего Востока. Весь этот период (336–30 гг. до н.э.) называют эпохой элли-
низма. Период закончился завоеванием эллинистических государств с запада – 
Римом, с востока – Парфией. В 30 г. до н.э. последнее независимое греческое 
царство Птолемеев (Египет) было завоевано Римом. 
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История Древнего Рима стала заключительным этапом истории Древнего 
мира, в эволюции его общества и государства нашли яркое проявление как осо-
бенности римской цивилизации, так и общие черты многих древних обществ. 
Государство здесь сформировалось позже, чем на Востоке и в греческом мире. 
Подчинив своей власти народы Апеннинского полуострова, Рим сломил сопро-
тивление противников и ко II в. до н.э. стал самым сильным среди средиземно-
морских государств. В начале нашей эры Римская империя завоевала Северную 
Африку, Европу и Переднюю Азию, создав огромную державу, просущество-
вавшую почти 500 лет. 

Традиционно история Древнего Рима делится на царский, республикан-
ский и имперский периоды. Традиционной датой основания города Рима счита-
ется 754 г. до н.э. Мощное влияние на римскую цивилизацию оказывали грече-
ские полисы в Италии, что определило сложную полиэтническую и культурную 
основу римской цивилизации. Первоначально земля в Риме находилась в об-
щинном владении родов, но к VI в. до н.э. земля становится частной собствен-
ностью. Римский царь Сервий Туллий (578–534 до н.э.) поделил жителей Рима 
на оседлых хозяев и пролетариев. Отмирание общинных структур проходило в 
острой борьбе, длительных гражданских войнах плебеев и патрициев, что при-
вело к образованию Республики в 509 г. до н.э. В 450 г. до н.э. были приняты 
«Законы 12 таблиц», защищавшие права римских граждан. Земля и движимое 
имущество в законах рассматривались как частная собственность.  

К III в. до н.э. Рим овладел всем Апеннинским полуостровом. Союзы по-
лисов и общин превращались в новое государственное образование, отличное 
от традиционной цивилизации. В III в. до н.э. Рим вступил на путь постоянных 
завоеваний, начавшихся с войн против Карфагена, получивших название Пуни-
ческих. В 264–241 гг. проходила 1-я Пуническая война, закончившаяся пораже-
нием карфагенян, отдавших Сицилию и Сардинию. В ходе 2-й Пунической 
войны (218–201 до н.э.) Карфаген лишился всех своих владений и роли великой 
державы. Самой короткой была 3-я Пуническая война (148–146 гг. до н.э.), в 
ходе которой Карфаген после долгой осады был взят, разграблен и по решению 
римского Сената стерт с лица земли. В ходе Македонских войн (215–148 гг. до 
н.э.) римляне разгромили Македонию, разбили войска сирийского царя, подчи-
нили своей власти Грецию и Малую Азию.  

Таким образом, к концу II в. до н.э. Рим стал центром Средиземноморья. 
После Пунических войн в Римской республике были образованы первые адми-
нистративные единицы – провинции. Создание провинциальной системы с осо-
бым статусом управления как завоеванными, так и оккупированными террито-
риями, резко отделяло их от Рима и Италии в целом. Ограбление провинций и 
приток рабов, материальных ценностей способствовали утверждению класси-
ческой рабовладельческой системы, новому типу товарно-рыночной экономи-
ки. Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные хозяйства римской 
знати, основанные на рабском труде. Латифундии стали заменять виллы – 
средние по размеру комплексные частные хозяйства. Угроза государству за-
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ключалась в разорении мелких собственников, развивавшемся вместе с раб-
ством, – число полноправных римских граждан уменьшилось, армия слабела. 

К середине I в. до н.э. наступает кризис. Начинаются восстания в провин-
циях, гражданские войны в самом Риме. В 82 г. до н.э. полководец Луций Кор-
нелий Сулла (138–78 до н.э.) установил единоличную власть. Диктатура Суллы 
была направлена на преодоление кризиса. В 79 г. до н.э. он признал, что не до-
стиг своей цели и сложил полномочия, но идея единоличной власти все же 
вскоре привела к ликвидации республиканского строя в Риме и основанию им-
перии. Кризис и падение Республики стали закономерным итогом многовеко-
вой эволюции полиса и гражданской общины Рима. 

Официальным основателем Римской империи считается Гай Юлий Це-
зарь. В 45 г. до н.э. его объявили пожизненным диктатором. Цезарь изменил 
политический строй Римского государства. Народное собрание потеряло свое 
значение, сенат был увеличен и пополнен сторонниками Цезаря. Сенат даровал 
Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам. В 44 г. до н.э. Це-
зарь был убит сторонниками Республики, но ее восстановления не произошло. 
Племянник Цезаря Октавиан Август после победы над своими политическими 
противниками восстановил систему единоличного правления. 

Римская империя была новым типом государства. Это не была монархия 
в полном смысле слова. В ранней империи сочетались монархические и рес-
публиканские черты (так называемый принципат), автономия полисов и цен-
трализованная власть. Продолжились завоевания. Все жители Италии были 
объявлены римскими гражданами. Была разработана специфическая правовая 
система, основанная на признании рабства и неполной правоспособности про-
винциалов. 

В III в. Римская империя испытала общенациональный кризис, вызван-
ный внутренними противоречиями рабовладельческого общества. В результате 
сложилась новая форма власти – доминат, рабовладельческие отношения начи-
нают постепенно трансформироваться (колонат). В Римской империи сформи-
ровалась новая религиозная система, которая развилась в мировую религию 
христианства. Христианское вероучение возникло через отрицание системы 
ценностей античной цивилизации, но способствовало ее новому развитию. В 
325 г. состоялся Никейский собор, на котором христианство стало государ-
ственной религией Рима.  

Однако все это уже не могло спасти империю. Рабовладение, на котором 
держалось римское общество, пришло в упадок. На место античной формы соб-
ственности как единства частной и общественной собственности в определен-
ном коллективе граждан постепенно стала внедряться расщепленная форма 
собственности нового типа, которая в будущем станет феодальной. 

В 395 г. Римская империя разделилась две части – Западную и Восточную 
(Византию). Византийская империя сохранила единое государство и античную 
культуру в условиях формирования новых феодальных отношений, а Западная 
Римская империя пала в 476 г. под ударами германских племен с низложением 
последнего императора Ромула Августула.  
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ГЛАВА V. 
Древнейшая история славян 

§ 9. Восточная Европа в древности (IV-I тыс. до н.э.) 
Предки славян – народа, ставшего основой Русского государства – изна-

чально являлись составной частью крупной индоевропейской общности, сфор-
мировавшейся согласно наиболее распространенной в наше время «курганной» 
гипотезе в степной и лесостепной полосах Северного Причерноморья, Нижнего 
и Среднего Поволжья и Южного Урала, а в соответствии с авторитетнейшей 
лингвистической гипотезой Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова – на севере Малой 
Азии.  

На основании данных сравнительного языкознания установлено, что 
предки славян отделились от индоевропейской общности в III–II тыс. до н.э., 
также доказано, что наибольшее родство славянские языки обнаруживают с 
языками германскими и балтскими. С другой стороны, есть лингвисты, отри-
цающие существование славянского языка до первых веков нашей эры.  

Данные археологии также указывают на многочисленные схожие черты в 
материальной культуре славян, германцев и балтов. Согласно мнению одних 
ученых, упомянутое родство свидетельствует об этническом единстве предков 
трех народов, другие считают, что это родство стало следствием продолжи-
тельных контактов самостоятельных этносов. Бесспорно то, что и германцы, и 
балты, а также финно-угры участвовали в этногенезе славян (на это указывают 
и исследования в области генетики, проведенные в последние годы). Ряд сход-
ных черт балтийских и славянских языков позволяет предполагать существова-
ние в древности состояния балто-славянского языкового единства. Судя по 
языку, они жили в лесной, не горной местности, лежащей далеко от моря. Под 
это определение подпадают многие территории, поэтому историки не пришли к 
единому мнению в вопросе о прародине славян. 

Ученые выдвинули несколько версий, определяющих славянскую праро-
дину, главными из которых являются следующие:  

Дунайская (дунайско-балканская) версия, которой придерживался летопи-
сец Нестор, историки С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П. Шафарик, 
О.Н. Трубачев. Они предполагали, что предки славян жили на среднем или ниж-
нем Дунае и прилегающих областях Балканского полуострова и Прикарпатья. 

Висло-Одерская (одерско-днепровская) версия (Я. Чекановский, 
Ю. Костшевский, П.Н. Третьяков, Б.А. Рыбаков, М.С. Шумилов, М.И. Артамо-
нов) – помещает прародину славян в бассейнах Вислы и Одера или, более ши-
роко, на территории между Одером и Средним Днепром. 

Прибалтийская версия (А.А. Шахматов) – считает прародиной славян 
территории по Неману и Западной Двине, прилегающие к Балтийскому морю.  

В последние годы в околонаучных кругах реанимируются гипотезы, от ко-
торых, вроде бы, наука давно отказалась (отождествление восточных славян с 
роксаланами, славян с венетами Северной Италии, русских с этрусками и т.д.). 
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Современный уровень разработанности вопроса о происхождении славян 
базируется главным образом на археологических данных, остальные категории 
источников имеют вспомогательную роль. 

С точки зрения археологии процесс славянского этногенеза выглядит 
следующим образом. В период неолита индоевропейцы активно расселялись 
как по Европе, так и по степной полосе Азии, вытесняя и поглощая местное до-
индоевропейское население. К ХХХ в. до н.э. (т.е. к тому времени, когда фор-
мируется минойская культура в Восточном Средиземноморье) индоевропей-
ский массив уже разделился на две больших группы – юго-восточную и северо-
западную. Последняя включала в себя предков будущих балтов, славян, гер-
манцев, кельтов и италиков, связывается она с археологической культурой бое-
вых топоров. Культура боевых топоров занимала лесную зону Центральной и 
Восточной Европы от Рейна до средней Волги. Другие названия культуры бое-
вых топоров – культура шнуровой керамики и культура одиночных могил. 

Генофонд носителей «культуры боевых топоров» имел много общего (до 
79 %) с генофондом носителей ямной культуры (т.е. с юго-восточными индоев-
ропейцами), но на 21 % связан с ранними доиндоевропейскими жителями Ев-
ропы (потомками палеолитических охотников и переселившихся ранее в Евро-
пу ближневосточных земледельцев). 

В период позднего бронзового века (XIX–VIII вв. до н.э.) из культуры бо-
евых топоров выделяется ее восточная часть (территория лесной зоны Восточ-
ной Европы от бассейна Вислы до левых притоков Днепра), носителями кото-
рой были предки будущих балтов и славян. Сформировавшиеся в это время в 
Восточной Европе Тшинецкая, Комаровская и Сосницкая культуры имели мно-
го общего. Носители их жили в отапливаемых очагами землянках по берегам 
рек, занимались животноводством и земледелием. Обнаружены следы крема-
ции и курганные захоронения. Керамика представлена мисками и кувшинами с 
шнурованным орнаментом. В среде специалистов на сегодняшний день устоя-
лось мнение, согласно которому носители Сосницкой культуры предположи-
тельно являются предками балтов, а носители Тшинецкой и Комаровской куль-
тур (иногда их объединяют в одну Тшинецко-Комаровскую культуру) – пред-
ков славян. 

В дальнейшем (VIII до н.э. – II в.) на большей части территории Тшинец-
кая культура вошла составным элементом в Поморскую, Лужицкую и Мило-
градскую культуры, а также повлияла (посредством Лебедовской культуры) на 
Юхновскую культуру. Комаровская культура стала одной из предшественниц 
Чернолесской и Милоградовской культур. Сосницкая культура связана с более 
поздними Лебедовской и Юхновской культурами. Все эти восточноевропейские 
археологические культуры (пожалуй, за исключением Юновской и Лебедов-
ской) различные ученые относят к условно «славянским» (носители которых 
предположительно говорили на праславянском языке). 

Поморская культура была распространена на территории современных 
Польши и Украины, и Белоруссии. Ряд исследователей указывает на связь этой 
культуры с этрусками. Культура связывается с «венедами» позднеантичных ис-
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ториков. Еще совсем недавно венеды безусловно считались славянами (обычно 
их называли предками западных славян), однако исследования последних лет, 
проводимые на стыке археологии, истории и лингвистики, показывают гораздо 
более сложную картину. 

Лужицкая культура была распространена на территории восточной Гер-
мании, Польши, Чехии, Белоруссии (Полесье) и Западной Украины (Волынь). 
Генетически Лужицкая культура (ХII–IV вв. до н.э.) связана с более поздней 
Поморской (IV–II вв. до н.э.). По авторитетному мнению академика Б.А. Рыба-
кова «Лужицкая культура была, очевидно, разноэтническим комплексом, охва-
тившим половину праславян, часть прагерманцев и какую-то часть итало-
иллирийских племен на юге». Другие ученые высказываются более определен-
но – носители Лужицкой культуры – это, главным образом, венеты (венеды), 
связанные с венетами Северной Италии и говорящие на кельтских языках. Но-
сители Поморской культуры – та часть праславян, которая была связана с кель-
тами и заняла после их ухода территорию. У соседей эти праславяне получили 
название более древнего автохтонного кельтского народа – венеды. 

Чернолесская культура (IX–VII вв. до н.э.) была распространена в лесо-
степной полосе Правобережной Украины между Днепром и Днестром, а также в 
бассейне р. Ворсклы на левом берегу Днепра. Большинство авторов согласно с 
тем, что Чернолесская культура происходит от Белогрудовской (связываемой с 
предками фракийцев и/или скифов) и Комаровской культур, при этом белогру-
довский субстрат преобладал над комаровским (т.е. предположительно прасла-
вянским). Чернолесцы возделывали пшеницу, ячмень и просо, разводили рога-
тый скот, коней и свиней. Обычно историки ассоциируют Чернолесскую культу-
ру со скифами-пахарями Геродота, которых, в свою очередь, еще с XVIII в. неко-
торые исследователями считают предками славян или ранними славянами. 

Милоградская культура белорусского Полесья (VII–I вв. до н.э.) связыва-
ется или с балтами, или с праславянами. Доказано ее генетическое родство с 
Тшинецкой культурой. Важно, что была Милоградская культура, даже если она 
была балтской, была ассимилирована пришедшими с северо-запада племенами, 
сформировавшими Зарубинецкую культуру (III в. до н.э. – II в.). А Зарубинец-
кая культура большинством ученых с момента ее открытия в конце XIX в. счи-
талась праславянской. 

Зарубинецкая культура была распространена в Верхнем и Среднем Подне-
провье от Тясмина на юге до Березины на севере, в Среднем Посеймье и При-
пятском Полесье. На сегодняшний день говорить однозначно о славянском про-
исхождении Зарубинецкой культуры считается преждевременном. Ее носители 
имели, по всей вероятности, сложный этнический состав, как и все вышепере-
численные культуры. Однако, как считается, в отличие от, например, Чернолес-
ской культуры, Зарубинецкая – по преимуществу славянская (славянский эле-
мент в ней преобладал над всеми остальными). Зарубинецкая культура носит яр-
ко выраженный оседлый земледельческий характер. Основу хозяйства племен, ее 
составлявших, было переложное земледелие (в лесах – в подсечно-огневом вари-
анте). Найдены многочисленные каменные зернотерки. Носители Зарубинецкой 
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культуры культивировали просо, ячмень, пшеницу-двузернянку, горох, репу, ко-
ноплю и лен. Значительную роль играло стойловое скотоводство (разводили 
крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей). Носителям Зарубинецкой 
культуры был хорошо известен сыродутный способ выплавки железа. 

Зарубинецкая культура прямо связана с последующей Киевской культу-
рой, славянский характер которой не опровергается никем. При этом исследо-
ватели отмечают, что для каждого из локальных вариантов Зарубинецкой куль-
туры был характерен свой этнический состав. Так, население Полесского реги-
она и Верхнего Поднепровья постепенно смешивалось с балтскими племенами, 
а население Среднего Днепра – с племенами территорий Лужицкой и Помор-
ской культур (смесь кельтов и славян), а также вобрало в себя некоторые балт-
ские и сарматские элементы. 

Однозначно можно сделать несколько выводов: во-первых, славяне (через 
своих предков) – коренной народ Восточной Европы; во-вторых, этногенез сла-
вян был сложным процессом, предками славянских племен являлись этниче-
ские группы, различные по своему первоначальному происхождению; в-
третьих, этногенез славян проходил параллельно с формированием оседлой 
земледельческой материальной культуры. 

 
§ 10. Ранняя история славян (I-VII вв.) 

Итак, этногенез славян был сложным и длительным процессом. Термин 
же «славяне» появился в источниках достаточно поздно – в VI в. новой эры.  

Первая достоверно славянская археологическая культура – Киевская. Ки-
евская культура (II–V вв.) занимала Верхнее и Среднее Поднепровье. Киевская 
культура развилась на основе Зарубинецкой культуры. 

Носители Киевской культуры занимались переложным земледелием, 
стойловым скотоводством, охотой, жили родовыми общинами, уже объединен-
ными в племена. Становление Киевской культуры пришлось на период, когда 
начались миграции германских племен (готов, бастарнов, герулов и т.д.), кото-
рые с I в. в массовом порядке начинают покидать прежнюю территорию про-
живания (Скандинавский и Ютландский полуострова), расселяясь, в том числе, 
и по Восточной Европе. Готы создали в Восточной Европе мощное государ-
ственное образование. Под воздействием готов сарматские союзы роксаланов, 
язигов и аланов также пришли в движение. Под натиском готов и сарматов, ве-
роятно, и формируется первый славянский племенной союз, упоминаемый 
позднеантичными авторами – союз антов. Эти анты могут быть отождествлены 
достаточно уверенно с Киевской археологической культурой. Упоминание гот-
ским историком Иорданом антских вождя и неких старейшин, а также рассказ о 
том, что анты первоначально успешно сопротивлялись готам, говорят нам о 
том, что анты были не просто народом, совокупностью родов или племен, а 
именно племенным союзом, обладающим надобщинной, надплеменной струк-
турой власти – военным вождем и дружиной. Упомянутое Иорданом имя ант-
ского лидера – Бож – по мнению ряда историков обозначает не что иное, как 
«вождь». 
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Анты были покорены готами, согласно Иордану, незадолго до 375 г., ко-
гда сами готы подверглись нашествию гуннов. Вероятно, под натиском гуннов 
славяне Киевской культуры и родственные им племена стали расселяться по 
лесной зоне Восточной Европы, заняв в итоге огромную территорию. 

На этой территории в IV–V вв. сформировалось несколько археологиче-
ских культур, ставших в дальнейшем основой формирования славянских наро-
дов: в междуречье Днепра и Днестра – Пеньковская культура); в верховья Дне-
пра, Западной Двины и Дона Колочинская культура; в верховья Днестра, Одера 
и Вислы Пражско-Корчакская культура. 

Носители Пеньковской культуры надежно отождествляются с антами ви-
зантийских авторов V–VI вв. Следует отличать ранних антов Киевской культу-
ры от антов Пеньковской культуры. Можно предположить, что между ними 
есть генетическая связь, на такую связь указывает и преемственность Киевской 
и Пеньковской культур, однако племенной союз Божа и союз (или союзы) ан-
тов V–VII вв. – это разные образования. Скорее всего, Иордан назвал антами 
народ, противостоящий готам в IV в. именно потому, что потомки этого народа, 
современники Иордана (умер в середине VI в.), в его время назывались антами. 

На раннем этапе своего существования какая-то часть поздних антов, ве-
роятно, подчинялась гуннам, создавшим мощное государство, однако после по-
ражения гуннов в битве при Недао от германцев (454 г.) и последующего рас-
пада Гуннской державы анты стали самостоятельны и сами стали совершать 
набеги на Византийскую империю. Именно в связи с этими набегами анты и 
стали интересны византийским историкам. Возможно, первым набегом славян 
на Византию был набег неких «скифов» (настоящих скифов к тому времени 
уже давно не было) на Фракию в 493 г.  

Носители Пражской (Пражско-Корчакской) культуры связываются с дру-
гим племенным союзом (или несколькими союзами) славян – склавинами. Это 
название – первое упоминание славян под их собственным именем («склави-
ны» – это греческая форма слова «славяне») – 551 г. у Иордана и 555 г. – у Про-
копия Кесарийского. Византийские историк четко отличают антов от склави-
нов, при этом подчеркивают их родство. Пражско-Корчакская культура была 
распространена в верховья Днестра, Одера и Вислы, т.е. в тех районах, которые 
издавна были связаны с археологическими культурами, носители которых 
участвовали в славянском этногенезе. Часть историков считает именно склави-
нов настоящими славянами, тогда как анты представляются им славянизиро-
ванными группами сарматских племен. 

Так же, как и поздние анты, склавины находились в зависимости от гун-
нов до распада Гуннской державы, после чего превратились в угрозу Византии, 
совершая на нее нападения наряду с антами. 

Колочинская культура располагалась на территории современных Гомель-
ской, Брянской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Черниговской областей Бело-
руссии, Украины и России. Колочинская культура очень близка Пеньковской и 
является продолжением Киевской культуры, т.е. колочинцы были ближайшими 
родственниками поздних антов. Сведения в византийских источниках о коло-
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чинцах отсутствуют, так как они не угрожали Византии, не входили с ней в со-
прикосновение и жили на территории, малоинтересной византийским авторам. 

Как уже говорилось, после распада Гуннской державы племенные союзы 
ранних славян становятся самостоятельной политической силой. Происходит 
дальнейшее расселение славян по Восточной Европе. Во второй половине V – 
середине VI вв. анты заселяют междуречье Днестра и Дуная, становясь непо-
средственными соседями Византийской империи (Ипотешти-Кындештская 
культура). Склавины в это же время проникают в междуречье Вислы и Одера, 
освободившееся после миграций на запад и юго-запад Европы германских пле-
мен. Здесь формируется Суковско-Дзедзицкая археологическая культура. Кро-
ме того, в первой половине VI в. начинается переселение склавинов в Среднее 
Приднепровье и постепенная ассимиляция ими пеньковцев (антов). Наконец, 
отдельные отряды славян начинаю продвижение на территорию Византийской 
империи, форсируя Дунай. Под 517 г. зафиксирован первый достоверный набег 
славян (антов и склавинов) на Македонию и Фессалию. С этого момента начи-
наются длительные славяно-византийские войны, в которых постепенно сла-
вяне одерживают верх. В 550 г. произошло первое массовое нашествие славян 
на Византию – началась колонизация славянами Балкан. 

Дальнейшее развитие славянских народов оказалось тесно связано с гло-
бальными процессами миграции кочевников из Центральной Азии на запад 
Евразии. В 562 г. авары – народ смешанного этнического состава, но имевший в 
основе своей по-видимому монголоязычные группы – осколки некогда могуще-
ственного союза жужаней – пришли в Центральную Европу и создали в Панно-
нии (современная Венгрия) мощное государство – Аварский каганат, которому 
подчинялись соседние народы, в том числе – славяне. Это событие оказалось 
ключевым для славянской истории.  

Во-первых, активизировалась славянская колонизация Балкан. Частью 
уходя от аваров, частью – рекрутируемые аварами, воевавшими с Византией, 
славяне заселяют в течение VI–VII вв. Балканский полуостров. В ходе колони-
зации распадаются прежние объединения и формируются новые племенные 
союзы, которые принято называть славиниями: хорутане, хорваты, сербы, дра-
гувиты, берзиты, ваюниты, мораване, неретвяне, северяне, сагудаты, смоляне, 
союз семи племен и другие. Все эти союзы стали основой южных славян. По 
происхождению это были племенные группы как склавинов, так и антов.  

Во-вторых, оживилась миграция славян по северным направлениям. В 
VI – начале VIII вв. славяне, уходя от аварского ига, осваивают верховья Запад-
ной Двины, Приильменье; Нижний Одер. В это же время они проникают в 
предгорья Восточных Альп. На основе центрально-европейских племенных 
групп формируются племенные союзы, впоследствии известные как бодричи, 
лютичи, поморяне, руяне, поляне, слензане, мазовшане, висляне, словаки, чехи, 
сорбы, моравы и другие. По происхождению это были в основном склавины, 
хотя и антский элемент также присутствовал. Восточные же группы впослед-
ствии составили основу восточнославянских племенных союзов, известных нам 
по названиям уже из древнерусских летописей. По происхождению это были 
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склавины (в Приильменье, на Западной Двине, в Среднем Поднепровье, на 
Верхнем Днестре), анты (на Нижнем Приднестровье и Нижнем Поднепровье), 
родственные антам колочинцы (на Верхнем Днепре). 

Таким образом, принятое в советской историографии отождествление 
склавинов с южными славянами, венетов – с западными, а антов – восточными, 
в современной исторической науке неактуально. Все три группы славянских 
народов имели сложное происхождение, в основе всех трех находились и анты, 
и склавины, а само окончательное разделение славянства на три ветви произо-
шло достаточно поздно – лишь в VI–VII вв. Также есть мнение, что южные сла-
вяне выделились из восточных уже после разделения славян на восточную и за-
падную группы. В любом случае образование Аварского каганата сыграло в 
процессе расселения и разделения славянства ключевую роль. 

Наконец, первые государственные образования славян возникли также по 
причине непосредственной аварской угрозы. Это – государство Само (623 г.) и 
Первое Болгарское царство (679 г.). Государство Само государство было созда-
но франкским торговцем по имени Само на землях словаков, чехов, сорбов и 
моравов, пришедшим сюда, по-видимому, с отрядом работорговцев-
авантюристов. Он возглавил антиаварское восстание славян, а потом и государ-
ство, образовавшееся в ходе восстания. Первое Болгарское царство (Болгарское 
ханство), было основано западной частью булгар, откочевавших из Приазовья 
во главе с ханом Аспарухом из-за наступления хазар. Булгары разгромили ви-
зантийские войска и покорили союз семи славянских племен, занимавших тер-
риторию к югу от Нижнего Дуная. Под натиском аваров Болгарское ханство 
окрепло и закалилось, в итоге охватив огромную территорию от Днепра на се-
веро-востоке до Родопских гор на Балканском полуострове. Византийско-
болгарский договор о мире и военном союзе, заключенный в целях совместной 
борьбы с аварами в 716 г., можно считать символическим актом признания Ви-
зантией славянского (в своей народной основе) государства. Болгарское хан-
ство, в отличие от государства Само, распавшегося после смерти своего осно-
вателя, оказалось прочным объединением и впоследствии стало одним из ос-
новных «могильщиков» Аварского каганата (наряду с Франкской империей). 

Как и ранее (до гуннского нашествия), славянские группы не представляли 
единства по своему происхождению. Заселяя новые территории, славяне погло-
щали коренное население, включая его в свой состав. Так, западный ареал Праж-
ско-Корчакской культуры включал остатки германских племен (большая их 
часть ушла на юг и запад), Пеньковская культура (возможно – изначально) была 
смешанной славяно-сарматской. Носителями Ипотешти-Кындештской культуры 
были не только славяне, но и жившее здесь до них дако-романское население. 
Освоение восточной частью славянства обширной территории Восточно-
Европейской равнины, как считается, также обошлось без кровавых столкнове-
ний с населявшими ее балтийскими и угро-финскими племенами. Пришельцы и 
старожилы, как правило, мирно уживались друг с другом, при этом в ходе посто-
янных хозяйственных и прочих контактов значительная часть местного населе-
ния ославянивалась, а часть уходила дальше на север к Балтийскому морю. Ина-
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че складывались взаимоотношения славян с их южными соседями – скотоводче-
скими народами. Славяне, как уже говорилось, вели постоянную борьбу с авара-
ми. В VII в. другие кочевники – хазары – создали сильное государство Хазарский 
каганат, расположившийся на территории Северного Причерноморья, Северного 
Кавказа и прикаспийских степей. Многие восточнославянские племена вынуж-
дены были признать господство хазар и платить им дань. 

Общественное устройство ранних славян нам известно по сочинениям ви-
зантийских авторов. Это была классическая «военная демократия». Военные 
вожди – князья, возглавлявшие племенные союзы (славинии), и их дружины 
(военная знать) находились под контролем народного собрания (схода мужчин, 
способных носить оружие), которое у славян называлось «вече». Основной 
ячейкой общества у славян являлась община, сначала родовая («род»), но в хо-
де расселения V–VII вв. преобразовавшаяся в соседскую («мир»). У славян 
имелись рабы. Основную их массу составляли пленные. Рабы были заняты в 
домашнем хозяйстве и, как свидетельствуют данные археологии, в ремесле. 
Главной целью порабощения соседей для славян было получение выкупа за 
пленных или их продажа. Такое рабство носило временный характер и через 
некоторое время раб становился «свободным», т.е. членом общины. 

Основой экономики было земледелие, среди возделываемых культур в 
разных регионах преобладали либо просо, либо же ячмень, рожь или овес. Вто-
рым главным занятием славян было скота – крупного рогатого, свиней, овец, а 
также птицы – кур и уток. Населенные пункты были преимущественно не 
укрепленными, состояли из нескольких десятков домов. Иногда некрупные по-
селения располагались «гнездами» на расстоянии 300–400 м друг от друга. 
«Гнезда» находились на удалении в несколько километров друг от друга. Жи-
лищами выступали полуземлянки, стенами которых служили либо срубы, либо 
столбовые конструкции. Крыши жилищ крыли соломой. Неотъемлемой частью 
дома был очаг на западе славянских земель и печь на востоке. На северо-западе 
(Суковско-Дзедзинская культура) и севере (верховья Западной Двины) преоб-
ладали срубные полностью надземные постройки.  
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ГЛАВА VI. 
Средние века 

§ 11. Мир в эпоху раннего средневековья (V-Х вв.) 
Средневековье в Европе приходит на смену античности с падением За-

падной Римской империи. Оно традиционно делиться на раннюю, классиче-
скую и позднюю фазы.  

В эпоху раннего Средневековья (V–X вв.) формируются основы европей-
ской цивилизации – национальные, государственные, экономические. Период с 
IV в. по VII в. вошел в историю Европы как эпоха Великого переселения наро-
дов, в ходе которого важную роль сыграл племенной союз гуннов, ядро которо-
го составляли кочевые племена, пришедшие из Азии. После распада гуннского 
союза германские племена устремились в области Западного Средиземноморья, 
где они уничтожили Западную Римскую империю и на протяжении V в. сфор-
мировали «варварские королевства» (франков, вандалов, свевов, вестготов, ост-
готов, бургундов, англов, саксов, ютов, лангобардов, алеманов и т.д.). Кочевые 
племена аваров и болгар создали свои государства в Центральной Европе. В 
VIII в. государства германцев на Пиренейском полуострове были захвачены 
арабами, чье дальнейшее продвижение на север было остановлено франками в 
битве при Пуатье (732 г.). Государство франков стало сильнейшим варварским 
королевством, в 800 г. его король Карл Великий провозгласил себя императо-
ром. В 843 г. Франкская империя распалась, дав начало Франции, Италии и 
Германии. В 962 г. король Германии Оттон I завоевал Италию, в результате че-
го была основана Священная Римская империя. Примерно в это же время фор-
мируются государства в Скандинавии и Англии, у славян Восточной Европы, у 
пришедших с востока в Центральную Европу венгров. 

Варварские государства являлись по форме государственного устройства 
раннефеодальными монархиями. Раннефеодальная монархия характеризуется 
сочетанием верховной власти короля, власти военной знати (дружины) и власти 
народного собрания. Государственный аппарат был примитивен, основную же 
роль в управлении играла сельская община, решающая судебные, администра-
тивные, хозяйственные задачи.  

Социально-экономическая сфера этого периода характеризуется форми-
рованием феодализма. Феодализм – тип общества, характеризующийся наличи-
ем двух общественных классов – феодалов и зависимого населения. Для феода-
лизма также характерно то, что основная масса населения занята в аграрной 
производственной сфере. Наличие феодальных отношений вне Европы – дис-
куссионный вопрос в науке. Для феодального общества характерны феодаль-
ный способ производства, определяющий отношения между феодалами и зави-
симым населением, и феодальная иерархия, определяющая отношения внутри 
феодального сословия. 

Непосредственным производителем материальных благ являются кресть-
яне, которые работают на пахотной земле, принадлежащей феодалу. За пользо-
вание землей крестьяне отдают феодалу часть урожая и/или другой продукции 
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(оброк), а также обрабатывают ту часть земли феодала, которая не отдается 
крестьянам в обработку (барщина). При этом крестьяне не имеют права поки-
дать место своего жительства без согласия феодала, так как феодал при этом 
теряет рабочую силу и доход (крепостное право). Однако крепостной крестья-
нин, в отличие от раба, является собственником своей усадьбы и орудий труда 
и скота, с помощью которых он обрабатывает пахотную землю. 

Владельцы земли – феодалы – выстроены в феодальную лестницу. Ниже-
стоящий феодал (вассал) получает землю (а вместе с ней – и крепостных) от 
вышестоящего феодала (сеньора). За это вассал должен нести в пользу сеньора 
военную (в некоторых случаях – придворную или административную) службу, 
а также выкупать сеньора из плена. Верховным сеньором был король, его вас-
салами – герцоги и графы, которые, в свою очередь выступали сеньорами для 
баронов, маркизов, виконтов, являющихся сеньорами для рыцарей (рейтаров, 
шевалье, кабальеро и т.п.). Земля, данная вассалу сеньором, – феод. Рыцари по-
лучали феод-бенефиций (его нельзя было передавать по наследству или отчуж-
дать), феодалы более высокого порядка – феод-аллод (или лен; его можно было 
передавать по наследству и отчуждать). Но даже лен не являлся частной соб-
ственностью в современном понимании, так как феодальная собственность но-
сила условный и сословный характер (давалась на условии службы и только 
дворянам (в принципе, любой человек мог стать феодалом, но прежде ему тре-
бовалось стать дворянином)). 

Германская община – марка – была основным социальным институтом 
средневековья. Марка характеризуется общинной собственностью на землю 
(при этом верховным собственником мог являться феодал), внутренним само-
управлением, круговой порукой по отношению к внеобщинным властным ин-
ститутам (общинная выплата государственных податей и оброков, коллектив-
ная ответственность за государственные преступления, совершенные членами 
общины или на общинной земле), индивидуальным наследственным пользова-
нием пахотными наделами (аллодами) и коллективным пользованием непахот-
ной землей, свободным отчуждением земли (аллодов) внутри общины.  

Феодальный строй формировался в течение длительного времени, в нем 
долго сохранялись значительные пережитки рабовладельческого строя (на тер-
риториях бывшей Римской империи). Исследователи выделяют два основных 
пути формирования феодальных отношений: синтезный путь (феодальные от-
ношения формируются на базе разложения рабовладельческого уклада (Италия, 
Южная Франция, Испания); характерен ускоренный путь формирования фео-
дального строя, сохранение рабовладельческого уклада) и бессинтезный («чи-
стый») путь (феодальный строй формируется на основе разложения родовых 
(общинных) отношений (Северная и Восточная Европа); характерно длительное 
сохранение общины).  

Как уже упоминалось, в 395 г. вследствие окончательного раздела Рим-
ской империи на западную и восточную части оформляется Византия (Восточ-
ная Римская империя). В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами 
германских варваров. С этого момента Византия стала исторической, культур-
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ной и цивилизационной преемницей Римской империи. Удачное расположение 
«Нового Рима» превратило его в крупнейший порт на пересечении главных 
торговых путей между странами Запада и Востока. Через Византию пролегали 
знаменитый «шелковый путь» и «дорога специй».  

Политическое развитие Византии характеризуется цикличностью – пери-
оды расцвета стремительно сменялись периодами деградации. При императоре 
Юстиниане I (527–565 гг.) Византия достигла своего наибольшего территори-
ального расширения, однако затем потеряла большую часть владений. К концу 
VII столетия Византия стабилизировала границы, но в VIII–IX вв. потеряла да-
же ряд своих исконных территорий. С приходом к власти македонской дина-
стии (867 г.) деградация империи временно прекратилась, но с начала XI в. сно-
ва наступает упадок. Захват в 1204 г. крестоносцами Константинополя привел к 
падению Византии и основанию Латинской империи. В 1261 г. Византийская 
империя была восстановлена. Но и реставрированная Византия была в тяжелом 
положении – с востока ей угрожало государство турок-османов (с 1299 г.). В 
1453 г. Константинополь был взят османским султаном Мехмедом II, и Визан-
тия прекратила свое существование. 

Система управления, созданная в Римской империи, долгое время суще-
ствовала и в Византии. Первоначально сохранялись сенат, государственный со-
вет и организации свободных горожан – димы. Однако в X–XI вв. распростра-
няются феодальные принципы управления. В укреплении имперской идеи 
большую роль сыграло христианство, придавшее ей священный характер. По-
сле раскола христианской церкви в 1054 г. на католичество и православие в Ви-
зантии была разработана политическая теория, которая давала религиозное 
обоснование византийской государственности. 

В Центральной Азии во II–III вв. до н.э. из племенных союзов хунну сло-
жилась мощная держава. Держава хунну стала эталонной моделью государства 
кочевников, существующего в условиях постоянных военных конфликтов и 
живущего за счет грабежа земледельческих народов. Во II в. держава хунну 
распалась. Часть их откочевала на запад и составила ядро союза гуннов, из-
вестных в Европе. В Центральной же Азии попеременно гегемонами станови-
лись сяньби, жужани, тюрки, уйгуры, енисейские кыргызы, кидани, чжур-
чжэни. 

В Китае характерные для Средневековья феодальные отношения утвер-
дились еще в III–IV вв. Но сам феодализм не стал для Китая основой обще-
ственного устройства. Здесь формировались феодальные отношения в их осо-
бом, «восточном», варианте. Власть, опиравшаяся на идеи конфуцианства и иг-
равшая роль покровителя и руководителя, персонифицировалась в лице импе-
ратора. Все остальные социальные слои являлись подданными непосредственно 
императора. 

На протяжении Средневековья история Китая была весьма бурной. После 
крушения империи Хань (220 г.) страна была объединена вновь династией 
Цзинь (280–420 гг.). После ее крушения и периода смуты Китай был объединен 
династией Суй (581–618 гг.), свергнутой в ходе восстания, после которого в 
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стране установилась новая династия – Тан. Эпоха династии Тан (618–907 гг.) 
традиционно считается периодом наивысшего могущества Китая, когда он опе-
режала все страны мира в своем развитии. Китайские владения протянулись на 
западе до Средней Азии. Но в 907 г. северный Китай был захвачен киданями, а 
затем – чжурчжэнями. В южном Китае сформировалось государство династии 
Сун (960 г.). 

В Японии государственность сложилась в IV в. на о. Хонсю (государство 
Ямато). Ямато проводило достаточно агрессивную политику и к VII в. захвати-
ло большую часть Японских островов. В VII в. в Японии были проведены ре-
формы, в ходе которых жизнь общества была преобразована по китайскому об-
разцу. Это касалось структуры административного аппарата, распределения 
наделов между крестьянами и чиновниками, системы уплаты ренты-налога и 
идеи сильной централизованной власти. В период Хэйан (794–1185 гг.) усили-
вается власть местных чиновников, они становятся хозяевами феодов, стремясь, 
как и западноевропейские феодалы, к независимости. Это выражалось, в част-
ности, в создании собственных военных отрядов, состоящих из профессиональ-
ных воинов – самураев. 

Иран в III в. был объединен персидской династией Сасанидов. В период 
своего наивысшего могущества Сасаниды контролировали всю Переднюю 
Азию, часть Аравии, Среднюю Азию. Во главе государства стоял шаханшах 
(«царь царей»). Войны, а также внутренние беспорядки постепенно ослабили 
государство Сасанидов. В середине VII в. Иран был захвачен арабами. Иранцы 
были вынуждены принять ислам, но стали шиитами, постоянно находясь в оп-
позиции назначаемым арабами наместникам. 

Исламская цивилизация начала формироваться в VII в. Колыбелью ис-
ламской цивилизации, охватившей множество государств, была Аравия, насе-
ленная кочевниками-бедуинами. Племена бедуинов враждовали друг с другом 
и совершали набеги на соседей. Появление в VII в. н. э. новой религии – ислама 
Мухаммеда – коренным образом изменило судьбы арабов, привело к их объ-
единению (630 г.). Арабами были захвачены Сирия, Палестина, Египет, Ливия, 
Иран, Северная Африка (Магриб). В VIII в. Арабский халифат простирался от 
Атлантического океана до Инда. Овладев Испанией, арабы стали устраивать 
набеги по ту сторону Пиренеев. Одной из особенностей арабского государства 
можно назвать слияние религиозной и светской власти, и все же огромный 
Арабский халифат был непрочным государством. Войны между различными 
группировками за политическое первенство ослабляли центральную власть в 
халифате, борьба покоренных народов подтачивала его силы. К IX в. правители 
наместничеств – эмиры – превратились в почти независимых государей. От 
Арабского халифата последовательно отделились Кордовский эмират (позд-
нее – халифат), государства Идрисидов, Аглабидов, Тахиридов, Саффаридов, 
Саджидов, Карматов, Алидов, Фатимидов, Буидов. Под властью багдадского 
халифа, преемника Арабского халифата, осталась лишь Месопотамия, но и ее 
подчинили себе местные эмиры, а халифы только руководили мусульманской 
церковью. 
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Средневековый период в истории Индии характерен сохранением старых 
традиций, здесь менее чем в других регионах Востока заметен переход от древ-
ности к средневековью. Главной силой, цементирующей индийскую цивилиза-
цию, была не государственная власть, а сельская община, основанная на касто-
вом разделении. Деление общества на касты было определено религией (инду-
измом). Указанные особенности Индии во многом определили основную черту 
государственной власти в Индии – ее слабость и неустойчивость. Территория 
Индии была разделена между множеством мелких государственных образова-
ний, враждовавших между собой. Во главе их стояли раджи, являвшиеся 
наследственными правителями. 

 
§ 12. Мир в эпоху классического 

и позднего средневековья (ХI-XV вв.) 
X–XIII вв. в Европе стали периодом расцвета феодальных отношений. 

Этот этап называется высоким или развитым Средневековьем. Политическая 
история этого периода связана с формированием в континентальной Европе 
феодальной раздробленности (в Англии в силу конкретных обстоятельств тако-
го порядка не сложилось), конфликтом между государством и католической 
церковью, а также началом экспансии европейцев на Восток (крестовые похо-
ды). Политические процессы были инициированы развитием феодальных от-
ношений, завершением христианизации Европы, быстрым ростом численности 
населения. В итоге формируется сеньориальная монархия, характеризующаяся 
территориальной раздробленностью, ослаблением центральной государствен-
ной власти, сосредоточением власти на местах – в руках крупных феодалов, 
феодальными войнами и произволом как постоянной политической ситуацией.  

В состоянии раздробленности оказались Франция, Священная Римская 
империя, Польша. В силу конкретных исторических обстоятельств и неразвито-
сти феодальных отношений раздробленности избежали Англия, скандинавские 
страны и Венгрия.  

Начинается «давление» Европы на Восток. В Испании разворачивается 
Реконкиста. Христиане отвоевывают у арабов почти всю Испанию. Другими 
проявлениями европейской экспансии стали крестовые походы в Святую землю 
(восемь походов в 1096–1270 гг.) и «натиск на восток» (походы германских и 
скандинавских феодалов на земли восточной Прибалтики). В результате по-
следних в Прибалтике появились немецкие государства – Ливонский орден, 
Тевтонский орден, маркграфство Бранденбург. 

Высокое Средневековье – это расцвет феодального способа производства. 
Основные институты феодального общества (крупная феодальная земельная 
собственность, сеньориальная система и др.) и основные классы уже сформиро-
вались. Поместье феодала (сеньория, манор), т.е. территория непосредственно-
го господства сеньора над поземельно и лично зависимыми крестьянами, ста-
новится определяющей формой организации сельского хозяйства, производства 
и извлечения из крестьянского хозяйства феодальной ренты. Формы поместья 
сильно варьировались. «Классической» принято считать сеньорию, состоявшую 
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из компактной территории, которая делилась на две части: господскую землю 
(домен) и наделы (держания) крестьян. Под покровом вотчины продолжала су-
ществовать подчинённая ей крестьянская община. Значительная часть крестьян 
находилась в суровых формах зависимости (сервы во Франции и Италии, вил-
ланы в Англии и т.д.). Завершилось превращение бенефиция в наследственное 
привилегированное держание (лен). Наиболее отчётливо эти черты воплоти-
лись в северо-Западной Европе. В других регионах Европы феодальный строй 
имел ряд особенностей, во многом связанных с географическими условиями. 

Рост производительных сил феодального общества проявился в значи-
тельном расширении культивируемой площади, распространении трёхполья, 
повышении урожайности, распространении технических культур, виноделия, 
садоводства, огородничества и т.д. На базе этого прогресса шло дальнейшее 
развитие общественного разделения труда – происходило отделение ремесла от 
земледелия, что привело к быстрому росту городов как средоточия ремесла и 
торговли. В городах появляются ремесленные и купеческие корпорации (цеха и 
гильдии). Расцвет феодального города внёс важные изменения в структуру 
средневекового общества: отношения собственности в городе существенно от-
личались от сложившихся в сельском хозяйстве – возникла юридически при-
знанная собственность ремесленника на основные средства его производства 
(орудия труда, ремесленная мастерская) и произведённую им продукцию. По-
явился новый общественный слой – горожане, окончательно консолидировав-
шийся в ходе освободительной борьбы городов против их феодальных сеньоров 
(коммунальные революции). В ходе этой борьбы система сеньориальной экс-
плуатации городского ремесла и торговли была подорвана (или полностью лик-
видирована). Тем самым были обеспечены условия для максимально свободно-
го развития простого товарного производства. 

Период XIV – начала XVI вв. принято считать эпохой позднего средневе-
ковья, ознаменованной кризисом феодальных отношений. В начале XIV в. бур-
ное развитие Европы сменилось несчастьями. Сначала, в 1315–1317 гг., ее пора-
зил Великий голод. Это был период необычайного роста преступности, распро-
странения болезней, массовых смертей. Он имел серьезные последствия для 
церкви, государств, всего европейского общества. Голод охватил всю Северную 
Европу – Великобританию, Францию, Скандинавию, Нидерланды, Германию и 
Польшу. Европу к югу от Альп и Пиренеев голод не затронул. По оценкам, от 
голода умерло от 10 до 25 % городского населения. Затем, в 1446–1453 гг., око-
ло половины населения Европы умерло от чумы (так называемая Черная 
смерть). Эти события серьезно отразились на социальной сфере, породив мощ-
ные народные выступления, на экономике и политических процессах. 

После периода феодальной раздробленности формируются централизо-
ванные государства, возникает новая форма государства – феодальная монар-
хия с сословным представительством, отразившая тенденцию к усилению цен-
тральной власти и активизации сословий, в первую очередь – городского. При-
знаки такой монархии: постепенное ослабление территориального сепаратизма, 
укрепление связей центра с регионами, усиление центральной королевской вла-
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сти; ослабление политической власти крупных феодалов на местах; возникно-
вение и функционирование сословно-представительных учреждений (герман-
ский рейхстаг, английский парламент, французские Генеральные штаты), кото-
рые являлись опорой центральной власти и имели законосовещательные функ-
ции. Однако регионы Европы обнаруживают различные варианты формирова-
ния монархии нового типа. 

Такие процессы происходили во время и после Столетней войны (1337–
1453) в Англии и Франции, в Испанском королевстве и Португалии, сформиро-
вавшихся в ходе завершения Реконкисты (1492). Несколько иначе складывалась 
история Священной Римской империи. Вследствие особенностей экономиче-
ского развития Италии и Германии, здесь политическая консолидация осу-
ществлялась преимущественно в местном масштабе. Италия, разделенная на 
множество государств, отделившись от Империи, попала в зависимость от Ис-
пании, а в Германии к концу XV в. существовало уже несколько сотен государ-
ственных образований. В 1495 г. рейхстаг Священной Римской империи провел 
«Имперскую реформу». В результате преобразований империя приобрела 
структуру, позволившую ей успешно конкурировать с централизованными 
национальными государствами. В Центральной Европе значительно усилилась 
Венгрия. Началось сближение Польши и Литвы, завершившееся в 1569 г. обра-
зованием Речи Посполитой. 

Экономическая и социальная жизнь Европы с XIV в. характеризуется 
процессами разложения феодализма и генезиса раннекапиталистических отно-
шений. После Голода и Чумы население Европы стало относительно редким, 
труд человека ценился высоко. Начинается массовое освобождение от крепост-
ной зависимости крестьян в странах Западной Европы. Получили распростра-
нение различные формы аренды земли. Там, где крепостное право сохраняется, 
крестьяне переводятся на денежный оброк. Наблюдается активный рост горо-
дов, что способствует развитию как внутренней, так и внешней торговли. На 
этом фоне начинается становление банковской системы. Первые банкирские 
конторы появились в Италии в XV в. Церковь, как правило, запрещала зани-
маться ростовщичеством, поэтому банкирами чаще всего были евреи. 

Развитие торговли вызывало острую нужду в драгоценных металлах. 
Купцов и путешественников манили рассказы о несметных богатствах и чуде-
сах Востока, а захват турками Константинополя в 1453 г. создал препятствия 
торговле Европы и Востоком. Все это привело к поиску европейцами морских 
путей на Восток. В 1486 г. португальские корабли добрались до Южной Афри-
ки. В 1492 г. Xристофор Колумб, итальянец на испанской службе, открыл но-
вый континент – Америку. В 1498 г. португалец Васко да Гама, обогнув Афри-
ку, успешно привел свои корабли к берегам Индии. С XVI в. европейцы прони-
кают в Китай и Японию. 

В позднем Средневековье появляются элементы будущего преодоления и 
разрушения идеологической монополии церкви. Возникают светская школа и 
университеты, развиваются рационалистические и пантеистические философ-
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ские учения, формируется культура Возрождения. Она и начало Великих гео-
графических открытий знаменуют окончание эпохи Средних веков. 

Вплоть до X–XII вв. процесс развития феодализма в Византийской импе-
рии был довольно медленным. Само государство было собственником огром-
ных земель, крупная феодальная собственность была редкостью, а феодалы бы-
ли во многом зависимы от государственной власти. Лишь после захвата в 
1204 г. Константинополя крестоносцами складывается феодальная вотчина, 
близкая западноевропейской, и начинает формироваться феодальная аристо-
кратия. Купцы и ремесленники также находились под контролем государства, в 
результате чего в Византии они так и не оформились в сословие.  

В начале II тысячелетия новой эры на мировую политическую арену вы-
ходят монголы, долгое время ведшие борьбу с тюркскими племенами. Победи-
телем в этой борьбе вышел союз монгольских племен во главе с Темуджином В 
1206 г. Темуджин (Чингисхан) основал кочевую Монгольскую империю, кото-
рая в ходе завоеваний стала крупнейшим в истории государством. Помимо 
евразийских степей оно включало почти всю Переднюю Азию, Китай, Корею, 
Южную Сибирь. Однако уже с конца XIII в. Монгольская империя стала распа-
даться на части (улусы), крупнейшими из которых стали Золотая Орда, госу-
дарство Хулагуидов (Передняя Азия), Чагатайский улус (Средняя Азия), импе-
рия Юань (Китай и Монголия). Чагатайский улус в 1370 г. распался на два хан-
ства – Могулистан и Мавераннахр. В последнем к власти пришел Тимур (Та-
мерлан), сумевший захватить и Могулистан, и территории распавшегося госу-
дарства Хулагуидов, и создать мощную империю. После смерти Тимура 
(1405 г.) его государство распалось на части. Золотая Орда распалась в сере-
дине XV в. на несколько татарских государств.  

В течение XIII в. весь Китай был завоеван монголами, и великий хан Ху-
билай основал новую, монгольскую династию – Юань (1279–1368 гг.). Китай 
стал частью Монгольского государства. Династия Юань пала в результате вос-
стания Красных повязок; руководитель восстания, Чжу Юань Чжан, объявил 
себя императором новой династии Мин. При новой династии было отменено 
рабство, сокращены налоги, создана постоянная армия, проведена жесткая цен-
трализация управления.  

Особенностью социально-экономического развития средневекового Ки-
тая являлся контроль государства над экономикой. Право верховной собствен-
ности государства на землю являлось источником сильной централизованной 
власти. Государство, осуществляющее жесткий контроль над обществом, из-
давна взяло на себя функцию управления экономикой. Крупное частное земле-
владение постоянно находилось под опекой государства. Иногда правительство 
шло даже на конфискацию земель у богатых землевладельцев. Использовались 
и другие средства: на некоторое время запрещалась продажа земли, крупные 
владения облагались повышенными налогами. Правительство делало ставку на 
мелкое крестьянское хозяйство, которому отводились наделы при условии вы-
платы налогов. Обезземеленным крестьянам выдавались наделы из фонда госу-
дарственных земель. Чиновники получали землю в зависимости от ранга, дохо-
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ды с нее (то, что оставалось после уплаты налогов государству) шли в счет жа-
лованья. Такие владения нельзя назвать феодом: понижение в должности озна-
чало и утрату земли; чиновник в качестве землевладельца был полностью зави-
сим от государства. В отношении ремесленников и купечества государством 
проводилась такая же политика. Государству принадлежало право производ-
ства и продажи важнейших предметов потребления: соли, чая, меди, железа и 
других металлов. В Японии со временем самураи стали замкнутым сословием, 
сходным с европейским служилым дворянством. Неподконтрольность феода-
лов императору привела к политической раздробленности. В период Камакура 
(1185–1333 гг.; первый сёгунат) императорская власть ограничивается, факти-
ческим главой государства становится сёгун (военачальник). После короткой 
реставрации императорской власти наступил период Муромати (1338–1573 гг.; 
второй сёгунат), в который произошел окончательный распад страны. 

После отпадения от Арабского халифата Иран (XI в.) попал в зависимость 
от тюрков-сельджуков (как и большая часть арабских владений на Ближнем 
Востоке). После распада Сельджукского султаната и долгого периода тюркских 
междоусобиц Иран в начале XIII в. вошел в состав государства Хорезмшахов 
(династия хорезмшахов также имела тюркское происхождение). Но уже в 1219–
1221 гг. государство Хорезмшахов было завоевано монголами. Иран последова-
тельно входил в состав Монгольской империи, государства Хулагуидов, госу-
дарство Тимура и его приемников. И лишь в 1502 г. Иран вновь получил неза-
висимость, будучи объединенным местной династией Сефевидов. 

Индия долгое время продолжала оставаться раздробленной. Лишь в 
1205 г. на основе одного из индийских мусульманских княжеств, первоначаль-
но зависящего от тюркского государства Гуридов, возник независимый Делий-
ский султанат. К исходу XIII – началу XIV вв. Делийский султанат достиг вер-
шины своего могущества, объединив всю Индию. Раджи платили верховному 
правителю символическую дань и поставляли воинов, во всем же остальном со-
храняли самостоятельность. Эта внутренняя слабость Делийского султаната 
привела Индию снова к политическому распаду – в середине XIV в. от Дели от-
кололась южная Индия, в течение XV в. – Гуджарат (запад) и Бенгалия (во-
сток). Султанат превратился в сугубо региональную политическую силу.  

Средневековый Восток являлся для европейцев символом богатства и 
утонченной роскоши. Государства Азии и Северной Африки являлись истори-
ческими преемниками великих цивилизаций, которые сложились в долинах рек 
Хуанхэ и Янцзы, Тигра и Евфрата, Нила и Ганга. Города Востока по своей чис-
ленности превосходили европейские. В Лондоне, Париже, Венеции и Флорен-
ции – самых крупных городах Запада – в XIII в. проживало примерно по 100 
тыс. человек, в то время как в Китае уже в XI в. были города с населением от 
полумиллиона до миллиона человек, на арабском Востоке – до 300–400 тысяч. 
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ГЛАВА VII. 
Образование Древнерусского государства 
§ 13. Племенные союзы восточных славян 

(VIII – начало IX вв.) 
Расселение славян по территории Восточно-Европейской равнины в 

VIII в. в основном завершилось. Племена, жившие рядом в одинаковых клима-
тических условиях, как правило, создавали племенные союзы для совместного 
освоения территории и защиты ее от внешних врагов. Поляне обитали в Сред-
нем Поднепровье, на границе леса и степи (главные поселения – Киев, Переяс-
лавль, Вышгород, Родня, Канев); к западу от полян, в междуречье Тетерева и 
Припяти жили древляне (Искоростень, Вручий, Малин); к северу от Припяти 
разместились дреговичи (Туров); Валдайскую возвышенность, водораздел Во-
сточно-Европейской равнины заселили племена кривичей (в том числе поло-
чане и так называемые псковские кривичи) (Смоленск, Полоцк, Псков, Из-
борск); еще севернее, в районе озера Ильмень поселились словене (Новгород, 
Старая Русса); по рекам Десна и Сейм жили северяне (Чернигов, Курск, Новго-
род-Северский); по реке Сож, между Днепром и Десной, жили радимичи (Го-
мель, Стародуб); к востоку от радимичей и северян, в верховьях Оки обитали 
вятичи (Козельск, Колтеск, Дедославль); в верховьях Припяти и Западного Буга 
жили волыняне (бужане, дулебы; главные города – Волынь, Дорогобуж); При-
карпатье в верховьях Днестра занимали белые хорваты (Червень, Перемышль, 
Теребовль); южнее хорватов в междуречье Днестра и Прута обитали тиверцы (с 
ними связываются поселения Алчедар и Екимауцы); к востоку от тиверцев 
вплоть до Днепра (т.е. южнее полян) располагались уличи (Пересечен).  

Существует мнение, что так называемые союзы племен не имеют отно-
шения к племенной организации. На самом деле у славян уже в эпоху расселе-
ния племенная организация уступила место надобщинным структурам, связан-
ным с княжеской властью – славиниям. Упомянутые в «Повести временных 
лет» общности (племена, союзы племен или славинии) были сложившимися 
объединениями, осознававшими свою специфику, имеющими собственных кня-
зей, территорию расселения, хозяйственные и бытовые особенности (как свиде-
тельствуют вещественные источники). Это связано с различным происхожде-
нием таких общностей. Сам Нестор подчеркивает различное происхождение 
восточнославянских племен, что указывает на сложность этногенеза древнерус-
ской народности. Так, радимичи и вятичи, по мнению Нестора, пришли с запа-
да, «из ляхов» (т.е. поляков), поляне отличаются от остальных восточных сла-
вян обычаями и образом жизни. Российские историки указывают также на бли-
зость этнонима кривичи к балтам (Криве – легендарный прародитель кривичей, 
но и имя одного из балтских богов), а этнонима хорваты – к южным славянам. 
В современной отечественной науке считается практически доказанным поло-
жение о приходе кривичей и словен независимо от остальных восточных славян 
из района Вислы и Одера. Непонятна историческая судьба тиверцев и уличей, 
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исчезнувших из причерноморских степей с приходом печенегов в неизвестном 
направлении.  

Основными хозяйственными занятиями восточных славян с древнейших 
времен были земледелие. Работа по освобождению земли от леса и ее возделы-
ванию в достаточно сложных условиях Восточной Европы была трудоемкой, 
производительность низкой, поэтому важную роль играла общественная и хо-
зяйственная организация славян. До расселения славян господствующей фор-
мой их социальной организации была родовая община (род), члены которой 
были связаны кровным родством и вся собственность (земля, рабочий скот, 
орудия труда) была общинной, производство носило коллективный характер, 
распределение было уравнительным. В процессе расселения славянский род 
распался, родовая община превратилась в территориальную (соседскую) общи-
ну – мир. В отличие от родовой, территориальная община объединяет не обяза-
тельно кровных родственников и состоит из малых семей, имеющих в индиви-
дуальном пользовании участки пахотной земли. С формированием союзов пле-
мен у восточных славян складывается военная демократия. Территориальная 
община по-прежнему оставалась основной ячейкой общества, но появились 
надобщинные социальные институты – княжеская власть, опирающаяся на 
профессиональных воинов – дружину. Сочетание власти князя при определяю-
щем или, по крайней мере, очень существенном влиянии веча – основная ха-
рактеристика военной демократии. Военная демократия была характерна для 
всех европейских народов на этапе, непосредственно предшествовавшем обра-
зованию государства. Среди основных причин формирования надобщинных 
институтов – внешняя угроза, заставлявшая объединять усилия и формировать 
слой профессиональных воинов, и развитие хозяйства (в первую очередь – тех-
нологий земледелия), которое привело к появлению излишков продукции и 
возможности «разделения труда» между земледельцами и воинами, защищав-
шими этих земледельцев.  

В качестве внешней угрозы для восточнославянских племен выступали 
как соседние славянские же объединения (например, для полян – древляне, для 
кривичей – словене и т.д.), так и пришельцы: на юге – кочевники-хазары, на се-
вере – норманны (варяги русских летописей). Хазары и варяги оказывали не 
только опосредованное влияние на социально-политическую эволюцию славян 
(заставляя их объединяться в союзы и способствуя появлению княжеской вла-
сти), но и прямое. Известно, что поляне, радимичи, вятичи и северяне платили в 
середине IX в. дань Хазарскому каганату, а словене и кривичи – варягам. Князь 
полянского Киева в некоторых западных источниках назван по-хазарски кага-
ном. Что касается варягов, то во второй половине IX в. они напрямую захвати-
ли власть (вероятно, изгнав прежних славянских князей) по крайней мере в че-
тырех восточнославянских союзах – у словен, полян, дреговичей и полочан 
(полоцких кривичей). 

Так случилось, что именно варяги стали основателями русской государ-
ственности. Вопрос о том, были ли варяжские государства на Руси первыми, 
остается открытым. Так, например, арабские источники находят в VIII–IX вв. 
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на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины целых три государ-
ства: Куйабию (Куявию), обычно отождествляемую с Киевом; Славию, пони-
маемую как объединение вокруг Новгорода; Арсанию (Артанию), местополо-
жение которой точно не определено (Британская энциклопедия, аккумулирую-
щая выводы западных исследователей, помещает ее в нижнем течении Оки). 
Однако государственная власть, прямым преемником которой стала Киевская 
Русь, была основана, согласно традиционным источникам, варяжскими князья-
ми (конунгами). Большинство отечественных историков, вслед за М.В. Ломо-
носовым, С.А. Гедеоновым, Д.И. Иловайским, М.Н. Тихомировым считают 
российское государство следствием внутреннего развития восточнославянских 
племен (социально-экономического и социально-политического). В контексте 
этого тезиса рассказ «Повести временных лет» о призвании варягов (т.е. скан-
динавов) и объединении ими разрозненных славянских племен трактуется по-
разному. Ряд ученых утверждают, что варяги – это на самом деле не скандина-
вы, а славяне (юго-восточные или прибалтийские); другие историки вообще 
подвергают факт «призвания» сомнению (запись в летописи рассказа о Рюрике 
оказалась позднейшей вставкой); третьи, признавая факт «призвания» сканди-
навов, утверждают, что они лишь произвели государственный переворот, но 
никак не явились основателями государственной власти, а их влияние на рос-
сийскую историю минимально. Вместе с тем так называемая «норманнская 
теория» (основатели – Г.З. Байер и Г.Ф. Миллер), связывающая происхождение 
русской государственности исключительно с деятельностью северных герман-
цев – варягов, явившихся для славян культурными героями, цивилизаторами, 
все еще имеет своих последователей, главным образом – в зарубежной исто-
риографии.  

Современная наука признает, что примерно к середине IX в. (т.е. к мо-
менту «призвания варягов» – началу официальной истории Российской госу-
дарственности) на территории Восточно-Европейской равнины уже существо-
вало по меньшей мере два государственных образования: «Верхняя Русь» (объ-
единяла словен, кривичей, финно-угорские племена весь и мерю; центр – Нов-
город) и «Русская земля» (поляне; центр – Киев) (IX в.). Целью варягов (нор-
маннов), явившихся основателями этих образований, был контроль над торго-
выми путями: великим Волжским, начинавшимся на берегах Балтики и связы-
вавшим север Русской равнины по Волге со странами Востока, и «путем из ва-
ряг в греки», соединявшим по Неве, Волхову, Ловати и Днепру Балтику и аква-
торию Черного моря.  

Что касается названия восточнославянского государства – «Русь» – то его 
происхождение также недостаточно ясно. Скандинавская этимология названия 
широко принята зарубежными и рядом отечественных исследователей, в 
первую очередь лингвистов, а также историков и археологов. Слово «русь» 
рассматривается обычно как этноним и связывается с древнескандинавским 
корнем rotp- через финское Ruotsi. Исходной формой финского Ruotsi считают-
ся производные от древнегерманского глагола с основой егѐ- – «грести» (В. 
Томсен). Контакты скандинавов и населения Финляндии и Юго-Восточной 



 

59 
 

Прибалтики создавали почву для заимствования и распространения в финно-
язычной среде самоназвания военных групп скандинавов в форме финского 
Ruotsi (Швеция – Ruotsalainen, шведы – rootslane – «шведы»). Южнорусская, 
или среднеднепровская этимология слова «русь» распространена среди отече-
ственных и некоторых зарубежных историков и археологов (М.Н. Тихомиров, 
Б.А. Рыбаков, В.В. Мавродин, В.А. Брим). Понимаемое как этноним, слово 
«русь» сопоставляется с рядом топонимов и этнонимов. Во-первых, устанавли-
вается соответствие с этно- и топонимической основой иранского происхожде-
ния ruxs (roxs) – «светлый», ареал которой охватывал Среднюю Азию, Север-
ный Кавказ и Северное Причерноморье. Во-вторых, предполагается тожде-
ственность названия «русь» и гидронима Рось (правый приток Днепра). Искон-
но славянская этимология корня «рус» предлагается С. Роспондом. Он называет 
две возможные исходные общеславянские основы: общеславянское rud- (rus-) – 
«русый»; общеславянское ru- (ry-) – «плыть». Первоначальным образованием 
от одной из этих основ Роспонд считает гидроним Русса (а также название го-
рода Старая Русса и местности Порусье), из которого развился этноним «русь». 
Готская этимология (А.А. Куник, Е. Шмурло) возводит слово «русь» к готскому 
hrotps – «слава». С исторической точки зрения такое заимствование маловеро-
ятно. Прибалтийско-славянская этимология опирается в основном на поздние и 
вторичные источники и исторические заключения общего характера. Наиболее 
обстоятельно она была изложена С.А. Гедеоновым. Гедеонов отметил суще-
ствование в западноевропейских источниках (по преимуществу XII–XIII вв.) 
применительно к Прибалтике этнонимов и хоронимов сходного со словом 
«русь» звучания: Рутения, руги, остров Рюген. Кельтская этимология названия 
опирается на кельтский этноним Rut(h)eni (А.Г. Кузьмин). Большинство совре-
менных ученых признают наиболее аргументированной позицию сторонников 
скандинавской этимологии термина «Русь».  

 
§ 14. Образование Древнерусского государства 

(IX – начало X вв.) 
Вопрос образования древнерусского государства, которое принято назы-

вать Киевской Русью по названию столицы, интересовал историков разных 
времен и народов. Как уже упоминалось, в XVIII в. немецкие ученые Иоганн 
Готфрид Байер и Герард Фридрих Миллер создали теорию, из которой следует, 
что Древнерусское государство было создано норманнами (точнее, одним из 
скандинавских вождей – Рюриком), поэтому эта теория получила название 
норманнской. Основной нитью данного направления является представление 
славян неполноценными людьми. Поэтому был сделан вывод, что они самосто-
ятельно не могли создать государства, а затем без иноземного руководства и не 
в состоянии были управлять им. Первыми против этой теории выступили 
М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев. Интересно, что в числе первых антинорманни-
стов, как ни странно, были и иностранцы, и даже более того, – немцы. Так, 
Шторх в 1800 г. и Эверс в 1814 г., возражали против норманнской теории, счи-
тая ее неудовлетворительной. В дальнейшем эта позиция была поддержана и 
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советскими исследователями Д.С. Лихачевым, М.Н. Тихомировым, А.А. Шах-
матовым и др. Что касается сегодняшнего дня, то и сейчас нет одного, устояв-
шегося мнения в отношении этого вопроса. Однако против норманнской теории 
говорят неоспоримые факты: во-первых, у норманнов не было своей государ-
ственности до прихода на Русь; во-вторых, они находились на более низкой 
ступени развития, чем славяне (норманны – воины, наемная рать, они были 
нужны, чтобы охранять, защищать территорию от врагов, в том числе и славян-
ские князья, вероятно, приглашали их к себе на службу); в-третьих, образова-
ние любого государства, в конкретном случае древнерусского, не может быть 
связано только с личностью того или иного человека, так как этому предше-
ствует длительная социально-экономическая и политическая эволюция. Варяги 
действительно приняли участие в создании русской государственности, но 
определяющей роли в этом процессе они играть не могли. 

Также, говоря об образовании древнерусского государства, необходимо 
определиться с понятием «государство», его признаками и акцентировать вни-
мание на основных причинах его возникновения. Государство – форма органи-
зации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и осу-
ществляющая управление на определенной территории. Оно имеет характерные 
признаки: наличие территории, где проживает население, обладающее опреде-
ленными правами и обязанностями; наличие публичной власти; налоги; сувере-
нитет; система права и т.д. Очевидно, что, например, государство Рюрика или 
Олега не обладало всеми этими признаками – не было ни правовой системы, ни 
органов власти, ни даже сколь-нибудь определенной территории. Так можно ли 
считать эти образования государствами? А если да, то почему государствами не 
считать те же союзы племен, появившиеся на Русской равнине в VII в.? Все эти 
вопросы требуют внимания и разрешения. Здесь, говоря о древнерусском госу-
дарстве, мы имеем в виду не государственность как таковую, а единое государ-
ство, со временем объединившее все восточнославянские племена и ставшее 
основой национального русского государства.  

Что же касается государственности вообще, то у восточных славян про-
цесс ее становления растянулся на несколько столетий, и был обусловлен как 
внешними факторами (наличием воинственных соседей), так и (и в первую оче-
редь) внутренними причинами, к которым можно отнести следующие: эконо-
мические – разделение труда (отделение ремесла от земледелия) и как след-
ствие – рост его производительности, разложение первобытнообщинного строя, 
возникновение соседской общины, развитие торговых отношений; социаль-
ные – разложение патриархального рода привело к возникновению социального 
неравенства, расколу общества, в котором выделилась знать (у славян это были 
князья и бояре), окружавшая себя дружиной; политические – происходило 
снижение влияния демократических органов родового строя; постепенно роль 
народного собрания (веча) снижалась, при этом возрастала роль князя и его 
окружения, поэтому возникла необходимость существования государства как 
института, призванного обеспечить господство социальной верхушки и под-
держивать общественный порядок в ее интересах; духовные – произошли за-
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метные перемены в славянском язычестве; если сначала оно было системой ве-
рований, в которой род и природа были обожествлены, то позже, с появлением 
кровавого культа Перуна – бога грома и молнии, покровителя князя и дружи-
ны, – оно стало более соответствовать новым общественным отношениям.  

Таким образом, образование государства восточных славян было подго-
товлено всем ходом их эволюционного развития. 

Согласно «Повести временных лет» (ПВЛ) в 862 г. в Новгород были при-
глашены три брата – выходцы из Скандинавии Рюрик и его братья Трувор и 
Синеус. По легенде Рюрик стал править непосредственно в Новгороде, Сине-
ус – в Белоозере, Трувор – в Избрске. После смерти братьев Рюрик стал управ-
лять и их землями. Рюрик правил до 879 г. Ни Синеус, ни Трувор нигде больше 
не упоминаются. Б.А. Рыбаков подвергал критике эту легенду, считая, что Рю-
рик прибыл только с дружиной, причем был не «призван», а захватил власть 
силой. Часть историков считают Рюрика легендарной фигурой, другие связы-
вают его с Рориком Ютландским, известным в Европе авантюристом, предво-
дителем одной из сильнейших норманнских дружин, прославившимся битвами 
во Фрисландии, Дании, Англии и пропавшим из западноевропейских анналов 
как раз в середине IX столетия. С именем Рюрика древнерусские источники 
связывают ряд событий полулегендарного характера, которые обычно опуска-
ются в официальных учебниках по отечественной истории. Так, вскоре после 
«призвания» Рюрика против него в Новгороде вспыхнуло восстание под руко-
водством Вадима, которое было жестоко подавлено. Также известно, что то-
гдашние владетели Киева, Аскольд и Дир (также варяги), пришли в Киев имен-
но из Новгорода, от Рюрика, то ли «отпросившись» у него (так в ПВЛ), то ли 
поссорившись с ним. По крайней мере, известно о конфликте между Рюриком с 
одной стороны и Аскольдом и Диром – с другой по поводу взимания дани с 
Полоцка. Этот факт говорит о соперничестве отдельных варяжских дружин из-
за влияния в ключевых с точки зрения речной торговли центрах (Полоцк нахо-
дился на пересечении путей, проходящих по Западной Двине, Ловати и Дне-
пру). Правда, есть версия о славянском происхождении Аскольда и Дира. В 
трактовке польского историка XV в. Яна Длугоша Аскольд и Дир были полян-
скими князьями, потомками Кия, легендарного основателя Киева. Версия Длу-
гоша была поддержана Матвеем Стрыйковским, неоднократно писавшем о род-
стве Аскольда и Дира с Кием. Генеалогическое построение Длугоша имело по-
пулярность и в дальнейшем, его придерживались А.А. Шахматов, М.Н. Тихо-
миров, Б.А. Рыбаков. 

