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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель преподавания дисциплины «История» по направлению 
подготовки «Архитектура»: развитие у студентов личностных качеств, 
формирование общекультурных компетенций, развитие навыков их реали-
зации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат). 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-истори-
ческого процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации (ОК-15); 

- готовность принять на себя нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

В результате обучения студент должен: 
Знать:  
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  
 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития;  
Уметь:  
 логически мыслить, вести научные дискуссии;  
 работать с разноплановыми источниками;  
 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-
мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
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 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-
лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: 
 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 
 навыками анализа исторических источников;  
 приемами ведения дискуссии и полемики. 
Дисциплина «История» изучается в базовой части общекультурного 

модуля (Б1.Б). Она формирует базовые знания для изучения социально-
экономического, политического, культурного развития общества в 
прошлом и настоящем. Обеспечивает логическую взаимосвязь с дисцип-
линами «Философия», «Экономика», как базовой части общекультурного 
модуля, а также некоторых дисциплин профессионального модуля (Б.3.Б) 
«История пространственных искусств», «История архитектуры и градо-
строительства Пензенской области», «Культурология», «Основы архитек-
турной педагогики».   

Дисциплина «История» является предшествующей для изучения 
следующих дисциплин: «Философия», «Экономика», «История простран-
ственных искусств», «История архитектуры и градостроительства Пенз-
енской области», «Культурология», «Основы архитектурной педагогики». 

Самостоятельная работа студентов является важной компонентой 
профессиональной подготовки бакалавров и включает в себя:  

- подготовку к семинарским занятиям: подбор источников и литера-
туры для выступления с докладами и участия в дискуссиях по проблемам 
истории;  

- написание и защита реферата;  
- подготовку к промежуточному и итоговому контролю. 
Самостоятельная работа студентов по курсу «История» призвана не 

только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных заня-
тиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, ини-
циативы, умению организовать свое время. 

Для подготовки к семинарским занятиям нужно рассмотреть конт-
рольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учеб-
ной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их 
на предстоящем занятии. 

Реферат нужно выполнять в соответствии с рекомендациями учебного 
пособия по дисциплине с использованием рекомендуемой справочной 
литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Великий русский историк В.О. Ключевский писал: «Без знания истории 
мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы 
пришли в мир, как и для чего мы живем, как и к чему должны стремиться, 
механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по 
законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу». 

Понятие история возникло в глубокой древности. В переводе с 
древнегреческого оно означает «повествование о том, что известно». Со 
времен античности наука о прошлом становится относительно самостоя-
тельной, системообразующей областью человеческих знаний. Она изна-
чально представляла собой основу мировоззрения, без которой невоз-
можно познание окружающего мира и человеческой личности в нем. По-
степенно формировалось представление об истории народов и государств 
как связанной последовательности основных событий. Идея вечного изме-
нения в природе и обществе получила признание еще в Древней Греции и 
Древнем Риме; было обращено внимание на последовательную смену 
форм государственного устройства, хозяйственных укладов, нравов и 
обычаев. В то же время в восточной философии история понималась как 
бесконечная цепь трансформаций человеческой сущности в границах того 
или иного божественного, космического и социального единства. Истори-
ческая наука в ее современном понимании сложилась значительно позже, 
как исследовательское направление и учебная дисциплина. В настоящее 
время она делится на всеобщую, или всемирную историю, в рамках 
которой изучается происхождение человека и его развитие, а также 
историю отдельных стран, народов, цивилизаций с древнейших времен до 
наших дней, включая Отечественную историю. 

Изучение истории России в высшей школе определяется важными 
социальными функциями исторической науки. Наиболее существенные из 
них: познавательная, воспитательная, политическая, мировоззрен-
ческая. 

Познавательная функция состоит в самом изучении различных 
сторон, явлений, фактов и событий зарождения и функционирования Рос-
сийского государства на различных этапах его истории. Лишь познав исто-
рию своей страны, можно понять ее место и роль во всемирной истории. 

Воспитательная функция изучения прошлого формирует в людях 
уважение к добру и справедливости, свободе и равенству, другим 
непреходящим человеческим ценностям. Знание Отечественной истории 
формирует высокие морально-этические, гражданские качества и в тоже 
время помогает разобраться в пороках общества, их влиянии на судьбы 
стран и народов. 

Политическая функция истории позволяет определить тенденции 
развития российского общества и государства, на основе теоретического 
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осмысления опыта предшествующих поколений помогает вырабатывать 
обоснованный политический курс, принимать правильные, оптимисти-
ческие решения государственной политики.  

Мировоззренческая функция истории определяется тем, что ее 
фактологическая сторона является фундаментом, на котором строится 
наука об обществе. Знание прошлого вооружает людей пониманием 
исторической перспективы, формирует подлинно научный взгляд на мир, 
общество, государство, законы его развития. 

История России − часть мировой истории. В книге показано, как в рам-
ках общемировых закономерностей развивались российское общество и 
государство, какое влияние на эти процессы оказывали природа и климат 
евразийского геополитического пространства, соотношение размеров тер-
ритории и ее заселенности, многонациональный и многоконфессионный 
состав населения, внешние факторы и др. 

В основу изложения материала положены общие методологические 
принципы исторического познания (важнейшие из них – объективность, 
историзм), а также конкретные методы исторического исследования. 

Принцип объективности помогает выявлять закономерности, опреде-
ляющие процессы социально-экономического, политического и культур-
ного развития, рассматривать историческую реальность во всей ее много-
гранности и противоречивости, независимо от нашего отношения к 
излагаемым фактам и событиям, не искажая и не подгоняя их под заранее 
заданные схемы и концепции. 

Принцип историзма предполагает изучение прошлого с учетом 
конкретно-исторической обстановки соответствующей эпохи, во взаимо-
связи и взаимообусловленности событий, с точки зрения того, как, в силу 
каких причин, где и когда возникло то или иное явление, какой путь оно 
прошло, какие оценки давались ему на том или ином этапе развития. 

К конкретным методам исторического исследования относятся обще-
научные, собственно исторические и специальные (заимствованные у 
других наук). Среди них − логический, синхронно-хронологический, 
ретроспективный, структурно-системный, математического анализа, 
социологический и др. Применение всех этих методов позволяет глубже и 
достовернее реконструировать картину прошлого, воспроизвести процесс 
исторического развития с его общими и особенными, индивидуальными 
чертами, систематизировать исторические знания.  

В структуре исторических знаний выделяются несколько относительно 
самостоятельных направлений, без которых невозможно представить себе 
эту науку в целом. Это, прежде всего источниковедение, которое разра-
батывает теорию, методику, изучение и использование исторических 
источников. В рамках источниковедения получили развитие вспомога-
тельные, или специальные исторические дисциплины: палеография, 
изучающая памятники письменности по их внешним особенностям, 
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генеалогия – наука о происхождении и родственных связях отдельных лиц 
и семей, геральдика − наука о гербах, сфрагистика − наука о печатях, 
нумизматика − наука о монетах и истории их чеканки, историческая 
хронология, изучающая системы летоисчисления и календари, историчес-
кая демография, историческая география и историческая топонимика, 
а также другие дисциплины, без которых невозможно представить себе 
познание прошлого. К одной из традиционных исторических наук отно-
сится археология − наука, изучающая история общества по вещественным 
памятникам, материальным остаткам жизни и деятельности людей, 
орудиям труда, предметам домашнего обихода и т.д. Важной исторической 
дисциплиной является историография, изучающая развитие исторических 
знаний и исторической науки. 

В настоящее время одним из важнейших направлений стало изучение 
методологии истории, или историософия, в рамках которой разрабаты-
ваются базисные концепции и философские подходы к изучению 
прошлого. 

Одним из принципиальных вопросов исторической науки является 
проблема периодизации истории. В настоящей книге в основу периоди-
зации исторического развития нашего Отечества положена эволюция госу-
дарственных и политических институтов, системы власти и управления, 
структурные изменения которых являются определяющими при рас-
смотрении социально-экономического и политического развития России.  
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1. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА:  
ДРЕВНЯЯ РУСЬ В IX−XI ВВ. 

1.1. Восточные славяне в древности 

Славяне относятся к индоевропейской семье народов. Их предки 
заселяли огромные пространства Евразии. Территорией расселения славян-
ских племен первоначально были центрально- и восточноевропейские 
земли, а естественными границами − реки Одер на западе, Днепр − на 
востоке, побережье Балтики − на севере, Карпаты − на юге. Значительный 
рост численности славян привел их к миграции в VI в. Другой причиной 
перемещения славян стало начавшееся у них социальное расслоение, 
появление знати, которой требовалась земля в больших количествах. 

Основу хозяйственной жизни восточных славян составляли 
земледелие, скотоводство, охота и рыболовство. Из сельскохозяйственных 
культур возделывали пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, горох, бобы, 
гречиху, коноплю. Почву обрабатывали первоначально с помощью мотыги 
и сохи, урожай убирали серпом. Применение плуга с железным лемехом 
позволило значительно увеличить объемы производства, что привело к 
появлению излишков зерна и возможности применять наемную рабочую 
силу. В качестве жилища восточные славяне строили полуземлянки с 
бревенчатыми крышами в лесных чащах или на островах, куда неприятелю 
было трудно попасть незамеченным. 

Язычество было религией восточных славян. Они обожествляли силы 
природы и поклонялись им; в честь богов проводили обряды жертвопри-
ношения. 

Родовую общину вскоре сменила соседская, в основе которой лежали 
не родственные, а хозяйственные связи. В VI−VIII вв. у восточных славян 
происходил процесс формирования первых племенных военных союзов во 
главе с вождями (князьями). Стремясь к усилению своей власти над сво-
бодными общинниками, князья облагали их данью. Необходимость сбора 
дани объяснялась интересами содержания военной дружины, гаранти-
рующей мирный труд общинников. 

Наряду с этим шел процесс формирования нового господствующего 
социального слоя − крупных собственников земли. Дружинники, а также 
представители родовой знати занимали плодородные земли, прежде 
принадлежавшие общине. Вместе с тем, в условиях укрепления княжеской 
власти сохранялась относительная самостоятельность общинников, а 
также такие элементы военной демократии, как вече, кровная месть и др. 
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1.2. Формирование Древнерусского государства 

Роль варяжского (норманнского) фактора в образовании Древнерус-
ского государства была на протяжении нескольких веков предметом 
острых научных дискуссий. Одни считали, что сами славяне не могли 
создать собственного государства, государственность на Русь привнесли 
варяжские князья и дружинники во главе с Рюриком; другие полагали, что 
славяне к моменту прихода варягов уже имели государственность; споры 
эти продолжаются до сих пор. Варяги сыграли роль ускорителя процесса 
образования Древнерусского государства. В 862 г. они были приглашены в 
Новгород в качестве наемной дружины, а затем захватили власть и 
использовали ее для распространения своего влияния. Причины образова-
ния Древнерусского государства связаны не с личностью того или иного 
человека, а с объективными процессами, проходившими в социально-
экономической и политической эволюции восточных славян. 

В IX в. сложились два крупнейших центра формирования русской 
государственности − Новгород (центр словен, кривичей и финно-угорских 
племен) и Киев (центр полян, северян и вятичей), между которыми шла 
напряженная борьба за лидерство в объединении восточнославянских 
земель. Результатом похода новгородского князя Олега в 882 г. стало об-
разование Древнерусского государства со столицей в Киеве. 

Установив свою власть в Киеве, Олег сумел в короткий срок привести к 
покорности древлян, северян, радимичей, а его преемник − князь Игорь − 
уличей и тиверцев. Сын Игоря − Святослав воевал против вятичей, 
покорил Волжскую Булгарию, предпринял ряд удачных походов на 
Византию. В ходе этих многочисленных походов и войн в основных чертах 
оформилась территория, подвластная киевскому князю. Теперь перед 
страной стояла задача укрепления границ. Основу хозяйственной жизни 
Древней Руси составляло земледелие. Собственниками земли являлись 
князья, представители родовой знати (бояре), дружинники, позже − 
церковь. Часть земель по-прежнему принадлежала свободным общинни-
кам (смердам), которые вели свое хозяйство, имея необходимые орудия 
труда. Это была самая многочисленная по составу группа крестьянского 
населения. Однако притеснения со стороны князя и бояр, дружинников и 
духовенства вели к разорению части смердов и изменению их социального 
статуса.  

Из числа разорившихся смердов формировались новые категории зави-
симого населения: рядовичи − малоимущие или разорившиеся крестьяне, 
заключившиЕ договор (ряд) об условиях работы на господина. Договор 
был обязателен для выполнения обеими сторонами, но у крестьянина было 
меньше возможностей выполнить его в полной мере. В случае, если 
договорные условия им не выполнялись, рядович становился полностью 
зависимым.  
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Некоторые общинники обращались к богатым землевладельцам с 
просьбой одолжить на время инвентарь, рабочий скот, зерно для посева 
или другое имущество (купу). Таких людей называли закупами. Они были 
обязаны нести различные повинности до полного возврата долга и процен-
тов. Невозможность отдать долг означала попадание закупа в полную 
зависимость. Если же ссуда была очень велика, то в зависимость могли 
попасть все потомки должника.  

Наиболее бесправной категорией населения были холопы: они находи-
лись на положении рабов, были полностью лишены не только орудий 
труда и имущества, но и жилища. Холопы считалось потомственными, 
хотя при определенных условиях они могли выйти из этой категории за 
выкуп; однако такие случаи были очень редкими. 

Главной формой эксплуатации различных категорий сельского насе-
ления была натуральная повинность. Дважды в год зависимые крестьяне 
отвозили своим кредиторам или хозяевам определенное количество зерна, 
мяса, рыбы, птицы, овощей, холстов и др. 

Важным явлением в хозяйственной и политической жизни Древней 
Руси было появление большого числа городов. Основной категорией насе-
ления в них были ремесленники и торговцы. Несмотря на усиление власти 
князя и бояр, в начале существования Древнерусского государства, 
сохранялась традиционно высокая роль свободных общин в сельской 
местности и вечевых органов власти в городах. Городское вече, ведало 
вопросами войны и мира, объявляло созыв ополчения, могло сменить 
князя, особенно если его функции сводились лишь к организации отпора 
врагу в случае войны. Однако право голоса на вечевых собраниях 
принадлежало боярам, иерархам церкви, богатым горожанам и купцам.  

Древнерусское государство достигло расцвета при Ярославе Мудром 
(1019−1054 гг.). По его инициативе был введен первый из дошедших до 
нас свод законов − «Русская Правда». В этот период заметно укрепились 
международные позиции Руси. Дети Ярослава были связаны родствен-
ными узами с крупнейшими европейскими королевскими домами. До-
статочно стабильным было внешнеполитическое положение государства: 
хотя непрерывно шла борьба с печенегами и с половцами, победа всегда 
была на стороне Руси. 

 

1.3. Культура и быт Древней Руси 

Славянская культура была основой для развития культуры Древней Ру-
си. Большое влияние на творчество оказали объединение восточно-
славянских племен, соперничество Новгорода и Киева; формирование 
древнерусской народности и Древнерусского государства, укрепление 



 11

государственных границ, отражение набегов кочевников, крещение Руси, 
расширение ее международных связей и др. 

Важным достижением культуры Древней Руси было деревянное и 
каменное зодчество. Крупнейшие каменные сооружения того времени − 
Софийский собор в Новгороде, Золотые ворота, Десятинная церковь и 
Софийский собор в Киеве. Особенностью Новгорода стали деревянные 
мостовые, появившиеся здесь раньше, чем в Париже. Соборы украшались 
мозаикой и фресками. Заимствуя из Византии сюжеты и технику письма, 
эти произведения отражали самобытность и высокий художественный уро-
вень древнерусских мастеров. Значительных успехов достигли ремес-
ленники, создававшие мечи, украшенные орнаментом, прочные кольчуги, 
оригинальные ювелирные украшения (зернь, скань, чернь, эмаль). 

Широкое распространение получили письменность и грамотность. 
Была введена славянская азбука кириллица, созданная на основе гречес-
кого уставного письма, приняты использовавшиеся в то время в Византии 
способы изображения чисел. Первые школы появились в Новгороде и 
Киеве. Ярославом Мудрым была собрана богатейшая в стране библиотека, 
включавшая не только современные ему рукописи, но и ряд древне-
греческих сочинений. Появились первые летописи − погодные записи 
крупнейших событий, с включением документов и их комментариев. 

Древнейшей летописью, написанной монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором и дошедшей до нашего времени в списках, является 
«Повесть временных лет». В ней описываются истоки зарождения и 
начальный этап существования Древнерусского государства. Древнерус-
ская литература представлена также такими произведениями, как «Житие 
Бориса и Глеба», «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово о 
законе и благодати» Илариона, былинами. Героями древнерусского эпоса 
выступали не только князья и бояре, но и простые люди с их делами и 
заботами. 

Жилище у различных категорий населения было разным: князья и 
бояре жили в каменных или крепких бревенчатых хоромах; горожане − в 
небольших деревянных домах; сельские жители − в землянках и избах. 
Различной была и одежда; рубахи, порты, плащи, меховые шубы, лапти, 
сапоги носили все, но материал, из которого они были изготовлены, 
отражал социальное положение хозяина. В числе развлечений можно 
назвать ловы (охота), хороводы, одноголосное пение, игру на гуслях, 
выступления скоморохов. 

Большое влияние на культурное развитие Древней Руси оказало при-
нятие христианства. Кроме каменного строительства и грамотности, оно 
принесло новые строгие морально-этические нормы и единобрачие. В 
быту славянские имена вытеснялись именами святых православной 
церкви. 
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Таким образом, культура Древней Руси явилась сокровищницей единой 
древнерусской народности, стала основой для развития культуры отдель-
ных земель и фактором единства русских территорий. 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Место и роль Руси в мировой истории. 
2. Самобытность Российской истории. 
3. Периодизации Отечественной истории. 
4. Восточные славяне в древности.  
Вариант 2 
1. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 
2. Зависимость крестьян от феодалов. 
3. Налоговая система. 
4. Торговые связи. 
Вариант 3 
1. Основные направления внешней политики Древней Руси. 
2. Русь и Запад: Начало взаимоотношений. 
3. Русско-византийские связи. 
4. Русь и Степь. 
5. Русь и мусульманский мир. 
Вариант 4 
1. Языческий этап русской культуры. 
2. Христианизация Руси. 
3. Формирование русского национального менталитета. 
4. Характер и основные черты восточноевропейского (славянского) 

культурно-исторического типа. 

Литература к семинарским занятиям 

1. Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта. М., 1991. Ч. 1–3. 
2. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. 
3. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992. 
4. Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
6. Златоструй: Древняя Русь X–XIII вв. М., 1990. 
7. Кузьмин А.Г. Падение Перуна: Становление христианства на Руси. 

М., 1988. 
8. Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Антич-

ность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. 
9. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. 
10. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1974. 
11. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и форми-

рование древнерусской народности. М., 1971. 
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12. «Откуда есть пошла Русская земля»: Века VI–X. М., 1986. Кн. 1–2. 
13. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси // От Корсуня до Калки. 