После смерти Рюрика в 879 г. власть в Новгороде перешла в руки Олега – 
опекуна малолетнего Игоря Рюриковича. Через три года, в 882 г., он со своими 
воинами двинулся по знаменитому торговому пути «из варяг в греки» на Киев. 
Сначала он захватил города кривичей в верховьях Днепра (в том числе Смо-
ленск), а затем отобрал у Аскольда и Дира Киев (оба князя были убиты), пере-
неся сюда свою столицу, и объединил под своей властью север и юг славянских 
территорий, прилегающих к пути «из варяг в греки». Таким образом, Олег стал 
основателем единого древнерусского государства с центром в Киеве и первым 
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великим киевским князем (882–912). Возникает вопрос: почему именно Киев 
Олег сделал своей столицей? В это время Киев был центром ремесла, торговли, 
к нему тянулась вся земледельческая округа, место расположения делало его 
хорошо укрепленным пунктом, закрытым лесами от степных кочевников. Здесь 
раньше, чем в других славянских землях, сложилась княжеская власть, была 
боевая дружина. Ядро Киевской державы складывалось вдоль крупнейшей тор-
говой артерии Восточной Европы. Подчинение этого пути князю было жизнен-
ной необходимостью в условиях, когда верхушка русского общества только 
формировалась.  

Основными источниками существования того времени были военные по-
ходы, которые предпринимались в отношении соседей, и торговля с ними. Роль 
последней на раннем этапе истории Киевской Руси нельзя преувеличивать, но ею 
нельзя и пренебрегать, тем более что все раннефеодальные общества были не-
прочны из-за слабости экономических связей. Став великим князем, Олег подчи-
нил своей власти северян и радимичей, плативших ранее дань хазарам, а также 
древлян, еще более расширив границы своего государства. Государственное 
управление осуществлял сам великий князь и его ближайшие дружинники знат-
ного происхождения через своих наместников и племенных князей.  

Важным вопросом для новорожденного государства были отношения с 
Византией. Геополитически Русь изначально была тесно связана с Византией 
через путь «из варяг в греки». Византии было далеко не все равно, что творится 
в лесах Восточно-Европейской равнины. Можно говорить о том, что Византия 
косвенно способствовала самому появлению древнерусского государства. Сте-
пень такого влияния остается предметом научной дискуссии. Русский религи-
озный философ К. Леонтьев считал, что «…византийские идеи и чувства спло-
тили в одно тело полудикую Русь». Нестор, автор ПВЛ, прямо связывает нача-
ло Руси с событием, в ходе которого она стала известна Византии (первое напа-
дение русов на Царьград). Так или иначе, но именно установление контактов с 
Византией стало первым шагом Киевской Руси в области международных от-
ношений. Еще до образования единого государства варяги-русь грабили визан-
тийские колонии в Крыму, несколько раз ходили походами на Константино-
поль. Согласно ПВЛ, первый поход против Византии совершили Аскольд и Дир 
еще до объединения Руси. Этот поход (860 г.), по всей вероятности, закончился 
подписанием некоего соглашения. Н.М. Карамзин утверждал, что с этого мо-
мента, по желанию самих варягов, в русских землях стало распространяться 
христианство. Утверждение основано на византийских источниках (свидетель-
стве патриарха Фотия, бывшего современником и очевидцем тех событий, а 
также позднейшей хронике продолжателя Георгия Амартола). После похода 
Фотий якобы направил к русам епископа, крестившего русов (включая и их 
правителя, имя которого не уточняется). В церковной традиции считается, что 
крещены были князья Аскольд и Дир c «болярами» (боярами) и некоторым ко-
личеством народа. 

В 907 г. Олег совершил на Византию грандиозный поход – русское вой-
ско подступило к Константинополю на 2 000 ладьях. По суше корабли сопро-
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вождал конный отряд. Результатом похода стал торговый договор Руси с Ви-
зантией: русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов, были освобождены от 
всяких пошлин, могли проживать в предместьях Константинополя и должны 
были получать ежемесячное содержание. Кроме того, император Лев VI Фило-
соф заплатил дань Олегу. Этот договор был, видимо, и договором о сотрудни-
честве. Известно, что в 909–910 гг. варяги, как союзники Византии, ходили в 
походы на южный Каспий против наместника Багдадского халифа. При Олеге 
же Киевская Русь начала воевать с Хазарским каганатом из-за влияния на дне-
провский и донской торговые пути, потери хазарами славянских данников, а 
также как союзник Византии. В результате Хазарский каганат был ослаблен, и с 
востока через ранее контролировавшиеся хазарами степи к границам Руси ста-
ли проникать другие кочевники. В 898 г. через южнорусские степи далее в Ев-
ропу прошли мадьяры (венгры).  
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ГЛАВА VIII. 
Русь в эпоху раннего средневековья 

§ 15. Расцвет Древнерусского государства 
(X – начало XI вв.) 

После Олега власть перешла в руки князя Игоря (912–945). Он известен 
как деспотичный правитель, жестоко собиравший дань с покоренных земель. 
При Игоре Русь впервые столкнулась с печенегами – сильным тюркским наро-
дом, начавшим проникать в причерноморские степи с востока вследствие 
ослабления Хазарии. С печенегами был заключен мир (915). Также известно, 
что варяги (возможно – киевские) в 912–913 гг. снова воевали как союзники 
Византии на Каспии против Багдадского халифа. В дальнейшем, однако, отно-
шения Византии и Руси испортились. А.Н. Сахаров считал причинами этого 
стремление Руси контролировать византийские города в Северном Причерно-
морье, прекращение Византией выплаты дани Руси и отмену торговых приви-
легий для русских купцов. Итогом противостояния стала война 941–944 гг., в 
результате которой Игорь (выступавший в союзе с венграми и печенегами) по-
терпел поражение. В 945 г. Игорь был убит во время сбора дани с древлян.  

После смерти Игоря формально власть перешла его сыну Святославу 
(правил с 945 по 972 гг.), реально же первое время ввиду малолетства Свято-
слава правила вдова Игоря и мать Святослава – Ольга (до 964 г.). Н.Я. Данилев-
ский отмечал: «Именно в это время – между правлениями Игоря и Святослава в 
середине X в. – начинает формироваться то, что мы с полным основанием мо-
жем назвать государством Древняя Русь». Ольга жестоко отомстила древлянам, 
разорив их землю и истребив их знать. Земли древлян снова покорились киев-
скому князю. Вслед за этим Ольга установила размеры «полюдья» – податей в 
пользу Киева (уроки), сроки и периодичность их уплаты. Подвластные Киеву 
земли оказались поделены на административные единицы, в каждой из которых 
был поставлен княжеский администратор – тиун. В 957 г. Ольга в сопровожде-
нии большого числа знатных русов совершила дипломатическую поездку в 
Константинополь, встретилась там с императором Константином VII Багряно-
родным и приняла крещение (под именем Елена). Отношения Руси и Византии 
значительно укрепились. В 961 г. Византия при помощи русских наемников от-
воевала у арабов Крит. Но примерно в это же время провизантийская партия на 
Руси уступает позиции языческой варяжской верхушки, видящей в Византии не 
друга, а врага и объект грабежа. Следствием этого, помимо прочего, стала 
уступка Ольгой власти своему сыну Святославу.  

Князь Святослав покорил вятичей, плативших дань хазарам, совершил 
поход на Волжскую Болгарию (964), а в 965 г. разгромил сам Хазарский кага-
нат, временно подчинив Киеву ряд территорий по течению Дона, а также Тму-
таракань (Таманский полуостров), провел успешные операции на Северном 
Кавказе (победил ясов (аланов) и касогов (адыгов)). Попутно русы ограбили ви-
зантийские колонии в Крыму. Хазарский каганат был практически уничтожен, 
но, благодаря этому, все печенежские орды получили доступ к Северному При-
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черноморью (Л.Н. Гумилев утверждает, что это было еще и освобождение са-
мих хазар от власти иудейской общины). Печенеги значительно усилились, со-
юз с Русью был теперь им, по-видимому, не выгоден, и они начали нападать на 
русские города. Беспрестанно воюя, Святослав не мог управлять страной, по-
этому разделил ее (впервые в русской истории) на уделы между своими сыно-
вьями – Ярополком, Олегом и Владимиром. Византия пыталась привлечь Свя-
тослава на войну со своими врагами болгарами, но тот, не желая быть орудием 
византийской политики, нанеся поражение болгарам в 967 г., вскоре объеди-
нился с ними против Византии. Война, прославившая Святослава как полко-
водца, тем не менее не принесла Руси никаких выгод. Силы Святослава таяли, и 
в 971 г. в Доростоле он подписал с Византией мирный договор. Во время воз-
вращения в Киев Святослав погиб в бою с печенегами (есть мнение, что пече-
неги выполняли волю византийского императора).  

После смерти Святослава Русь оказалась разделена: младший Владимир 
правил в Новгороде, средний Олег – в древлянской земле, старший Ярополк вла-
дел Киевом и считался великим князем (972–980). При Ярополке зафиксирован 
первый случай перехода печенегов на службу к киевскому князю, что говорит об 
отсутствии какого бы то ни было единства в политике печенежских орд.  

В результате междоусобной войны на престол взошел князь Владимир 
(980–1015). Во время усобицы, в 980 г., когда Владимир Святославич шел похо-
дом на брата Ярополка из Новгорода, он напал на некоего Рогволода, правивше-
го Полоцком. По легенде, Владимир попросил дочь Рогволода Рогнеду в жены, 
но был отвергнут, как «робич» (Владимир был сыном Святослава и его ключни-
цы – рабыни Малуши). В отместку Владимир взял Полоцк, убил Рогволода и 
двух его сыновей, а Рогнеду сделал своей женой насильно. Рогнеда родила Вла-
димиру сыновей: Изяслава, Ярослава и Всеволода. Одновременно с Рогнедой 
Владимир имел еще несколько жен (в том числе – жену своего брата, убитого в 
980 г. – Ярополка) и сыновей от них. Как сообщает известный русский историк 
Н. Костомаров, отвергнутая Владимиром Рогнеда задумала умертвить Владими-
ра, но была остановлена в последний момент. В наказание ее и сына Изяслава 
Владимир отправил в отстроенный для них город Изяславль.  

В 988 г. Владимир впервые раздал уделы своим сыновьям: Вышеслав по-
лучил Новгород, Святополк – Туров, Святослав – землю древлян, Мстислав – 
Тмутаракань, Станислав – Смоленск, Судислав – Псков, Борис – Муром, Глеб – 
Суздаль. При этом разделе Изяслав, старший из сыновей Рогнеды, получил ее 
родовой город – Полоцк, Ярославу дали Ростов, Всеволоду – Владимир-
Волынский. В 1001 г. Изяслав Полоцкий умер, а полоцкий престол занял его 
сын Всеслав. В 1003 г. малолетний Всеслав Изяславич умер, его место занял 
второй сын Изяслава Брячислав. Эти факты говорят об особых отношениях 
Владимира и потомков Рогнеды – в Полоцк не был отправлен кто-то из других 
сыновей Владимира или бояр, он остался за линией Изяслава. Таким образом, 
уже при Владимире Полоцк получил собственную династию: то, кто будет кня-
зем в Полоцке, определялось не великим князем, а правом рождения.  
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Ликвидацию племенных княжений следует признать главным достижени-
ем Владимира в области внутренней политики – теперь в уделы (волости) из 
Киева отправлялись княжить сыновья великого князя. При первых князьях 
(Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке) политическая система была примитив-
ной. Древнерусское государство по форме правления представляло собой ран-
нефеодальную монархию. Эта форма государственности характеризуется на 
Руси сочетанием трех начал: монархического в лице великого князя, аристокра-
тического в лице бояр, демократического в лице веча. Все признаки государ-
ственности складываются на Руси только при Владимире. Теперь во главе госу-
дарства прочно стоял великий князь киевский из династии Рюриковичей, опи-
равшийся на военную мощь дружины. Старшие дружинники – бояре – не толь-
ко выполняли военные функции, но также могли выступать в качестве посад-
ников – наместников князя в городах, воевод – предводителей отрядов, испол-
нять обязанности сборщиков податей и торговых пошлин, судебных чиновни-
ков. Существовали дружины и у других, местных князей. В городах – центрах 
прежних племенных княжений – сохранялись старые демократические инсти-
туты, такие, как вече, – народное собрание. И если судебные функции по отно-
шению к дружине выполнял князь, по отношению к населению – вече. Из 
ближних дружинников при Владимире формируется совещательный орган при 
великом князе – Дума (из бояр – старших дружинников и высшего духовен-
ства). Младшая дружина (т.е. непосредственно воины, отроки) начинает фор-
мироваться не из наемников-варягов, а из славян-добровольцев, желающих 
проливать кровь за князя в обмен на содержание, как и другие категории кня-
жеских мужей (тиуны – приказчики и огнищане – домоправители)). 

Владимир присоединил к Руси земли волынян (после войны с Польшей) и 
побережье Черного моря к западу от Днепра (после войн с Византией и печене-
гами), тем самым завершив процесс политического объединения восточносла-
вянских земель (тиверцы и уличи к тому времени были оттеснены от Черного 
моря печенегами, белые хорваты подчинились Польше и Венгрии). При нем бы-
ли сооружены оборонительные рубежи от степняков по рекам Десна, Осетр, 
Трубеж, Сула. Также Владимир рядом битв и походов 992–997 гг. остановил 
натиск печенегов и впоследствии, судя по отсутствию в источниках упоминаний 
о крупных походах печенегов и фактам многочисленных контактов центральной 
Руси и Тмутараканского удела, русы контролировали степи к востоку от Днепра.  

Тем временем усиливалась Византия. Русы уже не ходили походами на 
Константинополь – Владимир мог себе позволить воевать с Византией только в 
Крыму. Необходимость поддерживать отношения с Византией в условиях не-
возможности прямого военного давления на нее, а также необходимость заме-
ны старой идеологии родоплеменного строя идеологией народившегося госу-
дарства побудила Владимира ввести на Руси в 988–989 гг. христианство в ви-
зантийского толка. Первыми восприняли христианскую религию социальные 
верхи, народные массы еще долго держались языческих верований. 

В конце правления Владимир столкнулся с претензиями другого своего 
сына – Ярослава, также сына Рогнеды. После смерти в 1010 г. Вышеслава Нов-
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городского (по-видимому, старшего из сыновей Владимира), Новгород – второй 
по значимости город Руси – занял именно Ярослав. И так же, как и Изяслав, 
Ярослав находился в оппозиции к отцу, – известно, что в 1014 г. Ярослав отка-
зался платить дань в Киев. Владимир готовился к войне с непокорным сыном, 
но внезапно умер. 

Основным социальным институтом Древней Руси эпохи первого единого 
государства оставалась территориальная община, точнее, тот ее вариант (по-
видимому, древнейший), который историки XIX в. назвали захватной общиной. 
Основные признаки захватной общины: захватный порядок наделения пахотной 
землей (количество земли, находящейся в обработке у одной семьи, общиной 
не ограничивалось); индивидуальное наследственное пользование пахотными 
наделами; свободное отчуждение земли внутри общины (поземельные отноше-
ния внутри общины (между членами одной общины) были совершенно свобод-
ными, и, на первый взгляд, напоминали отношения частной собственности); 
свободный выход из общины. 

Большая часть общинников, которые жили на общинных, т.е. фактически 
государственных землях, назывались люди или мужи. Общинники, жившие на 
территории вотчин, назывались смердами (значение термина до сих пор спор-
но). Членами общин было подавляющее большинство населения. Все внеоб-
щинные категории населения можно условно разделить на лично свободные и 
лично зависимые. К лично свободным категориям относились: князья и члены 
их семей; бояре (источники с известной долей условности позволяют выделить 
княжеских бояр (военная аристократия, в большинстве своем – потомки варя-
гов) и земских бояр (земельная аристократия, потомки славянской племенной 
знати)); духовенство. Лично зависимое население делилось на несколько групп: 
закупы (лица, отрабатывающие ссуду); рядовичи (лица, заключавшие договор 
(ряд) об условиях работы; по социальному положению рядовичи были близки к 
рабам); холопы (фактически рабы, потерявшие свободу за долги или в резуль-
тате военного плена, а также добровольно отдавшиеся в рабство).  

В древнерусском государстве, как и на предыдущем этапе, основным за-
нятием большинства населения было земледелие. Существовало две системы 
земледелия: в южном ареале достаточно рано на базе переложной (залежной) 
системы возникло двуполье; на севере по-прежнему господствовали перелог и 
подсечно-огневая система. Что касается прав на землю, то верховным распоря-
дителем ее считался великий князь. Вообще же все обрабатываемые земли по 
характеру землевладения делились на две части: общинные земли (земли, при-
надлежащие общинам); вотчины (фактически частные земли, находящиеся в 
собственности либо князя, либо бояр). Жители вотчин платили хозяевам земли 
феодальную ренту – оброк (натуральная плата, чаще всего – часть урожая). В 
целом древнерусское земледелие характеризуется натуральным характером 
(произведенная в хозяйстве продукция в нем же и потреблялась) и экстенсив-
ным развитием (рост объемов производства достигался увеличением обрабаты-
ваемых площадей). Указанные особенности не были проявлениями каких-либо 
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национальных черт или технологической отсталости, а диктовались географи-
ческими условиями.  

Несмотря на большое количество городских поселений в Киевской Руси 
(в Северной Европе Русь называли Гардарикой – страной городов), ремесло 
здесь в сравнении с Европой было недостаточно развито. К основным особен-
ностям русского ремесла следует отнести слабую специализацию, отсутствие 
ремесленных корпораций. Русь возникла на торговых путях, однако и русская 
торговля имела ряд специфичных черт. Во-первых, торговля была транзитной, 
русские реки имели важное значения для торговли между Северной Европой, 
Арабским Востоком и Византией. Большие объемы торговли достигались пере-
продажей на Руси чужих товаров чужим купцам. Поэтому русская торговля 
имеет этническую специфику: купцы (гости) были представлены, как правило, 
варягами, арабами, евреями, армянами и т.д., но не славянами. 

 
§ 16. Кризис Древнерусского государства 

(XI – начало XII вв.) 
После смерти Владимира киевский престол в результате захватил его сын 

Святополк (1015–1019 гг.), прозванный за убийство конкурентов – братьев Бо-
риса, Глеба и Святослава – Окаянным. Убийца бежал (и позднее погиб) после 
борьбы со своим братом Ярославом, ставшим киевским князем (1019–1054) и 
прозванным Мудрым. Почти сразу ему пришлось столкнуться с проблемами – 
полоцкий князь Брячислав Изяславич, племянник Ярослава, напал на Новгород 
и ограбил его (1021). Брячислав был разбит Ярославом и бежал в Полоцк. Ве-
ликий князь, однако, не смог взять Полоцк, и тот стал практически независим 
от Киева. Вслед за этим поражением Ярослав испытал еще одно. В 1024 г. 
Мстислав захватил Чернигов, победил в битве подошедшего Ярослава (Лист-
венская битва) и предложил поделить Русь на две части. Ярослав бежал в Нов-
город. В 1026 г. Между Ярославом и Мстиславом был заключен мир. Ярослав 
правил в Киеве и владел Русью к западу от Днепра и Новгородской землей, а 
Мстислав княжил в Чернигове и владел Русью к востоку от Днепра, Тмутарака-
нью и Ростово-Суздальской землей. В 1036 г. умер Мстислав, и его владения 
были присоединены Ярославом. Но Полоцк так и остался независим от Киева – 
после смерти в 1044 г. Брячислава Полоцкого престол там занял Всеслав Бря-
числавич. Переход власти в Полоцке от отца к сыну свидетельствует о полити-
ческом обособлении Полоцкой земли.  

Единовластие Ярослав стремился закрепить, в том числе, регламентируя 
общественные отношения – при нем, согласно традиции, появился первый 
сборник законов – «Русская правда». При Ярославе Русь перешла к внешним 
завоеваниям (территорий, заселенных не восточными славянами): были присо-
единены земли води и корелы – южное побережье Онежского озера и часть Эс-
тонии). Ярослав также нанес поражение печенегам в битве на р. Альта в 1036 г. 
Это было последнее нападение печенегов на Русь, и на некоторое время она 
была избавлена от постоянной степной угрозы. Часть печенегов откочевала на 
Дунай, а часть – осела на границах Руси, положив начало «своим поганым». Ко 
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времени Ярослава Мудрого относится и последняя (неудачная) попытка русов 
повоевать с Византийской империей (1043 г., поход Владимира Ярославича). В 
результате в 1046 г. был подписан договор, в общих чертах повторяющий ста-
тьи невыгодного Руси договора 944 г. С другой стороны несомненны успехи 
Руси на международной арене: образование в 1037 г. самостоятельной церков-
ной митрополии, укрепление политических связей Руси с государствами Запад-
ной Европы через династические браки с правителями Германии, Франции, 
Венгрии, Византии, Польши, Норвегии.  

После смерти Ярослава Мудрого начинается процесс распада единого 
древнерусского государства. Строго говоря, начался он еще при Ярославе отде-
лением Полоцкого княжества, но после его смерти процесс стал необратимым. 
Большинство раннефеодальных государств Европы не избежало этапа полити-
ческой раздробленности, так что есть все основания считать это закономерно-
стью. Но, конечно, в каждом из государств были и свои специфические факто-
ры распада. 

К середине XI в. Киевское государство достигло громадных размеров: 
оно простиралось с севера на юг от Белого моря до Черного, от Прикарпатья до 
берегов Волги – с запада на восток. Однако Киевская Русь была нестабильным 
государственным образованием. Племена, вошедшие в ее состав, долгое время 
сохраняли свою обособленность. Отдельные земли при господстве натурально-
го хозяйства не могли образовать единого экономического пространства. В 
конце XI–XII вв. на всей территории государства начинает распространяться 
двух- и трехполье, что делало владельцев вотчин более независимыми от князя. 
Постепенный рост городов, торговли и хозяйственное развитие отдельных зе-
мель привели к потере Киевом исторической роли в связи с перемещением тор-
говых путей и появлением новых центров ремесла и торговли, все более неза-
висимых от столицы русского государства. Что касается перемещения торговых 
путей, то это причина была едва ли не важнейшей. После разгрома печенегов 
их место в южнорусских степях заняли еще более могущественные кочевые 
племена половцев. Половцы фактически перерезали торговые пути, выходящие 
в Черное море, Русь превратилась из торгового коридора в тупик, становой 
хребет государства был надломлен. В IX–X вв. между Киевом и его окраинами 
существовали довольно заметные различия в уровне развития общества. В кон-
це XI – начале XII вв. окраины уже не отставали от Киева по уровню социаль-
ного развития. Везде существовало социальное расслоение общества. Главной 
силой разъединительного процесса выступало боярство. Опираясь на его мощь, 
местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. Произошло 
усложнение социальной структуры общества. Экономическое развитие способ-
ствовало и росту населения, а это в свою очередь вело к усилению военного по-
тенциала и, следовательно, к независимости от центра. До Крещения на Руси 
был принят варварский (вероятно – варяжский) порядок наследования – стар-
шему в роде. С распространением христианства утвердилась византийская тра-
диция – наследование от отца к сыну, по прямой мужской нисходящей линии. 
Все же, согласно общему правилу, каждый отпрыск княжеского рода получал 
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удел. Ярослав Мудрый перед смертью реанимировал старый порядок наследо-
вания: старший в роде получал Киев и великое княжение. После его смерти 
следующий по старшинству князь (брат или, за неимением братьев, старший 
сын) передвигался из своего удела в Киев, за ним передвигались и все осталь-
ные князья. Отпрыски братьев, умерших до занятия своей очереди в Киеве, ста-
новились изгоями и не имели прав на великокняжеский престол. По мысли 
Ярослава, такой порядок должен был избавить Русь от княжеских братоубий-
ственных войн, так как каждый из братьев рано или поздно мог претендовать на 
великий стол. На деле же все это создавало условия для усобиц. Пребывание 
князей на местных княжеских «столах» было временным, так как не было зако-
на о престолонаследии. Поэтому проходили постоянные княжеские разделы зе-
мель между Рюриковичами, их бесконечные междоусобные войны и новые пе-
ределы земель. Местные князья, по тем или иным причинам не могущие занять 
киевский стол, хотели иметь свою собственную хорошо развитую в экономиче-
ском плане территорию, независимую от великого князя, которая передавалась 
бы по наследству, и каждый стремился укреплять свое княжество, расширяя его 
границы. В таких стремлениях князей поддерживало местное боярство. Нема-
ловажной причиной может служить и тот факт, что не было серьезной внешней 
угрозы для всей восточнославянской общности (половцы, также раздроблен-
ные, могли угрожать лишь отдельным княжествам).  

Отчетливые тенденции к раздробленности стали проявляться с середины 
XI в. В соответствие с волей Ярослава в 1054 г. Русь была разделена на уделы 
между его сыновьями. Старший Изяслав получил великое княжение, Киев и 
Новгород, Святослав – Чернигов, Муром, Рязань и Тмутаракань, Всеволод – 
Переяславль, Вячеслав – Смоленск, Игорь – Владимир-Волынский. Сын Вла-
димира, рано умершего самого старшего сына Ярослава – Ростислав Владими-
рович – получил в удел Ростов. Таким образом, Русь была разделена на шесть 
уделов (без Полоцка). Полоцкая земля, которой владел Всеслав Брячиславич, 
никак от Киева не зависела. Сначала братья и их племянник признавали стар-
шинство Изяслава, сообща отразили нашествие кочевников – торков (1060). Но 
вскоре несовершенство нового порядка дало о себе знать. В 1057 г. умер Вяче-
слав Смоленский. В соответствии с очередным порядком наследования в Смо-
ленск был переведен Игорь, а во Владимир-Волынский – Ростислав Владими-
рович. Сын Вячеслава – Борис – оказался изгоем. В 1060 г. в Смоленске же 
умер Игорь. Сын Игоря – Давыд – также оказался изгоем. В Смоленск должен 
был быть переведен Ростислав Владимирович, однако он остался на Волыни. 
Великий князь Изяслав не позволил Ростиславу занять смоленский престол, 
действуя в интересах собственных сыновей – Мстислава, Святополка и Яро-
полка. В 1064 г. Ростислав начинает войну с дядями, захватив Тмутаракань. С 
этого момента начались княжеские усобицы, приведшие Русь к распаду. 

В 1064–1066 гг. антагонистом «законной власти» выступал Ростислав 
Владимирович. После его смерти его в 1066 г. в Тмутаракань наместником был 
отправлен Глеб Святославич, а сыновья Ростислава – Рюрик, Володарь и Ва-
силько – стали изгоями.  
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В 1067–1073 гг. главным возмутителем спокойствия был полоцкий князь 
Всеслав Брячиславич. Он напал на Новгород, но был разгромлен Изяславом, 
Святославом и Всеволодом Ярославичами (битва на Немизе) и посажен в тем-
ницу в Киеве. В 1068 г. после поражения от половцев Изяслав был изгнан из 
Киева жителями, которые освободили Всеслава и провозгласили его киевским 
князем, однако уже в следующем году Изяслав с помощью поляков (польский 
король был тестем Изяслава) вернул себе Киев. Всеслав бежал в Полоцк, но 
был разбит Изяславом. В 1071 г. Всеслав вернул себе Полоцк, но усобицы на 
этом не прекратились. В 1073 г. уже сам великий князь Изяслав Ярославич был 
изгнан из Киева братьями Святославом и Всеволодом по подозрению в сговоре 
с Всеславом Полоцким.  

1073–1076 гг. – правление Святослава в Киеве. Всеволод Ярославич был 
переведен в Чернигов. Владимир-Волынский был отдан Олегу Святославичу, 
Тмутаракань – Роману Святославичу, Переяславль – Давыду Святославичу. В 
Новгороде княжил Глеб Святославич. Мы видим, что сыновья Ярослава Муд-
рого, нарушив завет отца, действуют в интересах собственного потомства. 

1076–1079 гг. – новая фаза усобиц. После внезапной смерти Святослава 
Киев было занял Всеволод, но был вытеснен оттуда в Чернигов вернувшимся из 
Польши Изяславом Ярославичем. Изяслав и Всеволод решили дело миром, но 
оставили без уделов сыновей Святослава – своих племянников, раздав земли 
своим детям. Борис Вячеславич и Олег Святославич, изгнанный из Владимира-
Волынского, напали на Чернигов, но были разбиты (битва на Нежатиной Ниве). 
Борис погиб в битве, но погиб и великий князь Изяслав. Олег бежал в Тмутара-
кань. Киевским князем стал последний Ярославич – Всеволод. Его сын Влади-
мир Мономах сразу получил Чернигов – второй по значению город Руси. Все-
волод заключил мир с половцами, и те убили в Тмутаракани Романа Святосла-
вича и захватили Олега (был насильно отправлен в Византию). 

Мир был недолгим. В 1081 г. изгои Давыд Игоревич и Володарь Рости-
славич захватили Тмутаракань, но вскоре (1083 г.) сами были изгнаны оттуда 
вернувшимся из Византии Олегом Святославичем. Таким образом наметился 
новый конфликт – между потомками Святослава Ярославича и Ростислава Вла-
димировича, в силу чего последние пошли на сближение с великим князем Все-
володом. В 1084 г. безудельные изгои Рюрик, Володарь и Василько Ростисла-
вичи и Давыд Игоревич получили маленькие уделы внутри волости Ярополка 
Изяславича, племянника великого князя. В 1085 г. Ярополк, недовольный этим 
решением, выступил против дяди, но, испугавшись столкновения с Владими-
ром Мономахом, бежал в Польшу. В 1086 г. Ярополк заключил мир с Монома-
хом, вернулся во Владимир-Волынский, но вскоре был погиб. Новгород же был 
отдан Мстиславу Владимировичу (сыну Мономаха). Таким образом, Всеволод, 
его сын Мономах и внук Мстислав контролировали самые важные города Ру-
си – Киев, Чернигов и Новгород. 

В 1093 г. Всеволод Ярославич, последний сын Ярослава Мудрого, умер. 
На киевский престол по старшинству взошел Святополк Изяславич, в Черниго-
ве оставался Владимир Мономах. Уже в 1094 г. Олег Святославич из Тмутара-
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кани с половцами осадили Чернигов. Начался очередной виток междоусобной 
борьбы, от которой выигрывали только половцы, нанимаемые князьями для 
борьбы друг с другом. 

В этих условиях по инициативе Владимира Мономаха в 1097 г. князья со-
брались на съезд в г. Любеч. Любечский съезд принял важнейшие решения. Во-
первых, произошел передел уделов. Их по-прежнему было шесть (без Полоцка), 
но распределялись они следующим образом: Святополк Изяславич получал Ки-
ев (как великий князь) и Туров (в удел); Святославичи (Олег, Давыд и Ярослав) 
получали в удел Чернигов, Рязань и Муром; Давыд Игоревич – Владимир-
Волынский; Володарь Ростиславич – Перемышль; Василько Ростиславич – Те-
ребовль (оба удела – в Червенской земле); Владимир Мономах, сильнейший из 
князей, вместе с сыновьями получал самые большие территории – Новгород, 
Смоленск, Ростов, Суздаль, Переяславль. Во-вторых, переход князей из удела в 
удел прекращался, князья – представители разных ветвей семейства Ярослава 
Мудрого – менялись лишь на киевском престоле, в своих же уделах их власть 
становилась наследственной. Уделы превратились в вотчины. 

Однако и Любечский съезд не прекратил княжеских усобиц. Важнейшее 
условие договора – «каждый держит отчину свою» – почти сразу было наруше-
но Святополком и Давыдом Игоревичем. В 1100 г. состоялся второй – Витичев-
ский – съезд князей. На нем Давыд Игоревич был лишен Волыни (захваченной 
им после Любечского съезда), Владимир-Волынский переходил в отчину Свя-
тополка (там сел Ярослав Святополчич), Василько должен был переехать к бра-
ту Володарю Ростиславичу в Перемышль, а его удел (Теребовль) также должен 
был войти в состав отчины Святополка Киевского. Однако Ростиславичи отка-
зались выполнять решение старших князей. Это знаменовало политическое 
обособление Червенских городов (в будущем – Галицкой земли). В 1101 г. в 
Полоцке умер Всеслав, после чего начались усобицы в Полоцком княжестве 
между Всеславичами: Рогволодом, Святославом, Романом, Давыдом, Глебом, 
Ростиславом, Борисом. В 1102 г. Владимир Мономах и Святополк Киевский за-
ключили договор об обмене территориями – Мстислав Владимирович перехо-
дил во Владимир-Волынский (Волынь становилась отчиной Мономаха), а Яро-
слав Святополчич переходил в Новгород (Новгород становился отчиной киев-
ского князя). Однако договор не был реализован по причине отказа новгород-
цев сменить князя. В 1103 г. состоялся третий съезд князей – Долобский, по-
священный проблеме половецких набегов. Было принято решение о совмест-
ном походе князей. В поход (победоносный) выступили Мономах, Давыд Свя-
тославич, Давыд Всеславич из Полоцка, Святополк Киевский, Ярополк Моно-
машич, но выступление не было поддержано Олегом Святославичем Чернигов-
ским, имевшим давние связи с половцами. В 1112 г. в Дорогобуже умер один из 
возмутителей спокойствия на Руси – Давыд Игоревич, а в следующем году 
скончался великий князь Святополк Изяславич. На киевский престол вступил 
Владимир Мономах, что должно было начать новую эру в истории Руси. 
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ГЛАВА IХ. 
Русь в эпоху высокого средневековья 

§ 17. Распад Древнерусского государства 
Во княжение в Киеве в 1113 г. Владимира Мономаха – самого сильного 

на тот момент русского князя – не решило проблему распада Руси, а лишь на 
время ее отодвинуло. Сам Мономах занял престол не по закону, а по призыву 
киевского веча (по очередному порядку наследования на великокняжеский пре-
стол должен был взойти Давыд Святославич). В правление Владимира Моно-
маха (1113–1125) и его сына Мстислава Великого (1125–1132), которого также 
киевляне призвали на престол помимо очередного порядка, на Руси наступила 
временная стабилизация – почти прекратились княжеские усобицы, была орга-
низована борьба с половцами, и даже временно покорены полоцкие князья. Но 
после смерти Мстислава, как записано в летописи, «раздрашася вся русская 
земля». 

В 1132 г. На киевский престол взошел брат Мстислава и другой сын Мо-
номаха Ярополк Владимирович. Сразу же от Киева отложились полоцкие кня-
зья. В 1134 г. началась усобица между племянниками и дядями Мономахова 
рода (Мстиславичами и Мономашичами). В 1135 г. разгорелась война между 
Мономашичами и Ольговичами. Мономашичи потерпели тяжелое поражение в 
битве на Супое. Видя ослабление Мономашичей, новгородцы решились на от-
крытую конфронтацию и в 1136 г. Новгород стал самостоятельным – впервые 
новый новгородский посадник был избран на вече без согласия князя. В 1139 г. 
после смерти Ярополка Мономашича на престол киевский вступил Всеволод 
Ольгович (Всеволод II), бывший черниговским князем. Он тут же отдал Черни-
гов своему племяннику Владимиру Давыдовичу, тем самым поссорив младших 
Ольговичей (своих родных братьев), рассчитывавших на Чернигов, с Давыдо-
вичами (двоюродными братьями). С этого момента политически обособилась 
Черниговская земля. В 1141 г. Владимир Володаревич (сын Володаря Рости-
славича) объединил червенские города под своей властью. Основанное им Га-
лицкое княжество отделилось от Киева. В 1146 г. Всеволод Ольгович умер, и за 
Киев развернулась борьба между Изяславом Мстиславичем (сыном Мстислава 
Великого) и Юрием Долгоруким (младшим братом Мстислава Великого, т.е. 
дядей Изяслава). Победителем оказался Изяслав, но после его смерти в 1054 г. 
Юрий Долгорукий опять стал претендовать на Киев, оспаривая его у Ростисла-
ва Мстиславича (брата Изяслава). Юрий добился Киева, но в этот период от 
Чернигова обособились Муром и Рязань, а от Киева – Волынь. В 1157 г. Юрий 
Долгорукий умер. Киевляне призвали Изяслава Давыдовича из Чернигова, а от 
Киева отделилась Ростово-Суздальская (или, позднее, Владимирская) земля, где 
княжил сын Юрия Андрей Боголюбский. Тогда же Юрий Ярославич (сын Яро-
слава Святополчича, внук Святополка Изяславича Киевского) захватил Туров. 
Великий князь Изяслав Давыдович Киевский пытался выгнать Юрия, но без-
успешно. С этого времени обособилась Туровская земля. В 1159 г. киевский 
престол снова занял Ростислав Мстиславич. После его смерти в 1167 г. за его 



 

74 
 

сыновьями закрепилась Смоленская земля. В Киеве стал княжить Мстислав 
Изяславич.  

В 1169 г. по приказу Андрея Боголюбского его сын Мстислав взял штур-
мом Киев. Мстислав Изяславич бежал. В Киеве был посажен Глеб Юрьевич, 
младший брат Андрея, при этом Андрей Боголюбский, получив великий стол, 
остался во Владимире. С этого момента Владимиро-Суздальское княжество 
становится Великим, как и Киевское. Распад Руси на самостоятельные государ-
ства – княжества (или, как говорили в древности, земли) стал фактом.  

Таким образом, в результате ста лет непрерывных княжеских войн, к се-
редине XII столетия, Киевская Русь фактически разделилась на 12 княжеств, 
каждое из которых проводило самостоятельную политику. Княжества различа-
лись как по размеру территории и степени консолидации, так и по соотноше-
нию сил между князем, боярством, рядовым населением. Княжества постоянно 
воевали друг с другом, имели различное государственное устройство.  

Девять княжеств управлялись собственными династиями. Их структура 
воспроизводила в миниатюре систему, ранее существовавшую в масштабе всей 
Руси: местные столы распределялись между членами династии по очередному 
порядку наследования, главный стол доставался старшему в роде. Столы (пре-
столы) в чужих землях князья занимать не стремились, и внешние границы этой 
группы княжеств отличались относительной стабильностью. К ним относились 
следующие русские земли (княжества): Владимирская земля, Волынская земля, 
Галицкая земля, Муромская земля, Полоцкая земля, Рязанская земля, Смолен-
ская земля, Туровская земля, Черниговская земля. Три русских княжества (зем-
ли) не закрепились за какой-либо одной династией: Киевская земля (киевский 
престол считался общерусским, а киевский князь был великим князем), Новго-
родская земля (в силу специфики формирования верховной власти князья на 
новгородский престол призывались вечем), Переяславская земля (расположе-
ние ее на границе со Степью, на острие борьбы с половцами не давало возмож-
ности иметь собственную династию, сюда князья приходили из разных земель, 
чаще всего – из Владимирской).  

Существует мнение, что Русь того времени продолжала сохранять некое 
политическое единство, что ее можно назвать конфедерацией русских кня-
жеств. Действительно, единой была русская православная церковь, князья при-
надлежали к одной династии, они даже менялись престолами в княжествах, в 
которых своих династий не сложилось. Однако княжества постоянно друг с 
другом воевали, государственное устройство их было различно, единых войска, 
финансовой системы, правовой базы не существовало.  

Самостоятельные русские княжества имели ряд особенностей, обуслов-
ленных, прежде всего географическим фактором. От него во многом зависели 
различия в уровне и темпах развития производительных сил, феодальной зе-
мельной собственности, зрелости феодальных производственных отношений, а 
кроме того и государственное устройство. Государственно-политический строй 
древних русских княжеств сочетал в себе монархическое начало в виде власти 
князя, аристократическое – в виде Боярской думы или Совета, демократическое 
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начало в виде власти народного собрания, веча и избираемых должностных 
лиц. Каждой из русских земель были присущи все три начала, но степень важ-
ности, вес, уровень властных полномочий того или иного из них в различных 
случаях весьма варьировался.  

В одних землях (Владимирской, Муромской, Рязанской, Смоленской, 
Черниговской) княжеская власть в результате упорной, продолжавшейся с пе-
ременным успехом борьбы смогла подчинить себе местную знать и укрепиться. 
В Новгородской, Псковской землях, наоборот, утвердилась феодальная (бояр-
ская) республика, в которой княжеская власть утратила роль главы государства 
и стала играть подчиненную, преимущественно военно-служебную роль. В 
землях, расположенных на юго-западе (Волынской, Галицкой, Киевской, Пере-
яславской, Полоцкой), большое влияние на князя оказывала Боярская Дума. 

Между князьями шли постоянные войны, которые приводили лишь к 
ослаблению княжеств. Все княжеские усобицы с известной долей условности 
можно разделить на две группы: между княжествами за общерусские столы – 
киевский, переяславский, новгородский; между князьями за уделы внутри кня-
жеств и первенство в своих княжествах. К основным конфликтам, потрясавшие 
русские земли в конце XII – начале XIII вв. относятся: борьба смоленских Ро-
стиславичей (Роман, Рюрик, Давыд, Мстислав) против великого князя Андрея 
Боголюбского за Киев (1171–1174); борьба за первенство во Владимиро-
Суздальской, Киевской земле и Новгородской землях (1174–1180); борьба ве-
ликих князей Владимирских (Мономашичей) и великих князей Киевских (Оль-
говичей) за гегемонию на Руси (1180–1182); смута в Галицкой земле (1187–
1190); смута в Рязанской земле (1186–1208); борьба за первенство в Киевской 
земле между черниговскими Ольговичами, смоленскими Ростиславичами и во-
лынскими Изяславичами (1194–1199); борьба за Галицкую, Волынскую, Перея-
славскую и Киевскую земли (1202–1212); борьба Владимиро-Суздальской зем-
ли за первенство в Новгороде с Мстиславом Мстиславичем Торопецким (Уда-
лым), сыном Мстислава Ростиславича Смоленского (1196–1212); междоусоби-
цы 1212–1228 гг.: во Владимирской земле. 

Важным следствием войн было дальнейшее дробление земель на уделы. 
Раньше всех на этот путь вступило Полоцкое княжество, которое было поделе-
но на многочисленные уделы – Витебский, Гродненский, Друцкий, Изяслав-
ский, Ладожский, Минский, Стрежевский.  

Междоусобные войны ослабляли обороноспособность Руси, чем восполь-
зовались соседи, в результате чего международное положение Руси в начале 
XIII в. значительно ухудшилось. В 1201 г. немецкие крестоносцы основали в 
Прибалтике (на территории современной Латвии) Орден Меченосцев. В 1226 г. 
в Южной Прибалтике (Восточная Пруссия) обосновался Тевтонский Орден. 
Все это было частью планомерного и масштабного наступления крестоносцев 
на Восток. Но и с Востока русским княжествам грозила опасность – в 1223 г. в 
южнорусских степях появились монголы. Монгольское войско напало на по-
ловцев, и те попросили помощи у русских князей. Некоторые русские князья 
эту помощь оказали, но в битве на Калке русско-половецкое войско потерпело 
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поражение. Монголы, пограбив границы русских княжеств, вернулись в Цен-
тральную Азию, но вернулись они с информацией о том, что русские являются 
союзниками половцев. 

В результате политических процессов, произошедших на Руси во второй 
половине XII – начале XIII вв. из всех земель выделились три центра, чье влия-
ние, сила и экономическая мощь значительно превышала таковые у соседей. 
При Всеволоде Большом Гнезде (1176–1212) усилилась Владимирская земля. 
Ей фактически подчинялись Рязань, Муром; Владимир оказывал прямое влия-
ние на Новгород, владимирский князь считался самым сильным на Руси. В 
1199 г. в одно княжество объединились Галицкая и Волынская земли. 
Наибольшего могущества Галицко-Волынское княжество достигло при своем 
первом князе Романе Волынском (1199–1205). Наконец, после битвы на Липице 
(1216) значительно усилилась Новгородская земля, прирастив к своему эконо-
мическому могуществу, которое она имела в силу географического положения 
(выход в Балтийское море), могущество политическое. 

В период распада Руси ее экономика активно развивалась. С ростом насе-
ления северных территорий и расчисткой все больших площадей от леса здесь 
появились предпосылки к переходу от переложной системы земледелия к дву-
польной. Наблюдается рост княжеских и боярских вотчин, появление церков-
ных вотчин. Появляется вторая форма феодальной ренты – барщина: по мере 
того, как совершенствовались технологии обработки земли, земля становилась 
ценностью, и вотчинники стремились как можно больше пахотной земли остав-
лять за собой, и как можно меньше отдавать крестьянам, в качестве платы за 
пользование которой принуждая их работать на барской запашке. 

Эпоха раздробленности до монгольского нашествия – это золотой век для 
древнерусских городов. Увеличивается их число и численность городского 
населения; увеличивается и количество ремесел. Посадские объединяются в 
профессиональные общины – прообраз цехов. В связи с упадком торговых пу-
тей приходит в упадок и транзитная торговля, но зато наблюдается рост това-
рооборота между городом и деревней.  

Значительны были изменения, произошедшие в удельный период в соци-
альной структуре древнерусского общества: бояре получили право выхода от 
князей, не теряя при этом вотчин в княжестве; из состава рядовичей в отдель-
ные полу привиллегированные социальные группы выделяются военные слуги 
князей (дворяне) и бояр (боярские дети).  

  
§ 18. Русь под игом Золотой Орды 

В середине XIII в. русские земли, уже не составлявшие одного государ-
ства, потеряли и суверенитет, попав в зависимость от Монгольской империи. 
Процесс установления этой зависимости начался с Великого Западного похода 
монголов, который возглавил Бату-хан, внук основателя Монгольской империи 
Чингисхана.  

После смерти Чингисхана, последовавшей в 1227 г., когда внутренние 
усобицы между его потомками улеглись, к середине тридцатых годов XIII в. 
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монголы почувствовали себя достаточно сильными для завоевания территорий 
к западу от Урала. Рейд Джэбе и Субудая в 1220–1224 гг. (в ходе которого со-
стоялась знаменитая битва на Калке) выявил слабость половцев и поддержива-
ющих их русских. Решающую роль сыграл тот факт, что после успешного за-
вершения войн с северокитайской Империей Цзинь в 1234 г. у монголов высво-
бодились значительные военные силы.  

Во главе Западного похода стали Субудай, Джэбе, молодой полководец 
Бурундай, а также Чингизиды: Бату (сын старшего сына Чингисхана Джучи, 
осуществлял формальное руководство походом), его братья Орду и Шейбани, 
сыновья Угедэя (третьего сына Чингисхана) Гуюк и Кадан, сыновья Джагатая 
(второго сына Чингисхана) Бури и Байдар, сын Толуя (четвертого сына Чингис-
хана) Мункэ, один из самых младших сыновей Чингисхана Кюлькан. Монголов 
в войске, отряженном для Западного похода, вероятно, было немного (по раз-
ным оценкам современных историков, от 4 до 6 тысяч), основную же силу со-
ставляли представители покоренных ранее народов, в основном – тюркских, в 
том числе – восточные кипчаки. 

Основной целью монголов были степи к западу от Волги, которые зани-
мали западные кипчаки, известные на Руси как половцы. Но пострадать долж-
ны были и русские, как союзники половцев, и волжские булгары, напавшие на 
возвращавшиеся с запада войска Субудая и Джэбе в 1224 г., и венгры, остатки 
которых еще кочевали между Уралом и Волгой, и которые в 1224 г. выступили 
против монголов на стороне волжских болгар. Эти восточные венгры и стали 
первой жертвой войска Бату в 1936 г.  

В 1236–1237 гг. монголы разгромили Волжскую Болгарию, покорили по-
волжских половцев, после чего обрушились на русские княжества. В 1237–
1238 гг. были разорены города Рязанской и Владимирской земель. В битвах на 
р. Воронеж и у Коломны были последовательно разбиты дружины рязанского и 
владимирского князей. Решающее сражение на Сити (1238) закончилось пора-
жением войска самого сильного из русских князей – владимирского князя 
Юрия Всеволодовича (сына Всеволода Большое Гнездо). Сам Юрий погиб в 
битве. Монголы действовали крайне жестоко, уничтожая города и вырезая 
население. Они нигде не оставляли гарнизонов, что говорит о характере «Баты-
ева нашествия» – это была война на уничтожение, а не покорение, завоевание 
русских земель. Монголы громили только те княжества, которые имели грани-
цу с половецкими степями. Разгромив Рязань и Владимир, Бату вернулся в по-
ловецкие степи между Волгой и Днепром. В 1239 г. монголо-татарские войска 
совершили несколько рейдов на Русь, в ходе которых были разгромлены Пере-
яславль, Чернигов, Муром. Параллельно были покорены половцы между Дне-
пром и Волгой. В 1240 г. монголы форсировали Днепр. Началось покорение 
половцев, кочевавших между Прутом и Днестром. Не желавшие покоряться по-
ловцы во главе с ханом Котяном откочевали в Венгрию, где были приняты та-
мошним королем Белой IV. В 1240–1241 гг. монголы разорили Киевскую, Га-
лицкую и Волынскую земли, после чего совершенно разгромили Венгерское 
королевство и пограбили земли Южной Польши (1241–1242). Вернувшись в 
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покоренные половецкие степи, Бату основал здесь государство Золотая Орда 
(1243).  

В то время как с Востока Русь подверглась страшному опустошению со 
стороны монголов, на Западе активизируются крестоносцы, стремящиеся в сво-
их интересах использовать трудное положение русских земель. В 1237 г. мече-
носцы, объединившись с частью тевтонских рыцарей, образовали в Прибалтике 
Ливонский Орден. Новый Орден начинает активно захватывать земли латыш-
ских и эстонских племен, в том числе и тех, которые платили дань Новгороду и 
уделам полоцкого княжества. Одновременно Тевтонский Орден напал на во-
лынские земли, но был отражен князем Даниилом Романовичем в битве при 
Дрогичине (1237). С благословения римского папы шведы напали на Новгород-
скую землю в 1240 г., но были разгромлены в битве на Неве юным новгород-
ским князем Александром Ярославичем (сыном Ярослава Всеволодича, нового 
великого владимирского князя), прозванным за эту победу Невским. В этом же 
году началась война Новгорода с Ливонией, закончившаяся полным поражени-
ем Ордена после Ледового побоища (1242). Таким образом, агрессия со сторо-
ны Запада была отражена, но она в любое время могла начаться вновь. Русь 
оказалась между двумя огнями – крестоносцами и Золотой Ордой, и могла быть 
уничтожена этим двойным давлением. Большинство князей, в конце концов, 
приняло опеку со стороны Орды. 

«Иго», т.е. зависимость (но не подчиненность!) русских княжеств от Ор-
ды складывалось постепенно.  

Первый этап – правление в Золотой Орде Бату (1243–1255). На этом этапе 
ряд русских князей получили ярлыки на княжения. Ярлык означал не разреше-
ние хана на княжение, а подтверждение дружбы между Ордой и князем, но 
дружбы неравной. Первым за ярлыком к Бату явился Ярослав Всеволодович, 
князь владимирский, за что получил ярлык на «великое русское княжение» 
(1243). Таким образом, великое владимирское княжение стало главнейшим на 
Руси. Еще один влиятельный князь Руси, Даниил Романович, к тому времени 
вновь объединивший Галич и Волынь, продолжал с Ордой вооруженную борь-
бу. Даниил Галицкий пытался найти поддержку у римского папы, но, в конце 
концов, также был вынужден ехать в Орду за разрешением на княжение (1245). 
Михаил Черниговский бежал в Европу, где также просил помощи у римского 
папы против монголов. Папа помощь обещал, а Михаил, возвратившись на 
Русь, был вызван в Орду и казнен вместе с другими черниговскими князьями 
(1246). После смерти в 1243 г. Ярослава Всеволодича по старшинству место ве-
ликого князя на Руси должен был занять его брат Святослав Всеволодович, но 
Бату-хан отдал предпочтение детям своего верного союзника Ярослава Андрею 
и Александру. Александр получил ярлык на киевский великокняжеский пре-
стол, а Андрей – на Владимирское княжество (1249). Даниил Галицкий снова 
возобновил сношения с папой римским и попытался найти против монголов 
союзника в лице Андрея Ярославича. Против Андрея был направлен отряд 
Неврюя, против Даниила – отряд Куремсы. Неврюй разгромил войска Андрея 
под Переяславлем-Залесским («Неврюева рать», 1252) и посадил во Владимире 
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Александра Невского. Теперь вся Русь (кроме Полоцкой и Галицко-Волынской 
земель) снова объединилась под властью одного великого князя, а Владимир 
фактически превратился в столицу Руси. Куремса же потерпел от Даниила Га-
лицкого поражение. Дальнейшие события упрочили положение Даниила – в 
1254–1255 гг. один за другим умирают Бату и Сартак. Даниил в 1255 г. короно-
вался королевской короной, полученной от римского папы, тем самым, заклю-
чив союз с Западом против монголов. Новым ханом Золотой Орды в 1255 г. 
стал Берке (Беркай), брат Бату. Таким образом, в первые годы монгольского 
владычества сложился своеобразный симбиоз властей Золотой Орды и князей 
Северо-Восточной Руси. Первые поддерживали князей в междоусобной борьбе, 
вторые получали гарантированную власть над своими княжествами и обеспе-
чивали монголам поддержку в русских землях.  

Второй этап – правление в Золотой Орде Берке (1255–1266). Именно при 
Берке начинает устанавливаться настоящее «иго»: в княжества были назначены 
баскаки – чиновники, контролирующие деятельность князей; в результате пе-
реписи населения северной и северо-восточной Руси была установлена регу-
лярная дань – «выход» (1257). Выход брался с общин «с души», но «по силе» 
(богатые волости и города платили за «душу» больше, чем бедные). Первона-
чально (до 1262 г.) выход собирался мусульманскими купцами-откупщиками 
(бесерменами), затем ханы постепенно стали отдавать дань на откуп русским 
князьям и боярам. Руководил сбором дани с какого-либо княжества баскак. Хан 
Берке проводил двойственную политику по отношению к Руси. С одной сторо-
ны, он закончил подчинение Галицко-Волынской земли, вынудил Даниила под-
чиниться (1261). С другой стороны, Берке лояльно относился к Александру 
Невскому, который поддерживал монгольский порядок на Руси. Так, Александр 
подавил антиордынские выступления в Новгороде (1259) и Ростовской земле 
(1262). Взамен Берке разрешил Александру открыть православную епархию в 
столице Орды Сарае (1261). После смертей Александра (1263), Даниила Галиц-
кого (1264) и Берке (1266) достаточно стабильная система русско-ордынских 
отношений была нарушена.  

Третий этап – время усобиц в Орде (1266–1299) между потомками Бату-
хана и монгольским военачальником Ногаем. Одновременно междоусобицы 
начались и на Руси. Вероятно, это был самый тяжелый для Руси период ее от-
ношений с Ордой. Ногай был наместником западной части Золотой Орды, при-
мыкающей к юго-западным русским землям, которыми владели потомки Дани-
ила Галицкого. Северо-Восточная Русь находилась под непосредственным 
управлением ханов Золотой Орды. После смерти Александра Невского ярлык 
на великое княжение получил сначала его брат Ярослав Ярославич, а после 
смерти последнего – младший из Ярославичей Василий. Уже при них (1263–
1276) зародились очаги будущей междоусобицы (ссоры с Новгородом). Так же, 
как их брат и отец, Ярослав и Василий проводили проордынскую политику и 
пользовались поддержкой Орды. При Василии ордынцами (татарами, как их 
называли на Руси) была проведена вторая перепись населения (1276), русские 
войска совместно с монголами ходили в поход на Литву (1275). После смерти 
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Василия наступила очередь княжения сыновей Александра Невского. Между 
ними развернулась ожесточенная борьба за власть. Основными участниками 
борьбы стали Дмитрий Александрович Переяславский, по старшинству полу-
чивший ярлык после смерти своего дяди Василия Ярославича в 1276 г., и его 
младший брат Андрей Александрович Городецкий. Андрей пользовался под-
держкой ханов, Дмитрий – поддержкой Ногая. Оба князя приводили на Русь 
монгольские войска, грабившие территории противников (часть удельных кня-
жеств и Новгород поддерживали Дмитрия, а часть – Андрея). В конце концов, в 
1294 г. великим князем все же стал Андрей. В это же время Юго-Западная Русь 
была разделена на две части – Волынскую, где правили потомки брата Даниила 
Галицкого Василько, и Галицкую – под управлением потомков Даниила. Оба 
княжества с переменным успехом воевали с Литвой, Польшей и Венгрией, при-
знавая при этом владычество Ногая. Южные районы Руси постоянно подверга-
лись набегам ордынцев, вследствие чего русские переселялись на север и севе-
ро-восток. Из Киева во Владимир была перенесена и митрополия РПЦ (митро-
политом Максимом в 1299 г.). В 1299 г. Ногай потерпел поражение от очеред-
ного хана Тохты и был убит. Единовластие в Орде было восстановлено. На 
этом этапе (с конца XIII в.) выход стал доставляться татарам русскими князья-
ми самостоятельно. Уже с начала XIV в., по-видимому, начались перебои с вы-
платой дани. На этом этапе также принял покровительство Орды Смоленск 
(1274 г.) – по-видимому, ввиду опасности со стороны Литвы. Таким образом, 
большинство русских княжеств (за исключением Туровской и Полоцкой зе-
мель) попало в зависимость от вновь образованного татаро-монгольского госу-
дарства – Золотой Орды. Зависимость (или так называемое «иго») имела вас-
сальный характер и имела как политические, так и экономические проявления. 
Иго устанавливалось постепенно, и было выгодно как ханам Орды, так и рус-
ским князьям.  

В то время как русские земли теряли самостоятельность, попадая в зави-
симость от Орды, параллельно зарождались процессы, в будущем приведшие к 
объединению Руси. Объединение русских земель происходило вокруг двух 
центров – Литвы и Москвы. Причины объединения русских земель носят объ-
ективный характер: развитие торговли, которое требовало государственных га-
рантий безопасности; единство православной церкви, которая активно поддер-
живала князей, стремившихся к объединению; внешняя угроза (в качестве 
внешней угрозы для Москвы выступала Литва, а для Литвы – Москва, оба госу-
дарства претендовали на роль правопреемниц Киевской Руси). 

Московское княжество как удел внутри великого Владимирского княже-
ства образовалось в 1276 г., когда получивший ее в наследство младший сын 
Александра Невского Даниил Александрович приехал в Москву. Ему в 1303 г. 
наследовал старший сын Юрий Данилович, а после смерти последнего в 1325 г. 
московский престол занял младший сын Даниила Иван I Данилович по про-
звищу Калита. Уже при Данииле Москва присоединила к себе Переяславль-
Залесский, Можайск (отвоеван у Смоленского княжества), Коломну (отвоевана 
у Рязанского княжества). При Юрии Москва включилась в борьбу за великок-



 

81 
 

няжеский ярлык (основным соперником Москвы в этой борьбе было Тверское 
удельное княжество). 

Великое княжество Литовское стало альтернативным Москве центром со-
бирания русским земель и на определенном этапе преуспело в этом. Литовцы – 
часть балтских племен, некогда оттесненных восточными славянами к Балтий-
скому морю. Литовцы делились на две крупных группы – жемайты и аукшайты. 
В XI–XII в. у балтских племен возникает военная демократия, с начала XII в. ли-
товцы начинают совершать набеги на Полоцкое княжество. После окончательно-
го развала Руси организованного сопротивления литовским набегам полоцкие 
князья противопоставить уже не могли. Между тем с конца XII в. литовцы стали 
нападать на новгородские и смоленские земли, на Галицко-Волынское княже-
ство. Полоцкие и волынские князья, ведшие феодальные войны, зачастую нани-
мали литовцев для борьбы с конкурентами. А литовцы становились все сильнее. 
В начале XIII в. под натиском немецких орденов крестоносцев литовцы начина-
ют объединяться в племенные союзы. Около 1240 г. литовские племенные союзы 
были объединены в одно государство Миндовгом. С начала своего образования 
Литовское государство вело тяжелые войны с крестоносцами, но при этом не за-
бывало пользоваться слабостью русских князей. В 1248 г. Миндовг захватил 
русский город Новгородок (в Гродненском удельном княжестве) и отсюда стал 
совершать нападения на другие русские земли. Одновременно, чтобы обезопа-
сить себя со стороны немцев, Миндовг крестился по католическому обряду 
(1251). В 1253 г. Миндовга и его государство официально признал папа римский; 
это событие считается датой основания Великого княжества Литовского (ВКЛ). 
За время своего правления Миндовг присоединенил к Литве всю Черную Русь 
(Гродненский удел). В 1263 г. Миндовг был убит своими конкурентами, и в Лит-
ве началась долгая смута (1263–1293), в которой принимали активное участие и 
русские князья, так как шла борьба двух партий – православной русской, ориен-
тированной на сближение с русскими княжествами, и языческой литовской. В 
конце концов победу одержали язычники. Литовский князь Витень (1293–1316) 
сумел объединить литовские земли, организовал отпор крестоносцам и завершил 
присоединение Полоцкой земли к ВКЛ.  
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ГЛАВА Х. 
Русь в эпоху позднего средневековья 

§ 19. Объединение Литвой Юго-Западной Руси. 
Укрепление Москвы 

В своеобразном «соревновании» Москвы и Литвы за обладание русскими 
землями первоначально успешнее действовала Литва. 

Приемник Витеня Гедемин (1316–1341) очень значительно усилил Вели-
кое княжество Литовское. Он вел ожесточенные войны с крестоносцами, при-
соединил к Литве Туровскую землю и часть Волынского княжества. Попытав-
шиеся остановить экспансию Гедемина южнорусские князья (киевский, волын-
ский, брянский и переяславский) были разбиты литовцами в битве на Ирпене 
(1321). Присоединение русских земель к Литве совершалось относительно спо-
койно, так как Гедемин везде оставлял старые порядки, на престолах – предста-
вителей старых династий (как своих наместников), вторым и третьим браками 
был женат на русских княжнах и даже называться стал не «литовский князь», а 
«великий князь литовский, русский и жмудский». Русские же князья видели в 
сильной Литве возможность уйти из-под «ига» Золотой Орды. С Москвой, ко-
торая, постепенно возвышается над всеми уделами северо-восточной Руси, Ге-
демин имел мир, с Золотой же Ордой напрямую не сталкивался.  

В Литве не существовало определенного порядка престолонаследия. По-
сле смерти Гедемина между его восемью сыновьями началась война за облада-
ние престолом. Победителем стал Ольгерд, которого поддержал его брат Кейс-
тут. С правлением нового великого литовского князя Ольгерда (1345–1377) свя-
зан расцвет ВКЛ. Ольгерд вступил в открытую борьбу с доминирующими в ре-
гионе державами – Московским княжеством и Золотой Ордой. Ему удалось, 
воспользовавшись ослаблением Орды вследствие «великой замятни» (граждан-
ская война в Орде между военачальником Мамаем и ханами), распространить 
свое влияние на Волынь, Черниговскую, Киевскую, Переяславскую земли. 
Окончательно они закрепились за Литвой после победы Ольгерда над татар-
скими войсками в битве у Синих Вод в 1362 г. Таким образом, весь юго-запад 
Руси стал литовским (кроме Галицкой земли, захваченной еще в 1349 г. поля-
ками, а потом завоеванной Венгрией). Выступая главным соперником Москвы 
в деле объединения русских земель, Ольгерд трижды (в 1368, 1370, 1372 гг.) 
ходил на Москву, заключил с Тверью союз против московского князя; в Смо-
ленске правил ставленник Ольгерда, так же, как и в Пскове; союзником Литвы 
был рязанский князь. Литва также отобрала часть западных земель у Новгоро-
да. Поскольку РПЦ поддерживала Москву, а большинство населения ВКЛ те-
перь составляли православные русские, Ольгерд добивался от Константинополя 
восстановления в Киеве православной митрополии, отдельной от московской. В 
то время, как Ольгерд активно осваивал русские земли, его брат Кейстут сдер-
живал натиск немецких орденов. 

В правление принявшего православие и женатого на русской княжне 
Ольгерда фактически сформировалось православное государство, девять деся-
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тых территории которого составляли русские земли. Само Великое княжество 
называлось Русско-Литовским. Однако после смерти Ольгерда началось сбли-
жение ВКЛ и Польши, основной причиной чего стало обострение угрозы со 
стороны немецких орденов, с которыми воевала и Польша. Ольгерд оставил 
престол любимому сыну от второго брака Ягайло, несмотря на то, что были 
живы и брат Кейстут, и старшие сыновья от первого брака – Андрей и Влади-
мир. Последние уехали в Москву, поступив на службу к Дмитрию Ивановичу. 
Ягайло был литовским князем в 1377–1392 г. В 1385 г. он женился на наслед-
нице польского престола Ядвиге и стал еще и польским королем (Кревская 
уния с Польшей), а в 1387 г. официально крестил Литву по католическому об-
ряду. В 1392 г. Ягайло, оставаясь польским королем, отдал ВКЛ своему двою-
родному брату Витовту Кейстутовичу.  

При Витовте (1392–1430) ВКЛ достигла максимальных размеров: были 
присоединены Смоленская земля, половецкие степи между Днепром и Север-
ским Донцом (так называемое Дикое поле). Лишь несколько окрепшая Орда, 
разбив Витовта в битве на Ворскле (1399), смогла остановить литовскую экспан-
сию. А вот союз Польши и Литвы оказался эффективным – Витовт и Ягайло раз-
громили Тевтонский Орден в битве при Грюнвальде (1410). В 1413 г. произошла 
вторая уния Литвы и Польши (Городельский привилей), согласно которой ли-
товская знать уравнивалась в правах с польской при условии принятия католиче-
ства. С этого момента начинается процесс поглощения Польшей Литвы. 

В это время на северо-востоке Руси укрепляется Москва. После смерти 
сына Александра Невского, великого князя Андрея Городецкого, владимирский 
великий престол перешел к Михаилу Ярославичу Тверскому, племяннику 
Александра Невского (1304). В борьбу с ним и вступил московский князь Юрий 
Данилович, внук Александра Невского и зять хана Узбека. Ему удалось оклеве-
тать Михаила перед Золотой Ордой, и Михаил был казнен ханом (1319). После 
этого Юрий Московский получил ярлык на великое княжение (был великим 
владимирским князем в 1318–1322 гг.), но позднее потерял его, а сам был убит 
в Орде сыном Михаила Дмитрием Грозные Очи (1325). Дмитрий был вызван в 
Орду и казнен в 1326 г., но великокняжеский ярлык остался в Твери, у Алек-
сандра Михайловича, младшего брата казненного. Молодой великий князь за-
думал освободиться от монголов и поддержал вспыхнувшее в Твери восстание 
(1327). Восстание было подавлено монгольскими войсками, во главе которых 
стоял Иван Данилович Московский, младший брат Юрия Даниловича. В ре-
зультате Иван Данилович стал вне очереди великим князем. При Калите 
Москва стала главным городом Северо-Восточной Руси. Прекратились усоби-
цы. Пользуясь тем, что ему был доверен сбор дани в великом княжестве, Кали-
та сумел собрать в Москве значительные средства. Монголы не могли не счи-
таться с международной обстановкой – ростом могущества Литвы, поэтому, 
наряду с традиционной политикой разделения Руси, они должны были забо-
титься и о формировании противовеса Литве на своих северо-западных рубе-
жах. Ряд обстоятельств, в том числе – традиционная лояльность монголам, 
определили на роль такого противовеса Москву, которую Орда и начала после-
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довательно поддерживать. Поддерживала Москву и РПЦ (в 1328 г. сюда пере-
ехал из Владимира митрополит Феогност). В свою очередь, проордынская по-
зиция Москвы толкала другие русские земли на сотрудничество с Литвой. Так, 
новгородские бояре в 1333 г. заключили союз с Литвой против Москвы. Тради-
ционно искали поддержку в Литве смоленский, тверской, рязанский князья.  

Сыновья Ивана Калиты продолжили дело отца, поддерживая Орду, воюя 
с набравшей силу Литвой и присоединяя к Московскому княжеству новые тер-
ритории. 

После смерти хана Узбека (1341) в Золотой Орде пришел к власти его 
сын Джанибек (1342). У Джанибека сложились хорошие отношения с москов-
ским князем Симеоном Ивановичем Гордым (сыном Ивана Калиты), поэтому 
ярлык на великое княжение неизменно оставался в Москве. В 1253 г. Симеон 
умер со всей семьей во время эпидемии чумы, а на московский престол вступил 
Иван Иванович Красный (второй сын Калиты). Фактически же править страной 
стал митрополит Алексей (Алексий). Алексею удалось сохранить отношения с 
Ордой (он несколько раз ездил в Орду и вылечил там мать Джанибека Тайду-
лу), поэтому ярлык на великое княжение по-прежнему был у московского кня-
зя. Однако в 1357 г. Джанибек был убит в Орде своим родным братом Бердибе-
ком, который, в свою очередь, вскоре сам был убит. В Орде началась «великая 
замятня», и удерживать ярлык в этих условиях было сложнее. 

После смерти Ивана Красного в 1359 г. на московский престол взошел 
его девятилетний сын Дмитрий Иванович. Пользуясь неразберихой в Орде и 
малолетством Дмитрия Московского, суздальский князь Дмитрий Константи-
нович фактически купил себе великокняжеский ярлык. Власть в Орде сосредо-
точил в своих руках военачальник Мамай. Он был заинтересован в союзе с 
Москвой против усиливающейся Литвы. Поэтому по протекции Мамая в 
1263 г. ярлык на великое владимирское княжение получил Дмитрий Иванович. 
Фактически же Москвой продолжал управлять митрополит Алексей. Дмитрий 
Константинович попытался вернуть ярлык силой и пошел войной на Москву 
(что говорит о слабости монгольской власти на Руси), но потерпел поражение и 
стал «подручником» московского князя. 

Тем временем, несмотря на достижение внутренней стабильности, Золо-
тая Орда стремительно теряла свое международное значение. В 1360 г. от Орды 
отсоединилась Молдавия, в 1361 г. – Хорезм, в 1366 г. – Волжская Болгария. В 
этих условиях Мамай готов уже был идти на сотрудничество с наседавшей 
Литвой, отказавшись от союза с Москвой. В 1368 и 1370 гг. Москве пришлось 
самостоятельно отбивать нападения литовцев (так называемая «литовщина»). В 
1370 г. Мамай сверг очередного хана (Шейха Азиза) и поставил нового (Му-
хаммеда Булака), на которого были возложена задача объединения Орды. Од-
новременно Мамай отдал ярлык на великое владимирское княжение союзнику 
Литвы тверскому князю Михаилу Александровичу. Однако уже возмужавший к 
тому времени Дмитрий Иванович перекупил у монголов ярлык и остался вели-
ким князем. Вслед за этим он разбил еще одного союзника Литвы – рязанского 
князя Олега Ивановича, одновременно заключив мир с Литвой при посредниче-
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стве митрополита Алексея. Тверской и рязанский князья признали себя «под-
ручниками» Дмитрия. План союза Литвы и Орды против Москвы был сорван. 
Сама Орда снова развалилась на семь практически независимых друг от друга 
частей, Мамай при этом контролировал только территорию между Доном и 
Днепром. Орда была слаба, как никогда, и русская церковь посчитала ситуацию 
удобной для того, чтобы освободиться от монголо-татарского владычества. 

По инициативе суздальского епископа Дионисия, ближайшего друга мит-
рополита Алексея, в Нижнем Новгороде были убиты монгольские послы (1374), 
что привело к войне Мамая против Суздальского княжества, вассально зависи-
мого от Москвы. Москва прекратила выплату дани Орде. В это же время Оль-
герд, не оставлявший надежд на полное подчинение Руси, дабы ослабить влия-
ние Алексея, восстановил в Киеве русскую православную митрополию. Русская 
церковь оказалась расколотой. Однако в 1377 г. Ольгерд умер, не успев осуще-
ствить свои далеко идущие планы. Между тем суздальско-московские войска 
были разбиты монголо-татарами в 1377 г. в битве на р. Пьяна. Но уже в следу-
ющем году Дмитрий взял реванш, разбив ордынцев на р. Вожа. Мамай оказался 
в очень затруднительном положении, тем более что на юго-востоке его владе-
ний объявился когда-то изгнанный им наследник ордынского престола Тохта-
мыш, поддерживаемый Тимуром. Для войны с Тохтамышем Мамаю требова-
лись средства и надежный тыл. Поэтому Мамай, заключив союз с новым литов-
ским князем Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем и получив по-
мощь от генуэзских колоний в Крыму, пошел войной на Москву. Дмитрий вы-
ступил навстречу и разбил войско Мамая на Куликовом поле в 1380 г. Вслед за 
этим на Орду напал Тохтамыш, победивший Мамая и утвердившийся у власти 
в Золотой Орде. В 1382 г. Тохтамыш пошел на Москву в союзе с рязанским и 
суздальским князьями, дабы утвердить свою власть и над Русью. При подходе 
татарского войска в Москве вспыхнуло антикняжеское восстание, и Дмитрий 
был вынужден оставить город. Тохтамыш, подойдя к Москве, взял ее и сжег, 
после чего вернулся в степи. Дмитрий снова вокняжился в Москве, но он был 
вынужден возобновить выплату дани и принять ханский ярлык. Однако этим 
фактическая зависимость Дмитрия от значительно ослабевшей и уменьшив-
шейся в размерах Золотой Орды и ограничивалась. Умер Дмитрий Иванович, 
получивший за победу в Куликовской битве прозвище «Донской» в 1389 г. К 
этому времени в состав Московского княжества входили уже Калуга, Углич, 
Кострома, Белоозеро и сам стольный город Владимир. 

Дмитрий по завещанию передал великое княжение своему сыну Васи-
лию I (1389–1425), что говорит о фактическом суверенитете московских князей. 
Великокняжеское достоинство стало наследием московских владетелей. Первая 
половина правления Василия I ознаменовалась союзом с Литвой. Союз был 
продиктован как интересами Москвы, так и интересами Литвы. В его основе 
была защита интересов «своего» хана Тохтамыша. К тому же Василий I был не 
только сыном Дмитрия, но и зятем Витовта (женат на дочери Витовта). Тохта-
мыш, когда-то поддерживаемый Тимуром в борьбе против Мамая, теперь был 
самостоятельным государем и хотел вести самостоятельную политику. Тимуру 
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это не нравилось. В 1393 г. Тимур разбил Тохтамыша, который бежал сначала в 
Сибирь, а потом – в Литву к Витовту. Во главе Золотой Орды встал ставленник 
Тимура Темир-Кутлуг. Тимур был готов опустошить и Русь, как союзницу 
Тохтамыша (1395), но в последний момент он повернул свои войска в степи. 
После ухода Тимура Витовт и Василий Дмитриевич решили вернуть Тохтамы-
ша на престол. При этом Москва не платила дани «чужому» хану. В 1399 г. в 
битве на р. Ворскла татары под предводительством талантливого полководца 
Едигея разбили литовско-русские войска (в битве участвовали Витовт и Тохта-
мыш лично, москвичей возглавлял воевода Боброк, принимавший участие еще 
в Куликовской битве). Был положен предел литовским завоеваниям на запад-
ных рубежах Орды, Москве и Литве не удалось поставить на ордынский пре-
стол удобного хана. В начале XV в. отношения между Литвой и Москвой снова 
испортились. Витовт в 1404 г. захватил Смоленск (удельный смоленский князь 
бежал в Орду), а затем напал на Псков. Дело шло к большой войне, но тут в 
1408 г. Московское княжество подверглось нападению со стороны Орды 
(Москва с 1395 г. не платила дань). Москва откупилась, но стало ясно, что вое-
вать с Литвой без обеспечения безопасности южных границ невозможно. Васи-
лий I возобновил выплату дани Орде и подписал договор с Рязанью. Террито-
риально Москва при Василии Дмитриевичи значительно выросла за счет при-
соединения Нижнего Новгорода, Мурома и Вологды. 

 
§ 20. Объединение Москвой Северо-Восточной Руси. 

Упадок Литвы 
При сыне Василия I Василии II Темном (1425–1462) Москва пережила по-

следнюю княжескую войну (1425–1453, война Василия II с дядей Юрием Дмит-
риевичем и его сыновьями Василием и Дмитрием). Василий II, продолжил поли-
тику сближения с Ордой (платил дань), и поэтому ему в обход дяди Юрия Дмит-
риевича был отдан ярлык на княжение. Несмотря на это Юрий, а затем его сыно-
вья, начали войну за московский престол, в результате которой победил Васи-
лий II, с этих пор он стал передаваться от отца к сыну. Василий II стал активно 
вмешиваться во внутренние дела Орды. Так в 1438–1439 гг. Василий войсками 
поддержал государственный переворот в Орде, который совершил хан Кичи-
Махмет против хана Улу-Махмета. Вскоре Василий II стал уже полностью неза-
висимым государем: Золотая Орда фактически перестала существовать. Москва 
продолжала эпизодически платить дань одному из образовавшихся на обломках 
Золотой Орды государств – Большой Орде. С распадом Золотой Орды многие 
татарские мурзы стали поступать на службу к московскому князю, другие же, 
напротив, нападали на нее на свой страх и риск. Москва продолжала объедини-
тельную политику, присоединив Тулу, Елец, Суздаль. 

В правление Василия Темного произошло еще одно знаменательное со-
бытие – в 1448 г. стала автокефальной Русская православная церковь. Под угро-
зой захвата турками-османами Византии, константинопольский патриарх и ви-
зантийский император попросили римского папу организовать крестовый по-
ход против «сарацинов». Римский папа обещал помочь при условии принятия 
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патриархом покровительства римской католической церкви. Обсуждению этого 
вопроса был посвящен Флорентийский церковный собор 1438–1439 гг. На со-
боре константинопольский патриарх и его митрополиты, в том числе – москов-
ский митрополит Исидор, признали унию с римской церковью (православная 
церковь сохраняла обрядовость, но в административном отношении и финансо-
вом подчинялась Риму). В 1441 г., по возвращении на Русь Исидора, Василий 
Темный отказался принять Флорентийскую унию. Митрополит Исидор, подпи-
савший унию, был низложен, некоторое время провел в заключении в Москве, а 
потом отпущен в Рим. Вместо него в 1448 г. на соборе русских епископов мит-
рополитом без санкции патриарха был избран рязанский епископ Иона, что 
знаменовало собой получение русской православной церковью автокефалии 
(независимости) от византийского патриарха. В 1453 г. Византийская империя 
была захвачена турками, а в 1458 г. униатским патриархом был назначен киев-
ский митрополит – Григорий, который стал главой православной церкви Вели-
кого княжества Литовского. Все эти события с одной стороны способствовали 
росту влияния Московского великого княжества как последнего оплота право-
славия в мире, с другой – повлияли на окончательный культурный раскол меж-
ду Западом и Россией и между Северо-Восточной (московской) и Юго-
Западной (литовской) Русью.  

Литва, как и Москва испытала в первой половине XV в. политический 
кризис, из которого, однако, не смогла выйти сильной. После смерти Витовта 
литовские и русские князья, выступавшие против католичества, выбрали вели-
ким князем литовским Свидригайло, брата Ягайло. Это было сделано без согла-
сования с польским королем, магнатами и панами, что было предусмотрено 
униями между ВКЛ и Польшей, но Ягайло признал власть брата. Свидригайло 
сразу стал вести себя самостоятельно и этим вооружил против себя польских 
панов. Уния была разорвана, вскоре между Польшей и Литвой начался военный 
конфликт из-за Волыни. Этим в личных интересах решил воспользоваться Си-
гизмунд Кейстутович. Опираясь на поляков, он в 1432 г. завладел литовскими 
землями. В ходе войны между Сигизмундом, возглавлявшим польскую партию, 
и Свидригайло, поддерживаемым русскими князьями, последний потерпел по-
ражение. Уния была восстановлена. В 1440 г. против Сигизмунда православ-
ными литовскими и русскими князьями был организован заговор, и он погиб. 
Среди литовской знати начались споры по поводу нового великого князя. Одни 
были за сына Сигизмунда, Михаила, другие – за Свидригайло, третьи – за при-
знание великим князем Литвы польского короля Владислава Ягайловича (Ягел-
лона), занявшего польский престол в 1434 г. после смерти отца. В конце концов 
литовцы избрали великим князем Казимира Ягеллона (брата Владислава), 
опять-таки без согласования с Польшей. После смерти в 1444 г. Владислава 
Ягеллона Казимир стал и польским королем. Уния Польши и Литвы снова была 
восстановлена. ВКЛ окончательно потеряла самостоятельность, приняв покро-
вительство Польши и отдалившись от Руси.  

После смерти Василия Темного на престол взошел его сын Иван III, из-
вестный в русской истории как Иван Великий. В правление Ивана Великого 



 

88 
 

(1462–1505) и его сына Василия III (1505–1533) завершился процесс объедине-
ния русских земель вокруг Москвы.  

Иван III присоединил к Москве Великий Новгород, сразу увеличив терри-
торию великого княжества более чем вдвое (1478), покорил Тверь (1385), а 
также Ростов, Ярославль, отвоевал у Литвы Черниговскую землю и часть Смо-
ленщины (1503). Василий III ликвидировал независимость Пскова (1510), ото-
брал у Литвы Смоленск (1514) и присоединил к Москве Рязанское княжество 
(1521), чем завершил объединение русских земель. Теперь все русские террито-
рии были разделены только между двумя государствами – Великим Москов-
ским княжеством и Великим княжеством Литовским.  

В этот же период происходит формальное освобождение Руси от «ига». 
Иван был первым великим князем, правившим без татарского ярлыка на кня-
жение. Вскоре после вокняжения Иван перестал платить и дань Большой Орде, 
а в 1480 г. в битве на р. Угре разгромил войска ордынского хана Ахмата.  

Территориальное объединение с неизбежностью требовало единства пра-
ва, и в 1497 г. Иваном Великим княжестве издается первый Судебник – сборник 
законов Московского государства. Помимо прочего, Судебником Ивана III 
впервые был ограничен выход крестьян от помещиков правилом Юрьева дня, 
сверх того, уходящие крестьяне должны были заплатить пожилое (компенса-
цию за потерю работника). 

Наконец, в правление Ивана III и Василия III были пресечены попытки 
раскола церкви уничтожением ересей стригольников и жидовствующих, что го-
ворит о стремлении государства навести порядок и в церковных делах. Ересь 
стригольников появилась еще во второй половине XIV в. в Новгороде и Пскове. 
Ересь жидовствующих возникла в Новгороде в конце XV – начале XVI в. Эта 
ересь распространилась и на Москву, поэтому иногда называется новгородско-
московской ересью. Ереси являлись реакцией населения северных территорий 
на ликвидацию их привилегий и укрепление самодержавной власти московско-
го князя. На церковном соборе 1490 г. новгородские еретики были отлучены от 
церкви и преданы «анафеме». Церковный собор 1504 г. приговорил к сожже-
нию виднейших московских еретиков. Несмотря на разгром ереси жидовству-
ющих их идеи были взяты за основу так называемого нестяжательства – идео-
логии аскетизма и нравственного самосовершенствования духовенства и секу-
ляризации церковного имущества. В 1522–1531 гг. нестяжатели были подверг-
нуты преследованиям и опале.  

Социально-экономическое развитие русских земель в XIV–XV вв. харак-
теризуется новыми тенденциями. Значительны были изменения, произошедшие 
в ордынский период в социальной структуре Руси: происходит обояривание 
удельных князей (при присоединении к Москве удельных княжеств); распро-
страняется кормление (практика содержания чиновников за счет населения); 
выделяются бояре большие (кормились с территорий) и путные (кормились с 
должностей); ту или иную должность, ту или иную территорию в управление 
бояре получали на основании родовитости, такой порядок назначения на долж-
ности назывался местничеством. Административный аппарат наместников и 
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волостелей (управляющих волостями) – тиуны (правосудие), доводчики и пра-
ведчики (вызов в суд, исполнение судебных решений) – состоял из дворовых 
людей или холопов кормленщиков. 

Несмотря на общепринятый тезис об экономической отсталости Руси 
вследствие стагнации хозяйства в годы «ига», факты свидетельствуют об об-
ратном. В это время произошли чрезвычайно важные изменения в экономиче-
ской жизни русских земель, многие из них связаны с зависимостью от Орды, но 
они прогрессивны: распространение трехполья; рост феодального землевладе-
ния; рост церковного землевладения (к сер. XV в. – около 240 монастырей); 
начало формирования поместной системы (поместья давались воинам на усло-
вии службы и не могли передаваться по наследству). В целом экономика рус-
ских земель в период зависимости их от Орды обнаруживает тенденции посту-
пательного развития технологий и объемов производства и обмена. 
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ГЛАВА ХI. 
Новое время 

§ 21. Мир в первый период Нового времени 
(XVI-XVIII вв.) 

Новое время – этап истории с начала XVI до начала ХХ вв. – ученые 
обычно делят на два периода: XVI–XVIII вв. и XIX – начало ХХ вв. Границей 
между ними выступает Великая французская буржуазная революция. Новое 
время вообще и его первый период в частности – это возникновение новой ци-
вилизации, новой системы отношений, европоцентристского мира.  

Первый этап Нового времени в Европе характеризуется: в политической 
жизни – завершением процессов национального объединения, формированием и 
развитием абсолютных монархий; в экономике – становлением капиталистиче-
ского способа производства. Обозначенные процессы протекали на фоне Вели-
ких географических открытий и Реформации католической церкви. Первые спо-
собствовали формированию экономических предпосылок становления абсолю-
тизма, вторая привела к секуляризации сознания и политической жизни Европы.  

После открытия Колумбом Америки, в Европе начинается колониальная 
эпоха. Европейские государства активно проникают на открытые земли, подчи-
няя их политически и экономически, превращая в колонии. Первыми на этот 
путь ступили Испания и Португалия – пионеры европейских дальних плаваний. 
Позднее к ним присоединились Голландия, Англия, Франция.   

В отечественной литературе принято выделять три периода колониальной 
экспансии: 1) «торговый колониализм» (XVI–XVIII вв.), характеризующийся 
погоней за колониальными товарами для вывоза их в Европу; 2) «колониализм 
эпохи промышленного капитала» (конец XVIII–XIX вв.), когда основным мето-
дом эксплуатации колоний и всего неевропейского мира стал ввоз европейских 
товаров в эти страны; 3) «колониализм эпохи империализма», или «колониа-
лизм периода монополистического капитала» (с конца XIX в.), когда к прежним 
методам использования ресурсов зависимых стран добавился еще один – вывоз 
туда европейского капитала, рост инвестиций, приведший к промышленному 
развитию неевропейских стран.   

С первым этапом Нового времени совпадает период «торгового колониа-
лизма». Поиск сначала нового пути в Индию, а потом и новых земель вообще 
был продиктован ускорившимися темпами развития европейского общества, 
ростом объемов промышленности и торговли, потребностью найти большие за-
пасы золота, спрос на которое резко возрос. Колониальная экспансия времен 
географических открытий отвечала потребностям торгового капитализма. Она 
развивалась вместе с капитализмом, становилась всеохватывающей, привнеся 
глубокие последствия, как для метрополий, так и для колоний. 

С начала XVI в. начинается испанское завоевание Америки (Конкиста). 
Испанцы уничтожили государственные образования ацтеков в Центральной 
Америке (1521 г.) и инков в Южной Америке (1533 г.), колонизировали часть 
островов Тихого океана и Филиппины. Испанская колонизация носила ярко 
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выраженный феодальный характер. В Америку были перенесены феодальные 
оброк и барщина. Колониальная империя Португалии начала формироваться 
одновременно с испанской, она включала Бразилию, Юго-Западную и Восточ-
ную Африку. Для португальской и испанской систем было характерно подчи-
нение колоний королевской власти. Французская колониальная империя вклю-
чала всю центральную часть Североамериканского континента, территории в 
западной Африке. Голландия колонизировала Индонезию. Становление Бри-
танской колониальной империи имело свою специфику – оно началось с под-
держки британской короной деятельности пиратов против испанцев и порту-
гальцев. Переломным стало поражение испанской Непобедимой Армады от ан-
глийского флота в 1588 г. К середине XVIII в. все восточное побережье Север-
ной Америки было британским. Англичане также сумели закрепиться в Запад-
ной Африке. После Семилетней войны в 1763 г. Англия получила от Франции 
Канаду и земли к востоку от Миссисипи. В 1764 г. английская Ост-Индская 
компания захватила Бенгалию, положив начало завоеванию Индии. В отличие 
от Испании и Португалии, государства Северной Европы начали эксплуатиро-
вать свои колонии с помощью акционерных компаний.  

Колониальная экспансия оказала неоднозначное воздействие на экономи-
ческое и политическое развитие метрополий. С одной стороны, она создавала 
условия для развития национального капитализма метрополии, с другой – сме-
стились торговые центры, произошла «революция цен». Иными были результа-
ты Великих географических открытий для регионов, превратившихся в коло-
нии. Колониальная экспансия европейцев нарушила самостоятельное развитие 
многих стран, привела к кризису и даже гибели целых цивилизаций. Африкан-
ский континент был превращен в заповедное поле охоты на чернокожих рабов. 
Колонии и зависимые страны становятся источниками сырья и рынками сбыта 
европейских товаров. 

Экономически (в первую очередь – технологически) регионы Востока 
стали отставать от Европы, но политически многие из них составляли ей серь-
езную конкуренцию. В Восточной Азии самым крупным государством был Ки-
тай. В середине XVII в. (1644) Китай оказался под властью маньчжурской ди-
настии Цин, но маньчжуры переняли и сохранили традиционную культуру Ки-
тая. В Японии сложился третий сёгунат Токугава (1603–1868) – своеобразный 
аналог централизованного государства абсолютистского типа. В Центральной 
Азии на территории Индостана в 1526 г. была создана Империя Великих мого-
лов, взявшая в итоге под контроль и большую часть Афганистана и Средней 
Азии. Обширные районы Среднего Востока были объединены в персидское 
государство Сефевидов (1502–1726 гг.), а позднее – Афшаридов. Значительная 
часть народов Малой Азии и Ближнего Востока входили в состав огромного 
государства, созданного турками-османами – Османской империи, периодом 
расцвета которой стал XVI в. С начала XVII в. Османская империя приходит в 
упадок. 

В самой Европе начало Нового времени ознаменовалось крупнейшим 
кризисом римско-католической церкви, получившим название Реформации. 
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Началом Реформации принято считать выступление немецкого доктора бого-
словия Мартина Лютера (1517 г.). Он призвал к реформе католической церкви, 
отказу от церковной иерархии, привилегированности духовенства, церковного 
землевладения. Учение Лютера получило поддержку как со стороны широких 
народных слоев, так и ряда влиятельных германских князей. Крестьянская вой-
на в Германии (1524–1526 гг.) стала следующим этапом Реформации. По окон-
чании Крестьянской войны имперские чины получили возможность действо-
вать в религиозных вопросах по своему усмотрению. Сразу же в Империи 
начались процессы секуляризации. Это вызвало со стороны императора и рим-
ского папы контрреформацию. Из Империи протестантизм (как стали назвать 
движение за церковные реформы) стал распространяться на соседние регионы – 
страны Скандинавии, Англию, Францию.  

Шаткое религиозное равновесие, достигнутое в Европе к концу XVI в. в 
следующем столетии. Для отпора растущему давлению Рима протестантские 
князья Южной и Западной Германии объединились в Евангелическую унию 
(1608 г.). В ответ католики объединились в Католическую Лигу (1609 г.). Оба 
союза немедленно были поддержаны иностранными государствами. В итоге 
вооруженный конфликт, начавшийся в Священной Римской империи, перерос в 
крупномасштабную войну, в которой приняли участие большинство европей-
ских государств (Тридцатилетняя война, 1618–1648 гг.). Главным итогом Трид-
цатилетней войны стало резкое ослабление влияния религиозных факторов на 
жизнь государств Европы.  

Основным содержанием политических процессов в странах Европы в 
первый период Нового времени стало развитие абсолютистских режимов.  

К концу XVI в. абсолютизм окончательно утвердился в Испании. Осо-
бенностью ее абсолютизма являлось сохранение влияния сословных представи-
тельных учреждений – кортесов. В 1555 г. в состав Испании вошли Нидерлан-
ды. В 1568 г. начались восстания населения кальвинистских Нидерландов про-
тив католической Испании, переросшие в Нидерландскую буржуазную рево-
люцию, приведшую к формированию на территории северных Нидерландов 
Голландской республики (1579 г.).  

В Англии абсолютизм сложился в правление Генриха VIII (1509–1547). 
Расцвет абсолютной монархии в Англии приходится на правление Елизаветы I 
(1558–1603 гг.). Недальновидная политика ее приемников нарушила зыбкое ре-
лигиозное равновесие и разорила казну войнами. Это привело к событиям, из-
вестным как Английская буржуазная революция (1640–1688 гг.), в результате 
которой в Англии сложилась ограниченная монархия. С этого момента начина-
ется превращение Англии в могучую мировую державу. Она проводила актив-
ную внешнюю политику, участвуя во многих крупных европейских конфлик-
тах, чем значительно укрепила свое международное положение. Однако в конце 
XVIII в. Великобритания пережила существенный удар, когда в 1776 г. часть ее 
североамериканских колоний (13 Соединенных штатов) объявили о независи-
мости США и выиграли войну с метрополией. 
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Реформация нанесла серьезнейший удар по единству Священной Римской 
империи. После Тридцатилетней войны была закреплена политическая раз-
дробленность Империи, фактически она превратилась в конфедерацию очень 
мало друг с другом связанных и соперничающих территорий, главными из ко-
торых являлись Австрия и Бранденбург (Пруссия), постоянно соперничающие 
друг с другом. Один из австро-прусских конфликтов привел к Семилетней 
войне (1756–1763), из которой Пруссия и ее союзник Великобритания вышли 
победителями. 

В середине XVI столетия во Францию стали проникать идеи Реформации. 
Особенность французской реформации заключалась в том, что протестантами 
(гугенотами) здесь были главным образом дворяне и горожане, народные же 
массы кальвинизм затронул сравнительно мало. В ходе Гугенотских войн 
(1562–1598 гг.) королевская власть иногда шла на уступки гугенотам, но в це-
лом последовательно боролась с ними. В первой половине XVII в. во Франции 
формируется абсолютизм. Расцвет французского абсолютизма приходится на 
годы правления «короля-солнца» Людовика XIV (1643–1715 гг.). В это время 
была создана масштабная бюрократическая система, укрепилась католическая 
церковь. Но в последующие десятилетия Франция начала терять свое могуще-
ство. После поражения в Семилетней войне она уступила почти все свои коло-
нии Англии. Разорение казны и произвол властей привели к формированию во 
Франции предпосылок буржуазной революции, которая и началась в 1789 г. 

Великую французскую революцию обычно делят на несколько этапов. На 
первом из них (1789–1792 гг.) стихийно восставшими горожанами была сверг-
нута абсолютная монархия. На втором этапе (1792–1793 гг.) была провозглаше-
на республика. Французы одержали несколько побед над коалицией европей-
ских держав. Между тем положение простого народа ухудшалось, что приводи-
ло к недовольству республиканским правительством. На третьем этапе револю-
ции – этапе якобинской диктатуры (1793–1794 гг.) – якобинцы провели мас-
штабные реформы, которые сопровождались массовым террором, что вызывало 
протест, в том числе, у простого народа. На четвертом этапе революции (1794–
1799 гг.) установилась диктатура крупной буржуазии. Восстания, как сторон-
ников монархии, так и народные, были подавлены. Меж тем Франция продол-
жала вести и активную внешнюю политику. В 1795–1797 гг. ее войска захвати-
ли итальянские государства и Швейцарию. В ходе военных походов и подавле-
ния мятежей политический авторитет приобрел один из генералов – Наполеон 
Бонапарт. 9 ноября 1799 г. Наполеон в результате переворота установил свою 
фактическую диктатуру. Великая французская революция завершилась. 

Начало процессу становления капитализма в странах Западной Европы 
положили в XVI в. изменения в сфере материального производства, состоянии 
и характере производительных сил, а также расширение внутреннего и внешне-
го рынка. В период первоначального накопления капитала (XVI–XVIII вв.) 
происходил процесс отделения мелкого производителя от средств производ-
ства, принудительного лишения его частной собственности и превращения в 
неимущих продавцов своей рабочей силы. Мануфактуры к XVIII в. стали рас-
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пространенным явлением во всей Западной Европе. Низшей формой капитали-
стической промышленности была рассеянная мануфактура. Более развитым ти-
пом была централизованная мануфактура, организаторами которой 6ыли, как 
правило, бывшие цеховые мастера. В отдельных отраслях промышленности 
степень развития капиталистического производства и его формы были разны-
ми. В сельском хозяйстве капитализм укоренялся более медленно, чем в про-
мышленности, только в Англии этот процесс принял широкие масштабы и при-
вел к значительным переменам. Степень развития капитализма в странах За-
падной Европы вообще была неодинаковой. Первые места по интенсивности 
развития капитализма занимали Голландия, Англия и Франция. 

 
§ 22. Мир во второй период Нового времени 

(XIX – начало ХХ вв.) 
Второй этап Нового времени был периодом формирования западной ин-

дустриальной цивилизации. Для нее было характерны: в социально-
политической сфере – формирование буржуазно-либерального общества и гос-
ударства; в социально-экономической сфере – превращение капиталистических 
отношений в основную экономическую систему, становление фабричной орга-
низации производства, сопровождавшейся резким технологическим скачком.  

В промышленности и других отраслях хозяйства шел процесс создания 
крупного машинного производства. Происходит промышленный переворот, т.е. 
переход от мануфактурной организации труда к фабричной. Все больший 
удельный вес приходился на городское население. В экспорте ведущих стран 
стала преобладать промышленная продукция, а в импорте – сельскохозяйствен-
ная продукция и сырье. Значительно повысилась производительность труда. 
Выросли темпы роста производства. Большие изменения происходили в орга-
низации производства. На развитие производительных сил все большее влияние 
стали оказывать капиталистические монополии, т.е. крупные хозяйственные 
объединения, контролировавшие большие материально-технические ресурсы и 
научно-производственный потенциал. Постепенно в руках небольшой группы 
людей концентрировалась финансовая власть. Монополистическая олигархия 
получала возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны в 
своих интересах.  

Вследствие аграрного переворота в сельском хозяйстве в континенталь-
ной Европе происходит переход от натурального к товарному производству (в 
Англии этот процесс начался раньше); мелкие крестьянские хозяйства ликви-
дируются, земля сосредотачивается в крупных землевладельцев.  

Становление индустриальной цивилизации сопровождалось резким уве-
личением народонаселения. Если в 1700 г. население всего мира составляло 
610 млн человек, в 1800 г. – 905 млн человек, то в 1900 г. оно составило 1 млрд 
630 млн человек. Ускоряется рост городского населения. В 1800 г. лишь 3 % 
населения жило в городах. В 1900 г. в городах жило уже 13,6 % населения. 
Ускорился рост больших городов. В Европе появляются первые города-
миллионеры. В первое столетие Индустриальной цивилизации город миллио-
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нер Лондон стал крупнейшим городом не только в Европе, но и в мире. В 
1850 г. вторым городом-миллионером стал Париж, а в 1900 г. их было уже 13.  

В конце XIX – начале XX вв. резко увеличилось значение вывоза капита-
ла из экономически сильных стран в экономически слабые. Финансовый капи-
тал, вложенный в торговлю и промышленность, стал преобладать в экономиче-
ской и политической жизни большинства европейских государств, успехи в 
сельском хозяйстве были менее заметны. Складывалась интересная ситуация. 
Промышленники (промышленный капитал) толкали свое государство к воен-
ным действиям во имя захвата новых источников сырья и рынков сбыта, а фи-
нансисты, руководители банков и фондовых бирж (банковский капитал), требо-
вали военно-дипломатической поддержки повсюду, где только они могли поме-
стить свою наличность. Крупп и др. влияли на правительство Германии в том 
же направлении, в котором руководители парижской биржи влияли на фран-
цузское правительство. Общим для всех западных держав последней трети 
XIX – начала XX вв. являлась готовность к разрешению основных проблем 
международной экономической конкуренции непосредственной «пробой сил», 
т.е. сначала дипломатической, а потом военной борьбой. Подобная ситуация 
объясняется стремительными успехами в развитии техники, организации 
транспорта, возможности поведения почти мгновенной мобилизации, появле-
нием гигантской военной промышленности, обслуживающей армию и флот, 
усовершенствованием службы связи. 

Политические процессы, происходившие в Европе в течение XIX в. были 
тесно связаны с наполеоновскими войнами. После переворота 1799 г. во Фран-
ции установились капиталистические порядки в экономике и политике, факти-
чески установилась специфическая диктатура буржуазии во главе с Наполео-
ном. В 1804 г. Наполеон был провозглашен императором, тогда же был принят 
Гражданский кодекс Наполеона – самая прогрессивная на то время кодифика-
ция. Установив Империю, Наполеон сосредоточился на завоеваниях. Он сумел 
подчинить Голландию, Германию (Священная Римская империя была ликвиди-
рована), Австрию, Пруссию, Испанию. Против Англии была сконструирована 
континентальная блокада. Нападение Наполеона на Россию в 1812 г. положило 
конец его завоеваниям – Франция была разбита. По итогам наполеоновских 
войн был проведен Венский конгресс (1814–1815 гг.), в результате работы ко-
торого был установлен новый европейский порядок – Венская система между-
народных отношений. Новая система способствовала усилению Англии, Рос-
сии, Австрии и Пруссии. Был создан Священный союз европейских государств, 
имевший целью обеспечение незыблемости европейских монархий. 

Но общее направление развития европейских государств было связано с 
упрочением капиталистического способа производства, а значит – и изменения 
политической системы. На протяжении XIX – начала XX вв. Европу сотрясали 
революции: в Италии – в 1820–1821, 1848 гг.; в Бельгии – в 1830 г.; серия рево-
люций 1854–1856 гг. сотрясла Испанию. В 1848 г. произошли революционные 
выступления в Германии. В 1849 г. – революция в Венгрии. Роль лидера соци-
альных революций в Европе играла Франция. После Великой буржуазной рево-
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люции 1789–1794 гг. она пережила еще три – в 1830, 1848 и 1870–1871 гг. При-
чем в ходе последней была образована Парижская коммуна – первый в истории 
опыт народного правления (март–май 1871 г.). Наряду с буржуазией в социаль-
ных революциях XIX в. активно выступает пролетариат. Восстание лионских 
ткачей во Франции (1830 и 1839 гг.), восстание силезских ткачей в Германии 
(1839 г.), чартистское движение в Англии свидетельствуют о растущей силе ра-
бочего класса. К середине XIX в. создается политическая организация рабочего 
класса Европы – Первый Интернационал. В результате всех этих процессов на 
смену монархиям приходят конституционные монархии (в Италии, Германии, 
Австрии) и республики (во Франции). 

Новая система международных отношений также не принесла и мира. К 
противоречиям, исторически сложившимся, добавились противоречия, сгене-
рированные проникновением в правящие круги европейских государств финан-
совой олигархии и новыми политическими реалиями, что приводило к войнам 
(Крымская, австро-пьемонтские, австро-прусская, франко-прусская). Во второй 
половине XIX в. образовались новые мощные европейские государства – Гер-
мания (1871) и Италия (1870). Они активно вступают в борьбу за свое «место 
под солнцем». Выходят со своими претензиями на мировую арену США и одна 
из немногих стран Востока, твердо вступившая на путь развития капитализма – 
Япония. К концу XIX в. международные отношения приобретают небывалую 
остроту. Завершился колониальный раздел мира, начиналась борьба за передел 
колоний. Колониальная система включала в себя как колонии (страны и 
территории, лишенные какой бы то ни было формы самоуправления), так 
и полуколонии. В последние фактически превратились к началу ХХ в. 
Турция, Китай, Иран, страны Латинской Америки. 

Противоречия между империалистическими государствами вылились в 
вооруженное соперничество. В 1882 г. был создан военный блок Центрально-
Европейских держав (Германии, Италии, Австро-Венгрии) – Тройственный со-
юз. В 1904 г. Великобритания заключила с Францией так называемое «сердеч-
ное согласие» (Entente Cordiale), а в 1907 г. было заключено англо-русское со-
глашение. Великобритания, Франция и Россия образовали союз Тройственное 
согласие (Triple Entente, Антанта) в противовес Тройственному союзу. Тем са-
мым оформился раздел Европы на два вооруженных лагеря. Напряженность в 
международных отношениях была усилена рядом дипломатических кризисов – 
франко-германским столкновением в Марокко в 1905–1906 гг.; аннексией ав-
стрийцами Боснии и Герцеговины в 1908–1909 гг.; наконец, Балканскими вой-
нами 1912–1913 гг. Великобритания и Франция, поддерживая интересы Италии 
в Северной Африке, ослабили ее приверженность Тройственному союзу. Ее ме-
сто в Тройственном союзе заняла Османская империя, рассчитывавшая восста-
новить свое господство на Ближнем Востоке. 

Большая война началась в 1914 г. с конфликта между Австро-Венгрией и 
Сербией. Сербию поддержали Россия и Франция. Объявление Германией вой-
ны России и считается началом Первой мировой войны (1 августа 1914 г.). 
Вскоре все великие державы Европы были втянуты в войну. Вместе с ними в 
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войну были вовлечены их доминионы и колонии. Это был первый военный 
конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовав-
ших в то время 59 независимых государств.  

К началу войны армии Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, 
Турции) насчитывали 6,1 млн человек; армии Антанты – 10,1 млн человек. В 
длительной перспективе страны Антанты обладали превосходящими ресурсами 
сырья и продовольствия, Германия, лидер Тройственного союза, зная это, дела-
ла ставку на молниеносную войну – «блицкриг».  

В течение первого периода (1914–1916 гг.) войны Центральные державы 
добивались перевеса сил на суше, а союзники господствовали на море и окку-
пировали колонии Центральных держав. Германские войска вторглись в Бель-
гию и Северную Францию. Германским войскам не удалось взять Париж, и на 
западном фронте наметился переход к позиционной войне. Русские войска бы-
ли разгромлены в Восточной Пруссии, но оккупировали Галицию у Австро-
Венгрии. В начале 1915 г. Германия установила подводную блокаду Велико-
британии и, совместно с Австро-Венгрией, провела масштабную операцию 
против русских войск, в результате которой те к концу годы вынуждены были 
оставить Польшу, Литву, Галицию, Западную Белоруссию, Курляндию, после 
чего линия фронта стабилизировалась. Италия вступила в конфликт на стороне 
Антанты, Болгария – на стороне Тройственного союза.  

Во второй период войны (1917 г.) произошли события, которые привели к 
дисбалансу сил. В феврале в России началась революция, но в апреле на сто-
роне Антанты вступают в войну США. Австрийцы наносят поражение италь-
янцам, но в декабре пришедшие в России к власти большевики заключили вре-
менное перемирие с Центральными державами. 

Третий период войны (1918 г.) начался последним крупным наступлени-
ем Центральных держав на западе и востоке (немцы нарушили перемирие с 
большевиками). Наступление на западе было неудачно, а вот Советская Россия 
была вынуждена снова пойти на переговоры с Германией и 3 марта заключила 
сепаратный Брест-Литовский мирный договор с Центральными державами. 
Огромные уступки были сделаны Германии, Турции и Австрии. Но летом 
1918 г. итальянская армия нанесла поражение австрийцам, затем германские 
войска были разбиты в Северной Франции, а германские и болгарские войска – 
на Балканах (Болгария вышла из войны в сентябре). Выход из войны Турции 
(октябрь), начавшиеся революции в Австро-Венгрии (октябрь) и самой Герма-
нии (начало ноября) довершили дело. 11 ноября 1918 г. германская делегация 
подписала Компьенское перемирие, ставшее окончанием Первой мировой вой-
ны. Условия перемирия требовали практически безоговорочной капитуляции. 
На следующий день в Австрии была провозглашена республика, начался распад 
Автро-Венгрии. Ее территория была разделена между соседями и новообразо-
вавшимися государствами – Австрией, Венгрией, Чехословакией, Государством 
сербов, хорватов и словенцев. Первая мировая война закончилась полным по-
ражением Центральных держав. 
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ГЛАВА ХII. 
Россия в XVI в. и Смутное время 

§ 23. Образование Российского царства 
После смерти Василия III великим князем стал его сын – трехлетний 

Иван IV (1533–1584). Фактически за него сначала управляла мать – Елена 
Глинская со своим фаворитом князям Телепневым-Оболенским. В первую оче-
редь, Елена постаралась избавиться от конкурентов своего сына – братьев Ва-
силия III, Юрия Ивановича Дмитровского и Андрея Ивановича Старицкого. 
Они были схвачены и умерли в заключении. 

В 1534 г. Елена Глинская провела денежную реформу, которая заключа-
лась в том, что на территории Великого княжества Московского запрещалось 
хождение любой монеты кроме московской копейки. Копейка была серебряной, 
а ее разменная монета – медной. Кроме того, чеканить московские деньги мог-
ли только три монетных двора – в Москве, Новгороде и Пскове. Реформа Елены 
Глинской способствовала укреплению финансов молодого российского госу-
дарства. 

Елена Глинская скоропостижно скончалась в апреле 1538 г. (возможно, 
была отравлена). Сразу же активизировался Боярский совет. Фаворит Елены 
И.Ф. Телепнев-Оболенский был брошен в темницу. Фактически власть присво-
или две боярских группировки – одну из них возглавляли князья Шуйские, во 
главе другой стояли Бельские. И Шуйские, и Бельские были потомками обо-
ярившихся удельных князей. Вскоре между обеими группировками началась 
острая борьба, из которой победителями вышли Шуйские. Вскоре, однако, и 
Шуйским пришлось потесниться, поскольку на политическую арену выходил 
подросший великий князь. Иван IV опирался на поддержку старомосковского, 
не княжеского происхождения боярства (Воронцовы, Морозовы). В 1543 г. 
тринадцатилетний Иван IV отдал приказ о казни главы клана Шуйских – Ан-
дрея Михайловича. Однако юный великий князь, как настоящий правитель, не 
собирался быть обязанным кому-либо, и в 1546 г. опале подверглись его быв-
шие союзники Воронцовы, после чего большое влияние при дворе получили 
братья матери Ивана – бояре Михаил и Юрий Васильевичи Глинские, а бояре 
«от тех мест начали боятися, от государя страх имети и послушание». В этой 
обстановке великий князь Иван Васильевич наконец достиг совершеннолетия и 
началось его самостоятельное правление. 

В 1547 г. Иван Васильевич венчался на царство. Принятие титула царя да-
вало, во-первых, формальную независимость от татар, чьих ханов на Руси издав-
на называли царями, во-вторых, – повод к претензиям на византийское наследие 
(миссия защитника веры православной), в-третьих, – повышение статуса в отно-
шениях со странами Западной Европы и собственными боярами. Московское 
княжество стало называться Российским царством, а Русь – Россией.  

Став самостоятельным правителем, царь Иван Васильевич собрал так 
называемую Избранную Раду, с которой провел ряд реформ, направленных на 
централизацию управления.  
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Одной из первых реформ стало учреждение Земского собора (1549). Зем-
ский собор стал первым представительским органом власти, но он мог лишь 
советовать царю, не имея права законодательной инициативы. Право созыва 
Земского Собора также принадлежало царю.   

В 1550 г. был издан второй Судебник, отражавшего дальнейшую центра-
лизацию власти. Были унифицированы церковные обряды: Стоглавый церков-
ный собор, собранный митрополитом Макарием (1550) привел к единообразию 
обряды разных частей недавно объединенной России, что также способствова-
ло централизации. Строящееся и растущее Московское государство постоянно 
нуждалось в средствах, поэтому проводило гибкую налоговую политику. В 
1551 г. Иван IV ввел посошную подать, – теперь налог (прежняя дань, ныне – 
тягло) с общины брался не за количество душ, а за количество обрабатываемой 
земли. 

Важнейшим шагом следует признать земскую реформу (1556), которая 
сформировала систему органов местного самоуправления. Были отменены 
кормления (Указ «Приговор царской о кормлении и о службе»), введена новая, 
основанная на принципах самоуправления система – вместо наместников-
кормленщиков были учреждены выборные должности: в уездах – губные ста-
росты (губа – это территориальный округ, совпадающий, как правило, с воло-
стью или уездом), а в тех уездах, где дворянского землевладения не было (но с 
развитыми ремесленно-торговыми центрами) учреждалось земское самоуправ-
ление – земские старосты, избираемые черносошными крестьянами и посад-
скими. Губные и земские старосты и ранее участвовали в управлении. Еще со 
времен Елены Глинской они вершили суд над особо опасными преступниками. 
Но теперь в их руках оказалось все местное управление. 

В состав губного управления входили: губной староста – выбирался из 
дворян или детей боярских на основе единогласия, было возможно назначение 
из Москвы; губная изба – целовальник, дьяк и подьячий – должностные лица, 
избираемые посадскими и верхушкой чернотяглового крестьянства. Главными 
задачами губного управления были борьба с разбоем, сыск разбойников, «ли-
хих людей», а также беглых крестьян и холопов, уголовная и тюремная полити-
ка в соответствующем уезде. В состав земского управления входили: земской 
староста – выбирался из числа черносошных зажиточных крестьян и верхушки 
посада на неопределенный срок; земская изба – земский судья, дьяк, избира-
лись черносошными крестьянами. Функции земского управления сводились к 
решению хозяйственных, судебных, финансово-налоговых вопросов: сбор по-
датей и суд по гражданским и мелким уголовным делам. В своей работе старо-
сты опирались на выборных от крестьянской общины – сотских, десятских, пя-
тидесятских. В городах избирались городовые приказчики. В целом в городах 
еще не сложилась система самоуправления, за исключением Пскова и Новгоро-
да, в которых избирались старосты. Право самоуправления получило и духо-
венство.  

Была сформирована система приказов – отраслевых органов исполни-
тельной власти. Количество приказов к концу XVI столетия доходило до 40. 
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Главой приказов являлись бояре, называемые судьями. Первый приказ – Раз-
рядный – появился еще при Глинской, в 1535 г. Он ведал назначением намест-
ников, волостелей, воевод в войска, руководил военными операциями. В 1547 г. 
был создан приказ Большого Дворца, занимавшийся управлением дворцовыми 
землями и другим имуществом. С середины 1550-х гг. начинается планомерное 
создание системы приказов. В каждом приказе сосредоточивалась какая-либо 
одна отрасль управления страной. Новая система правительственных учрежде-
ний, пришедшая на смену дворцово-вотчинному аппарату, свидетельствовала о 
значительных успехах централизации государственной власти. Всем делопро-
изводством приказов ведали дьяки, происходившие, как правило, из дворянской 
среды. Важнейшие приказы: Посольский (1549), Поместный (1555), Большого 
прихода (1564), Ямской (1567), Челобитный, Холопий, Разбойный (1571), По-
стельный (1573), Земский (1579), Пушкарский (1582). 

Очень важные изменения произошли в землевладении. В первую очередь, 
это – формирование поместной системы (1555 г., «Уложение о службе с вотчин 
и поместий»). Поместья, которые появились еще в ордынский период, но были 
относительно немногочисленными, становятся основой российского феодализ-
ма. Важно, что поместья являлись государственной собственностью, дворяне 
ими только пользовались. Таким образом, развитие поместной системы означа-
ло усиление позиций государства в экономике. 

В результате реформ Ивана Грозного в России сложилась сословно-
представительная монархия. Главой государства являлся царь. Высшим орга-
ном власти был Земский собор, выбираемый свободным населением по сослов-
ному принципу. При царе действовала Боярская дума (Иван ее расширил за 
счет включения туда, кроме бояр, также окольничих, думных дворян и думных 
дьяков, тем самым еще раз ограничив боярство). Государство делилось на уез-
ды, которыми управляли избранные губные и земские старосты и избы; горо-
дами управляли городовые приказчики.  

С начала 1560-х гг. реформаторская деятельность Избранной Рады свора-
чивается, ее члены один за другим попадают в опалу. Режим Ивана IV приобре-
тает все больше черт самовластия. Эти важнейшие изменения были связаны с 
неудачами в Ливонской войне. 

Внешняя политика Ивана Грозного характеризуется переходом России к 
внешней экспансии, причем восточная экспансия была успешнее западной. В 
начале своего правления Иван IV создал стрелецкое и поместное войска, став-
шие основой русской армии. В 1552 г. к России было присоединено Казанское 
ханство, а в 1556 г. – Астраханское, в силу чего вся Волга стала русской рекой, 
и Россия получила прямой выход в Каспийское море, т.е. доступ к восточным 
рынкам. 

После этого Иван IV начал войну с Ливонским Орденом (Ливонская вой-
на, 1558–1583). Непосредственным поводом к Ливонской войне послужил срыв 
Ливонией соглашения о выплате дани. В ходе военных действий 1558–1559 гг. 
русскими войсками были разгромлены вооружённые силы Ордена. Однако в 
этот момент Россия по инициативе одного из руководителей Избранной Рады 
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А. Адашева, который был против войны в Прибалтике, заключила с Ливонией 
перемирие. Воспользовавшись передышкой, магистр Ордена в 1559 г. заключил 
с Сигизмундом II Августом, великим литовским князем и, одновременно, поль-
ским королем, договор, согласно которому Орден переходил под протекторат 
Великого княжества Литовского. В том же году епископ Курляндии и острова 
Сааремаа продал свои владения Дании. Вскоре военные действия возобнови-
лись, магистр Ордена Фюрстенберг попал в плен, а Ливонский Орден перестал 
существовать (1561). Но новые победы русских войск ускорили открытое вме-
шательство в Ливонскую войну Швеции, Дании и Литвы. Швеция захватила 
Таллин (Ревель) и значительную часть Северной Эстонии. В результате воен-
ных действий против Литвы, начатых в 1562 г., русскими войсками был взят 
Полоцк. Однако в 1564 г. Россия потерпела ряд поражений. Неудачи на войне 
заставляли Ивана IV искать дополнительные источники ее финансирования, и 
это было одной из главных причин введения опричнины. 

Опричнина вводится в 1565 г. (до 1572 г.): страна была разделена на зем-
щину, где управляла Боярская дума, и опричнину под управлением царя. В 
опричнину отошли земли богатых северных городов (в том числе Пскова и 
Новгорода), боярские вотчины и немногочисленные уделы родственников Ива-
на. Первоначально опричнина имела положительный эффект: государство по-
лучило дополнительные средства, направленные на войну. Ситуация на литов-
ском театре военных действий стабилизировалась, и Земский собор 1566 г. от-
верг предложение Литвы о заключении мирного договора на условиях передачи 
Русским государством Литовскому княжеству Смоленска и Полоцка и поддер-
жал Ивана Грозного в его стремлении добиться присоединения также всей 
Прибалтики. Но в начале 70-х гг. XVI в. внешнеполитическое положение Рос-
сии снова ухудшилось. После заключения на Люблинском сейме 1569 г. поль-
ско-литовской унии Русскому государству противостояла теперь объединённая 
Речь Посполитая. В Швеции власть перешла к финляндскому герцогу Иоанну, 
враждебно настроенному по отношению к России. Усилилась опасность крым-
ско-турецкой агрессии. В 1572 г. крымский хан дошел до Москвы. Опричнина 
уже не давала эффекта и была отменена, но выработанный в ходе нее жесто-
чайший стиль управления Ивана Грозного никуда не делся. 

 
§ 24. Борьба Российского царства и Речи Посполитой. 

Смута 
В период феодальной анархии в Польше (1572–1575), последовавшей за 

образованием Речи Посполитой, Ивану Грозному в результате огромного 
напряжения сил (в том числе – благодаря террору внутри государства и отмене 
Юрьева дня («заповедные лета») в 1681 г. (что означало установление крепост-
ного права)) удалось добиться крупных успехов и занять почти всю Ливонию, 
за исключением Риги и Таллина. Но в июле-августе 1579 г. войска нового поль-
ского короля Стефана Батория, заключившего союз с Крымом и Турцией, взяли 
Полоцк. Осенью 1580 г. польские войска осадили Псков. Одновременно высту-
пили шведы: отряды под командованием Делагарди в 1581 г. заняли Нарву и 
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вели военные действия в Карелии. В 1582 г. Россия заключила перемирие с Ре-
чью Посполитой, по условиям которой она теряла завоеванную Ливонию. Впо-
следствии Ливония была разделена между Польшей, Швецией и Данией. В 
1583 г. на реке Плюссе было заключено перемирие со шведами, которые удер-
жали за собой русские города Копорье, Ям, Ивангород и все побережье Фин-
ского залива, кроме небольшого выхода к Балтийскому морю в районе устья 
Невы. На следующий год Иван Грозный скончался, оставив своему сыну цен-
трализованную, но разоренную страну. 

Сын Ивана Васильевича, Федор I Иванович (1584–1598), не отличавший-
ся государственными талантами, фактически отдал власть своему шурину Бо-
рису Годунову. В правление Федора произошло замечательное событие в исто-
рии РПЦ – учреждение патриаршества (1589). Первым русским патриархом 
стал Иов. В 1597 г. был принят первый указ об урочных летах (если крестьянин 
убежал от помещика в течение пяти лет после составления писцовых книг 
(1592–1597) его искали и возвращали на прежнее жительство со всем нажитым 
имуществом). Эти актом продолжилось установление крепостного права в Рос-
сии. При Федоре Ивановиче Россия вернула себе отданные Швеции после Ли-
вонской войны земли, а в 1585 г. окончательно было присоединено Сибирское 
ханство, войны с которым начались еще при Грозном. Этим было положено 
начало освоению русскими Сибири.  

Со смертью Федора Ивановича в России начался период бунтов, граж-
данских войн и иностранных интервенций, известный как Смута (1598–1613). 
Причины Смуты разноплановы, в исторической литературе лишь сравнительно 
недавно сложилось более или менее определенное мнение на этот счет. К ос-
новным причинам Смуты можно отнести: прекращение династии Рюриковичей; 
экономический кризис вследствие опричнины и Ливонской войны; территори-
альные претензии Швеции и Польши.  

Первым этапом Смуты стало правление Бориса Годунова (1598–1605). 
Став царем, Борис Годунов стал проводить противоречивую политику. С одной 
стороны, он был популярен в народе, как избранник Земского собора. С другой 
стороны, его репрессии против старых московских бояр вызывали недоволь-
ство в боярских кругах. Когда Россию в 1601 г. поразил голод, Годунов открыл 
царские хлебные амбары, но хлеба на всех желающих не хватило, и в народе 
начался ропот. Царь отменил заповедные лета, но этим вызвал неудовольствие 
у мелких дворян, чьи крестьяне уходили в более благополучные хозяйства бояр 
и монастырей. Снова восстановив в 1603 г. заповедные лета, Годунов обратил 
против себя крестьянскую массу. В юго-западных уездах страны, куда бежали 
многие крестьяне и холопы, началось крупное восстание, которое возглавил 
Хлопок Косолап. Восстание было подавлено, но недовольные стали снова 
группироваться на юге вокруг самозванца, вошедшего в историю под именем 
Лжедмитрия I (настоящее имя – Григорий Отрепьев, из дворян). Его поддержа-
ли поляки (это был удобный случай посадить на русский престол зависимого от 
себя человека). К нему примкнули ряд польских магнатов и донские казаки под 
руководством атамана И. Заруцкого. В 1604 г. Лжедмитрий начал поход на 
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Москву. В апреле 1605 г. внезапно умер Борис Годунов. Царские войска под 
руководством П. Басманова перешли на сторону самозванца. Сын Годунова 
Федор был убит в результате боярского заговора, и в июне 1605 г. Лжедмитрий 
беспрепятственно вошел в Москву. Самозванец стал русским царем. 

Правление Лжедмитрия I (1605–1606) – второй этап Смуты. Лжедмитрий 
вернул из ссылки и одарил обиженных Годуновым бояр, но лично решал дела, 
не советуясь с Боярской думой, раздавал земли и деньги дворянам (настраивая 
против себя бояр) и разрешал остаться на новых местах беглым крестьянам 
(настраивая против себя дворян), сместил патриарха Иова. Тем временем на 
юге страны восстали терские казаки во главе с Илейкой Муромцем, назвавшим-
ся сыном Федора Ивановича Петром. Терские казаки взяли Астрахань, а затем 
двинулись в центральные районы страны. В мае 1606 г. в Москве вспыхнул ор-
ганизованный боярами мятеж, Лжедмитрий и П. Басманов были убиты, поляки 
частью перебиты, частью изгнаны.  

Новым царем был «выкрикнут» глава заговора боярин Василий Шуйский. 
Его правление – третий этап Смуты (1606–1610). При вступлении на престол 
Шуйский подписал «крестоцеловальную запись», обязывающую его во всем 
советоваться с Боярской думой, не отнимать вотчин, не судить бояр личным 
судом. Был избран новый патриарх, им стал Гермоген. Сторонники Лжедмит-
рия (дворяне и донские казаки) бежали из Москвы на юг. Здесь быль пущен 
слух, что Дмитрий не убит в Москве. Дворян и беглых объединил бывший во-
енный холоп И. Болотников, назвавшийся «воеводой царя Дмитрия». Одновре-
менно вспыхнуло восстание тульских дворян под руководством И. Пашкова. В 
1606 г. Болотников и Пашков разгромили посланные из Москвы царские вой-
ска. Болотников был признан лидером восставших, к нему присоединились тер-
ские казаки И. Муромца и донские И. Заруцкого, рязанские дворяне под нача-
лом Г. Сумбулова и П. Ляпунова. В битве под Москвой 1606 г. войско Болотни-
кова, однако, потерпело поражение (Пашков, Ляпунов и Сумбулов перешли на 
сторону царя). В 1607 г. отряды Болотникова и Муромца были разбиты оконча-
тельно под Тулой. Руководители восстания были схвачены и вскоре казнены. 
Примерно в это же время из Стародуба на Москву двинулся Лжедмитрий II 
(настоящее имя неизвестно). В его войске были польские отряды и донские ка-
заки Заруцкого. Лжедмитрий двинулся на Москву, но был разбит царскими 
войсками. Вскоре он закрепился в подмосковном селе Тушино. К самозванцу 
подошли свежие войска из Польши, и вскоре он уже контролировал значитель-
ную часть русских земель. В Тушинский лагерь потянулись бояре, недовольные 
Шуйским. Лжедмитрий организовал свою Боярскую думу и приказы, начал 
раздавать земли своим сторонникам, к нему прибыл Г. Сумбулов с дворянами. 
Появился и свой патриарх – Филарет (некогда насильно постриженный Году-
новым в монахи боярин Ф. Романов). Но взять Москву тушинцы не могли. То-
гда Сигизмунд Ваза, польский король, решился на открытую интервенцию про-
тив России, найдя удобный повод. Дело в том, что, Василий Шуйский попросил 
помощи у шведского короля Карла Вазы против «тушинского вора». В марте 
1609 г. шведские войска под командованием Я. Делагарди вступили на терри-
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торию России и совместно с отрядом М. Скопина-Шуйского стали освобождать 
северо-западные земли от «тушинцев». Поскольку Польша в тот момент нахо-
дилась в состоянии войны со Швецией, польский король Сигизмунд принял 
решение о войне с Россией. Войска Сигизмунда вторглись на территорию Рос-
сии и осадили Смоленск. Тем временем разбитый Скопиным-Шуйским Лжед-
митрий II бежал из Тушино в Калугу. С распадом Тушинского лагеря на сторо-
ну поляков перешел Заруцкий с донскими казаками, часть тушинских бояр и 
дворянства под руководством Г. Сумбулова. В этот трагический момент 
М. Скопин-Шуйский был отравлен в Москве братом царя Дмитрием Шуйским. 
Сразу же от Василия Шуйского откололись и рязанские дворяне под руковод-
ством братьев Ляпуновых. В итоге русские войска под началом нового воеводы 
Д. Шуйского были наголову разбиты поляками недалеко от Смоленска, после 
чего те пошли на Москву. Шведы Делагарди, договорившись с поляками, от-
правились на северо-запад России, к Пскову и Новгороду, намереваясь захва-
тить их и отторгнуть от России. Таким образом, бывшие союзники также пре-
вратились в интервентов. В июле 1609 г. в Москве на мирных переговорах со-
брались русские бояре и дворяне, сторонники Лжедмитрия, Сигизмунда и Ва-
силия Шуйского, а также их общие противники, не примкнувшие ни к одной из 
группировок. Было решено сместить Шуйского, но не поддерживать и Лжед-
митрия. После смещения Шуйского (насильно постриженного в монахи и от-
правленного под арест в монастырь) власть фактически перешла к группе мос-
ковских бояр во главе с князем Ф. Мстиславским (так называемая «семибояр-
щина»), которая, в условиях приближения поляков к Москве в августе 1609 г. 
предложила русский трон сыну Сигизмунда Владиславу (при условии принятия 
им православия). Поляки вошли в Москву, ожидая Владислава. Лжедмитрий 
был убит своими же союзниками из касимовских татар. 

Правление Владислава («семибоярщина», 1610–1612) – последний этап 
Смуты. Власть «семибоярщины» в Москве держалась исключительно за счет 
польского гарнизона. Россия фактически потеряла независимость. На активные 
действия россиян призывал патриарх Гермоген, который сначала поддержал 
Владислава, но после стал выступать за народное восстание. В начале 1611 г. в 
провинциальных городах на юге и востоке России начали формироваться опол-
чения. Одно из крупных ополчений, в которое вошли казаки, крестьяне и дво-
ряне, организовалось в Рязани, его возглавили П. Ляпунов. При подходе опол-
чения к Москве москвичи подняли восстание против поляков. Под стенами 
Кремля между руководителями ополчения начались споры о главенстве, в итоге 
П. Ляпунов был убит казаками И. Заруцкого, а ополчение распалось. Осенью 
1611 г. в Нижнем Новгороде и других поволжских городах начало формиро-
ваться второе (нижегородское) ополчение под руководством князя Д. Пожар-
ского и нижегородского старосты К. Минина. Летом 1612 г. в Москву из Поль-
ши был отправлен крупный отряд под предводительством гетмана К. Ходкеви-
ча. Тогда же второе ополчение выступило на Москву. Под Москвой состоялось 
сражение между войсками Пожарского и Ходкевича. Поляки были разбиты. В 
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конце октября (4 ноября 1612 г. по новому стилю), поляки были выбиты из 
Москвы (остатки гарнизона держались в Кремле еще месяц).  

В январе 1613 г. Земский собор избрал нового царя – Михаила Романова. 
Смутное время закончилось. Основным последствием Смуты стало сохранение 
территориальной целостности и политического единства Российского государ-
ства, несмотря на существенные потери. В результате Смуты Российское госу-
дарство было возрождено как самодержавная монархия. Еще одним послед-
ствием Смуты стало сохранение и укрепление крепостного права. Несмотря на 
широкое участие в событиях Смуты крестьянства, власти не пошли на уступки 
народу, поскольку это вступило бы в противоречие с интересами дворянства – 
опоры российского самодержавия. Большое значение имело укрепление Рус-
ской православной церкви, которая стала одним из организаторов борьбы с ин-
тервентами. С точки зрения социально-политической Смута имела своим ре-
зультатом повышение роли помещиков-дворян и дискредитацию боярства, что 
стало предпосылкой формирования абсолютизма в России в скором будущем.  

Следствием понесенных Россией территориальных потерь в результате 
Смуты (война со Швецией закончилась в 1617 г. Столбовским мирным догово-
ром, который передал Швеции земли по берегам Балтийского моря и Западную 
Карелию; по Деулинскому соглашению с Польшей (1618) Россия теряла Черни-
говскую и Смоленскую земли) стали войны России в XVII в. против Польши и 
Швеции. Крах финансовой системы страны, усиление крепостного права и ма-
териальные потери населения привели к многочисленным восстаниям в XVII в. 
Длительное столкновение с Польшей и Швецией (а для многих участников со-
бытий – тесное сотрудничество с ними) стали катализатором процесса распро-
странения в России элементов европейской культуры. 
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ГЛАВА ХIII. 
Россия в XVII в. и образование Российской империи 
§ 25. Российское царство при первых Романовых 
В правление первых царей новой династии – Михаила (1613–1645) и 

Алексея Михайловича (1645–1676) начался процесс формирования в России аб-
солютной монархии.  

Во-первых, увеличилось количества приказов (в общей сложности – до 
восьми десятков). Дальнейшая бюрократизация управления означала и его цен-
трализацию. Во-вторых, были учреждены постоянные воеводства. В 1625 г. в 
146 городах с уездами появляются воеводы, назначенные Разрядным приказом 
и утвержденные царем. Как правило, они за свою службу получали денежное 
жалование и поместья. В крупных городах было по несколько воевод. Воеводы 
ведали административными, военно-полицейскими и судебными вопросами, 
подчинялись только приказам, а приказы – лично царю. Круг полномочий вое-
вод определялся наказами. В 20-30-е гг. XVII в. формируется тип местных при-
казных учреждений, получивших название воеводских изб (приказных, съез-
жих). Личный состав съезжих изб разделялся на временную и постоянную ча-
сти. Первая была представлена воеводами, дьяками, иногда подьячими, присы-
лавшимися в город на 2–3 года. Вторая состояла из местных подьячих, посто-
янно работавших в приказных избах. Земские и губные старосты, городовые 
приказчики, прежде осуществлявшие местное управление, стали теперь всего 
лишь частью воеводского аппарата, простыми исполнителями решений, приня-
тых воеводами. В-третьих, происходило объединение уездов в разряды. Неко-
торые (главным образом, южные уезды) объединяются под властью одного во-
еводы – административно-территориальные единицы укрупняются в целях по-
вышения эффективности управления. В-четвертых, формируются полки «ново-
го строя» – регулярные армейские части. Полки «нового строя» управлялись, 
как правило, иностранными офицерами, делились на три рода войск (как в Ев-
ропе) – солдаты (пехота), рейтары (кавалерия), пушкари (артиллерия), имели 
батальонную структуру, были вооружены новейшим стрелковым оружием, а 
главное – формировались из даточных людей (людей, данных общиной в рам-
ках государственной повинности). Также прекращается созыв Земских соборов 
(последний Земский собор в полном составе собирался в 1653 г.), образуется 
Приказ тайных дел (приказ подчинялся непосредственно царю и был, по сути 
своей, органом государственной безопасности). В 1649 г. принято Соборное 
уложение; новый сборник законов значительно ужесточал наказания за пре-
ступления против государя и вообще знаменовал собой зарождение государ-
ственного законодательства в противовес прежнему вотчинному. Произошло 
знаменательное событие в истории Русской православной церкви – реформа 
церковных обрядов патриарха Никона (1653). Она, так же, как создание Мона-
стырского приказа (1649), означали стремление государства контролировать 
церковь. Сама по себе реформа Никона представляла собой незначительное из-
менение обрядов, важнее было то, что она началась во многом по инициативе 
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государства и при поддержке царя, поэтому и привела к расколу РПЦ на нико-
ниан и старообрядцев. 

В области внешней политики Россия продолжила борьбу с Польшей и 
Швецией. Мир, купленный такой дорогой ценой, тем не менее, был необходим 
России, чтобы оправиться от Смуты. В ходе Смоленской войны 1632–1634 г. 
России не удалось вернуть Смоленск. В 1648 г. на Украине началось восстание 
Богдана Хмельницкого против поляков. Одержав первые победы в союзе с 
крымским ханом, Хмельницкий добился было независимости Украины, но 
вскоре был разбит. Украинцы попросили помощь у русского царя. В 1653 г. 
Россия приняла решение помочь украинцам в их борьбе с поляками на услови-
ях включения Украины в состав Российского царства. В 1654 г. на Переяслав-
ской Раде украинцы согласились с таким решением. В результате долгой и из-
нурительной русско-польской войны 1653–1667 гг. к России были присоедине-
ны Смоленская и Черниговская области, потерянные во время Смуты, а также 
Восточная Украина. Параллельно, в 1656–1658 гг., проходила русско-шведская 
война, пока не принесшая России значимых результатов. В XVII в. к России 
была присоединена Сибирь. Освоение Сибири русскими носило, в основном, 
мирный характер в силу отсутствия в Сибири государственных образований.  

Таким образом, в XVII в., после Смуты, которая продемонстрировала не-
эффективность прежней государственной системы, при первых царях из дина-
стии Романовых в России началось формирование абсолютной монархии. Этот 
процесс сопровождался упрочением положения России на международной 
арене. XVII в. – это время, когда, с одной стороны, в России, так же, как и в Ев-
ропе, распространяются капиталистические экономические институты, с дру-
гой – углубляется российская хозяйственная специфика. 

После разгрома вотчинного хозяйства Иваном Грозным в ходе опрични-
ны произошел некоторый ренессанс вотчинного землевладения – во время 
Смуты и позже, в условиях, когда Романовы были вынуждены опираться на 
крупную феодальную знать, но не забывать и дворян, количество вотчин стало 
стремительно расти за счет приватизации поместий (свободный обмен поме-
стий и вотчин, 1649 г. – Соборное уложение). В собственности или пользовании 
феодалов – царя, бояр, церкви, помещиков в конце XVII в. находилось более 
половины пригодных для земледелия площадей, на которых находилось 67 % 
крестьянских дворов. Архиереям, монастырям и церквам принадлежало свыше 
13 % дворов. При этом доля поместного землевладения в структуре феодаль-
ных земель сократилась до 40 %. И в поместьях, и в вотчинах постепенно фор-
мируется барщинное хозяйство: сокращаются крестьянские наделы, увеличива-
ется барщина, становясь основной формой феодальной ренты. Крестьяне обра-
батывали барскую землю, убирали урожай, косили луга, возили дрова из леса, 
очищали пруды, строили и ремонтировали барские хоромы. Помимо барщины 
сохранялся и оброк, – крестьяне обязаны были доставлять господам «столовые 
запасы» – определенное количество мяса, яиц, сухих ягод, грибов и др.   

В земледелии продолжали применяться установившиеся еще в предше-
ствующее время способы обработки почвы. Более всего было распространено 
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трехполье, но в лесных районах сравнительно недавно освоенного Севера и в 
степной полосе Юга и Среднего Поволжья, только что отвоеванных у татар 
большую роль играл перелог (на севере – в подсечно-огневой форме). Новым 
явлением для России было создание в крупных феодальных хозяйствах про-
мысловых предприятий, производящих поташ, вино, ткани, плавящих металлы. 
Крупные феодалы также внедряли новые сорта фруктовых деревьев, плодов, 
овощей и т.д., строили теплицы для выращивания южных растений. Именно та-
кие хозяйства составляли основу российского рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

В XVI–XVII вв. зарождается отечественная промышленность – появляют-
ся первые настоящие промышленные институты – мануфактуры. Традиционно 
первыми российскими мануфактурами считаются железоделательные заводы, 
образованными в 1623 г. на Урале и 1632 г. в Туле (первый в России завод, ис-
пользующий водяной двигатель, основан принявшим русское подданство гол-
ландцем А. Виниусом). 

Крупные железоделательные заводы были построены в Кашире, в Оло-
нецком крае, близ Воронежа и под Москвой. На этих заводах изготавливали 
пушки и ружейные стволы, полосовое железо, котлы, сковороды и др. Возник-
ли и первые медеплавильные заводы в России. Медная руда была найдена по-
близости от Соли Камской, где казна построила Пыскорский завод. Помимо 
металлургических предприятий, возникли кожевенные, стекольные, писчебу-
мажные, поташные, солеваренные, полотняные. Центры полотняного производ-
ства располагались к северо-востоку от Москвы, поташных заводов было много 
в Черноземье. Солеваренное производство развивалось в Соли Вычегодской и 
Соли Галицкой, крупные кожевенные предприятия появились в Казани и под 
Ярославлем. Российские мануфактуры, которых было очень немного (к концу 
XVII в. – от 20 до 30), имели, по сравнению с западноевропейскими аналогами, 
ряд особенностей: во-первых, большинство российских мануфактур относились 
к сфере тяжелой промышленности (железоделательные заводы, оружейные ма-
стерские и т.д.); во-вторых, на российских мануфактурах использовался не 
столько труд наемных рабочих, сколько труд подневольных людей (заключен-
ных, крепостных); более того, было заметно стремление закрепить за заводами 
даже тех, кто был свободен и добровольно поступил на работу; причина этого 
феномена – в отсутствии рынка рабочей силы, в дефиците работников; в-
третьих, почти все российские мануфактуры были казенными (государствен-
ными), а те, что государству не принадлежали, выполняли его заказы; таким 
образом, отечественная промышленность с момента ее зарождения работала на 
государство и была государственной. 

Мануфактуры производили меньшую часть промышленной продукции и 
почти не работали на рынок, – здесь господствовало мелкотоварное ремеслен-
ное производство. Основной чертой его развития в Московской Руси стала спе-
циализация районов. Наиболее населенным и развитым был центральный рай-
он: Москва – крупнейший город Восточной Европы (до 200 тыс. жителей) и так 
называемые Замосковные города с прилегающими уездами (Владимир, Яро-
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славль, Суздаль, Кострома и т.д.). Это были важнейшие центра разнообразных 
ремесел. Обширный край, примыкавший к Белому морю, известный под назва-
нием Поморья (так называемые Приморские города – Архангельск, Вологда, 
Шенкурск, Великий Устюг, Яренск), был заселен относительно слабо. Здесь 
жили русские, карелы, коми и др. В северных районах этого края население 
больше занималось промыслами (солеварение, рыболовство и др.), чем земле-
делием. В Вологде и Холмогорах были канатные мастерские. На западе России 
находились города Немецкой Украины (Псков, Новгород, Старая Русса) и Ли-
товской Украины (Смоленск, Ржев, Вязьма, Рославль). Это были районы, выво-
зившие в другие области и за границу лен и пеньку. В южных городах России 
(Северские – Чернигов, Путивль, Курск; Украинные – Орел, Ливны, Брянск; Ря-
занские – Переяславль-Рязанский, Шацк, Зарайск; Польские – Оскол, Воронеж, 
Белгород), где все еще было неспокойно из-за набегов крымских татар, про-
мыслы были незначительны, но на богатых черноземах здесь успешно развива-
лось зерновое хозяйство. В Среднем Поволжье (Низовые города – Нижний 
Новгород, Казань, Алатырь, Чебоксары, а также располагавшиеся южнее Сама-
ра и Саратов) велась оживленная торговля со странами Средней Азии, Ираном 
и Закавказьем, развивалось кожевенное производство. 

Торговля в Московской Руси развивалась успешно, благодаря чему в 
XVII в. сложился единый внутренний рынок. Он сформировался в результате 
закрепления ремесленной специализации районов, но немало этому способ-
ствовали меры, предпринятые государством, а именно – издание одного за дру-
гим Торгового (Таможенного) и Новоторгового уставов (1653 и 1667), знаме-
нующих собой начало эры протекционизма в торговле и отменивших много-
численные мыты. Особенностью отечественной торговли в этот период был 
государственный монополизм. Казна постепенно монополизировала даже мел-
кую торговлю отдельными видами товаров (кофе, вино, табак), оптовую тор-
говлю смолой, поташом, мехами и т.д. и всю внешнюю торговлю; с государ-
ством невозможна была никакая торговая конкуренция. С ростом помещичьего 
землевладения и увеличением барской запашки сокращались и поступления в 
бюджет, поэтому в 1649 г. Соборное уложение ликвидировало белые слободы 
(теперь тяглом были обложены и боярские, и монастырские крестьяне, и бело-
местцы в городах). 

Таким образом, в XVII вв. в России складывается своеобразный тип хо-
зяйства, характеризующийся определяющей ролью государства (торговые мо-
нополии, поместная система, казенная промышленность). 