М., 1990. 
14. Рыбаков Б.А. Мир истории: Начальные века русской истории.  

2-е изд. М., 1987. 
15. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 
16. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980. 
17. Факторы самобытности русской истории // Россия и мир. М., 1994. 

Т. 1–2. 
18. Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. 
19. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической 

истории. Л., 1980. 

Контрольные вопросы 

1. Под влиянием каких внутренних и внешних условий проходило фор-
мирование Древнерусского государства? 

2. Какие соседи Древней Руси представляли наибольшую угрозу? По-
чему? 

3. Как Вы можете определить социальный строй Древнерусского го-
сударства? 

4. В чем Вы видите общее и особенное в социально-экономическом 
развитии Древней Руси и Европы? 

5. Что Вы можете сказать об общих и отличительных чертах по-
литического строя Древней Руси и Европы? 

6. Какие категории свободного и зависимого населения Древней Руси 
Вы можете назвать? 

7. В чем Вы видите роль городов в Древней Руси? Какие экономичес-
кие, политические и культурные функции они выполняли? 

8. Каковы основные черты древнерусской общины?  
9. Какие элементы языческой и христианской культуры Древней Руси 

Вы можете назвать? 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. На основе летописных материалов и учебника дайте оценку уровня 

развития восточнославянских племен. 
2. Проанализируйте договоры Руси с Византией 911 и 944 гг. и схе-

матично отразите характер отношений между двумя государствами. 
3. Составьте сравнительную таблицу деятельности первых Рюрико-

вичей в области экономики, политики и культуры. Дайте оценку прави-
телям Древнерусского государства.  

4. Составьте сравнительную таблицу перехода Руси к христианству. 
Какие последствия этого процесса Вы считаете главными и почему? 
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Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете сущность норманнской теории? 
2. Что такое полюдье? Как изменилась эта система? 
3. Что общего и особенного в понятиях смерд, холоп, закуп, рядович? 
4. Как Вы понимаете применительно к Руси сущность понятия ранне-

феодальное государство? Чем оно отличается от характеристик европей-
ских государств этого времени? 

5. Что такое этногенез? Можете ли Вы иначе назвать процессы, проте-
кавшие в рамках этногенеза? 

6. Считаете ли Вы идентичными понятия Древняя Русь и Киевская 
Русь? Почему? Какое из них является более точным и емким? 

7. Что такое общественный идеал? Что означает это понятие при-
менительно к Древней Руси? 

8. Как Вы понимаете содержание понятий зернь, скань, чернь, перего-
родчатая эмаль? 

9. Некоторых киевских великих князей называли каганами (хаканами). 
Откуда пришло это слово? Почему его употребляли киевские князья? 

 
Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Какова роль варягов в образовании Древнерусского государства? 
2. Какова роль двух центров в образовании Древнерусского государства? 
3. Каково взаимовлияние Руси и Степи? 
4. Была ли Древняя Русь великой державой Европы? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Природно-климатические факторы в истории Древней Руси. 
2. Геополитические факторы в истории Руси.  
3. Религиозные факторы в истории Руси. 
4. Социальная организация Древнерусского общества. 
5. Общественные идеалы Древней Руси. 
6. Языческие верования восточных славян. 
7. Русь и хазары: Проблемы взаимоотношений. 
8. Полководцы Древней Руси. 
9. Великий князь Владимир и проблема выбора религии. 
10. Норманнская теория образования Древнерусского государства. 
11. Социокультурное развитие Древней Руси. 
12. Династия Рюриковичей. 
13. Эволюция древнерусской общины. 
14. Города Древней Руси. 
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Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
860 г. – первое летописное упоминание о Руси. 
882 г. – объединение Новгородских и Киевских земель в 

единое Древнерусское государство. 
907, 911 и 944 гг. – первые договоры Руси с Византией. 
945 г. – восстание древлян. 
964–972 гг. – правление и походы Святослава. 
980–1015 гг. – правление Владимира Святославича. 
988 г. – принятие христианства на Руси. 
1019–1054 гг. – правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 
1068 г. – восстание в Киеве. 
1113–1125 гг. – правление Владимира Мономаха. Дополнение к 

«Русской Правде». 
  

Исторические деятели 
Рюрик; Олег; Игорь; Ольга; Святослав; Владимир; Ярослав Мудрый; 

Владимир Мономах. 
Документы эпохи 

«Повесть временных лет»; «Русская Правда»; «Изборник»; «Поучение 
Владимира Мономаха»; «Правда Ярославичей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

2. ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ  
И БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ:  
РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII−XV ВВ. 

2.1. Феодальная раздробленность Руси 

Под феодальной раздробленностью Руси понимают период XII−XV вв., 
когда на территории Древнерусского государства существовало до трех 
десятков княжеств и земель со своим политически строем и хозяй-
ственным укладом. Этим же термином обозначают этап развития социаль-
но-экономических и политических отношений, следующий за периодом 
существования раннефеодального государства. 

Главной причиной политической раздробленности Руси стало доста-
точно эффективное развитие натурального хозяйства, создавшее допол-
нительные возможности для удельных князей содержать собственную 
дружину и аппарат управления, вкладывать значительные средства в 
развитие городов, становившихся новыми политическими центрами. 

Новые социально-экономические условия и растущие возможности 
удельных князей создавали предпосылки для усиления их разногласий не 
только с властью киевского князя, но и друг с другом. Династические 
споры вели к ожесточенным феодальным усобицам, результатом которых 
зачастую становились ослабление экономики княжеств, народные 
восстания, смена власти. 

Первый шаг к политической раздробленности был сделан после смерти 
Ярослава Мудрого, который разделил Русские земли между своими 
сыновьями. В 1097 г. на Любечском съезде князей было окончательно 
установлено разделение на уделы, что усложнило систему управления 
страной. Сложным был и порядок наследования власти: наряду с сыновь-
ями права на престол предъявляли братья умершего князя; все это еще 
более обостряло усобицы. В периоды правления Владимира Мономаха 
(1113−1125 гг.) и его сына Мстислава (1125−1132 гг.) удалось на короткое 
время несколько укрепить великокняжескую власть, но это была последняя 
попытка добиться прежнего единства страны. К середине XII в. на 
территории Древней Руси сложилось три крупнейших политических 
центра − Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княже-
ство, Новгородская земля. 

Владимиро-Суздальское княжество было к тому времени наиболее 
мощным в экономическом и в политическом отношении. Его независи-
мость от киевских князей была достигнута при сыне Владимира Мономаха 
Юрии Долгоруком, получившем прозвище за стремление присоединить к 
территории своего княжества как можно больше новых земель. С его 
именем связано основание Москвы − будущего центра Российского 



 17

государства. Первоначально столицей княжества был Суздаль, а затем 
Владимир. Основу экономики составляло развитое земледелие. Население 
занималось также скотоводством, рыболовством, бортничеством, сбором 
грибов и ягод. Высокое развитие получило ремесло.  

Развитая экономика давала князьям возможность укреплять свою 
власть не только внутри княжества, но и в борьбе с соседями. За долгие 
годы военных походов Юрий Долгорукий сумел покорить многие соседние 
территории и даже занять силой великокняжеский престол в Киеве, однако 
вскоре он был отравлен политическими противниками. Сын Юрия Андрей 
продолжил курс отца на укрепление власти и борьбу с боярской 
оппозицией. В селе Боголюбове он создал загородную резиденцию, в кото-
рой вскоре был убит сторонниками ослабления княжеской власти. Лишь 
через несколько лет сын Андрея Боголюбского Всеволод Большое Гнездо 
сумел подавить выступления родовой знати. При нем княжество достигло 
наибольшего могущества. 

Галицко-Волынское княжество было основано князем Романом 
Мстиславичем в 1199 г. и являлось самым крупным государством Южной 
Руси. Столицами его были Галич и Владимир Волынский. Основу хозяй-
ственного строя здесь составляли развитое земледелие и скотоводство, 
ремесленное производство. Княжество пользовалось известностью в 
Европе. Сын Романа Даниил сумел не только подавить боярскую оп-
позицию, но и усилить влияние княжества на Русские земли. Накануне 
монгольского нашествия, в 1240 г. он включил в состав Галицко-
Волынского государства Киевское княжество. 

Новгородская земля была крупнейшим по территории русским 
государством. Она простиралась от берегов Балтики на западе до Урала на 
востоке, от Белого моря на севере до владимирских земель на юге. 
Столицей был Новгород Великий, стоявший на берегу реки Волхов. 
Крупнейшими городами являлись Псков, Ладога, Торжок, имевшие 
политическое самоуправление. Основу экономики составляла торговля, ко-
торая велась через Балтийское море со странами Европы, а через южные и 
юго-восточные русские земли − с Византией и странами Востока. Здесь 
быстрее, чем во многих других землях, оформилось купечество как 
самостоятельная и весьма влиятельная категория населения. В отличие от 
жителей других русских территорий, новгородцы получали от возделы-
вания земли гораздо меньший доход, так как земли государства были 
малопригодны для земледелия. Крестьяне сеяли рожь, местами пшеницу, 
овес, ячмень, лен и коноплю. 

Традиции общинного управления в Новгороде сохранялись дольше, 
чем в других русских землях. Вплоть до конца XV в. здесь существовал 
особый политический строй − республика, в основе которой лежала власть 
народного собрания − Веча. Его участниками были лишь те жители города, 
кто обладал определенным имуществом. Вече решало вопросы войны и 
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мира, приглашало на службу князя, функции которого были ограничены 
руководством военной дружиной, избирало городское управление − Совет 
господ, утверждало главу церкви, размеры налогов и податей. 

Политическая раздробленность имела противоречивые последствия для 
Русских земель. С одной стороны, это был период экономического и 
культурного расцвета отдельных территорий, формирования и развития 
городов − новых культурных и политических центров. Городская культура 
этого времени отличалась не только активным строительством, но и 
расцветом грамотности, которая получила распространение даже среди 
простых горожан, о чем свидетельствуют берестяные грамоты Новгорода. 
Однако, с другой стороны, политическая раздробленность Русских земель, 
отсутствие единого руководства, разногласия и усобицы накануне 
монголо-татарского нашествия способствовали быстрому порабощению 
этих территорий. 

 

2.2. Монголо-татарское нашествие и его последствия 

Монгольские племена, жившие в Центральной Азии, в начале XIII в. 
вступили в период разложения родового строя и формирования госу-
дарственности. В 1206 г. на Курултае − съезде представителей мон-
гольской знати − правителем Монгольского государства был провозглашен 
Темучин, принявший имя Чингисхана. Главным орудием его государст-
венной власти стала мощная и многочисленная армия, отличавшаяся 
высокой организованностью и железной дисциплиной.  

Агрессивный характер Монгольского государства коренился не только 
в наличии сильной армии, но и в самом экономическом строе монголов, 
основу которого составляло кочевое скотоводство. Выпас многочисленных 
отар скота требовал перемещения по большим территориям. К тому же 
военная добыча становилась едва ли не единственным источником 
существования для многих воинов и обогащения для военачальников. 

В 1207−1215 гг. монголы захватили Сибирь и Северо-Западный Китай, 
в 1219 г. начали вторжение в Среднюю Азию, а в 1222 г. − в Закавказье. В 
мае 1223 г. на реке Калке состоялась первая битва русских дружин с 
монголами. Попытки князей договориться о формировании единого войска 
и управления ни к чему не привели, это стало главной причиной жестокого 
поражения южнорусских князей и половецких ханов, выступивших против 
монголов. Тем не менее, передовой отряд монголов не решился двинуться 
дальше и отошел в Азию. 

Со смертью Чингисхана его держава распалась. В 1235 г. на Курултае 
было принято решение о походе на Запад. Войска возглавил внук 
Чингисхана Бату, прозванный на Руси Батыем. В 1236 г. он разгромил 
отряды волжских булгар и зимой 1237 г. вторгся в пределы Северо-
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Восточной Руси. Несмотря на упорное и самоотверженное сопротивление 
русских военных отрядов и местного населения, за короткий срок были 
взяты и разорены Москва, Владимир, Суздаль, Коломна, Тверь, Рязань, 
Ярославль, Кострома. Дружины владимирского князя Юрия Всеволо-
довича были разбиты в неравном бою. Северо-Восточная Русь оказалась 
под властью монгольских ханов. Однако сопротивление захватчикам было 
столь упорным, а потери настолько велики, что Батый, не дойдя до 
Новгорода, приказал отойти на юг, в степные районы для отдыха. 

Лишь в 1239 г. он предпринял новый поход − на Южную и Юго-За-
падную Русь. Были захвачены и разграблены Киев и другие города, разо-
рено Галицко-Волынское княжество. В 1240 г. отряды Батыя вторглись в 
страны Центральной Европы. Однако ослабленная сопротивлением рус-
ских, монгольская армия не могла выдержать борьбы с новым неприя-
телем. Кроме того, кочевники не привыкли воевать в горно-лесистой 
местности. После поражения от объединенных войск Чехии и Венгрии, в 
1242 г. Батый приказал вернуться на Волгу. 

Последствия нашествия монголов на Русь были катастрофическими. 
Все земли, кроме Новгорода, оказались разграбленными и опустошен-
ными; уничтожены были многие города − центры политической и куль-
турной жизни. Огромные людские потери привели к резкому сокращению 
численности населения и рождаемости. Дань в пользу Золотой Орды 
разоряла государственную казну. 

Следует различать понятия нашествие и иго: в первом случае речь идет 
о монгольском нашествии, разорившем Русь, и о тех мерах, которые время 
от времени предпринимали монгольские ханы в отношении непокорных 
князей; во втором − о самой системе взаимоотношений между русскими и 
ордынскими властями. 

Русские земли рассматривались в Орде как часть ее собственной 
территории, обладавшая известной долей самостоятельности. Княжества 
были обязаны платить довольно значительную дань Орде; ее платили даже 
те земли, которые не были захвачены ордынцами; при подготовке к новым 
походам ханы требовали от русских князей не только денег, но и солдат; 
наконец, «живой товар» из русских земель высоко ценился на 
невольничьих рынках Орды. 

Русь оказалась лишена прежней независимости. Князья могли править, 
лишь получив ярлык на княжение. Монгольские ханы поощряли 
многочисленные конфликты и усобицы между князьями. Поэтому, 
стремясь получить ярлыки, князья были готовы идти на любой шаг, что 
постепенно меняло сам характер княжеской власти в Русских землях. 
Вместе с тем, ханы не покушались на позиции Русской Православной 
Церкви. Это, несмотря на тяжелейшие условия иноземного господства, 
позволило сохранить национальные обычаи, традиции и менталитет. 
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Хозяйство русских княжеств после полного разорения восстанав-
ливалось довольно быстро, а вначале XIV в. начало стремительно раз-
виваться. С этого же времени в городах возрождалось каменное строитель-
ство, началось восстановление разрушенных во время нашествия храмов и 
крепостей. Установленная и фиксированная по размеру дань вскоре уже не 
считалась тяжким бременем, а со времен правления Ивана Калиты 
значительная часть собранных средств направлялась на внутренние нужды 
самих Русских земель. 

В результате монгольского нашествия на покоренных территориях 
было образовано одно из крупнейших государств того времени − Золотая 
Орда. Оно простиралось от Балкан на западе до Центральной Сибири на 
востоке; от Русских земель на севере до Закавказья и Туркестана на юге. 
Столицей Орды был город Сарай-Бату, основанный в низовьях Волги. В 
начале XIV в. центром стал город Новый Сарай, возникший севернее 
прежней столицы, на берегу реки Ахтубы. 

Основу хозяйства Орды составляло кочевое скотоводство; в основном 
разводили лошадей, овец, верблюдов. В городах было высоко развито 
ремесло, ориентированное главным образом на производство конной 
упряжи, оружия, украшений. Вошедшее в состав государства население 
Поволжья занималось земледелием, рыбной ловлей, сибирские народы — 
традиционной для них охотой, жители Центральной Азии ткали ковры. 
Крупными городами страны были Бахчисарай, Азба (Азов), Хаджитархан 
(Астрахань), Казань, Искер (Сибирь), Туркестан, Ургенч, Хива. 

Главой государства являлся хан из рода Чингизидов. Высший совет при 
нем (Курултай) включал ближайших родственников хана, наместников 
подвластных земель, военных руководителей (темников). Центральными 
учреждениями Орды были Диваны, которыми руководили секретари. Сбор 
дани с подчиненных территорий осуществляли баскаки. Основу господ-
ствующего класса составляли беки, которым принадлежали пастбища и 
стада. Золотая Орда была многонациональным государством, в котором 
монголы составляли меньшинство населения. При хане Узбеке государ-
ственной религией стал ислам. Золотая Орда имела оживленные торговые 
отношения не только с азиатскими государствами, но и с Европой. После 
принятия ислама более тесными стали связи со странами Ближнего 
Востока. 

Русские земли не вошли в состав Орды, но считались полусамо-
стоятельным «Русским улусом». Русские князья должны были получать 
ярлык на княжение от хана, выплачивать ежегодную дань, предоставлять 
воинов для ханского войска, участвовать в их военных походах. Своего 
расцвета Орда достигла при ханах Узбеке и Джанибеке в первой половине 
XIV в., когда ее влияние и международный авторитет, экономическая 
мощь и сила ханской власти достигли апогея.  
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Однако позже Золотая Орда вступила в период феодальной раздроб-
ленности, главными причинами которой стали возросший уровень эконо-
мического развития подвластных территорий и усилившаяся борьба за 
власть. Начало распада державы пришлось на XV в. Первым само-
стоятельность от ордынского хана получил крымский хан Девлет-Гирей. 
Он создал Крымское ханство, включившее в себя территории Крыма и 
степных районов Северного Причерноморья. В 1438 г. в среднем течении 
Волги образовалось наиболее развитое в экономическом и военном 
отношении Казанское ханство. На Нижней Волге возникло ханство 
Большая Орда, а в междуречье Тобола и Оби − Сибирское ханство. Степ-
ные районы северного Прикаспия (вплоть до Иртыша) вошли в состав 
Ногайской Орды. Между бывшими частями Золотой Орды существовали 
многочисленные противоречия, выливавшиеся в военные столкновения. 
Распад Золотой Орды ускорил освобождение Русских земель от монголь-
ского владычества и объединение их в рамках единого государства. 

Основной предпосылкой свержения ордынского господства было 
стремление русского народа к независимости, находившее выражение в 
политике московских князей, объединявших Русские земли под своей 
властью. Не менее важными были сформировавшиеся экономические 
условия: переход к двух- и трехпольной системе севооборота, исполь-
зование сохи с железным лемехом, природных удобрений − все это вело к 
значительному экономическому подъему и формированию материальной 
базы для освобождения от чужеземного господства. Рост городов, развитие 
в них ремесленного производства способствовали усилению мощи Русских 
земель, делали более эффективной борьбу с захватчиками. Русские города, 
в отличие от городов Западной Европы, не являлись экономическими 
центрами объединения земель − этому мешало слабое развитие товарно-
денежных отношений. Однако города были важными стратегическими 
центрами, в которых шло сосредоточение сил для борьбы с ордынцами. 
Важным фактором для свержения ордынского господства стала поддержка 
со стороны Русской Православной Церкви. Не последнюю роль сыграло и 
то, что сама Золотая Орда вступила в полосу политической раздроб-
ленности и распалась на ряд ханств. 

В 1327 г. московский князь Иван Калита получил право на самостоя-
тельный сбор дани для Орды. В 1380 г. при поддержке боярства и митро-
полита Алексия великий князь Дмитрий Иванович впервые собрал войско 
со всех Русских земель для борьбы с Мамаем и в сентябре, применив так-
тику засадного полка, наголову разбил ордынцев. Эта победа не привела к 
избавлению от монгольского владычества, но она показала, что объеди-
ненное войско всех русских княжеств может одержать победу над врагом. 

Важно отметить, что борьба с монголами и становление единого 
Российского государства шли в тесной взаимосвязи. Эти процессы 
достигли результата при великом князе Иване III, сумевшем превратить 
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Московское княжество в крупнейшее европейское государство. С 1476 г. 
он перестал платить дань Орде. Хан Ахмат, выступивший против Москвы 
осенью 1480 г., встретил войско Ивана III на берегу реки Угры, но не 
решился на открытое столкновение и после недельного стояния повернул 
обратно. С ордынским господством было покончено. 

Освобождение имело для Руси огромное значение. Оно привело к 
завершению формирования единого Российского государства. В 1485 г. 
Иван III объявил себя «государем всея Руси». Доходы от экономической 
деятельности теперь были полностью направлены на развитие единого 
государства. Ускорился рост городов. Было положено начало формиро-
ванию многонационального Российского централизованного государства.  
 

2.3. Борьба Руси против экспансии с Запада 

В начале XIII в. коренное население Прибалтики переживало период 
разложения родового строя. Здесь не было государственности и меж-
племенных объединений. Существовали устойчивые экономические связи 
племен эстов и латов с новгородцами. 

Богатые прибалтийские и северо-западные русские земли привлекали 
внимание немецких и шведских феодалов, несмотря на сопротивление 
местного населения, начавших проникновение в Прибалтику. В 1202 г. был 
образован Орден меченосцев, а вскоре на прибалтийские земли распро-
странил свою деятельность Тевтонский орден. В 1237 г. эти два ордена 
объединились в один − Ливонский. Они не только устанавливали поли-
тическое и экономическое господство на захваченных территориях, но и 
обращали местное население в католическую веру, что влияло на на-
циональное самосознание. 

Воспользовавшись вторжением монголов на Русь, немецкие и 
шведские феодалы усилили экспансию в северо-западные русские земли. К 
началу 1230-х гг. немцы вышли на границы новгородских земель, создавая 
угрозу их захвата. Летом 1240 г. войска шведов высадились на берегу Не-
вы. Новгородский князь Александр Ярославич выступил с дружиной 
против врагов. Умело проведя войска и стремительно отрезав высадив-
шиеся отряды шведов от их кораблей, князь сумел одержать блестящую 
победу, за которую был прозван Невским. 

Одновременно со шведами перешли в наступление немецкие рыцари. 
Они захватили Псков, Изборск и Копорье; сложилась угроза для 
Новгорода. Александр Невский возглавил дружину новгородцев и силы на-
родного ополчения. На помощь ему пришли дружины владимирского 
князя. Объединенные силы русских зимой 1242 г. освободили Псков. 

Преследуя бежавшего противника, Александр Невский дал генеральное 
сражение на льду Чудского озера в апреле 1242 г. Зная о тактике немцев 
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располагать воинов клином («свиньей») и наносить основной удар по 
противнику силами тяжеловооруженной конницы, Александр Невский 
сосредоточил ударные части своей дружины с флангов. В кульмина-
ционный момент русские войска нанесли удар, в результате которого 
рыцари были разбиты. Отступая в беспорядке, многие тяжеловооруженные 
воины проваливались под лед. Победа войск под руководством Александра 
Невского не позволила немецким и шведским рыцарям продолжить экс-
пансию и захватить Русские земли в трудный период Отечественной 
истории. 

 

2.4. Политическое объединение Русских земель 

Московское княжество выделилось в самостоятельное при сыне 
Александра Невского Данииле в 1276 г. Кроме Москвы, более реальными 
претендентами на роль центра собирания Русских земель являлись Тверь, 
Рязань, Новгород. Однако уже в период правления Ивана Калиты значение 
молодого Московского княжества неизмеримо возросло. Основными 
причинами возвышения Москвы стали ее относительная удаленность от 
Орды, умелая политика московских князей, передача Москве права сбора 
дани, покровительство ордынских ханов, пересечение торговых путей и 
т.д. Однако главными предпосылками были превращение Москвы в центр 
борьбы за освобождение от ордынского господства и перенос в Москву 
центра Русской Православной Церкви. 

Процесс собирания Москвой Русских земель прошел несколько этапов. 
От образования Московского княжества до правления Ивана Калиты и его 
сыновей Семена Гордого и Ивана Красного были заложены основы эконо-
мического и политического могущества княжества. В правление Дмитрия 
Донского и его сына Василия началось успешное военное противоборство 
Руси с Ордой. Самыми крупными сражениями этого времени стали битвы 
на реке Воже (1378 г.) и на Куликовом поле (1380 г.). Одновременно 
значительно расширилась территория Московского государства. Рос меж-
дународный авторитет московских князей (к примеру, Василий I был 
женат на дочери великого литовского князя Витовта).  

В 1425−1462 гг. шла длительная феодальная война между великим 
князем Василием II и его родственниками. Главной целью этой борьбы 
было уже не отстаивание лидирующего положения Москвы, а стремление 
захватить власть в набиравшем силу и вес Московском государстве. 
Огромное значение имело превращение Русской Православной Церкви в 
мировой центр православия после падения Византии в 1453 г. В годы 
правления Ивана III (1462−1505 гг.) и Василия III (1505−1533 гг.) под 
властью Москвы объединились основные русские княжества. Был принят 
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единый свод законов, созданы органы государственного управления, укре-
пилась экономика. 

Образование единого Русского государства имело большое истори-
ческое значение. Оно способствовало освобождению Руси от ордынского 
владычества. Формирование политического центра усиливало позиции 
государства на международной арене. На Русских землях началось склады-
вание единого экономического пространства. Осознание русского народа 
как единого целого составляло теперь основу духовной жизни населения 
различных районов государства. Объединение Русских земель имело 
целый ряд предпосылок. Главным был политический фактор − необходи-
мость объединения усилий для освобождения от монгольской зависимости 
и противодействия угрозам со стороны Литвы и Ливонского ордена. 
Преобладание политических факторов над экономическими было главной 
особенностью процесса формирования единого Русского государства в 
отличие от европейских стран. 

Однако экономические предпосылки также были весьма суще-
ственными. Переход в сельском хозяйстве на двух- и трехпольную систему 
севооборота, появление новых видов орудий обработки земли, развитие 
поместного землевладения, связанного со службой князьям, − все это 
создавало экономические предпосылки для объединения Русских земель в 
единое государство. Большую роль играл рост городов, значение которых 
было связано главным образом с превращением их в стратегически важные 
оборонные пункты, вокруг которых собирались силы для свержения 
господства ханов. 

Важной предпосылкой объединения Русских земель была потребность 
в сильной власти для подавления народных выступлений. Правовые нормы 
большинства русских княжеств имели один первоисточник − «Русскую 
Правду». Едиными были и основы культуры различных областей, 
опиравшиеся на общерусское национальное самосознание. Большое зна-
чение имела роль Русской Православной Церкви, выступавшей с позиций 
сохранения общегосударственного единства. Важной предпосылкой 
являлось наличие политических центров, вокруг которых могло состояться 
объединение русских княжеств. Такими центрами выступали Москва, 
Новгород, Тверь, Рязань и др. 

Процесс объединения Русских земель в единое государство прошел 
несколько этапов. В XIV в. произошло возвышение и укрепление Москвы. 
Крупнейшими событиями в это время было получение Иваном Калитой 
ярлыка на великое княжение и права сбора дани для Орды (1327 г.); 
Куликовская битва, в ходе которой Дмитрий Донской впервые во главе 
общенационального войска нанес поражение ордынцам (1380 г.); передача 
Дмитрием Донским владимирского великокняжеского престола своему 
сыну, без согласования с Ордой (1389 г.). 
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В первой половине XV в. шла длительная междоусобная война между 
наследниками Дмитрия Донского. На этом этапе существовала вероятность 
объединения Русских земель не ослабленной в ходе войны Москвой, а 
Новгородом или другими центрами. Однако роль и значение Московского 
княжества значительно возросли в годы правления Василия II, которому 
оказали поддержку ордынские ханы. Не менее важное значение имело 
провозглашение в 1453 г. Русской Православной Церкви автокефальной 
(самоуправляющейся) после падения Константинополя.  

Во второй половине XV− первой четверти XVI в. прекратилось 
ордынское господство и завершилось формирование территории Русского 
централизованного государства. Москва перестала платить дань Орде 
(1476 г.); добилась независимости от нее (1480 г.); присоединила 
княжества и территории, которые считались наиболее возможными цент-
рами объединения Русских земель: Новгород (1478 г.), Тверь (1485 г.), 
Псков (1510 г.), Рязань (1521 г.). Московские князья стали именоваться 
«государями всея Руси» и передавать власть по наследству. 

Были созданы органы управления Русского централизованного госу-
дарства: Боярская Дума состояла из родовой знати и являлась сове-
щательным органом при государе; приказы ведали управлением обще-
государственными делами по отраслям; наместники, назначавшиеся го-
сударем, осуществляли его политику на местах. Вводилась единая система 
мер, веса, длины и т. п. Важным шагом на пути создания единого государ-
ства стало издание обязательного на территории всей страны свода законов − 
«Судебника», принятого в 1497 г. положившего начало оформлению 
крепостного права. Он разрешал крестьянам переходить от одного вла-
дельца к другому лишь в течение двух недель − до и после Юрьева дня − 
26 ноября. При переходе крестьяне обязаны были уплатить специальный 
налог – пожилое – за право проживания на земле землевладельца. 

Создание единого Русского централизованного государства имело 
огромное значение. Это позволило преодолеть господство ордынских 
ханов на Русских землях и обеспечить защиту от других внешних угроз. 
Началось формирование единого экономического пространства страны. 
Прекратились феодальные междоусобицы, тяжким бременем ложившиеся 
на население. Значительно возрос международный авторитет России.  

 

2.5. Культура Русских земель 

Главными событиями, определившими развитие культуры Русских 
земель в XII−XV вв., стали установление монголо-татарского владычества. 
Были уничтожены или утрачены крупнейшие памятники культуры − 
соборы и монастыри, фрески и мозаики, изделия ремесла. Сами 
ремесленники и мастера были убиты или угнаны в ордынское рабство. 
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Прекратилось каменное строительство. Формирование русской народности 
и единого государства, борьба за освобождение от монголов, создание 
единого языка стали важными факторами развития культуры Русских 
земель в это время. 

Главной темой устного народного творчества стала борьба с ордын-
ским господством. Сохранились или в переработанном виде дошли до 
наших дней сказания о битве на Калке, о разорении Рязани Батыем, о 
Евпатии Коловрате, о подвигах Александра Невского, о Куликовской 
битве. Все они составляют героический былинный эпос. Были созданы 
былины о Василии Буслаеве, Садко, отражавшие вольнолюбивый характер 
новгородцев, богатство и силу их земли. Появился новый вид устного 
народного творчества − историческая песня, описывавшая в деталях 
события, современником которых был автор. В произведениях литературы 
тема борьбы с захватчиками также была центральной. Возобновилось 
общерусское летописание. 

С конца XIII в. началось возрождение каменного строительства. Оно 
активнее развивалось в землях, наименее пострадавших от нашествия. 
Одним из центров культуры в эти годы стал Новгород, зодчими которого 
были построены церковь Николы на Липне и церковь Федора Стратилата. 
Эти храмы ознаменовали появление особого архитектурного стиля, 
отличавшегося сочетанием простоты и величественности, относительно 
небольшими размерами сооружений, более скромным оформлением стен, 
использованием наряду с кирпичом известняковых плит и валунов. 

В Москве каменное строительство началось во времена Ивана Калиты, 
когда в Кремле был заложен Успенский собор, ставший кафедральным 
(главным) храмом Руси. Тогда же были созданы Благовещенский собор – 
дворцовая церковь великих князей и Архангельский собор – усыпальница 
московских правителей. Была построена Грановитая палата Кремля. О 
возрастании политического могущества Москвы свидетельствовал камен-
ный Кремль, построенный в 1367 г. 

Политические мотивы присутствовали и в церковной живописи − 
иконописи. Ярким примером этого стала икона «Царь царей», на которой 
Иисус Христос был изображен с короной на голове. Это выражало 
непризнание власти ордынских ханов (именовавших себя «царями царей»), 
показывало приоритет христианской веры и власти православных власти-
телей. Не случайно эта икона была установлена в Успенском соборе после 
Куликовской битвы. 

Наряду с местными мастерами в это время на Руси работали ино-
странные живописцы, главным образом из Византии. Яркой фигурой среди 
них был Феофан Грек, сумевший соединить классическую византийскую 
манеру иконописи с традициями русских мастеров. В конце XIV в. Феофан 
Грек создал иконы Богоматери Донской, святых Петра и Павла, Успения 
Богоматери. Некоторыми из его произведений был украшен Благове-
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щенский собор Московского Кремля. Учеником и последователем Фео-
фана стал русский художник Андрей Рублев (1360−1430 гг.) − монах 
Троице-Сергиева, а затем Спасо-Андроникова монастыря. Вместе с 
Даниилом Черным он расписывал фресками стены Успенского собора во 
Владимире, а затем Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре. 
Самой известной из его работ стала «Троица», написанная для иконостаса 
Троицкого собора. 

Пострадавшая в период монгольского нашествия, русская культура 
начала свое возрождение в конце XIII в. Литература, архитектура, 
изобразительное искусство этого времени были пронизаны стремлением 
авторов к высоким духовным идеалам, идеей борьбы за свержение 
ордынского господства, формированием основ общерусской культуры. 

 

Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Феодальная раздробленность Руси: Объективные и субъективные 

предпосылки. 
2. Феодальная раздробленность Руси: Основные черты.  
3. Государственность Руси в период феодальной раздробленности. 
4. Последствия феодальной раздробленности в истории России. 
Вариант 2 
1. Экономика Русских земель до нашествия монголо-татар. 
2. Социально-экономическое развитие Руси в период монголо-татар-

ской зависимости. 
3. Экономические предпосылки формирования Русского централизо-

ванного государства. 
4. Эволюция социальной структуры русского общества. 
Вариант 3 
1. Политический строй русских княжеств.  
2. Политические предпосылки создания Русского централизованного 

государства. 
3. Основные политические центры Руси. Причины возвышения 

Москвы. Этапы объединения Русских земель в единое государство.  
Вариант 4 
1. Международное положение Русских земель. 
2. Экономические и политические предпосылки экспансии на Русь с 

Запада и Востока. 
3. Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси. 
4. Германо-скандинавская экспансия в Северо-Западной Руси. 
Вариант 5 
1. Культура Русских земель: Традиции и новации. 
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2. Влияние монголо-татарского господства на развитие русской 
культуры. 

3. Предпосылки раскола древнерусской народности. 
 

Литература к семинарским занятиям 

1. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы. М., 1992. 
2. Буганов В.И. Куликовская битва. М., 1980. 
3. Греков Б. И. Мир истории: Русские земли XIII–XV вв. М., 1986. 
4. Горский А.А. Москва, Тверь и Орда в 1300–1339 гг. // Вопросы 

истории. 1995. № 4. 
5. Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого Княжества Литовского: 

Очерки истории общины, сословий, государственности до начала XVI в. 
М., 1995. 

6. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. 
М., 1985. 

7. Зимин А.А. Витязь на распутье. М., 1991. 
8. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России XV–

XVI вв. М., 1985. 
9. Казакова А.Н. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения 

(конец XIV – начало XVI в.). Л., 1975. 
10. Кучкин В.А. Русь под игом: Как это было. М., 1991. 
11. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-

Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. 
12. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития 

феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972. 
13. Очерки истории русской культуры XIII–XV вв. М., 1970. Ч. 1–2. 
14. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 

1993. 
15. Тихомиров М.Н. Древняя Москва XII–XV вв. Средневековая Россия 

на международных путях XIV–XV вв. М., 1992. 
16. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного 

государства в XIV–XV вв. М., 1960. 
 

 Контрольные вопросы 

1. Какие общие и отличительные черты вы можете выделить в 
развитии Русских земель и Европы в XII–XV вв.? 

2. В чем проявилась специфика экономического развития Русских 
земель в период феодальной раздробленности? 

3. Что нового появилось в развитии отечественной культуры в XII–XV вв.? 
4. Как повлияло монголо-татарское нашествие на социально-эконо-

мическое развитие Русских земель? 
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5. Что нового произошло в развитии русской культуры в период 
монголо-татарского нашествия? 

6. Можно ли считать, что зависимость от монголо-татар была более 
«предпочтительна» для Руси, чем возможное господство немецких 
феодалов? Что общего между влиянием тех и других агрессоров на 
развитие захваченных ими Русских земель? 

7. Правомерно ли ставить вопрос о том, что зависимость от монголо-
татар задержала развитие Руси на 300 лет? Почему? 

8. Можно ли утверждать, что отставание Руси от стран Запада сло-
жилось именно в XII–XV вв.? Почему? 

9. Чем можно объяснить тот факт, что именно Москва стала поли-
тическим центром борьбы за образование Русского централизованного 
государства? 

10. Какие существовали другие центры возможного объединения 
Русских земель? В чем были их сильные и слабые черты? 

11. Можно ли утверждать, что своему возвышению в годы монголо-
татарского нашествия Москва обязана поддержке московских князей со 
стороны золотоордынских ханов? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Ha основании материалов учебника выделите и схематично отразите 

специфические черты российского типа феодализма. 
2. Пользуясь материалами учебной литературы, постарайтесь выделить 

основные этапы во взаимоотношениях Русских земель и Золотой Орды в 
XII–XV вв. Отразите их в таблице. 

3. Составьте таблицу основных сражений Русских воинов с монголо-
татарами. 

4. Составьте письменный рассказ об изменениях в жизни и быте 
русских людей в XII–XV вв. 

5. Систематизируйте данные известных Вам источников о героизме 
русских людей в противоборстве с монголо-татарами. 

6. Проследите изменения в чертах национального сознания русского 
человека в XII–XV вв. 

 
Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы определите содержание понятия зависимость? Чем оно от-

личается от понятий господство, владычество, оккупация, захват, 
порабощение? 