Территориальная община вступила в новую фазу своего развития – за-
хватная община превратилась в уравнительную общину, которую в зарубежной 
историографии часто называют «русской». Суть превращения состояла в уси-
лении контроля общины над индивидуальным землепользованием. Причины 
трансформации общины в России: нехватка свободных земель (вследствие 
формирования барщинного хозяйства и увеличения феодального, в первую 
очередь – поместного землевладения) и увеличение повинностей (что заставля-
ло общинников стремиться к равномерной раскладке податей). Признаки урав-
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нительной общины: уравнительное обязательное наделение пахотной землей; 
регулярные переделы пахотных наделов; наследственная принадлежность к 
общине. 

Завершился процесс закрепощения крестьян: в 1649 г. Соборное Уложе-
ние ввело бессрочный сыск беглых крестьян (т.е. все годы стали урочными), а, 
крепостное состояние стало наследственным. Становление крепостного права, 
социальная дифференциация населения, усиление налогового гнета вызывали 
народный протест. Время первых Романовых – эпоха крупных народных вос-
станий. Крупнейшими из них в середине и второй половине этого века были 
городские восстания 1648–1650 гг. (крупнейшее – «соляной бунт» 1648 г. В 
Москве), «медный бунт» 1662 г. и восстания «раскольников». 

В результате социальных процессов, происходивших в России, общество 
резко дифференцировались – царь и его окружение (бояре, высшие церковные 
иерархи) представляли собой слой населения, ничем не ограниченный в своих 
действиях. С другой стороны, формируются основы будущих сословий: служи-
лые люди (дворяне, боярские и царские слуги); черные люди (свободные кре-
стьяне (черносошные) и посадские); крепостные (вотчинные, поместные, двор-
цовые и монастырские крестьяне) и близкие им холопы. Особую социальную 
группу составляли казаки.  

 
§ 26. Модернизация Российского царства 

После победы над Речью Посполитой Алексей Михайлович Романов за-
нялся внутренним обустройством государства. В последний период его правле-
ния (1667–1676) усиленными темпами стала проводится вестернизация россий-
ской жизни (коснувшаяся, правда, лишь высших сословий): появились почта, 
аптеки, создан дворцовый театр, началось строительства флота. 

Усиление феодального гнета, связанное с оформлением крепостного пра-
ва и долгой войной, приводили к народным восстаниям.  

Наиболее мощным из них (за весь ХVII в. вообще) была крестьянская 
война 1669–1671 гг. под предводительством Степана Разина. Начало крестьян-
ской войны было положено на Дону. Беднейшие казаки предприняли поход к 
берегам Крыма и Турции. Но домовитое (богатое) казачество помешало им 
прорваться к морю, боясь военного столкновения с турками. Казаки во главе с 
атаманом Степаном Тимофеевичем Разиным перебрались на Волгу и стали гра-
бить торговые суда. Беспрепятственно проплыв мимо Царицына и Астрахани, 
казаки вошли в Каспийское море и направились к устью реки Яика (Урала). Ра-
зин занял Яицкий городок (1667 г.), к его войску присоединились многие яиц-
кие казаки. На следующий год отряд Разина на 24 судах направился к берегам 
Ирана за добычей. Затем казаки вернулись в Астрахань и распродали здесь за-
хваченную добычу. Удачный морской поход на Яик и к берегам Ирана резко 
повысил авторитет Разина среди населения Дона и Поволжья, и в 1669 г. он 
решился на открытое выступление, начав собирать армию из беглых, холопов, 
гулящих людей. Весной 1670 г. Разин захватил Астрахань, затем пошел вверх 
по Волге. Восстание охватило Саратов, Самару, Симбирск, Саранск, Пензу, 
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Алатырь, Козьмодемьянск. Правительство срочно мобилизовало 60-тысячное 
поместное войско. В Москве был установлен строгий полицейский режим, так 
как боялись волнений среди городских низов. Решительное столкновение меж-
ду восставшими и царскими войсками произошло под Симбирском. Войска Ра-
зина потерпели поражение. Рассчитывая набрать новое войско, Разин отправил-
ся на Дон, но там был схвачен самими казаками и отвезен в Москву, где был 
казнен июне 1671 г. Еще одним крупным восстанием было Соловецкое, 
направленное против церковной реформы. Осада Соловецкого монастыря цар-
скими войсками длилась восемь с лишним лет (1667–1676). Монастырь был 
взят лишь в результате измены. 

После смерти в 1676 г. Алексея Михайловича престол перешел его сыну 
Федору Алексеевичу (1676–1682). За свое короткое правление молодой царь 
успел многое сделать. Наметилась тенденция к сокращению приказов и четко-
му оформлению их полномочий. В 1679 г. вместо посошной введена подворная 
подать (налог исчислялся из количества дворов в общине). В 1682 г. было лик-
видировано местничество. Теперь царь был волен назначать людей на любые 
должности по своему произволу. 

После скоропостижной кончины Федора в 1682 г. фактическая власть со-
средоточилась в руках его сестры Софьи Алексеевны, хотя формально на пре-
столе находились сразу двое ее младших братьев – Ивана V и Петра I Алексее-
вичи. В ее правление была основана Славяно-греко-латинская академия (1687), 
заключен «Вечный мир» с Польшей (1686), совершены неудачные Крымские 
походы (1687–1689) и заключен Нерчинский договор с Китаем (1689). 

В 1689 г. повзрослевший Петр Алексеевич отстранил Софью от власти. В 
1696 г. умер болезненный брат Петра – Иван Алексеевич. С этого момента ве-
дется отчет масштабной модернизации российского государства и общества. 

Необходимость преобразований в России вызывалась комплексом раз-
личных факторов. Нарастало экономическое, а, следовательно, и военное от-
ставание России от европейских стран, что представляло серьезную угрозу 
национальному суверенитету. Вступление России в войну со Швецией породи-
ло необходимость совершенствования государственного аппарата управления и 
армии. Сама возможность преобразований создавалась в результате изменений, 
происходивших в стране в течение ХVII в. 

Складывание абсолютной монархии – закономерный этап в развитии евро-
пейского государства. Основными принципами абсолютизма являются абсолют-
ная власть монарха и камерализм (выражающийся в специализации госучрежде-
ний, коллегиальности, строгой регламентации обязанностей чиновников, едино-
образных штатов и жалованья представителей государственного аппарата). Од-
нако российский абсолютизм имел по сравнению с европейским важные особен-
ности: дворянская социальная база; это отразилось на характере формирования 
российского абсолютизма – оно сопровождалось закрепощением крестьян, в от-
сутствие поддержки большинства населения протекало медленно; внутренние 
материальные источники; в России не сложилось «третье сословие», которое 
могло бы стать идеологической и материальной опорой самодержавия, как в Ев-
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ропе, не было и колоний; постоянная нехватка средств заставляла царей искать 
источники финансирования в усилении эксплуатации населения.  

Петровские реформы проходили в условиях войн, и во многом ими и бы-
ли эти реформы востребованы. Так, стремясь завоевать выход к Балтийскому 
морю, Петр I должен был не только провести военную реформу, создать совре-
менную армию и военно-морской флот, но и изменить само русское государ-
ство. Новой регулярной армии требовалось вооружение и обмундирование в 
таком количестве, которое было не по плечу имевшимся мануфактурным пред-
приятиям. Не желая оказаться в зависимости от иностранных поставщиков в 
деле, касающемся безопасности государства, для Петра оставался единствен-
ный выход – развивать российскую экономику. Напряженная Северная война 
со Швецией требовала быстрых результатов от внедряемых новшеств, и поэто-
му на первом этапе преобразования осуществлялись стихийно, без предвари-
тельной подготовки. Так продолжалось примерно до 1711–1712 гг., после чего 
наступил второй этап преобразований. Военные действия уже велись на непри-
ятельской территории, у Петра появилась возможность основательно готовить-
ся к проведению реформ, изучать опыт государственного строительства евро-
пейских стран, привлекать на русскую службу не только военных, но и граж-
данских специалистов. 

Одной из первых реформ, положивших начало петровским преобразова-
ниям, была военная. Вместо существовавших ранее нескольких солдатских 
полков, стрельцов и дворянской конницы, которые во время Азовских походов 
проявили мало боеспособности и дисциплины, Петр намеревался создать регу-
лярную армию нового образца и военно-морской флот, комплектуемые на ос-
нове рекрутской повинности. Первый такой набор был проведен в 1699 г.: каж-
дые 20 крестьянских дворов обязывались поставлять одного солдата для по-
жизненной службы. Всего при Петре I было поведено 53 рекрутских набора. 
Армия и флот содержались за счет государства. Артиллерия превратилась в са-
мостоятельный род войск, в ее составе – инженерные войска. Для управления 
вооружёнными силами взамен приказов учреждались Военная коллегия и Ад-
миралтейств-коллегия, вводилась должность главнокомандующего. Открыва-
лись военные учебные заведения (навигационная, артиллерийская, инженерная 
школы). Для подготовки офицерских кадров служили Преображенский и Семё-
новский полки и Морская академия. Вводилась иерархия чинов и званий. Петр 
строго обязал всех дворян нести военную службу, начиная с солдатского чина. 
Многих дворянских детей он посылал на учебу за границу, в частности, – для 
освоения морского дела. Были учреждены ордена, созданы воинский Устав и 
морская Книга-устав. Военные реформы оказали положительное влияние на 
развитие русского военного искусства, стали одним из факторов, обусловивших 
успехи русской армии и флота в Северной войне.  

Прежняя Боярская дума, основанная на наследственном представитель-
стве, при Петре начинает играть все меньшую роль, а с 1704 г. перестает упо-
минаться вовсе. В 1711 г., отправляясь в Прутский поход против Турции, Петр I 
учреждает новое высшее государственное учреждение – Правительствующий 
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Сенат, в состав которого назначает девять сенаторов: по три человека из пред-
ставителей знати, бывших членов Боярской думы и дворян. Возникнув как 
высший административный, законосовещательный и контрольный орган, Сенат 
к концу правления Петра I превратился из высшего органа управления в выс-
ший орган надзора за управлением в государстве.  

В первой четверти XVIII в. возникла необходимость изменить и всю си-
стему государственных органов. Одной из главных причин такой коренной пе-
рестройки было несоответствие новым реалиям прежней состоящей из многих 
звеньев, сложной и запутанной системы московских приказов. В 1717–1721 гг. 
взамен сложного аппарата приказов и канцелярий с их нечеткими функциями 
вводятся 12 коллегий (первые попытки введения коллегиальной системы отно-
сятся еще к 1712 г.). Каждая коллегия ведала строго определённой отраслью 
управления, имела четко очерченную законодательством компетенцию и функ-
ционировала на основе коллегиальности: юстиц-коллегия (судебный и админи-
стративный орган); политическая (она же иностранная, заведовала внешними 
сношениями государства), адмиралтейств-коллегия (управляла флотом), воен-
ная (занималась снабжением и расквартированием армии), камер-коллегия (за-
ведовала государственными доходами), коммерц-коллегия (заведовала торго-
выми делами), штатс-контор-коллегия (заведовала государственными расхода-
ми), берг-коллегия (управляла тяжелой промышленностью), ревизион-коллегия 
(проводила ревизии – переписи населения, осуществляла общий контроль фи-
нансов), вотчинная (занималась поземельными отношениями), мануфактур-
коллегия (управляла легкой промышленностью). Духовная коллегия (Святей-
ший Синод), образованная в 1721 г., управляла церковью. Сама эта мера озна-
чала подчинение церкви государству. Над Синодом надзирал обер-прокурор – 
светский человек, обычно из среды гвардейских офицеров. Церковь была круп-
нейшим феодалом в России, ее политическая самостоятельность была несовме-
стима с развивающимся абсолютизмом.  

Наряду с укреплением центрального аппарата управления началась ре-
форма местного управления. Была введена губернская система управления. В 
1708 г. страна была разделена на 8 губерний. Каждая из губерний занимала 
огромную территорию и поэтому делилась на провинции, во главе каждой из 
которых стоял воевода. И губернаторов, и воевод назначал сам царь. Провин-
ции делились на уезды. В дальнейшем количество губерний увеличилось до 12, 
что несколько сократило их размеры. Значительно выросло число чиновников и 
расходы на содержание государственного аппарата. В руках губернаторов со-
средоточились огромные административные, полицейские, финансовые, судеб-
ные, военные и иные полномочия. Коснулись изменения и городского само-
управления. В городах в 1720 г. вводятся по западноевропейскому образцу ма-
гистраты, которые подчинялись губернаторам и воеводам, а общее руководство 
ими осуществлял Главный магистрат (на правах коллегии) в Санкт-Петербурге.  

Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра Вели-
кого стала борьба за выход к Балтийскому морю. Архангельский порт из-за ко-
роткой навигации не мог использоваться круглогодично. Потому в борьбе за 
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Балтику Россия была вынуждена вести длительную, занявшую почти все годы 
Петровского правления Северную войну со Швецией (1700–1721). В результате 
дипломатических усилий Петру удалось привлечь к войне с северным соседом 
в качестве союзников Речь Посполитую, Пруссию, Саксонию и Данию. Для 
развертывания военных действий против Швеции требовалось добиться мира с 
Турцией, чтобы избежать войны на два фронта, так как Россия не могла прово-
дить активной политики на севере без обеспечения безопасности своих южных 
границ. Последнего удалось добиться благодаря Азовским походам. Война шла 
с переменным успехом, но после побед над шведской армией под Полтавой 
(1709) и флотом при Гангуте (1714) война закончилась все же победой русского 
оружия. Территориальные приобретения России в результате подписания 
Ништадтского мира (1721): Латвия, Эстония, побережье Финского залива, часть 
Карелии, ряд островов на Балтийском море. Россия получила выход к Балтий-
скому морю и стала великой европейской державой.  

Внешним выражением утверждения абсолютизма в России стало приня-
тие Петром I императорского титула 22 октября 1721 г. Законодательная фор-
мулировка российского абсолютизма впервые была дана в толковании к 20-му 
артикулу Воинского устава 1716 г. («Его Величество есть самовластный мо-
нарх, который никому на свете о своих делах ответу давать не должен, но силу 
и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей 
воле и благомнению управлять») и уточнена в Духовном регламенте 1721 г. 
(«Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. 
Повиноваться его верховной власти не токмо за страх, но и за совесть, сам Бог 
повелевает»).  

Основным методом осуществления реформ при Петре I являлось насилие, 
а инструментами модернизации оказались «самодержавие и крепостное право. 
Цель, которой достиг царь-реформатор, – создание жестко централизованного, 
милитаризованного государства с унифицированной системой управления, 
осуществляющего постоянный контроль за каждым подданным, не имеющим 
личных свобод, а лишь право и обязанность трудиться на общее благо. Тем не 
менее, со времен Петра Россия стала влиятельным участником европейской по-
литики. Все эти обстоятельства обусловили специфику последующего полити-
ческого развития России. 
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ГЛАВА ХIV. 
Россия в XVIII - начале XIX вв. 

§ 27. Россия в эпоху дворцовых переворотов 
Под конец жизни (после Северной войны) Петр I провел ряд важнейших 

преобразований: в 1722 г. издал Табель о рангах – документ, определяющий 
порядок продвижения по службе военных чинов и государственных чиновни-
ков, изменил порядок наследования престола, – теперь монарх сам мог назна-
чить себе наследника исходя из интересов государства, мог и пересмотреть свое 
решение.  

Последнее обстоятельство крайне важно. Петр не успел назначить себе 
наследника, в результате чего началась ожесточенная борьба за власть, в ходе 
которой ее участники больше думали о своих личных амбициях, чем об интере-
сах государства. Это время в истории получило название «эпохи дворцовых пе-
реворотов» и «фаворитизма». В политической жизни страны решающую роль 
стала играть гвардия, являвшаяся опорой и движущей силой всех дворцовых 
переворотов. После смерти Петра Великого на престол была возведена дворян-
ской гвардией, подчинявшейся А.Д. Меншикову, лучшему другу Петра I, Ека-
терина Алексеевна, супруга Петра. Екатерина I (1725–1727) в дела управления 
не вмешивалась, фактически правил Меншиков. Перед смертью Екатерина 
установила очередность наследования – после нее престол должен был занять 
Петр Алексеевич, внук Петра Великого; в случае его бездетной смерти – Анна 
Петровна (дочь Петра Великого и Екатерины); в случае бездетной смерти Ан-
ны – Елизавета (вторая дочь Петра и Екатерины). В соответствии с волей Ека-
терины I после ее смерти престол занял юный Петр II Алексеевич (1727–1730). 
Сначала государством фактически продолжал управлять Меншиков, мечтав-
ший выдать свою дочь замуж за Петра II. Однако в деле сватовства преуспел 
другой вельможа – И.А. Долгорукий. Он стал фаворитом Петра, а его сестра 
была помолвлена с императором. Меншиков был сослан в Березов, где и умер. 
Но вскоре умер и Петр II.  

Согласно завещанию Екатерины I, престол должен был занять сын Анны 
Петровны (сама Анна умерла в 1728 г.), но высшие сановники во главе с Дол-
горукими и Голицыными пригласили на престол племянницу Петра Великого, 
Анну Ивановну, вдову курляндского герцогства. Созданный еще в 1726 г. Вер-
ховный тайный совет при царствующей особе, став фактически вершителем 
всех дел в государстве (в его подчинении находились Сенат, Синод, коллегии и 
другие учреждения), предпринял попытку ограничить императорскую власть. 
Однако осуществить это не удалось. Дворянство поддержало Анну против 
«верховников». Верховный тайный совет в 1730 г. распущен, а его члены были 
отстранены от дел или сосланы. В правление Анны Иоанновна Кровавой (1730–
1740) старая знать была оттеснена от трона, к власти пришли немцы, приехав-
шие с Анной из Курляндии, во главе с ее фаворитом Э.И. Бироном. Время 
правления Анны – «бироновщина» – было знаменательно казнокрадством и по-
литическим террором. Перед смертью Анна объявила своим приемником толь-
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ко что родившегося внука своей старшей сестры Екатерины Ивановны – Ивана 
Антоновича. Регентом до его совершеннолетия был назначен Бирон. Однако 
Иван VI (1740–1741) считался царем недолго – дворянская гвардия сначала 
низвергла Бирона, а затем возвела на престол дочь Петра I Елизавету, и место 
немецких временщиков заняли русские.  

Елизавета Петровна (1741–1761) также не управляла государством, – за 
нее это делали ее фавориты Разумовские и Шуваловы. Правление Елизаветы 
знаменито увеличением дворянских привилегий. Елизавета оставила престол 
своему племяннику, сыну Анны Петровны – Петру Федоровичу (Карловичу). 
Петр был родным внуком Петра I и двоюродным внуком шведского короля 
Карла XII. Петр III (1761–1762) царствовал менее 200 дней и был свергнут соб-
ственной женой, вошедшей в историю под именем Екатерины II. 

Эпоха дворцовых переворотов знаменательна ростом дворянских приви-
легий. Стремясь заручиться поддержкой дворянства, власть жаловало это со-
словие все новыми и новыми исключительными правами. Так, указ Петра I о 
единонаследии 1714 г. был отменен, в результате имения стали делиться между 
наследниками. Дворянство из служилого сословия все больше превращалось в 
сословие привилегированное. Указом 1736 г. срок службы для дворян сокра-
щался до 25 лет. При Елизавете Петровне был составлен проект Манифеста о 
вольности дворянской, изданный в 1762 г. уже Петром III (и подтвержденный 
после переворота Екатериной II). Манифест дал возможность дворянам слу-
жить и учиться без принуждения, восстанавливалась монополия дворянства на 
право владения крепостными крестьянами. Придя к власти в 1762 г., 
Екатерина II уже в 1765 г. начала генеральное межевание земель, в результате 
которого все поместья стали частной собственностью дворян.  

В эпоху дворцовых переворотов делались попытки изменения политиче-
ской структуры Российского государства. В конце правления Екатерины I был 
образован уже упомянутый Верховный тайный совет, состоявший из высшей 
знати и ограничивший полномочия Сената. Анна Ивановна ликвидировала 
Верховный тайный совет, но организовала Кабинет министров (1731–1741), к 
которому и перешла реальная власть. Сверх того, при Петре II и Анне Ивановне 
функционировал так называемый Личный кабинет ее величества (1727–1741). 
Елизавета Петровна, придя к власти, ликвидировала все эти учреждения, одна-
ко с началом Семилетней войны для оптимизации управления армией и госу-
дарством создала Конференцию при высочайшем дворе (1756–1761). Тенден-
ция децентрализации в эпоху дворцовых переворотов заметна и в упразднении 
Главного магистрата (не существовал в 1727–1743). Количество губерний к 
1762 г. увеличилось до 23. В 1762 г. при Екатерине II создается Высший Госу-
дарственный совет, однако через два года он был ликвидирован. Более эффек-
тивной оказалась реформа Сената (1763), лишавшая его реальной власти. Была 
уничтожена «зловещая» тайная канцелярия. В 1766 г. Екатерина II подписала 
манифест о созыве комиссии для подготовки нового уложения законов. Сама 
императрица разработала «Наказ» – особую инструкцию для будущей комис-
сии. «Наказ» был одной из главных пропагандистских акций правления Екате-



 

117 
 

рины, стремившийся прослыть поборницей свободы, но на деле Уложенная ко-
миссия проработала чуть более года (1767–1768) и была распущена, так и не 
выполнив того, ради чего она была собрана. 

В эпоху дворцовых переворотов активной была внешняя политика Рос-
сии. Значительно увеличилась территория империи за счет присоединений на 
востоке: в 1731 г. к России добровольно присоединился Младший Жуз Казах-
стана; в 1743 г. его примеру последовал Средний Жуз; в 1727–1728 гг. Бурин-
ский и Кяхтинский договоры с Китаем закрепили Бурятию и Алтай за Россией. 
Победой закончилась русско-турецкая война 1735–1739 гг.: Белградский дого-
вор передал Азов России. Русско-шведская война 1741-1743 гг. закончилась 
подписанием Абосского договора, по которому юго-восточная Финляндия при-
соединялась к Российской империи. Самым серьезным вооруженным конфлик-
том эпохи дворцовых переворотов для России была Семилетняя война 1756–
1762 гг. Семилетняя война была конфликтом между двумя коалициями евро-
пейских государств: Францией, Австрией, Саксонией, Испанией и Швецией с 
одной стороны, Англией, Португалией, Ганновером и Пруссией – с другой. 
Россия выступила на стороне Австрии и Франции. Летом 1757 г. русские вой-
ска вступили в Восточную Пруссию, в начале 1758 г. ими был занят Кениг-
сберг. Сражения при Гросс-Егерсдорфе (1757) и Цорндорфе (1758) показали 
высокую боеспособность русской армии. Решающая битва произошла в 1759 г. 
у Кунерсдорфа. Прусская армия была разбита наголову. В 1760 г. корпус гене-
рала Чернышева занял Берлин, и только нежелание австрийцев вести активные 
боевые действия не позволило России победоносно завершить войну в этом же 
году. Восточная Пруссия и Померания находились в руках русских. Пруссия 
была на грани катастрофы. Но произошло «чудо бранденбургского дома». 
Вступивший как раз в это время на русский престол Петр III резко повернул 
курс внешней политики. Он заключил мир и военный союз с Пруссией и прика-
зал действующей армии немедленно покинуть Пруссию. После дворцового пе-
реворота 1762 г. правительство Екатерины II, сохраняя мирный договор с Прус-
сией, порвало военный союз с ней, но не возобновило военных действий. 

Экономические реформы Петра I (предписывание крестьянам применять 
косы вместо серпа, а при уборке – грабли; введение новых сельскохозяйствен-
ных культур и пород скота; образование новых мануфактур (около 200); введе-
ние высоких таможенных тарифов на иностранные товары и др.) дали мощный 
толчок развитию российской экономики, вместе с тем введение в 1724 г. по-
душной подати в дополнение к уже существующим налогам хотя и увеличило 
государственные доходы, но приводило к обнищанию простого населения. Гос-
ударство, кровно заинтересованное в росте промышленного производства, ак-
тивно использовало внеэкономические механизмы пополнения рабочей силы на 
мануфактурах: во-первых, приписывая государственных крестьян к казенным 
предприятиям, принуждая их работать в счет уплаты податей (приписные кре-
стьяне), во-вторых, разрешая частным лицам (чаще всего – купцам) покупать 
владельческих крепостных крестьян для работы на промышленных предприя-
тиях (посессионные крестьяне). Благодаря таким «новшествам» в эпоху двор-
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цовых переворотов продолжала развиваться промышленность, но в ущерб ин-
тересам простого народа. К 1767 г. в России насчитывалось 385 мануфактур 
(суконных, полотняных, шелковых, стекольных и пр.) и 182 железоделательных 
и меднолитейных завода, т.е. всего 567 промышленных предприятий. Пытаясь 
развивать в стране кредит, правительство образовало Дворянский и Купеческий 
банки, которые ссужали деньги, соответственно, только дворянам и купцам. Но 
при этом еще более усиливается налоговый гнет крестьян и остального подат-
ного населения, происходит увеличение барщины. Неоднократно предприни-
маются попытки провести секуляризацию церковных земель. Последняя – 
удачная попытка – была проведена в 1763 г. Екатериной II (число монастырей 
сократилось с 881 до 385, у церкви было отнято 990 тыс. крестьян, которых пе-
редала в управление Коллегии экономии).  

 
§ 28. Расцвет Российской империи 

Время правления Екатерины II называют «просвещенным абсолютиз-
мом», термин объединяет две реалии – абсолютную монархию и принципы ев-
ропейского просвещения. Фактически, политика просвещенного абсолютизма – 
это комплекс мероприятий, направленных на усиление монархической власти в 
условиях бурно развивающихся капиталистических отношений. Смысл этой 
политики заключался в ликвидации «сверху» наиболее устаревших феодальных 
порядков, пока они не были отменены «снизу» социальным взрывом. В России 
просвещенный абсолютизм возник одновременно с европейским, но социаль-
ной базой российской монархии являлись дворяне. Поэтому политика Екатери-
ны II, в общих чертах укладываясь в рамки просвещенного абсолютизма, имела 
отличительную особенность: всякий раз, как только интересы развития страны 
вступали в противоречия с интересами дворянства, предпочтение отдавалось 
последним. В отличие от просвещенного абсолютизма Европы, просвещенный 
абсолютизм России обслуживал интересы только высшего сословия.  

В последней четверти XVIII в. Россия уверенно вошла в число наиболее 
могущественных держав. Центр внешней политики переместился на юг. Тур-
ция, владевшая Причерноморьем, Балканами и Закавказьем, вступила в период 
упадка. Потребности развивающейся промышленности и торговли диктовали 
России необходимость борьбы за новые морские побережья и торговые пути. 
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. закончилась для турок неудачей (Кючук-
Кайнарджийский договор). Россия получала Черноморское побережье между 
Днепром и Южным Бугом, Азовское побережье и Керченский пролив с города-
ми Керчь и Еникале; Турция должна была выплатить России контрибуцию и 
признала независимость Крыма. В 1783 г. Екатериной II был подписан мани-
фест о присоединении Крымского ханства с Таманскими и Кубанскими владе-
ниями к России. Турция в ультимативной форме потребовала вернуть ей Крым, 
признать Грузию турецким вассальным владением и предоставить право 
осмотра русских торговых судов. Это послужило поводом для русско-турецкой 
войны 1787–1791 гг. Победы России в этой войне были закреплены Ясским ми-
ром в 1791 г., по которому она получала территории между Бугом и Днестром и 
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признание всех остальных приобретений, кроме Бессарабии. Другим важным 
вопросом в международных отношениях конца XVIII в. стал «польский во-
прос». Экономический и политический упадок шляхетской Польши, вызванный 
слабостью центральной власти, позволял соседним державам вмешиваться в 
дела этого государства. После военных междоусобиц и череды восстаний поль-
ское государство перестало существовать. Один за другим последовали три 
раздела Речи Посполитой. Пруссия получила центральную часть Польши, Ав-
стрия – южную. Россия получила Восточную Белоруссию (I раздел, 1775), Цен-
тральную Белоруссию и Правобережную Украину (II раздел, 1793), Западную 
Белоруссию и Литву (III раздел, 1795). Произошло воссоединение народов 
Украины и Белоруссии с Россией, исторически тесно связанных общностью 
экономической, политической и культурной жизни.  

Эпоху Екатерины не случайно называют «золотым веком русского дво-
рянства», отмечая постоянный рост привилегий дворянства. В 1785 г. Екатери-
на даровала дворянству «Грамоту на права, вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства». Это был свод дворянских привилегий, полу-
чивший неофициальное название Жалованной грамоты дворянству. Дворяне 
могли лишиться прав и имущества только по приговору дворянского суда, 
освобождались от телесных наказаний, от обязательной службы. Получали пра-
во созывать губернское и уездное дворянские собрания, на которых выбирали 
губернских и уездных дворянских предводителей и должностных лиц. Для дво-
рян стало возможно организованное участие в местном управлении. За время 
правления Екатерины II дворяне получили огромное количество земель, вместе 
с землями им отошло 800 тыс. крестьян. 

Бурными темпами развивалась во второй половине XVIII столетия про-
мышленность, чей рост обеспечивался, прежде всего, потребностями государ-
ства. К 1796 г. в России было порядка 1 200 мануфактур. Екатерина II устано-
вила полную свободу торговли и предпринимательства в стране, хотя некото-
рыми видами предпринимательства могли заниматься только дворяне. Неодно-
значна финансовая политика государства в эти годы. Рост расходов государства 
на войны и двор (к концу XVIII в. – до 40 и 50 % соответственно) привел к вы-
пуску c 1768 г. необеспеченных ассигнаций. Параллельно рос внешний долг 
государства. В эпоху «просвещенного абсолютизма» все более углубляется 
обозначившаяся еще в предыдущем столетии специализация феодальных хо-
зяйств относительно взимания феодальной ренты. В Черноземье продолжает 
развиваться барщинное хозяйство. Размеры барщины не были определены за-
коном и зависели от произвола помещика. Более того, здесь формируется прак-
тика так называемой месячины (когда крестьяне вообще не получают от вла-
дельца земли пашни, а исключительно работают на барской запашке, раз в ме-
сяц получая довольствие). В Нечерноземье, напротив, существует оброчное хо-
зяйство, только оброк теперь берется исключительно деньгами. Поскольку кре-
стьянское хозяйство малорентабельно, и продукции на продажу у крепостных, 
как правило, не было, помещик поощрял отходничество (когда крестьяне от-
пускались на заработки после окончания сельскохозяйственного сезона). Об-
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рочные крестьяне пользовались большей хозяйственной инициативой, чем 
барщинные. Но рост оброка ухудшал и их положение. За 35–40 лет (60–90-е гг. 
XVIII в.) оброк поднялся с 12 р. до 4–5 р. с ревизской души. В 80-90-х гг. 
XVIII в. 56 % крепостных крестьян было на барщине, 44 % – на оброке.  

Ухудшение материального положения населения, расцвет крепостного 
права порождали социальные конфликты. «Повсеместная бедность и рабство» – 
так определял положение основной массы населения России Александр Ради-
щев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Из городских движений 
особенно крупным было Московское восстание 1771 г. («чумной бунт»), вы-
званное эпидемией чумы, завезенной с театра военных действий во время вой-
ны с Турцией. Крестьянское восстание под руководством Пугачева, выдавав-
шего себя за императора Петра III, стало самым масштабным за всю историю 
России. Размах восстания, расправы с помещиками вызывали панику. Однако 
правительству удалось подавить это восстание, именуемое также Крестьянской 
войной 1773–1777 гг., которое имело характерные черты стихийного антифео-
дального движения. Своеобразие ее заключалось в том, что наравне с крестья-
нами, казаками, городским населением против властей впервые выступили гор-
нозаводские рабочие и «работный люд». Наблюдалась лучшая организован-
ность по сравнению с предыдущими крестьянскими выступлениями. Екатерина 
декларировала претворение в жизнь либеральных начинаний, но на деле проис-
ходило усиление крепостного гнета. В ее царствование помещики ссылали кре-
стьян на поселение в Сибирь, отправляли на каторгу «за дерзость», отдавали в 
солдаты. Крепостные крестьяне по-прежнему не являлись гражданами. 

Восстание Е. Пугачева показало слабость местного государственного ап-
парата. В связи с чем, в целях усиления административного контроля над насе-
лением обширной страны, в 1775 г. Екатерина II провела реформу местного 
управления. Вместо прежнего трехчленного административного деления (гу-
берния, провинция, уезд), вводилось двухчленное (губерния, уезд). Вместо 
прежних 23 губерний Россия разделялась теперь на 50 губерний. Каждая из них 
должна была насчитывать от 300 до 400 тыс. жителей, уезд – 2 030 тыс. Новое 
административно-территориальное деление полностью игнорировало экономи-
ческие связи отдельных земель и национальный состав их населения. Во главе 
губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый монархом. Губернатору 
принадлежала вся полнота исполнительной власти на территории губернии. 
Был сделан также подготовительный шаг к разделению властей: произошло от-
деление судебной ветви власти от административной. Но суд был сословным – 
дворяне судились дворянским судом, крестьяне – крестьянским, горожане – го-
родским и т.д. Одновременно произошли: ликвидация автономии Украины 
(гетманская власть была уничтожена еще в 1764 г., сейчас же на Украину было 
распространено административно-территориальное деление России); ликвида-
ция коллегий (кроме военной, адмиралтейств и иностранной). В 1785 г. импера-
трица подписала еще один важный документ – Жалованную грамоту городам. 
По этой грамоте расширялось городское самоуправление, вводилось «градское 
общество», в которое входили жители, имеющие недвижимость и проживаю-
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щие в городе постоянно. Общая градская дума обладала распорядительной вла-
стью и избирала членов Шестигласной думы, которой принадлежала исполни-
тельная власть. Шестигласная дума получила название по составу своих чле-
нов – депутатов (гласных), избранных по одному от каждого разряда. 

Со смертью Екатерины II Россия была должна искать новые формы орга-
низации социально-экономической и политической жизни. В короткое правле-
ние сына Екатерины Великой и Петра III Павла I (1796–1801) российская поли-
тическая система испытала кризис. Он был связан не только с неординарной 
личностью нового императора, но и с объективными факторами: развитие эко-
номики и социальной сферы требовало политических изменений, на которые 
высшие сословия не готовы были пойти. Выход был только в усилении само-
державной власти. С другой стороны, дальнейшая абсолютизация власти всту-
пала в противоречие с привилегиями дворян. Несмотря на то, что Павла тради-
ционно считают антагонистом своей матери Екатерины II, во внутренней поли-
тике он – скорее ее последователь. Так, за время своего очень непродолжитель-
ного правления он раздал более полумиллиона крестьян. Так же, как и мать, 
Павел боролся с революционными настроениями в обществе. Вместе с тем, Па-
вел стремился укрепить личную власть, что требовало ограничения дворянских 
привилегий, так щедро раздаваемых ранее, – ведь Павел вступил на престол по 
праву рождения, а не по желанию гвардии. Павел восстановил допетровский 
порядок престолонаследия (1797 г.), укрепил дисциплину в армии, ужесточил 
цензуру, начал реформировать систему исполнительных органов власти (обра-
зовал два министерства – коммерции и уделов). Барщина в поместьях была со-
кращена с шести до трех дней (среди крестьян даже появился слух о скорой от-
мене крепостного права); были отменены многолетние отпуска из армии для 
дворян; «Манифест о вольности дворянства», разрешавший дворянам нигде не 
служить, также был отменен; было запрещено записывать дворян в полки с мо-
мента рождения; была отменена свобода дворян от телесных наказаний. В до-
вершении всего, Павел пообещал взыскать с дворян долги по кредитам Дворян-
ского банка (многие дворяне закладывали и перезакладывали имения, не отда-
вая долгов, а правительство смотрело на это сквозь пальцы). В итоге против 
Павла был организован заговор, и он был убит собственной охраной.  

Противоречия стали проявляться и в период царствования Александра I, 
сына Павла I (1801–1825). Александр I наследовал сложное состояние страны. 
Россия считалась одним из крупнейших государств Европы, но основой эконо-
мики оставалось экстенсивное сельское хозяйство. Больше 90 % населения жи-
ли в деревне. Земля оставалась собственностью помещиков и государства. Кре-
постные крестьяне за пользование наделом земли несли старые повинности 
(хотя и сокращенные при Павле). Русское крестьянство страдало от малоземе-
лья. Александр I понимал, что необходима модернизация России. Молодой им-
ператор обсуждал планы будущего устройства России с представителями дво-
рянской аристократии, в числе которых был граф П.А. Строганов, Н.Н. Ново-
сильцев, граф В.П. Кочубей и князь А.А. Чарторыйский. Круг единомышлен-
ников получил название «Негласный комитет» (1801–1803). Планы Комитета 
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были грандиозны, от полной реорганизации государственного управления, от-
мены крепостного права до принятия Конституции. Первые реформы Алек-
сандра I действительно носили либеральный характер. В 1802 г. старые петров-
ские коллегии были заменены министерствами (в количестве 8). Коллегиаль-
ность сменилась единоначалием министров. Усилилась централизация, укрепи-
лось самодержавие. Формировалась бюрократия, зависимая от императора и 
назначаемого жалованья. В 1802 г. был реформирован Сенат, из высшего орга-
на надзора за правительством Сенат превращался только в высший судебный 
орган. В социальной сфере были восстановлены Жалованные грамоты дворян-
ству и городам, расширены права купцов и мещан, государственных крестьян. 
Им было дано право покупать землю. Улучшилось положение крепостных кре-
стьян. Указ «О вольных хлебопашцах» в 1803 г. разрешил помещикам осво-
бождать своих крепостных, но за значительный выкуп. Указы 1804–1805 гг. 
ограничивали крепостное право в Прибалтике. Реформы способствовали появ-
лению слоя европейски образованного дворянства и распространению либе-
ральных идей. Международная обстановка и участие России в коалициях про-
тив Франции заставили Александра I отойти от внутриполитических проблем. 
Он обратил внимание на талантливого чиновника, служившего у графа 
В.П. Кочубея – М.М. Сперанского, который стал готовить многочисленные 
проекты государственных преобразований. По проектам Сперанского в 1810 г. 
открылся Государственный совет – совещательный орган, члены которого 
назначались императором, были преобразованы министерства (11 на тот пери-
од). Реформы Александра I не привели к значительным изменениям политиче-
ской системы российского общества. Они способствовали дальнейшему укреп-
лению самодержавного строя, создавая лишь либеральный образ России в Ев-
ропе. Дворяне не желали расставаться со своими привилегиями. 

Во внешней политике Александр I стремился создать коалицию госу-
дарств, направленную против наполеоновской Франции. Но действия союзни-
ков были неудачными. В 1807–1812 гг. французская империя усиливается. 
Страны Западной Европы, за исключением Англии, были покорены Наполео-
ном. В 1807 г. Наполеон нанес поражение русским войскам в сражении при 
Фридланде, после которого в городе Тильзите был заключен мир. Россия и 
Франция вступали в союз. Россия прекращала торговые отношения с Англией и 
присоединялась к объявленной против нее Наполеоном континентальной бло-
каде. Дания и Швеция были закрыты для британских товаров, что привело к 
русско-шведской войне 1809 гг. Швеция потерпела поражение и вынуждена 
была уступить России Финляндию. Граница России была значительно отодви-
нута от Петербурга на Запад. На пути установления французской европейской 
империи стояла лишь Россия. 

В середине 1812 г. армия Наполеона вторглась в пределы России. В войну 
справедливую, отечественную вступили русский народ и армия. Франция стре-
милась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в источник сырья. 
Наполеон планировал уничтожить русскую армию в генеральном сражении 
сразу на границе, но русские отступили. Отход русских войск был правильной 
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тактикой, которой следовал командующий русской армией Барклай де Толли. 
Главнокомандующий М.И. Кутузов понимал, что спасти Москву не удастся, но 
принять сражение необходимо. Бой был дан в 120 км от Москвы, у села Боро-
дино. В Бородинском сражении были сломлены силы наполеоновской армии, 
было положено начало концу войны на территории России и начало освобож-
дения Европы. После битвы а военном совете в Филях Кутузов отдает приказ 
об отступлении армии и сдаче Москвы врагу. Армия Наполеона постепенно та-
яла. В занятой Москве Наполеон больше месяца ждал подписания мира, но его 
не последовало. Остаткам французской армии (30 тыс. чел.) пришлось отсту-
пать по разоренной Смоленской дороге, неся огромные потери. В Манифесте 
об изгнании французов с территории России говорилось: «Война окончилась за 
полным истреблением противника». В результате заграничных походов рус-
ской армии 1813–1815 гг. Россия в составе коалиции довершила разгром напо-
леоновской Франции. По решению Венского конгресса 1815 г. Россия получила 
Польшу. 
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ГЛАВА ХV. 
Россия в XIХ - начале XX вв. 

§ 29. Россия и кризис крепостнической системы 
Материальные потери России в результате Отечественной войны соста-

вили более 1 млрд р., погибло около 2 млн человек. Разорение, вызванное вой-
ной, стало причиной роста волнений. Возросли выступления крестьян против 
помещиков в голодные годы 1820–1822 гг. Александр I ответил на это усилени-
ем реакции, отказом от проведения либеральных реформ. Главным проводни-
ком такой политики стал председатель военного департамента Государственно-
го совета граф А.А. Аракчеев. По инициативе императора и Аракчеева создава-
лись военные поселения как новая форма содержания российской армии. Одна 
часть поселян занималась военным делом, другая вела хозяйство и своим тру-
дом кормила их. В последние годы правления Александра I усилился произвол 
полиции, чиновников, цензуры. Александр I даже возродил тайную полицию. 

При приемнике и младшем брате Александра Николае I (1825–1855 гг.) 
абсолютизм в России достиг своего пика. Новый император вступил на престол 
при трагических обстоятельствах – в день коронации Николая (14 декабря 
1825 г.) произошло восстание на Сенатской площади, чуть позднее – восстание 
Черниговского полка на Украине. Восставшие («декабристы») выступали за 
отмену крепостного права, политические и гражданские права и свободы. Пер-
вые полгода своего царствования Николай I занимался следствием по делу де-
кабристов, лично допрашивал многих из них, вникал в показания. Перед ним 
открылась неприглядная картина российской действительности. В итоге было 
принято решение направить усилия на модернизацию системы управления, 
дабы не допустить нового революционного выступления. Модернизация све-
лась к расширению полномочий Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии: в 1826–1842 гг. в ее ведение были переданы важнейшие функции 
некоторых других госучреждений. Кроме того, была ужесточена цензура, про-
ведена кодификация (систематизация) законов (по ее итогам был издан Полный 
свод законов Российской империи). При Николае I значительно разбух бюро-
кратический аппарат, численность чиновников выросла с 15 до 90 тыс. Мини-
стерство государственных имуществ под руководством П.Д. Киселева провело 
реформу управления государственными крестьянами. Понимая, что для даль-
нейшего развития страны необходимо отменить и крепостное право, Николай I 
для подготовки реформы создал 10 секретных комитетов, но на отмену кре-
постного права он так и не решился. В 1832 г. товарищем министра просвеще-
ния графом С.С. Уваровым была сформулирована теория официальной народ-
ности, ставшая идеологической основой самодержавия. Составные части ее – 
самодержавие, православие, народность. Эта теория подчеркивала священный 
характер самодержавия, связывала его с национальным характером русского 
народа и его глубокой религиозностью.  

В своей внешней политике после наполеоновских войн Россия решала не-
сколько задач. В 1819 г. вхождением в состав Российской империи Старшего 
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Жуза закончился длительный процесс присоединения Казахстана. Активизиро-
валась политика России на Кавказе. В целях соединения территорий Закавказья, 
принявших покровительство России, с территорией империи, российское пра-
вительство в 1817 г. начинает захват земель северокавказских народов (многие 
из которых находились под влиянием и покровительством Турции и Ирана – 
извечных соперников России на Кавказе). Так началась одна из самых длитель-
ных войн в русской истории – Кавказская. Русско-персидская война 1826–
1828 гг. завершилась присоединением к России Восточной Армении, русско-
турецкая война 1828–1829 гг. – вхождением в состав России черноморского по-
бережья Кавказа. В соответствии с договоренностями между странами «Свя-
щенного союза» русские войска были использованы для подавления революции 
1848–1849 гг. в Австрийской империи. Внутри Российской империи войска ис-
пользовались для подавления Польского восстания (1830–1831). Однако завер-
шилась первая половина XIX в. для российской внешней политики печально – 
поражением в Крымской войне (1853–1856 гг.), которая началась как война с 
Турцией, но вскоре переросла в общеевропейскую (на стороне Турции высту-
пили Англия, Франция и Пьемонт (Сардинское королевство)). Выступление ве-
дущих европейских держав против России стало реакцией Запада на усиление 
российского влияния в мире. В ходе войны умер начавший ее Николай I. В мар-
те 1856 г. в Париже сын Николая Александр II подписал мир. Территориальные 
потери России были незначительны (Турция получила Южную Бессарабию). 
Серьезней были потери политические: Россия должна была уничтожить черно-
морский флот и крепости по берегам Черного моря, нанесен был урон между-
народному престижу Российской империи.  

Поражение в Крымской войне 1854 г. обнажило серьезные проблемы в 
государственном и общественном устройстве – слабость армии, формируемой 
из рекрутов, низкое качество вооружения, отсутствие транспортных средств. 
Для решения этих проблем новый император Александр II решает отменить 
крепостное право. Это должно было разрешить ряд противоречий и пополнить 
казну. Крестьянская реформа тщательно готовилась. В 1857 г. был создан Сек-
ретный комитет по крестьянскому вопросу, который, проработав около года, 
был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В последующие 
годы губернские комитеты разрабатывали проекты освобождения крестьян. Для 
обобщения проектов в 1859 г. были образованы Редакционные комиссии. 
Наконец 19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене кре-
постного права. Крепостная эпоха в России закончилась.  

Отмена крепостного права стала финалом процесса, начавшегося еще при 
Александре I. В 1816–1819 гг. он отменил крепостное право в прибалтийских 
губерниях – крестьяне получали только свободу, а землю они могли выкупать у 
помещика позже. Кроме того, в правление Александра I крепостным было раз-
решено основывать собственные предприятия; была прекращена практика раз-
дачи государственных земель с крестьянами частным лицам; запрещена публи-
кация объявлений о продаже крестьян в печати. Николай I в 1842 г. издал «Указ 
об обязанных крестьянах», согласно которому крестьяне могли быть освобож-
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дены с предоставлением земли с согласия помещика при условии, что они про-
должали нести повинности в пользу помещика в счет некоторых государствен-
ных повинностей. Также при Николае I была проведена инвентаризация поме-
щичьих земель в Западной Украине, после чего наделы крепостных там были 
увеличены. 

Суть Крестьянской реформы 1861 г. сводилась к освобождению частно-
владельческих крестьян. Они получили право распоряжаться своим имуще-
ством, заниматься торговлей, предпринимательством, переходить в другие со-
словия. От личной крепостной зависимости освобождались почти 23 млн чело-
век. Однако все было не так просто. Крестьяне освобождались с землей, но за 
выкуп. Бывшие крепостные крестьяне становились «временно-обязанными», 
пока готовились к выкупной операции, они выполняли все старые повинности – 
барщину и оброк, но в урезанном объеме; временно-обязанное состояние затя-
гивалось на десятки лет. Размер выкупной суммы в пользу помещика опреде-
лялся с помощью капитализации оброка, помещики не теряли доходы со своей 
земли. Выкупную операцию брало на себя государство, до 80 % выкупной сум-
мы предоставили помещикам сразу, остальное собирали крестьянские общины. 
Государство кредитовало крестьян не бесплатно, они становились долговре-
менными должниками государства (на 49 лет); сумма помещичьего долга (450 
млн р.) вычиталась правительством из общей суммы всех крестьянских плате-
жей. Надел предоставлялся не крестьянской семье, а общине. Одно из главных 
противоречий реформы – укрепление общинных структур и сдерживание раз-
вития рынка свободной рабочей силы в России. Часть надельной земли отреза-
лась в пользу помещика, крестьяне потеряли до 20 % своей надельной земли, 
что закрепляло крестьянское малоземелье. Такая реформа создавала опреде-
ленные предпосылки для капиталистического развития, но выгодна она была 
прежде всего государству. 

Российская промышленность в первой половине XIX в. развивалась в том 
направлении, которое было ему придано в XVIII в.: промышленное производ-
ство концентрируется в Петербурге, Москве, на Урале; государство стимулиру-
ет промышленность, образуя новые предприятия и поощряя создание частных 
мануфактур; широко, особенно на казенных мануфактурах, используется кре-
постной труд. Если в начале XIX в. в России насчитывалось около 1 200 про-
мышленных предприятий (с числом рабочих не менее 16) с 225 тыс. рабочих, то 
перед реформой 1861 г. таких предприятий было уже 2 800 с 860 тыс. рабочих. 
Однако в целом заметно снижение темпов роста отечественной промышленно-
сти. Очень медленно внедрялась фабричная организация производства и но-
вейшее оборудование. Активно развивается транспортная система. В 1815 г. на 
воду был спущен первый русский пароход – «Елизавета». С 1837 г. началось 
строительство железных дорог (хотя только в 1851 г. открылось железнодо-
рожное сообщение между Петербургом и Москвой).  

Важные изменения произошли в области финансов. В 1839–1843 гг. про-
исходит отказ серебряного стандарта (реформа Е.Ф. Канкрина), что позволило 
на время стабилизировать всегда непростую в России ситуацию с финансами. 



 

127 
 

Активно развивается кредит, но при поддержке. В 1860 г. был образован Госу-
дарственный банк, эмиссия взята под контроль, что также способствовало ста-
билизации финансов. 

 
§ 30. Реформы и кризис в Российской империи 

Крестьянская реформа 1861 г. с неизбежностью влекла за собой другие 
преобразования, так как коснулась значительной части населения и изменила 
двухвековой порядок взаимоотношений государства, дворянства и крестьян.  

Земская реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и уездах но-
вые учреждения – земства, органы самоуправления. Земства не вмешивались в 
государственные вопросы, их деятельность ограничивалась хозяйственными, 
просветительскими функциями. Хотя земства являлись всесословными и вы-
борными, выборы не были всеобщими. Членами земств в большинстве стано-
вились помещики. Земства находились под контролем губернатора и полиции. 
Губернатор имел полномочия приостановить выполнение решений земств.  

В 1864 г. началась судебная реформа, которую среди реформ Александра II 
определяют как самую последовательную. Была провозглашена независимость 
суда от администрации, назначаемый правительством судья мог быть освобож-
ден от должности только по постановлению суда. Вводилась равная ответствен-
ность всех сословий перед законом. Объявлялась гласность суда, на судебных 
заседаниях могли присутствовать публика и представители прессы. Вводилось 
состязание прокурора и адвоката, присяжные заседатели. Для крестьян все же 
сохранился волостной суд, для духовенства – свой суд, для купцов – коммерче-
ский суд. Сохранился также военный суд. Политические дела были изъяты из 
окружных судов и рассматривались без присяжных заседателей. 

В 1870 г. по образцу земских учреждений было реорганизовано городское 
самоуправление. Реформа упразднила старую сословную городскую думу и 
вводила бессословную думу, избираемую на четыре года. Для управления го-
родом дума избирала городскую управу (исполнительный орган) и городского 
голову. В ведении выборных органов находились вопросы благоустройства го-
рода, здравоохранения и просвещения. Как и земские учреждения, городская 
дума не могла вмешиваться в государственные вопросы. 

В проведении военных реформы 1874 г. огромный вклад внес военный 
министр Д.А. Милютин. В стране вводилась всеобщая воинская повинность для 
мужчин, достигших 21 года, сокращались сроки службы для образованных. 
Срок службы в пехоте устанавливался в 6 лет, на флоте 7 лет. Военная реформа 
дала возможность значительно увеличить численность армии, улучшить обуче-
ние солдат и подготовку офицеров. Армия начала оснащаться новыми видами 
военной техники, создавался паровой флот. 

Но Россия не стала страной гражданских свобод. Капитализм и либера-
лизм в России развивались как тенденция, но не как система. Уже в конце 1860-
х гг. обнаружились признаки общественного неблагополучия – невиданный ра-
нее голод в деревне. В образованных кругах росло ощущение, что реформы не 
принесли ожидаемых результатов, что необходимы дальнейшие перемены. 
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Возникло народническое движение. Народничество в России развивалось в не-
скольких направлениях. Сторонником анархистско-бунтарского направления 
народничества был М.А. Бакунин. Он выступал за крестьянскую революцию, 
считая, что народ является бунтарем и врагом государства. Пропагандистское 
направление народничества выразил П.Л. Лавров, член организации «Земля и 
воля». Он считал, что для победы революции нужна длительная пропагандист-
ская работа, так как массы инертны, нужны герои-мученики, чтобы разжечь ре-
волюцию. П.Н. Ткачев возглавил заговорщическое направление народничества, 
основную борьбу он видел не в подъеме крестьянства, а в захвате государ-
ственной власти сильной группой революционеров. Народнические кружки 
1860-х гг. вели пропагандистскую работу и использовали политический террор. 
Известны организации Н.А. Ишутина, С.Г. Нечаева («Народная расправа»). В 
1874 г. осуществляется «хождение в народ» для пропаганды социалистических 
идей, но оно показало, что крестьяне не готовы к революции. В 1876 г. создана 
организация «Земля и воля», которая вскоре распалась на «Народную волю» 
(А.И. Желябов) и «Черный передел» (Г.В. Плеханов). Но «хождение в народ», 
террористические акты не привели к народной революции. 

Власть колебалась. Либеральные тенденции усилились в самом прави-
тельстве, тогда как сам Александр II не склонен был углублять реформы. 1 мар-
та 1881 г. Александр II был убит «народовольцами». 

На смену реформ пришли контрреформы 1880-х гг. Курс нового импера-
тора Александра III (1881–1894) был антилиберальным. Вступив на престол, 
Александр III провозгласил политику «народного самодержавия» и издал 29 
апреля 1881 г. манифест «О незыблемости самодержавия». Контрреформы про-
должались с 1881 по 1892 гг. Самодержавие стремилось сохранить свою глав-
ную социальную опору – дворянство. Контрреформы Александра III во многом 
отменяли преобразования его отца: с 1881 г. восстановлена цензура, запрещены 
либеральные издания; создание охранных отделений полиции (1884) восста-
навливало политическую полицию, упраздненную Александром II; учреждение 
земских начальников (1889), которые назначались губернаторами и могли за-
блокировать любое решение земских органов самоуправление, делало это са-
моуправление бессмысленным; ограничение выборных прав крестьян и горо-
жан (1890 и 1892 г. соответственно) обеспечивало большинство мест в земствах 
сторонникам правительства; ликвидация мирового суда (1887) нивелировала 
значение самой удачной реформы Александра II – судебной; в образовании по-
следовала ликвидация университетской автономии, запрет доступа в гимназии 
детей низших слоев (так называемый Циркуляр «О кухаркиных детях» 1887 г.), 
был прекращен прием на Высшие женские курсы. Итогом контрреформ стало 
ослабление либерального движения, увеличение пропасти между политической 
системой и социально-экономическими отношениями. 

После убийства Александра II народнические организации были фактиче-
ски разгромлены, но стало развиваться рабочее движение. Первые рабочие ор-
ганизации были созданы в 1875 г. в Одессе (Южно-Российский союз рабочих) и 
в 1878 г. в Петербурге (Северный союз русских рабочих). Марксизм стал рас-
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пространяться в России в 1880-е гг. с появлением нелегальных марксистских 
групп. В Женеве действовала созданная Г.В. Плехановым группа «Освобожде-
ние труда». В 1895 г. разрозненные социал-демократические кружки Петербур-
га были объединены В.И. Лениным в «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». В 1898 г. состоялся I съезд социал-демократических организаций Рос-
сии, заявивший о создании политической партии рабочего класса. 

Внешняя политика России второй половины XIX в. должна быть призна-
на, в целом, успешной. Вместе с тем, именно «благодаря» этой политике Россия 
получила ряд проблем, на долгие годы определивших взаимоотношения рус-
ских с некоторыми другими народами и государствами. В 1864 г. наконец за-
кончилась Кавказская война. Весь Северный Кавказ был взят под контроль рос-
сийской короны. Однако если западная часть Северного Кавказа довольно 
быстро была русифицирована, то в восточной части региона (Чечня, Ингуше-
тия, горный Дагестан) сохранились сепаратистские настроения, требовавшие от 
властей постоянного внимания. Серьезным образом изменились российские 
границы на Дальнем Востоке. По Пекинскому договору 1860 г. с Китаем При-
морье стало русским (в этом же году здесь был основан Владивосток). Петер-
бургский договор 1875 г. с Японией закрепил за Россией Сахалин. Трудности 
сообщения с Аляской и недальновидность придворных, оказывающих влияние 
на императора, склонили Александра II к отказу от Аляски – в 1867 г. она про-
дана США за 7,2 млн долларов. В 1865–1881 гг. в результате ряда военных экс-
педиций к России была присоединена Средняя Азия (Бухарский эмират, 
Хивинское и Кокандское ханства). Выход России из международной изоляции 
и восстановление статуса великой державы требовали ликвидации последствий 
Крымской войны. В 1870 г. Россия добилась отмены статей Парижского дого-
вора, запрещающих иметь флот и крепости на Черном море. После образования 
Германской империи (1871) был восстановлен австро-немецко-русский союз 
(Союз трех императоров). В ходе русско-турецкой войны (1877–1878) Россия 
наголову разгромила Турцию, вернув себе Южную Бессарабию и добившись 
независимости для Сербии, Черногории, Румынии. Правда, усиление России на 
Балканах привело к развалу Союза трех императоров. 

Как уже говорилось, крестьянская реформа привела к малоземелью кре-
стьян, сохранялось общинное землевладение; в Черноземье самым распростра-
ненным видом отношений между помещиками и крестьянами стали отработки 
(т.е. аренда земли за работу на землях помещика). Все это сдерживало развитие 
капиталистических отношений. С другой стороны, малоземельные крестьяне 
переселялись в Сибирь, где развивалось фермерство (русский фермер был 
пользователем общинной земли, а не собственником), – так называемый амери-
канский путь развития капитализма в сельском хозяйстве; в Нечерноземье рас-
пространялась аренда земли за деньги и использование помещиками наемного 
труда на своих землях (прусский путь развития капитализма в сельском хозяй-
стве). Главные экономические эффекты крестьянской реформы – формирование 
рынка рабочей силы в России и концентрация государством значительных 
средств, пущенных на развитие промышленности и транспорта. В силу этого 
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российская промышленность совершает гигантский скачок вперед: быстро про-
исходит промышленный переворот (1860–1880-е гг.), резко увеличивается ко-
личество предприятий и объемы промышленного производства. Формируются 
главные особенности российской промышленности: высокая степень концен-
трации предприятий, рабочей силы и капитала в немногих районах (Урал, Се-
веро-Запад, Центр, Донбасс, Польша, Прибалтика); увеличение государствен-
ного сектора; многоукладность (сосуществование фабрик, мануфактур и ку-
старного производства). Аккумулируя огромные средства, поступающие от 
крестьянских выкупных платежей, российское государство субсидировало 
промышленное производство, строило железные дороги. Объем промышленно-
го производства вырос в семь раз, количество промышленных предприятий вы-
росло с 2 800 до 9 000. Возникли новые промышленные районы – Донбасс, Ба-
ку. По меньшей мере вдвое увеличилось число рабочих промышленных пред-
приятий. Россия вместе с Европой вступила в эпоху монополизации. Особенно 
быстрыми темпами индустриальный сектор развивался в правление Алек-
сандра III. Правительство Александра III поощряло рост крупной капиталисти-
ческой индустрии, и, как следствие, продукция металлургии в 1886–1892 гг. 
удвоилась, сеть железных дорог в 1881–1892 гг. выросла на 47 % (в частности, 
в 1891 г. началось строительство знаменитой Трассибирской железнодорожной 
магистрали). Главным изменением налоговой системы было поэтапный переход 
от подушной подати к поземельному и подоходному налогам (1860–1880-е гг.). 

В 1894 г. на престол вступил последний российский император – Нико-
лай II (1894–1917) – сын Александра III. Николай Александрович сразу дал по-
нять, что он будет ревностно охранять самодержавие. Авторитет царя, и так не-
высокий, сильно пострадал во время русско-японской войны (1904–1905). Рос-
сия войну проиграла, потеряв Южный Сахалин и сферы влияния в Северо-
Восточном Китае.  

Неудачная русско-японская война стала катализатором Первой русской 
революции (1905–1907 гг.), обострив основные российские противоречия, 
ставшие причинами социального взрыва: крестьянский вопрос (малоземелье 
крестьян при сохранении помещичьего землевладения); рабочий вопрос (тяже-
лые условия жизни и труда рабочего класса, отсутствие у рабочих политиче-
ских прав); национальный вопрос (русофильская политика правительства, от-
сутствие условий для культурного развития неславянских народов России).  

Революция началась со стихийных выступлений рабочих после расстрела 
правительственными войсками мирной рабочей демонстрации в Петербурге 9 
января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Вскоре начались выступления кресть-
ян в деревне. Выступления, хотя и стихийные, охватили всю страну. Повсе-
местно образуются Советы рабочих, крестьян; начинаются волнения в армии и 
на флоте – там возникают Советы солдат и матросов; произошли вооруженные 
восстания. В Октябре 1905 г. произошла Всероссийская стачка. Царь по-
настоящему испугался, и в срочном порядке 17 октября был издан Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка. Манифест разрешал создание 
политических партий, провозглашал образование Государственной думы. В де-
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кабре в Москве произошло самое мощное вооруженное восстание революции, 
подавленное правительством, но затем в течение января 1906 г. – июня 1907 г. 
революционный накал постепенно снижался. Важнейшим политическим ре-
зультатом Первой русской революции, несмотря на ее незавершенный харак-
тер, является создание новой политической системы, которую принято назы-
вать третьеиюньской (по избирательному закону 3 июня 1907 г.). Третьеиюнь-
ская монархия в России характеризуется наличием представительского учре-
ждения – Государственной думы, которое, однако, фактически не имело власти, 
так как стало лишь нижней палатой парламента (верхней был назначаемый им-
ператором Госсовет). Еще одним новшеством третьеиюньской системы была 
деятельность политических партий. Все их множество можно разделить на три 
группы: социалистические (основные из них – РСДРП(б) – большевики, 
РСДРП(м) – меньшевики, ПСР – эсеры); либеральные (КДП – кадеты, «Союз 17 
октября» – октябристы); монархические (главная из них – «Союз русского 
народа»). 

Бурное развитие промышленности и транспорта во второй половине 
XIX в., инициированное отменой крепостного права и промышленным перево-
ротом, однако, не превратило Россию в индустриальную державу – она по-
прежнему оставалась по преимуществу аграрной страной. Задачу построения в 
России индустриального общества попытался решить Сергей Юльевич Витте, 
министр финансов, затем – председатель Комитета и Совета министров Россий-
ской империи, руководивший экономической политикой государства в 1892–
1906 гг. Содержание политики Витте сводится к следующим основным поло-
жениям: введение акцизов на товары первой необходимости; винная монопо-
лия; повышение пошлин на ввозимые товары и поощрение ввоза капитала; де-
нежная реформа – было введено золотое обращение (золотой рубль); массиро-
ванное железнодорожное строительство. Результаты модернизации Витте 
неоднозначны. По объемам промышленного производства Россия вышла на 5-е 
место в мире (после США, Германии, Англии и Франции), т.е. вошла в число 
самых индустриально развитых стран мира. Вместе с тем, форсированная капи-
талистическая индустриализация неизбежно приводила к обострению противо-
речий на предприятиях между рабочими и промышленниками. В результате 
введения акцизов и винной монополии население нищало и спивалось. Кроме 
того, страна попала в зависимость от иностранного капитала (40 % предприя-
тий принадлежало иностранцам). 

После отставки Витте с поста председателя Совета министров, вскоре это 
место занял Петр Аркадьевич Столыпин. С его именем связана еще одна по-
пытка экономической модернизации страны, на этот раз связанная с сельским 
хозяйством (1906–1914). Реформы состояли они в следующем: разрешение сво-
бодного выхода крестьян из общины, при этом крестьянин мог безвозмездно 
взять в частную собственность свой надел; поощрение переселения крестьян в 
Сибирь; отмена выкупных платежей. В 1911 г. П.А. Столыпин был убит рево-
люционерами-террористами, но его реформы продолжались вплоть до начала 
Первой мировой войны. В результате аграрной реформы вышло из общины 
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всего 25 % крестьян (причем половина из вышедших тут же продали свои наде-
лы), так что в целом реформу нельзя считать успешной. А вот благодаря пере-
селенческой политике ускоренными темпами пошло освоение Сибири, за счет 
сибирских хозяйств увеличился сельскохозяйственный экспорт. 

В 1914 г. Россия оказалась втянута в I мировую войну (1914–1918 гг.). 
Причины войны разноплановы, но сводятся к противоречиям между странами, 
состоящими в двух военных блоках – Тройственном союзе (Германия, Турция, 
Австро-Венгрия) и Антанте (Россия, Англия, Франция). Эти противоречия бы-
ли связаны с территориальным переделом мира. Попытки передела мира нача-
ли предприниматься уже в конце XIX в. С 1895 по 1914 гг. произошло 22 ло-
кальных войны, в том числе – русско-японская война. Война стала восприни-
маться как основной метод решения международных споров. 

Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. с объявления Германией 
войны России. В 1914 г. русские войска участвовали в двух крупных операци-
ях – Восточно-прусской (закончилась поражением русских войск, пытавшихся 
занять Восточную Пруссию) и Галицийской (русскими войсками была занята 
австрийская Галиция). В 1915 г. страны Тройственного союза главной целью 
определили Россию. В итоге русские войска были разгромлены в Польше и вы-
нуждены были ее оставить. В 1916 г. началась позиционная война, линия фрон-
та существенно не менялась, за исключением территорий, отвоеванных русски-
ми войсками в ходе Брусиловского прорыва. Неудачи русской армии во многом 
были обусловлены неготовностью российской экономики к затяжному техно-
логичному конфликту, которым война стала.  

Неудачи русских войск на фронтах I мировой, так же, как, в свое время, 
русско-японская война, привели к падению авторитета царя и его правитель-
ства. Их попытки наладить снабжение армии привели к экономическому кризи-
су в тылу, в результате чего обострились старые социальные противоречия. В 
феврале 1917 г. началась вторая, или, как принято называть ее в западной исто-
риографии, Великая русская революция 1917 г. Можно выделить следующие ее 
этапы: февраль-март: Февральская буржуазно-демократическая революция (па-
дение самодержавия; власть перешла к Временному правительству (ВП)); март-
июль: двоевластие (ВП было вынуждено делить власть с Советами, образовав-
шимися в ходе Февральской революции); июль-октябрь: диктатура ВП (переход 
всей полноты власти к ВП, состоявшему к тому времени из представителей со-
циалистических партий, корниловский мятеж; провозглашение республики); 
октябрь-декабрь: свержение ВП (Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция). 
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ГЛАВА ХVI. 
Новейшее время 

§ 31. Мир в первой половине ХХ в. 
После окончания Первой мировой войны сложился новый мировой поря-

док, который принято именовать Версальско-Вашингтонской системой. Основой 
этой системы стали: в Европе – договоры Версальский, Сен-Жерменский, Нёйис-
кий (1919), Трианонский и Севрский (1920), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 
Вашингтонские соглашения 1921–1922 гг. По Версальскому договору образовы-
валась Лига наций – международная организация, цели которой сводились урегу-
лированию споров между странами мирным путем. Новая система усилила роль 
США, Англии, Франции, в то время как их союзники – Италия, Япония и др. – 
оказались на вторых ролях. У Германии отобрали около четверти территорий, все 
колонии, запретили иметь сильную армию; Турция потеряла большую часть тер-
риторий; Австро-Венгрия перестала существовать. Дискриминации подверглась и 
Советская Россия, фактически исключенная из системы международных отноше-
ний. Война привела к падению четырех империй – Германской, Российской, Ав-
стро-Венгерской и Османской. На их бывших территориях появились новые гос-
ударства. Вместе с тем сохранилась и укрепилась колониальная система. Огром-
ное значение имело превращение ведущих европейских держав в ходе войны в 
должников США. Таким образом, новая система международных отношений бы-
ла полна противоречий.  

В первые послевоенные годы развитие экономики стран Запада было свя-
зано с переориентацией производств, работавших на военные нужды. С 1923 г. 
начался уверенный экономический подъем, продолжавшийся до 1929 г. – так 
называемая «стабилизация капитализма 1920-х гг.». Однако она отличалась не-
равномерностью (в США сосредоточилось около 50 % мирового производства и 
финансов) и привела к дальнейшей монополизации капитализма (международные 
монополии контролировали 40 % мировой торговли напрямую, а 60 % – косвен-
но). Поэтому в 1929 г. стабилизация капитализма сменилась очередным кризи-
сом, который отличали глобальность, глубина и продолжительность. Он охватил 
почти весь мир, коснулся всех отраслей производства, торговли и финансов и 
продолжался до 1939 г. (так называемая «Великая депрессия»). Объемы промыш-
ленного производства и торговли сократились до уровня начала ХХ в., безрабо-
тица достигала 20 %. Каждая из пострадавших в кризисе стран искала свой выход 
из тяжелого положения. Там, где экономический потенциал рынка был достато-
чен, на вооружение была принята теория Кейнса, предполагавшая применение 
мер государственного регулирования экономики путем изменения бюджетных 
расходов (реформизм). По такому пути пошли США, Англия, Скандинавские 
страны. Классический пример реформизма – «новый курс» президента США Ф. 
Рузвельта (1933–1939). Другим способом преодоления последствий кризиса стала 
политика нацистского правительства Гитлера, пришедшего к власти в Германии в 
1933 г. В ходе гитлеровских реформ был сформирован тоталитарный режим. Ре-
акцией на опасность прихода к власти фашистов стало создание в странах Евро-
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пы и Латинской Америки так называемых Народных фронтов – объединений ле-
вых сил. Правительства Народных фронтов находились у власти во Франции в 
1936–1938 гг., в Испании – в 1936–1939 гг., в Чили – в 1938–1941 гг.  

Кризис обострил международную обстановку. Япония на Востоке и фа-
шистские режимы, пришедшие к власти в Италии, Германии, Испании, Венгрии, 
встали на путь открытой агрессии. Инициативы фашистов в Европе не были пре-
сечены западными демократиями, выбравшими тактику так называемого «уми-
ротворения Германии» и ее союзников. СССР осознавал опасность германского 
нацизма и уже в 1933 г. выступил с инициативой создания системы «коллектив-
ной безопасности» (так и нереализованной). В ответ в 1936–1937 гг. образовался 
военный блок Германии, Японии и Италии (так называемая «Ось Берлин-Рим-
Токио»), направленный против Советского Союза. Параллельно страны «Оси» 
активизировали подготовку к грядущей большой войне за передел мира (при 
прямом попустительстве западных демократий): Япония начала войну против 
Китая (1937); Германия аннексировала Австрию и, после подписания Мюнхен-
ского договора, – Судетскую область Чехословакии (1938). Советский Союз ока-
зался в политической изоляции и пошел на компромисс с Германией. Сближение 
было выгодно и Гитлеру, который, намечая агрессию против стран Запада, опа-
сался войны на два фронта. 23 августа 1939 г. были подписаны советско-
германский пакт о ненападении сроком на 10 лет («пакт Молотова-
Риббентропа») и секретный протокол к нему, разграничивавший сферы влияния 
СССР и Германии в Восточной Европе.  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Это событие стало нача-
лом Второй мировой войны. Вторая мировая война – самый масштабный кон-
фликт в истории человечества. В войне участвовало 72 государства (лишь 6 
государств оставались нейтральными). Численность населения воюющих стран 
составляла 80 % от общемировой. В ходе войны было мобилизовано 110 млн 
человек, более 60 млн погибло. На стороне стран «Оси» (Германия, Италия, 
Япония) выступили их сателлиты, а также Финляндия, Румыния, Болгария, Та-
иланд, Ирак, Иран. В антигитлеровскую коалицию входили СССР, Великобри-
тания (с доминионами), США, Китай, Франция и еще более 30 стран. 