2. Каким термином Вы оценили бы порядки, установленные шведами и 
немцами на временно захваченных ими Русских землях в XIII в.? 
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3. Как Вы объясните понятия централизованное государство, единое 
государство, Московское царство? Что в них общего и в чем различие? 

4. Кто такие баскаки? Можно ли считать баскаком великого князя 
Ивана Калиту, ставшего представителем хана после подавления Тверского 
восстания? 

5. Дайте определение понятиям нойон, нукер, Курултай, тьма, богатур. 
 
Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Каково влияние монголо-татарского нашествия на экономическое 

развитие Руси? 
2. Какова эволюция политических институтов Русских земель в период 

монголо-татарского нашествия? 
3. Каковы сущность и последствия влияния Запада на Русь в XII–XV вв.?  
4. Каковы этапы формирования Русского централизованного госу-

дарства? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Русские города в XII–XV вв. 
2. Русское крестьянство в XII–XV вв. 
3. Эволюция политического строя Руси в XII–XV вв.  
4. Русская культура в XII–XV вв. 
5. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XII–XV вв.: Общее и 

особенное. 
6. Хозяйство Русских земель в XII–XV вв.  
7. Экономика Руси в период монголо-татарского владычества.  
8. Центры объединения Руси: Проблема политического лидерства. 
9. Место Руси в европейском сообществе XII–XV вв. 
10. Формирование Русского централизованного государства: Предпо-

сылки, особенности и основные этапы. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
XII в. – начало формирования раннефеодального Монгольского 

государства. 
1204–1206 гг. – провозглашение Тэмучэна Чингисханом. 
1223 г. – поражение русских дружин от монголо-татар на 

р. Калке. 
1237 г. – вторжение войск хана Батыя в пределы Руси. 
1237 г. – объединение Ливонского (Меченосцев) и Тевтонского 

орденов. 
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1240 г. – завоевание войсками хана Батыя Русских земель. 
Разгром войсками Александра Ярославича шведских 
войск в устье Невы. 

1242 г. – Ледовое побоище. Разгром немецких войск. 
1325–1341 гг. – правление Ивана Калиты. Начало возвышения Москвы. 
1380 г. – Куликовская битва. 
1410 г. – Грюнвальдская битва. Поражение Тевтонского ордена. 
1425–1462 гг. – правление Василия II. Феодальная война. 
1462–1505 гг. – правление Ивана III. Завершение объединения Русских 

земель вокруг Москвы. 
1497 г. – первый свод законов единого Русского централизован-

ного государства – «Судебник». 
1505–1533 гг. – правление Василия III. 

 
Исторические деятели 

Даниил Галицкий; Ярослав Всеволодович; Александр Невский; 
Евпатий Коловрат; Иван Калита; Даниил Александрович; Сергий 
Радонежский; Пересвет; Ослябя; Дмитрий Донской; Василий II; Иван III; 
Василий III; Софья Палеолог; Чингисхан; Батый; Мамай; Биргер; Ягайло; 
Менгли-Гирей; Тохтамыш; Ахмат. 

 
Документы эпохи 

«Повесть о разорении Рязани Батыем»; «Слово о погибели Русской 
земли»; «Ледовое побоище» 1242 г.; «Задонщина»; «Судебник» 1497 г. 
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3. ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ: 
РОССИЯ В XVI−XVII ВВ. 

3.1. Реформы Ивана Грозного. Опричнина 

В начале XVI в. перед Россией стояла задача укрепления единого 
государства. Для этого требовалось покончить с пережитками децент-
рализации, завершить формирование единого общегосударственного аппа-
рата, а также расширить территорию страны, исходя, главным образом, из 
растущих потребностей поместной системы. 

Василий III лишь начал решение этих задач. После его смерти власть 
перешла к трехлетнему сыну государя Ивану и его матери Елене Глинской. 
Ослабление центральной власти привело к обострению борьбы между 
боярскими родами Бельских, Шуйских и Глинских. Елена Глинская сумела 
продолжить политику Василия III по усилению централизации: она 
провела реформу местного управления (губную реформу), ввела единую 
денежную систему. Однако эти действия вызвали недовольство боярской 
оппозиции, и великая княгиня была отравлена. 

Первым важным решением Ивана IV (Грозного) стало принятие в 
1547 г. царского титула. Это должно было подчеркнуть божественный 
характер его власти, уравнять его статус с ордынскими ханами, импера-
тором Священной Римской империи и византийскими правителями.  

В то же время при Иване Грозном началось формирование институтов 
сословно-представительной монархии. К этому времени оформились 
основные категории российского общества: боярская аристократия, дво-
рянство, духовенство, крестьянство, посадское население. В борьбе с 
боярской оппозицией молодой царь мог рассчитывать лишь на дворянство, 
которое несло административную, военную, дипломатическую службу и 
получало за это земли и деньги из казны. 

В 1549 г. Иван Грозный созвал первый в истории России Земский 
Собор − совещательный орган из представителей родовой аристократии, 
дворян, духовенства, купцов, посадских людей, черносошных крестьян. 
Было объявлено о подготовке реформ. В их разработке царь опирался на 
круг близких ему людей, получивший название Избранной Рады. В ее 
состав входили кн. Андрей Курбский, дворянин Алексей Адашев, 
митрополит Макарий, протопоп Сильвестр и др. 

Принятый в 1550 г. новый общерусский свод законов − «Судебник» 
еще более укрепил царскую власть. Были сохранены прежние сроки 
перехода крестьян от одного хозяина к другому (привязанные к Юрьеву 
дню), увеличена плата за пожилое. Закреплялось особое положение 
дворянства как опоры царской власти. Вместо традиционного ополчения 
создавалось регулярное стрелецкое войско, которое в мирное и свободное 
от службы время занималось промыслами и торговлей. Был определен 
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статус особых органов государственной власти − приказов, ведавших 
конкретными управленческими функциями (Посольский приказ отвечал за 
контакты с иностранными державами, Разбойный − за порядок и бе-
зопасность, Челобитный − принимал жалобы, поступавшие на имя царя, 
проверял их и т. д.).  

Вскоре было ограничено местничество (система занятия должностей в 
государстве в зависимости от родовитости и служебного статуса предков, а 
не от личных способностей). Содержание наместников и их аппарата за 
счет местного населения (кормление) в 1556 г. было заменено общего-
сударственным налогом на жалованье чиновникам. Была реформирована 
церковь: на состоявшемся в 1551 г. церковном Стоглавом Соборе, поста-
новления которого были сведены в сто глав, утвердили общероссийских 
святых, церковное землевладение передали под контроль царя, усилили 
меры по укреплению нравственности в среде священнослужителей. 

Реформы Избранной Рады привели к тому, что в короткий срок в 
стране заметно вырос авторитет высшей власти. Новая система управления 
стала более эффективной: все решения были направлены на укрепление 
центральной власти, в основе которой лежала личная власть царя. 
Реформы создали необходимые условия для решения назревших внешне-
политических задач. В сложившейся системе государственной власти 
центральную роль играл царь, принятие любого принципиально важного 
решения зависело исключительно от него. Слабость экономической 
системы страны, многолетняя Ливонская война, обострение борьбы с 
боярской оппозицией создали объективную потребность в укреплении 
царской власти. В 1553 г. Иван Грозный внезапно тяжело заболел; его 
ближайшее окружение стало обсуждать вопрос о наследнике. После 
болезни царь, не доверяя вчерашним помощникам, стал меньше прислу-
шиваться к их советам; нарастали разногласия во взглядах на внутреннюю 
и внешнюю политику.  

В 1560 г. Избранная Рада была распущена. Русская армия понесла ряд 
поражений в Ливонской войне, которые царь связывал с изменой. Эти 
подозрения еще более усилились, когда, опасаясь царского гнева, в 
Польшу бежал один из членов Избранной Рады − кн. Андрей Курбский. С 
реформами было покончено; Иван Грозный перешел к насильственным 
методам осуществления своей политики. 

В декабре 1564 г. царь внезапно выехал из Москвы в Александровскую 
слободу, забрав с собой семью, ближайшее окружение и казну. В январе 
1565 г. он обратился с посланиями к оставшейся в Москве Боярской Думе 
и к горожанам, в которых обвинял бояр в измене и назвал условия своего 
возвращения в столицу; все условия были приняты. По возвращении Иван 
Грозный объявил об учреждении особого государственного удела − оприч-
нины, в состав которой вошли наиболее экономически развитые 
территории. Все владельцы вотчинных земель, не вошедшие в состав 
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царской опричнины, выселялись из этого удела в другую часть страны − 
земщину, оставшуюся под управлением Боярской Думы. В опричном 
уделе царь сформировал собственные органы власти − думу, приказы, 
двор. Было организовано особое (опричное) войско, превратившееся в 
инструмент политического террора и репрессий, проводившихся под 
руководством ближайшего помощника царя − Малюты Скуратова. 

Опричный террор в равной мере карал как представителей боярской 
знати, так и дворян, а также другие социальные слои и группы населения. 
Поэтому опричнина не может быть оценена исключительно как 
антибоярская акция. В результате опричнины в стране был установлен 
деспотический режим личной власти Ивана Грозного. Однако террор 
оказался менее эффективным, чем реформы 1550-х гг. В итоге в 1572 г. 
царь отменил опричнину, но при этом деспотический режим сохранился. 
Результатом опричнины стал экономический и политический кризис, 
разорение крестьянских хозяйств, являвшихся основой экономики страны, 
ряд военных поражений. В целом опричнина во многом обусловила кризис 
власти и Смуту начала XVII в. 

 

3.2. Внешняя политика Ивана Грозного 

К середине XVI в. перед Россией стоял целый ряд внешнеполитических 
задач. Государство было заинтересовано в выходе к морю для развития 
торговых и политических отношений с Европой. Интересы расширения 
поместного землевладения требовали новых территорий и зависимых 
крестьян. Кроме того, сохранялась угроза набегов со стороны крымских и 
казанских ханов. 

Для решения задач внешней политики к этому времени сложилась 
благоприятная ситуация. Казанское, Астраханское и Сибирское ханства 
были ослаблены. Ливонский орден, владевший в то время значительными 
прибалтийскими территориями, также не мог противостоять России. 
Наконец, реформы 1550-х гг. привели к формированию сильной регу-
лярной армии и необходимых экономических условий. 

В 1552 г. русская армия во главе с царем завоевала Казанское ханство. 
В 1552−1557 гг. последовало присоединение Башкирских земель, а в 
1556 г. − Астраханского ханства. В 1581 г. при поддержке купцов Строгано-
вых началась военная экспедиция атамана Ермака с целью присоединения 
Сибирского ханства. В 1582 г. Западная Сибирь вошла в состав России. 

Ливонская война длилась 25 лет (1558−1583 гг.). На первом этапе 
русские войска не только разгромили вооруженные силы рыцарей, но и 
добились распада самого Ливонского ордена. Однако именно это об-
стоятельство обусловило вступление в войну Швеции и образовавшегося в 
1569 г. единого польско-литовского государства − Речи Посполитой. В 
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результате ситуация изменилась; Россия была вынуждена вести борьбу с 
более сильным противником.  

Введение режима опричнины ослабило позиции страны, так как кре-
стьянские хозяйства, составлявшие основу аграрного строя, оказались 
разорены. К тому же поход Ивана Грозного на Новгород (1570 г.) обескро-
вил северо-западные районы и сделал их уязвимыми для неприятеля. Все 
это привело к тому, что, сокрушив Ливонский орден, Россия была 
вынуждена вернуть все занятые в ходе войны земли. Более того, она 
потеряла имевшиеся со времен Ивана III Нарву, Ям, Копорье, Иван-город. 

Итоги внешней политики Ивана Грозного противоречивы. С одной 
стороны, удалось заметно расширить территорию страны на востоке, 
присоединив не только Казанское и Астраханское, но и значительную 
часть Сибирского ханства. Однако, с другой стороны, продвижение России 
к западным морям встретило противодействие Швеции и Речи Поспо-
литой. Успеху в военном противостоянии с ними мешали неэффективная 
экономика и режим опричнины. Значительные территориальные 
приобретения России во второй половине XVI в. способствовали тому, что 
экономика страны стала ориентироваться на экстенсивное развитие вширь 
(за счет присоединения и освоения новых земель).  
 

3.3. «Смута»  

После смерти Ивана Грозного, а затем его бездетного сына Федора 
династия Рюриковичей пресеклась. На Земском Соборе 1598 г. новым 
царем был избран один из близких к Ивану Грозному царедворцев − Борис 
Годунов. Стремясь укрепить свою власть, он принял меры к упрочению 
положения землевладельцев из числа как бояр, так и дворян. Это было 
сделано путем дальнейшего закрепощения зависимого крестьянского 
населения. В 1597 г. был издан царский указ, вводивший «урочные лета», 
по которому был предусмотрен пятилетний срок розыска и возвращения 
хозяину беглых крестьян. Холоп, попавший в кабалу за невозвращенный 
долг, терял право получить свободу после уплаты долга и оставался в 
зависимости до смерти своего хозяина. Свободный крестьянин, 
устроившийся на работу по найму, через полгода превращался в холопа. 
Лишь жестокий голод после неурожайных лет (1601−1603 гг.) вынудил 
Бориса Годунова разрешить переход крестьян от одного хозяина к другому 
и освобождение тех холопов, которых землевладелец был не в состоянии 
прокормить. Однако это обернулось еще более серьезными последствиями, 
так как «освобожденные» люди были обречены на голодную смерть. 
Предпринятые раздачи государственного зерна не изменили ситуацию. 

В период правления Бориса Годунова оказывалась поддержка посад-
скому населению, был введен ряд льгот и привилегий для тех, кто 
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занимался ремесленным производством и торговлей. Стремясь освоить 
земли Поволжья, присоединенные Иваном Грозный, Борис Годунов 
заложил здесь несколько новых городов. Каменное строительство велось и 
в Москве. Еще будучи «правителем» при царе Федоре Иоанновиче, Борис 
Годунов добился введения патриаршества на Руси. Это стало серьезной 
поддержкой для царской власти. Активной и весьма успешной была 
внешняя политика Бориса Годунова. Он сумел заключить 15-летнее 
перемирие с Польшей, вернуть утраченные в ходе Ливонской войны Иван-
город, Ям, Копорье, Корелу и выход в Балтийское море. Заметно окреп 
международный авторитет царя. 

Однако начало XVII в. было отмечено «Смутой», длившейся более 
десяти лет. Ее главными причинами были заметное ухудшение экономи-
ческого положения страны в результате нескольких неурожайных лет и 
обострение недовольства властью Бориса Годунова со стороны почти всех 
слоев населения. Бояре были недовольны недостаточно знатным проис-
хождением нового царя, часть дворян − перебоями с выплатой жалованья; 
многие крестьяне, испытавшие усиление крепостного бремени, оказались 
на грани выживания. В этих условиях было достаточно любого повода для 
дискредитации власти. 

Распространились слухи о том, что в 1591 г. в Угличе погиб не 
младший сын Ивана Грозного − царевич Дмитрий, а другой ребенок. 
Вскоре в Польше появился беглый монах московского Чудова монастыря 
Григорий Отрепьев, близкий к боярам Романовым, называвший себя 
спасшимся сыном Ивана Грозного. Он обратился за помощью к польским 
магнатам и королю Сигизмунду II. Лжедмитрий I принял католическую 
веру, пообещал подчинить Русскую Православную Церковь римскому 
папе, передать Польше часть русских земель; взамен поляки предоставили 
ему помощь и снарядили войско. 

Осенью 1604 г. Лжедмитрий I пересек границу России. Используя 
недовольство крестьян политикой Бориса Годунова, самозванец занял ряд 
городов и приблизился к Москве. После внезапной смерти царя армия 
перешла на сторону самозванца, провозглашенного царем Дмитрием 
Ивановичем вступившего в столицу в июне 1605 г. Однако за год своего 
правления он не выполнил данных Польше обещаний и не улучшил по-
ложения крестьянства. В мае 1606 г. в ходе стихийного восстания 
Лжедмитрий I был убит. 

Новым царем был провозглашен представитель старой боярской знати − 
Василий Шуйский. Однако осенью 1607 г. при поддержке поляков появился 
новый самозванец − Лжедмитрий II, объявивший себя «чудом спасшимся» 
царем Дмитрием. Он сумел дойти до Москвы, где в предместье Тушино 
создал собственный двор, Боярскую Думу, приказы. Самозванец раздавал 
земли и должности тем, кто изъявил желание его поддержать. В этих 
условиях, не имея сил для разгрома «тушинского вора», Василий Шуйский 
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обратился за военной помощью к Швеции, направившей свою армию в 
Россию. Войска самозванца были разбиты, а вскоре погиб и он сам.  

Однако русско-шведский союз послужил поводом для военного 
вмешательства Польши, которая находилась в состоянии войны со 
Швецией. Польская армия двинулась на Москву, русские войска не могли 
ей успешно противостоять. Василий Шуйский в результате заговора был 
свергнут и насильно пострижен в монахи. В Москве было образовано вре-
менное правительство из семи бояр («семибоярщина»), которое впустило в 
город польские войска и пригласило на царский престол польского 
королевича Владислава. Однако Сигизмунд II сам хотел стать главой 
объединенного польско-русского государства и вынашивал планы присо-
единения России к Польше. 

Угроза утраты национальной независимости вызвала массовые волне-
ния населения. В южных районах России стало формироваться народное 
ополчение, в состав которого вошли посадские люди, часть казаков и 
дворян, остатки армии Лжедмитрия II. В марте 1611 г. ополчение подошло 
к Москве и начало ее осаду, однако вскоре обострились противоречия 
между дворянами во главе с Прокопием Ляпуновым и казаками во главе с 
Иваном Заруцким. Гибель Прокопия Ляпунова привела к распаду ополче-
ния, но вооруженная борьба против польских захватчиков не закончилась. 

Второе ополчение начало формироваться осенью 1611 г. в Нижнем 
Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина; военным 
руководителем ополчения стал кн. Дмитрий Пожарский. К марту 1612 г. 
войско было собрано и направилось в Ярославль; в августе оно осадило 
Москву. Попытки поляков прорваться к осажденному польскому 
гарнизону оказались безуспешными, и в октябре 1612 г. остатки гарнизона 
были вынуждены сдаться. Земский Собор 1613 г. избрал новым царем 
Михаила Романова, положившего начало новой династии. 

Тем не менее, Швеция требовала от ослабленной «Смутой» России пе-
редать новгородские земли в качестве платы за предоставленную военную 
помощь. Опираясь на польскую армию, права на русский престол предъяв-
ил королевич Владислав. Лишь в 1617 г. был заключен Столбовский мир 
со Швецией, по которому новгородские земли удалось сохранить, 
пожертвовав выходом в Балтийское море. Неудачная попытка поляков 
захватить Москву привела к подписанию в 1618 г. Деулинского перемирия, 
по которому Владислав отказался от претензий на русский престол, но 
Польша получила смоленские, черниговские и новгород-северские земли. 