Первый период войны – от ее начала до нападения Германии на СССР (1 
сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.). Польские войска были быстро разбиты, но 
объявившие тут же войну Германии Англия и Франция военных действий не 
начали (так называемая «странная война»). В соответствии с германо-советским 
секретным протоколом СССР аннексировал восточную часть Польши, юго-
восточную часть Финляндии, Бессарабию и Северную Буковину (у Румынии), 
Эстонию, Латвию, Литву. Тем временем Германия оккупировала Данию и Норве-
гию, а 10 мая 1940 г. началось вторжение Германии во Францию (поддержанное 
Италией). «Странная война» закончилась. Англо-французские войска были раз-
громлены, Франция, как независимое государство, была ликвидирована. А вот 
«битва за Британию» не принесла Германии ожидаемых результатов, как и по-
пытка взять под контроль Суэцкий канал. Поэтому Гитлер решил совершить 
нападение на СССР, чтобы, уже используя его ресурсы, после покончить с Ан-
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глией (план «Барбаросса»). Готовя плацдарм для борьбы с СССР, в апреле 1941 г. 
германские и венгерские войска оккупируют Балканы. На Востоке за все это вре-
мя японцы оккупировали юго-восточный Китай. 

Второй этап войны – от нападения Германии на СССР до контрнаступле-
ния советской армии под Сталинградом (22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.). 
Перейдя границу СССР (начало Великой Отечественной войны), германские 
войска развернули стремительное наступление. Благодаря героическому сопро-
тивлению Красной армии план «Барбаросса» был сорван, немцы потерпели по-
ражение под Москвой. Тем не менее, к концу 1942 г. немецкие войска контро-
лировали Украину, Белоруссию, Прибалтику, весь Северный Кавказ, западные 
области РСФСР. На этом этапе началось оформление антигитлеровской коали-
ции (Московская конференция, Атлантическая хартия, начало поставок в СССР 
по ленд-лизу, Вашингтонская декларация). Серьезно изменилась ситуация в 
АТР: 7 декабря 1941 г. в войну вступили США. Тем не менее, Япония оккупи-
ровала Филиппины, Малайю, Зондские и Соломоновы острова, Бирму. 

Третий этап войны – «коренной перелом» – от начала контрнаступления 
советских войск под Сталинградом до открытия второго фронта в Европе (19 
ноября 1942 г. – 6 июня 1944 г.). В результате исторических побед советских 
войск под Сталинградом, Курском и на Днепре немецкие войска были отбро-
шены в Западную Украину. В это же время начинаются действия англо-
американских войск против Италии на Сицилии и Аппенинском полуострове. 
На Тихом океане американские и австралийские войска вытесняют японцев с 
Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Итогом развития антигитлеровской 
коалиции стала первая встреча руководителей СССР, Англии и США в Теге-
ране (Тегеранская конференция, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.), основным во-
просом которой было открытие второго фронта в Европе. 

Четвертый этап войны – от открытия второго фронта в Европе до капиту-
ляции Германии (6 июня 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Одновременно с открытием 
второго фронта в Нормандии началось крупное наступление советских войск в 
Белоруссии (операция «Багратион»), переросшее в наступление советских 
войск на всех фронтах. К концу 1944 г. от захватчиков были освобождены по-
чти вся территория СССР и большая часть зарубежной Восточной Европы. В 
начале 1945 г. капитулировал последний союзник Германии в Европе – Вен-
грия. В такой обстановке произошла вторая конференция глав государств анти-
гитлеровской коалиции (Ялтинская (Крымская) конференция, 4–11 февраля 
1945 г.). Основными вопросами конференции стали проблема послевоенного 
устройства Германии и война с Японией. В ходе Берлинской операции совет-
скими войсками был взят Берлин. Великая Отечественная война закончилась. 

Пятый – последний – период войны – от капитуляции Германии до капи-
туляции Японии (9 мая – 2 сентября 1945 г.). С 25 апреля по 26 июня в Сан-
Франциско прошла учредительная конференция ООН. К этому времени от япон-
цев были очищены Бирма, Индонезия, Филиппины, Индокитай. С 17 июля по 2 
августа 1945 г. состоялась последняя встреча глав государств антигитлеровской 
коалиции (Потсдамская конференция). На ней СССР подтвердил свое решение 
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выступить против Японии, но, вместе с тем, она выявила углубление противоре-
чий внутри коалиции. 6 и 9 августа американцы сбросили атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки, что было, в первую очередь, демонстрацией силы (Япония 
после этого не прекратила сопротивления). Советский Союз объявил войну Япо-
нии. В результате действий Красной армии была разгромлена крупнейшая япон-
ская группировка в Маньчжурии. Япония была вынуждена капитулировать. Вто-
рая мировая война закончилась. 

 
§ 32. Мир во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

После завершения Второй мировой войны начала складываться новая си-
стема устройства мира. Германия и Япония лишались всякого влияния. В этих 
условиях резко возрастали роли США, Великобритании и Франции, причем по-
следние две теряли статус ведущих мировых держав. Соединенные Штаты 
окончательно отказались от политики изоляционизма, объявив зоной своих 
национальных интересов едва ли не все стратегические районы планеты. Одна-
ко в эти планы активно вмешался Советский Союз. Несмотря на страшные по-
тери, понесенные им в ходе войны, он также значительно усилил свое влияние 
в мире. Таким образом, новая, послевоенная система мира строилась в условиях 
противоречий между бывшими союзниками – Запада во главе с США и СССР.  

Усиление СССР и его претензии на влияние в Триполитании и Северном 
Иране (впрочем, неудовлетворенные) вызвали беспокойство Запада. В марте 
1946 г. У. Черчилль заявил о необходимости объединения усилий США и Ан-
глии в борьбе с СССР и «коммунистической угрозой». Это событие многие ис-
торики условно считают началом «холодной войны». Черчилль говорил о «же-
лезном занавесе», отделившем большевистскую Россию и подконтрольную ей 
Восточную Европу от «мира демократии», и обрисовал Россию как потенци-
ального противника в возможной новой войне.  

«Холодная война» представляла собой геополитическое противостояние 
двух сильнейших государств мира – США и СССР. Это противостояние при-
нимало различные формы – от гонки вооружений и идеологического давления 
до военной экспансии. «Холодная война» определяла всю систему междуна-
родных отношений в 1945 – середине 1980-х гг.  

«Холодная война» имела множество проявлений. Опасения стран Запада 
относительно политики СССР вылились в оформление так называемой «док-
трины Трумэна» в 1947 г., предусматривающей противодействие любой попыт-
ке СССР расширить свое влияние в мире и борьбу с международным коммуни-
стическим движением. В русле «доктрины Трумэна» США предложили стра-
нам Европы материальную помощь в обмен на вывод коммунистов из их пра-
вительств (план Маршалла). В ответ под эгидой СССР было образовано Ком-
мунистическое информационное бюро (Коминформ).  

Важная составляющая «холодной войны» – гонка вооружений, т.е. процесс 
ускоренного накопления запасов оружия и военной техники, а также их усовер-
шенствования. В 1949 г. у СССР появилось ядерное оружие. В 1957 г. СССР 
впервые запустил межконтинентальную баллистическую ракету, а также произ-
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вел испытания водородной (термоядерной) бомбы. Создавались также новые ви-
ды подводных лодок, самолетов, орудий, танков, стрелкового оружия. К сере-
дине 1970-х гг. Советскому Союзу удалось достичь военно-стратегического па-
ритета (равенства сил) с США. В 1980-е гг. гонка вооружений вышла на новый 
виток – в США был взят курс на распространение оружия, в том числе – ядерно-
го – в космосе (так называемая «стратегическая оборонная инициатива» (СОИ)). 

Другим проявлением «холодной войны» стало создание военных блоков, в 
которые вовлекались все новые страны. 4 апреля 1949 г. была образована Органи-
зация Североатлантического договора (НАТО), объединившая в военный союз 12 
западных государств во главе с США. США также стали инициаторами создания 
блока стран Тихоокеанского региона (АНЗЮС), Организации договора Юго-
Восточной Азии (СЕАТО), Организация Центрального договора (СЕНТО). Соци-
алистический военно-политический блок, объединивший СССР и его европей-
ских союзников был создан в 1955 г. (Организация Варшавского Договора – 
ОВД). Помимо военных блоков создавались и экономические. Социалистические 
страны Европы образовали в 1949 г. Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Западноевропейские страны в 1957 г. объединились в Европейское Экономиче-
ское сообщество (ЕЭС). 

Самым явным проявлением «холодной войны» стало участие стран соци-
алистического и капиталистического блоков в локальных конфликтах. Ни в од-
ном из них американские и советские войска не сталкивались напрямую, но 
противоборствующие стороны испытывали поддержку сверхдержав. Времена-
ми интересы США и СССР сталкивались столь сильно, что локальные кон-
фликты оборачивались общемировыми политическими кризисами. Наиболее 
значительными из них являются Берлинский кризис 1949 г. (закончился раско-
лом Германии), Корейская война (1950–1953 гг.), Суэцкий кризис 1956 г., Ка-
рибский кризис 1962 г., Вьетнамская война (1964–1975 гг.), арабо-израильские 
войны (1967, 1973 гг.), индо-пакистанская война (1971 г.), войны в Алжире 
(1954–1962 гг.), Анголе (1961–1976 гг.), Афганистане (1979–1989 гг.). 

Необходимо отметить такую особенность «холодной войны», как ее цик-
лический характер, при котором периоды крайней напряженности сменялись 
периодами относительного «затишья». Так, 1945–1953 гг. характеризуются ро-
стом конфронтации, 1953–1960 гг. стали этапом спада международной напря-
женности, 1960-е гг. стали временем очередного витка «холодной войны», а 
1970-е гг. вошли в историю как период «разрядки». С вводом советских войск в 
Афганистан в 1979 г. международная обстановка снова обострилась. В годы 
«перестройки» СССР пошел на инициацию прекращения конфронтации: в 
1987 г. США и СССР был подписан договор о ликвидации ядерных ракет сред-
ней и меньшей дальности, в 1989 г. СССР вывел войска из Афганистана, в 
1990 г. объединилась Германия. После распада СССР в 1991 г. «холодная вой-
на» закончилась – США оказались ее победителями. 

Важнейшим политическим процессом послевоенного мира, наряду с «хо-
лодной войной», являлась деколонизация. Масштабная деколонизация началась 
с 1947 г., когда независимость получила Индия. Самым «урожайным» на новые 
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государства стал 1960 г. («год Африки»), когда независимость обрели сразу 13 
государств. Освободившиеся после Второй мировой войны от колониальной 
зависимости страны (наряду со странами Латинской Америки, получившими 
независимость еще в XIX в.) получили название стран Третьего мира. 

После Второй мировой войны в мире сложились различные социально-
экономические системы, порожденные конкретными условиями. В странах За-
пада и близкой к ним Японии после войны стали популярны идеи так называе-
мого «социального государства» («государства всеобщего благоденствия»). 
Главной предпосылкой распространения этих идей стал успех «нового курса» 
президента США Ф. Рузвельта. Теория государства всеобщего благоденствия 
предполагала, что социальные гарантии обеспечиваются путем государственно-
го регулирования экономики и налоговой политикой. Меры, предпринятые в 
западных странах в первые послевоенные десятилетия, заключались в создании 
системы социальной защиты, обеспечении государством базовых условий жиз-
недеятельности, предотвращении массовой безработицы. Расходы на социаль-
ные нужды составляли к середине 1970-х гг. от 30 % от всех государственных 
расходов в Великобритании до 60 % в Скандинавских странах. 

К концу 1970-х гг. западное общество «всеобщего благоденствия» вступило 
в полосу кризиса. Энергетические кризисы 1973 и 1979 гг., усилив циклические 
капиталистические кризисы перепроизводства, привели к нехарактерной для них 
растущей инфляции. Реакцией на кризисы стал подъем так называемой «новой 
консервативной волны». Основными практическими проявлениями новой идеоло-
гии стали политика премьер-министра М. Тэтчер в Великобритании (1979–
1990 гг.) и президента Р. Рейгана в США (1981–1989 гг.). Ими в своих странах бы-
ли сокращены социальные пособия, увеличены косвенные налоги и сокращены 
прямые, приватизированы многие государственные предприятия. Схожие процес-
сы происходили и в других индустриальных странах. Меры, предпринятые сто-
ронниками «новой консервативной волны», были непопулярны, но они привели к 
стабилизации капитализма, способствовали началу новой научно-технической ре-
волюции, устойчивому экономическому росту и созданию условий для формиро-
вания в 1990-е гг. так называемого постиндустриального общества.  

В странах, не относящихся к западному миру, развитие получили иные 
социальные и экономические тенденции. В социалистических странах Европы, 
Азии и на Кубе были сформированы социалистические экономические систе-
мы, подобные советской, которые во многом зависели от материальной помощи 
Советского Союза. После распада социалистической системы европейские 
страны стали капиталистическими, а азиатские социалистические страны и Ку-
ба продемонстрировали оригинальные пути развития. В Китае коммунистиче-
ская партия сохранила свои контролирующие функции, но провела рыночные 
реформы. Это позволило Китаю к концу 1980-х гг. превратиться в самую дина-
мично развивающуюся экономику мира. В Северной Корее и Кубе плановая 
экономика была законсервирована.  

Страны Третьего мира после Второй мировой войны также развивались по-
разному. Для Латинской Америки характерен кризис старой, основанной на круп-
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ном землевладении и экспорте сельскохозяйственной продукции, экономики. Для 
азиатских стран характерна послевоенная рыночная модернизация экономики, 
при этом она обнаруживает ряд региональных вариантов (израильско-
палестинский, иранский, арабский, индийский и т.д.). Африканские страны, за 
редким исключением, даже добившись независимости, продолжали экономически 
зависеть от своих бывших метрополий. Значительных успехов в экономическом 
развитии добились лишь Южно-Африканская Республика, Египет, Тунис, Ливия. 

После распада СССР и окончания «холодной войны» в мире сложилась 
качественно иная политическая ситуация, которая, вкупе с реалиями социаль-
но-экономического развития, обусловленными так называемой «третьей науч-
но-технической революцией» (связанной с послевоенными достижениями в об-
ласти ядерной физики и квантовой механики, кибернетики, микробиологии, 
биохимии, химии полимеров), позволяет говорить о начале нового этапа разви-
тия человеческой цивилизации – постиндустриального общества. Однако нель-
зя не учитывать то, что постиндустриальная западная система, несмотря на ли-
дерство в современном мире, не остается единственной. Большое число наро-
дов планеты не сталкиваются с проблемами жизни в постиндустриальном мире, 
а борются за выживание. Кроме того, западные ценности все же не являются 
главными для жителей стран Востока.  

Основной характеристикой современных международных отношений яв-
ляется однополярность мира. После крушения социалистической системы еди-
ноличным гегемоном в мировой политике стали США. Россия, как правопре-
емница СССР, по-прежнему играет важную роль на международной арене (как 
ресурсная база и ядерная держава). В 1992 г. Россия была принята в Междуна-
родный валютный фонд и Всемирный банк, в 1997 г. было принято решение о 
преобразовании «большой семерки» в «большую восьмерку» с участием Рос-
сии. Но реально Россия, как и Китай, значительно нарастивший свой военный 
потенциал в 1990-е гг., не могут составить конкуренции Соединенным Штатам. 
Североатлантический союз НАТО продолжал усиливать свое влияние. В 1999 г. 
в него вошли бывшие социалистические страны – Польша, Венгрия и Чехия, а 
позже – и другие бывшие союзники СССР и даже прибалтийские республики, 
некогда в СССР входившие. Военные операции НАТО в Югославии, Ираке, 
Афганистане, красноречиво говорят о том, что сложившаяся после Второй ми-
ровой войны система международных отношений, опиравшаяся на баланс двух 
мировых систем – социалистической и капиталистической – и на ООН как ста-
билизирующую силу, устарела. Социалистическая система рухнула, а ООН не 
может быть препятствием для экспансионистских устремлений США и некото-
рых из их союзников. При этом действия США прямо указывают на их основ-
ные геополитические приоритеты – контроль над Ближним Востоком, Россией 
и Китаем (размещение военных баз в странах Средней Азии, вторжение в Ирак 
и Афганистан, антииранская пропаганда и т.п.). 

В экономике главной тенденцией современного развития является уско-
рение процесса вовлечения стран в международное разделение труда и обмена 
продукцией и информацией. В этом процессе важную роль играют транснацио-



 

140 
 

нальные и многонациональные компании (ТНК и МНК). Вкладывая капитал и 
создавая многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а ими являются практи-
чески все крупнейшие компании) формируют разветвленную систему мирового 
производства, не признающую национальных границ и объединенную общими 
организационными, экономическими и технологическими отношениями. Дру-
гим важным фактором современного экономического развития являются про-
цессы экономической интеграции Европы. Образованное еще в 1957 г. Евро-
пейское Экономическое сообщество к концу ХХ в. превратилось в Европейский 
Союз (1993). Евросоюз сегодня располагает половиной мировых валютных ре-
зервов и превосходит по объемам промышленного производства первую эко-
номику мира – США. С 1993 г. функционирует Единый внутренний рынок 
(ЕВР) Европейского Союза на основе отмены оставшихся до этого момента 
ограничений и барьеров для передвижения товаров, услуг, капиталов и граж-
дан, введения единых стандартов на многие виды продукции. С начала 1990-
х гг. Сообщество изменило политику в отношении бывших социалистических 
стран Восточной Европы, которые постепенно вошли в Евросоюз. Процессы 
экономической интеграции затронули и американские государства, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Общемировой процесс интегра-
ции пока слабо выражен среди стран, ранее входивших в СССР. Несмотря на 
оформление экономического союза стран СНГ, он на сегодняшний день не яв-
ляется реальностью, а существует, скорее, только на бумаге.  

Мировая экономическая интеграция мирового развития сопровождается 
острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами мирового капи-
тализма – США, Западной Европой и Японией. США располагают мощнейшим 
производственным и научно-техническим потенциалом, имеют огромные зару-
бежные капиталовложения. Западноевропейский центр использует наиболее 
широко развитые внутрирегиональные связи, лидирующее положение в сфере 
интернационализации производства и капитала. Япония делает упор на эффек-
тивном применении передовой технологии, рациональном использовании им-
портируемых ресурсов.  

К рубежу XX–XXI столетий современная цивилизация, достигнувшая вы-
сот в различных сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказа-
лась перед лицом глобальных проблем, к важнейшим из которых относятся ре-
сурсное истощение и ухудшение экологии, перенаселение ряда регионов и свя-
занная с этим нехватка продовольствия и воды; продолжает быть актуальной 
угроза термоядерной войны в связи с приобретением ядерного оружия рядом 
стран, не связанных взаимными обязательствами по его нераспространению и 
ограничению применения (Иран, Израиль, КНДР, Индия, Пакистан и др.). 

После речи президента России В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г. начина-
ется новый этап в развитии международных отношений. На смену однополяр-
ности (политической гегемонии США) приходит многополярность мира. Ста-
новление многополярного мира представляется объективным процессом. Во-
первых, США, претендуя на политическую гегемонию уже не имеют гегемонии 
экономической, а одно без другого невозможно. Во-вторых, сама система цен-
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ностей, лежащая в основе политического и экономического устройства Запада, 
испытывает серьезный кризис. Россия, как «застрельщик» реализации идеи 
многополярного мира, испытывает беспрецедентное давление со стороны Запа-
да, особенно после 2014 г. (присоединение Крыма к России), однако у России 
появляются последователи.  
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ГЛАВА ХVII. 
Советское государство в 1917-1941 гг. 

§ 33. Великая Русская революция и рождение СССР 
В ночь с 25 на 26 октября части Военно-Революционного комитета Пет-

росовета захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Та-
ким образом российская буржуазно-демократическая революция, начавшаяся в 
феврале 1917 г., превратилась в Великую Русскую революцию, изменившую 
саму основу общественного устройства России. От имени Советов большевики 
сформировали правительство (декрет о власти), призвали воюющие государ-
ства к миру (декрет о мире), провозгласили аграрную реформу (передача поме-
щичьих земель крестьянским Советам – декрет о земле). Большевики провоз-
гласили также самоопределение народов России, чем тут же воспользовались 
Финляндия и Украина, провозгласив независимость (ноябрь–декабрь 1917 г.).  

Приход большевиков к власти вызвал Гражданскую войну в России 
(1917–1922). Существует много вариантов периодизации Гражданской войны, 
но обычно она делится на три периода. 

Первый период – октябрь 1917 – март 1918 гг. На этом этапе большевики 
подавили локальные очаги сопротивления Советам (Учредительное собрание в 
Петрограде, Украинская Народная Республика, Закавказский комиссариат, Гор-
ская республика, правительства атамана Каледина в Новочеркасске и атамана 
Дутова в Оренбурге, Крымско-татарское национальное правительство, Терско-
Дагестанское правительство, Кокандская автономия, Сибирская областная дума 
(под руководством меньшевиков и эсеров)), в большинстве же регионов власть 
к ним перешла мирным путем. Во исполнение своих обещаний, большевики се-
паратно вышли из мировой войны (3 марта 1918 г., Брестский мир), что активи-
зировало работу противников Советской власти в России теперь уже при под-
держке бывших союзников, считавших российское правительство предателями 
их общих интересов.  

Второй период гражданской войны – март 1918 – ноябрь 1920 гг. В этот 
период война приобрела общероссийские масштабы. Активизировались нацио-
налистические движения. Уже в марте 1918 г. в Белоруссии была провозглаше-
на суверенная народная республика. В ответ на выход России из войны бывшие 
союзники по Антанте начали против нее интервенцию. В апреле 1918 г. на тер-
ритории России был высажен первый десант интервентов – японский во Влади-
востоке, в Закавказье состоялось провозглашение Демократической Федера-
тивной Республики (уже через месяц распавшейся на республики Армения, 
Азербайджан и Грузия). На Украине при поддержке немецких оккупационных 
войск была провозглашена Украинская Держава. В мае 1918 г. начался знаме-
нитый мятеж Чехословацкого корпуса, в результате которого Советская власть 
пала во всей Сибири. Десанты Антанты высадились в Архангельске и Баку (ав-
густ 1918 г.). При поддержке интервентов оживилась контрреволюция внутри 
страны, приобретя характер массового так называемого Белого движения (ар-
мии Колчака, Миллера, Юденича, Деникина и Врангеля), не имевшего, однако, 
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одного центра. В ноябре 1918 г. закончилась Первая мировая война. Советское 
правительство сразу же аннулировало Брестский договор, тем самым выдвигая 
претензии на отданные территории (Белоруссия, Украина, Закавказье, Прибал-
тика). На Украине тем временем при поддержке Антанты и немцев сформиро-
валось правительство С. Петлюры (Украинская народная республика). В Сиби-
ри образовалось Верховное правительство России А. Колчака. Началась англо-
французская интервенция в Причерноморье. Была провозглашена Латвийская 
республика в Риге. В этих условиях большевики начали наступление в Прибал-
тике. Но в декабре 1918 г. Румыния оккупировала Молдавию, в январе 1919 г. 
было объявлено о создании Вооруженных сил Юга России под командованием 
А. Деникина. Ситуация ухудшалась. Благодаря созданию Революционного во-
енного совета (РВС, руководитель – Л.Д. Троцкий), которому подчинялись все 
фронты и войска Советской республики, и экономической политике «военного 
коммунизма», большевики сумели разбить своих соперников поодиночке. В 
феврале 1918 г. Красная армия взяла Киев (правительство Петлюры переехало в 
Западную Украину – Галицию), в апреле французские войска были эвакуирова-
ны из Одессы и Крыма, а армия Колчака была разбита на Волге, и началось ее 
отступление в Сибирь. Серьезные испытания Советская республика пережила 
во второй половине 1919 г. В мае 1919 г. началось первое наступление Н. Юде-
нича на Петроград и наступление А. Деникина на Украине. В июне Деникин 
вступил в Киев, а в сентябре начал наступление на Москву (одновременно с 
началом второго наступления Н. Юденича на Петроград). В октябре Антанта 
установила экономическую блокаду Советской России. Вместе с тем на протя-
жении всего года происходило вытеснение Колчака с Урала и из Сибири. В но-
ябре 1919 г. началось контрнаступление Красной армии против Деникина, а 
войска Колчака к этому времени оставили Западную Сибирь. Начало контрна-
ступления Красной Армии против А. Деникина. В начале 1920 г. колчаковские 
войска были разбиты в Восточной Сибири. В феврале Колчак был казнен в Ир-
кутске. В это же время Красной армия взяла Архангельск и Мурманск, Времен-
ного правительство Северной области Миллера было ликвидировано. В марте 
1920 г. войска Деникина были оттеснены в Крым, и он передал командование 
ВСЮР П. Врангелю. В апреле 1920 г. Советское правительство, дабы не 
усложнять отношения с Японией и США и в условиях начавшейся войны с 
Польшей, пошло на образование Дальневосточной республики (которая фор-
мально не входила в РСФСР – Российскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику, но фактически являлось ее марионеточным государ-
ством). В июле 1920 г. Врангель начал наступление из Крыма на Южную Укра-
ину. В этих условиях советские войска, которые, разгромив польскую армию, 
дошли почти до Варшавы, вынуждены были остановиться (часть сил была пе-
реброшена против Врангеля). В августе 1920 г. Красная армия потерпела пора-
жение под Варшавой. В октябре с поляками было заключено перемирие (в мар-
те 1921 г. с Польшей будет подписан мирный договор, по которому к той отой-
дет Западная Белоруссия и Западная Украина), но зато Врангель потерпел по-
ражение на юге Украины. В ноябре 1920 г. войска Врангеля в Крыму были пол-
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ностью разгромлены. Советское правительство полностью взяло под контроль 
европейскую часть страны, а также контролировало советские правительства 
формально независимых Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Украи-
ны. В странах Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) к власти пришли поддер-
живаемые Антантой буржуазные правительства.  

Третий этап – ноябрь 1920 – октябрь 1922 гг. После победы на европей-
ской территории России, большевики продолжили военные действия против 
интервентов и контрреволюционеров в Сибири и на Дальнем Востоке. После 
восстановления Советской власти на Дальнем Востоке (октябрь 1922 г.) Даль-
невосточная республика была ликвидирована и вошла в состав РСФСР.  

В результате Гражданской войны большевики удержались у власти, но на 
территории бывшей Российской империи образовалось несколько государств – 
РСФСР, БССР, УССР, Армения, Азербайджан, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, 
Финляндия, Польша (частично). В ходе Гражданской войны сложилась совет-
ская политическая система. Высшим органом власти считался Всероссийский 
Съезд Советов, который избирал постоянный Центральный исполнительный 
комитет (ВЦИК) и правительство – Совет народных комиссаров (СНК). Пред-
седателем СНК стал В.И. Ленин. Система была закреплена принятием Консти-
туции РСФСР (10 июля 1918 г.). Главной особенностью советской политиче-
ской системы являлось отсутствие разделения властей.  

Одной из важнейших причин победы большевиков, как уже упоминалось, 
была политика «военного коммунизма» (1918–1921). Основные направления 
«военного коммунизма»: всеобщая национализация промышленности, банков и 
транспорта; продовольственная диктатура (были введены хлебная государ-
ственная монополия, продразверстка); запрет частной торговли, введение кар-
точной системы; всеобщая трудовая повинность. Военный коммунизм позволил 
в условиях войны максимально эффективно использовать все имеющиеся ре-
сурсы, но он же создал условия для формирования плановой экономики. 

Сразу после прекращения боевых действий в европейской части России 
встал вопрос о воссоединении РСФСР с государствами, образованными на тер-
риториях, отколовшихся от России во время Гражданской войны. Из десяти 
республик (не считая РСФСР), образовавшихся в годы Гражданской войны на 
месте бывшей Российской империи – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Азербайджана – половина 
(пять последних) были советскими. Активно шли переговоры и дискуссии о 
принципах их объединения. 

Существовали различные проекты объединения советских республик. 
Автором одного из них В.И. Ленин. Он считал, что СССР должен быть союзом 
равноправных советских республик, открытым для вступления новых членов и 
подразумевающим право выхода из него (проект «федерации»). Апологетом 
другой точки зрения был И.В. Сталин (с апреля 1922 г. был Генеральным сек-
ретарем ЦК РКП(б)), считавший, что советское государство должно быть силь-
ным и централизованным. Он выступал за значительное ограничение прав рес-
публик, входящих в Союз, фактически – за вхождение их в состав России (про-



 

145 
 

ект «автономии»). Позиция Ленина победила, и 30 декабря 1922 г. было провоз-
глашено создание СССР. СССР объединил четыре советских республики – 
РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР (последняя была образована накануне объеди-
нением Армении, Грузии и Азербайджана). В последующие годы количество 
республик в составе СССР увеличилось. 27 октября 1924 г. были образованы 
Узбекская ССР и Туркменская ССР (на территориях упраздненных Хорезмской 
и Бухарской народных советских республик и части территории Туркестанской 
АССР РСФСР). 16 октября 1929 г. образована Таджикская ССР (выделена из 
состава Узбекской ССР). 

С образованием СССР не была принята Конституция СССР. Ленин тяже-
ло болел весь 1923 г. Сталин использовал это время для укрепления собствен-
ных позиций в отношении Союза и положения в партии. Немало способствова-
ла этому ситуация, сложившаяся в партии в начале 1920-х г. На Х съезде 
РКП(б) в 1921 г. был принят принцип демократического централизма (запрет на 
образование фракций внутри партии). Фактически были запрещены все поли-
тические партии, кроме ВКП(б) (бывшая РКП(б)). Сталин в условиях болезни 
Ленина искусно использовал принцип демократического централизма, проти-
воречия между лидерами партии и собственный пост генерального секретаря 
ЦК (генеральный секретарь занимался процедурными и кадровыми вопросами) 
для того, чтобы укрепить собственную власть. После смерти Ленина (21 января 
1924 г.) уже через неделю – 31 января 1924 г. – на II Съезде Советов СССР была 
принята первая Конституция СССР. 

По Конституции 1924 г. высшим органом власти СССР являлся Всесоюз-
ный съезд Советов. Съезды собирались нерегулярно. Участники съезда делеги-
ровались региональными Советами. Делегаты избирались на Съездах Советов 
губерний (областей, краев, республик). Таким образом, съезд Советов избирал-
ся по многоступенчатой системе. 

В мае 1924 г. Сталин был переизбран Генеральным секретарем ЦК. Он 
сумел, используя противоречия между лидерами РКП(б) и государства, оттес-
нить их от кормила власти, поставить общество под контроль партийных орга-
нов, став к концу 1920-х гг. единоличным правителем. 

Параллельно с серьезными изменениями в политической сфере происхо-
дила и трансформация социально-экономических отношений. Экономическая 
политика советской власти в 1921–1928 гг. получила название новой экономи-
ческой политики (НЭП). Суть НЭП сводилась к введению элементов рыночной 
экономики при сохранении приоритета государственной собственности на 
средства производства: отмена продразверстки, введение натурального продо-
вольственного налога; свобода торговли; разрешение частной собственности на 
строения, предприятия с числом наемных рабочих до 20 человек, орудия произ-
водства, деньги и ценные бумаги; разрешение аренды государственных пред-
приятий. Параллельно начался процесс электрификации страны. НЭП способ-
ствовал быстрому восстановлению сельского хозяйства (земледелие вышло на 
довоенные объемы производства к 1925 г., животноводство – к 1927 г.), а вот 
так необходимая стране промышленность восстанавливалась медленнее (к 
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1928 г.). Кроме того, появились безработица, имущественное расслоение. Все 
это привело к отказу от НЭП и переходу к форсированной индустриализации. 

Внешняя политика Советского государства была направлена на преодо-
лении изоляции. В этой связи важнейшим событием было подписание в ме-
стечке Рапалло (под Генуей) 16 апреля 1922 г. советско-германского договора 
об отказе от взаимных претензий и установлении дипломатических соглаше-
ний. Следствиями Рапалльского договора стало налаживание экономических и 
военных связей между двумя странами. Германия поставляла в СССР техноло-
гии и оборудование, СССР предоставлял Германии сырье, предприятия для 
совместного производства вооружений, запрещенных для изготовления в Гер-
мании Версальским договором. Этот дипломатический прорыв стал причиной 
«полосы признаний» СССР второй половины 1920-х гг. 

 
§ 34. Сталинская модернизация в СССР 

С установлением режима личной власти Сталина в СССР начинаются 
масштабные политические и экономические преобразования, которые можно 
характеризовать как «сталинскую модернизацию».  

Политическая модернизация характеризуется массовыми политическими 
репрессиями, имевшими целью навести порядок в стране, и изменениями госу-
дарственного устройства.  

Уже в 1928 г. прошла первая показательная политическая кампания 
(«шахтинское дело»). Затем были сфабрикованные процессы над членами не-
существующих «Промпартии» и «Трудовой крестьянской партии». С 1934 г., 
после убийства руководителя ленинградской партийной организации С. Кирова 
репрессии приняли массовый характер и захлестнули всю страну и все соци-
альные группы общества (так называемый Большой террор). В разные годы 
прошли крупные политические кампании, закончившиеся публичным разобла-
чением, расстрелами и массовым лишением свободы в лагерях ГУЛАГа, против 
«новых оппозиционеров», «троцкистов», «зиновьевцев». В первую очередь ре-
прессиям подвергались представители руководства страны, способные хоть в 
чем-то представлять альтернативу Сталину, имеющие личное мнение или про-
сто имеющие богатый опыт работы и не обязанные своим положением Стали-
ну. Такие люди физически уничтожались (М. Тухачевский, Н. Бухарин, А. Ры-
ков, Г. Зиновьев, Л. Каменев и др.). Подвергались различного рода репрессиям 
(от увольнений с работы и лишения гражданских прав до расстрелов) и рядовые 
граждане, зачастую по незначительным поводам либо вообще без них, – в инте-
ресах партии было поддерживать нервозную обстановку в стране, показывать, 
что врагом может быть каждый. Однако репрессии имели и положительный 
эффект - укрепление дисциплины и порядка. Кроме того, среди репрессирован-
ных было значительное количество реальных врагов советского строя, а также 
банальных преступников. 

Постепенно формируется культ личности вождя – И.В. Сталина. Надо 
отметить, что культ Сталина зиждился не только на низком уровне культуры 
народных масс, но и на личных качествах вождя – человека аскетичного, умно-
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го, решительного. Для контроля над народными массами и их воспитания в ду-
хе любви к партии формируются (или соответствующим образом реформиру-
ются существовавшие ранее) многочисленные массовые организации – пионер-
ская, комсомольская, профсоюзные и т.д. В сфере культуры были ликвидирова-
ны все самодеятельные литературные и художественные объединения, заме-
ненные официальными и подконтрольными государству творческими союзами. 
Единственным творческим направлением стал «социалистический реализм».  

Сложившееся положение дел нашло свое отражение и в новой Конститу-
ции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. (так называемая «сталинская Конститу-
ция»). Были упразднены Съезды Советов СССР. Высшим органом власти стал 
Верховный Совет СССР, делившийся (как ранее ЦИК) на две палаты – Совет 
Союза и Совет Национальностей. Он избирался на четыре года, право выдви-
жения кандидатов в депутаты Верховного Совета закреплялось за партийными 
организациями. Верховный Совет избирал Президиум, действовавший в про-
межутках между сессиями Верховного Совета, и формировал СНК. Конститу-
ция также провозглашала образование Киргизской и Казахской ССР (выделены 
из состава РСФСР), Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР (на тер-
ритории упраздненной ЗСФСР).  

Таким образом, в 1930-е гг. в Советском Союзе завершается формирова-
ние новой политической системы. Сталинская Конституция 1936 г. – Конститу-
ция «победившего социализма» – отражала общие тенденции политического 
развития страны – централизацию управления и сосредоточение власти в руках 
партии. СССР фактически стал унитарным государством, управляли страной 
фактически не Верховный Совет и СНК, а ЦК ВКП(б) и лично его Генеральный 
секретарь И.В. Сталин. 

Одновременно с политической модернизацией проходила модернизация 
экономическая. С 1929 г. начинает сворачиваться НЭП: не устраивало то, что 
приходилось, поступаясь социалистическими принципами, «заигрывать» с 
«мелкой буржуазией». Нельзя сбрасывать со счетов и нестабильную междуна-
родную обстановку, а начнись война – Советскому государству нечем было бы 
снабжать свою армию, о чем говорилось еще на III Съезде Советов СССР в 
1925 г. В 1927 г. (на IV Съезде Советов СССР) был взят курс на индустриализа-
цию страны. 

Предпосылками экономической модернизации были: нехватка промыш-
ленной продукции и медленное восстановление отраслей промышленности в 
годы НЭП; отсутствие в стране развитой крупной промышленности, что в 
условиях нарастания международной напряженности грозило неспособностью 
Советского Союза адекватно ответить на возможную агрессию; снижение то-
варности сельского хозяйства, что приводило к сокращению государственных 
закупок продовольствия и стагнации сельского хозяйства в целом. 

Для достижения поставленных целей: синдикаты постепенно ликвидиру-
ются и образуются «хозяйственные» (отраслевые) наркоматы; происходит пе-
рераспределение через наркоматы средств легкой промышленности в тяжелую 
индустрию; частные предприятия облагаются конфискационными налогами и 
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постепенно национализируются (полностью – в 1932 г.); частный кредит за-
прещается; последовательно сокращается внутреннее потребление (введение 
карточной системы на предметы повседневного спроса (с 1928 г.), увеличения 
цен и налогов, принудительные внутренние займы); начинаются антирелигиоз-
ная кампания и гонения на «старую культуру», цель которых – продажа за гра-
ницу художественных ценностей; усиливаются массовые репрессии как источ-
ник пополнения дешевой рабочей силы; пропагандируется трудовой энтузиазм 
населения; вводятся пятилетние планы (первый принят в 1929 г. на V Съезде 
Советов СССР); планы предусматривали приоритетное финансирование тяже-
лой промышленности (80 % капиталовложений), определяли список первооче-
редных объектов строительства и модернизации. 

Основным источником накопления средств для индустриализации в аг-
рарной стране стала продажа за границу сельхозпродукции. Мелкие единолич-
ные крестьянские хозяйства были принудительно сведены в крупные коллек-
тивные. В 1929 г. был объявлен «великий перелом» – сплошная коллективиза-
ция. Параллельно с принудительной коллективизацией проводилось раскулачи-
вание – конфискация имущества кулаков и подкулачников в пользу колхозов. У 
колхозов по плану государство покупало по низким ценам продукцию, втридо-
рога перепродавая ее за границу. Колхозы не являлись государственными пред-
приятиями, но они должны были выполнять план по поставкам продукции гос-
ударству по государственным ценам. К 1937 г. в 243,7 тыс. колхозов было объ-
единено 93 % крестьян. Высокие темпы коллективизации были во многом обу-
словлены тем, что к началу коллективизации 96 % крестьян были бедняками и 
середняками. Зажиточных же крестьян было лишь 4 %. 

В целом, экономическая модернизация СССР 1930-х гг. имела ряд осо-
бенностей, обусловленных внешними и внутренними факторами. Первой из 
них являются высокие темпы модернизации. Второй особенностью, характер-
ной для «сталинской модернизации», является акцент на развитие тяжелой 
промышленности в ущерб легкой и сельскому хозяйству. Третьей особенно-
стью было осуществление модернизации за счет внутренних источников. 

Результаты форсированной индустриализации неоднозначны. Особенно-
стью первой пятилетки (1928–1932 гг.) был упор на модернизацию старых 
предприятий и сплошную коллективизацию, на широкомасштабное строитель-
ство еще не хватало средств. С началом коллективизации такие средства появи-
лись, и вторая пятилетка (1933–1937 гг.) отличалась уже упором на строитель-
ство новых предприятий. За годы индустриализации было построено около 
6 тыс. крупных предприятий (4,5 тыс. – во вторую пятилетку). СССР вышел на 
второе место в мире (после США) по объемам производства, была ликвидиро-
вана зависимость от ввоза иностранных товаров (импорт составлял 1 %). 

Положительный эффект индустриализации для СССР усиливался услови-
ями, складывающимися на международной арене. 

В 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты во главе с А. Гитлером. 
Германия сразу вышла из Лиги Наций и приступила к милитаризации экономи-
ки и восстановлению армии. Все инициативы Гитлера не были пресечены за-
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падными демократиями, выбравшими тактику так называемого «умиротворе-
ния Германии». Фактически «умиротворение Германии» выливалось в подтал-
кивании германской агрессии на Восток, прежде всего, против Советского Со-
юза. СССР осознавал опасность германского нацизма. Уже в 1933 г. Советский 
Союз выступил с инициативой создания системы «коллективной безопасности» 
против Германии. Мирные инициативы СССР привели к его вступлению в Лигу 
Наций в 1934 г. Однако система «коллективной безопасности» так и не была 
создана, встретив сопротивление сторонников политики «умиротворения Гер-
мании». После начала гражданской войны в Испании СССР поддержал законно 
избранное правительство Народного фронта, воюющее с фалангистами, и ока-
зал ему военную помощь. В ответ на это Япония и Германия в конце 1936 г. 
подписали Антикоминтерновский пакт о совместной борьбе против коммуниз-
ма. В 1937 г. к пакту присоединилась Италия. Образовался военный блок (так 
называемая «ось Берлин-Рим-Токио»), направленный, прежде всего, против 
Советского Союза. 

В июле 1937 г. Япония начала войну против Китая. В июле 1938 г. она 
спровоцировала столкновение с советскими войсками на монголо-китайской 
границе в районе озера Хасан. Еще в марте 1938 г. Австрия была присоединена 
к Германии. 29 сентября 1938 г. в Мюнхене А. Гитлер, Б. Муссолини, премьер-
министр Англии Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. Даладье подпи-
сали соглашение о передаче чехословацкой Судетской области Германии. Для 
советского руководства в этих условиях путем выхода из политической изоля-
ции мог быть компромисс с Германией. Он был тем более необходим, что вой-
на на два фронта (с Японией на Дальнем Востоке и Германией в Европе) для 
СССР была крайне опасна. Когда в феврале 1939 г. Англия и Франция признали 
законной власть Франко в Испании (хотя гражданская война еще не закончи-
лась), а в мае 1939 г. японские войска заняли высоты у реки Халхин-Гол на тер-
ритории Монголии и начался продолжавшийся все лето вооруженный советско-
японский конфликт, у Советского Союза не осталось другого выбора, как толь-
ко идти на сближение с Германией. 23 августа 1939 г. министр иностранных 
дел Германии И. Риббентроп и В.М. Молотов подписали пакт о ненападении 
сроком на 10 лет («пакт Молотова-Риббентропа») и секретный протокол к нему. 

Согласно секретному протоколу к советско-германскому пакту о ненапа-
дении, в сферу влияния СССР были включены Финляндия, Эстония, Латвия, Во-
сточная Польша до линии рек Нарев, Висла и Сан, Бессарабия (часть Румынии). 
В сферу влияния Германии определялись Западная Польша до линии рек Нарев, 
Висла и Сан и Литва. Тем самым Польша фактически обрекалась на уничтоже-
ние как суверенное государство. Следует отметить, однако, что планируемый 
раздел Польши имел различное значение для Германии и СССР. Германия наме-
ревалась оккупировать так называемую «коренную» Польшу, населенную поля-
ками. СССР же собирался занять те территории, большая часть которых ранее 
входила в состав России и была населена украинцами, белорусами и литовцами. 
Польша отторгла их в 1921 г. в результате советско-польской войны 1920–
1921 гг. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу (начало Второй мировой 
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войны). 17 сентября, в день, когда польское правительство покинуло страну, во-
сточную границу Польши перешли советские войска, заняв Западную Украину и 
Западную Белоруссию. 28 сентября был подписан советско-германский договор 
«О дружбе и границах», закрепивший за Германией Польшу, а за СССР – Запад-
ную Украину и Западную Белоруссию, и включивший Литву в сферу влияния 
СССР. 30 ноября СССР объявил войну союзнику Германии Финляндии (так 
называемая «зимняя война»). Советский Союз одержал победу, но очень дорогой 
ценой, советские войска потеряли около 130 тыс. человек (Финляндия – 23 тыс.). 
Советский Союз, как агрессор, был исключен из Лиги Наций, был вынужден 
подписать в феврале 1940 г. договор о поставках в Германию продовольствия и 
полезных ископаемых, чтобы «купить» ее ней нейтралитет по отношению к со-
юзной Финляндии. Но, так или иначе, 12 марта 1940 г. война закончилась подпи-
санием договора, передававшего СССР Карельский перешеек и северное побе-
режье Ладожского озера. марта 1940 г. была образована Карело-Финская ССР 
(на вновь присоединенных от Финляндии землях и территории Карело-Финской 
АССР РСФСР). В апреле 1940 г. Германия начала военные действия в Западной 
Европе. Только тогда Франция и Англия, объявившие Германию войну еще в 
начале сентября 1939 г., вступили в непосредственное боевое взаимодействие с 
противником. «Странная война», война объявленная, но не начатая, закончилась. 
В этой обстановке СССР активизировал свои действия в Прибалтике. 14 июня, в 
день взятия немцами Парижа, советские войска заняли Эстонию, Латвию и Лит-
ву, после чего в них были сформированы коммунистические правительства и 
они на правах союзных республик были включены в СССР. 28 июня 1940 г., по 
требованию СССР, Румыния передала Советскому Союзу Бессарабию и Север-
ную Буковину. 

В 1939 г. в СССР началась третья пятилетка. Планы третьей пятилетки 
учитывали изменения международной обстановки. В 1939 г. была введена все-
общая воинская повинность. Росли ассигнования на военные нужды (в 1939 г. – 
25,6 %, в 1941 г. – 43,4 % от государственного бюджета). За 1939–1940 гг. ар-
мия выросла втрое. Укреплялась трудовая дисциплина: в 1940 г. за прогулы, 
самовольный уход с работы и выпуск брака была введена уголовная ответ-
ственность; вместо 7-часового был введен 8-часовой рабочий день; отменен 
выходной день (введена 7-дневная рабочая неделя); запрещено увольнение с 
работы по собственному желанию. Подготовка СССР к войне проводилась и по 
другим направлениям. Был осуществлен переход от территориальной к кадро-
вой системе комплектования войск. Началось оснащение вооруженных сил но-
вейшей техникой (самолеты МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-3, По-2, Ил-2; танки КВ-1 и Т-
34, 122-мм гаубица М-30). Завершилось конструирование первых образцов ре-
активных установок. Отечественное судостроение было переориентировано на 
строительство легких надводных кораблей и подводных лодок. На вновь присо-
единенных западных территориях началось возведение оборонительных со-
оружений.  
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ГЛАВА ХVIII. 
Советское государство в 1941-1964 гг. 

§ 35. Великая Отечественная война и ее последствия 
22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз – началась Великая 

Отечественная война, самый масштабный конфликт, в котором когда-либо 
участвовала Россия. В контексте мировой истории она является главной со-
ставной частью II мировой войны. Традиционно в историографии выделяются 
три основных периода войны: 22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.: начальный 
период войны; 19 ноября 1942 г. – 24 декабря 1943 г.: коренной перелом в ходе 
войны; 24 декабря 1943 г. – 9 мая 1945 г.: окончание войны.   

Начало войны характеризуется инициативой Германии. Перейдя 22 июня 
1941 г. границу СССР, германские войска и ее союзники развернули стреми-
тельное наступление по всей линии фронта по трем направлениям: на Ленин-
град, Киев, Москву. По плану «Барбаросса» гитлеровцы должны были выйти на 
линию Архангельск-Астрахань и оккупировать Закавказье. В СССР сразу были 
образованы фронты, началась мобилизация, был сформирован Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО), взявший на себя управление и фронтом, и тылом. 
В Смоленском сражении вермахт был задержан на два месяца, благодаря чему 
был сорван план «Барбаросса». На севере гитлеровцы приступили к блокаде 
Ленинграда, и только на юге они могли развивать наступление. Переход войны 
в позиционную стадию грозил Германии катастрофой, поэтому Гитлер решил 
нанести главный удар по Москве (план «Тайфун»). В ходе битвы за Москву 
(октябрь–ноябрь) атаки немцев были отбиты, а 5 декабря советские войска пе-
решли в контрнаступление (так называемое «зимнее наступление»). Немцы бы-
ли отброшены на 100–250 км от Москвы. Победа СССР в Московской битве 
ускорила создание антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 
26 государств подписали декларацию о борьбе с фашизмом. Немцы же, весной 
1942 г. начав наступление на юге, заняли Донбасс, начали оккупировать Север-
ный Кавказ. В сентябре 1942 г. началась оборона Сталинграда.  

Главную причину поражений советских войск на первом этапе войны 
следует видеть в том, что Советскому Союзу пришлось воевать не с одной Гер-
манией, а со всей Западной Европой. Весь ее людской и экономический потен-
циалы работали на Германию. К началу войны общая численность германских 
войск составляла 8,5 млн человек (советских войск – 4,8 млн человек). Сверх 
того, немцы привлекли к службе в вермахте 1,8 млн. граждан оккупированных 
стран, а также войска союзников (Италии, Румынии, Болгарии, Финляндии, 
Венгрии). К началу войны Гитлер сумел сосредоточить на границе с СССР 152 
дивизии и 2 бригады Германии (из 214 дивизий и 7 бригад) и 29 дивизий и 16 
бригад союзников (все войска Финляндии, Венгрии и Румынии) общей числен-
ностью 5,5 млн человек. Неслучайно гитлеровская пропаганда говорила об 
агрессии против СССР как о «крестовом походе Европы против большевиков». 
На Германию работали не только оккупированные государства и ее союзники, 
но и нейтральные страны. Советский Союз, вынужденный контролировать 
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огромную территорию, не имеющую естественных границ и опасаясь агрессии 
со стороны Японии на Дальнем Востоке, располагал на своих западных рубе-
жах лишь 2,9 млн человек и мог рассчитывать только на себя. Союзники СССР 
по борьбе с Гитлером не торопились открывать второй фронт в Европе, а эко-
номическую помощь предоставили только тогда, когда героическим сопротив-
лением советского народа и Красной Армии был сорван план «Барбаросса». 

Коренной перелом начался контрнаступлением советских войск под Ста-
линградом 19 ноября 1942 г. (операция «Уран»). В результате под Сталингра-
дом была окружена крупная группировка генерала Ф. Пуалюса. Стремясь за-
крепить успех, советский Генштаб в январе 1943 г. начал наступление на всех 
направлениях. На севере был частично деблокирован Ленинград, в центре со-
ветские войска вышли к Смоленску, на юге от немцев был очищен Северный 
Кавказ и Дон. В марте линия фронта стабилизировалась. Немцы попытались 
прорвать советскую оборону в районе Курской дуги (операция «Цитадель»). 
Битва на Курской дуге (июль-август) закончилась разгромом германской ар-
мии. Победа на Курской дуге обеспечила условия для дальнейшего наступле-
ния Красной Армии, которая на юге освободила Левобережную Украину и 
Донбасс, в сентябре выйдя к Днепру. В ходе битвы за Днепр советские войска 
форсировали Днепр, освободили Киев и Смоленск. К концу декабря 1943 г. ли-
ния фронта стабилизировалась.  

Система управления экономикой, созданная в 1930-е гг., в годы Великой 
Отечественной войны позволила быстро перевести работу предприятий и 
учреждений на военный лад и несколько компенсировать потери, которые по-
несла советская экономика вследствие оккупации значительных территорий, на 
которых остались заводы, фабрики, шахты, поля (например, производство чер-
ных металлов в первые месяцы войны сократилось в 3 раза, а цветных – в 430 
раз). Вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного коми-
тета обороны (ГКО). Образование ГКО решило проблему административного 
взаимодействия фронта и тыла. По всей стране массовыми явлениями стали 
сборы средств в фонд обороны и запись добровольцами на фронт. На европей-
ской территории страны была введена карточная система, учрежден Комитет по 
распределению рабочей силы, принят мобилизационный план развития народ-
ного хозяйства. Заводы и фабрики переводились на производство военной про-
дукции. В декабре 1941 г. все работники военных производств объявлялись мо-
билизованными и закреплялись для работы на данных предприятиях. Само-
вольный уход с работы карался сроком заключения от 5 до 8 лет. Директора 
предприятий получили право назначать обязательные сверхурочные работы 
продолжительностью от 1 до 3 часов в день. В феврале 1942 г. началась всеоб-
щая трудовая мобилизация (в городах с 14 лет, в деревне – с 12). Лица, не до-
стигшие 16 лет, могли быть привлечены к обязательным сверхурочным работам 
на срок не более 2 часов в день. Оплата сверхурочных работ производилась в 
полуторном размере. Рабочий день был увеличен до 11 часов при 6-дневной ра-
бочей неделе, отпуска отменялись. Отмененные очередные и дополнительные 
отпуска компенсировались деньгами. В колхозах был в полтора раза увеличен 
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минимум трудодней. Не выполнившие минимум подвергались суду вместе с 
членами семей. 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации, который взял 
на себя работу по переправке из прифронтовой полосы на восток страны пред-
приятий и населения. За вторую половину 1941 г. было эвакуировано 12 млн 
человек и более 2 500 предприятий. Ударными темпами в тылу переходили на 
военное производство старые и строились новые заводы. Уже к марту 1942 г. 
восточные районы СССР производили столько военной продукции, сколько до 
войны все предприятия СССР. На базе местных и эвакуированных предприятий 
были созданы центры оборонной промышленности на востоке страны. В тяже-
лых военных условиях не просто росли объемы производства, но и использова-
лись новые технологии, разрабатывались новые образцы вооружений. Продол-
жали поступать на вооружение новейшие образцы военной техники.  

Советское руководство делало все, чтобы поддержать патриотический 
настрой советского народа, даже пошло на примирение с религией. В октябре 
1941 г. была объявлена свобода вероисповедания. 8 сентября 1943 г. было вос-
становлено патриаршество и Святейший Синод (патриархом стал патриарший 
местоблюститель Сергий). 

Курская битва и последующее наступление Красной Армии способство-
вали консолидации антигитлеровской коалиции. Успешное наступление совет-
ской армии в августе-октябре 1943 г. и взятие Киева заставили Черчилля и Ру-
звельта вернуться к вопросу об открытии второго фронта. События лета и осе-
ни 1943 г. показали, что Красная Армия и без военной помощи союзников мо-
жет справиться с Гитлером, а это было чревато усилением международного по-
ложения СССР и, соответственно, снижением авторитета Англии и США. С 
другой стороны, Советский Союз также был заинтересован в скорейшем окон-
чании тяжелейшей войны. Итогом этих устремлений стала первая встреча ру-
ководителей СССР, Англии и США в Тегеране (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). 
На конференции было решено открыть второй фронт в Нормандии (северо-
западная Франция) не позднее 1 мая 1944 г. Красная армия должна была при-
урочить к этому моменту крупное наступление на советско-германском фронте. 
Также Сталин добился признания за СССР прав на Восточную Пруссию, при-
знания польских границ 1939 г., дал обязательство вступить в войну против 
Японии после победы над Германией. Было принято решение о создании после 
окончания войны Организации Объединенных Наций (ООН).  

Завершающий этап Великой Отечественной войны характеризуется пол-
ным превосходством советских войск над вермахтом. В результате Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Белорусской, Ясско-Кишиневской, 
Рижской операций в 1944 г. была почти полностью освобождена территория 
СССР. 6 июня 1944 г. открылся второй фронт в Европе (в Нормандии), и это в 
некоторой степени способствовало успехам Красной Армии. Осенью 1944 г. со-
ветские войска освободили Румынию, Болгарию. Югославия, Албания, Греция 
были освобождены местными повстанцами при подходе советских войск. В 
начале 1945 г. в ходе Висло-Одерской и Будапештской операций были освобож-
дены Польша и Венгрия. Советские войска в апреле 1945 г. вышли к Берлину. 
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В такой обстановке 4–11 февраля 1945 г. прошла Ялтинская (Крымская) 
конференция глав государств антигитлеровской коалиции. На конференции 
было решено после победы над Германией, в которой уже никто не сомневался, 
сохранить ее государственную целостность, но при этом разделить на зоны ок-
купации войсками СССР, Великобритании, США (при этом Берлин также раз-
делялся на три зоны оккупации). Нацистская партия должна была быть распу-
щена, так же, как и вооруженные силы Германии. Принято решение о предании 
суду руководителей нацистской партии. Сталин снова согласился вступить в 
войну с Японией через три месяца после капитуляции Германии при условии 
передачи СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В принятой на кон-
ференции «Декларации об освобожденной Европе» было подтверждено право 
каждого народа определять форму правления своего государства. Также было 
подтверждено намерение создать Организацию объединенных Наций.  

Тем временем на подступах к Берлину разворачивалась самая грандиоз-
ная военная операция Второй мировой войны – Берлинская. В результате Бер-
линской операции германское командование в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. подпи-
сало акт о безоговорочной капитуляции.  

Великая Отечественная война закончилась полной победой СССР. Ос-
новными источниками этой победы были: советская плановая экономика, поз-
волившая быстро мобилизовать все ресурсы страны, партизанское движение, 
охватившее оккупированные территории; авторитет коммунистической партии 
и лично Сталина; массовый и беспрецедентный героизм народа; талант совет-
ских полководцев – Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского и др.).  

После капитуляции Германии, летом 1945 г., в Потсдаме состоялась по-
следняя конференция стран антигитлеровской коалиции. СССР в августе-
сентябре принял участие в войне с Японией. Капитуляция Японии (2 сентября 
1945 г.) считается окончанием II мировой войны. В соответствии с междуна-
родными договоренностями СССР присоединил от Германии часть Восточной 
Пруссии с г. Кенигсберг, от Японии – Южный Сахалин и Курильские острова. 
После окончания войны снова обострились противоречия между бывшими со-
юзниками по антигитлеровской коалиции, вследствие чего началась холодная 
война – противостояние двух сверхдержав – США и СССР. Холодная война 
выражалась в гонке вооружений, установлении «железного занавеса», борьбе с 
«экспортом социализма». Ключевыми моментами холодной войны были гер-
манский кризис (1949), в результате которого Германия распалась на ФРГ и 
ГДР, и Корейская война (1950–1953). Внутренняя политика СССР в послевоен-
ный период характеризовалась усилением массовых репрессий. 

После войны важнейшей задачей страны стало восстановление разру-
шенного народного хозяйства (СССР потерял треть национального богатства и 
27 млн человек). Основные методы восстановления экономической структуры 
были, как и ранее, директивными, источники восстановления народного хозяй-
ства, как и раньше, имели внутреннее происхождение. Результатом экономиче-
ской политики государства стало быстрое восстановление промышленности – 
уже к 1948 г. был достигнут довоенный уровень производства, а к 1950 г. он 
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был превышен на 73 % (планировалось 48 %). Довоенный уровень производ-
ства в сельском хозяйстве был достигнут лишь к 1952 г. (в то время как уже в 
1950 г. планировалось превысить его на 23 %). 

 
§ 36. СССР в период хрущевской «оттепели» 

После смерти Сталина в марте 1953 г. в стране начинаются процессы, ко-
торые в совокупности означали модернизацию советской системы. Первые го-
ды послесталинского развития в Советском Союзе часто называют «оттепе-
лью». Начался стихийный процесс десталинизации общества.  

В марте 1953 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии», на основании которого подлежало освобождению из за-
ключения около одного миллиона осужденных. Десталинизация проявлялась и 
в реорганизации политического руководства. После смерти Сталина происхо-
дило перераспределение функций партийно-государственного аппарата, факти-
чески оно означало разделение государственной и партийной власти и начало 
борьбы за власть между Л.П. Берией, Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. В 
первое время после смерти Сталина именно Г.М. Маленков обладал наиболь-
шей властью. Он был главой правительства и секретарем ЦК партии, т.е. зани-
мал два важнейших поста в государстве. В июне 1953 г. Берия был арестован и 
позднее расстрелян. После ликвидации Берии главным в борьбе за власть стало 
противостояние Маленкова и Хрущева. В итоге Хрущеву удалось оттеснить 
Маленкова и его союзников от кормила власти. В борьбе между «государствен-
никами», «силовиками» и партией победила последняя. Партийные органы по-
прежнему превалировали над государственными, а 1-й секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев был фактическим главой государства (с 1958 г. – и формальным 
тоже: Хрущев стал председателем Совета министров, оставаясь главой партии).  

Огромное значение в начавшейся либерализации общественно-
политической жизни в СССР имел ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), где на за-
крытом заседании Хрущев зачитал доклад «О культе личности и его послед-
ствиях». Значение развенчания культа личности Сталина для последующего 
развития советского общества нельзя недооценивать. Впервые была взята под 
сомнение непогрешимость партии и государства, тем самым Хрущев дал в руки 
Запада мощное оружие критики советской системы, что привело к ослаблению 
мировой системы социализма.  

Курс дальнейшей либерализации системы государственного социализма 
продолжался. В январе 1957 г. произошло некоторое расширение полномочий 
материально-финансовой базы местных Советов. В 1959 г. внеочередной ХХI 
съезд КПСС констатировал, что социализм в СССР одержал полную победу и 
началось строительство коммунизма. XXII съезд партии в 1961 г. принял тре-
тью Программу партии – программу строительства коммунизма к 1980 г.  

Внешнеполитическая обстановка в 1953 – начале 1960-е гг. во многом 
определялась начавшейся в 1940-е гг. «холодной войной». Внутри противосто-
ящих военных блоков НАТО и ОВД копились противоречия. В 1950-е гг. фор-
мировались новые подходы к решению сложных международных проблем. Но-
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вая внешнеполитическая доктрина прозвучала на ХХ съезде КПСС в феврале 
1956 г. Основными положениями ее были возврат к ленинским принципам по-
литики мирного сосуществования государств с различным общественным стро-
ем, возможность создания условий для предотвращения войн. Советское прави-
тельство пошло на одностороннее сокращение вооруженных сил. В 1958 г. со-
ветское правительство объявило мораторий на проведение ядерных испытаний. 
Но гонка вооружений все равно продолжалась. Инициативы СССР по разору-
жению опирались на значительные достижения советских ученых в совершен-
ствовании вооружений и ракетной техники. В августе 1957 г. в СССР были 
успешно проведены испытания первой в мире межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты. Впервые территория США оказалась уязвимой для нанесения 
ракетно-ядерного удара. С 1962 г. создавался новый вид вооруженных сил – ра-
кетные войска стратегического назначения. Ракетно-ядерное оружие получил 
подводный флот в СССР. 

В отношениях с социалистическими странами проявилась десталиниза-
ция. От советского правительства прозвучал призыв к лидерам соцстран осуще-
ствить демократизацию своей внутренней и внешней политики по образцу 
СССР. Призыв привел к росту демократического движения и оппозиции против 
СССР. В 1956 г. вспыхнуло восстание в Польше, затем в Венгрии. В октябре 
1956 г. Будапешт был оккупирован советскими войсками, восстание подавлено, 
власть коммунистической партии Венгрии восстановлена. После ХХ съезда 
начинают проявляться претензии Китая во главе с Мао Цзэдуном на роль лиде-
ра в социалистическом мире. С 1957 г. стала звучать резкая критика со стороны 
Китая по поводу советской модели строительства социализма. С 1960 г. со сто-
роны Китая последовали территориальные претензии на ряд приграничных 
территорий СССР и Монголии. С 1962 г. начинаются вооруженные конфликты 
на советско-китайской границе. Были разорваны отношения с Албанией. Таким 
образом, в годы «оттепели» наблюдалось постепенное разрушение единства 
стран социализма.  

Важной проблемой оставалось урегулирование вопроса о статусе Запад-
ного Берлина. Решение вопроса было отложено на 1960 г., но в это время в мае 
над советской территорией был сбит американский самолет-разведчик У-2. От-
ношения с Западом обострились. В августе 1961 г. вокруг Западного Берлина 
по инициативе руководителя ГДР В. Ульбрихта была возведена стена из бетона 
и колючей проволоки. В итоге усилилось противостояние между СССР и Запа-
дом. Вслед за Берлинским кризисом последовал Карибский ракетный кризис в 
1962 г., который поставил мир на грань ядерной катастрофы. Антиамерикан-
ская революция во главе с Фиделем Кастро победила на Кубе в 1959 г. Амери-
канская администрация всеми средствами, вплоть до вооруженного вторжения 
на Кубу, поддерживала кубинскую контрреволюцию. Тогда в Советском Союзе 
было принято решение об оказании военно-технической и экономической по-
мощи острову Свободы, как называли тогда Кубу. Тайно были размещены со-
ветские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками. 22 октяб-
ря 1962 г. Белый Дом в ультимативной форме потребовал от Советского Союза 
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убрать ракеты, вокруг Кубы была установлена военно-морская и воздушная 
блокада. В ответном советском заявлении содержалось требование немедлен-
ного прекращения блокады Кубы. Вооруженные силы США и СССР были при-
ведены в полную боевую готовность. В последний момент 27 октября состоя-
лись переговоры между президентом США Кеннеди и главой СССР Хрущевым, 
где было принято решение Советского Союза вывести свои ракеты с террито-
рии Кубы. США обещали вывести свои ракеты, нацеленные на СССР, из Тур-
ции. Карибский кризис считают кульминацией «холодной войны», после его 
разрешения укрепилось понимание того, что победителей в ядерной войне быть 
не может. В августе 1963 г. в Москве между США, СССР и Великобританией 
состоялось подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфе-
ре, космосе и под водой. К середине 1960-х гг. в целом происходит стабилиза-
ция послевоенного мира. 

В период «оттепели» состоялась массированная модернизация экономиче-
ской системы, которая достигалась как за счет трудового энтузиазма, так и в ре-
зультате реформирования хозяйственного механизма. С 1950 г. ощущался значи-
тельный спад производства. Борьба за власть продолжалась и здесь, проявляясь в 
разработке двух различных вариантов послесталинского развития СССР: вариан-
та Г.М. Маленкова и варианта Н.С. Хрущева. При сопоставлении этих двух про-
грамм, очевидно, что вариант Маленкова ориентировался на государство, а вари-
ант Хрущева – на партию. В августе 1953 г. Г.М. Маленков сформулировал зада-
чи очередной модернизации советской системы: главная цель экономики – про-
изводство средств широкого народного потребления; средства для развития лег-
кой промышленности можно получить за счет сокращения расходов на военно-
промышленный комплекс, поскольку в атомную эпоху войны между миром со-
циализма и миром капитализма немыслимы. Но в январе 1955 г., выступая на 
Пленуме ЦК, Хрущев категорически отверг эту программу, определив ее как 
«оппортунизм». Неприятие программы Маленкова получило всеобщую под-
держку. Н.С. Хрущев выступил со своей программой на сентябрьском Пленуме 
ЦК КПСС в 1953 г. Он нарисовал мрачную картину в сельском хозяйстве, кото-
рая действительно была катастрофичной. С 1951 г. государственные заготовки 
хлеба стали отставать от расхода: стратегические запасы сокращались. Хрущев 
доказал, что зерновое хозяйство топталось на месте, урожайность не дотягивала 
до уровня 1913 г. В плачевном состоянии находилось животноводство, 80 % 
продукции производилось не в колхозе или совхозе, а в личном подсобном хо-
зяйстве. Колхозники старались избегать работы в колхозе и жить доходами со 
своего приусадебного участка. Программа Хрущева предполагала срочное реше-
ние проблем сельского хозяйства и тяжелой промышленности. По решениям 
сентябрьского пленума партии 1953 г. был значительно снижен налоговый пресс 
с колхозов и совхозов. Списаны долги, повышены закупочные цены. Увеличива-
лись капиталовложения в сельское хозяйство. 

Другое направление аграрной реформы Хрущева – освоение целины. На 
февральском Пленуме 1954 г. прозвучал призыв Хрущева осваивать целинные 
и залежные земли. Для подъема целины (Урал, Сибирь, Казахстан) прибыли 
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350 тыс. переселенцев. Сбор зерна за счет освоения целины вырос почти на 
40 %. Противоречивость «целинной эпопеи» заключалась в явном недостатке 
инфраструктуры для сибирской и казахстанской степи, отсутствии сельскохо-
зяйственных знаний и опыта у молодежи. За пять лет (1954–1958 гг.) по срав-
нению с предшествующими годами рост производства составил: по зерну – 
40 %, сахарной свекле – 68 %, мясу – 41 %. Рос жизненный уровень селян. 
Только во второй половине 1950-х гг. люди наелись досыта. Причины были 
простые: все произведенное оставалось для собственного потребления, для реа-
лизации на рынке, в колхозах стали платить хорошие зарплаты, пенсии. Такого 
подъема советская деревня не знала со времен НЭП.  

Новой надеждой Хрущева стала управленческая реформа 1957 г. Круп-
ным шагом в модернизации промышленности стало решение о создании сов-
нархозов и ликвидации отраслевых министерств в 1957 г. Хрущев видел в этой 
форме приближение местных партийных и советских органов к управлению 
промышленностью. На первом этапе они работали эффективно. Но перемеще-
ние власти из государства в партию означало, что систему управления про-
мышленностью подстроили к существующей системе организации парторга-
нов. Соблюдался принцип: обком КПСС – совнархоз. Это было возвратом к 
«революционной» эпохе, когда в 1917–1932 гг. совнархозы играли в управле-
нии промышленностью руководящую роль, после чего эта функция была пере-
дана наркоматам. Соперничество государства и партии в годы оттепели закан-
чивалось победой партии. Но это дало первоначально положительный эффект. 
При Хрущеве были достигнуты впечатляющие успехи в индустриальной сфере. 
Были возведены гидроузлы Ангарского каскада – Иркутская и Братская ГЭС, 
также Волжская и Прибалтийская ГЭС, построены Карагандинский и Куйбы-
шевский металлургические заводы. В 1957 г. на околоземную орбиту был вы-
веден первый спутник Земли, а в 1961 г. запущен первый космический корабль 
с Ю. Гагариным на борту. Наряду с оснащением вооруженных сил ядерным 
оружием проходило внедрение атома в мирных отраслях – строительство пер-
вых атомных электростанций, атомных ледоколов. 

Реформы имели свои положительные результаты. Однако в мае 1957 г. 
Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку!». 1957–1959 гг. были 
отмечены группой административных реформ и кампаний (кукурузная, мясная, 
молочная). В 1957 г. были ликвидированы МТС. Это привело к сокращению 
техники на селе и изъятию у колхозов значительных денежных средств. Вторая 
аграрная реформа Хрущева заключалась в укрупнении колхозов. Ее целью ста-
ло образование крупных объединений, которые могли бы стать опорой инду-
стриализации села. Руководители колхозов начинали наступление на личное 
подсобное хозяйство. Ориентируясь на крупные, оснащенные по новейшей 
технологии фермы, или целые агрофирмы США, Хрущев не сознавал, что в 
СССР «агрогорода» на основе государственной собственности не будут иметь 
такого же эффекта. Несостоятельность лозунга «Догнать и перегнать Амери-
ку!» по производству в сельском хозяйстве стала очевидной. С 1963 г. было по-
ложено начало постоянным закупка хлеба и кормового зерна за рубежом.  
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Существенные изменения произошли в социальной сфере. В 1956 г. был 
отменен сталинский закон 1940 г. о наказаниях рабочих и служащих за опозда-
ния на работу и прогулы. В том же году был принят закон о пенсионном обес-
печении. Отныне размер пенсий зависел от стажа работы и возраста. Мужчины 
могли уйти на пенсию в возрасте 60 лет при 25-летнем стаже работы, женщи-
ны – в 55 лет при 20-летнем стаже. Значительно расширялась система персо-
нальных пенсий, назначаемых за особые заслуги. Пенсии по старости стали по-
лучать мужчины в возрасте 65 лет; женщины – в 60 лет. С 1956 г. рабочий день 
в субботу укорачивался на два часа. Была повышена минимальная заработная 
плата с 30 до 40–45 р. в месяц, отменена оплата за школьное и высшее образо-
вание. В результате массового жилищного строительства новые квартиры по-
лучили 25 % населения страны. Самым положительным социальным достиже-
нием стала жилищная реформа. Впервые в истории СССР значительно увели-
чились масштабы жилищного строительства. За 10 лет строительство жилья 
увеличилось в городе в 17 раз, на селе в 14 раз. Миллионы советских граждан 
переселялись из подвалов, коммуналок в отдельные квартиры. В результате 
была создана современная индустрия дешевого крупнопанельного строитель-
ства. Именно Хрущев дал людям надежду на отдельную квартиру.  