Последствия «Смуты» и интервенции для России были крайне тяже-
лыми. Страна оказалась отброшена в своем развитии на несколько десят-
ков лет. Однако, несмотря на суровые испытания, российская государ-
ственность была сохранена. 
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3.4. Политическое развитие России в XVII в. 
Самодержавие и церковь 

Первым русским царем новой династии стал Михаил Федорович 
Романов (1613−1645 гг.). К началу правления ему едва исполнилось 16 лет. 
В таком возрасте он не мог быть самостоятельным политиком. Вступая на 
престол, Михаил Федорович дал торжественную клятву не править без 
Земского Собора и Боярской Думы. Эту клятву царь выполнял вплоть до 
возвращения из плена своего отца Филарета, провозглашенного в 1619 г. 
патриархом, получившего также титул «великого государя» и ставшего 
соправителем своего сына. Вплоть до своей смерти в 1633 г. Филарет 
являлся фактическим правителем России. После смерти Михаила 
Федоровича царем стал его сын Алексей Михайлович (1645−1676 гг.). 

При первых царях династии Романовых произошло значительное 
укрепление монаршей власти и ослабление роли сословно-представитель-
ных органов в государственной жизни. Обещание Михаила Федоровича 
править в согласии с Земским Собором и Боярской Думой не было 
случайным: в условиях хозяйственного разорения и слабости центральной 
власти царь вынужден был искать опору. Такой опорой стал в первую 
очередь Земский собор. На протяжении всего царствования Михаила 
Федоровича особенностью Земских Соборов был значительный рост 
представительства низших сословий. Причем избранные на Собор 
депутаты получали от своих избирателей «наказы» и должны были 
отстаивать их перед царем. В отличие от времен правления Ивана 
Грозного и Бориса Годунова, теперь в Земских Соборах главную роль 
играли представители дворян и посадского населения. Однако по мере 
укрепления царской власти и стабилизации обстановки в стране Земские 
Соборы стали собираться все реже. 

После смерти патриарха Филарета некоторые дворяне предложили 
преобразовать Земский Собор в постоянно действующий парламент, 
однако эта идея не отвечала интересам самодержавной власти. Соборы 
стали созываться лишь для утверждения уже подготовленных царем 
проектов, а не для обсуждения путей развития страны. Последний Земский 
Собор, на котором были широко представлены различные слои россий-
ского общества, был созван в 1653 г. Он принял в российское подданство 
население Левобережной Украины и Киева. В дальнейшем главной опорой 
самодержавной власти стали бюрократия и армия. 

Постепенно утрачивала свою прежнюю роль Боярская Дума. Состав 
Думы был расширен Михаилом Федоровичем; так он отблагодарил под-
державших его воцарение. Если прежде в состав Боярской Думы входило 
примерно 20 бояр, то к концу правления Алексея Михайловича их числен-
ность возросла до 100 чел. Причем в Думу входила теперь не только родо-
вая аристократия, но и представители незнатных родов. Дума по-прежнему 
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была призвана решать наиболее важные вопросы − войны и мира, 
утверждения законопроектов, введения новых налогов, решения спорных 
вопросов и т.д. Ее работой руководил царь, либо назначенный им боярин. 

Увеличение численного состава Думы сделало ее слишком громоздкой 
и вынудило царя создать более гибкий орган управления, состоявший из 
наиболее доверенных лиц − Ближнюю, или Малую Думу, которая 
постепенно заменила собой «большую». В полном составе Боярскую Думу 
стали созывать все реже; Ближняя Дума сосредоточила в своих руках 
решение многих вопросов государственного управления. 

Рост территории страны, усложнение экономических задач привели к 
значительному увеличению числа приказов. В разное время в России их 
насчитывалось ок. 100. Вопросами внешней политики ведал Посольский 
приказ. Дворцовым хозяйством и имуществом царя занимался приказ 
Большого дворца. Казенный приказ отвечал за сохранность драгоценн-
остей и вещей царской семьи. Конюшенный приказ распоряжался мно-
гочисленными царскими конюшнями и снаряжением для царских выездов. 
Разрядный приказ распределял бояр и дворян на царскую службу. 
Поместный приказ ведал земельными пожалованиями и сбором налогов с 
поместий и вотчин. Ямской приказ отвечал за быструю и надежную 
почтовую связь. С ростом масштабов каменного строительства в столице и 
крупных городах возник Приказ каменных дел. Едва ли не центральное 
место занимал Челобитный приказ, рассматривавший прошения и жалобы 
царских подданных. При Алексее Михайловиче существовал также Приказ 
тайных дел, который контролировал деятельность всех государственных 
учреждений.  

Однако рост числа приказов негативно отражался на системе управле-
ния в целом, запутывал обязанности служащих, усиливал бюрократи-
ческую волокиту и злоупотребления служебным положением. Порой 
приказы занимались решением одних и тех же или близких по характеру 
задач. Так, судебные вопросы решали Разбойный и Земский приказы. 
Военными делами ведали Разрядный, Стрелецкий, Пушкарский, Инозем-
ский, Рейтарский, Казачий приказы. Целый ряд приказов отвечал за 
контроль над местным управлением. Все это свидетельствовало о 
необходимости реформирования приказной системы. 

Главными административными единицами оставались уезды; к концу 
XVII в. их насчитывалось более 250. Уезды, в свою очередь, делились на 
станы и волости. Во главе уездов и ряда приграничных городов царь на-
значал воевод. Они не только возглавляли местные военные отряды, но и 
обладали высшей административной и судебной властью: отвечали за сбор 
налогов, за выполнение населением повинностей, осуществляли судебные 
функции. Воеводская власть на местах значительно ограничивала 
полномочия органов местного самоуправления (Земских и Губных изб), 
появившихся в ходе реформ Избранной Рады. Во второй половине XVII в. 
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началось формирование новых, более крупных военно-административных 
единиц − разрядов, которые объединяли группы городов-крепостей в 
пограничных районах страны. Так появилось промежуточное звено между 
центральной и уездной властью. 

Для преодоления последствий «Смуты» необходимо было принять 
множество новых законов. Как и прежде, их проекты готовились по 
поручению царя приближенными к нему лицами и обретали силу после 
согласования Боярской Думы и царя. В тех случаях, когда законопроект 
был особенно важен, его утверждал Земский Собор. Появление в первой 
половине XVII в. новых законов, применявшихся наряду с законами более 
раннего времени, потребовали их упорядочения, сведения в единый 
документ − свод законов. Составление такого свода было поручено 
приближенным царя Алексея Михайловича во главе с кн. Н.И. Одоевским. 
При составлении «Соборного уложения» принятого Земским Собором в 
1649 г. использовались не только российские законы, но и зарубежные. В 
разработке свода законов участвовал и сам царь. 

«Соборное уложение» отразило возросшую роль царя в жизни страны. 
Впервые в закон было введено понятие «государственное преступление» 
против чести и здоровья царя и его семьи, представителей государственной 
власти и церкви, за которое предусматривалось суровое наказание. 
Законодательство утвердило полное право землевладельца на землю и 
зависимых (крепостных) крестьян. Был установлен бессрочный розыск 
беглых крестьян и большой штраф за укрывательство беглецов. 

Таким образом, нарастали тенденции усиления самодержавной власти 
царя, опиравшегося теперь не на сословное представительство, а на 
бюрократический аппарат и армию; произошло окончательное утвержде-
ние крепостничества; значительно возросли права и привилегии дворян-
ства − социальной опоры царского самодержавия. «Смута» стала суровым 
испытанием для церкви. Часть священнослужителей во главе с патриархом 
Игнатием поддержала Лжедмитрия I; сам патриарх короновал его на 
царство. Однако большинство духовенства показало образцы высокого 
служения Отечеству и церкви. 

Находившиеся в Москве в годы «Смуты» поляки не только разграбили 
церковную утварь и осквернили мощи святых, но и уничтожили при 
отступлении почти все 450 московских церквей. Массовым явлением было 
убийство оккупантами служителей церкви и взятие их в заложники. В 
числе пленных оказался фактический глава Русской Православной Церкви 
митрополит Филарет (Федор Никитич Романов). Но все это не только не 
сломило, но и укрепило духовные силы верующих. 

После восьмилетнего пребывания в польском плену в 1619 г. митропо-
лит Филарет возвратился в Москву. Участники Церковного Собора избра-
ли его новым патриархом Московским и всея Руси. При нем резко возрос-
ли роль и значение церкви в жизни государства. Филарет, по существу, 
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был «вторым царем»: все доклады о государственных делах царь и 
патриарх заслушивали совместно, Михаил Федорович никогда не прини-
мал решений без согласия отца. Бывало и такое, что по сугубо государ-
ственным вопросам распоряжения отдавал сам патриарх.  

Филарету удалось укрепить авторитет и власть царя Михаила Федоро-
вича; однако многие вопросы церковного характера так и не были решены 
ни при нем, ни при его преемниках − патриархах Иоасафе и Иосифе. Среди 
них главным был вопрос обновления религиозной идеологии и церковных 
обрядов. Стремясь противодействовать активизировавшемуся в годы 
«Смуты» западному влиянию, церковь усилила в эти годы борьбу с 
иноверием. 

В середине XVII в. стало ясно, что в русских церковных книгах, 
переписывавшихся от руки, имеется много описок и искажений текста по 
сравнению с оригиналами. Немало сомнений вызывал обычай многого-
лосия во время церковной службы, когда священник, дьякон и сами 
верующие молились одновременно, порой, используя разные молитвы, 
крещения двумя пальцами и др. По этим вопросам мнения верующих 
разделились. Одни, в том числе патриарх Иосиф предлагали исправить 
церковные книги и обряды, вернувшись к древнерусским образцам; 
другие, к числу которых относился царь Алексей Михайлович и его 
ближайшее окружение, считали, что следует обратиться не к книгам 
столетней давности, а к самим греческим источникам, с которых они 
переписывались. 

После смерти патриарха Иосифа по предложению Алексея Михайло-
вича новым представителем Русской Православной Церкви был избран 
митрополит Новгородский Никон. Ему и было поручено провести 
церковную реформу. Реформа прошла в 1653−1655 гг. и касалась в 
основном церковных обрядов и книг; было введено крещение тремя 
пальцами, поясные поклоны вместо земных, по греческим образцам 
исправлены иконы и церковные книги. Созванный в 1654 г. Церковный 
Собор одобрил реформу, но предложил привести действующие обряды в 
соответствие не только с греческой, но и с русской традицией. 

Новый патриарх был человеком волевым и своенравным, во многом 
фанатичным. Получив необъятную власть над верующими, он вскоре 
выступил с идеей первенства церковной власти и предложил Алексею 
Михайловичу разделить с ним власть по примеру царя Михаила Федо-
ровича и патриарха Филарета. Однако царь не пожелал долго терпеть эти 
нравоучения патриарха; он перестал ходить на патриаршие богослужения в 
Успенском соборе, приглашать Никона на государственные приемы. Это 
было серьезным ударом по самолюбию патриарха; во время одной из про-
поведей он заявил о сложении патриарших обязанностей и удалился в 
Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Там Никон ждал, что царь 
раскается и попросит его вернуться в Москву; однако Алексей Михайло-
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вич стал готовить церковный суд над Никоном, для чего пригласил в 
Москву православных патриархов из других стран. 

Для суда над Никоном в 1666 г. был созван Церковный Собор, на 
который патриарха привезли под охраной, тем самым давая понять, кому 
принадлежит реальная власть в стране. Присутствовавшие церковные 
иерархи поддержали царя и осудили Никона, благословив лишение его 
сана патриарха и вечное заточение в монастырь. Одновременно Собор под-
держал церковную реформу и предал проклятию всех ее противников, 
которые стали именоваться старообрядцами. Их передали в руки светских 
властей; по «Соборному уложению» 1649 г. им грозило сожжение на 
костре. Таким образом, реформа Никона положила начало расколу в 
Русской Православной Церкви. 

Главой старообрядцев стал протопоп Аввакум, который, с юных лет 
посвятил себя церкви, был активным сторонником и проповедником 
благочестивого образа жизни. Некоторое время он входил в число членов 
Кружка ревнителей благочестия, познакомился с поддерживавшим их 
царем Алексеем Михайловичем. Реформы Никона Аввакум воспринял 
отрицательно, считая, необходимым использовать только русские источ-
ники. За свои взгляды он был лишен должности в Казанском соборе 
Москвы, арестован и заключен в монастырь, а позже сослан в Сибирь. 
Однако везде он вел активную пропаганду старообрядческих идей.  

В 1664 г. Аввакум вернулся в Москву, где царь и симпатизировавшие 
ему люди тщетно убеждали раскольника смириться с церковной реформой. 
За отказ от смирения Аввакум был предан церковному проклятию на 
Соборе 1666−1667 гг., расстрижен из священников и заключен в тюрьму. 
Там он написал свое знаменитое «Житие» и десятки других работ. За 
непокорность и непримиримость Церковным собором 1681−1682 гг. Ав-
вакум был приговорен к казни; в апреле 1682 г. он и его сподвижники 
были заживо сожжены. 

Таким образом, церковь, укрепившая свои позиции после «Смуты», 
попыталась занять господствующее положение в политической системе 
страны. Однако в условиях усиления самодержавия это привело к резкому 
конфликту церковной и светской власти. Поражение церкви в этом 
столкновении подготовило почву для ее превращения в один из элементов 
самодержавия. 

 

3.5. Социально-экономическое развитие России  

Самым значительным последствием «Смуты» и интервенции стало 
экономическое разорение западных районов страны. Посевные площади 
здесь сократились почти в 30 раз; половина всех деревень в стране 
опустела. Главной причиной разорения была нехватка рабочих рук: 
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крестьяне бежали на север, за Волгу, уходили к казакам на юг. Многие из 
оставшихся крестьян не имели теперь ни скота, ни орудий труда, ни денег; 
таких крестьян называли бобылями. В отдельных районах страны чис-
ленность дворов бобылей составляла более 40%, а в западных районах − до 
70%. Разорение крестьянских хозяйств было причиной запустения многих 
поместий и разорения дворянства, а это грозило ослаблением социальной 
базы самодержавия. 

Разорены были многие южные и западные города России. В упадок 
пришли промыслы, ремесленное производство, торговля; в запустении 
находилась и государственная казна настолько, что расходы на первое и 
второе ополчение, а затем на становление новой династии оплачивало не 
государство, а богатые купцы − Строгановы, Гурьевы, Шорины и др. 

В этих условиях перед властью встала задача найти источники для 
экономического возрождения страны. Одним из таких главных источников 
стала раздача земель дворянам, что должно было привести к укреплению 
не только их собственных хозяйств, но и крестьянских. Чтобы избежать 
конфликтов из-за передела земельной собственности, царь Михаил 
Федорович подтвердил права дворян на землю, дарованную им Василием 
Шуйским и Лжедмитрием II. В 1613 гг. царь роздал боярам и дворянам 
более 90 тыс. дес. дворцовых земель. В 1614−1625 гг. еще большее коли-
чество земель было роздано мелкому чиновничеству, провинциальному 
дворянству, отчасти казакам. Осваивались заволжские и сибирские земли. 

Однако без крестьян земля не имела большой ценности. Поэтому 
дворяне в первой половине XVII в. обращались к царю с просьбами об 
отмене урочных лет или их увеличении. В 1637 г. царь Михаил Федорович 
увеличил срок розыска беглых крестьян до 9 лет, а в 1641 г. − до 10 лет для 
беглых и до 15 лет для вывезенных другими землевладельцами. Были 
значительно сокращены крестьянские налоги; теперь главным налогопла-
тельщиком стало посадское население. Постепенно натуральный оброк 
начал приобретать меньшее значение, возросла роль денежного оброка. 

Основными сельскохозяйственными культурами были рожь и овес; 
возделывали также ячмень, пшеницу, просо, гречиху, горох. На огородах 
крестьяне выращивали репу, огурцы, капусту, морковь, редьку, свеклу, 
лук, чеснок, тыкву; в садах − вишню, смородину, крыжовник, малину, 
клубнику, яблони, груши, сливы. Животноводство было по-прежнему 
ориентировано на разведение лошадей, прежде всего для нужд хозяйства и 
армии, а коров для получения молока, масла и мяса; в больших 
количествах разводили кур, гусей и уток. 

В развитии сельского хозяйства новым явлением стала специализация 
отдельных районов страны, что вело к росту товарного обращения. 
Южные и поволжские районы поставляли на рынок хлеб, западные − лен и 
коноплю, поморские − соль и рыбу, сибирские − меха, ярославские и 
костромские − холсты, казанские − кожу и сало. Предпринимательством и 
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торговлей стали заниматься не только купцы, но также бояре, дворяне и 
монастыри. 

Развитие ремесла в России было ограничено натуральным характером 
хозяйства: ремесленник производил продукцию лишь по индивидуальному 
заказу. Ремесло превратилось в мелкотоварное производство, то есть в 
производство для продажи на рынке. Другой особенностью ремесла стало 
его укрупнение, создание ремесленных мастерских в отличие от «домаш-
ней промышленности» прежних лет. Еще одним новшеством стала спе-
циализация ремесленного производства в различных районах России: 
вологодские мастера славились кружевами, ростовские − финифтью, 
важские − сукном, решминские − рогожами, белозерские − ложками, вя-
земские − санями, нижегородские − замками и т. д. При этом сохранялась 
и практика выполнения частных заказов. К концу XVII в. сложились 
центры наиболее важных ремесел: близкие к Москве города Серпухов, 
Кашира, Тула стали центрами отечественной металлургии; металлооб-
работка была сосредоточена в Москве; столица являлась также тра-
диционным центром ювелирных работ. 

Новые явления в ремесленном производстве создали предпосылки для 
развития предприятий нового типа − мануфактур. Они были основаны на 
разделении труда и использовании ремесленной техники. Первая русская 
мануфактура (Пушечный двор) возникла еще в конце XV в. В XVII в. в 
Москве появились казенные Пороховые мануфактуры, Оружейная, 
Золотая и Серебряная палаты, Хамовный (ткацкий) и Бархатный (шел-
ковый) дворы. Они использовали принудительный труд и работали не на 
внутренний и внешний рынок, а на армию и царский двор.  

Довольно большими были купеческие мануфактуры, производившие 
пеньковые канаты для нужд флота (они в основном продавались за 
границу). Кроме Москвы центрами мануфактурного производства стали 
Тульско-Каширский район и Урал. Здесь появились медеплавильные и 
железоделательные заводы. В 1637 г. голландский купец А.Д.Виниус 
построил под Тулой 3 железоделательных завода. Всего в XVII в. было 
создано ок. 60 различных мануфактур. Однако в условиях отсутствия 
большого количества свободной рабочей силы далеко не все из них ока-
зались жизнеспособными. К концу XVII в. в стране насчитывалось не 
более 30 мануфактур. Тем не менее, именно XVII в. считается начальным 
этапом мануфактурного производства, в это время формировались первые 
династии промышленников-предпринимателей − Демидовы, Строгановы, 
Шорины, Филатьевы, Никитниковы. 