Частые обвинения в «развале» государственной системы социализма в 
период хрущевской оттепели необоснованны. Технологический фундамент 
страны был заложен до 1953 г. Но то, что воздвигалось на нем позднее, также 
грандиозно: в 1954 г. – пуск первой в мире атомной энергетической станции; в 
1957 г. – запуск первого в мире спутника в космос и спуск на воду первого 
атомного ледокола; в 1961 г. – полет Ю. Гагарина, первого человека в космос; в 
1964 г. – полет трехместного космического корабля. С 1954 по 1964 гг. произ-
водство электроэнергии увеличилось в 5 раз, добыча нефти – в 3,5 раза, вы-
плавка стали – в 2 раза. Тем не менее, хозяйство по-прежнему носило экстен-
сивный характер. Чехарда с передачей полномочий привела к падению темпов 
роста производства в промышленной сфере (за 1950–1955 гг. – 85 %, за 1955–
1960 гг. – 64 %, за 1960–1965 гг. – 51 %). Темпы роста производства в сельском 
хозяйстве в 1950–1955 гг. составляли 21 %, в 1955–1960 гг. – 30 %, а в 1960–
1965 г. – лишь 11 %. Прирост национального дохода снизился на 4 %, снижа-
лась производительность труда, валовая продукция сельского хозяйства, росли 
объемы незавершенного строительства. Возникала необходимость новых мето-
дов руководства.  
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ГЛАВА ХIХ. 
Советское государство в 1964-1991 гг. 

§ 37. СССР в период «развитого социализма» 
В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев уходит в отставку. Ему были предъявлены 

обвинения в развале экономики, принижении роли партийных и советских орга-
нов, стремлении к единоличному правлению, мало кто обращал внимание на то, 
что в эти дни готовился полет трехместного космического корабля. С отставкой 
Хрущева закончился процесс либерализации общественно-политической жизни. 
К власти пришло новое руководство.  

После отстранения Н.С. Хрущева началась эпоха «развитого социализма». 
Но в годы перестройки этот период получил название «застой». В этот период 
выделяются два этапа – 1964–1968 гг. и 1968–1985 гг., на протяжении которых 
прослеживается борьба двух тенденций – демократической и консервативной.  

Формально в 1964 г. было провозглашено возвращение к «ленинским 
принципам коллективного руководства». Наряду с Брежневым, важную роль в 
руководстве играли А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный и А.Н. Косыгин (все они 
вместе организовали смещение Хрущева). Изначально фигура Брежнева как ру-
ководителя партии не рассматривалась как постоянная. Однако Брежнев в ходе 
аппаратной борьбы сумел своевременно устранить Шелепина и Подгорного и 
расставить на ключевые посты лично преданных ему людей (Ю.В. Андропова, 
Н.А. Тихонова, Н.А. Щелокова, К.У. Черненко, С.К. Цвигуна). Косыгин не был 
устранен, но проводимая им экономическая политика систематически критико-
валась Брежневым. К началу 1970-х гг. партийный аппарат поверил в Брежнева, 
рассматривая его как своего ставленника и защитника системы. Партийная но-
менклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим, обеспе-
чивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии. Именно в брежнев-
ский период партийный аппарат полностью подчинил себе государственный. 
Министерства и исполкомы стали простыми исполнителями решений партий-
ных органов. Практически исчезли беспартийные руководители. Правящая пар-
тия быстро увеличивала свою численность, в 1980-е гг. насчитывая 19 млн че-
ловек. Численность номенклатуры оставалась в пределах 500–700 тыс. человек. 

В 1977 г. была принята новая, третья по счету Конституция СССР 
(«брежневская»). Она закрепляла ведущую роль КПСС, провозглашая ее «яд-
ром политической системы», и состав СССР (15 республик: Россия, Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан; Карело-
Финская ССР вошла в состав России еще при Хрущеве).  

Отказ партийного аппарата от любых политических реформ вызвал дви-
жение диссидентства. Диссиденты (инакомыслящие) в большинстве своем вы-
ступали не против социалистического строя, а за его демократизацию. Дисси-
дентство получило распространение в 1960-х гг., но особенно – после 1975 г., 
когда СССР подписал Хельсинкские соглашения, одним из пунктов которого 
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было соблюдение прав человека. Диссидентов было очень немного, их деятель-
ность носила пассивный характер, и борьба с ними не была масштабной. 

В начале 1976 г. Брежнев перенес клиническую смерть. После этого он 
так и не смог физически восстановиться, и его тяжелое состояние и неспособ-
ность управлять страной с каждым годом становились все очевиднее. 10 ноября 
1982 г. он скончался.  

После смерти Брежнева Генеральным секретарем ЦК партии стал 
Ю.В. Андропов. Произошло некоторое обновление правящей элиты. Андропов 
пытался разработать новый план модернизации страны, но времени у него было 
немного. После смерти Андропова в 1984 г. страну возглавил тяжело больной 
К.У. Черненко. Советский Союз находился в предкризисном состоянии. 

Во внешнеполитическом курсе Советского Союза в эти годы главной за-
дачей оставалось укрепление пошатнувшихся позиций СССР в социалистиче-
ском мире. Поворотными стали события 1968 г. в Чехословакии, войска ОВД 
подавили сопротивление в Праге, получившее название «пражской весны». 
Ввод войск вызвал резкое осуждение мировой общественности. В 1970-е гг. 
произошли массовые выступления рабочих в Польше, образовался профсоюз 
«Солидарность», представлявший реальную альтернативу коммунистической 
партии. Продолжали ухудшаться отношения между СССР и Китаем. Наиболее 
крупным было вооруженное столкновение в районе острова Даманский на реке 
Уссури в 1969 г. 

Вторая половина 1960-х – конец 1970-х гг. – это период так называемой 
«разрядки». СССР наконец достиг ядерного паритета с США, что сразу отрази-
лось на политике Запада – он пошел навстречу мирным инициативам советско-
го руководства: были подписаны договоры с США и ФРГ по Западному Берли-
ну (1971), по ПРО (1972), ОСВ-1 (1972); ОСВ-2 (1979). В 1975 г. заключены 
Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этом 
же году закончилась война Вьетнаме (США вывели оттуда войска двумя года-
ми ранее). В конце 1970-х гг. политика разрядки сменилась новым витком гон-
ки вооружений. Окончательный крах политики разрядки произошел после вве-
дения советских войск в Афганистан в 1979 г. Конфликт имел глубокое значе-
ние для развития «холодной войны», накануне США потеряли в этом стратеги-
ческом регионе как союзника Иран, в обстановке затянувшегося нефтяного 
кризиса интервенция СССР в Афганистане воспринималась как агрессия, 
направленная на США. Последовал демонстративный отказ американской сто-
роны от участия в Олимпийских играх в Москве. Таким образом, к началу 
1980-х гг. во внешней политике Советского Союза благоприятный период раз-
рядки международной напряженности закончился, продолжалась гонка за ядер-
ным и технологическим паритетом. Застой стал результатом комплекса причин, 
формировавшихся длительное время, поэтому преодоление его последствий не 
могло быть делом легким. 

После отставки Хрущева руководство партии попыталось преодолеть по-
следствия непоследовательной экономической политики Никиты Сергеевича. 
Эта задача была возложена на правительство во главе с А.Н. Косыгиным. Со-
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держание реформ Косыгина во многом должно было ликвидировать все несо-
образности, сотворенные Хрущевым. Реформа началась на мартовском Плену-
ме ЦК 1965 г. Декларировалась самостоятельность сельскохозяйственных 
предприятий, устанавливались твердые плановые задания, сокращалось число 
обязательных показателей, за сверхплановые задания предусматривались 
надбавки, повышались закупочные цены на сельхозпродукцию почти в два ра-
за, уменьшались налоги. Главная реформа началась с сентябрьского Пленума 
ЦК 1965 г. Ее содержание сводилось к предоставлению значительной экономи-
ческой свободы государственным предприятиям с помощью введения хозрас-
чета. Были восстановлены отраслевые министерства и ликвидированы совнар-
хозы. Резко сокращалось число плановых показателей, спускаемых сверху 
предприятию (с 30 до 9), главным показателем становился объем не произве-
денной продукции, а реализованной. Предприятия получали самостоятельность 
в развитии горизонтальных связей со смежниками и потребителями. Особые 
надежды возлагались на то, что за счет прибыли на предприятиях создавались 
фонды экономического стимулирования: фонд материального поощрения, фонд 
жилищного строительства, фонд социально-культурного развития. Реформы 
зашли настолько глубоко, что была сделана попытка пересмотра системы госу-
дарственного ценообразования. 

Реформы принесли кратковременный положительный эффект. Восьмая 
пятилетка (1966–1970) была признана лучшей по всем показателям за послево-
енный период («золотая пятилетка»). Удалось решить ряд крупных народнохо-
зяйственных задач, построен автозавод в Тольятти, производивший популяр-
ный автомобиль «Жигули». Началось строительство КамАЗа, делались инве-
стиции в нефтегазовую отрасль. Но в следующей, девятой пятилетке темпы 
начинают падать. 

Говоря о причинах экономического «застоя» следует учитывать следую-
щие важнейшие обстоятельства: 1) Экономический рост проходил за счет топ-
ливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Только в рамках 
ВПК находилось около 80 % всех машиностроительных заводов страны. Осво-
ение месторождений нефти и газа Западной Сибири позволили резко увеличить 
поставки газа и нефти в европейские страны. С 1960 по 1985 гг. доля топлива и 
сырья в экспорте СССР поднялась с 16,2 до 54,4 %. 2) Развитие топливно-
энергетического и военно-промышленного комплексов происходило в ущерб 
остальным отраслям народного хозяйства, в первую очередь – тех, что произ-
водили продукты потребления. 3) В плане технологического развития СССР 
намного отставал от передовых стран. Применение новейших технологических 
разработок в СССР было очень узким – в ВПК и отраслях, с ним связанных. В 
начале 1980-х гг. удельный вес работников, занятых тяжелым физическим тру-
дом, в промышленности составлял 40 %, в строительстве – 60 %, в сельском хо-
зяйстве – 70 %. 4) К середине 1970-х гг. в стране сложилась неблагоприятная 
демографическая ситуация, вызванная уменьшением доли трудоспособного 
населения. Из-за снижения рождаемости заметно сократилась доля молодёжи, 
впервые приходящей в общественное производство: с 12 млн человек в 1971–
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1975 гг. до 3 млн человек в 1981–1985 гг. В начале 1980-х гг. вакансии рабочих 
мест составляли около 32 млн человек. Проходила массовая миграция населе-
ния из деревни в город (более 35 млн человек за 1960–1985 гг.). Если в 1959 г. 
городское население составляло 47,9 %, то в 1981 г. – уже 63,4 %. 5) В резуль-
тате гонки вооружений ежегодно возрастал военный бюджет страны. В 1970-
х гг. он составлял примерно 11–13 % валового национального продукта, в сере-
дине 1980-х гг. – уже 25 %.   

 
§ 38. Кризис и распад Советского Союза 

Кризисные явления в экономике, усиление холодной войны, рост глухого 
недовольства населения (в том числе – активизация диссидентов) ясно давали 
руководству СССР понять, что необходимы перемены. В результате внутрипар-
тийной борьбы первой половины 1980-х гг. победили сторонники преобразова-
ний. Однако эти преобразования, во-первых, связывались с развитием СССР 
только по социалистическому пути и, во-вторых, должны были сохранить при-
оритета партии в обществе. Начавшиеся в середине 1980-х гг. реформы, обо-
значаемые в историографии обобщающим термином «перестройка» (1985–
1991 гг.) связаны с именем нового (с 1985 г.) генерального секретаря ЦК 
КПСС – М.С. Горбачева. 

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. был провозглашен курс на 
ускорение социально-экономического развития СССР. Необходимость ускоре-
ния диктовали нерешенные социальные задачи (продовольственная, жилищная, 
здравоохранения, производство товаров народного потребления, экологиче-
ская); угроза слома военно-стратегического паритета с США; обеспечение пол-
ной экономической независимости страны от западных поставок; прекращение 
падения темпов развития, сползания экономики к кризису.  

Ускорение понималось в виде повышения темпов экономического роста. 
Оно предполагало оздоровление экономики с помощью структурной пере-
стройки, реконструкцию материально-технической базы, ускорение научно-
технического прогресса. Курс был направлен на достижение ежегодного приро-
ста национального дохода не менее чем на 4 %, что было крайне сложно в 
условиях снижения мировых цен на нефть в три раза и продолжающейся гонки 
вооружения. Ключевой отраслью ускорения было объявлено тяжелое машино-
строение, что можно рассматривать как серьезный тактический просчет, по-
скольку машиностроение требует значительных капиталовложений, а «нефте-
долларовый фонтан» уже не бьет. Ради машиностроения были уменьшены ка-
питаловложения во многие другие отрасли. Для достижения такого роста наци-
онального дохода следовало за пятилетие увеличить добычу топлива и сырья на 
15 %, инвестиции – на 40 %, вовлечь дополнительно в производство до двух 
миллионов человек. Но таких ресурсов у страны не было. Появилась еще одна 
новация: стремление активизировать человеческий фактор, как важнейшее 
условие ускорения. Снова заговорили об ударниках и стахановцах, о мобилиза-
ции скрытых резервов и молодежи. Это был проверенный, но уже не работаю-
щий способ классического мобилизационного развития. Очередная ставка на 
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энтузиазм привела не к ускорению, а к росту количества аварий на производ-
стве, в том числе на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. В народе появилась 
горькая шутка: «Ускорение – мощный фактор, но не выдержал реактор». В мае 
1985 г. вышло постановление Совета Министров СССР об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом (в СССР официально зарегистрированных алкого-
ликов насчитывалось более 21 млн человек). В ходе антиалкогольной кампании 
резко снизились бюджетные поступления почти на 10 %, что способствовало 
усилению инфляции и втягиванию государства в системный экономический 
кризис. По результатам 1986 г. были заметны некоторые положительные ре-
зультаты ускорения: рост производительности труда на 1,5 %, увеличение уро-
жайности зерновых, увеличение темпов строительства жилья, что вызвало ил-
люзии и надежды на правильность курса ускорения. 

Об экономической перестройке заговорили в июне 1987 г., когда был 
принят закон «О государственном предприятии», по которому руководителям и 
коллективам государственных предприятий были предоставлены широкие эко-
номические полномочия, включая право выхода на внешний рынок. Другим 
направлением экономической реформы стало расширение сферы частной ини-
циативы. В 1986–1988 гг. были приняты Законы «О кооперации» и «Об инди-
видуальной трудовой деятельности». Была легализирована частная деятель-
ность в 30 видах производства и услуг. Желавшие открыть свое дело должны 
были зарегистрироваться, их доходы подлежали обложению налогом до 60 %. 
К весне 1991 г. в бурно развивающемся кооперативном секторе были заняты 
уже около 7 млн человек, или 5 % активного населения. Во взаимоотношениях 
с государством первой задачей новых предприятий был уход от налогов. Фак-
тически кооперативы создавались как посреднические структуры для перекачи-
вания дохода из государственного кармана в частный, а значит, увеличения 
производства товаров и лечения экономики не происходило. 

В 1989 г. в социально-экономические преобразования втягивается аграр-
ный сектор. Решили отказаться от сверхцентрализованного управления агро-
промышленным комплексом, распустить созданный в 1985 г. Госагропром 
СССР, свернуть борьбу с личным подсобным хозяйством, которая велась в эти 
годы под лозунгом борьбы с нетрудовыми доходами. Признавалось равенство 
всех форм хозяйствования: совхозы, колхозы, агрокомбинаты, кооперативы, 
крестьянские хозяйства. Но признанное право свободно арендовать землю не 
вызвало энтузиазма крестьян, лишенных техники, инфраструктуры, льготных 
кредитов. 

В условиях крайне нестабильной политической ситуации речь шла о полу-
чении максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Несколько известных эконо-
мистов разработали проекты программ, получивших название антикризисных. 
Это были программы перехода к рыночной экономике. «Программа 500 дней» 
С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского предусматривала децентрализацию экономи-
ки, перевод предприятий на аренду и приватизацию. Намечалось снятие государ-
ственного контроля за ценами. Но для реализации был выбран другой план, бо-
лее умеренный, авторами которого являлись экономист Л.И. Абалкин и глава 
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правительства в это время Н.И. Рыжков. Предполагалось сохранение на более 
длительный срок государственного сектора в экономике, контроль со стороны 
государства над складывающимися рыночными структурами. 

Ни одна из начатых экономических реформ практически не дала желае-
мых результатов. Государство по-прежнему дотировало убыточные предприя-
тия, сдерживало развитие инициативы успешных предприятий, забирая их про-
дукцию в качестве обеспечения госзаказов. Частный бизнес и кооперативы не 
пользовались моральной поддержкой населения, их прибыль нивелировалась 
высокими налогами. На селе колхозники негативно относились к арендаторам-
фермерам, колхозы препятствовали в выделении им удобных земель. Рост про-
изводства не успевал за ростом доходов, что приводило к усугублению дефици-
та ряда товаров. На некоторые из них уже в 1989 г. были введены карточки (та-
лоны). В этом же году в ряде отраслей промышленности впервые был зафикси-
рован спад не темпов роста, а уже самих объемов производства (в сельском хо-
зяйстве спад начался еще в 1988 г.). В промышленных районах начались заба-
стовки. Все это дополнялось иными негативными чертами: рядом экологиче-
ских катастроф, землетрясением в Армении в 1988 г., унесшим жизни 50 тыс. 
человек, национальным вопросом, рабочим вопросом. Колоссальные средства 
затрачивались на импорт продовольствия. Таким образом, реформирование 
экономики и политической системы в период перестройки не привело к пози-
тивным результатам. Экономический кризис подталкивал страну к распаду, – в 
условиях нарастания всеобщего дефицита и снижения темпов прироста нацио-
нального дохода возникала опасная иллюзия, что каждая республика самодо-
статочна и может решить все проблемы самостоятельно.  

В 1987 г. был сделан шаг, обещавший серьезные изменения в политиче-
ской системе. На январском Пленуме 1987 г. была выдвинута идея демократи-
зации общественной жизни. Реформы из экономической сферы переходили в 
сферу политическую. Перестройку политической системы стали рассматривать 
как средство достижения экономических целей. Объявление гласности стало 
тактическим просчетом Горбачева. Гласность после многих десятилетий идео-
логического ограничения, цензур и запретов в условиях системного кризиса в 
СССР вместо созидательного орудия превратилась в разрушающий таран. В 
конце 1980-х гг. преобразования коснулись структуры государственной власти. 
На XIX Всесоюзной партийной конференции в июне 1988 г. развернулась ост-
рая борьба мнений о дальнейшем развитии страны. Конференция утвердила 
курс на создание в стране правового государства. Главная роль отводилась по-
литической реформе. Высшая власть перераспределялась в пользу демократи-
ческого органа – Съезда народных депутатов и Верховного Совета, избираемо-
го из депутатов съезда. Таким образом, была восстановлена по образцу Консти-
туции 1918 г. двухуровневая система представительных органов. Хотя часть 
народных депутатов избиралась прямым голосованием, значительное число де-
путатов проходило по спискам партийных и профсоюзных организаций, что 
позволяло сохранить на этом этапе монополию на власть в стране для КПСС. 
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Составной счастью реформы явилось введение президентского поста. 
Первым Президентом СССР в марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов 
был избран М.С. Горбачев. В начале 1990 г. Съезд народных депутатов прого-
лосовал за отмену 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли партии. 
Перестройка вступила в новый этап своего развития – борьбу за власть между 
коммунистами и демократами, между Горбачевым и Ельциным – председате-
лем Верховного совета РСФСР. 

Во внешней политике во время перестройки произошли многие позитив-
ные перемены. Придя к власти, М.С. Горбачев взял курс на улучшение отноше-
ния с США. Одной из причин этого было желание снизить непомерные воен-
ные расходы. Однако его первая встреча с Президентом США Рональдом Рей-
ганом в Женеве осенью 1985 г. завершилась лишь подписанием Декларации о 
недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 г. было опубликовано «Заявле-
ние Советского правительства», содержавшее программу ядерного разоружения 
к 2000 г. СССР призывал ведущие страны мира присоединиться к соблюдавше-
муся Советским Союзом с лета 1985 г. мораторию на ядерные испытания и по-
этапно сократить различные виды ядерного оружия. В октябре 1986 г. состоя-
лась новая встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Горбачев предложил 
Рейгану ликвидировать все ракеты средней дальности, при этом Советский Со-
юз шел на большие уступки, чем США. И снова встреча закончилась ничем. В 
1987 г. страны Варшавского договора выработали сугубо оборонительную во-
енную доктрину, предусматривающую сокращение в одностороннем порядке 
вооружений до пределов «разумной достаточности». Сопротивление новому 
курсу во внешней политике отдельных представителей военного руководства 
было предотвращено чисткой в армии после беспрепятственного приземления 
28 мая 1987 г. на Красной площади самолета гражданина ФРГ Матиаса Руста. 
Новым министром обороны 30 мая 1987 г. стал генерал армии Д.T. Язов, сме-
нивший на этом посту С.Л. Соколова. Помимо самого М.С. Горбачева и мини-
стра иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе, большую роль в разработке и 
реализации концепции «нового мышления» сыграл А.Н. Яковлев, с сентября 
1988 г. занимавший должность председателя Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
международной политики. В декабре 1988 г. на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН М.С. Горбачев сформулировал новую концепцию внешней политики, ко-
торая получила название «новое мышление в ядерный век». В итоге США и 
СССР удалось договориться, правда, ослабление противостояния было достиг-
нуто за счет уступчивости советского руководства. Горбачев и его окружение 
пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах малой и 
средней дальности, своей пассивностью способствовали свержению коммуни-
стических режимов в Центральной и Восточной Европе во второй половине 
1989 г., не препятствовали объединению Германии. В 1989 г. были выведены 
советские войска из Афганистана.  

В условиях противоречивой экономической реформы М.С. Горбачева, 
вызвавшей обострение дефицита и ослабление центральной политической вла-
сти, резко усилились к концу 1980-х гг. межреспубликанские противоречия. 
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Первый шаг к распаду страны был сделан в 1989 г., когда приняли закон об 
экономической самостоятельности Прибалтийских республик, носивший поли-
тический характер. Появился прецедент выбивания особых прав для республик. 

Весной 1990 г. начался последний этап перестройки, который можно оха-
рактеризовать как ее кризис. В условиях реформы политической системы пере-
распределение функций органов управления сопровождалось не только разви-
тием демократизации, но и ростом политического радикализма, сепаратистских 
настроений. Самым опасным проявлением сепаратизма явился рост националь-
ной напряженности в республиках СССР. 12 июня 1990 г. в России была приня-
та Декларация о государственном суверенитете, а в ноябре 1990 г. – юридиче-
ский акт об экономических основах суверенитета республики, утвержденный 
Верховным Советом РСФСР. Россия объявила своей собственностью все нахо-
дящиеся на ее территории производительные силы и природные богатства. Пя-
тый пункт Декларации провозгласил верховенство Конституции и законов 
РСФСР над союзными. Россия, таким образом, отделялась сама от себя. На та-
кой же путь становились и другие союзные республики. Экономические основы 
существования СССР были ликвидированы.  

Ельцин, бывший в то время Председателем Верховного Совета РСФСР, 
пошел на открытый конфликт с Горбачевым, заявив в конце 1990 г., что в Рос-
сии будет осуществляться программа «500 дней», отвергнутая Верховным Со-
ветом СССР. Горбачев в ответ в марте 1991 г. провел референдум по вопросу 
сохранения СССР и получил поддержку более 70 % жителей СССР. 

Весной 1991 г. в Ново-Огарево (Подмосковье) состоялись переговоры 
Горбачева с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом 
союзном договоре. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 
Демократические силы России во главе с Б.Н. Ельциным поддержали в интере-
сах сосредоточения власти в рамках российской государственности антисоюз-
ный сепаратизм национальных элит.  

Отсутствие реальных прав и полномочий у союзных республик, стремле-
ние части республиканского партийного аппарата сохранить и укрепить свое 
положение, страх потери национальной самобытности – все это создавало 
предпосылки для подъема националистических настроений, ставивших цель 
выхода союзных республик из состава СССР. Важнейшей причиной распада 
следует признать борьбу демократических сил во главе с Ельциным за всю 
полноту власти. Ускорение антисоюзных тенденций связано с введением в Рос-
сии института президентской власти. Б.Н. Ельцин с момента своего избрания 
Президентом Российской Федерации (июнь 1991 г.) начал активные действия 
по отмене Конституции, пересмотру законодательства. Народные депутаты 
предоставили президенту право издавать указы.  

В августе 1991 г. была совершена попытка государственного переворота 
(ГКЧП), который можно оценивать как действия, направленные на срыв подпи-
сания нового союзного договора. Оправдались надежды демократических сил 
на то, что М.С. Горбачев не обратится к силовым методам. Действительно, пре-
зидент СССР Горбачев не воспользовался во время путча своими полномочия-
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ми. Государственный августовский переворот Ельцина подвел черту под суще-
ствованием СССР. Поток указов президента РСФСР, разрушающих безопас-
ность страны, хлынул как из рога изобилия: 23 августа 1991 г. «О приостанов-
лении деятельности Коммунистической партии РСФСР», 25 августа 1991 г. «Об 
имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР».  

После подавления путча три республики Прибалтики заявили о своем вы-
ходе из СССР. В сентябре 1991 г. президент СССР М. Горбачев подписал указ о 
признании этого выхода, что санкционировало развал Советского Союза. Под 
влиянием призыва Б.Н. Ельцина «брать на себя столько суверенитета, сколько 
смогут унести», все автономные области РСФСР объявляли себя суверенными 
республиками. Поволжье, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Северо-Западный ре-
гион России ограничивали уплату налогов в федеральный бюджет, отрезали ва-
лютные поступления в центр за экспорт сырья, что способствовало глубокому 
подрыву государственности не только Советского Союза, но и самой России.  

Наконец, 8 декабря 1991 г. президенты России – Ельцин, Белоруссии – 
Шушкевич и Украины – Кравчук денонсировали старый союзный договор и 
подписали новый – о создании СНГ (Содружество независимых Государств).  

Ни одним из своих полномочий, предусмотренных Конституцией СССР, 
президент Советского Союза М.С. Горбачев не воспользовался. Это событие, 
произошедшее в глубокой тайне от населения СССР, вошло в историю как Бе-
ловежское соглашение, как антиконституционный шаг, поскольку были нару-
шены решения Всесоюзного референдума. 21 декабря 1991 г. 11 республик 
поддержали Беловежское соглашение о создании СНГ и роспуске СССР (Алма-
Атинское соглашение). 25 декабря 1991 г. президент СССР Горбачев сложил 
свои полномочия, а 26 декабря Верховный Совет СССР официально признал 
роспуск СССР и самоликвидировался.  

При анализе причин распада Советского Союза следует учитывать не 
только внутренние, но и внешние факторы. В 1980-е гг. доктором Крайблом 
(США) был основан институт, целью которого был развал Советского Союза. 
Бывший госсекретарь США Дж. Бейкер позже скажет: «Мы истратили трилли-
оны долларов за сорок лет, чтобы оформить победу в «холодной войне» против 
России». Еще более откровенно высказывался директор Центра политики и 
безопасности США Ф. Гафней: «Победа США в «холодной войне» была ре-
зультатом целенаправленной, планомерной и многосторонней стратегии США, 
направленной на сокрушение Советского Союза. Ход исторических событий 
был предопределен стратегическими директивами Рейгана». Это был конец си-
стемы государственного социализма и начало новой социально-экономической 
системы, так как теперь в России ничто не мешало полному переходу к запад-
ной модели рыночной экономики.  
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ГЛАВА ХХ. 
Россия в конце ХХ - начале XXI вв. 

§ 39. Россия в конце ХХ в. 
После распада СССР в России началась так называемая рыночная модер-

низация. Она состояла не в реформировании экономической системы России, а 
в разрушении старой хозяйственной системы и построении новой, основанной 
на совершенно иных, рыночных принципах.  

Курс на рыночную модернизацию руководством России был взят еще в 
1991 г., когда СССР еще существовал. Президент РСФСР Б.Н. Ельцин заявил о 
том, что в России будет реализовываться программа С. Шаталина и Г. Явлин-
ского «500 дней», которая предполагала быстрый (в течение полутора лет) пе-
реход к рыночной экономике. Уже к концу 1992 г. Ельцин обещал стабилиза-
цию экономической жизни, а в дальнейшем – экономический рост и повышение 
уровня жизни населения. Однако программа «500 дней», сильная своей теоре-
тической основой, все же казалась утопичной.  

С распадом СССР в декабре 1991 г. оказалось, что у российского руко-
водства нет четкой программы практических мер по переходу к рынку. Между 
тем хозяйство страны продолжало приходить в упадок. В этих условиях 
Б.Н. Ельцин сделал ставку на идею форсированного перехода к рынку, предло-
женную и.о. председателя правительства России Е.Т. Гайдаром и профессором 
Гарвардского университета Д. Саксом, который во главе группы американских 
экономистов был отправлен Соединенными Штатами в Россию для консульта-
тивной помощи при проведении реформ. Гайдар предлагал так называемую 
«шоковую терапию» – единовременный отказ государства от контроля за цена-
ми (либерализация цен), снятие ограничений на частнопредпринимательскую 
деятельность и приватизацию государственного имущества. Эти меры не со-
всем совпадали с программой «500 дней», которая предполагала произвести 
приватизацию при сохранении элементов государственного контроля и поэтап-
ной ценовой либерализацией. Тем не менее в начале января 1992 г. программа 
«шоковой терапии», не опробованная к тому времени нигде в мире, начала реа-
лизовываться. Радикальная рыночная модернизация 1990-х гг. имела для Рос-
сии самые серьезные последствия во всех сферах общественной жизни. Основ-
ным экономическим последствием является разрушение социалистической си-
стемы хозяйствования, основанной на государственной собственности и фор-
мирование многоукладной экономики, при которой получили развитие различ-
ные формы собственности – индивидуальная, государственная, акционерная, 
кооперативная, муниципальная. Была сформирована конкурентная среда, со-
вершенно изменилась структура хозяйства – снизился удельный вес промыш-
ленности и сельского хозяйства, значительно выросла сфера услуг. Все это бы-
ло должно вывести страну из кризиса, однако результат оказался прямо проти-
воположным – объемы производства в 1992 г. резко упали, в дальнейшем тем-
пы падения несколько уменьшались год от года, но общая тенденция сохрани-
лась. Особенно значительно сократилось производство промышленных товаров 
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потребительской направленности и продукции сельского хозяйства. Сокраще-
ние собственного производства компенсировалось импортом разнообразной 
продукции (в особенности же – продовольствия и товаров легкой промышлен-
ности), что обуславливало формирование зависимости стабильности экономики 
России от импортных поставок. Другими словами, страна потеряла экономиче-
скую, в том числе – продовольственную, независимость. Некоторый спад тем-
пов общих объемов производства достигался путем экспорта нефти и газа. 
Массовым явлением стал экспорт (зачастую – незаконный) и другого сырья – 
леса, металлов и т.д. Последствием такого подхода стало изменение места Рос-
сии в мировой экономике – теперь оно определялись исключительно ролью по-
ставщика ресурсов, сырьевого придатка развитых стран. Опасным последстви-
ем радикальной рыночной модернизации стала криминализация экономики. К 
концу ХХ в. «теневой сектор» экономики оценивался в 40–60 %, массовым яв-
лением стала организация преступных группировок, связанных с государствен-
ными чиновниками, берущих под контроль предприятия и даже целые отрасли 
народного хозяйства. Общим результатом радикальной рыночной экономики 
стало увеличение экономического отставания России от стран Запада: если в 
середине столетия СССР был одной из двух супердержав и вторым по объемам 
производства в мире после США, то в конце ХХ в. Российская Федерация, не-
смотря на свой ресурсный потенциал, занимала место в конце второго десятка 
по совокупным показателям экономического развития.  

После распада СССР в России постепенно стал нарастать конфликт меж-
ду Верховным Советом и Президентом. Проявился он в так называемой «войне 
законов», когда ни один законодательный акт, ни одно из распоряжений одной 
из ветвей власти не выполнялось другой. В качестве выхода из положения 
Б.Н. Ельцин предложил заключить конституционное соглашение с руковод-
ством Верховного Совета РФ. 25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский рефе-
рендум о доверии президенту, доверии депутатскому корпусу. Результаты ре-
ферендума позволили продолжить конституционную реформу. 21 сентября 
1993 г. указом президента была приостановлена деятельность Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ. Указ № 1400 ломал действующую государ-
ственную систему и вводил президентскую республику. 22 сентября 1993 г. 
Верховный Совет отстранил Б.Н. Ельцина от должности президента и возложил 
полномочия Президента на вице-президента А.В. Руцкого. Собравшиеся депу-
таты решили не покидать здание Белого дома (Верховный Совет), которое к 
этому времени уже было оцеплено силами президента. Армия и милиция оса-
дила здание Верховного Совета и штурмовала его 3–4 октября 1993 г. В тече-
ние 10 дней продолжалось противостояние, в ходе событий погибло больше 150 
человек, а руководство оппозиции было арестовано. После разгрома «советско-
го парламента», Б.Н. Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению 
прямого президентского правления вплоть до проведения выборов в Федераль-
ное Собрание и референдума по Конституции России. 12 декабря 1993 г. состо-
ялись эти выборы и референдум. Таким образом в результате фактически госу-
дарственного переворота в России начала работать парламентская система, 
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оформилось буржуазное разделение властей. Формой правления новой России 
стала республика с сильной президентской властью.  

Однако традиции «сильной власти» вкупе с реализацией буржуазно-
демократических принципов устройства государства привели в России к фор-
мированию олигархии – политического режима, характеризующегося всевла-
стием крупных финансово-промышленных корпораций, тесно связанных с ино-
странными правительствами, лоббирующими через олигархов свои интересы в 
Российской Федерации. Олигархия отнюдь не является поборником демокра-
тии, которая нужна ей только для легитимного прихода к власти и ее удержа-
ния. Красноречивым подтверждением этому служат многочисленные факты 
нарушения избирательного законодательства, отсутствие независимых средств 
массовой информации, применение правительством силы (разгон Верховного 
Совета осенью 1993 г., «чеченские» войны). 

Экономический крах России повлек за собой и изменение ее междуна-
родного положения. Ради привлечения иностранных инвестиций и реструкту-
ризации внешних долгов, Россия, как правопреемница СССР, пошла на добро-
вольный отказ от роли сверхдержавы, выведя войска из всех регионов, где ра-
нее было обеспечено советское присутствие, из большинства бывших союзных 
республик и прекратив осуществление экономической помощи потенциальным 
союзникам в Азии, Африке и Латинской Америке. Конфронтация между Росси-
ей и Западом ушла в прошлое, но имела последствием включение России в 
процессы политической и экономической глобализации, происходящие под ру-
ководством США.  

Социальные последствия радикальной рыночной модернизации были для 
России самыми катастрофичными. «Шоковая терапия» и последующие рефор-
мы привели к резкому падению реальных доходов населения. Около 60 % насе-
ления оказалось за официальной чертой бедности, т.е. стало нищим. Около 3 % 
населения сосредоточили в своих руках большую часть совокупного дохода. 
Разница в доходах бедных и богатых составила 70–75 раз. Более 2 млн детей 
оказались беспризорными. Таким образом, рыночные преобразования корен-
ным образом изменили социальную структуру, приведя к катастрофичной диф-
ференциации доходов населения. Сокращение доходов изменило структуру 
расходов. Более половины доходов население стало тратить на продукты пита-
ния, сократилось потребление мяса, молока, сахара, овощей. Все это в климати-
ческих условиях России, усугубленное постоянными стрессами, привело к со-
кращению продолжительности жизни. Уменьшение государственных расходов 
на науку, образование и здравоохранение, по сути, привели к краху их систем, 
которые формировались десятилетиями, повлекли снижение уровня образова-
ния, ухудшение качества жизни, переходу квалифицированных кадров на рабо-
ту в коммерческие структуры или их эмиграции («утечка мозгов»). Все это в 
совокупности способствовали расцвету преступности, пьянства, наркомании, 
случаям эпидемий опасных болезней, которые, казалось бы, давно были забы-
ты. Естественный прирост населения вследствие снижения рождаемости и уве-
личения смертности сменился его убылью – ежегодно Россия теряла около 
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миллиона человек, несмотря на массовую иммиграцию русскоязычного населе-
ния из бывших республик Советского Союза. За 1992–1997 гг. население Рос-
сии сократилось на 5 млн человек.  

Катастрофичность последствий радикальной рыночной модернизации 
была обусловлена тем, что, во-первых, рыночная модернизация в том виде, в 
котором она была проведена, противоречила всему ходу истории России, в ко-
торой государство всегда являлось системообразующим фактором, а рыночные 
механизмы никогда не были основой и необходимым условием развития хозяй-
ства; во-вторых, программа рыночной модернизации России была подготовлена 
на Западе и реализовывалась под его непосредственным контролем, цели же 
Запада относительно России как главного конкурента в процессе завоевания 
мирового господства никогда не лежали в плоскости укрепления ее экономиче-
ской и политической мощи; в-третьих, на момент начала рыночной модерниза-
ции вследствие проходивших перед ней «перестроечных» реформ в России 
слишком была слаба хозяйственная база, и окончательное «разгосударствле-
ние» экономики на этом этапе не могло не привести к усугублению ситуации. 

После распада Советского Союза для России сложилась новая геополити-
ческая ситуация. В ходе визита Б.Н. Ельцина в США в феврале 1992 г. состоя-
лось подписание российско-американской декларации об окончании «холодной 
войны». Вслед за этим в апреле 1992 г. Россия была принята в Международный 
валютный фонд и Всемирный банк, которые обязались предоставить ей финан-
совую помощь в 24 млрд долларов. Но эта помощь предоставлялась не сразу и 
при жесточайшем контроле. В 1993 г. в Москве был подписан договор об огра-
ничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2) на две трети к 
2003 г. На восточном направлении внешняя политика России способствовала 
укреплению отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай 
стал главным торговым партнером России, но из-за нерешенности территори-
альной проблемы, ухудшались отношения с Японией. В 1994 г. состоялась тор-
жественная церемония вывода последних российских частей из Германии. На 
очередной встрече лидеров стран «большой семерки» в 1997 г. было принято 
решение о преобразовании ее в «большую восьмерку» с участием России. От-
ношения постепенно выравнивались к концу 1990-х гг. Но Североатлантиче-
ский союз НАТО продолжал усиливать свое влияние, а не ослаблять, как это 
происходило для России после разрушения ОВД. В 1999 г. бывшие союзники 
Советского Союза – Польша, Венгрия и Чехия – вошли в блок НАТО. После 
кровопролитных военных американских и натовских операций в 1998 г. в Ира-
ке, Югославии, Косово, стало очевидно, что ООН со своими решениями уже не 
является определяющим стабилизирующим органом в международных отно-
шениях. Это означало, что только США и натовские партнеры имеют право 
применять открытую военную силу в любой точке планеты. Мир становился 
все более однополярным.  
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§ 40. Россия в начале XXI в. 
В конце декабря 1999 г. президент России Б.Н. Ельцин ушел в отставку. 

Вероятно, причинами такого ухода стали: 1) плохое самочувствие Президента; 
2) понимание непопулярности своей политики в широких слоях населения, ока-
завшихся за чертой бедности без перспектив к улучшению жизни; 3) начавшая-
ся в августе 1999 г. вторая чеченская война. 

В марте 2000 г. были проведены вторые выборы Президента РФ. Победи-
телем стал В. Путин, набравший 53 % голосов в первом туре. В марте 2004 г. на 
третьих выборах Президента РФ В. Путин снова победил, набрав 71 % голосов 
в первом туре. 

Социально-экономическое развитие России в первые два срока прези-
дентства В. Путина было связано, прежде всего, с налоговой реформой. Был 
установлен единый подоходный налог с физических лиц – 13 %, налог на при-
быль стал составлять 24 %, была введена регрессивная шкала единого социаль-
ного налога, отменены оборотные налоги и налог с продаж. В целом количество 
налогов было сокращено с 54 до 15. Налоговая реформа позволила обеспечить 
наполняемость государственного бюджета. Также была проведена земельная 
реформа (введена частная собственность на землю). Банковская реформа гаран-
тировала банковские вклады, ввела международные стандарты банковской от-
четности. Большинство банков были приватизированы. Рубль стал свободно 
конвертируемой валютой. Важной вехой социально-экономического развития 
России стали «национальные проекты»: «Здоровье», «Образование», «Жилье», 
«Развитие АПК». Также необходимо упомянуть меры по стимулированию рож-
даемости (увеличение детских пособий, «материнский капитал») (2006) и обра-
зование госкорпораций (с 2004 г.).  

В результате всех этих преобразований Россия вышла на 7-е место в мире 
по объему ВВП. Но не стоит забывать о благоприятной для России конъюнкту-
ре мировой экономики в это время (высокие мировые цены на энергоносители) 
и последствиях дефолта 1998 г., выгодных российским экспортерам.  

Главные политические реформы первого президентского срока Путина 
сводились к изменению государственного устройства России. Реформа Совета 
Федерации сводилась замене представителей регионов назначаемыми сенато-
рами (2000) . Были образованы Федеральные округа (2000): Центральный, Се-
веро-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточ-
ный. Одной из основных целей предпринятой административной реформы яв-
лялась оптимизация организации экономического и политического простран-
ства для обеспечения экономической интеграции страны, повышения эффек-
тивности государственного территориального управления и выравнивания по-
тенциалов регионов.  

Второй срок Путина ознаменовался отменой выборов губернаторов 
(2004), установлением выборов в Государственную думу по партийным спис-
кам (пропорциональная система) (2004), образованием Следственного комитета 
(отделение следствия от прокуратуры) (2007).  
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На протяжении 2003–2008 гг. происходило объединение субъектов РФ. В 
результате объединения (по сути – включения автономных округов в состав 
краев и областей) число субъектов федерации сократилось с 89 до 83. Прекра-
тили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов, а 
три области (Пермская, Камчатская, Читинская) сменили название на края (со-
ответственно Пермский, Камчатский, Забайкальский). 

Еще осенью 1999 г. началась Вторая чеченская война. Активная ее фаза 
завершилась в 2000 г. (режим КТО был снят только в 2009 г.). В целом чечен-
ский сепаратизм был подавлен, Чечня вернулась в правовое поле России.  

В целом, если говорить о внутренней политике В. Путина, ему удалось 
укрепить «вертикаль власти» и добиться политической стабильности. 

Внешняя политика России стала более самостоятельной. РФ поддержива-
ла Южную Осетию и Абхазию в их конфликте с Грузией, последовательно вы-
ступала против независимости Косово, «цветных революций» в Грузии и на 
Украине, расширения НАТО на восток. Ухудшились отношения с США из-за 
их выхода в одностороннем порядке из договора по ПРО и решения о размеще-
нии объектов системы американской ПРО в Чехии, Польше и Румынии. Также 
Россия продолжила поддержку Приднестровской республики. Важная веха – 
ухудшение отношений с Украиной по вопросу поставок российского газа. Так-
же Россия в противовес США осуществляла поставки оружия в Сирию и Вене-
суэлу, приняла участие в ядерной программе Ирана.  

В марте 2008 г. прошли четвертые выборы Президента РФ, на которых 
победу одержал выдвинутый В. Путиным Д. Медведев (70 % голосов в первом 
туре). В. Путин стал председателем Правительства. Основные вехи президент-
ства Д.А. Медведева – российско-грузинская («Пятидневная») война (2008); 
дипломатическое признание Россией Южной Осетии и Абхазии; военная ре-
форма (коснувшаяся структуры армии и вопросов ее содержания и снабжения); 
реформа МВД (милиция стала полицией). Вследствие мирового финансового 
кризиса ВВП России значительно снизился, как и его доля в мировом ВВП. 

Внешняя политика Медведева была полна недочетов. Выиграв войну с 
Грузией, Россия уступила ей в информационном противостоянии. В отношени-
ях с изначально «пророссийским» президентом Виктором Януковичем Кремль 
допустил конфликта из-за газа, повернув интерес Украины в сторону Европы. В 
отношении Востока Россия позволила себе мягкость и получила, как финансо-
вые, так и политические потери (в Иране, Ливии и Сирии). В свою очередь, за 
время правительства Медведева было достигнуто политического сближения с 
США. С Кубой и Венесуэлой также были налажены союзнические отношения. 
Вопрос о ПРО, став предметом диалога, приобрел более мягкий тон. В итоге 
скорость развертывания ПРО в Восточной Европе снизилась, что можно расце-
нивать как несомненное достижение. 

В годы президентства Медведева была изменена система выборов Прези-
дента и депутатов Государственной думы. Первый теперь избирался на 6 лет, а 
вторые – на 5 лет. 
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На состоявшихся в марте 2012 г. очередных выборах Президента РФ по-
беду снова одержал В. Путин (65 % голосов в первом туре). 

Основные мероприятия Путина на третьем сроке во внутренней полити-
ке: работа над «майскими указами», проведение XXII зимней Олимпиады в Со-
чи (2014); во внешней политике – создание Евразийского союза (2014). Также в 
2014 г. Россия присоединила Крым, а в 2015 г. начала военную операцию в Си-
рии. Эти шаги России вызвали санкции со стороны США и их союзников, что 
усилило международную напряженность, поставив мир на порог новой «холод-
ной войны». 

Имея в виду, что в период 2008–2012 гг. В.В. Путин был председателем 
правительства при Президенте Медведеве, можно говорить о восемнадцатилет-
нем правлении Путина в России. Итоги этого правления в целом на сегодняш-
ний день представляются такими: 

1) Положительные: государственный долг России снизился почти в 10 
раз; уровень безработицы снизился в 2 раза; золотовалютные резервы увеличи-
лись в 30 раз; промышленность России продемонстрировала увеличение произ-
водства на 55,4 %; урожай зерновых увеличился вдвое; почти удвоилось произ-
водство свинины; производство мяса птицы увеличилось в шесть раз; прошла 
удачная военная реформа (модернизация техники); развиваются информацион-
ные технологии; Россия выбралась из демографической ямы (положительный 
прирост населения по причинам снижения детской смертности и увеличения 
рождаемости, а также повышения средней продолжительности жизни); меди-
цина стала более высокотехнологичной; почти исчезли очереди в детский сад; 
увеличилось финансирование фундаментальных исследований; открываются 
новые музеи и театры; политическая стабильность; рост военных расходов в 
условиях новых внешних угроз; снижение террористической угрозы; решение 
конфликта в Чечне; сохранение целостности страны; снижение преступности и 
бандитизма; снижение зависимости от импорта; усмирение региональных по-
литических группировок и централизация власти; сохранение относительной 
свободы слова; низкий уровень инфляции; успешная операция в Сирии. 

2) Отрицательные: сокращение количества больниц и больничных коек 
(на 28 %); уменьшение количества школ на 37 %; снижение общего уровня об-
разования населения; увеличение количества аварийного жилья; увеличение 
количества чиновников в два раза; рост расходов на содержание бюрократиче-
ского аппарата; рост дифференциации доходов населения; увеличение количе-
ства долларовых миллиардеров в 15 раз; низкие темпы роста экономики; отсут-
ствие развития в наукоемких отраслях; неспособность экономики противосто-
ять кризисам; отсутствие социальных лифтов; низкий уровень зарплат и пенсий 
большинства населения; отсутствие гарантий прав частной собственности; 
масштабная и массовая коррупция чиновничества и «силовиков»; низкая доля 
инвестиций; приближение НАТО к границам России; Украина из нейтральной 
по отношению к России превратилась во враждебную страну. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Хронология истории России 

 XXX в. до н.э. – формирование культуры боевых топоров (культуры 
шнуровой керамики) – отделение северных индоевропейцев (общих предков 
кельтов, германцев, италиков, балтов и славян) от южных (в этом веке на Кри-
те формируется минойская цивилизация) 

 XXVI в. до н.э. – выделение из северных индоевропейцев общих пред-
ков кельтов и италиков (в этом веке в Египте строятся Великие пирамиды) 

 XIX в. до н.э. – разделение остальных северных индоевропейцев на 
предков германцев и предков славян и балтов (в этом веке (по Библии) жил Ав-
раам – родоначальник еврейского народа) 

 VIII в. до н.э. – выделение из балто-славянской общности праславян (в 
этом веке основано Римское государство) 

 III в. до н.э. – завоевание сарматами скифских степей Северного При-
черноморья (к югу от праславян) (в этом веке Китай объединился под властью 
империи Цинь)  

 II в. – миграция готов с побережья Балтийского моря в Северное При-
черноморье (в этом веке при императоре Траяне Римская империя достигает 
своих максимальных размеров) 

 374 – разгром готами антов, гибель антского вождя Божа  
 375 – разгром готов гуннами – начало вторжения гуннов в Европу 
 454 – битва при Недао – распад Гуннской державы 
 493 – набег «скифов» (возможно – антов) на Фракию 
 517 – первый достоверный набег славян (антов и склавинов) на Маке-

донию и Фессалию – начало славяно-византийских войн  
 550 – первое массовое нашествие славян на Византию – начало колони-

зации славянами Балкан 
 562 – завоевание аварами Паннонии – образование Аварского каганата 
 623 – восстание западных славян против аваров, образование государ-

ства Само – первого славянского государства 
 626 – поражение аваров под Константинополем – начало упадка Авар-

ского каганата 
 658 – распад государства Само 
 679 – покорение булгарами нижнедунайских славян – основание Пер-

вого Болгарского царства 
 716 – византийско-болгарский договор о мире и военном союзе (при-

знание Болгарии Византией)  
 начало VIII в. – заселение славянами южного берега Ладожского озера 

(Любшанская крепость) 
 начало VIII в. – переселение венгров в приазовские степи (являлись 

вассалами Хазарского каганата) 
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 737 – в ходе войны арабов с хазарами 20 тысяч славянских семейств с 
Дона были уведены в Закавказье 

 около 753 – начало проникновения норманнов в Восточную Европу 
(строительство Ладоги в устье Волхова) 

 около 770 – захват Ладоги славянами 
 793 – начало «эпохи викингов» в Западной Европе (первое нападение 

норманнов на Британию) 
 около 800 – проникновение славян в междуречье Волги и Оки 
 начало IX в. – установление торговых связей между Хазарским кагана-

том и норманнами по Волжскому торговому пути 
 805 – раздел Аварского каганата между Дунайской Булгарией и Франк-

ской империей 
 806 – начало экспансии франков на земли западных славян (походы 

Карла Великого на лужицких сербов) 
 811 – первое упоминание о «руси» в «Баварском хронографе» 
 около 822 – переселение венгров на правобережье Днепра  
 838–839 – первое посольство русов в Византию и к франкам 
 840 – набеги русов на византийские Крым и Малую Азию 
 860 – нападение русов Аскольда на Константинополь 
 862 – «призвание» Рюрика северными славянами и финно-уграми; за-

хват Аскольдом и Диром Киева и покорение полян  
 863 – создание Кириллом и Мефодием славянской азбуки 
 879 – смерть Рюрика и начало княжения Олега в Новгороде 
 882 – завоевание Олегом Киева – объединение Киева и Новгорода  
 около 900 – печенеги заселили причерноморские степи после ухода 

венгров в Паннонию  
 902 – участие русов в походе византийцев на Крит 
 907 – поход Олега на Константинополь (подвергается сомнению) 
 909–910 – походы русов на Каспий (с разрешения Хазарии) 
 911 – русско-византийский торговый договор 
 912 – смерть Олега и начало княжения Игоря; восстание древлян 
 914 – вторичное покорение древлян Игорем 
 913–914 – походы русов на Каспий; первая война с Хазарией 
 915 – первое нападение печенегов (вассалов Хазарии) на Русь 
 920 – война Руси с печенегами 
 939 – нападение русов на Тмутаракань (принадлежала хазарам) 
 941–944 – русско-византийская война (русы в союзе с печенегами) 
 943–944 – набег русов на Бердаа (в Закавказье) 
 945 – восстание древлян; гибель Игоря; начал княжить Святослав 
 957 – Крещение Ольги в Константинополе 
 964 – начало самостоятельного правления Святослава 
 965 – поход Святослава на Хазарию; присоединение Тмутаракани 
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 967 – война Святослава с Болгарией (в союзе с Византией) 
 968 – поход печенегов на Киев 
 969 – смерть Ольги 
 970 – первый раздел Руси на уделы 
 971 – русско-византийская война 
 972 – смерть Святослава, начало правления Ярополка в Киеве 
 980 – начало правления Владимира Святославича в Киеве 
 981 – начало русско-польских войн 
 988 – крещение Руси 
 992–997 – войны Руси с печенегами 
 1015 – смерть Владимира Святославича 
 1015–1019 – вторая усобица – между сыновьями Владимира 
 1021 – фактическое отделение Полоцкого княжества от Руси 
 1026 – раздел Руси (без Полоцка) между Ярославом и Мстиславом 
 1036 – смерть Мстислава; объединение Руси (без Полоцка) Ярославом; 

разгром Ярославом печенегов в битве на Альте 
 1043–1046 – последняя русско-византийская война  
 1054 – смерть Ярослава; раздел Руси на уделы; начало правления Изяс-

лава в Киеве; первое появление половцев на границах Руси 
 1061 – первое нападение половцев на Русь 
 1068 – нападение половцев; изгнание Изяслава из Киева вечем 
 1073 – изгнание Изяслава из Киева Святославом и Всеволодом 
 1076 – смерть Святослава; возвращение Изяслава в Киев 
 1078 – первое «наведение» половцев на Русь Олегом Святославичем; 

гибель Изяслава; начало княжения Всеволода 
 1093 – смерть Всеволода; начало правления Святополка в Киеве 
 1093–1096 – заселение половцами южнорусских степей 
 1097 – Любечский съезд; раздел Руси на вотчинные уделы 
 1103–1116 – вытеснение половцев из южнорусских степей 
 1113 – смерть Святополка; начало княжения Владимира Мономаха 
 1116 – основание Владимира на Клязьме – будущего центра Руси 
 1125 – смерть Владимира Мономаха; начало великого княжения Мсти-

слава Великого 
 1128 – завоевание Мстиславом Великим Полоцкого княжества 
 1132 – смерть Мстислава Великого; независимость Полоцкого княже-

ства – начало распада Древнерусского государства 
 1139 – захват Киева Всеволодом Ольговичем Черниговским 
 1165 – автономия новгородской церкви 
 1167 – смерть Ростислава Смоленского в Киеве; обособление Смолен-

ского княжества – завершение распада Руси; упадок Киева 
 1169 – захват Андреем Боголюбским Киева 
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 1171–1185 – русско-половецкие войны, в результате которых прекрати-
лись половецкие вторжения на Русь вне рамок союзов с одними русскими кня-
зьями против других 

 1194 – смерть киевского князя Святослава Всеволодича; усиление вли-
яния владимирского князя Всеволода Большое Гнездо 

 1199 – образование Галицко-Волынского княжества 
 1201 – основание Ордена меченосцев в Прибалтике 
 1216 – Липецкая битва; половцы приняли у себя меркитов  
 1223 – битва на Калке 
 1237–1241 – монгольское нашествие на Русь 
 1240 – Невская битва 
 1242 – Ледовое побоище 
 1243 – основание Золотой Орды; начало выдачи ярлыков князьям 
 1248 – захват Полоцка Литвой  
 1252 – Неврюева рать; переход старшинства на Руси к Владимиру 
 1253 – основание Великого княжества Литовского 
 1257 – установление баскачества в Северо-Восточной Руси 
 1258 – поход Орды и галицко-волынских князей на Литву 
 1263–1293 – междоусобные войны в Литве  
 1266 – смерть Берке; фактическая независимость Золотой Орды 
 1293 – Дюденева рать; приход к власти Андрея Александровича 
 1299 – перенос митрополии во Владимир 
 1304 – смерть Андрея Александровича; начало борьбы между Москвой 

и Тверью за ярлык на великое владимирское княжение 
 1317 – женитьба Юрия Даниловича Московского на дочери хана Золо-

той Орды Узбека; Бортеневская битва 
 1326 – перенос митрополии РПЦ из Владимира в Москву 
 1336 – завоевание Гедемином Туровского княжества 
 1340 – раздел Галицко-Волынских земель между Литвой и Польшей; 

смерть Ивана Калиты в Москве 
 1341 – смерть Гедемина в Литве и Узбека в Орде 
 1359–1380 – «Великая замятня» в Орде; временный распад Орды 
 1362 – битва у Синих Вод – победа Ольгерда над Белой Ордой 
 1363 – начало великого княжения Дмитрия Ивановича (Донского); фак-

тический перенос центра великого княжения в Москву 
 1367–1372 – московско-литовские войны («литовщина») 
 1380 – Куликовская битва – победа Москвы над Белой Ордой 
 1382 – поход Тохтамыша на Москву 
 1385 – Кревская уния Польши и Литвы 
 1389 – смерть Дмитрия Донского; переход великого княжения по заве-

щанию Василию Дмитриевичу 
 1399 – битва на Ворскле – поражение Витовта от Орды 
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 1408 – «вечный мир» Москвы и Литвы; поход Едигея на Москву 
 1410 – Грюнвальдская битва 
 1413 – Городельская уния – начало слияния Польши и Литвы 
 1419 – подчинение православных Литвы московскому митрополиту 
 1425–1453 – княжеская междоусобица в Московском княжестве 
 1443 – смещение митрополита Исидора в России; собор русской право-

славной церкви отвергает Флорентийскую унию 
 1448 – автокефалия Русской православной церкви 
 1453 – победа Василия II в междоусобной войне; установление майо-

ратного порядка наследования 
 1458 – образование независимой от Москвы Киевской митрополии – 

раскол Русской православной церкви 
 1462–1505 – княжение в Москве Ивана III  
 1478 – присоединение К Москве Новгородской земли 
 1480 – «стояние» на Угре войск Москвы и Большой Орды 
 1497 – «Судебник» Ивана III  
 1502 – распад Большой Орды 
 1503 – присоединение к Москве Черниговской земли 
 1510 – присоединение к Москве Псковской земли 
 1514 – присоединение к Москве Смоленска 
 1521 – присоединение к Москве Рязанского княжества – завершение 

объединения Северо-Восточных русских земель 
 1522 – перемирие между Москвой и Литвой 
 1533 – смерть Василия III; начало правления Ивана IV (фактически 

правила Елена Глинская) 
 1534–1537 – русско-литовская (Стародубская) война 
 1538 – смерть Елены Глинской; начало боярского правления 
 1547 – венчание Ивана IV (образование Российского царства); начало 

реформ «Избранной рады»; составление «Домостроя» 
 1549 – первый Земский собор 
 1550 – «Судебник» Ивана IV; начало земской реформы 
 1551 – Церковно-земский собор; принятие «Стоглава» 
 1552 – завоевание Россией Казанского ханства 
 1556 – завоевание Россией Астраханского ханства; распад Ногайской 

Орды 
 1558 – начало Ливонской войны 
 1560 – конец реформ «Избранной рады» 
 1561 – упразднение Ливонского ордена; продолжение войны за Ливо-

нию с Литвой и Швецией 
 1563 – завоевание Россией Полоцка в ходе Ливонской войны 
 1565 – начало опричнины 
 1569 – Люблинская уния – образование Речи Посполитой  
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 1572 – Молодинская битва; упразднение опричного войска 
 1579 – перелом в Ливонской войне (потеря Россией Полоцка) 
 1582–1585 – Сибирский поход Ермака 
 1583 – окончание Ливонской войны 
 1584 – смерть Ивана Грозного; начало правления Федора I  
 1589 – учреждение патриаршества 
 1591 – убийство царевича Дмитрия; восстание в Угличе 
 1598 – смерть Федора I; избрание на царство Бориса Годунова; присо-

единение Сибирского ханства к России 
 1604–1605 – поход Лжедмитрия I на Москву 
 1606–1607 – восстание И. Болотникова (I Крестьянская война) 
 1607–1609 – поход Лжедмитрия II на Москву 
 1610 – захват поляками Москвы; начало «семибоярщины» 
 1612 – освобождение Москвы от поляков народным ополчением под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского 
 1613 – избрание Михаила Федоровича Романова на царство 
 1617 – Столбовский договор со Швецией 
 1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой  
 1619 – первая поместная перепись 
 1632–1634 – Смоленская война 
 1645 – смерть Михаила Федоровича Романова; начало правления Алек-

сея Михайловича Романова 
 1649 – Соборное уложение 
 1653 – начало церковной реформы патриарха Никона 
 1654 – Переяславская Рада и начало русско-польской войны 
 1656 – перемирие с Речью Посполитой; начало русско-шведской войны 
 1658 – возобновление войны с Речью Посполитой; окончание русско-

шведской войны 
 1661 – основание Иркутска 
 1662 – Медный бунт в Москве 
 1666 – восстание казаков под предводительством Василия Уса; основа-

ние Верхнеудинска  
 1666–1667 – Большой церковный собор: низложение патриарха Нико-

на; раскол РПЦ на никониан и старообрядцев 
 1667 – Андрусовское перемирие – окончание русско-польской войны  
 1670–1671 – восстание Степана Разина (II Крестьянская война) 
 1676–1682 – правление Федора Алексеевича Романова (Федора III)  
 1682 – смерть Федора III; стрелецкий бунт; начало правления Ивана V 

и Петра I (фактически начала править Софья Алексеевна) 
 1686 – «Вечный мир» с Польшей 
 1689 – Нерчинский договор с Китаем; низложение Софьи Алексеевны 

Петром I  
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 1700 – начало Северной войны 
 1703 – основание Санкт-Петербурга 
 1706 – выход из Северной войны Речи Посполитой  
 1707–1708 – восстание К. Булавина (III Крестьянская война) 
 1708–1719 – реформы системы местного управления  
 1709 – Полтавская битва 
 1711 – Прутский поход Петра I  
 1714 – указ о единонаследии 
 1711–1721 – реформы системы центрального управления 
 1714 – Гангутское морское сражение 
 1721 – окончание Северной войны; провозглашение империи в России; 

основание Синода (подчинение церкви государству) 
 1722 – Табель о рангах; указ Петра I о престолонаследии 
 1724 – введение подушной подати 
 1725 – смерть Петра I  
 1725–1727 – правление Екатерины I  
 1727–1730 – правление Петра II 
 1730–1740 – правление Анны Ивановны 
 1735–1739 – русско-турецкая война 
 1740–1741 – правление Ивана VI и Анны Леопольдовны 
 1741 – государственный переворот Елизаветы Петровны  
 1741–1761 – правление Елизаветы Петровны 
 1741–1743 – русско-шведская война 
 1756–1763 – Семилетняя война 
 1761–1762 – правление Петра III  
 1762 – государственный переворот Екатерины II; убийство Петра III; 

отмена всех экономических монополий в России 
 1763 – секуляризация земель; сенатская реформа Екатерины II 
 1764 – убийство Ивана VI при попытке освобождения его из заключе-

ния; отмена гетманства на Украине 
 1767–1768 – работа Уложенной комиссии  
 1768–1774 – русско-турецкая война 
 1772 – первый раздел Речи Посполитой  
 1773–1775 – восстание Е. Пугачева (IV Крестьянская война) 
 1775 – начало Екатериной II реформ государственного управления 
 1783 – присоединение Крыма к России 
 1785 – жалованные грамоты Екатерины II городам и дворянству 
 1787–1791 – русско-турецкая война 
 1793 – второй раздел Речи Посполитой  
 1795 – третий раздел Речи Посполитой  
 1796–1801 – правление Павла I  
 1802 – министерская и сенатская реформы Александра I  
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 1804 – присоединение Восточной Грузии к России 
 1804–1813 – русско-персидская война 
 1805–1815 – участие России в войнах с наполеоновской Францией 
 1806–1812 – русско-турецкая война 
 1808–1809 – русско-шведская война 
 1810 – образование Государственного совета 
 1812 – Отечественная война 
 1815 – Венский конгресс; образование «Священного союза» (Россия, 

Пруссия, Австрия) 
 1817 – начало Кавказской войны 
 1817–1829 – покорение Кабарды (центральная часть Северного Кавка-

за) в ходе Кавказской войны 
 1825 – смерть Александра I; восстание на Сенатской площади  
 1825–1855 – правление Николая I  
 1826–1828 – русско-персидская война 
 1828–1829 – русско-турецкая война 
 1829–1859 – покорение Чечни и Аварии (восточная часть Северного 

Кавказа) в ходе Кавказской войны 
 1837 – реформа государственных крестьян 
 1842 – указ об обязанных крестьянах 
 1849 – поход русских войск в Венгрию для подавления революции (в 

рамках сотрудничества стран «Священного союза») 
 1853–1856 – Крымская война 
 1855 – начало правления Александра II  
 1860 – присоединение к России Приамурья (Пекинский договор с Китаем) 
 1859–1864 – покорение Черкесии (западная часть Северного Кавказа) в 

ходе Кавказской войны 
 1861 – отмена крепостного права в России 
 1864 – земская и судебная реформы; окончание Кавказской войны 
 1873 – протекторат России над Хивой и Бухарой 
 1874 – военная реформа Александра II  
 1876 – присоединение к России Кокандского ханства 
 1877–1878 – русско-турецкая война 
 1881 – убийство Александра II народниками-террористами 
 1881–1894 – правление Александра III; «контрреформы» 
 1894–1917 – правление Николая II  
 1898 – образование РСДРП 
 1902 – образование ПСР (Партии социалистов-революционеров) 
 1904–1905 – русско-японская война 
 1905–1907 – Первая русская революция 
 1906 – начало аграрной реформы П.А. Столыпина 
 1914 – начало Первой мировой войны 
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 1915 – разгром русских войск в Польше 
 1916 – переход к позиционной войне на Восточном фронте 
 1917 – Великая Русская революция (свержение монархии и приход к вла-

сти партии большевиков; провозглашение Российской Советской республики) 
 1918 – выход России из Первой мировой войны (Брестский мир); начало 

Гражданской войны; Конституция РСФСР; окончание Первой мировой войны 
 1919–1921 – советско-польская война 
 1920 – разгром армии Врангеля в Крыму – завершение Гражданской 

войны в европейской части Советской России 
 1921 – Х съезд РКП(б) – начало НЭПа 
 1922 – завершение Гражданской войны; образование СССР как феде-

рации РСФСР, Украинской, Белорусской ССР и ЗСФСР 
 1924 – смерть В.И. Ленина; первая Конституция СССР; образование 

Узбекской ССР и Туркменской ССР в составе СССР 
 1928 – провозглашение индустриализации (начало первой пятилетки) и 

коллективизации в СССР 
 1929 – установление режима единоличного правления И.В. Сталина; 

образование Таджикской ССР в составе СССР; конфликт с Китаем на КВЖД  
 1929 – переход к форсированной индустриализации и сплошной кол-

лективизации; утверждение 1-ого 5-летнего плана (1928–1932) 
 1933 – приход к власти А. Гитлера в Германии; начало попыток фор-

мирования системы коллективной безопасности 
 1934 – убийство С. Кирова; начало массовых репрессий в СССР; 

утверждение 2-го 5-летнего плана (1933–1937) 
 1936 – вторая Конституция СССР; образование Казахской, Киргизской, 

Азербайджанской, Грузинской и Армянской ССР в составе СССР; Антикомин-
терновский пакт Германии и Японии 

 1937 – присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту 
 1938 – Мюнхенский договор Германии, Италии, Великобритании и 

Франции; советско-японский конфликт на оз. Хасан 
 1939 – советско-японский конфликт на р. Халкин-Гол; советско-

германский пакт о ненападении; начало Второй мировой войны; присоединение 
к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии 

 1939–1940 – советско-финская война 
 1940 – образование Карело-Финской ССР; присоединение к СССР Эс-

тонии, Латвии, Литвы, Бессарабии (Молдавии) 
 1941 – пакт о нейтралитете с Японией; начало Великой Отечественной 

войны; Смоленское сражение; начало битвы за Москву 
 1942 – окончание битвы за Москву; наступление германских войск на 

южном направлении (Северный Кавказ и Сталинград); начало Сталинградской 
битвы 
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 1943 – окончание Сталинградской битвы; битва за Кавказ; Курская 
битва; восстановление патриаршества в СССР; битва за Днепр; Тегеранская 
конференция 

 1944 – «десять сталинских ударов»: операции по освобождению терри-
тории СССР и Юго-Восточной Европы; присоединение к СССР Тувы; присо-
единение к СССР Печенгской области 

 1945 – Ялтинская конференция; окончание Великой Отечественной 
войны; Потсдамская конференция; присоединение к СССР Восточной Пруссии 
и Закарпатской Украины; советско-японская война; окончание Второй мировой 
войны 

 1946 – преобразование СНК СССР в Совет Министров СССР 
 1949 – образование НАТО; раскол Германии на ФРГ и ГДР 
 1950–1953 – Корейская война 
 1953 – смерть И.В. Сталина; арест и расстрел Л.П. Берии; избрание 

первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущёва 
 1954 – начало кампании по освоению целинных земель в СССР 
 1955 – отставка Г.М. Маленкова с поста председателя Совета мини-

стров СССР; создание Организации Варшавского договора 
 1956 – ХХ съезд КПСС; включение Карело-Финской ССР в состав 

РСФСР; подавление войсками ОВД восстания в Венгрии 
 1957 – реформа управления промышленностью (образование совнархо-

зов); запуск первого искусственного спутника Земли 
 1958 – занятие Н.С. Хрущёвым поста председателя СМ СССР 
 1959 – XXI съезд КПСС – курс на строительство коммунизма 
 1960 – советско-китайский дипломатический конфликт  
 1961 – космический полет Ю. Гагарина; XXII съезд КПСС: новый устав 

и новая программа КПСС; Берлинский кризис 
 1962 – Карибский кризис; расстрел демонстрации рабочих в Новочер-

касске 
 1963 – подписание договора о запрете ядерных испытаний в трех сре-

дах (под водой, в атмосфере, в космосе) 
 1964 – отставка Н.С. Хрущёва 
 1964 – избрание первым секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева 
 1965 – начало экономических реформ А.Н. Косыгина 
 1966–1970 – «золотая пятилетка»  
 1968 – договор о нераспространении ядерного оружия; подавление ан-

тисоветского движения в Чехословакии 
 1969 – военные столкновения на советско-китайской границе у о. Да-

манский (Дальний Восток) и оз. Жаланашколь (Казахстан) 
 1971 – договор по Западному Берлину 
 1972 – договор по ПРО; договор ОСВ-1 
 1975 – Хельсинские соглашения; программа «Союз» – «Аполлон» 
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 1976 – договор о запрещении ядерных взрывов более 150 кт. 
 1977 – третья Конституция СССР 
 1979 – договор ОСВ-2; ввод советских войск в Афганистан 
 1980 – смерть А.Н. Косыгина; Олимпиада-80 в Москве 
 1982 – смерть Л.И. Брежнева; избрание генеральным секретарем ЦК 

КПСС Ю.В. Андропова 
 1983 – объявление СССР «Империей зла» президентом США Р. Рейга-

ном; инцидент с южнокорейским самолетом (рейс KAL-007) 
 1984 – смерть Ю.В. Андропова; 1984 – избрание генеральным секрета-

рем ЦК КПСС К.У. Черненко 
 1985 – смерть К.У. Черненко; избрание генеральным секретарем ЦК 

КПСС М.С. Горбачёва; начало политики «ускорения»  
 1986 – Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности»; 

встреча Р. Рейгана и М. Горбачёва в Рейкьявике; Чернобыльская катастрофа  
 1987 – январский Пленум ЦК КПСС: провозглашение начала «пере-

стройки»; договор о РМСД; Закон СССР «О государственном предприятии» 
 1988 – политическая реформа в СССР; объявление суверенитета Эсто-

нией (начало «парада суверенитетов»); Закон СССР «О кооперации» 
 1989 – первый Съезд народных депутатов; «бархатные революции» в 

социалистических государствах Восточной Европы 
 1990 – учреждение поста Президента СССР; избрание президентом 

СССР М.С. Горбачева; выход Литвы из состава СССР (начало распада); Закон 
СССР «О собственности»; Декларация о суверенитете РСФСР 

 1991 – договор ОСНВ-1; распад СССР; образование СНГ 
 1992 – либеральные экономические реформы правительства Б. Ельци-