Главной особенностью развития торговли в XVII в. стало складывание 
всероссийского рынка, усиление хозяйственных связей и обмена товарами 
между различными частями страны, основанных на экономической спе-
циализации территорий. Росту объемов торговли способствовало увели-
чение денежного оброка с крестьян. Росли не только городские рынки, но 
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и сельские торжки. Впервые появились крупные всероссийские ярмарки − 
Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская. Сюда со всей России 
отправлялись не только продавцы различных товаров, но и покупатели-
оптовики. В городах и селах получила развитие розничная торговля. 
Появилась специализация не только производства, но и продажи товаров. 
Так, признанными центрами торговли зерном выступали Вологда, Вятка, 
Орел, Воронеж, Нижний Новгород; главными рынками соли были Вологда 
и Соль Камская; отборная пушнина продавалась на пути из Сибири в 
Москву − в Соли Вычегодской. 

Активно развивалась внешняя торговля в западном направлении через 
Архангельск и в восточном − через Астрахань. До середины XVII в. 
иностранные купцы имели право самостоятельно торговать на внутреннем 
российском рынке. Однако это вело к многочисленным протестам русских 
купцов. После Английской революции 1640-х гг. Алексей Михайлович 
запретил англичанам вести внутреннюю торговлю и выслал их из России. 
Тормозили развитие торговли внутренние таможенные барьеры, сохра-
нявшиеся со времен феодальной раздробленности. В 1653 г. был принят 
«Таможенный устав», ликвидировавший таможенные пошлины. «Ново-
торговый устав» 1667 г. еще более ограничил права иностранных купцов: 
теперь они могли продавать свои товары оптом лишь в пограничных 
городах; на импортные товары были введены более высокие налоги. 

В XVII в. были основаны многие города. Расширение границ страны 
требовало хозяйственного освоения новых территорий. Большую роль 
сыграли, созданные в эти годы, укрепленные линии, состоявшие из цепи 
городов-крепостей. Под защитой укреплений шло освоение южных степей, 
Урала, Сибири и Северного Кавказа. В середине XVII в. была создана 
Белгородская черта (Ахтырка – Белгород − Воронеж −Тамбов), позже − 
Симбирская (Тамбов – Пенза – Саранск − Симбирск) и Заволжская линии. В 
XVII в. в Сибири шло строительство острогов. В общей сложности к концу 
XVII в. в России насчитывалось 250 городов (без Сибири и Украины). 

Таким образом, экономическое развитие страны в XVII в. было отме-
чено многими новыми чертами: усилением барщины и оброка, превра-
щением ремесла в мелкотоварное производство, развитием мануфактур, 
формированием всероссийского рынка, ростом городов. 

 

3.6. Народы России. Освоение Сибири 

Общая численность населения России к концу XVII в. едва превышала 
10 млн чел.; большинство из них составляли русские; расселение их 
основной части охватывало Европейскую часть страны. В то же время 
значительно увеличилось русское население на присоединенных при 
Иване Грозном поволжских землях. Царское правительство поощряло 
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переселение на новые территории, жалуя земли дворянам и не притесняя 
крестьян-переселенцев. По мере освоения землепроходцами сибирских и 
дальневосточных территорий русские приступили к строительству посе-
лений в восточных районах страны. С местным населением они вели 
товарообмен: меняли продукты земледелия и животноводства на пушнину, 
рыбу, мясо; передавали местному населению свой опыт возделывания 
земли, строительства жилищ, ведения домашнего хозяйства.  

Из общей численности населения страны до 15% (примерно 1,4 млн 
чел. к концу XVII в.) составляли украинцы. Левобережная Украина и Киев 
вошли в состав России при условии сохранения автономии: управление 
этими территориями Москва осуществляла через гетмана; сохранялось 
традиционное административно-территориальное управление; независи-
мой оставалась судебная и финансовая системы; войско в количестве  
60 тыс. казаков возглавлял гетман. Поначалу московский царь мирился с 
таким положением дел, но он не мог и не хотел в условиях усиления своей 
власти сохранять вольный дух казачьего управления на Украине. 

В самом украинском населении после присоединения к России стали 
нарастать противоречия. Усилилось имущественное неравенство. Казацкая 
старшина сосредоточила в своих руках не только большие богатства, но и 
властные полномочия: в короткий срок она сумела получить значительную 
часть плодородных украинских земель; подчинить себе крестьян-бедняков; 
взять в свое распоряжение угодья, примыкавшие к городам, что вызывало 
возмущение городского населения; даже в вопросах городского само-
управления новая украинская знать пыталась добиться для себя приви-
легий. Все это вызывало волнение бедных слоев городского и сельского 
населения. Царское правительство, к которому обе стороны постоянно 
обращались за поддержкой, старалось сохранять нейтралитет. Острые 
разногласия вызывал вопрос о подчинении украинского духовенства 
Московскому патриарху. 

Все это привело к ожесточенной политической борьбе на Украине, в 
ходе которой различные силы выступали и за сохранение московского 
подданства, и за возвращение к Польше, и за подчинение турецкому султа-
ну. Лишь к концу XVII в. эта борьба завершилась окончательной победой 
сторонников Москвы. К этому времени оформилась система управления 
Гетманщиной (так называли Левобережную Украину и Киев, находив-
шиеся под властью гетмана). При гетмане состояла Старшинская Рада 
(Совет). Она выделяла своих представителей на главные должности − 
уряды. Территория Гетманщины была разделена на десять полков, во главе 
которых стояли полковники и полковая старшина; крупные города 
сохраняли самоуправление. Вместе с тем, во всех украинских городах 
были посажены московские воеводы с военными гарнизонами, а в Москве 
был образован специальный Малороссийский приказ, ведавший вопросами 
управления Украиной. 
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Покорение народов Поволжья и Приуралья завершилось к началу XVII 
в. Тогда же возникли военно-административные центры (Уфа, Самара и 
др.), прикрывавшие эти земли от набегов кочевников с востока. 
Особенностью Поволжья и Приуралья был многонациональный состав 
населения. Здесь проживали татары, мари (черемисы), чуваши, мордва, 
удмурты, башкиры. Для сохранения своей власти над ними царское 
правительство сеяло рознь между этими народами. Главной опорой 
центральной власти в регионе стала татарская знать, в большинстве своем 
перешедшая на службу к московским царям. Именно «служилые татары» 
наряду с русскими захватывали земли местных крестьян и облагали их 
налогами. Большую роль в закабалении местного населения играла хри-
стианизация, усиленно проводившаяся царским правительством. «Ново-
крещеные» сразу получали большие преимущества по сравнению с теми, 
кто сохранял свою веру. Все это вызывало постоянные волнения в 
Поволжье. 

Покорение Астрахани и выход на Каспий привели к тому, что Россия 
оказалась в прямом соприкосновении с народами Северного Кавказа, с 
которыми еще со времен Древней Руси существовали торговые и полити-
ческие связи. Одни из них (ногайцы, кумыки) активно боролись с 
российским проникновением на Кавказ, другие (кабардинцы, имеретинцы, 
кахетинцы) пытались с помощью Москвы противостоять своим недругам, 
угрожавшим их безопасности. Россия рассматривала установление связей с 
народами Кавказа как одну из своих важнейших задач, так как это вело к 
ослаблению позиций ее давнего противника − Османской империи. В 
борьбе с Персией в 1639 г. Кахетия была вынуждена присягнуть на 
верность царю Михаилу Федоровичу, а в 1650 г. московское подданство 
принял имеретинский царь. Конечно, в то время не могло быть прочных 
связей между Россией и кавказскими государствами и народами, но 
первый шаг в этом направлении был сделан.  

Общая численность населения Сибири к концу XVII в. не превышала 
200 тыс. чел.; на 75 кв. в. территории приходился 1 житель. К востоку от 
Оби жили многие народы и племена, находившиеся на различных стадиях 
развития. Огромные пространства тундры от Европейского Севера до ни-
зовьев Енисея занимали ненцы; русские называли их самоедами. Основ-
ным занятием ненцев было оленеводство, подсобными − рыбная ловля, 
охота. Религиозные представления ненцев были связаны с почитанием 
духов умерших предков; служителями этого культа были шаманы. 

Дальше на восток, от Енисея до Охотского моря жили племена 
тунгусов (эвенков). Селились они в чумах, наряду с охотой занимались 
рыбной ловлей. У тунгусов был родовой строй: они жили большими 
племенами, которые, в свою очередь, делились на роды. Между отдель-
ными племенами и родами шли частые кровопролитные войны. По Ангаре 
и берегам Байкала жили буряты. Это родственный монголам кочевой 
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народ, занимавшийся скотоводством; они разводили лошадей, крупный 
рогатый скот, овец и верблюдов. Занимались также охотой и рыбной 
ловлей. Буряты, жившие к западу от Байкала, занимались земледелием: 
сеяли просо, гречиху, ячмень. Продукты своего труда они часто обмени-
вали у тунгусов на пушнину. В XVII в. у бурятов уже начала выделяться 
родоплеменная знать. 

Одним из наиболее многочисленных народов Северо-Восточной Си-
бири были якуты (саха). Они говорили на тюркском языке. Это были 
скотоводческие племена. В отличие от других народов региона, они 
заготавливали на зиму сено для скота, вырабатывали из молока творог и 
сыр. У них было развито рыболовство, особенно среди бедняков, не имев-
ших скота; охота на пушного зверя служила одним из подсобных видов 
промысла. Особенностью якутов было наличие развитого ремесла − куз-
нечного и гончарного производства. Бытовые условия их жизни также 
отличались от соседних племен: зимой они жили в деревянных избах, а 
летом − в урусах, построенных на жердях и крытых берестой. В XVII в. у 
якутов тоже началось формирование знати. 

На крайнем северо-востоке Сибири обитали племена юкагиров, чукчей, 
коряков, камчадалов, курилов. Вплоть до прихода русских они не знали 
железа: использовали стрелы с каменными наконечниками, топоры из 
камня, ножи из горного хрусталя, деревянную посуду. Камчадалы и 
курилы питались преимущественно рыбой и травами. Юкагиры, коряки и 
чукчи были оленеводами. В Приамурье жили племена дауров, на развитие 
которых большое влияние оказала китайская цивилизация. Основным их 
занятием было земледелие (сеяли рожь, пшеницу, овес, ячмень, просо, 
гречиху, коноплю, горох). Дауры вырабатывали растительное масло, 
занимались огородничеством, садоводством, разводили лошадей, коров, 
овец, свиней и кур; охота и рыбная ловля были у них подсобными заня-
тиями. Дауры строили города, защищенные от нападения неприятелей рва-
ми, стенами и башнями. 

Таким образом, в XVII столетии Россия превратилась не только в самое 
большое, но и в самое многонациональное государство мира. В это же 
время шел процесс формирования русской нации. 

Западная Сибирь была присоединена к России в результате покорения 
Сибирского ханства еще в конце XVI в. Тогда же здесь возникли первые 
города: Тобольск, Тюмень, Томск, Березов, и др. Началось хозяйственное 
освоение огромных пространств Сибири. Сюда бежали от крепостного 
гнета крестьяне, направлялись экспедиции, шли за пушниной торговцы. 

Отсутствие на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока 
государственных объединений (большинство местных племен жило в 
условиях родового строя) облегчало мирное освоение этих бескрайних 
просторов русскими первопроходцами. В середине XVII в. русские экспе-
диции стали здесь обычным явлением. Появились первые города и укреп-
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ленные поселения и остроги Албазинский (1651 г.), Кумарский (1654 г.), 
Косогорский (1655 г.), Нерчинский (1658 г.). Приамурье также вошло в 
состав России. 

К концу XVII в. русские владения в Азии простирались уже до 
побережья Тихого и Северного Ледовитого океанов; на юге они были 
ограничены зоной влияния Китайской империи (в основном на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье), а также киргизских племен (в Центральной Азии). 
С целью урегулирования русско-китайских противоречий на Дальнем 
Востоке в 1689 г. между двумя странами был заключен Нерчинский до-
говор. Самыми южными владениями России в Сибири были возникшие в 
XVII в. города Ишим, Курган, Кузнецк, Красноярск, Селенгинск. Местную 
власть здесь осуществляли воеводы; общее управление восточными 
владениями было поручено в начале приказу Казанского дворца, а по мере 
роста восточных территорий − специальному Сибирскому приказу. 

 

3.7. Народные движения  

Главными причинами восстаний были усиление крепостной зависи-
мости сельского населения, тяжелые последствия голода 1601−1603 гг., 
разорение крестьянских хозяйств. Уже в конце XVI в. восстали крестьяне 
Иосифо-Волоколамского монастыря, возмущенные усилением крепостного 
гнета. В 1603 г. возникло крупное восстание холопов вблизи Москвы под 
руководством Хлопка. Крестьяне активно поддержали Лжедмитрия I, 
обещавшего ослабить крепостной гнет и улучшить их жизнь, поэтому его 
гибель летом 1606 г. была воспринята многими как стремление бояр не 
допустить обещанного освобождения крестьян. Власть «боярского царя» 
Василия Шуйского не была популярна в народе.  

Поднялось новое, самое крупное в XVII в. крестьянское восстание под 
предводительством Ивана Болотникова, бывшего холопа кн.Телятевских. 
В войско И. Болотникова вошли не только крестьяне, в нем было 
значительное количество казаков и мелкопоместных дворян, поддер-
живавших ранее Лжедмитрия I. Восставшие устремились к Москве; 
попытки царя Василия Шуйского остановить их не увенчались успехом: 
царские дружины были разбиты под Кромами, а затем под Калугой.  

В октябре 1606 г. войско И. Болотникова вплотную подошло к Москве 
и разбило лагерь в селе Коломенском. Василий Шуйский был вынужден 
пообещать поддерживавшим И. Болотникова дворянам земли и зависимых 
крестьян, после чего тульские и рязанские дворяне перешли на сторону 
правительственных войск. Это серьезно ослабило восставших, так как 
дворяне выступали в роли воевод. В декабре 1606 г. в сражении под 
Москвой войско И. Болотникова было разгромлено, его остатки отошли к 
Калуге. Пять месяцев длилась оборона этого города, после чего восстав-
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шие укрылись в хорошо укрепленной Туле, где могли держаться в 
ожидании помощи от новых отрядов повстанцев. Тем временем, собрав 
значительные силы, Василий Шуйский сам выступил против восставших. 
Блокировав Тулу, он перекрыл подвоз продовольствия, а затем приказал 
соорудить плотину на реке Упе, воды которой хлынули в осажденный 
город. Одновременно царь уговаривал восставших сдаться, обещая 
помилование. В начале 1607 г. повстанцы сдались, но вместо прощения их 
ждала расправа, не миновала она и И. Болотникова. Опасаясь новых 
выступлений, царь не рискнул казнить его вместе с другими. И. Болотни-
кова сослали в Каргополь, где вскоре он был утоплен. 

Главными причинами поражения восставших было отсутствие у них 
четких политических целей и программы конкретных действий, 
социальная неоднородность их состава, зависимость основной массы 
повстанцев от командиров из числа дворян. Явившись ответной реакцией 
населения на гибель «царя Дмитрия», это движение не имело лидера, 
который в случае их победы мог бы возглавить государство. Наконец, 
несмотря на определенное организационное оформление и структуру, 
отряды восставших не представляли собой дисциплинированной и хорошо 
вооруженной армии во главе с опытными командирами. Однако восстание 
под предводительством И. Болотникова имело большое значение. Оно 
задержало на сорок лет процесс окончательного закрепощения россий-
ского крестьянства. 

Современники называли XVII в. «бунташным». Главными причинами 
народных выступлений были: закрепощение крестьян и рост их повин-
ностей; усиление налогового гнета; усиление приказной волокиты и 
бюрократизма; попытки ограничения казачьей вольности; церковный рас-
кол и преследование старообрядцев. Все это обусловило участие в 
выступлениях против властей не только представителей крестьянства (как 
это было прежде), но и казачества, городских низов, стрельцов, мелкопо-
местного дворянства и низших слоев духовенства. Участие казаков и 
стрельцов, имевших не только оружие, но и опыт ведения военных 
действий, придавало народным выступлениям характер ожесточенной 
борьбы, приводившей к большим человеческим жертвам. 

Наиболее серьезные выступления начались в середине XVII в. В июне 
1648 г. Алексей Михайлович возвращался в Кремль с богомолья из 
Троице-Сергиева монастыря. Толпа москвичей попыталась подать ему 
жалобу на главу Земского приказа Л.С.Плещеева, которого обвиняли в 
казнокрадстве, приказной волоките, потворстве богатым горожанам, в 
повышении цен на хлеб и соль. Выступление было настолько мощным, что 
царь был вынужден отдать Л.С.Плещеева на расправу народу. Был отправ-
лен в отставку и выслан из Москвы боярин Б.И. Морозов − воспитатель 
Алексея Михайловича и фактический глава правительства. Вслед за 
Москвой восстания вспыхнули в Курске, Козлове, Ельце, Томске. 
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Постоянные войны истощили царскую казну; для ее пополнения было 
решено чеканить монету не из серебра, как прежде, а из меди. В результате 
деньги резко обесценились, это вызвало недовольство населения. В июле 
1662 г., разгромив усадьбы некоторых близких к царю бояр и чиновников, 
толпы горожан устремились к загородному царскому дворцу в селе Коло-
менском. В ожидании прибытия войск царь был вынужден обещать вос-
ставшим отмену медных денег. Горожане направились обратно в Москву, 
однако по дороге им встретилась новая многотысячная толпа и шествие в 
Коломенское возобновилось. Тем временем подошли правительственные 
войска и безоружная толпа была обращена в бегство. Начались расправы 
над участниками выступления; зачинщики бунта были повешены в центре 
Москвы, участникам отсекали руки, ноги, языки, секли кнутом, отправляли 
в ссылку. Тем не менее, хождение медных денег было отменено. 

Самым крупным народным выступлением XVII в. стала крестьянская 
война под предводительством Степана Разина. Введение «Соборного 
уложения» 1649 г., розыск и расправа над беглыми крестьянами, разорение 
многих селян, горожан и воинов вели к оттоку людей на окраины страны, 
прежде всего на Дон. К середине 1660-х гг. здесь скопилось большое 
количество беженцев из центральных районов. Бедными оставались 
многие местные казаки; нищенское существование заставило 700 донских 
казаков во главе с атаманом Василием Усом в 1666 г. отправиться в 
Москву с просьбой к правительству принять их на царскую службу. После 
отказа царя мирный поход перерос в восстание, в котором кроме казаков 
приняли участие тысячи крестьян. Вскоре восставшие отошли на Дон, где 
присоединились к отрядам атамана С. Разина. 

Начало выступления С. Разина (1667−1669 гг.) обычно называют 
«походом за зипунами». Отряд С. Разина блокировал главную торговую 
артерию России − Волгу, захватывая торговые суда русских и персидских 
купцов. Восставшие захватили Яицкий городок, а затем одержали победу 
над флотом персидского шаха. Завладев богатой добычей, летом 1669 г. 
С. Разин вернулся на Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком 
городке; к лидеру восставших отовсюду потянулся народ. Почувствовав 
силу, С.Разин заявил о намерении похода на Москву. 

Весной 1670 г. начался новый этап выступления, когда разницы 
захватили Царицын и подошли к хорошо укрепленной Астрахани, 
сдавшейся без боя. Расправившись с воеводой и дворянами, восставшие 
сформировали правительство во главе с атаманами Василием Усом и 
Федором Шелудяком. Успех повстанцев послужил сигналом к переходу на 
сторону С. Разина населения многих поволжских городов – Саратова, 
Самары, Пензы и др. В числе участников выступления были представители 
народов Поволжья – татары, мордва, марийцы, чуваши. Большинство из 
них привлекало то, что каждого участника восстания С. Разин объявил 
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казаком, то есть свободным. Общая численность восставших доходила до 
200 тыс. чел. 

В сентябре 1670 г. армия повстанцев осадила Симбирск, но взять его не 
смогла и отошла на Дон. Карательную экспедицию против С. Разина 
возглавил воевода кн. Ю. Барятинский. Опасаясь расправы, зажиточные 
казаки выдали С. Разина властям. После пыток и суда руководитель 
восставших был казнен в Москве. Однако крестьянская война продол-
жалось. Лишь через год, в ноябре 1671 г. царским войскам удалось занять 
Астрахань и полностью подавить выступление. Масштабы расправ над 
разинцами были огромны: только в Арзамасе было казнено до 11 тыс. чел.; 
всего было убито и замучено до 100 тыс. чел.  

Церковный раскол впервые привел к массовым религиозным выступ-
лениям. Движение старообрядцев объединяло представителей самых 
разных социальных слоев, по-своему понимавших приверженность тради-
циям своей веры. Разнообразными были и формы протеста − от само-
сожжения и голодной смерти, отказа признавать реформу Никона и укло-
нения от повинностей до вооруженного сопротивления царским воеводам. 
Только за 20 лет (1675−1695 гг.) в массовых самосожжениях погибло до 20 
тыс. старообрядцев. 

Крупнейшими вооруженными выступлениями борцов за веру были 
Соловецкое восстание 1668−1676 гг., движение раскольников во время 
Московского восстания 1682 г., выступление на Дону в 1670−1680-х гг. 
Особенно жестоко было подавлено восстание монахов Соловецкого мона-
стыря. Кровавая расправа, учиненная здесь воеводами, стала последним 
событием царствования Алексея Михайловича. Однако выступления 
старообрядцев продолжались вплоть до конца XVII в. 

Таким образом, усиление гнета, закрепощение крестьян, попытки 
ликвидировать остатки казачьего самоуправления, борьба царских и 
церковных властей с раскольниками вели к массовым народным 
выступлениям, главными результатами которых становились отдельные 
уступки правительства. 

 

3.8. Внешняя политика  

Основным противником России в XVII в. продолжала оставаться Речь 
Посполитая. Польский король не признавал прав Михаила Федоровича на 
престол, считая царем московским своего сына Владислава. За Польшей 
оставались смоленские земли, захваченные у России в начале XVII в. 
Польская шляхта не оставляла планов нового похода на Москву. В этих 
условиях Россия была вынуждена собирать силы для новой войны и искать 
союзников. Свою поддержку в борьбе с Польшей обещали Швеция и 
Турция. 
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Поводом к войне послужила смерть польского короля Сигизмунда II. 
Разгоревшаяся в Польше борьба за власть, казалось, облегчала шансы 
России на успех. В июне 1632 г. Земский Собор принял решение начать 
войну с Польшей за смоленские земли. Армия во главе с боярином 
М.Б. Шеиным осадила Смоленск. Однако ни Швеция, ни Турция не 
поддержали Москву. Тем временем польским королем был избран 
претендент на российский престол − Владислав. Во главе 15-тысячного 
войска он снял осаду со Смоленска и окружил русскую армию, но сил для 
продолжения войны у обеих сторон не было. По предложению поляков в 
1634 г. был заключен мир, по которому Россия возвращала все занятые в 
ходе войны земли, а Владислав отказывался от претензий на московский 
престол. Таким образом, война за смоленские земли оказалась неудачной 
для России и не сняла имевшихся противоречий с Польшей. 

Русско-польские отношения еще более обострились в условиях 
начавшейся борьбы украинского народа за независимость. Украинская 
народность в основном сформировалась в XV в. Украинцы проживали на 
землях, входивших ранее в Древнерусское государство, имели общие с 
русскими национальные, религиозные и культурные корни. В Речи 
Посполитой они испытывали тройной гнет − феодальный, национальный и 
религиозный. Собственниками земель здесь были, как правило, поляки и 
литовцы, исповедовавшие католическую веру. Украинцам запрещалось 
говорить на родном языке и исповедовать православие. К ним относились 
как к «быдлу», достойному лишь работать на своего господина. Тяжелое 
положение украинского и белорусского народов вызывало постоянные 
восстания против поляков. Кроме крестьян и горожан в этой борьбе 
принимали участие беднейшие казаки (голытьба). Зажиточное казачество 
записывалось поляками в реестры (списки) и должно было за жалованье 
защищать границы государства. 

В начале освободительной борьбы (весна 1648 − лето 1649 г.) восстав-
шим удалось добиться победы над поляками под Корсунем. Это послу-
жило сигналом к подъему движения украинского и белорусского кресть-
янства. После ряда военных побед войска восставших во главе с Богданом 
Хмельницким вошли в Киев. В августе 1649 г. между поляками и вос-
ставшими был заключен Зборовский мир, по которому Киевское, Черни-
говское, Вроцлавское воеводства получили самостоятельное гетманское 
управление (гетманом стал Б.Хмельницкий), а численность реестровых 
казаков увеличивалось до 40 тыс. Однако этот договор удовлетворял в 
основном интересы реестровых казаков, казацкой старшины и зажиточных 
горожан, поэтому продолжение борьбы было неизбежным. 

Продолжение войны в 1650−1651 гг. было неудачным для восставших. 
Их поражение под Берестечком привело к заключению Белоцерковского 
мира (1651 г.), который свел на нет усилия первого периода войны. В 
1652−1654 гг. Б.Хмельницкий поняв, что восставшим трудно будет самим 
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справиться с Польшей, обратился к царю Алексею Михайловичу с 
просьбой принять Украину в состав Российского государства. В октябре 
1653 г. Земский Собор принял решение о включении Украины в состав 
России и об объявлении войны Польше. В январе 1654 г. в Переяславле 
состоялась Рада (Совет), на которой собрались выборные представители от 
всех сословий украинского населения. Присутствовал царский посол 
боярин В. Бутурлин. Решение собравшихся было единодушным − Украина 
вошла в состав России. Были также закреплены права и привилегии 
казачества и городов Украины; в частности сохранялось гетманское 
управление, большое казачье войско. 

Решение России принять в свой состав Украину вызвал новую войну с 
Польшей; она началась практически сразу после Земского Собора 1653 г. и 
Переяславской Рады. Война шла с переменным успехом почти 15 лет. 
После смерти Б. Хмельницкого (1657 г.) в его окружении началась борьба 
власть. Новый гетман Иван Выговский, а затем его преемник Юрий 
Хмельницкий заключили с Польшей договоры о признании ее власти над 
Украиной, однако народ не поддержал их. Война истощила обе стороны. 
Сила русского оружия, война со Швецией и непрекращавшиеся атаки 
турок вынудили поляков пойти на заключение в 1667 г. Андрусовского 
перемирия, по которому России передавались не только смоленские и 
северские земли, но и признавалась ее власть над Левобережной Украиной 
и Киевом. Запорожье оставалось под властью обоих государств. Кроме 
того, недавние противники обещали друг другу помощь в борьбе против 
постоянных набегов турок и крымских татар. 

На Украине столкнулись интересы не только России и Польши, но и 
Турции. Первоначально Турция оказывала помощь Б. Хмельницкому в 
борьбе против Польши, но после присоединения Украины к России она 
стала бороться против Москвы. В ходе Польско-Турецкой войны 
1660−1670-х гг. за Правобережную Украину туркам удалось добиться 
признания гетманом Правобережной Украины П. Дорошенко своей власти 
над этими территориями. Это, в свою очередь, стало главной причиной 
начала Русско-Турецкой войны. 

Летом 1678 г. султан направил к политическому центру Украины − 
Чигирину − 200-тысячную армию. Против нее выступило объединенное 
русско-украинское войско под командованием кн. Г.Г. Ромодановского и 
гетмана И. Самойловича. После ожесточенных боев город пал. Затяжная 
Русско-Турецкая война была крайне разорительна для обеих сторон. Она 
завершилась подписанием в 1681 г. Бахчисарайского мирного договора, по 
которому Турция и Крым признали переход Левобережной Украины и 
Киева в состав России. 

Понимая, что перемирие с Турцией временное, Россия попыталась 
создать коалицию европейских держав против нее. Однако в Западной 
Европе шла затяжная война между Францией, Испанией и Голландией. В 
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1684 г. антитурецкую Священную лиг» создали Австрия, Польша и 
Венеция, обеспокоенные усилением экспансии Турции в Восточной 
Европе. Россия согласилась участвовать в этом союзе лишь после того, как 
в 1686 г. вместо Андрусовского перемирия был заключен Вечный мир с 
Польшей, признавший вхождение в состав России не только Левобережной 
Украины и Киева, но и Запорожской Сечи. 

В 1687 и в 1689 гг. Россия, выполняя союзнические обязательства, 
предприняла два похода против Крымского ханства. Русскую армию 
возглавлял кн. В.В. Голицын. Поначалу походы были удачны, но по мере 
нарастания жары в летние месяцы русская армия несла большие потери от 
нехватки воды, продовольствия и фуража. Несмотря на отсутствие воен-
ных побед, крымские походы принесли России политический успех: она 
впервые предприняла две крупные военные операции против Крымского 
ханства. Крым ощутил непосредственную военную угрозу от набиравшей 
силы России; она продемонстрировала Европе свою растущую военную 
мощь. 

Таким образом, в XVII в. в результате многих войн, ценой тягот и 
лишений, территория России значительно выросла за счет присоединения 
огромных владений в Сибири и на Дальнем Востоке, а также Левобереж-
ной Украины. Однако расширение территории страны имело для нее 
противоречивые последствия, так как способствовало закреплению тенден-
ции развития экономики не «вглубь», а «вширь». 

 

3.9. Культура и быт России 

Завершение формирования единого Русского государства потребовало 
от власти придания Москве как столице, соответствующего облика. Это 
проявилось, в частности, в каменном строительстве. Лучшие мастера со 
всех концов страны переселялись в Москву. Появились специальные госу-
дарственные структуры, занимавшиеся организацией строительства в 
столице − Городовой приказ и Приказ каменных дел. Кремлю был придан 
статус государственной резиденции. Из него были выведены частные дома 
бояр и крупных чиновников, а вместо них размещены иностранные 
посольства, приказы и другие государственные учреждения. 

Особенно ярко достоинства архитектуры XVI в. проявились в 
строительстве церквей. Одним из наиболее выдающихся памятников этого 
времени стала церковь Вознесения в подмосковном селе Коломенском, 
построенная в 1532 г. в честь рождения у Василия III сына Ивана. Другим 
шедевром архитектуры этой поры стал Покровский собор (храм Васили 
Блаженного) на Красной площади, созданный в 1555−1560 гг. известными 
мастерами Бармой и Постником. Он был посвящен взятию русскими 
войсками Казани. 
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Необходимость укрепления границ единого государства требовала 
возведения крепостных сооружений. В XVI в. мощные укрепления были 
построены на западе (Смоленск), на юге (Воронеж, Курск, Белгород), на 
востоке (Казань, Самара, Саратов, Царицын, Астрахань) и в Сибири 
(Тобольск, Тюмень). Самой мощной из них стала Смоленская крепость, на 
строительство которой были собраны лучшие архитекторы и каменщики 
со всей России. 

Образование единого государства и освобождение от татаро-монголь-
ской зависимости изменили манеру русской живописи, в которой стало 
больше ярких красок и жанровых сцен. Самым крупным представителем 
московской школы живописи был Дионисий, манеру которого отличали 
утонченность рисунка, изысканность красок, преобладание светлых тонов. 
Как и прежде, церковная живопись в XVI в. была единственным 
направлением развития этого вида художественной культуры. Самой 
известной иконой эпохи стала «Церковь воинствующая», написанная в 
честь взятия Казани. 

Формирование единого государственного аппарата потребовало боль-
шого числа грамотных, образованных людей. Наряду с церковными и 
монастырскими школами стали возникать центры подготовки государ-
ственных служащих. Это в свою очередь потребовало увеличения выпуска 
книг, но возможности рукописных мастерских были ограничены. Одним из 
наиболее значимых событий русской культуры XVI в. стало возник-
новение книгопечатания. В 1564 г. в Москве на Печатном дворе Иван 
Федоров и Петр Мстиславец изготовили первую русскую церковную книгу 
«Апостол», а через год − первую книгу для обучения грамоте − 
«Часослов». Печатные книги были намного дешевле рукописных и 
способствовали широкому распространению грамотности среди населения. 

Новые явления появились и в литературе. К середине XVI в. были 
созданы «Четьи Минеи» − своего рода церковно-литературная энцикло-
педия с текстами религиозного содержания для ежедневного чтения. Тогда 
же появился и «Домострой», содержавший наставления по ведению 
домашнего хозяйства и воспитанию детей. Одним из новых направлений 
литературы стала публицистика. Ее ярким представителем был Иван 
Пересветов. В своих челобитных, адресованных Ивану Грозному, он пред-
лагал проекты реформирования власти и общества. Другим ярким 
памятником публицистики того времени стала «История о великом князе 
Московском» кн. Андрея Курбского, а также его переписка с Иваном 
Грозным, где проявилось столкновение разных взглядов на природу 
царской власти и ее взаимоотношения с обществом.  

Новые явления в быту были связаны с усилившимся зарубежным 
влиянием, как с Запада, так и с Востока. Правда, оно было незначительным 
и затрагивало лишь высшие слои населения. Мода на европейскую мебель, 
одежду, вина, сочеталась с возникшей у бояр и дворян тягой к элементам 
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татарской культуры – тюбетейкам, табуреткам, которые вошли в обиход 
после взятия Казани. 

Культура России XVI в. носила переходный характер. Она впервые 
отразила специфику формирования общероссийского культурного про-
странства. 

В XVII в. возросла потребность в широком распространении грамот-
ности и просвещения. Это было связано с оживлением торгово-промыш-
ленной деятельности, ростом государственного аппарата в центре и на 
местах, возобновлением прерванных «Смутой» связей с зарубежными 
странами. В Москве к концу XVII в. грамотой владели 24% взрослого 
мужского посадского населения. Особенно быстро росла грамотность 
среди дворян, однако и среди черносошных крестьян было немало 
грамотных, передававших знания односельчанам. Лишь крепостные и 
женщины всех сословий оставались неграмотными. 

В XVII в. самой распространенной формой получения образования 
было домашнее обучение. Детей посадских учили в основном чтению, 
письму и счету. Учителями были либо владевшие грамотой члены семьи, 
либо «мастера» из числа представителей духовенства. В семьях бояр и 
дворян обычным делом было приглашение учителей из-за границы 
(главным образом из Речи Посполитой). Впервые достаточно широко 
распространилось обучение иностранным языкам, главным образом 
латыни и польскому. 

Возрос выпуск печатных книг. Во второй половине XVII в. лишь 
Печатный двор выпустил более 300 тыс. букварей и ок. 150 тыс. церков-
ных учебных книг, что для того времени было огромным количеством. 
Большинство этих книг было доступно разным слоям населения 
(например, букварь стоил 1 коп.). 

Интерес к знаниям приводил к необходимости открытия школ. Как 
правило, они создавались при церквах и монастырях. Образцом служили 
украинские и белорусские школы; в Россию приглашались ученые монахи 
из Речи Посполитой. В 1664 г. в Москву для воспитания детей царя 
Алексея Михайловича был приглашен Симеон Полоцкий. Будучи не 
просто образованным человеком, но и писателем, ученым, переводчиком, 
он внес важный вклад в развитие Отечественного просвещения. По его 
предложению в 1665 г. при московском Заиконоспасском монастыре была 
открыта государственная школа для подготовки образованных подьячих 
для приказов. В 1687 г. греки братья Лихуды открыли первое в России 
высшее учебное заведение − Славяно-греко-латинское училище (позже − 
академия); прием в него был разрешен детям любых сословий. 

Научные знания в России находились на начальной стадии развития. 
Главным источником их оставались книги западноевропейских авторов, 
переведенные на русский язык. В основном это были практические 
руководства в области медицины, производства чернил, добычи соли и т.п. 
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Из-за границы в Россию доставлялись и многие технические новинки, 
использовавшиеся затем в научных целях. Так, уже в начале XVII в., через 
5 лет после изобретения, в России появилась первая подзорная труба. 

По мере освоения новых территорий географы уточняли границы 
России. Появились первые сводные карты страны, пояснения к ним. 
Обычным стало составление карт отдельных районов государства, 
географических справочников. Обширные сведения о зарубежных странах 
с XVII в. собирались и обобщались в отчетах русских послов. Во второй 
половине XVII в. ценные сведения о Китае и пограничных с ним 
территориях Сибири собрал русский посол Н. Спафарий. 

В 1678 г. в Киеве была издана первая печатная история Российского 
государства − «Синопсис», ставшая одной из самых популярных книг, по 
которой изучалась история нашей страны. 

Полученные научные знания использовались на практике. В 1615 г. 
русскими мастерами была изготовлена первая пушка с винтовой резьбой. 
За один год был отлит колокол весом 12,5 тыс. пуд. (более 200 т.). Русские 
мастера совершенствовали технику крепостного и церковного строитель-
ства. Широко использовались водяные двигатели. Познания в астрономии 
применялись для более точного определения дат «переходящих» 
церковных праздников. 

Временем великих русских географических открытий, которые внесли 
большой вклад в мировую науку, стал XVII в. Вторая половина XVII в. 
были периодом постоянных экспедиций русских первопроходцев на 
восток. Они стали первооткрывателями сибирских и дальневосточных 
земель. Казачий атаман С.И. Дежнев в конце 1630-х гг. начал освоение 
Восточной Сибири и Крайнего Севера России. В июле 1647 г. он 
предпринял попытку пройти морем на реку Анадырь, но встретил большие 
льды и вернулся. В 1648 г., в ходе плавания вдоль берегов Чукотки, 
С.И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. 

Письменный голова В.Д. Поярков в 1643−1646 гг. руководил экспе-
дицией, которая впервые проникла в бассейн реки Амур и достигла его 
устья. Он стал первым русским землепроходцем, совершившим плавание 
по Тихому океану. Енисейский казак (позже − якутский казачий атаман) 
М.В. Стадухин был организатором похода на реки Анадырь и Оймякон 
(1641−1642 гг.). В 1649 г., путешествуя по русскому северо-востоку, дошел 
через Становой хребет до Анадырского острога и затем вышел к 
Охотскому морю. В 1649 − 1653 гг. выдающийся русский землепроходец 
Е.П. Хабаров предпринял ряд экспедиций в Приамурье. По результатам 
походов он составил первый «Чертеж реки Амур». Героическими 
усилиями великих землепроходцев Россия не только прочно утвердилась 
на востоке Азии, но и дала миру первые научные знания об этих краях. 