на – Е. Гайдара («шоковая терапия»); декларация об окончании «холодной вой-
ны»; Федеративный договор центра и субъектов федерации 

 1993 – конституционный кризис; силовой разгон президентом РСФСР 
Б. Ельциным Верховного Совета РСФСР; принятие Конституции РФ 

 1994 – вывод российских войск из Германии и Прибалтики 
 1994–1996 – Первая Чеченская война 
 1995 – залоговые аукционы в РФ 
 1996 – первые выборы Президента РФ 
 1997 – подписание договора о Союзе России и Белоруссии  
 1998–1999 – «министерская чехарда»: после отставки В. Черномырдина 

за 1,5 года сменилось четыре главы правительства – С. Кириенко, Е. Примаков, 
С. Степашин, В. Путин  

 1998 – вступление России в АТЭС; объявление Правительством РФ 
дефолта по ГКО 

 1999 – начало Второй Чеченской войны (контртеррористической опе-
рации (КТО) на Северном Кавказе); отставка Б. Ельцина 

 2000 – вторые выборы Президента РФ, избрание В.В. Путина; оконча-
ние активной фазы Второй Чеченской войны (контртеррористической операции 
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(КТО) на Северном Кавказе); образование Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС)  

 2002 – образование Организации Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ); договор о СНП (сокращении наступательных потенциалов) 

 2004 – третьи выборы Президента РФ, избрание В.В. Путина 
 2005 – демаркация российско-китайской границы 
 2007 – Мюнхенская речь В. Путина – поворот во внешней политике 

(тезис о многополярном мире) 
 2008 – четвертые выборы Президента РФ, избрание Д.А. Медведева; 

«Пятидневная война» 
 2009 – окончание Второй Чеченской войны (контртеррористической 

операции (КТО) на Северном Кавказе)  
 2010 – договор СНВ-III  
 2012 – пятые выборы Президента РФ, избрание В.В. Путина 
 2014 – XXII зимняя Олимпиада в Сочи; присоединение Крыма к Рос-

сии; образование Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) 
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Персоналии 
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – один из создателей и 

идеологов партии эсеров. После февраля 1917 г. – член исполкома Петроград-
ского Совета, был министром внутренних дел во втором коалиционном прави-
тельстве, председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов и Пред-
парламента. Участник антисоветских заговоров, белоэмигрант  

Адашев Алексей Федорович – окольничий, воевода, член «Избранной 
рады» Ивана IV. В 1560 г. попал в опалу и был сначала отправлен воеводой в 
Ливонию (где была в разгаре Ливонская война), а затем взят под стражу, где и 
скончался  

Александер Харолд (1891–1969) – фельдмаршал Великобритании. В 
1941–1942 гг. командующий английскими войсками в Бирме. В 1943 г. коман-
довал 18-й группой армий в Тунисе и 15-й группой союзных армий, высадив-
шейся на о. Сицилия и в Италии. С декабря 1944 г. – главнокомандующий со-
юзными войсками на Средиземноморском театре военных действий   

Александр I Благословенный (1777–1825) – Император из династии 
Романовых. Сын Павла I. В его правление было уничтожено крепостное право в 
Лифляндии, Эстляндии, открыты университеты в Казани, Харькове, Петербур-
ге, Дерпте (Эстония), Вильне (Литва), учрежден Царскосельский лицей; произ-
ведены реформы государственного управления: создан Государственный совет 
и министерства вместо коллегий. Дважды намеревался ввести конституцию и 
постепенно освободить крестьян по всей России, но на практике эти намерения 
не осуществились  

Александр II Николаевич «Освободитель» (1818 – погиб 1 марта 
1881 г.) – Российский император (1855–1881), старший сын Николая I. Стал на 
путь осуществления кардинальных реформ, среди которых на первом месте 
была ликвидация крепостного права. За годы его правления Россия сделала ряд 
важных шагов по пути промышленного и торгового развития. Были проведены 
реформа местного самоуправления, преобразования в армии (сокращен срок 
службы с 25 до 15 лет), реформа в сфере образования. Судебная реформа пре-
вращала российский суд в один из самых демократичных в мире. Попытка им-
ператора угодить консерваторам вела к ограничению его преобразовательной 
деятельности, к противоречивости проводимых реформ. С 1861 г. начинает ак-
тивизироваться революционно-демократическая оппозиция. 4 апреля 1866 г. 
прозвучал выстрел Д.В. Каракозова, покушавшегося на Александра II. Это по-
кушение послужило причиной реформаторского застоя и последующих контр-
реформ  

Александр Михайлович Тверской – князь тверской, великий князь вла-
димирский (1326–1328), сын Михаила Ярославича. При нем в Твери вспыхнуло 
антиордынское восстание, в ходе которого был убит ордынский баскак Чол-
хан. Восстание было подавлено войсками Москвы и Орды. Александр бежал в 
Литву, позднее вернулся и получил прощение хана Золотой Орды Узбека, но, 
по навету Ивана Калиты был вызван в Орду и казнен (1339)  
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Александр Ярославич Невский – князь новгородский, великий влади-
мирский (1252–1263) и киевский князь (1249–1263). Сын Ярослава Всеволодо-
вича. В молодости прославился победами над шведами на Неве (за что получил 
свое прозвище) и над ливонскими рыцарями на Чудском озере. После завоева-
ния Руси татарами проводил политику примирения с ханами. Подавлял антита-
тарские народные выступления. Умер после посещения столицы Монгольской 
империи Каракорума (предположительно – отравлен)  

Александр Ярославич Невский – князь новгородский, великий влади-
мирский (1252–1263) и киевский князь (1249–1263). Сын Ярослава Всеволодо-
вича. В молодости прославился победами над шведами на Неве (за что получил 
свое прозвище) и над ливонскими рыцарями на Чудском озере  

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – Русский генерал, во время 
Первой мировой войны – командующий Северо-Западным фронтом, начальник 
штаба Верховного Главнокомандующего. С марта по май 1917 г. – Верховный 
Главнокомандующий. После Октября возглавил белогвардейскую Доброволь-
ческую армию  

Алексей Михайлович Романов – русский царь (1645–1676), сын Михаи-
ла Федоровича Романова. При Алексее Михайловиче в России были заложены 
основы абсолютной монархии, было издано Соборное Уложение (1649), нача-
лось воссоединение Украины с Россией, произошел церковный раскол. Сыном 
Алексея от второго брака был будущий российский император Петр I  

Алексий (Елевферий Федорович Бяконт) – митрополит Московский и 
всея Руси (официально – митрополит Киевский и всея Руси). Сын боярина. 
Имел огромное влияние на правителей Москвы при Симеоне Гордом и Иване 
Красном, фактически управлял Московским княжеством и Великим Владимир-
ским княжеством при Дмитрии Ивановиче до своей смерти в 1378 г. Пользо-
вался авторитетом в Орде (особенно после того, как сумел излечить от болезни 
мать хана Джанибека Тайдулу). Пользуясь «великой замятней» в Орде, добился 
ярлыка на великое владимирское княжение для московского князя Дмитрия 
Ивановича  

Альбер Александр (1815–1895) – французский социалист. Участник Ре-
волюции 1848 г. Вице-президент Люксембургской комиссии  

Альберт фон Буксгевден – епископ Ливонии с 1199 г. (позднее – риж-
ский епископ). В 1201 г. основал Ригу, ставшую центром немецкой экспансии в 
Прибалтике. В 1202 г. по его инициативе образован Орден меченосцев  

Андрей Александрович Городецкий – князь костромской, князь новго-
родский, великий владимирский князь (1281–1283, 1294–1304). Третий сын 
Александра Невского. Боролся за владимирский престол с братом Дмитрием 
при помощи Орды. Спровоцировал нападение ордынцев на Русь в 1293 г. 
(«Дюденева рать»)   

Андрей Ярославич – князь суздальский, великий владимирский князь 
(1250–1252). Сын Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского. Пытал-
ся поднять восстание против монгольского ига, для чего налаживал контакты с 
Литвой. Действия Андрея вызвали нападение татар на русские земли, извест-
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ные как «Неврюева рать». В 1252 г. вынужден был бежать сначала в Новгород, 
затем в Литву, откуда отбыл в Швецию (позднее вернулся на Русь) 

Андрей Ярославич – князь суздальский, великий владимирский князь  
Анна Иоанновна (1693–1740) – российская императрица с 1730 г., пле-

мянница Петра I, вторая дочь Ивана V (брата и соправителя Петра I), герцогиня 
курляндская. Возведена на престол Верховным тайным советом. Фактическим 
правителем при ней был Э.И. Бирон  

Арпад – вождь венгров (889–907), сын Альмоша, основатель династии 
Арпадов. Возглавил переселение венгров из Причерноморья на Среднее Поду-
навье (территория современной Венгрии) под натиском печенегов  

Аскольд (Оскольд) – киевский князь (864–882). По происхождению – 
варяг (по другой версии – славянский князь). В 860 г. командовал успешным 
нападением русов на Константинополь (по версии древнерусских летописей). 
Согласно «Повести временных лет» был воеводой у Рюрика и ушел в 864 г. от 
него в Киев, где и стал князем. Убит в 882 г. Олегом Новгородским. В Киеве 
часть парка на правом берегу Днепра, где по преданию похоронен Аскольд, 
называется Аскольдовой могилой  

Аспарух – основатель и первый хан Дунайской Булгарии (681–700), из-
вестной также как Первое Болгарское царство. Сын Кубрата. Пришел на Дунай 
из Великой Болгарии (Приазовье) под натиском хазар. Покорил живших здесь 
южных славян  

Аттила (Атлы) – правитель империи гуннов (434–453), сын Мунчуга. 
Самый знаменитый вождь гуннов. В 445–453 гг. под предводительством Атти-
лы гунны завоевали земли до Рейна, подчинив многие славянские и германские 
племена. Европейская держава гуннов при Аттиле достигла максимальных раз-
меров. После смерти Аттилы его держава распалась   

Баграмян Иван Христофорович (1897–1982) – Маршал Советского Со-
юза. Начальник штаба Юго-Западного фронта, затем одновременно штаба 
войск Юго-Западного направления, командующий 16-й (11-й гвардейской) ар-
мии. С 1943 г. командовал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов   

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – Революционер, теоре-
тик анархизма, идеолог «бунтарского» направления в народничестве. Родился в 
Тверской губернии, в семье родовитого дворянина. В молодости примыкал к 
московским западникам. Жил в Томске, Иркутске, в 1861 г. бежал через Япо-
нию в Англию. Сотрудничал в «Колоколе» А.И. Герцена. Член I Интернацио-
нала (1864–1872), критиковал «государственный социализм» К. Маркса, усмат-
ривая в нем деспотические тенденции  

Баламбер (Баламир) – основатель европейской империи гуннов (в отли-
чие от азиатской империи Хунну) и ее правитель (ок. 374 – ок. 400). Считался 
прямым потомком хана Модэ – основателя империи Хунну в Азии. Около 
360 г. гунны перешли Волгу, напали на аланов, занимавших степи между До-
ном и Волгой, и подчинили их. В 375 г. Баламбер во главе аланов разбил гот-
скую державу, после чего гунны заняли Северное Причерноморье  
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Батый (Бату-хан) – монгольский хан, сын Джучи, внук Чингисхана. 
Предводитель общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу 
(1236–1243 гг.). Основатель и первый правитель Золотой Орды (1243–1255)  

Баян I – основатель Аварского каганата в Центральной Европе и первый 
его правитель (562–602). При нем распространилась практика строительства 
«хрингов» – оборонительных сооружений, состоявших из концентрированных 
кругов укреплений. Правление Баяна – расцвет аварской державы. О его пре-
емниках почти ничего не известно  

Бела IV – венгерский король (1235–1270). Потерпел поражение от мон-
голов в 1241 г. Вел борьбу за Галицко-Волынские земли с Польшей и русскими 
князьями. Был женат на дочери никейского императора. Одна из его дочерей 
была замужем за сыном Даниила Галицкого Львом, другая – за Ростиславом 
Михайловичем, сыном Михаила Черниговского  

Белобородов Афанасий Павлантьевич (1903–1990) – генерал армии. С 
начала войны – командир дивизии, стрелкового корпуса. С 1944 г.– командую-
щий 43-й, в августе-сентябре 1945 г. – 1-й Краснознаменной армиями   

Берке – хан Золотой Орды (1255–1266), брат Батыя. При нем Золотая Ор-
да фактически обособилась от Монгольской империи. Первым из Чингизидов 
принял ислам  

Биргер (Рогвулд фон Биргер Магнуссон) – последний ярл Швеции 
(1248–1266). Был женат на дочери короля Швеции Эрика Шепелявого. Изве-
стен участием в Невской битве (1240), что, впрочем, подвергается сомнению 
рядом историков  

Блан Луи (1811–1882) – французский социалист-утопист. Утверждал, что 
ликвидация капиталистических отношений и социального гнета возможна без 
революционной борьбы, путем создания общественных мастерских и введения 
всеобщего избирательного права. В период Революции 1948 г. был членом 
Временного правительства, возглавлял Люксембургскую комиссию. Один из 
родоначальников оппортунизма и реформизма в рабочем движении  

Блюм Леон (1872–1950) – лидер и теоретик французской социалистиче-
ской партии. В 1936–1938 гг. – глава правительства Народного фронта. Прово-
дил курс на «умиротворение» фашистских агрессоров   

Болеслав I Храбрый – второй польский князь (992–1025) и первый поль-
ский король (1025), сын Мешко I. Принял участие в междоусобице русских 
князей (после смерти Владимира Святого), захватил Киев, но не удержался в 
нем, однако закрепил за Польшей Червенские города  

Болеслав II Смелый – польский князь (1058–1076) и польский король 
(1076–1079), сын Казимира I, польского князя, бывшего братом жены великого 
киевского князя Изяслава Ярославича, и Добронеги, сестры Ярослава Мудрого. 
Таким образом, Болеслав Смелый по матери приходился двоюродным братом 
сыновьям Ярослава Мудрого. Сам Болеслав был женат на дочери Изяслава 
Ярославича. Болеслав не раз вмешивался во внутренние дела соседних госу-
дарств. Дважды захватывал Киев, действуя в поддержку своего тестя Изяслава 
Ярославича  
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Болотников Иван Исаевич – предводитель восстания 1606–1607 гг. про-
тив Шуйского. Именовал себя «воеводой царевича Дмитрия», был связан со 
сподвижниками Лжедмитрия I. На юге страны в 1606 г. организовал армию из 
беглых крестьян, казаков, служилых людей. В 1607 г. был разбит воеводами 
Шуйского. Болотников был сослан на север страны и там казнен  

Борис Годунов – боярин, русский царь (1598–1605), ставший им после 
смерти бездетного Федора Ивановича в результате решения Земского собора. В 
молодости был опричником. Женился на дочери Малюты Скуратова, руководи-
теля опричнины. Сестра Бориса, Ирина, была женой царя Федора Ивановича, 
при котором Борис Годунов фактически управлял государством. Народная мол-
ва и официальная история при Романовых обвиняли Бориса Годунова в органи-
зации убийства последнего сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия (1591), 
после чего царская династия Рюриковичей прервалась. В правление Бориса Го-
дунова в России произошел страшный голод (1601–1603), приведший к народ-
ным восстаниям, ставшим началом Смутного времени.  

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – генерал от кавалерии. В 
Первую мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской битве, с 
1916 г. – главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, В мае 1916 г. 
осуществил успешное наступление русских войск (так называемый Брусилов-
ский прорыв). В мае–июле 1917 г. – Верховный главнокомандующий. Один из 
первых генералов царской армии, признавших советскую власть, поэтому с 
1920 г. в Красной Армии 

Бунге Николай Христианович (1823–1895) – русский экономист и госу-
дарственный деятель. В 1881–1886 гг. являлся министром финансов России. 
При Бунге была создана фабричная инспекция и учрежден Крестьянский позе-
мельный банк 

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – российский экономист, со-
ветский политический, государственный и партийный деятель. Академик АН 
СССР (1929). В 1929–1932 гг. являлся членом Президиума ВСНХ СССР, заве-
дующим научно-техническим управлением. С 1932 г. – член коллегии Нарко-
мата тяжёлой промышленности СССР. В это же время он был издателем науч-
но-популярного и общественного журнала «Социалистическая реконструкция и 
наука» («СоРеНа»)   

Буш, Джодж Герберт Уокер (р. 1924 г.) – Сорок первый президент США 
(1989–1993). Бывший директор ЦРУ. Как президенту ему пришлось уделять 
наибольшее внимание международным делам, радикально переменившимся 
после распада СССР и окончания «холодной войны». Авторитет его особенно 
вырос после успешного проведения операции «Буря в пустыне»   

Валуев Петр Александрович (1814–1890) – Государственный деятель, 
граф (1880 г.), министр внутренних дел России (1861–1868). Руководил прове-
дением земской и цензурной реформ. С 1872 г. министр государственных иму-
ществ 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – Маршал Советско-
го Союза. Начальник Генерального штаба в 1942–1945 гг., член Ставки ВГК. 
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Координировал действия ряда фронтов в стратегических операциях, в 1945 г. – 
командующий 3-м Белорусским фронтом и главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке   

Василий III – великий московский князь (1505–1533), сын Ивана велико-
го и Софьи Палеолог. Присоединил к Москве Псков и Рязань. После войны с 
Литвой присоединил Смоленск. Первым браком был женат на Соломонии Са-
буровой, однако княжеская пара не имела детей. Это стало поводом к разводу 
Василия с Соломонией, что стало первым подобным случаем в истории Мос-
ковского государства. Отказавшийся дать развод митрополит Варлаам был 
смещен со своего поста, что также стало прецедентом. Вторым браком Василий 
был женат на Елене Глинской, которая родила ему двух сыновей, в том числе – 
будущего царя Ивана Грозного  

Василий Васильевич Темный (Василий II) – великий московский князь 
(1425–1462), сын Василия I и Софьи Витовтовны. В первые годы правления Ва-
силия Васильевича фактической правительницей Москвы была Софья, а Витовт 
оказывал серьезное влияние на политику Великого Московского княжества  

Василий Дмитриевич (Василий I) – великий владимирский и москов-
ский князь (1389–1425), сын Дмитрия Донского. Получил великое княжение без 
ярлыка – по завещанию отца. После разгрома Орды Тимуром в 1395 г. прекра-
тил выплату дани татарам, но возобновил ее после нашествия Едигея в 1408 г.  

Василий Шуйский (Василий IV) – князь, боярин, русский царь (1606–
1610). В 1591 г. Расследовал убийство царевича Дмитрия и вынес вердикт о 
несчастном случае. Поддерживал Лжедмитрия I. После его убийства стал ца-
рем, будучи «выкликнут» своими приверженцами во время народного схода, 
при этом подписал «крестоцеловальную запись», ограничивающую власть са-
модержца и обвинил Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Перед 
взятием поляками Москвы в 1610 г. был свергнут боярами, пострижен в монахи 
и отдан полякам. Умер в плену  

Ватутин Николай Федорович (1901–1944) – генерал армии. С июня 
1941 г. – начальник штаба Северо-Западного фронта, первый заместитель 
начальника Генштаба, командующий войсками Воронежского, Юго-Западного 
и 1-го Украинского фронтов. Наиболее высокое полководческое искусство по-
казал в Курской битве, при форсировании р. Днепр и освобождении Киева, в 
Корсунь-Шевченковской операции. Смертельно ранен в бою в феврале 1944 г.   

Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) – известный россий-
ский историк евразийского направления. Специалист по истории средневековой 
Руси 

Витень – великий князь литовский (1295–1316). Объединил Литву после 
междоусобиц, последовавших за смертью Миндовга в 1263 г. Присоединил к 
Литве Полоцкую землю  

Витовт – великий князь литовский (1392–1430). Сын Кейстута. При Ви-
товте Литва достигла наивысшего могущества. Трижды вторгался в Москов-
ское государство (1406–1408), захватил Смоленск. Один из организаторов раз-
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грома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве (1410). После смерти Витовта 
Литва фактически потеряла самостоятельность, попав в зависимость от Польши  

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – государственный деятель, в 
1892 г. – министр финансов России, проводил курс индустриализации при ак-
тивной роли государства и привлечении иностранного капитала. Сторонник 
свободного выхода крестьян из общины  

Владимир Всеволодич Мономах – князь смоленский, князь чернигов-
ский, князь переяславский, великий киевский князь (1113–1125), сын Всеволода 
Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Известен как сторонник прекращения 
междоусобиц на Руси и организатор антиполовецких коалиций князей. Ему 
удалось оттеснить половцев на восток от Дона. Вторым браком был женат на 
половецкой ханше  

Владимир Святославич Красное Солнышко, Святой, Великий – ве-
ликий русский князь (980–1015), младший сын Святослава Игоревича. После 
смерти отца получил в удел Новгородскую землю. Благодаря помощи варягов 
победил старшего брата Ярополка и в 980 г. стал киевским князем. Подчинив 
радимичей, вятичей, белых хорватов, полочан, тиверцев и уличей объединил 
под своей властью все восточнославянские племена. В 988 г. принял христиан-
ство, вводил его насильно по всей стране  

Владимир Ярославич – новгородский князь, старший сын Ярослава 
Мудрого. В 1043 г. совместно с будущим королем Норвегии Харальдом возгла-
вил последний в истории русский поход на Византию (в целом поход был не-
удачен, хотя есть сведения, что Владимиром был на некоторое время захвачен 
Херсонес). Умер раньше отца (1052). Потомки Владимира стали основателями 
Галицкого княжества  

Владислав IV – король Польши и великий литовский князь (1633–1648), 
сын Сигизмунда III. Во время Смуты в России после взятия поляками Москвы в 
1610 г., будучи королевичем, был провозглашен царем России и номинально 
являлся им до избрания Земским собором Михаила Федоровича Романова 
(1613)  

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – советский государ-
ственный и военный деятель, Маршал Советского Союза (1935), Герой Совет-
ского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960). С 1903 г. 
член РСДРП, участник Февральской революции 1917 г., депутат Петросовета. В 
ноябре 1917 г. – январе 1918 г. комиссар Петрограда по гражданским делам; 
председатель Комитета по охране Петрограда. В 1919–1921 гг. член Реввоенсо-
вета 1-й Конной армии. В 1925–1934 гг. нарком по военным и морским делам, 
председатель. Реввоенсовета СССР, в 1934–1940 гг. нарком обороны. Входил в 
ближайшее политическое окружение И.В. Сталина   

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831–1895) – государственный дея-
тель. В 1888–1892 гг. – министр финансов России. Автор известного лозунга 
«Недоедим, но вывезем», при нем начался вывоз хлеба (зерна) на Запад в обмен 
на иностранное золото для того, чтобы перейти на золотой стандарт  
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Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – священник и общественный 
деятель, агент охранного отделения, инициатор петиции петербургских рабочих 
Николаю II, шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.   

Гарибальди Джузеппе (1897–1882) – народный герой Италии, один из 
вождей революционно-демократического крыла национально-освободительного 
движения. Участник Итальянской революции 1848–1849 гг., организатор оборо-
ны Римской республики 1849 г.  

Гедемин (Гедеминас) – великий князь литовский (1316–1341). Нанес ряд 
поражений немецким рыцарям, в союзе с Тверью выступал против Москвы, 
продолжал захват юго-западных русских земель, начатый его предшественни-
ками 

Герман фон Зальца – великий магистр Тевтонского ордена (1209–1239). 
При нем тевтонцы получили земли сначала в Трансильвании от короля Венгрии 
Андраша II, а затем – в Прибалтике от польского князя Конрада Мазовецкого. 
Также фон Зальца стоял у истоков основания Ливонского ордена  

Георгий (Юрий) Всеволодович – суздальский князь, великий князь вла-
димирский (1212–1216, 1218–1238). Сын Всеволода Большое Гнездо. Воевал с 
Волжской Булгарией. В 1223 г. отправил против монголов войско на помощь 
южнорусским князьям (войско не успело к битве на Калке). После разгрома в 
1236 г. Волжской Булгарии монголами принял у себя булгарских беженцев. В 
1237 г. отказал рязанскому князю Юрию Ингваревичу в помощи против Батыя. 
В 1238 г. погиб в битве с монголами на реке Сить  

Гермоген – второй патриарх московский и всея Руси (1606–1612). Стал 
патриархом после свержения Лжедмитрия I. После захвата Москвы поляками в 
1610 г. отказался признавать новую власть и был заточен в монастырь, откуда 
рассылал воззвания русским городам с призывом восстать против поляков. 
Умер от голода в заточении в 1611 г.  

Гиммлер Генрих (1900–1945) – рейхсфюрер СС. Участвовал в Эльзас-
ско-Лотарингской и Кольмарской операциях  

Гитлер Адольф (1889–1945) – фюрер и рейхсканцлер Германии, Верхов-
ный фюрер СС. В 1942–1943 гг. участвовал в битве за Кавказ. 30 апреля 1945 г. 
покончил жизнь самоубийством в своём бункере, окружённом советскими вой-
сками  

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – великий русский композитор, 
основоположник русской классической музыки. Оперы «Жизнь за царя», «Рус-
лан и Людмила»  

Говоров Леонид Александрович (1897–1955) – Маршал Советского 
Союза. С июня 1942 г. командовал войсками Ленинградского фронта, в февра-
ле-марте 1945 г. одновременно координировал действия 2-го и 3-го Прибалтий-
ских фронтов   

Гопкинс Гарри Ллойд (1890–1946) – американский государственный и 
политический деятель, ближайший соратник Ф.Д. Рузвельта, один из ведущих 
политиков Нового курса Рузвельта  
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Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931 г.) – Государственный деятель. 
Окончил юридический факультет МГУ и экономический факультет Ставро-
польского сельхозинститута. Политическую карьеру начал с комсомольской 
работы в Ставропольском крае. Прошел по ступеням партийной лестницы до 
самого верха – секретарь ЦК, член Политбюро ЦК КПСС. В апреле 1985 г. из-
бран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Поставил вопрос о реформах в 
стране, которые получили название «перестройка». Он ориентировался на ре-
формы, которые не меняли систему, были направлены на ее улучшение и 
укрепление, претендовал на создание новой модели социализма – демократиче-
ский социализм (социализм с человеческим лицом). Став первым в 1990 г. Пре-
зидентом СССР, впоследствии оказался не нужен ни консерваторам, ни рефор-
маторам. В декабре 1991 г. сложил полномочия Президента СССР в связи с 
фактическим распадом государства. В 1996 г. на выборах в Президенты России 
не собрал и одного процента голосов   

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) – государственный деятель с 
консервативными взглядами, противник курса С.Ю. Витте, в 1895–1899 гг. – 
министр внутренних дел  

Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – член партии социалистов рево-
люционеров. С 1906 г. являлся членом боевой организации, в 1907–1917 гг. 
находился на каторге и в ссылке. В 1917 г. председатель ВЦИК, после Октября 
1917 г. член «Комитета спасения родины и революции», организатор антисо-
ветских мятежей. В 1922 г. осужден советским судом, амнистирован, находился 
на хозяйственной работе  

Гречко Андрей Антонович (1903–1976) – Маршал Советского Союза. С 
апреля 1942 г. – командующий 12-й, 47-й, 18-й, 56-й армиями, заместитель ко-
мандующего Воронежским (1-м Украинским) фронтом, командующий 1-й 
гвардейской армией   

Гувер Герберт Кларк (1874–1964) – тридцать первый президент США с 
1929 по 1933 гг., от Республиканской партии. Его время на посту президента 
совпало с мировым экономическим кризисом, который с особой силой поразил 
США. Во время кризиса правительство Гувера, прежде всего, старалось оказы-
вать помощь «большому бизнесу». Потерпев на выборах 1932 г. поражение от 
Франклина Рузвельта, Гувер регулярно выступал против радикализма Нового 
курса  

Гудериан Хейнц Вильгельм (1888–1954) – генерал-полковник Герма-
нии. Во время Второй мировой войны командовал танковым корпусом, группой 
и армией. В декабре 1941 г. после поражения под Москвой снят с должности. В 
1944–1945 гг. – начальник Генштаба сухопутных войск  

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – крупнейший русский капи-
талист, основатель и лидер партии октябристов. В мае 1907 г. избран предста-
вителем от торговли и промышленности в Государственный Совет, в ноябре 
1907 г. – в III Государственную думу, с марта 1910 г. по март 1911 г. – ее пред-
седатель. После Февральской революции 1917г. вошел в состав Временного 
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правительства. После победы Октябрьской революции 1917 г. боролся против 
Советской власти. В 1918 г. эмигрировал в Берлин  

Даниил Романович Галицкий – князь волынский, князь галицкий, вели-
кий князь киевский (1240), король Галиции (1254–1264). Сын Романа Волын-
ского. Пытаясь получить поддержку стран Европы в борьбе с Ордой, принял в 
1254 г. королевский титул (однако принимать католичество отказался)  

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – философ, публицист, 
естествоиспытатель. Из дворян, окончил Царскосельский лицей. Критиковал 
дарвинизм. Главный труд, который принес ему всемирную известность – «Рос-
сий и Европа. Взгляд на культурно-исторические отношения славянского мира 
к германо-романскому» (впервые опубликован в журнале «Заря» в 1869 г.). В 
нем изложена теория культурно-исторических типов, что равнозначно опреде-
лению цивилизации  

Дашкова Екатерина Романовна (1744–1810) – княгиня, общественный 
деятель, писательница, подруга и сподвижница императрицы Екатерины II, 
участница дворцового переворота 1762 г. В неоднократных поездках по Европе 
познакомилась с Вольтером, Дидро, А. Смитом. С 1783 г. возглавляла Петер-
бургскую Академию Наук. Дашковой был основан журнал «Собеседник люби-
телей русского слова», в котором несколько раз печатались произведение Ека-
терины II. Дашкова являлась членом Вольного экономического общества, 
Стокгольмской Академии наук  

Де Тассиньи Жан де Латр (1889–1952) – маршал Франции. С сентября 
1943 г. – главнокомандующий войсками «Сражающейся Франции», с июня 
1944 г. – командующий 1-й французской армией   

Деникин Антон Иванович (1872–1947) – русский генерал-лейтенант. 
Выступал в поддержку генерала Л. Корнилова в августе 1917 г., был арестован, 
после освобождения уехал на Дон, где вместе с другими офицерами являлся со-
здателем Добровольческой армии  

Дениц Карл (1891–1980) – гросс-адмирал. Командующий подводным 
флотом (1936–1943 гг.), главнокомандующий ВМС фашистской Германии 
(1943–1945 гг.). В начале мая 1945 г. – рейхсканцлер и верховный главноко-
мандующий   

Джэбэ – полководец Чингис-хана. Возглавлял поход монголов в кипчак-
ские (половецкие) степи в 1221–1224 гг. (совместно с Субэдэем)  

Дмитрий Иванович Донской – московский князь, великий владимир-
ский князь (1363–1389). В 1363 г., 12 лет от роду, по инициативе митрополита 
Алексия получил великокняжеский титул. С этих пор великими князьями вла-
димирскими становились только московские правители. Известен победой над 
татарами Мамая на Куликовом поле близ Дона в 1380 г. (за что получил свое 
прозвище). В 1382 г. Москва была разорена Тохтамышем, и Дмитрий снова 
признал власть Орды  

Довмонт – князь псковский (1266–1299). По происхождению – литовец, 
родственник Миндовга. В 1263 г. принимал непосредственное участие в убий-
стве Миндовга. В ходе междоусобных войн литовских князей бежал в Псков, где 
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принял православие и был избран псковским князем. При Довмонте Псков отде-
ляется от Новгорода. Известен успешными действиями против крестоносцев  

Едигей – темник (военачальник) Золотой Орды. Фактический правитель 
Орды при хане Тимур-Кутлуге и его преемниках. В 1399 г. ордынские войска 
под командованием Едигея разгромили литовцев в битве при Ворскле, что 
остановило литовскую экспансию на восток. В 1408 г. разорил Московское и 
Рязанское княжества. Убит одним из сыновей Тохтамыша в 1419 г. Время Еди-
гея было последним усилением Золотой Орды  

Ежов Николай Иванович (1895–1940) – советский партийный и государ-
ственный деятель. Народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), гене-
ральный комиссар госбезопасности (с 1937, 24 января 1941 лишен звания), орга-
низатор и исполнитель политических репрессий (1937–1938). Председатель Ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) (с 1935), кан-
дидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (с 1937). Год, на всем протяжении которого 
Ежов находился в должности главы НКВД, – 1937 – стал символическим обозна-
чением репрессий; сам этот период очень скоро стали называть ежовщиной  

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684–1727) – российская 
императрица с 1725 г., вторая жена Петра I. Возведена на престол гвардией во 
главе с А.Д. Меншиковым, который стал фактическим правителем государства. 
При ней создан Верховный тайный совет  

Елена Глинская – вторая жена Василия III, дочь литовского вельможи 
Василия Глинского, перешедшего на службу к московским князьям. Мать Ива-
на Грозного. После смерти Василия III некоторое время фактически управляла 
государством (в силу малолетства сына). Провела важную для экономики Рос-
сии денежную реформу (1535). Скоропостижно умерла в 1538 г. (предположи-
тельно – отравлена боярами)   

Елизавета Петровна (1709–1761) – российская императрица с 1741 г., 
дочь Петра I. Возведена на престол гвардией. Господствующими принципами 
внутренней и внешней политики Елизавета провозгласила возвращение к пет-
ровским преобразованиям. Был основан Московский университет (1755) и Ака-
демия художеств (1760). В правление Елизаветы Россия вела активную внеш-
нюю политику  

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – Российский политик. Предсе-
датель Верховного Совета РСФСР (1990–1991). С 1991 г. – Президент России. 
Родился на Урале в крестьянской семье. Закончил Уральский политехнический 
институт, по специальности инженер-строитель. С 1976 г. – Первый секретарь 
Свердловского обкома партии. Высказанная им в 1987 г. критика в адрес Гор-
бачева за медлительность и непоследовательность в деле реформ привела к 
конфликту. В 1989 г. уверенно победил на выборах народных депутатов 
РСФСР как кандидат от блока «Демократическая Россия». По инициативе Ель-
цина лидеры Белоруссии, Украины и России объявили о роспуске СССР и 
учреждении СНГ. После распада Советского Союза проводил реформы «шоко-
вой терапии», направленные на создание рыночной экономики. В ноябре 
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1993 г. предложил новую конституцию РФ, окончательно порывавшую с совет-
ской системой и вводящей в России президентскую форму правления  

Еременко Андрей Иванович (1892–1970) – Маршал Советского Союза. 
Командовал Брянским фронтом, 4-й ударной армией, Юго-Восточным, Сталин-
градским, Южным, Калининским, 1-м Прибалтийским фронтами, Отдельной 
Приморской армией, 2-м Прибалтийским и 4-м Украинским фронтами. Особо 
отличился в Сталинградской битве   

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – государственный и пар-
тийный деятель СССР 1930–1940-х гг. С 1934 г. секретарь ЦК, одновременно 
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Влиятельный идеолог партии. Гене-
рал-полковник   

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – Маршал Советского 
Союза, заместитель Верховного главнокомандующего ВС СССР, член Ставки 
ВГК. Командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Бело-
русского фронтов, координировал действия ряда фронтов, внес большой вклад 
в достижение победы в битве под Москвой, в Сталинградской, Курской битвах, 
в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. 8 мая 1945 г. принял 
капитуляцию Германии. Принимал Парад Победы 1945 г. в Москве  

Жюэн Альфонс (1888–1967) – маршал Франции. С 1942 г. – командую-
щий войсками «Сражающейся Франции» в Тунисе. В 1944–1945 гг. – командир 
французского экспедиционного корпуса в Италии   

Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия Радомысльский, 1883–
1936) – советский политический и государственный деятель, революционер  

Иван III Великий – великий московский князь (1462–1505), сын и со-
правитель Василия Темного. Первым из московских князей стал называть себя 
«государь всея Руси», начал формирование приказной системы. Присоединил к 
Москве Новгород, Ростов, Ярославль и Тверь. При нем от Москвы фактически 
зависело и Рязанское княжество. Успешно воевал с Литвой, отобрав у нее Чер-
ниговскую и почти всю Смоленскую земли. В 1497 г. издал общерусский Су-
дебник. При Иване Великом Московское княжество отказалось платить дань 
Большой Орде (непосредственной преемнице распавшейся Золотой Орды), что 
стало поводом к войне, в результате которой в 1480 г., после «стояния на реке 
Угре», произошло формальное освобождение Руси от татарского ига  

Иван IV Грозный – великий московский князь (1533–1547), первый рус-
ский царь (1547–1584), сын Василия III и Елены Глинской. В первой половине 
самостоятельного правления (с 1547) провел крупные реформы в стране, при-
ведшие к формированию сословно-представительной монархии с развитым 
местным самоуправлением, становлению поместной системы. Вторая половина 
характеризуется государственным террором (опричнина, массовые казни, опала 
многих боярских кланов). Во внешней политике удачи на востоке (присоедине-
ние Казанского и Астраханского ханств) сочетались с неудачами на западе (по-
ражение в Ливонской войне, приведшей, помимо прочего, к финансовому кри-
зису государства)  
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Иван V – русский царь (1682–1696, совместно с Петром I), сын Алексея 
Михайловича от первого брака. Фактически до 1689 г. за Ивана и Петра управ-
ляла их сестра Софья, а после 1689 г. – Петр единолично. Власть Ивана была 
номинальной   

Иван VI Антонович (1740–1764) – российский император (1740–1741), 
правнук Петра I. За младенца правили Э.И. Бирон, потом мать Анна Леополь-
довна. Придя к власти в результате дворцового переворота, Елизавета избави-
лась от претендента на престол, заключив его в тюрьму, где он был убит охра-
ной в 23-летнем возрасте при попытке В.Я. Мировича освободить его  

Иван Данилович Калита (Иван I) – князь московский, великий князь 
владимирский (1328–1340), брат Юрия Даниловича. Боролся за великокняже-
ский престол с тверскими князьями. Участвовал в подавлении антиордынского 
восстания в Твери, за что получил ярлык на великое княжение и право собирать 
дань с удельных князей   

Игорь – второй великий русский князь (912–945). По преданию – сын ле-
гендарного Рюрика. Родоначальник русских князей (династия Рюриковичей). 
Первый русский князь, известный по хроникам византийских и западноевро-
пейских авторов. Дважды совершал походы на Константинополь  

Игорь Святославич – князь новгород-северский и черниговский. Сын 
Святослава Ольговича Черниговского, праправнук Ярослава Мудрого. Главный 
герой «Слова о полку Игореве». Будучи новгород-северским князем в 1185 г. со-
вершил с несколькими удельными князьями неудачный поход против половцев  

Изяслав Ярославич – великий киевский князь (1054–1068, 1069–1073, 
1077–1078), сын Ярослава Мудрого. Был женат на сестре польского князя Ка-
зимира I Гертруде. Во время княжеских усобиц пользовался поддержкой 
Польши  

Иоанн I Цимисхий – византийский император (969–976). Стал победите-
лем в конфликте со Святославом (970–971), вытеснив русов за Дунай и времен-
но присоединив Дунайскую Булгарию (Болгарию) к Византии  

Иов – первый патриарх московский и всея Руси (1589–1605). Сторонник 
Бориса Годунова. Под председательством Иова Годунов был избран царем Зем-
ским собором 1598 г. После воцарения Лжедмитрия I был смещен со своего по-
ста. Умер в 1607 г.  

Иона – московский митрополит в 1448–1461 гг. (официальный титул – 
митрополит Киевский и всея Руси). Первый русский митрополит, избранный 
церковным собором (а не назначенный константинопольским патриархом). С 
избранием Ионы Русская православная церковь стала фактически автокефаль-
ной (независимой)  

Иосиф – хазарский бек (930–960-е гг.), сын и преемник Аарона II. По-
следний (по другой версии – предпоследний) правитель Хазарского каганата. 
Воевал с Византией, осуществлял гонения на христиан. Возможно, при Иосифе 
Хазарский каганат подвергся разгрому со стороны Древнерусского государства  

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – Историк, правовед, 
философ, основоположник «государственной школы» в русской историогра-
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фии, оказавшей непосредственное влияние на формирование либеральной мыс-
ли в России и политической программы либералов. В 1848 г. избран профессо-
ром гражданского права Петербургского университета, стал наставником по 
русской истории и гражданскому праву наследника престола  

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – советский государствен-
ный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. Многие годы занимал 
руководящие посты в Советском государстве. В начале 1930 г. Каганович стал 
первым секретарем Московского областного, а затем и городского комитетов 
партии, а также полноправным членом Политбюро ЦК ВКП(б). Как секретарь 
ЦК и заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК в 1929–1934 гг. непо-
средственно руководил «делом организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов и совхозов и борьбой против организованного кулачеством саботажа 
государственных мероприятий». За успехи в развитии сельского хозяйства 
Московской области был награжден Орденом Ленина. Первая половина 30-
х гг. – время наибольшей власти Кагановича. В 1933 г. возглавил созданный 
сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) и активно руководил организацией 
МТС в колхозах и совхозах  

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – генерал, атаман Донского 
казачьего войска (1917 г.), активный участник корниловского мятежа. Руково-
дитель антисоветского выступления части донских казаков (октябрь 1917 – 
февраль 1918 г.). После поражения мятежа кончил жизнь самоубийством  

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – член партии с 1898 г, член 
ЦК с 1919 г., член Политбюро ЦК с 1926 г., член Оргбюро ЦК. С 1917 г. город-
ской голова Петрограда и член коллегии Наркомата по делам продовольствия. 
С 1918 г. комиссар городских хозяйств Союза коммун Северной области и Пет-
роградской трудовой коммуны. В 1919–1938 гг. Председатель ВЦИК, одновре-
менно с 1922 г. Председатель ЦИК СССР. С 1938 г. до марта 1946 г. Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР С марта 1946 г. член Президиума 
Верховною Совета СССР Герой Социалистического Труда (1944) 

Кальман I (Коломан I) Книжник – венгерский король (1095–1116). 
Вторым браком был женат на Евфимии, дочери Владимира Мономаха, однако 
обвинил ее в измене вскоре после свадьбы и выслал на родину. Пользуясь меж-
доусобицами русских князей, пытался захватить Галицию у Руси, но был раз-
вит Володарем и Васильком Ростиславичами в 1099 г.  

Каменев Лев Борисович (настоящая фамилия Розенфельд, 1883–1936) – 
советский партийный и государственный деятель, большевик, революционер. В 
1936 г. осужден по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. 
Посмертно реабилитирован в 1988 г.  

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – русский историк, писа-
тель, создатель «Истории государства Российского» — одного из первых обоб-
щающих трудов по истории России. «Первый наш историк и последний лето-
писец», писал о нем А.С. Пушкин. Сторонник самодержавия рассматривал ис-
торию России прежде всего как историю российской государственности   
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Карл Альберт (1798–1849) – Король Сардинского королевства с 1831 г. 
Во время Революции 1848–1849 гг. ввел умеренно-либеральную конституцию. 
После поражения в австро-итальянской войне отрекся от престола и бежал из 
страны  

Катуков Михаил Ефимович (1900–1976) – маршал бронетанковых 
войск СССР. Один из родоначальников танковой гвардии – командир 1-й гвар-
дейской танковой бригады, 1-го гвардейского танкового корпуса. С 1943 г. – 
командующий 1-й танковой армией (с 1944 г. – гвардейская)   

Кейтель Вильгельм (1882–1946) – генерал-фельдмаршал Германии. В 
1938–1945 гг. – начальник штаба верховного главнокомандования вооружен-
ными силами  

Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) – государственный и по-
литический деятель, юрист, публицист. Министр-председатель нескольких со-
ставов Временного правительства в России в 1917 г., эсер. По профессии адво-
кат, был членом IV Государственной думы. 27 февраля 1917 г. вошёл в состав 
Временного комитета Государственной думы. В состав Временного правитель-
ства вошёл в качестве министра юстиции. В первом коалиционном правитель-
стве – военный и морской министр, а после отставки Г. Львова – министрпред-
седатель. После разгрома корниловского мятежа занял также пост Верховного 
Главнокомандующего. В 1918 г. эмигрировал, более полувека провел в эмигра-
ции и умер в США  

Кесельринг Альберт (1885–1960) – генерал-фельдмаршал Германии. 
Командовал воздушными флотами, действовавшими против Польши, Голлан-
дии, Франции, Англии. В начале войны с СССР командовал 2-м воздушным 
флотом. С декабря 1941 г. главнокомандующий немецко-фашистскими войска-
ми Юго-Запада (Средиземноморье – Италия), в 1945 г. – войсками Запада (За-
падная Германия)  

Кирилл (Константин Философ) – один из создателей славянской азбу-
ки, просветитель славян, проповедник христианства (IX в.). Младший брат Ме-
фодия  

Киров Сергей Миронович (настоящая фамилия Костриков, 1886–1934) – 
советский государственный и политический деятель. Член ЦК партии с 1923 г., 
чл. Политбюро ЦК с 1930 г., Член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР. В результа-
те покушения был убит   

Клейст Эвальд (1881–1954) – генерал-фельдмаршал. Во Вторую миро-
вую войну командовал танковым корпусом и танковой группой, действовав-
шими против Польши, Франции, Югославии. На советско-германском фронте 
командовал танковой группой (армией), в 1942–1944 гг. – группой армий «А»   

Клюге Ханс Гюнтер фон (1882–1944) – генерал артиллерии, командую-
щий 4-й армией «Центр». Участник битвы за Москву, Ржевской и Курской 
битв, Черниговско-Полтавская и Фалезской операций  

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) – великий русский исто-
рик, крупнейший представитель либерального направления в дореволюционной 
российской историографии. Академик (1900), почетный академик петербург-
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ской Академии наук с 1908 г. Автор ряда работ по истории сословий в Москов-
ском государстве. Особое внимание уделял изучению культуры, социальных 
отношений, природному фактору, экономике. Концепция Ключевского – мно-
жественность факторов, определяющих исторический путь России. Основной 
труд – «Курс русской истории»  

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – вице-адмирал, участник 
полярной экспедиции, за обобщение результатов работы экспедиции награжден 
высшей научной наградой Географического Общества – Большой Константи-
новской золотой медалью. В 1916–1917 гг. – командующий Черноморским 
флотом, в июне 1917 г. сложил с себя полномочия командующего флотом и от-
был в США и Англию с российской военно-морской миссией. В 1918–1919 гг. – 
«верховный правитель российского государства»  

Конев Иван Степанович (1897–1973) – Маршал Советского Союза. Ко-
мандовал войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-
го и 1-го Украинских фронтов, участвовавших в Московской и Курской битвах, 
освобождении правобережной Украины, взятии Берлина  

Константин IX Мономах – византийский император (1042–1055). После 
неудачного похода русских дружин на Константинополь в 1043 г. заключил до-
говор с Русью, подтверждением которого, вероятно, стал брак дочери Констан-
тина Анны и сына Ярослава Мудрого Всеволода. При Константине Мономахе 
произошел раздел христианской церкви на восточную и западную части (пра-
вославие и католицизм)  

Константин VII Багрянородный – византийский император (913–959). 
Написал труд «Об управлении империей», являющийся ценным источником по 
истории древней Руси  

Кончак – половецкий хан, сын Атрака. В 1170-х гг. объединил донских 
половцев и нанес чувствительные удары по Киевскому, Переяславскому, Чер-
ниговскому княжествам (в союзе с Кобяком). Именно Кончак разбил войска 
Игоря Святославича Новгород-Северского (сюжет «Слова о полку Игореве»). 
Участвовал в междоусобных войнах русских князей  

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – военный деятель, генерал от 
инфантерии. Родился в Семипалатинской губернии в семье казака. В марте-
апреле 1917 г. командовал войсками Петроградского военного округа и 8-й ар-
мией, с июля – войсками Юго-Западного фронта. С 19 июля по 27 августа – 
Верховный главнокомандующий русской армии. После попытки захвата вла-
сти, вошедшей в историю как «корниловский мятеж», был арестован. Возгла-
вил Добровольческую армию на Дону. Погиб под Екатеринодаром во время 
гражданской войны.  

Котраг – болгарский хан, сын Кубрата и брат Аспаруха. Основатель и 
первый правитель Волжской Болгарии (кон. VII в.)  

Котян – половецкий хан (1-я треть XIII в.). Участвовал в междоусобных 
войнах русских князей. Именно по просьбе Котяна (вероятно, через его зятя 
Мстислава Удатного) русские князья приняли участие в битве на Калке. Во 
время Западного похода монголов откочевал со своей ордой в Венгрию, где по-
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ступил на службу к венгерскому королю, принял христианство, но был убит 
венгерской знатью  

Кошут Лайош (1802–1894) – главный организатор борьбы венгерского 
народа за независимость во время Революции 1848–1849 гг. в Венгрии. С сен-
тября 1848 г. глава комитета защиты родины, верховный правитель (май–август 
1849 г.)  

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959) – деятель рево-
люционного движения в России, советский государственный и партийный дея-
тель; учёный-энергетик, академик и вице-президент АН СССР; советский эко-
номист и географ, Герой Социалистического Труда. Член ЦИК СССР 1-7 созы-
вов, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва, член ЦК ВКП(б). Председа-
тель Государственной плановой комиссии при Совете Народных Комиссаров 
СССР в 1925–1930 гг.  

Крылов Николай Иванович (1903–1972) – Маршал Советского Союза. 
С июля 1943 г. командовал 21-й и 5-й армиями. Обладал уникальным опытом 
обороны осажденных крупных городов, будучи начальником штаба обороны 
Одессы, Севастополя и Сталинграда   

Кубрат – правитель булгарского племени утигуров из династии Дуло, ос-
нователь и первый правитель Великой Булгарии (632 – ок. 665). Успешно вое-
вал с хазарами  

Кузнецов Николай Герасимович (1902–1974) – Адмирал флота Совет-
ского Союза. Нарком ВМФ в 1939–1946 гг., главком ВМФ, член Ставки ВГК. 
Обеспечил организованное вступление сил флота во время войны   

Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – советский полити-
ческий и партийный деятель, революционер. В 1921 г. – член Президиума 
ВСНХ. Являлся руководителем осуществления плана ГОЭЛРО. С 1923 по 
1926 гг. был народным комиссаром РКИ. В 1926 г. стал председателем ВСНХ, в 
1927 г. – членом Политбюро ЦК ВКП (б), а также председателем 1-го состава 
редколлегии журнала «Вестник стандартизации», 1930 г. – председателем Гос-
плана СССР 

Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин; 1890–
1986) – советский политический и государственный деятель. Глава советского 
правительства с 1930 по 1941 гг., нарком, а затем министр иностранных дел, 
член ЦК, член Политбюро (Президиума) ЦК с 1926. Депутат ВС СССР 1-4 со-
зывов 

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886-1937) – видный совет-
ский государственный и партийный деятель, революционер. В 1926–1930 гг. – 
председатель ЦКК ВКП(б), нарком РКИ и зам. председателя СНК СССР. С 
1930 г. – председатель ВСНХ, а затем нарком тяжёлой промышленности. С 
1930 по 1937 гг. – член Политбюро ЦК ВКП(б) (кандидат в 1926 г.). Член ЦИК 
СССР 1-7 созывов  

Курбский Андрей Михайлович – князь, военачальник, член «Избранной 
рады». Участвовал в Казанских походах и Ливонской войне. В 1563 г., опасаясь 
опалы со стороны Ивана Грозного, перешел на сторону Великого княжества 
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Литовского, бросив семью в России. Впоследствии в переписке с Иваном Гроз-
ным вел политическую полемику  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (псевдонимы – В. Ильин, К. Тулин, 
Карпов и др., 1870–1924) – организатор партии большевиков, основатель Со-
ветского государства. После окончания гимназии поступил в Казанский уни-
верситет на юридический факультет. За участие в революционном движении 
студентов в декабре 1887 г. арестован, исключен из университета и сослан в 
ссылку. В 1891 г. сдал экзамены экстерном за юридический факультет при Пе-
тербургском университете и стал работать помощником присяжного поверен-
ного в Самаре. Через два года переезжает в Петербург и занимается политиче-
ской деятельностью. Создает политическую партию нового типа – партию 
большевиков. Пишет большое количество статей революционного содержания, 
где формулирует идейные и организационные принципы партии, разрабатывает 
теорию перерастания буржуазно-демократической революции в социалистиче-
скую. Неоднократно был арестован, выезжал за границу. На 7 Всероссийской 
конференции РСДРП(б) выступил с Апрельскими тезисами (апрель 1917 г.). 
Руководил Октябрьской революцией. 30 августа 1918 г. тяжело ранен эсеркой-
террористкой. Скончался 21 января 1924 г.  

Лефорт Франц Яковлевич (1655–1699) – адмирал, сподвижник Петра I. 
Швейцарец по происхождению, в 1674 г. уехал в Голландию, а затем в Россию, 
где поступил на русскую службу в чине капитана. Поселился в Москве, в 
Немецкой слободе. С 1693 г. – генерал, с 1695 г. – адмирал (во время второго 
Азовского похода командовал флотом). Возглавлял Великое посольство, сопро-
вождая Петра I в его поездке по Европе  

Лжедмитрий I – русский царь (1605–1606). Самозванец, выдававший се-
бя за выжившего царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного, погибшего в 
1591 г.). По самой распространенной в отечественной историографии версии – 
Григорий (или Юрий) Отрепьев, сын дворянина, одно время служивший у бояр 
Романовых. Во время расправы Бориса Годунова с Романовыми, спасаясь от 
преследований, стал монахом, а затем бежал в Речь Посполитую. Экономиче-
ские трудности в стране способствовали росту недовольства населения правле-
нием Бориса Годунова, что решила использовать Польша. Обладающий ин-
формацией о жизни и интригах русского двора, Григорий оказался подходящей 
кандидатурой на роль угодного Польше русского царя. Существуют и другие 
версии идентификации Лжедмитрия I. В 1604 г. Лжедмитрий при поддержке 
польской шляхты и объединив бежавших на юг России недовольных режимом 
Бориса Годунова начинает поход на Москву. В разгар войны умер Борис Году-
нов, в столице произошел боярский переворот против его сына Федора, и бояре 
без боя пустили Лжедмитрия в Москву. Через год, в результате очередного бо-
ярского переворота, Лжедмитрий был убит  

Лжедмитрий II – самозванец эпохи Смутного времени в России. По са-
мой распространенной версии – некий крещеный еврей Богданко. Выдавал себя 
за чудом выжившего царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного, погибшего в 
1591 г.), спасшегося из Москвы во время событий 1606 г. В 1607 г. при под-
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держке Польши и сторонников убитого Лжедмитрия I организовал поход на 
Москву, но взять ее не смог. В течение 1608–1609 гг. контролировал значитель-
ную часть западной России. После начала открытой польской интервенции 
(1609) потерял поддержку Польши и стал действовать самостоятельно. В 
1610 г. был убит союзными касимовскими татарами  

Луи Филипп (1773–1850) – король Франции в 1830–1848 гг. Из младшей 
(Орлеанской) ветви династии Бурбонов. Возведен на престол после Июльской 
революции 1830 г. Свергнут февральской революцией 1848 г.  

Львов Владимир Николаевич (1872–1934) – политический деятель, 
крупный землевладелец, октябрист. Депутат III-IV Государственных дум. Был 
председателем Временного правительства. После Октябрьской революции 
отошел от политической деятельности. В 1920 г. эмигрировал сначала в Япо-
нию, затем во Францию. В 1922 г. вернулся на родину  

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, общественный и госу-
дарственный деятель, крупный помещик. Принадлежал к богатому княжескому 
роду, ведущему начало от Рюриковичей. Один из лидеров земского движения. 
Премьер-министр Временного правительства и министр внутренних дел. В 
эмиграции был главой Русского политического совещания в Париже   

Ляпунов Прокопий Петрович – рязанский боярин, руководитель перво-
го (Рязанского) ополчения времен Смуты (1610–1611). Во главе рязанских «бо-
ярских детей» после смерти Бориса Годунова, к которому находился в оппози-
ции, перешел на сторону Лжедмитрия I. После убийства последнего выступил 
на стороне Болотникова, но вскоре перешел к Василию Шуйскому, что косвен-
но способствовало ослаблению и поражению болотниковцев. Позже стал одним 
из инициаторов и активных участников смещения Василия Шуйского с престо-
ла. Сначала поддержал поляков, но затем, под влиянием посланий патриарха 
Гермогена, стал одним из инициаторов создания народного ополчения. Был 
убит при осаде Москвы во время ссоры с казаками, входившими в состав опол-
чения (1611)  

Мадзини Джузеппе (1808–1872) – вождь республиканско-
демократического крыла итальянского национально-освободительного движе-
ния. Основал тайную организацию из эмигрантов «Молодая Италия». Актив-
ный участник Революции 1848–1849 гг., глава правительства Римской респуб-
лики 1849 г.  

Макарий – митрополит московский и всея Руси (1542–1563). Иосифля-
нин. Венчал Ивана IV на царство, оказывал серьезное влияние на политику мо-
лодого царя, входил в «Избранную раду». При нем состоялся Стоглавый цер-
ковный собор, унифицировавший церковные обряды и не допустивший секуля-
ризации земель  

Макартур Дуглас (1880–1964) – генерал армии. Командующий воору-
женными силами США на Дальнем Востоке в 1941–1942 гг., с 1942 г. – коман-
дующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана   

Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) – Маршал Советского 
Союза. С октября 1942 г. – заместитель командующего Воронежским фронтом, 
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командующий 2-й гвардейской армией, Южным, Юго-Западным, 3-м и 2-м 
Украинскими, Забайкальским фронтами   

Мамай – беклярбек Золотой Орды. Фактически управлял западной ча-
стью Золотой Орды в 1360-е – 1380 гг. Воевал с ханами, владевшими восточной 
часть Орды. В 1380 г. потерпел поражение от Московского княжества, а затем – 
от Тохтамыша   

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) – военный и государ-
ственный деятель Финляндии, маршал. Главнокомандующий финской армией в 
войнах против СССР в 1939–1940 гг. и 1941–1944 гг.  

Манштейн Эрих фон Левински (1887–1973) – генерал-фельдмаршал. Во 
Французской кампании 1940 г. командовал корпусом, на советско-германском 
фронте – корпусом, армией, в 1942–1944 гг. – группой армий «Дон» и «Юг». 
Участник битв за Сталинград, Харьков, Курск  

Мартов Л. (псевдоним Цедербаума Юлия Осиповича, 1873–1923)) – по-
литический деятель, один из лидеров меньшевизма. Родился в Константинопо-
ле в семье служащего русского пароходства. Свою революционную деятель-
ность начал в народническом кружке. На II съезде РСДРП (1903 г.) Мартов вы-
ступил против ленинского организационного плана построения партии. В пери-
од первой мировой войны 1914–1918 гг. Мартов выступал за необходимость 
защиты буржуазного «отечества», за продолжение империалистической войны 
«до победного конца». После Октября 1917 г. осуждал большевиков, их террор. 
В 1920 г. эмигрировал, в Берлине основал «Социалистический вестник» как ор-
ган заграничной части меньшевиков  

Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959) – генерал армии. Начальник 
штаба армии США в 1939–1945 гг., один из главных авторов военно-
стратегических планов США и Великобритании во Второй мировой войне 

Менгу-Тимур (Мэнгу-Тимур) – хан Золотой Орды (1266–1282), внук Ба-
тыя. Организатор походов (в союзе с русскими князьями) на Византию, Литву, 
Кавказ. Выдал один из первых ярлыков об освобождении русской церкви от 
уплаты дани  

Меншиков Александр Данилович (1673–1729) – полководец и полити-
ческий деятель, сподвижник и фаворит Петра I. Светлейший князь Российской 
империи, герцог Ижорский (единственный русский дворянин, получивший гер-
цогский титул), президент Военной коллегии, первый генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга (1703–1727), генералиссимус (1727). Был представлен царю 
Лефортом. Принимал активное участие в Азовских походах, Великом посоль-
стве, Северной войне. При Екатерине I фактический правитель государства. 
Императором Петром II сослан в Березов где и умер  

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) – Маршал Советского 
Союза. С началом войны – представитель Ставки ВГК на Волховском и Ка-
рельском фронтах, командовал 7-й и 4-й армиями. С декабря 1941 г. – коман-
дующий войсками Волховского, Карельского и 1-го Дальневосточного фрон-
тов. Особо отличился при разгроме японской Квантунской армии в 1945 г.   
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Мефодий (Михаил) – один из создателей славянской азбуки, просвети-
тель славян, проповедник христианства (IX в.). Старший брат Кирилла  

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – общественный деятель, ис-
торик и публицист, один из создателей и лидеров конституционно-
демократической партии, редактор ее центрального органа – газеты «Речь». Де-
путат Ш и IV Государственных дум, министр иностранных дел в первом соста-
ве Временного правительства. Крайне отрицательно относился к победе боль-
шевиков. С 1920 г. в эмиграции  

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – Государственный дея-
тель, представитель «либеральной бюрократии», товарищ (заместитель) мини-
стра внутренних дел в 1859–1861 гг. Значительна его роль в разработке кре-
стьянской реформы 1861 г. Отстаивал освобождение крестьян с землей за вы-
куп, наделение крестьян общегражданскими правами  

Миндовг – первый великий литовский князь (ок. 1240–1263), король 
Литвы (с 1253). Основатель Литовского государства. Успешно лавировал меж-
ду русскими князьями, ведущими междоусобные войны, и немецкими рыцар-
скими орденами, что позволило ему консолидировать литовские племена и да-
же приступить к внешней экспансии (на русские земли). Убит в результате за-
говора литовской знати  

Минин Кузьма – один из организаторов второго (Нижегородского) зем-
ского ополчения (1611–1612), освободившего Москву от поляков в 1612 г. На 
момент создания ополчения был земским старостой в Нижнем Новгороде. 
Эмоциональное воззвание Минина к горожанам после получения нижегород-
цами грамоты патриарха Гермогена и активная гражданская позиция старосты 
явились важными стимулами организации ополчения. Непосредственно в опол-
чении заведовал хозяйственной частью. После освобождения Москвы получил 
от нового царя Михаила Федоровича Романова чин думного дворянина и вот-
чины, но вскоре умер (1616)  

Михаил III – византийский император (842–867), при котором произо-
шло первое нападение русов на Византию и первое их крещение. Также, в 
правление Михаила III состоялась миссия Кирилла и Мефодия к славянам  

Михаил VIII Палеолог – никейский император (1259–1261), византий-
ский император (1261–1282). Основатель династии Палеологов. В 1261 г. раз-
бил рыцарей Латинской империи и восстановил Византийскую империю 

Михаил Всеволодович Черниговский – князь черниговский, великий 
киевский князь (1238–1239, 1241–1243). Племянник черниговского князя Мсти-
слава Святославича, погибшего на Калке. Участник битвы на Калке. Боролся за 
киевский престол с Ярославом Всеволодовичем Владимирским. Во время Ба-
тыева нашествия бежал в Венгрию. Искал помощи у римского папы против та-
тар. В 1246 г. был вызван в Орду и казнен монголами  

Михаил Федорович Романов – первый русский царь из династии Рома-
новых (1613–1645), сын боярина Федора Романова (насильно постриженного в 
монахи при Борисе Годунове и впоследствии ставшего патриархом). Избран 
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Земским собором. Избрание Михаила Федоровича знаменовало собой оконча-
ние Смутного времени  

Михаил Ярославич Тверской – князь тверской, великий князь влади-
мирский (1304–1318). Сын Ярослава Ярославича. Вел борьбу за великое княже-
ние с Юрием Даниловичем Московским. Был казнен в Орде по навету послед-
него  

Монтгомери Бернард Лоу (1887–1976) – фельдмаршал Великобритании. 
С июля 1942 г. – командующий 8-й английской армией в Африке. Во время 
Нормандской операции командовал группой армий. В 1945 г. – главнокоман-
дующий британскими оккупационными войсками в Германии   

Мстислав Мстиславич Удатный – князь новгородский, князь галицкий. 
Сын Мстислава Ростиславича Храброго, правнук Мстислава Великого. Талант-
ливый полководец. Воевал с половцами, но и использовал их в качестве наем-
ников. Был женат на дочери половецкого хана Котяна. Участник битвы на Кал-
ке (1223). Есть мнение, что именно его сепаратные действия привели к общему 
поражению русского войска в этой битве. Совершил ряд удачных походов в 
Прибалтику против чуди и крестоносцев. Изгнал поляков и венгров из Галицко-
Волынского княжества 

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808–1873) – французский им-
ператор в 1852–1870 гг. Племянник Наполеона I. Используя недовольство кре-
стьян режимом Второй республики (декабрь 1848 г.), добился своего избрания 
президентом. При поддержке военных совершил декабре 1851 г. государствен-
ный переворот. Через год провозгласил себя императором. Низложен Сен-
тябрьской революцией 1870 г.  

Неделин Митрофан Иванович (1902–1960) – главный маршал артилле-
рии. Начальник артиллерии 37-й и 56-й армий, командир 5-го артиллерийского 
корпуса, командующий артиллерией Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов  

Нимитц Честер (1885–1966) – адмирал. Командующий вооруженными 
силами США в центральной части Тихого океана в 1942–1945 гг.  

Никон – шестой патриарх московский и всея Руси (1652–1666). Провел 
церковную реформу, призванную привести церковные книги и службу в России 
в соответствие с греческими канонами, что отвечало государственным интере-
сам, но привело к расколу в среде верующих («никониане» и «старообрядцы»). 
Вместе с тем Никон выступал против усиления позиций государства в церков-
ной жизни, почитал «священство» выше «царства», что привело к его опале и 
отставке с поста патриарха по инициативе царя Алексея Михайловича  

Новиков Александр Александрович (1900–1976) – главный маршал 
авиации. Командующий ВВС Северного, Ленинградского фронтов, заместитель 
наркома обороны СССР по авиации, командующий ВВС Советской Армии   

Ногай – беклярбек Золотой Орды, чингизид. Фактически управлял Золо-
той Ордой в 1270-е – 1300 гг. Активно участвовал в междоусобных и внешних 
войнах князей Юго-Западной Руси. В борьбе между сыновьями Александра 
Невского за великокняжеский престол поддерживал Дмитрия Переяславского  
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Обадия – хазарский бек, потомок Булана. Установил практику, в соответ-
ствии с которой правитель хазарского государства – каган – лишь номинально 
управлял страной, реальная же власть принадлежала бекам (царям). В 808 г. 
провел реформу, сделавшую иудаизм государственной религией Хазарского ка-
ганата  

Олег Вещий – первый великий русский князь (882–912). Большинство 
летописей называют его родственником Рюрика. Считается, что Олег стал ос-
нователем древнерусского государства, в 882 г. объединив под своей властью 
Новгород и Киев и сделав последний своей столицей. Успешно воевал с Хазар-
ским каганатом, Волжской Булгарией. Подчинил Киеву древлян, северян и ра-
димичей  

Олег Святославич (Олег Гориславич) – князь волынский, князь черни-
говский, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Мудрого. В 1078 г. впервые 
«привел» половцев на Русь для войны со своими дядями (Изяславом и Всеволо-
дом Ярославичами). В 1094 г. снова воевал за Чернигов при помощи половцев. 
Став черниговским князем, старался избегать участия в походах коалиции рус-
ских князей против половцев, отражая, однако, их набеги на Черниговское кня-
жество. Вторым браком был женат на дочери половецкого хана Осолука  

Ольга – русская княгиня, жена Игоря. Фактически правила Русью с 945 
по 960-х гг., являясь сначала регентшей, а затем соправительницей своего сына 
Святослава. По одной из легенд – дочь князя Олега. Первая из русской княже-
ской династии приняла христианство (в крещении – Елена)  

Ольгерд (Альгирдас) – великий князь литовский (1345–1377). Сын Ге-
демина, брат Кейстута. Присоединил Черниговскую, Волынскую и Киевскую 
земли к Литве. Разбил войска Золотой Орды в 1362 г. в битве у Синих вод. Вое-
вал с Московским княжеством  

Павел I Петрович (1754–1801) – российский император с 1796 г., сын 
Петра III и Екатерины II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, а в 
армии прусские порядки, ограничил дворянские привилегии, вновь установлена 
четкая система наследования престола. Убит во время дворцового переворота  

Панин Никита Иванович (1718–1783) – граф, русский государственный 
деятель и дипломат. С 1747 г. посланник в Дании, Швеции. Воспитатель Пав-
ла I. C 1763 г. руководил коллегией Иностранных дел. Автор одного из первых 
конституционных проектов  

Паттон Джордж Смит-младший (1885–1945) – генерал США. С 1942 г. 
командовал оперативной группой войск в Северной Африке, в 1944–1945 гг. – 7-
й и 3-й американскими армиями в Европе, умело использовал танковые войска  

Петр I Алексеевич Великий (1672–1725) – русский царь с 1682 г. из ди-
настии Романовых, первый российский император (с 1721), младший сын Алек-
сея Михайловича. Выдающийся политический и военный деятель России. По-
ложил начало модернизации России. С 1700–1725 гг. было издано 2900 законо-
дательных актов, причем 1200 законодательных актов было издано с 1721–
1725 гг. Умер 28 сентября 1725 г. не назначив преемника  
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Петр II (1715–1730) – российский император с 1727 г., сын царевича 
Алексея Петровича. Фактически правили при нем А.Д. Меншиков, а после его 
свержения Долгоруковы. Умер в 14-летнем возрасте от оспы  

Петр III Федорович (1728–1762), российский император с 1761 г., 
немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога голштейн-готторпского Карла 
Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. Вопреки национальным интересам 
России заключил мир с Пруссией, что свело на нет все результаты побед рус-
ских войск в Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки. Свергнут в 
результате дворцового переворота, организованного его женой Екатериной, 
убит  

Пожарский Дмитрий Михайлович – князь, руководитель второго (Ниже-
городского) земского ополчения (1611–1612), освободившего Москву от поляков 
в 1612 г. Служил при дворах Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйско-
го. При последнем прославился как военачальник в борьбе с войсками Лжедмит-
рия II. После свержения Василия Шуйского стал участником первого (Рязанско-
го) ополчения (1610–1611), был тяжело ранен. Был избран нижегородцами воен-
ным вождем второго ополчения. В конце 1612 г. второе ополчение освободило 
Москву от поляков. Руководил работой Земского собора, на котором царем был 
избран Михаил Федорович Романов (1613). Получил чин боярина и вотчины, 
участвовал в продолжающейся войне с Польшей. После окончания войны (1618) 
возглавлял различные приказы, был нижегородским воеводой  

Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791) – рус-
ский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, организатор 
дворцового переворота 1762 г., фаворит и ближайший помощник императрицы 
Екатерины II. После присоединения Крыма получил титул светлейшего князя 
Таврического. Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 
1787–1791 гг.  

Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) – российский путе-
шественник XIX в. Исследовал Уссурийский край, труднодоступные районы 
Монголии и Китая, пустыню Гоби, Тибет. Среди его открытий неизвестные 
озера, горы, животные (лошадь Пржевальского), растения  

Пугачев Емельян Иванович (1740–1775) – предводитель крестьянской 
войны (1773–1775), донской казак, участник Семилетней (1756–1763) и русско-
турецкой (1768–1770) войн, хорунжий. Под именем императора Петра III под-
нял восстание яицких казаков в августе 1773 г. В сентябре 1774 г. заговорщи-
ками выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади  

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – политический 
деятель, монархист, черносотенец, один из основателей «Союза русского наро-
да» (1905 г.), затем «Союза Михаила Архангела» (1908 г.). Депутат II-IV Госу-
дарственных дум. Участник убийства Г.Е. Распутина. После Февральской рево-
люции выступал за восстановление монархии. Один из идеологов белого дви-
жения. Умер от тифа в Новороссийске  
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Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – русский писатель, фи-
лософ, поэт. Главное произведение – «Путешествие из Петербурга в Москву» 
(1790). Книга была запрещена, а ее автор сослан в Сибирь  

Разин Степан Тимофеевич – донской казак, предводитель восстания 
1669–1671 гг. против Алексея Михайловича Романова. После казацкого «похо-
да за зипунами» на южный берег Каспия (1667–1669) войско Разина отказалось 
сложить оружие по повелению астраханского воеводы, что стало началом вос-
стания. Разин захватил Астрахань, Царицын, Саратов, Самару. Разинцы утвер-
ждали, что в их войске находятся опальный патриарх Никон и царевич Алексей 
Алексеевич (на самом деле умерший в начале 1670 г.). Казаков Разина поддер-
жали крепостные крестьяне и представители народов Поволжья. Был схвачен и 
выдан властям богатыми казаками. Казнен в Москве  

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический деятель, 
один из лидеров партии октябристов. Крупный помещик Екатеринославской 
губернии. В 1906–1907 гг. член Государственного Совета. Депутат Государ-
ственной думы III и IV созывов (1907–1917 гг.), с 1911 г. – ее председатель. В 
1914–1918 гг. блокировался с кадетами. После Февральской революции возгла-
вил Временный комитет Государственной думы. 1918–1920 гг. – находился при 
армии генерала Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Югославию  

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) – Маршал Со-
ветского Союза, Маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. командо-
вал армией в Московской битве, Брянским, Донским фронтами (в Сталинград-
ской битве), Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-
Одерской и Берлинской операциях) фронтами. В 1945–1949 гг. – Главнокоман-
дующий Северной группой войск  

Роман Мстиславич Волынский – князь волынский и галицкий, основа-
тель княжества Галицко-Волынского (объединил Галицкое и Волынской кня-
жество в 1199 г.), великий князь Киевский (1201–1202, 1203–1204). Сын Мсти-
слава Изяславича (внука Мстислава Великого) и польской княжны. По некото-
рым сведениям, воспитывался в Польше. Будучи многолетним союзником 
Польши, в 1205 г. неожиданно разорвал союз с ней и погиб в битве с поляками  

Роммель Эрвин (1891–1944) – генерал-фельдмаршал Германии. В 1941–
1943 гг. командовал немецкими экспедиционными силами в Северной Африке, 
группой армий «Б» в Северной Италии, в 1943–1944 гг. – группой армий «Б» во 
Франции 

Ростислав Михайлович – князь новгородский, князь галицкий, князь 
черниговский, бан Славонии, бан Мачвы. Сын черниговского князя Михаила 
Всеволодича, казненного монголами в Орде в 1246 г. Был женат на венгерской 
принцессе. Вел борьбу с Даниилом Галицким за галицкий престол, опираясь на 
Венгрию и Польшу. После поражения под Ярославлем (1245) – на службе у те-
стя – венгерского короля Белы IV  

Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) – Генерал-адъютант, государ-
ственный деятель, один из руководителей подготовки крестьянской реформы 
1861 г. Главный начальник военно-учебных заведений при Николае I. В декабре 
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1825 г. известил императора Николая I о заговоре декабристов, не называя имен 
участников. С 1858 г. член Главного комитета по крестьянскому вопросу. Ро-
стовцев умер 6 февраля 1860 г., не успев завершить крестьянскую реформу, но 
основные части его проекта «Положения о крестьянах» легли в основу даль-
нейшей деятельности редакционных комиссий  

Ротмистров Павел Алексеевич (1901–1982) – главный маршал броне-
танковых войск. Командовал танковой бригадой, корпусом, отличился в Ста-
линградской операции. С 1943 г. командовал 5-й гвардейской танковой армией. 
С 1944 г. – заместитель командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии   

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) – 32-й президент США, цен-
тральная фигура в мире событий середины XX в., возглавлял США во время 
мирового экономического кризиса и Второй Мировой войны. Единственный 
американский президент, избиравшийся более чем на два срока 

Рыбалко Павел Семенович (1894–1948) – маршал бронетанковых войск. 
С июля 1942 г. командовал 5-й, 3-й и 3-й гвардейской танковыми армиями, 
принимавшими участие во всех крупных битвах, в том числе и во взятии Бер-
лина  

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – советский политический и гос-
ударственный деятель, народный комиссар внутренних дел (1917), председа-
тель СНК СССР (1924–1930) и одновременно СНК РСФСР (1924–1929), сме-
нивший на этих постах Ленина  

Рюрик – легендарный новгородский князь (862–879), основатель дина-
стии русских князей. По происхождению – варяг. По легенде был «призван» 
княжить в Ладогу славянами и финно-угорскими племенами, уставшими от 
раздоров. Согласно некоторым летописям, Рюрик – основатель Новгорода  

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) – российский философ, исто-
рик, публицист. Виднейший теоретик евразийства. Рассматривал историю Рос-
сии с позиций геополитики  

Само – славянский князь, основатель и правитель первого в истории сла-
вянского государства, названного по его имени (623–658). Государство Само 
образовалось в результате восстания славян против покоривших их аваров. Сам 
Само, по одной из версий, был франкским купцом, галло-римлянином по про-
исхождению. По другой версии, Само – славянин. Государство Само было лик-
видировано аварами после его смерти  

Свидригайло – великий князь литовский (1430–1432), сын Ольгерда. Бо-
ролся за власть со своим двоюродным братом Витовтом. После смерти Витовта 
был избран великим князем и стал проводить антипольскую политику, возгла-
вив православную партию Литвы. Был свергнут Сигизмундом Кейстутовичем. 
В последующей гражданской войне потерпел поражение  

Святополк Владимирович Окаянный – великий русский князь (1015–
1019), сын Владимира Святославича. Будучи старшим сыном Владимира, всту-
пил на престол после его смерти. Организовал убийство трех своих братьев – 
Бориса, Глеба и Святослава (за что и получил прозвище). В борьбе за престол с 
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другим братом – Ярославом Владимировичем (Мудрым) – использовал поляков 
(Святополк был зятем польского короля Болеслава Храброго). Смещен с пре-
стола Ярославом. Погиб в изгнании в Центральной Европе  

Святополк Изяславич – князь туровский, великий киевский князь 
(1093–1113), сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Как великий 
князь возглавлял походы коалиции русских князей на половцев. Вторым бра-
ком был женат на дочери половецкого хана Тугоркана  

Святослав Всеволодович – князь черниговский, великий князь киевский 
(1174, 1176–1194). В 1183 г. разгромил половцев хана Кобяка (Кобяк был взят в 
плен), а в 1185 г. нанес поражение Кончаку. Эти успехи Святослава подвигли 
новгород-северского князя Игоря Святославича совершить сепаратный поход 
на половцев (сюжет «Слова о полку Игореве»)  

Святослав Игоревич – великий русский князь (945–972). Прославился 
победоносными походами против Волжской Булгарии и Хазарского каганата. С 
переменным успехом воевал с Византией и Дунайской Булгарией. Погиб в бою 
с печенегами, возвращаясь в Киев после заключения с Византией мирного до-
говора  

Сигизмунд III Ваза – польский король и великий князь литовский (1587–
1632). Осуществил интервенцию в Россию в ходе Смутного времени (1609–
1612)  

Сигизмунд Кейстутович – великий князь литовский (1432–1440). Брат 
Витовта. В 1432 г. при помощи поляков сверг Свидригайло Ольгердовича, став 
великим князем, после чего заключил унию с Польшей, по которой Литва фак-
тически потеряла самостоятельность. Уния Сигизмунда Кейстутовича, помимо 
прочего, уравнивала в правах и привилегиях с польскими и литовскими панами 
православных русских князей и бояр (кроме полоцких и витебских)  

Сильвестр – священник, духовник Ивана IV. Входил в состав «Избран-
ной рады». Нестяжатель, выступал на Стоглавом соборе сторонником секуля-
ризации земель. В 1560 г. попал в опалу и был сослан на север страны, где при-
нял монашеский сан  

Софья (Зоя) Палеолог – вторая жена Ивана III, дочь Фомы Палеолога, 
последнего деспота Мореи (последнее греческое государство, преемник Визан-
тийской империи, захваченное турками в 1460 г.), племянница последнего ви-
зантийского императора Константина XI. Мать Василия III и бабушка Ивана 
Грозного  

Софья Алексеевна – дочь Алексея Михайловича Романова, фактическая 
правительница России при своих братьях – царях Иване V и Петре I (1682–
1689). Свергнута Петром в ходе событий 1689 г.  

Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – один из лидеров 
партии левых эсеров. Из дворян. Участвовала в террористических акциях. От-
бывала заключение в тюрьмах Нерчинской каторги. С ноября 1917 г. – лидер 
самостоятельной партии левых эсеров, которая некоторое время являлась союз-
ницей большевиков. В 1918 г. выступала против ратификации Брестского мира. 
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Была активным участником контрреволюционного левоэсеровского мятежа 
1918 г. в Москве  

Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия – Джугашвили, 
1878–1953) – российский революционер, советский политический, государ-
ственный, военный и партийный деятель. Как государственный деятель Сталин 
занимал должности Народного комиссара по делам национальностей РСФСР 
(1917–1923), Народного комиссара государственного контроля РСФСР (1919–
1920), Народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920–
1922); Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (1941–1946), Предсе-
дателя Совета Министров СССР (1946–1953)   

Стаханов Алексей Григорьевич (1906–1977) – советский шахтёр, нова-
тор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Ге-
рой Социалистического Труда (1970)  

Стефан Баторий – король польский (1575–1586) и великий князь литов-
ский (1576–1586). Добился перелома в Ливонской войне с Россией, что привело 
к потере ею всех завоеваний в Ливонии и Литве и заключению мирного договора  

Субэдэй (Субудай) – выдающийся монгольский полководец. Вместе с 
Джэбэ возглавлял поход монголов в кипчакские (половецкие) степи в 1221–
1224 гг. Фактически руководил Великим Западным походом монголов в 1236–
1242 гг.  

Суриков Василий Иванович (1848–1916) – великий русский живописец, 
мастер масштабных исторических полотен. Важнейшие события изображены в 
его картинах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»  

Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) – Маршал Советского 
Союза. Нарком обороны СССР, член Ставки ВГК, главнокомандующий Запад-
ным, Юго-Западным направлениями, с июля 1942 г. командовал Сталинград-
ским и Северо-Западным фронтами. С 1943 г. – представитель Ставки ВГК на 
фронтах   

Тимур (Тамерлан) – основатель империи Тимуридов в Средней Азии. 
Поддерживал Тохтамыша в его борьбе с Мамаем. После того, как Тохтамыш 
стал проводить самостоятельную политику, Тимур начал войну с Золотой Ор-
дой и разгромил ее. Во время этой войны Тимур доходил до Рязанского княже-
ства (1395)  

Тойнби Арнольд (1889–1975) – английский историк и социолог, осново-
положник цивилизационной теории в исторической науке. Представлял циви-
лизацию как целостную общественную систему. Разработал теорию круговоро-
та сменяющих друг друга локальных цивилизаций (32 цивилизации). Основные 
труды – «Постижение истории», «Цивилизация перед судом истории»  

Толбухин Федор Иванович (1894–1949) – Маршал Советского Союза. В 
начале войны – начальник штаба округа (фронта). С 1942 г. – заместитель ко-
мандующего Сталинградским военным округом, командующий 57-й и 68-й ар-
миями, Южным, 4-м и 3-м Украинскими фронтами   

Томский Михаил Павлович (настоящая фамилия – Ефремов; 1880–
1936) – советский партийный и профсоюзный деятель. Томский был назначен 
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председателем Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана. Однако 
уже в январе 1922 г. он был возвращён на профработу, вначале в качестве сек-
ретаря ВЦСПС, а с V съезда профсоюзов – председателем ВЦСПС. В том же 
году избирается членом Политбюро. В 1922–1929 гг. – председатель ВЦСПС. В 
январе–феврале 1929 г. Томский вместе с Бухариным и Рыковым выступил 
против свёртывания НЭПа и форсирования индустриализации и коллективиза-
ции. На апрельском Пленуме ЦК в 1929 г. Сталин объявил эту позицию «пра-
вым уклоном». Пленум принял решение снять Томского с поста председателя 
ВЦСПС  

Тохтамыш – хан Золотой Орды (1380–1395), чингизид. Воевал с Мамаем 
при поддержке Тимура. В 1382 г. организовал поход на Русь. В войне с Тиму-
ром (1389–1395 гг.) потерпел поражение. В 1398–1399 гг. окончательно разбит 
ханом Тимур-Кутлугом  

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) – московский купец, кол-
лекционер изобразительного искусства. В 1856 г. открыл Третьяковскую гале-
рею, богатейший национальный музей мира  

Тугоркан – половецкий хан, союзник Боняка. Успешно воевал в конце 
XII в. со Святополком Изяславичем (тот даже был вынужден жениться на доче-
ри Тугоркана). Погиб во время набега на Переяславль в 1096 г. Упоминается в 
русских былинах как Тугарин Змеевич  

Узбек – хан Золотой Орды (1312–1341), внук Менгу-Тимура, племянник 
Тохты. Упразднил баскачество на Руси. Сделал ислам государственной религи-
ей Орды. Покровительствовал московским князьям в их борьбе за великокня-
жеский престол с князьями Твери  

Федор I Иванович – русский царь (1584–1598), сын Ивана Грозного. По-
следний представитель династии Рюриковичей на русском престоле  

Федор II Годунов – русский царь (1605), сын Бориса Годунова. Убит во 
время боярского переворота при подходе войск Лжедмитрия I к Москве  

Федор III Алексеевич Романов – русский царь (1676–1682), сын Алек-
сея Михайловича. Вступил на престол в четырнадцать лет. Первая жена Федора 
скончалась при родах, погиб и ребенок. Вторая жена не успела родить детей – 
сам Федор скончался в двадцатилетнем возрасте. При Федоре Романове было 
отменено местничество (1682), продолжались преследования старообрядцев   

Филарет (Федор Никитич Романов) – третий патриарх Московский и 
всея Руси (1619–1633), отец Михаила Федоровича Романова. Федор Никитич 
Романов – представитель знатной боярской фамилии. Во время правления Бо-
риса Годунова Романовы – конкуренты Годунова на престол (из фамилии Ро-
мановых происходила первая жена Ивана Грозного – Анастасия; сам Федор 
Никитич был племянником Анастасии) – подверглись опале. Федор Никитич 
был насильно пострижен в монахи. Был освобожден из монастыря Лжедмитри-
ем I и сделан митрополитом Ростовским. После воцарения Василия Шуйского 
не поддержал последнего и оказался в лагере Лжедмитрия II, который провоз-
гласил его патриархом (хотя официально патриархом на тот момент являлся 
Гермоген). В 1610 г. стал активным участником свержения Шуйского, поддер-
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жал Владислава, но отказался подписывать договор с поляками и был ими аре-
стован и увезен в Польшу. Вернулся в Москву в 1619 г. после подписания с 
Польшей Деулинского перемирия. Являясь отцом царя Михаила Федоровича 
фактически управлял страной до своей смерти (1633)  

Филимер – пятый король готов, основавший в Поднепровье готское гос-
ударство – Ойум (начало III в.)  

Фотий I – константинопольский патриарх (857–867, 877–886). В своем со-
чинении «Окружное послание» он упоминает о добровольном крещении русов  

Фридрих II – император Священной Римской империи (1220–1250). В 
1226 г. подписал Золотую буллу Римини – разрешение Тевтонскому ордену на 
владение всеми землями Прибалтики, которые они смогут отвоевать у язычников  

Хасбулатов Руслан Имранович (р. 1942 г.) – Доктор экономических 
наук, член-корреспондент РАН. В августе 1991 г. активно поддержал Ельцина в 
борьбе с ГКЧП. Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
(1991–1993). В 1993 г. возглавил политическую оппозицию Ельцину. С октября 
1993 г. по февраль 1994 г. находился под стражей по обвинению в подстрека-
тельстве к насильственным действиям. Амнистирован по решению Государ-
ственной Думы от 23 февраля 1994 г.    

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – один из лидеров меньше-
визма. Депутат II Государственной думы. После роспуска Думы (З июня 
1907 г.) вместе с социал-демократической фракцией привлекался к суду и был 
осужден на каторгу. После Февральской революции – заместитель председателя 
Президиума ВЦИК Советов. Министр почт и телеграфов (май–июль, 1917 г.), 
внутренних дел Временного правительства (июль–август, 1917 г.). Член Учре-
дительного собрания России (1918 г.) и Грузии (1919 г.). С 1921 г. в эмиграции  

Чаянов Александр Васильевич (1888 – репрессирован и погиб в 
1937 г.) – экономист-аграрник, профессор Московской сельскохозяйственной 
академии (1918). По своим политическим взглядам примыкал к неонародникам. 
В период коллективизации взгляды Чаянова трактовались как подрывающие 
основы государственной политики в деревне. В июле 1987 г. посмертно реаби-
литирован  

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – политический деятель, один 
из лидеров и теоретиков эсеровской партии. Свою политическую деятельность 
начал в 1890-х гг.; являлся бессменным членом ЦК партии эсеров и редактором 
её центрального органа «Революционная Россия». В 1902 г. обосновал свое от-
ношение к крестьянскому вопросу и центральную идею эсеровской програм-
мы – «социализацию земли». В период Февральской революции 1917 г. – ми-
нистр земледелия в первом и во втором коалиционном Временном правитель-
стве. В январе 1918 г. большинством был избран председателем Учредительно-
го собрания. Участвовал в организации антисоветских эсеровских мятежей на 
Волге в 1918 г. В 1920 г. эмигрировал за границу. Оставил богатое литератур-
ное наследство. Умер в Нью-Йорке  
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Черняховский Иван Данилович (1906–1945) – генерал армии. Командо-
вал танковым корпусом, 60-й армией, с апреля 1944 г. – 3-м Белорусским фрон-
том. Смертельно ранен в феврале 1945 г.   

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – государственный 
деятель Великобритании. В 1940–1945 гг., 1951–1955 гг. был премьер-
министром Великобритании. В годы второй мировой войны правительство 
Черчилля пошло на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции (согла-
шение 1941 г., договор о союзе 1942 г.), однако затягивало открытие второго 
фронта в Европе   

Чингис-хан (Тэмуджин, Темучин) – основатель и великий хан Монголь-
ской империи (1206–1227). Организатор завоевательных походов против наро-
дов Азии и Восточной Европы  

Чуйков Василий Иванович (1900–1982) – Маршал Советского Союза. С 
сентября 1942 г. – командующий 62-й (8-й гвардейской) армией. Особо отли-
чился в Сталинградской битве   

Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – один из лидеров меньше-
визма. Депутат III и IV Государственной Думы. 27 февраля 1917 г. был избран 
председателем Петроградского Совета, ВЦИК. С 1918 г. председатель Закав-
казского сейма, Учредительного собрания Грузии. С 1921 г. белоэмигрант   

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) – Маршал Советского 
Союза. Член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба в наиболее трудный 
период оборонительных операций 1941 г. Внес важный вклад в организацию 
обороны Москвы и перехода Красной Армии в контрнаступление. С мая 
1942 г. – заместитель наркома обороны СССР, начальник Военной академии 
Генштаба   

Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич (1928–2014) – Советский и грузин-
ский политик. Член Политбюро ЦК КПСС (1985–1991), министр иностранных 
дел СССР (1985–1991). Добивался национального примирения в Афганистане 
после вывода советских войск. Поддерживал курс Горбачева на внутренние по-
литические реформы. Президент Грузии с 1992 г.   

Шпенглер Освальд (1880–1936) – немецкий философ и историк. Кон-
цепция исторического развития в книге, опубликованной накануне первой ми-
ровой войны «Закат Европы» (русский перевод, 1923). Определял предмет ис-
тории не только закономерностями общественного развития, но прежде всего 
духовными ценностями  

Эйзенхауэр Дуайт Дэйвид (1890–1969) – американский государственный 
и военный деятель, генерал армии. Командующий американскими войсками в 
Европе с 1942 г., верховный главнокомандующий экспедиционными силами 
союзников в Западной Европе в 1943–1945 гг.   

Юрий Владимирович Долгорукий – суздальский князь, великий киев-
ский князь (1149–1151, 1155–1157), сын Владимира Мономаха и, вероятно, его 
второй жены – половчанки. Прозвище получил за стремление овладеть Киевом. 
В междоусобной борьбе за Киев пользовался наймом половцев (пять раз «при-
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водил поганых» под стены Киева). Воевал с Волжской Булгарией (1120). Пер-
вым браком был женат на дочери половецкого хана Аепы  

Юрий Данилович – князь московский, великий князь владимирский 
(1318–1322). Внук Александра Невского. Начал борьбу Москвы с Тверью за ве-
ликий владимирский стол. Вторым браком был женат на сестре хана Орды Уз-
бека Кончаке  

Юстиниан I (Флавий Петр Савватий Юстиниан) – византийский им-
ператор (527–565). Значительно расширил границы Византийской империи. 
Успешно отражал нападения славян  

Ягайло (Владислав II Ягелло) – великий князь литовский (1377–1392), 
король польский (1386–1434). Сын Ольгерда. Основатель династии Ягеллонов. 
Стал польским королем (будучи великим князем литовским) в 1385 г., женив-
шись на дочери умершего польского короля, что положило начало политиче-
скому сближению Польши и Литвы. В Грюнвальдской битве (1410 г.) командо-
вал польско-литовско-русской армией  

Ягода Генрих Григорьевич (настоящая фамилия Иегуда; 1891–1938) – 
советский государственный и политический деятель, один из главных руково-
дителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком 
внутренних дел СССР (1934–1936)   

Ягужинский Павел Иванович (1683–1736) – русский государственный 
деятель, граф, генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената (с 1722). Сын литов-
ского органиста. В 1687 г. их семья приезжает в Россию. В 1701 г. зачислен в 
гвардию, в Преображенский полк. Назначался послом в Австрию, Данию, 
Польшу. С 1735 г. занимал должность кабинет-министра при Анне Иоанновне  

Янаев Геннадий Иванович (1937–2010) – Вице-президент СССР (с де-
кабря 1990 г.), возглавил ГКЧП и взял на себя в августе 1991 г. обязанности 
Президента СССР. Был привлечен к уголовной ответственности по делу ГКЧП. 
Амнистирован 

Ярослав Владимирович Мудрый – великий русский князь (1019–1054). 
Сын Владимира Святославича. После междоусобной войны в 1019 г. стал киев-
ским князем. Завязал дипломатические связи со многими странами Европы. В 
1036 г. в битве на реке Альте разгромил печенегов, положив конец их набегам 
на Русь  

Ярослав Владимирович Осмомысл – галицкий князь, сын Владимира 
Володаревича и Софии, дочери венгерского короля Коломана I. Один из влия-
тельнейших князей своего времени. Заключил союз с Византией против Вен-
грии (1167)   

Ярослав Всеволодович Владимирский – князь новгородский, князь пе-
реяславский, великий киевский князь (1236–1238, 1243–1246), великий влади-
мирский князь (1238–1246). Сын Всеволода Большое Гнездо, младший брат Ге-
оргия (Юрия) Всеволодовича. Первым из русских князей был признан Батыем, 
при этом назван «старейшим» (т.е. главным) князем на Руси. Умер во время 
возвращения на Русь из столицы Монгольской империи Каракорума. Отец 
Александра Невского  
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Ключевые понятия 
«Апрельские тезисы» – тезисы доклада «О задачах пролетариата в дан-

ной революции», с которым В.И. Ленин выступил 4 апреля (17 апреля) 1917 г. в 
Петрограде. Это был программный документ, представлявший план борьбы за 
перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, 
мирное развитие революции в условиях двоевластия. Выдвинуты лозунги: «Ни-
какой поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!»   

«Багратион» – операция советских войск по освобождению Белоруссии 
(1944 г.)  

«Барбаросса» – план ведения военной кампании против СССР, план 
молниеносной войны, разработанный летом 1940 г.  

«Большая тройка» – И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль  
«Земля и воля» (1861–1864) – тайное революционное общество (И.А. и 

А.А. Серно-Соловьевичи, А.С. Слепцов и др.). Распространяло прокламации, 
готовило крестьянскую революцию. Самоликвидировалось в 1864 г.   

«Земля и воля» (1876–1879) – революционная народническая организа-
ция (М.А. Натансон, Г.В. Плеханов и др.). Пропагандировала социализм среди 
крестьянства, рабочих и интеллигенции. Раскололась в 1879 г. на «Народную 
волю» и «Черный передел»  

«Кутузов» – план советского командования по разгрому орловской груп-
пировки противника во время Курской битвы (1943 г.)  

«Линия Маннергейма» – главная линия оборонительных укреплений 
Финляндии на Карельском перешейке во время советско-финской войны 1939–
1940 гг. «Оверлорд» – десантная операция по открытию второго фронта в Ев-
ропе в 1944 г. (высадка союзников в Нормандии)  

«Могучая кучка» – творческое объединение русских композиторов 
(М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин и др.) Члены «Могучей куч-
ки» собирали и обрабатывали русские народные песни, использовали народную 
музыку в симфонических и оперных произведениях  

«Народная воля» – революционная организация народников (А.И. Же-
лябов, С.Л. Перовская и др.), готовившая политический переворот путем инди-
видуального террора. Организовала убийство Александра II (1 марта 1881 г.). 
Разгромлена полицией к середине 1880-х гг.   

«Новый курс» – название экономической политики, проводимой адми-
нистрацией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 г. с целью выхода из 
масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США 
в 1929–1933 гг.  

«Нота Милюкова» – обращение министра иностранных дел Временного 
правительства кадета П. Милюкова к странам Антанты с заявлением о готовно-
сти России продолжить войну до победного конца (апрель 1917 г.)  

«Освобождение труда» – первая марксистская организация, созданная 
группой российских эмигрантов (Г.В. Плеханов, В.И. Засулич и др.) для пропа-
ганды марксизма в России  



 

221 
 

«Ост» – план немецкого командования, который предусматривал расчле-
нения европейской территории СССР после войны и эксплуатации его природ-
ных богатств, физическое уничтожение или выселение за Урал значительной 
части населения СССР (до 140 млн советских людей за 40–50 лет)  

«Полководец Румянцев» – план наступательной операции советских 
войск на белгородско-харьковском направлении в 1943 г.  

«Рельсовая война», «Концерт» – партизанские операции 1943 г. по раз-
рушению железнодорожных коммуникаций в немецком тылу   

«Тайфун» – немецкий стратегический план захвата Москвы  
«Уран» – операция по окружению и уничтожению наступательной груп-

пировки немцев в районе Сталинграда  
«Хованщина» – стрелецкий бунт в Москве в 1682 г., после смерти без-

детного царя Федора Алексеевича, в результате которого власть фактически 
перешла к царевне Софье, в то время как номинально на престоле находились 
сразу два царя – братья Иван и Петр Алексеевичи. Бунт был организован сто-
ронниками Милославских – родственников первой жены Алексея Михайловича 
и матери Федора, Софьи и Ивана, и направлен против Нарышкиных – род-
ственников второй жены Алексея Михайловича и матери Петра. Руководителем 
бунта стал высший начальник стрельцов князь И.А. Хованский  

«Хождение в народ» (1874) – массовое движение разночинской интелли-
генции в деревню для пропаганды социализма. Не получило поддержки у кре-
стьянства, разгромлено полицией  

«Цитадель» – план стратегической наступательной операции немецких 
войск летом 1943 г. в районе Курского выступа, образованного Красной Арми-
ей. Конечной целью операции было стремление перехватить стратегическую 
инициативу на центральном участке фронта и развернуть решающее наступле-
ние на Москву  

«Черный передел» – народническая организация (Г.В. Плеханов, 
В.И. Засулич и др.), возникшая в результате раскола «Земли и воли» (1879). 
Пыталась продолжать пропаганду социализма в народе. Распалась в начале 
1880-х гг.  

«Шоковая терапия» – экономическая политика, направленная на ско-
рейшее введение рыночных элементов в экономику стран тоталитарного социа-
лизма в 1980–1990-х гг. Впервые была осуществлена в Польше правительством 
Мазовецкого. Она включала в себя три основных элемента: либерализацию цен, 
введение свободной торговли и свободного валютного обмена   

Абсолютизм (от лат. неограниченный) – форма правления, при которой 
монарх обладает неограниченной властью. Особая социально-политическая си-
стема в условиях перехода от средневековья к новому времени. Существенные 
признаки абсолютизма: концентрация законодательной, исполнительной и су-
дебной власти в руках монарха; отмирание институтов сословно-
представительной монархии; создание разветвленного бюрократического аппа-
рата, регулярной армии, полиции и возрастание роли силовых элементов в 
гражданской жизни. В России абсолютизм сложился при Петре I  
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Автокефалия – независимость, самоуправление. Термин обычно приме-
няется для обозначения независимости церкви  

Автономия – право самостоятельного осуществления государственной 
власти или управления, предоставленное конституцией какой-либо части госу-
дарства  

Академический легион – военизированная революционная организация 
студентов, созданная в Вене в марте 1848 г.  

Альбертинский статут – умеренно-либеральная конституция, принятая 
королем Карлом Альбертом во время Революции 1848–1849 гг. (Сардиния). Эта 
конституция сохраняла исполнительную власть за королем, наделяла законода-
тельными функциями совместно короля и двухпалатный парламент   

Альтернатива (от лат. alter – один из двух) – необходимость выбора од-
ного из двух или нескольких возможных решений, направлений, нужных вари-
антов и т.д.  

Анархизм – общественно-политическое течение, представители которого 
выступавшее за уничтожение всякой государственной власти, крупного произ-
водства, предлагали создание федерации мелких автономных ассоциаций про-
изводителей. Для всех анархистов «государство – это зло»  

Аннексия – акт присоединения государством всей или части чужой тер-
ритории в одностороннем порядке  

Антанта – военно-политический блок антигерманской направленности, в 
который вошли Англию, Францию, Россию (создание блока завершено в 1907 г.)   

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сражавшихся 
во Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, Ита-
лии, Японии и поддерживающих их государств  

Баскак (даруга) – представитель монгольского хана в вассальной или за-
воеванной области. На Руси баскаки некоторое время собирали дань, а также 
производили переписи населения, следили за благонадежностью князей  

Бек – титул знати у тюркских народов. В Хазарском каганате (после пе-
реворота Обадии) – фактический глава государства – царь (в отличие от номи-
нального главы – кагана)   

Беклярбек – в тюркских и монгольских государствах – управляющий об-
ластью (улусом). В Золотой Орде – одна из главных должностей  

Белые земли – земли феодалов (в том числе церкви) в сельской местно-
сти и городах (белые слободы), освобожденные частично или полностью от 
государственных налогов  

Бесермены – мусульманские купцы, откупавшие ордынскую дань с рус-
ских земель в 1250-е – 1260-е гг. Сбор дани бесерменами отличался жестоко-
стью, что вызывало восстания и, в конце концов, вынудило ордынских ханов 
отказаться от их услуг  

Блицкриг – молниеносная война  
Блокада (военная) – способ военных действий, заключающийся в изоля-

ции объекта (группировка войск, город, государства и др.) путем нарушения его 
внешних связей на суше, в воздухе и на море. Цель блокады – истощение бло-
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кируемой группировки и принуждение ее к капитуляции, подрыв военно-
экономической мощи вражеского государства и др.  

Большевики – революционеры марксисты, сплотившиеся вокруг В.И. 
Ленина, сначала они составляли фракцию РСДРП (с 1903 г. на II съезде), с 
1912 г. – самостоятельная партия. Большевиков отличало стремление создать 
дисциплинированную и централизованную партию, авангард грядущей рево-
люции, поэтому была разработана Программа партии: программа завоевания 
рабочим классом политической власти, установление диктатуры пролетариата. 
Другое отличие – уверенность в готовности всего капиталистического мира к 
пролетарской социалистической революции  

Брусиловский прорыв – успешное наступление войск Юго-Западного 
фронта весной-летом 1916 г. на позиции австро-венгров по всему фронту, про-
рыв позиционной обороны  

Булла – важный указ или торжественный акт римского папы или импера-
тора Священной Римской империи. Первоначальное значение – металлическая 
печать, скреплявшая письменный акт  

Буржуазия (фр. Bourgeoisie, от нем. Burg – город-крепость) – социально-
классовая категория, которой соответствует господствующий класс капитали-
стического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств 
производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт 
доходов от этой собственности  

Бюрократия – (от франц. – бюро, канцелярия и греч. – сила, власть) – 
слой чиновников, служащих в различных звеньях госаппарата и связанных с 
системой государственного управления   

Великая замятня – гражданская война в Золотой Орде в 1359–1380 гг. За 
это время в Орде сменилось более 20 ханов, а русские княжества использовали 
этот момент для того, чтобы ослабить или ликвидировать иго. Замятня закон-
чилась воцарением Тохтамыша и временным укреплением Золотой Орды  

Великий Западный поход монголов – поход монгольских войск в 1236–
1242 гг. в восточную Европу. Руководителями похода были Бату-хан и 
Субэдэй. Решение о походе было принято на курултае монгольских ханов в 
1235 г. Основной целью похода было завоевание кипчакских степей. В резуль-
тате похода были разгромлены Волжская Болгария, ряд русских княжеств («Ба-
тыево нашествие на Русь»), Венгрия, Польша; на территории кипчакских сте-
пей и Волжской Болгарии образовалось государство Золотая Орда; почти все 
русские княжества попали в вассальную зависимость от Орды («монголо-
татарское иго»)   

Великий князь – на Руси – титул независимого (в отличие от князя) гла-
вы государства. Во время ордынского ига великие князья были прямыми васса-
лами хана. Ярлыки ханы давали именно на великие княжения  

Вермахт – вооружённые силы нацистской Германии в 1935–1945 гг.  
Винная монополия – исключительное право государства на производ-

ство и сбыт спиртных напитков. Введена по инициативе министра финансов 
С.Ю. Витте в 1896 г. Винокуренные заводы могли принадлежать частным 
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предпринимателям, однако производимый ими спирт покупался казной, прохо-
дил очистку на государственных складах и продавался в государственных вин-
ных лавках  

Военная доктрина – научно обоснованная и официально принятая на до-
статочно длительный период времени система руководящих установок, опреде-
ляющих применение средств военного насилия в политических целях, характер 
военных задач и способы их решения, направленность военного строительства. 
Устанавливает сущность, цели и характер возможных войн, военно-
политические, стратегические, технические, экономические, правовые, другие 
важнейшие аспекты военной политики, касающиеся подготовки государства к 
войне или к отражению агрессии. Может приниматься государством или коа-
лицией государств  

Военная оккупация – временное занятие вооруженными силами одного 
государства территории другого государства с принятием на себя функций 
управления  

Военно-промышленный комитет – буржуазная организация, созданная 
в 1915 г. для объединения промышленников, снабжающих армию боеприпаса-
ми и военным снаряжением  

Военно-революционный комитет (ВРК) – создан в Петрограде в октяб-
ре 1917 г. Состоял из большевиков и левых эсеров, являлся штабом по подго-
товке вооруженного восстания  

Вотчина – древнейший вид феодального землевладения на Руси, родовое 
имение, переходившее по наследству  

Временное правительство в России – центральный орган государствен-
ной власти, созданный буржуазией и помещиками при участии эсеро-
меньшевистских лидеров после победы Февральской революции 1917 г. За 
время своего существования со 2 марта по 24 октября 1917 г. Временное прави-
тельство неоднократно изменяло свой состав, однако его классовая буржуазно-
помещичья сущность оставалась неизменной. Было свергнуто в ходе воору-
женного восстания в Октябре 1917 г.   

Вторая республика во Франции – французская буржуазная республика, 
установленная Французской революцией 25 февраля 1848 г. Существовала до 
государственного переворота Луи Бонапарта 2 декабря 1851 г., номинально – 
до провозглашения Второй империи (2 декабря 1852 г.)   

Второй фронт – условное название западноевропейского фронта во Вто-
рой мировой войне, открытого союзниками СССР по антигитлеровской коали-
ции в июне 1944 г. высадкой десанта в Северо-Западной Франции  

Выкупные платежи – выкуп крестьянами земли у помещиков согласно 
положениям Крестьянской реформы 1861 г. 80 % выкупа выплатило помещи-
кам государство. Крестьяне, получившие деньги в долг, должны были распла-
чиваться с государством в течение 49 лет. В 1907 г. выкупные платежи были 
отменены  

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – высший советский хо-
зяйственный орган со статусом наркомата в 1917–1932 гг. Учрежден при СНК 
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декретом ВЦИК и СНК от 2 (15) декабря 1917 г. для организации и управления 
всего народного хозяйства и финансов. В состав ВСНХ входили отраслевые ве-
домства (Главсахар, Главнефть, Центрочай и т.д.). На местах создавались гу-
бернские и уездные совнархозы  

Выход – регулярная дань, выплачиваемая русским населением в пользу 
Золотой Орды  

Ганза (Ганзейский союз) – союз немецких городов в XIII–XVII вв., обра-
зованный с целью создания максимально выгодных условий для торговли и для 
защиты купцов от притеснений феодалов и пиратов. Включал как города, нахо-
дившиеся на территории Священной Римской империи, так и свободные горо-
да. В Ганзу в разное время входили более 200 городов, расположенных в бас-
сейнах Балтийского и Северного морей. Главный город – Любек  

Геополитическое положение – особенности пространственно-
географического положения государства в его воздействии на локальные и гло-
бальные международные процессы  

Гильдии купеческие (от нем. – корпорация) – союзы купцов. В России 
гильдии существовали в XVIII–XIX вв. как сословные объединения купцов. Ку-
печество делилось на три гильдии в зависимости от размера личного капитала  

Главный магистрат – коллегия, занимающаяся органами городского са-
моуправления – магистратами  

Городская дума – всесословный орган городского самоуправления 
(1785–1917) с хозяйственной компетенцией. С 1870 г. введена бессословная 
дума на 4 года, избираемая на основе имущественного ценза  

Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный высший 
государственный орган по мобилизации всех сил и средств страны на разгром 
врага. В ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в стране. Образован 30 
июня 1941 г. под председательством И.В. Сталина. Постановления и распоря-
жения ГКО имели силу законов военного времени и подлежали беспрекослов-
ному исполнению всеми партийными, советскими, комсомольскими и военны-
ми органами, всеми гражданами СССР  

Двадцатипятитысячники – передовые рабочие крупных промышлен-
ных центров СССР, добровольно поехавшие по призыву Коммунистической 
партии на хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930, в 
период коллективизации сельского хозяйства. В ноябре 1929 г. пленум ЦК 
ВКП(б) принял постановление о направлении в деревню на работу в колхозы и 
МТС 25 тыс. рабочих с достаточным организационно-политическим опытом. В 
итоге было отобрано и послано на работу в колхозы 27 519 чел.  

Двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух 
органов власти в России: Временного правительства и Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. Возникло после Февральской революции и 
завершилось в начале июля 1917 г.  

Денонсация (от фр. denoncer – «расторгать») – надлежащим образом 
оформленный отказ государства от заключённого им международного договора  
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Депортация (лат. deportatio – изгнание, высылка) – принудительная вы-
сылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую мест-
ность, обычно – под конвоем  

Диктатура пролетариата – одно из основополагающих положений 
марксизма-ленинизма, на котором основывалась идеология в СССР. Политиче-
ская власть рабочих в союзе с беднейшими слоями, устанавливаемая в револю-
ции для перехода к социалистическому общественному устройству. Идея дик-
татуры пролетариата впервые была высказана К. Марксом и Ф. Энгельсом в 
«Манифесте Коммунистической партии». В.И. Ленин считал диктатуру проле-
тариата высшей формой демократии  

Директория – временный орган власти для оперативного руководства 
страной, существовавший в России в сентябре 1917 г.  

Думный дворянин – чин в Боярской думе Русского государства в XVI–
XVII вв. По значимости – третий чин после бояр и окольничих. Думными дво-
рянами по решению царя могли стать дворяне, думные дьяки, стольники  

Думный дьяк – чин в Боярской думе Русского государства в XVI–
XVII вв. По значимости – четвертый и последний чин после бояр, окольничих, 
думных дворян  

Дьяк – первоначально – писец (XII–XIV вв.), позднее – чиновник вообще, 
во второй половине XVI – XVII вв. – как правило, высший чиновник – товарищ 
(заместитель) начальника приказа или даже начальник приказа  

Дюденева рать – поход ордынского полководца Тудана (Дюдени) в 
1293 г. на земли Дмитрия Александровича Переяславского, спровоцированный 
его братом Андреем Городецким   

Евразийство – русское философско-политическое движение, выступаю-
щее за отказ от европейской интеграции России. Евразийство было очень попу-
лярно в эмигрантской среде в 1920-е гг. Евразийцы отрицали существование 
славянского культурно-исторического типа и считали, что культуры туранских 
народов, связанных с русскими общей исторической судьбой, ближе к русской 
культуре, чем культуры западных славян (чехов, поляков). Первые евразийские 
идеи проявились в критике евроцентризма в книге Н.С. Трубецкого «Европа и 
человечество» (София, 1920) 

Жидовствующие – сторонники православной ереси, возникшей в конце 
XV в. в Новгороде. Жидовствующие отрицали монашество, церковную иерар-
хию, поклонение мощам, кресту, иконам, считали Иисуса Христа не божеством, 
а пророком. Распространение ереси стало реакцией новгородцев и псковичей на 
присоединение к Москве и ликвидацию проявлений демократии, характерных 
для этих территорий. Ересь была подавлена в начале XVI в.  

Западничество – прогрессивное идейное течение русской общественной 
мысли 1840–1850 гг., представители которого исходили из того, что прогресс в 
России невозможен без опоры на передовые ценности материальной и духов-
ной культуры, накопленные народами Западной Европы. Центральной фигурой 
в их споре со славянофилами был Петр I, реформы которого они считали про-
грессивными. Сторонники западничества высоко оценивали роль науки и тех-
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ники в обществе, уважали правовые нормы и институты государства. Автори-
тетами для них были гуманисты эпохи Возрождения, французские просветите-
ли, немецкие философы ХIХ в. Г. Гегель и Л. Фейербах. Наибольший вклад в 
осмысление, развитие и пропаганду важнейших идей западничества внесли: 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. Их 
мировоззренческая позиция определялась желанием помочь своей стране ско-
рее выйти на столбовую дорогу общечеловеческого прогресса, не позволить ей 
замкнуться в узких рамках пресловутой национальной самобытности  

Земский собор – сословно-представительный орган в Московском госу-
дарстве. Первый собор состоялся в 1549 г., последний в полном составе – 1653, 
формально последний – 1684. Земский собор собирался нерегулярно. Решение о 
созыве собора принимал царь или патриарх (в отсутствие царя), они же предсе-
дательствовали в соборе. Соборы созывались для решения важнейших вопро-
сов внешней и внутренней политики. Состав Земских соборов варьировался в 
зависимости от характера выносимых на обсуждение вопросов. Невыборная 
часть собора состояла из царя, митрополита (позднее – патриарха) и высших 
церковных иерархов, Боярской думы и дьяков из приказов. В выборную часть 
входили представители столичного дворянства и купечества, провинциального 
дворянства, боярских детей, посадского населения Москвы и других городов, 
казаков, стрельцов, пушкарей и т.д.   

Земства – всесословные органы самоуправления в губерниях и уездах с 
хозяйственной компетенцией (с 1864 г.)  

Золотой стандарт – курс валюты, выраженный в золотом содержании. В 
экономике, построенной на основе золотого стандарта, каждая денежная еди-
ница обменивается на определенное количество золота  

Иго – система зависимости русских княжеств от Золотой Орды в 1240-х – 
1440-х гг. Включало зависимость политическую (не прямую, а вассальную, вы-
ражавшуюся в выдаче ярлыков на великие княжения) и экономическую (выпла-
ту дани)  

Императивы – требования или условия, обусловленные рядом факторов, 
выполнение которых необходимо не только для выживания, но и для полно-
ценного существования цивилизации  

Индустриализация – процесс создания и развития крупной промышлен-
ности, в первую очередь тяжелой, преобразование всего народного хозяйства на 
основе крупного машинного производства и переход от аграрного к индустри-
альному обществу. Индустриализация не является этапом, присущим только 
социалистическому строительству. Она – обязательное условие модернизации 
страны  

Интервенция – прямое военное вмешательство одного или нескольких 
государств во внутренние дела другого государства (включая военное вторже-
ние), а также в его взаимоотношения с другими государствами. Одна из форм 
агрессии 

Капитуляция – прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных 
сил одного из воюющих государств. Безоговорочная капитуляция обычно под-
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писывается при полном разгроме вооруженных сил (например, вторая мировая 
война закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии и ми-
литаристской Японии)  

Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого, церковного деятеля 
конца XV – начала XVI вв., выступавшего против секуляризации земель и за 
открытость монастырей. Иосифляне поддерживали опричнину, являлись сто-
ронниками учреждения патриархата в России  

Кадеты (Конституционные демократы) – «Партия народной свобо-
ды» – одна из крупнейших политических партий России начала XX в. Суще-
ствовала в период с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Программа партии вклю-
чала положения о равенстве всех перед законом, о ликвидации сословных раз-
граничений, о свободе совести и вероисповеданий, о неприкосновенности лич-
ности, жилища, о демократических выборах, об отчуждении части земель и пе-
редаче их в руки безземельных и малоземельных крестьян. Обходили вопрос о 
государственном строе России. Главный печатный орган – газета «Речь». При-
знанный лидер партии – П.Н. Милюков  

Камерализм – учение о бюрократическом управлении, получившее рас-
пространение в Европе XVI–XVII вв. Для него характерно создание учрежде-
ний, специализирующихся в какой-то определенной сфере и основанных на 
принципах коллегиальности и регламентации обязанностей чиновников  

Капитализм – происходит от слова «капитал», появилось в Европе в XII–
XIII вв., означало ценность, запас товаров, масса денег, деньги, приносящие при-
быль. Основное свойство капитализма многие ученые видят в возникновении 
свободного от ограничений рынка товаров, труда и капиталов. Определяющей 
его чертой является высокая степень рациональности, которая проявляется как в 
производстве, так и в отношении к труду, и позволяет подчинить экономическую 
жизнь нормам, соответствующим эффективности и прибыльности  

Коллегии – высшие административные учреждения отраслевого характе-
ра, учрежденные Петром I в 1717–1718 гг. вместо приказов. В 1802 г. были за-
менены министерствами  

Коллективизация – передача государством формальных прав собствен-
ности на средства производства подконтрольным ему группам граждан или 
коллективным хозяйствам. В СССР коллективизацией было названо массовое 
создание коллективных хозяйств (колхозов), осуществлявшееся в конце 20-х – 
начале 30-х гг.  

Колхоз – форма коллективного хозяйствования на селе, при которой 
средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) находились в 
совместной собственности и под общественным управлением его участников и 
результаты труда также распределялись общим решением участников  

Консерватизм (от лат. – сохранять) – направление общественной мысли 
и политическое движение, ориентирующееся на защиту традиционных устоев 
государственного устройства, отрицающее революционные изменения, с со-
мнением относящееся к плодотворности реформирования общества. В России 
консерватизм в наибольшей степени проявлялся в вопросах государственного 
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устройства и выступал в качестве противоположного полюса радикализма, за-
щищал незыблемость самодержавной власти  

Конфедерация – форма государственного устройства, при которой госу-
дарства полностью сохраняют свою независимость. Имеют собственные органы 
государственной власти и управления; они создают специальные объединенные 
органы для координации действий в определенных целях  

Корниловщина – контрреволюционный мятеж под руководством гене-
рала Л.Г. Корнилова в августе 1917 г., имевший целью разгром большевистской 
партии, Советов, солдатских и крестьянских комитетов, установление военной 
диктатуры и восстановление в России монархии. Корниловщина имела перво-
очередной задачей нанесение удара революции в ее решающем центре – Петро-
граде. Важнейшими звеньями ее подготовки были: разработка ставкой про-
граммы контрреволюционных мероприятий (милитаризация железных дорог и 
заводов, введение смертной казни в тылу и др.) и созыв Государственного со-
вещания в августе 1917 г.  

Кровавое воскресенье – расстрел 9 января 1905 г. войсками мирной де-
монстрации рабочих в Петербурге, направлявшихся к Зимнему дворцу с пети-
цией к царю. Демонстрация была организована священником Г. Гапоном   

Кулаки – зажиточные крестьяне, пользующиеся наемным трудом (кре-
стьяне-работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельско-
хозяйственного товара, ростовщичества, посредничества  

Курултай – представительный съезд (чаще всего – знати) у монголов, а 
впоследствии – и у тюркских народов  

Ленд-лиз – система передачи союзниками (более всего США) взаймы 
или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия 
и других товаров странам-союзницам по антигитлеровской коалиции  

Либерализм (от лат. – свободный) – течение в политике, мировоззрение, 
в основе которого лежит признание важнейших прав человека: на жизнь, на 
собственность, на безопасность и др. Принцип утверждал свободы индивида, 
отвергал революционный путь преобразований. Либерализм означает утвер-
ждение основ парламентаризма, буржуазных прав и свобод, демократизацию 
общества, расширение предпринимательства  

Литовщина – походы великого князя литовского Ольгерда на Москву в 
1368, 1370 и 1372 гг. Непосредственно походы Ольгерда были связаны с пре-
тензиями Москвы на контроль над Тверским княжеством, союзником которого 
было Великое княжество Литовское (Ольгерд был женат на сестре тверского 
князя). В широком смысле конфликт был отражением геополитического проти-
востояния Москвы и Литвы  

Люксембургская комиссия («Правительственная комиссия для рабо-
чих») – организация учрежденная во Франции после Февральской революции 
1848 г. Временным правительством под давлением рабочих. На нее возлагалась 
задача разработать меры по улучшению положения рабочего класса. Однако ни 
денежных средств, ни реальной власти комиссия не имела, поэтому реальных 
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действий не осуществила. Заседала в Париже в Люксембургском дворце в мар-
те–мае 1848 г. Руководители: А. Альбер и Л. Блан   

Малоземелье – сокращение земельного надела крестьян после отмены 
крепостного права в 1861 г. Часть надельной земли отрезалась в пользу поме-
щика – крестьяне потеряли до 20 % своей надельной земли, что приводило к 
недостатку земли и необходимости аренды земли у помещика за высокую плату 

Машинно-тракторная станция (МТС) – в СССР государственное сель-
скохозяйственное предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную 
помощь колхозам сельскохозяйственной техникой. Сыграли значительную роль в 
организации колхозов и создании их материально-технической базы. В 1958 г. – 
упразднены. МТС осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов и 
другой сельскохозяйственной техники и давали ее в аренду колхозам  

Ментальность – менталитет, глубинный уровень коллективного (обще-
ственного) и индивидуального сознания, включающий и бессознательное. Сово-
купность готовностей, установок индивида или социальной группы, общности 
действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом   

Меньшевики – реформистское направление в российской социал-
демократии, которое сформировалось на II съезде РСДРП в 1903 г. Лидеры: 
Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, И.О. Аксельрод. Политическая стратегия мень-
шевиков определялась социалистической ориентацией  

Мировой суд – низшая судебная инстанция для разбора мелких тяжб и 
проступков (с 1864 г.). Мировые судьи избирались на уездных земских собраниях   

Митрополит – на Руси – титул главы Русской православной церкви. До 
1448 г. русский митрополит назначался константинопольским патриархом, позд-
нее – избирался советом русских епископов. После учреждения патриаршества 
(1589) митрополитами стали называться наиболее влиятельные епископы  

Модернизация – изменение, усовершенствование или полная рекон-
струкция социально-экономической и политической систем с целью ускорения 
развития, решения назревших острых проблем и противоречий развития. Пер-
вой процесс модернизации прошла Западная Европа. Многоуровневый ком-
плексный процесс перехода от традиционного общества к современному, от аг-
рарного к индустриальному 

Монархия – (от др. греч. – единовластие) – государственная форма прав-
ления во главе с монархом, единоличным правителем (князь, царь, король, гер-
цог) и передается по наследству. Монархия может быть неограниченной (абсо-
лютизм) и ограниченной, когда власть монарха регламентируется статьями 
конституции (конституционная)   

Муниципализация земли – аграрная программа меньшевиков, преду-
сматривающая отчуждение помещичьей земли путем выкупа или за вознаграж-
дение; переход земли в общенародное пользование под контролем органов са-
моуправления – муниципалитетов 

Народничество – учение о переходе России к социализму при опоре на 
крестьянскую общину и об активной роли революционной интеллигенции в 
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этом процессе. Сложилось как целостная идейная система на рубеже 1860–
1870-х гг.   

Народный комиссариат (наркомат) – в Советском государстве в 1917–
1946 гг. – центральный орган государственного управления отдельной сферой 
деятельности государства или отдельной отраслью народного хозяйства   

Народный фронт – политический союз, как правило, объединяющий ле-
вые и левоцентристские силы (социал-демократов, коммунистов, радикалов) 
для противостояния правым и ультраправым. Народные фронты стали возни-
кать в 1930-е гг., выступали против фашизма и войны, в защиту экономических 
интересов трудящихся. Народный фронт победил на выборах во Франции в 
1936 г. Во Франции в 1936–1938 гг., в Испании в 1936–1939 гг., в Чили в 1938–
1941 гг. действовали правительства Народных фронтов. В годы Второй миро-
вой войны в ряде стран были созданы национальные антифашистские народные 
фронты  

Национализация – переход в собственность государства земли, про-
мышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принад-
лежащего частным лицам или акционерным обществам. Национализация может 
осуществляться через безвозмездную экспроприацию, полный или частичный 
выкуп  

Неврюева рать – поход ордынского полководца (царевича) Неврюя в 
1252 г. на земли Андрея Ярославича, спровоцированный его братом Алексан-
дром Ярославичем Невским  

Нестяжатели – последователи Нила Сорского, церковного деятеля конца 
XV – начала XVI вв., выступавшего за секуляризацию земель и проповедовав-
шего аскетизм для священнослужителей. Поддержанные сначала великими 
князьями Иваном III и Василием III, в дальнейшем потеряли поддержку госу-
дарственной власти и потерпели идеологическое поражение от иосифлян  

Ново-Огарево – подмосковная резиденция президента СССР; процесс 
подготовки нового союзного договора в апреле–мае 1991 г. по инициативе 
М.С. Горбачева и руководителей девяти союзных республик. Подписание ново-
го договора было назначено на 20 августа 1991 г., но было сорвано ГКЧП  

Номенклатура – перечень наиболее важных должностей, назначение и 
снятие с которых осуществлялось партийными комитетами разных уровней  

Оброк – ежегодный сбор денег и (или) натуральных продуктов производ-
ства феодалами с крестьян. Форма платы за пользование землей   

Окольничий – чин в Боярской думе Русского государства в XVI–
XVII вв. По значимости – второй чин после бояр  

Октябристы – члены право-либеральной партии «Союз 17 октября», со-
зданной после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г. Счи-
тали лучшей формой правления для России конституционную монархию. Вы-
ступали за сохранение и неделимость великой Российской империи, за свободу 
труда и предпринимательства, неприкосновенность собственности. Категориче-
ски отстаивали необходимость сохранения помещичьего землевладения. Были 
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крайне сдержаны в решении рабочего вопроса. Лидеры октябристов: А.И. Гуч-
ков, М.В. Родзянко  

Оппозиция (от лат. opposition – противопоставление) – партия или груп-
па, выступающая вразрез с мнением большинства или с господствующим мне-
нием, ведущая политику противодействия   

Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565–
1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой в среде феодалов (массовые ре-
прессии, казни, земельные конфискации и т.п.). Была направлена на ликвида-
цию остатков удельной системы  

Орден – в средневековой Европе – католическая организация, включаю-
щая монахов (бенедиктинцы, нищенствующие ордена), рыцарей-монахов 
(иоанниты, тамплиеры, тевтонцы и т.д.), светских рыцарей (Орден Подвязки, 
Орден чертополоха, мальтийский орден и т.д.). Целью орденов было распро-
странение католицизма и борьба с язычниками и схизматиками. Тевтонский ду-
ховнорыцарский орден, взяв под контроль определенную территорию, превра-
тился в своеобразное государство. Частью Тевтонского ордена считался Ливон-
ский орден  

Отработки – аренда земли крестьянами у помещика после отмены кре-
постного права, за которую крестьянин расплачивался собственным трудом 
(следствие крестьянского малоземелья). Модификация дореформенной барщины  

 Отходничество – в России временный отход крестьян из мест житель-
ства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие местно-
сти. Было распространено среди помещичьих оброчных крестьян. Усилилось 
после реформы 1861 г.  

Паритет – военно-стратегическое равновесие  
Парламент – высший выборный законодательный орган, осуществляю-

щий представительство основных социально и политически активных групп 
населения  

Патриарх – титул главы автокефальной (независимой) христианской 
православной церкви. Первоначально, после раскола христианской церкви 
(1054) в Византийской империи было четыре патриарха – константинополь-
ский, александрийский, иерусалимский, антиохийский. С обретением самостоя-
тельности православными церквями в других странах появлялись новые патри-
архи, в том числе – патриарх московский (1589)  

Передвижники – объединение русских художников «Товарищество пе-
редвижных художественных выставок» во второй половине XIX в., отказав-
шихся от академических тем (И.Е. Репин, И.Н. Крамской, И.И. Левитан, 
В.И. Суриков и др.)   

Перестройка – период в истории СССР, охвативший вторую половину 
1980-х гг. до распада Советского Союза. Начало было положено решениями 
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. С 1987 г. политика перестройки по-
лучила официальный статус. Главным в области внутренней политики стали 
«ускорение социально-экономического развития» (1985–1986), «перестройка» 
(1987), «регулируемая рыночная экономика» (1990–1991). В политической об-
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ласти происходило падение авторитета КПСС. В межнациональных отношени-
ях нарастали центробежные тенденции. Во внешнеполитической области была 
провозглашена концепция «нового мышления в ядерный век»  

Податные сословия – в России XVIII – первой половины XIX вв. – груп-
пы населения (крестьяне, мещане), платившие подушную подать, подвергавши-
еся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и другие повинности. Бы-
ли ограничены в свободе передвижения  

Подушная подать – основной прямой налог, который платили россияне с 
1718 г. вместо подворного обложения. Облагались все мужчины податных со-
словий независимо от возраста  

Политическая партия – политическая организация, выражающая инте-
ресы социальной группы или ее слоя, объединяющая их наиболее активных 
представителей и руководящая ими в достижении политической власти для ре-
ализации определенных целей, идеалов  

Поместье – условное земельное владение в России, предоставлялось гос-
ударством за несение военной и государственной службы. Не подлежало про-
даже, обмену и наследованию. В 1714 г. приравнено к вотчине  

Посессионное право (от лат. – владение) – в России в XVIII в. передача 
государством в условное владение частным лицам для работы на их промыш-
ленных предприятиях государственных крестьян, а также земель, лесов, недр 
для промышленного использования  

Православие – одно из главных направлений в христианстве (ортодок-
сальное христианство). Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на 
Западную и Восточную (Византия). Как самостоятельная церковь сложилось в 
1054 г. и разделилось на 15 самостоятельных (автокефальных) церквей. Осо-
бенности православия как системы духовных ценностей нашли отражение в са-
мом названии восточной ветви христианства. Православие – «правильная» вера, 
истинная церковь. В 988 г. Древняя Русь приняла христианство в византийском 
варианте (православие)  

Предпарламент – Временный совет республики, избранный в сентябре 
1917 г.  

Приватизация – процесс трансформации государственного сектора эко-
номики в частный. В 1980–1990-е гг. приобрела глобальный характер. В стра-
нах Запада стала составной частью антиинфляционной политики. В странах Во-
сточной Европы и в республиках бывшего СССР являлась составной частью 
программы перехода к рыночной экономике   

Привилей – законодательный акт в Королевстве Польском (с XII в.) и 
Великом княжестве Литовском (с конца XIV в.), представляющий собой жало-
ванную грамоту, дававшуюся князьями или королями отдельным лицам, сосло-
виям, социальным группам или землям  

Приказы – в российском царстве органы центрального управления и 
местные органы дворцового управления  
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Присяжные заседатели – представители общества, решавшие на суде 
вопрос о виновности или невиновности подсудимого. С 1864 г. введены судеб-
ной реформой.  

Присяжный поверенный – представитель защиты на суде, адвокат (с 
1864 г.)  

Прогрессивный блок – легальный парламентский оппозиционный центр 
в IV Государственной Думы, главным требованием которого было создание 
правительства из представителей оппозиционных партий. Создан в 1915 г., 
председатель бюро Прогрессивного блока октябрист С. Шидловский, но факти-
ческий руководитель – кадет П. Милюков   

Пролетариат – слой наемных работников, лишенных собственности на 
какие-либо средства производства и вынужденных продавать свою рабочую 
силу владельцу капитала  

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины XVIII в., про-
водимая правителями европейских государств для укрепления власти дворян в 
условиях развития буржуазных отношений. Политика просвещенного абсолю-
тизма основана на «союзе государей с философами. Борьбе с пороками обще-
ства, стремлении к «общему благу». В России эту политику проводила Екате-
рина II, использовавшая идеи просвещения для укрепления дворянства  

Пятилетний план развития народного хозяйства (пятилетка) – пери-
од, на который осуществлялось централизованное планирование экономики в 
Советском Союзе  

Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин) – орган государственного 
контроля, действующий в 1920–1934 гг.  

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) – официальное название 
части Вооруженных Сил Советской России и СССР с 1918 по 1946 г. (позднее – 
Советская Армия). 

Раскулачивание – политическая репрессия, применявшаяся на основа-
нии постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации 
кулачества как класса», предполагавшая выселение бывших крупных землевла-
дельцев в отдаленные, часто неприспособленные для жизни места, с конфиска-
цией движимого и недвижимого имущества в пользу колхозов   

Революция (от лат. Revolution – поворот, переворот) – способ перехода 
от изжившего себя общества к более прогрессивному, коренной качественный 
переворот в политической, социально-экономической структурах общества  

Рекрутская повинность – способ комплектования русской регулярной 
армии с XVIII–XIX вв. Рекрутская повинность распространялась на податные 
сословия. Рекрутов давали по жребию с определенного количества дворов. Ре-
круты должны были служить в армии в течение 25 лет. В 1874 г. заменена во-
инской повинностью  

Репарации (от лат. reparation) – форма материальной ответственности 
субъекта международного права за причиненный другому субъекту междуна-
родного права ущерб в результате совершенного международного правонару-
шения. Выплата репарации может осуществляться в виде денежной или другой 
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материальной компенсации убытков. Предусматривались после Первой миро-
вой войны по отношению к Германии; после Второй мировой войны – Герма-
нии, Финляндии, Италии и ряду других государств.  

Референдум – всенародное голосование, проводимое в связи с принятием 
новой конституции, важных законов или внесением в них изменений   

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия, основной 
целью которой являлось свержение самодержавия и завоевание политической 
власти рабочим классом. Радикальное крыло (В. Ленин) – большевики, являю-
щиеся убежденными сторонниками жесткой партийной дисциплины, диктату-
ры пролетариата, мировой революции. Умеренное крыло (Л. Мартов) – мень-
шевики, выступали за политический плюрализм, возможность союза с либе-
ральной буржуазией, использование легальных парламентских методов борьбы   

Сенат – высший государственный орган, подчиненный императору, воз-
главлял генерал-прокурор. Учрежденный Петром I как высший законодатель-
ный орган при императоре, с первой половины XIX в. Сенат становится выс-
шим судебным органом  

Сепаратизм – рост национальной напряженности, стремление к отделе-
нию, обособлению  

Синод – церковная коллегия, возглавлял обер-прокурор, назначаемый 
царем  

Славянофильство – одно из наиболее влиятельных идейных течений в 
русской общественной мысли 1840–1850-х гг. Его сторонники обосновали 
необходимость развития России по самобытному пути, отличному от пути За-
падной Европы; в основе которого должны лежать три начала: православие, са-
модержавие, народность. В развитии основных идей славянофильства большой 
вклад внесли известные писатели, ученые и мыслители: И.В. Киреевский, бра-
тья К.С. и А.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков и др. Славянофилы вы-
ступали за отмену крепостного права, требовали некоторого ограничения само-
державия. Последующие течения на основе славянофильства – почвенничество 
и неославянофильство  

Содружество независимых государств (СНГ) – организация, объеди-
няющая государства, возникшие на месте СССР. Учреждена 8 декабря 1991 г. В 
состав СНГ вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Позже во-
шла Грузия. В 1993 г. был принят Устав СНГ. Его органы: Совет глав госу-
дарств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Межгосу-
дарственный экономический совет, Межпарламентская Ассамблея СНГ  

Социализация земли – аграрная программа эсеров, предусматривающая 
передачу земли в общенародное достояние, сохранение крестьянской общины 
как ячейки будущего социализма и ее право распоряжаться земельной соб-
ственностью, уравнительное распределение земли  

Стахановское движение – основная форма социалистического соревно-
вания в 30-е гг. XX в., массовое движение последователей А.Г. Стаханова в 
СССР, новаторов социалистического производства – рабочих, колхозников, 
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инженерно-технических работников, многократно превышавших установлен-
ные нормы производства  

Стоглавый собор – церковный собор при участии царя и Боярской думы 
(1551). Результатом работы собора стал документ, состоявший из 100 глав (так 
называемый «Стоглав», отсюда и название собора). Собор унифицировал цер-
ковные обряды, сохранил за церковью земли и право церковного суда. На собо-
ре также был одобрен Судебник Ивана IV  

Стольник – придворный чин в Московском государстве. Стольники не 
входили в состав Боярской думы и считались пятым по значимости чином по-
сле думных чинов (бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков). Столь-
никами становились, как правило, дворяне  

Суверенитет – верховная власть над определенной территорией; незави-
симость государства  

Судебник – сборник законов в Московском государстве. Известны два 
Судебника – «великокняжеский» Ивана III (1497) и «царский» Ивана IV (1550)  

Темник (тумэнбаши) – в монгольских и татарских государствах – воена-
чальник, командир соединения в 10 000 человек. Находился в непосредствен-
ном подчинении хана  

Террор – политика устрашения, подавления политических противников 
насильственными мерами  

Трудовики – группа депутатов из крестьян и интеллигенции, близких к 
эсерам. Группа возникла в апреле 1906 г. в I Государственной думе  

Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 
колхозах в период 1930–1966 гг. Заработная плата членам колхозов не начисля-
лась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством поступал 
в распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю кол-
хозного дохода соответственно выработанным им трудодням  

Ультиматум – категорическое требование одного государства к другому 
совершить требуемые действия, определиться в каких-либо вопросах или вы-
полнить определенные условия. В 1945 г. ультиматумы о полной безоговороч-
ной капитуляции были предъявлены фашистской Германии и милитаристской 
Японии государствами антигитлеровской коалиции  

Уния – союз государств, возглавляемых одним лицом. Личная уния – со-
юз, основанный на престолонаследии (когда монарх одного государства стано-
вится наследником престола другого государства или берет в жены его прави-
тельницу). Реальная уния – постоянный союз (в таких униях наследник престо-
ла одного государства автоматически становится наследником престола друго-
го государства). Церковная уния – союз западной (католической) и восточной 
(православной) христианских церквей под патронажем папы римского  

Учредительное собрание – парламентское учреждение, заседание кото-
рого проходило 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде. В его со-
ставе преобладали эсеры, большевики получили лишь 22,5 % мест. Председате-
лем был избран правый эсер В.М. Чернов. Учредительное собрание отвергло 
идею социалистического выбора и установление диктатуры пролетариата, по-
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этому уже в 5-м часу утра 6 января было закрыто. А 7 января ВЦИК принял де-
крет о роспуске Учредительного собрания  

Фаворитизм – социокультурное явление, существовавшее при королев-
ских (императорских, царских дворах) эпохи абсолютизма, возвышавшее кон-
кретное лицо (или группу лиц) в связи с особой благосклонностью монарха к 
фавориту. Это явление характеризует наличие абсолютной власти монарха и 
отсутствие контроля за его деятельностью со стороны общества  

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие 
в состав государства федеральные единицы (республики) юридически обладают 
определенной самостоятельностью, имеют собственные конституции, законо-
дательные, исполнительные, судебные органы; наряду с этим образуются феде-
ральные органы государственной власти, устанавливаются общее гражданство, 
денежная система  

Фракция (от лат. – разламывание) – организованная группа членов пар-
тии, проводящая ее политику в парламенте, органах местного самоуправления 
или любых других органах. Понятие фракции может быть применимо также и к 
группе членов партии, позиция которых в каких-то вопросах отличается от об-
щепартийной платформы   

Фронт – оперативно-стратегическое объединение, создаваемое обычно 
накануне или с началом войны. Предназначен для решения оперативно страте-
гических задач на одном стратегическом или нескольких операционных 
направлениях континентального театра военных действий. Применяется для 
отражения вторжения противника, защиты территории, разгрома противостоя-
щих группировок войск противника и овладения районами на его территории   

Холопы – в России категория зависимого населения, по правовому поло-
жению близкая к рабам. Холопами становились в результате пленения, прода-
жи за долги, брака с холопом или холопкой  

Целовальник – должностное лицо в Московском государстве. Избирался 
из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных 
финансовых и судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал 
крест)  

Цивилизация – основная структурная единица исторического процесса. 
Термин цивилизация от латинского civil – государственный, городской, граж-
данский. Противовес – silvaticus – лесной, грубый, дикий. Цивилизация имеет 
три значения: культура, ступень общественного развития, следующая за вар-
варством, уровень общественного развития материальной и духовной культуры   

Червенские города (Галичина, Галиция, Червоная Русь) – самая за-
падная часть Руси, на границе с Польшей (что было поводом к многочислен-
ным русско-польским конфликтам), включавшая города Червен, Волынь, Холм, 
Луческ, позднее – Галич, Львов и др. В наше время это северо-западная часть 
Украины и юго-восток Польши  

Черносотенцы – члены монархических организаций, участники манифе-
стаций и погромов, в частности «Союз русского народа», «Союз Михаила Ар-
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хангела» и др., общие принципы которых выражались в следующих лозунгах 
«Россия для русских!», «Долой революцию!»  

Черносошные крестьяне – в России XII–XVII вв. лично свободные кре-
стьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные повинности  

Черные земли – владения черных людей в России в сельской местности 
и городах (черные слободы). Собственность государства в лице его главы – ве-
ликого князя (царя)  

Черные клобуки – в домонголький период – общее название тюркских 
поселенцев, живущих по южным границам Руси и находившихся в вассальной 
зависимости от русских князей. Черными клобуками были отдельные части пе-
ченегов, торков и других племен   

Черные люди – в России XII–XVII вв. общее название тяглового (подат-
ного) населения, платившего все виды налогов и исполняющего повинности в 
пользу государства  

Чингизиды – прямые потомки Чингис-хана по линиям сыновей от пер-
вой жены Буртэ (Бортэ) – Джучи, Чагатая (Джагатая), Угэдэя (Октая), Толуя. 
Только чингизиды могли быть ханами Монгольской империи и государств, об-
разовавшихся после ее распада  

Число – переписанное монголами население, обязанное платить дань 
(иногда – также сама перепись); по другой версии – воины, которых были обя-
заны предоставить русские князья в распоряжение монголов  

Штаб – основной орган управления войсками (силами флота) в мирное и 
военное время. Осуществляет свою деятельность на основе решений команду-
ющего (командира) и распоряжений вышестоящего штаба  

Эвакуация (военная) – отправка в тыл раненых, больных, пленных, 
гражданского населения, материальных средств, военного имущества, требую-
щего ремонта, трофеев и др.   

Экономическая глобализация – процесс наиболее интенсивной инте-
грации национальных хозяйств в мировую систему внешнеэкономических от-
ношений за счет либерализации торговли, прямых иностранных инвестиций, 
транснационализации промышленности. Сопровождается культурной унифи-
кацией и политическим доминированием определенных стран, правительства 
которых отражают интересы транснациональных компаний  

Экспроприация – принудительное, насильственное изъятие собственно-
сти государством  

Эсеры – партия социалистов-революционеров, считающая себя продол-
жателем дела народовольцев – неонародническая партия. Образовалась в 
1901 г., о создании официально объявлено в 1902 г. В 1905 г. была принята пар-
тийная программа. Основные положения программы: установление демократи-
ческой республики, предоставление полных политических свобод, законода-
тельная защита человека труда, социализация земли. Главное средство борь-
бы – террор. Считались «крестьянской» партией в России. Лидеры: В.М. Чер-
нов, А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев  
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Ярл – скандинавский титул. До образования централизованных госу-
дарств в Скандинавии – племенной вождь. После образования государств – ти-
тул наиболее приближенных к королю (конунгу) лиц, осуществлявших власть 
на местах. В Швеции в XIII в. ярлы фактически управляли государством  

Ярлык – льготная грамота ханов Золотой Орды подвластным светским и 
духовным феодалам. В широком смысле – письменное повеление хана  
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