Новые явления происходили в литературе. Она перестала быть только 
церковной, появились первые сочинения светского характера. В XVII в. 
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начали записывать выдающиеся произведения устного народного твор-
чества − былины, пословицы, песни, заговоры. Появился новый литера-
турный жанр − сатирическая повесть («О Шемякином суде», «О Ерше 
Ершовиче»), в которой обличались, продажность и волокита чиновников. 
«Повесть о Фоме и Ереме» высмеивала не способных к труду дворянских 
детей. Реальных исторических героев сменили вымышленные.  

Если раньше одним из самых популярных литературных жанров были 
жития святых, то теперь на их основе появилась биографическая повесть 
(например, «Повесть об Улиании Осорьиной», в центре которой − образ 
женщины-дворянки). Первым произведением в жанре автобиографической 
повести стало «Житие» протопопа Аввакума, ценность которого состоит 
не только в рассказе о мытарствах главы старообрядцев, но и в образности 
языка, обличении социальной несправедливости и т.д. Симеон Полоцкий 
положил начало основам современного стихосложения. Большой популяр-
ностью образованных людей пользовалась зарубежная художественная 
литература, переведенная на русский язык: рыцарские романы, плутовские 
новеллы, приключенческие повести, юмористические рассказы. 

В архитектуре, как и в других направлениях культуры, шел посте-
пенный отход от строгих церковных канонов и традиций. Это проявлялось, 
в частности, в стремлении к внешней нарядности. Одним из самых ярких 
памятников эпохи стал Теремной дворец Московского Кремля, созданный 
в 1635−1636 гг. для Михаила Федоровича архитекторами Б. Огурцовым, 
А. Константиновым, Т. Шарутиным, Л. Ушаковым. Дворец был богато 
украшен многоцветными изразцами, резными белокаменными налични-
ками, золоченой кровлей, красочными узорами. Все это придавало ему 
сказочный вид. Лишь в описаниях современников дошел до нас загород-
ный летний деревянный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском 
под Москвой. Он отличался не только своими размерами (одних окон здесь 
было 3 тыс.), но и красотой убранства, вычурностью национального 
русского орнамента в оформлении окон, наличников, дверей, кровли. 

Выдающиеся творения были созданы русскими мастерами в церковной 
архитектуре. «Дивной» назвали Успенскую церковь Алексеевского мона-
стыря в Угличе. По заказу купцов Скрипиных в 1647−1650 гг. был 
построен один из красивейших храмов Ярославля − церковь Ильи 
Пророка. Почти 40 лет (1656−1694 гг.) шло строительство монументаль-
ного комплекса Новоиерусалимского монастыря, который должен был 
стать одной из загородных резиденций патриарха Никона. В 1670−1680-х 
гг. был построен ансамбль Ростовского Кремля, в котором со временем 
были установлены самые известные на Руси по своему уникальному 
звучанию колокола. Изменили свой облик многие монастыри: богатой 
декоративной отделкой были украшены стены и башни Новодевичьего, 
Донского, Данилова, Троице-Сергиева монастырей. Московский Кремль 
также пережил реконструкцию: в 1624−1625 гг. на прежде приземистой 
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Спасской башне Б. Огурцов и X. Галловей надстроили еще один ярус и 
украсили его белокаменными узорами. Вслед за Спасской такие украшения 
были помещены на других башнях Кремля. 

Новым явлением стало строительство для дворян и купцов богато 
украшенных каменных жилых домов. В середине XVII в. в русской 
архитектуре появился новый стиль, получивший название нарышкинского 
(или московского) барокко. Его отличительными чертами были многоярус-
ность, устремленность ввысь, многоцветная богатая отделка зданий (в 
частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными изразцами, 
раскраской фасадов). Наиболее яркие примеры московского барокко − 
колокольня Новодевичьего монастыря и церковь Покрова в Филях. Этот 
новый стиль подвел черту под средневековым этапом развития русской 
архитектуры и заложил основы архитектуры XVIII в. 

Живописные произведения XVII в. в основном представлены, как и 
прежде, иконами. Однако в них усилились реалистические тенденции. 
Сложились художественные центры, наиболее известным из которых стала 
Оружейная палата. Выдающимся мастером иконописи был Симон Ушаков. 
Центральное место в его творчестве занимало изображение. Наиболее 
известным его произведением, неоднократно повторенным автором, стала 
икона «Спас Нерукотворный». Новым явлением в русском искусстве было 
возникновение и развитие портретной живописи. Если в первой половине 
XVII в. портреты («парсуны») писались в старой иконописной манере яич-
ными красками на доске, то во второй половины XVII века они со-
здавались масляными красками на холсте. 

Новым для русской культуры явлением было открытие в 1672 г. при 
дворе Алексея Михайловича первого в России театра. До этого театраль-
ное действо разыгрывалось скоморохами лишь в ярмарочные дни для 
«толпы». Главным героем этих представлений был Петрушка, говоривший 
простым языком, понятным народу. Царь поручил пастору лютеранской 
церкви Готфриду Грегори создать придворный театр для «избранных» по 
западному образцу. Пастор собрал труппу из 60 иностранцев (в основном 
немцев) и начал постановку пьес на церковные и исторические темы; 
некоторые спектакли ставились на немецком языке. На представлениях 
обычно присутствовали царь и его ближайшее окружение. Однако этот 
первый театральный опыт в России не прижился, так как был оторван от 
реальной русской жизни. После смерти царя театр был закрыт. 

Таким образом, XVII в. стал новым периодом в развитии русской 
культуры. Его главной отличительной чертой было начало процесса 
«обмирщения» Отечественной культуры, уменьшения ее зависимости от 
церкви. 
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Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Формирование в XVI в. сословно-представительной монархии Рос-

сии. Эволюция власти великого князя. 
2. Становление нового аппарата центральной власти. Система местного 

управления. 
3. Иван IV Грозный – первый царь Всея Руси. Попытки реформирова-

ния страны. 
4. «Смутное» время в начале XVII в.: Причины, ход, итоги и уроки. 
5. Особенности организации политической власти при первых 

Романовых.  
Вариант 2 
1. Особенности социально-экономического развития России в XVI в. 

Усиление роли государства в экономике страны. 
2. Основные этапы закрепощения крестьян в XVI в.  
3. Новые явления в экономике России в XVII в. Начало формирования 

всероссийского рынка. 
4. Крепостное право России в XVII в.: Причины, сущность, послед-

ствия. 
Вариант 3 
1. Причины социальных конфликтов российского общества в XVI–

XVII вв. 
2. Межнациональные противоречия: Причины, сущность, попытки пре-

одоления. 
3. Крестьянские и казацкие выступления. 
4. Городские восстания.  
5. Церковный раскол. Реформа патриарха Никона. 
Вариант 4 
1. Исторические условия и специфика духовного и культурного раз-

вития России в XVI в. Светские и духовные начала в российской культуре. 
2. Общественная мысль и духовные искания россиян в XVI в. Форми-

рование менталитета основных социальных слоев российского общества.  
3. Основные черты развития культуры России в XVII в.: Традиции и 

новации. Западное влияние на русскую культуру. Новые черты русского 
быта.  

4. «Бунташный век» в литературе и искусстве XVII в. 
5. Многонациональный состав населения России и формирование куль-

туры единого государства. 
Вариант 5 
1.Специфика формирования внешней политики России в XVI в.: 

Основные направления, итоги и уроки.  
2. Основные направления внешней политики России в XVII в. 



 62

3. Борьба первых Романовых за выход к морям: Причины, ход, итоги и 
уроки. 

4. Колонизация Сибири и Дальнего Востока: цели, результаты и 
последствия. 

5. Воссоединение Украины с Россией. 
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23. Очерки истории русской культуры XVII в. М., 1979. Ч. 1–2. 
24. Павлов А.И. Государев двор и политическая борьба при Борисе 
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сударственный деятель. М., 1996. 
35. Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII вв. М., 1973. 
36. Черепнин Л.В. Земские Соборы Российского государства в XVI– 

XVII вв. М., 1978. 
37. Шмидт С.О. Становление российского самодержавства: Исследо-

вание социально-политической истории времен Ивана Грозного. М., 1974.  
  

Контрольные вопросы 

1. В чем Вы видите общее и особенное в развитии России и Западной 
Европы в XVI в.? 

2. Как изменилась высшая власть России в XVI в.? Чем это можно 
объяснить? 

3. Какие изменения произошли в центральном аппарате управления 
России в XVI в.? 

4. Какие основные черты дворцово-вотчинной и приказной систем 
управления в XVI в. Вы можете назвать? 

5. Какие основные социальные категории российского населения в 
XVI в. Вы можете назвать? Как изменилось их положение? 

6. Какие альтернативы реформирования страны существовали к 
моменту воцарения Ивана Грозного? Какая из них победила? Почему? 

7. В чем Вы видите причины перехода к террору опричников? Можно 
ли было решить стоявшие перед властью задачи иным путем? 

8. В чем Вы видите специфику социальных протестов населения в 
XVI в.? 
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9. Что нового появилось в XVI в. в развитии российской культуры? 
10. Как изменилась роль церкви в жизни российского общества на 

протяжении XVI в.? 
11. Какие основные внешнеполитические задачи стояли перед Россией 

в XVI в.?  
12. Чем Вы можете объяснить значительные успехи России в при-

соединении Казанского и Астраханского ханства и неудачи в Ливонской 
войне? 

13. Под влиянием каких причин шел процесс закрепощения русских 
крестьян в XVI в.? 

14. Чем Вы можете объяснить усиление роли государства в 
экономической и духовной жизни России в XVI в.? 

15. Каковы основные черты российского феодализма в XVI в.? 
16. Какие Вы можете назвать общие тенденции и принципиальные 

различия исторического развития России и Западной Европы в XVII в.?  
17. Чем Вы можете объяснить «Смуту» и кризис власти в начале 

XVII в.? Какие факторы способствовали выходу России из «Смуты»? 
18. Какие существовали альтернативы развития высшей политической 

власти России в начале XVII в.? Почему после «Смуты» эта альтернатива 
была исчерпана? 

19. Чем Вы можете объяснить причины непрерывных социальных 
выступлений в России крестьян, горожан, стрельцов, казаков, духовенства 
в XVII в.? 

20. Что принципиально нового в экономическом развитии России 
появилось в XVII в.? В чем Вы видите причины этого? 

21. Чем Вы можете объяснить огромные территориальные приобре-
тения России в XVII в.? Какие положительные и негативные последствия 
они имели для будущего страны? 

22. Какие новые черты в развитии российской культуры появились в 
XVII в.? Чем Вы можете это объяснить? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Проследите изменения геополитического положения России в XVI в. 

Отразите это графически. 
2. Составьте сравнительную таблицу экономического и политического 

развития России и ведущих западноевропейских стран в XVI в. 
3. Покажите взаимосвязь этнических процессов с государственно-

политическим развитием России в XVI в. Представьте это графически. 
4. На основании данных учебника покажите динамику социокуль-

турного развития России в XVI в. Что нового появилось в жизни россиян, в 
их обычаях и нравах? Представьте этот материал в виде схемы. 
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5. Составьте таблицу изменений российских сословий в XVI в.  
6. Выявите и графически отразите черты Нового времени, отличающие 

развитие России в XVII в. от предыдущего этапа. 
7. Покажите общее и особенное в переходе в XVII в. России и Запада к 

новому времени. 
8. Проследите особенности и выделите основные этапы эволюции 

политического строя России в XVII в. 
9. Дайте характеристику изменений в социальном строе России XVII в. 

и объясните их причины. 
10. Покажите на конкретных примерах изменения социокультурного 

облика России и россиян в XVII в. Чем Вы можете объяснить эти 
перемены? 

11. Покажите территориальные приобретения России в XVII в. и 
объясните причины такого быстрого и значительного расширения 
территории страны. 

12. Составьте таблицу выступлений крестьян, горожан, казаков и 
духовенства России в XVII в. Выделите их общие и особенные черты. 

 
Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете термин сословно-представительная монархия 

России в XVI в.? 
2. Что такое дворцово-вотчинная и приказная системы управления? 
3. Кто такие казаки? В качестве какой формы общности их следует 

рассматривать – социальной, этнической или иной? 
4. Что такое опричнина?  
5. Как Вы понимаете термины российский тип феодализма, российский 

феодализм? 
6. Дайте определение понятию «Смута» в России в начале XVII в.?  
7. Объясните сущность понятий колонизаторская политика и ко-

лониальная политика. В чем Вы видите общие черты и различия между 
ними? Чем отличалась колонизаторская и колониальная политика России в 
XVII в. от такой же политики западных стран? 

8. Что такое «Соборное уложение»? Как иначе Вы могли бы его 
определить? 

9. Кто такие старообрядцы? В чем истоки их конфликта со светскими и 
духовными властями? Как повлияло это движение на русскую культуру 
XVII в.? 

10. Что такое абсолютизм? Какие черты отличали абсолютизм в России 
и на Западе? Чем это можно объяснить? 

11. Кто такие стригольники? Можно ли их считать реформаторским 
движением в русской православной церкви и почему? 

12. Как Вы понимаете выражение обмирщение православной церкви? 
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13. Что принято понимать под определением новый период русской 
истории? Какими были его характер и особенности? 

14. Как Вы определите сущность понятий мануфактура, всероссийский 
рынок, ярмарка. Что между ними общего? 

 
Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Каковы причины обострения политической борьбы России в XVI в.? 
2. Каковы были альтернативы политического развития России при 

Иване Грозном? 
3. В чем причины формирования сословно-представительной монархии 

в России XVI в. и каковы были ее перспективы? 
4. Каковы проблемы взаимовлияния России, Запада и Востока? 
5. Каковы предпосылки, сущность и последствия опричнины в России?  
6. Что было общего и особенного при переходе в XVII в. к Новому 

времени в России и на Западе? 
7. Каковы были причины, сущность и последствия эволюции полити-

ческой власти в России XVII в.? 
8. Какой социокультурный и религиозный феномен нес в себе цер-

ковный раскол? 
9. Каковы направления и сущность перемен, произошедших в XVII в. в 

духовной жизни россиян? 
10. Каков был характер экономики России в XVII в.? 
11. Каковы причины, проявления и последствия социальных 

конфликтов в России в XVII в.?  
 

Темы докладов и рефератов 

1. Василий III: Человек и политик. 
2. Боярская оппозиция и великокняжеская власть России в XVI в. 
3. Россия, Запад и Восток в XVI в.: Взаимоотношения и взаимовлияния. 
4. Сословно-представительная монархия России в XVI в.  
5. Социальные конфликты России в XVI в.: Истоки, сущность и по-

следствия. 
6. Казанский и Астраханский походы Ивана Грозного. 
7. Российское казачество в XVI в. 
8. Опричнина Ивана Грозного. 
9. Русская православная церковь в XVI в. 
10. Россия XVI в. в отечественной литературе и искусстве. 
11. Россия XVI в. глазами иностранцев. 
12. Борис Годунов: Личность, политик, государь.  
13. Социальная структура российского общества в XVII в.  
14. Русская деревня в XVII в. 
15. Города России в XVII в.: Традиционные и новые черты.  
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16. Политическая система России в «Смутное» время. Первые Романовы.  
17. Социальные конфликты России в XVII в.: Причины, проявления и 

последствия. 
18. Новые черты в экономике России XVII в. 
19. Влияние церковного раскола на русскую культуру XVII в. 
20. «Соборное уложение» 1649 г. – политико-правовой документ России. 
21. Реформаторы России XVII в.  

 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
1505–1533 гг. – правление Василия III. 
1510 г. – окончание политической самостоятельности Пскова. 
1514 г. – присоединение Смоленска к Москве. 
1517 г. – присоединение Рязани к Москве. 
1533–1584 гг. – правление Ивана IV Грозного: Великое княжение и 

царствование (с 1547 г.). 
1550 г. – «Судебник» Ивана Грозного. Указ об упорядочении 

воинской службы. Начало военной реформы. 
1551 г., февраль  – Стоглавый Собор. Церковная реформа. 
1552 г. – взятие Казани. 
1555 г. – отмена кормлений. Начало реформы управления 

(Земская реформа). 
1556 г. – взятие Астрахани. 
1558–1583 гг. – Ливонская война. 
1564 г. – начало книгопечатания в Москве. 
1565–1572 гг. – опричнина. 
1581 г. – введение «заповедных лет». Начало похода Ермака в 

Сибирь. 
1584–1598 гг. – царствование Федора Ивановича. 
1589 г. – учреждение патриаршества в Москве. «Судебник» 

Федора Ивановича. 
1597 г. – Указ о розыске беглых крестьян. 
1598–1605 гг. – царствование Бориса Годунова. 
1601–1603 гг. – массовый голод в России. 
1603—1604 гг.  – восстание Хлопка. 
1604 г. – вторжение Лжедмитрия I в пределы России 
1605 г. – смерть Бориса Годунова, переход власти к Лжедмит-

рию I. 
1606–1610 гг. – царствование Василия Шуйского. 
1606–1607 гг. – восстание И.Болотникова. 
1610 г. – вторжение польских войск в Москву. Присяга москов-

ских бояр польскому королевичу Владиславу.  
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1611 г. – Первое и Второе ополчения К. Минина и кн. Д. Пожар-
ского. 

1612 г. – образование Совета Всея Земли в Ярославле. Освобож-
дение Москвы Вторым ополчением. 

1613–1645 гг. – царствование Михаила Федоровича Романова. 
1634–1635 гг. – Указы об «урочных летах» и о продолжении срока сыс-

ка беглых крестьян в течение 10 лет. 
1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича. 
1648 г. – открытие С.Дежневым пролива между Азией и Амери-

кой. 
1649 г. – «Соборное уложение». 
1649–1652 гг. – походы Е.Хабарова на Амур. 
1653–1654 гг. – церковная реформа патриарха Никона. Начало цер-

ковного раскола. 
1654 г. – Переяславская Рада. Присоединение Украины к России. 
1662 г. – «Медный бунт» в Москве. 
1667 г. – «Новоторговый устав». 
1667–1671 гг.  – восстание С.Разина. 
1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича. 
1682–1696 гг. – царствование Ивана V и Петра I. 
1696 г. – начало единоличного царствования Петра I. 

 
Исторические деятели 

Иван III; Василий III; Иван IV; Федор Иванович; Борис Годунов; 
А. Курбский; А. Адашев; Сильвестр; митрополит Макарий; И. Пересветов; 
Барма и Постник; И. Федоров; Ермак; Борис Годунов; Василий Шуйский; 
Михаил Федорович; Алексей Михайлович; Федор Алексеевич; Софья 
Алексеевна; Иван Алексеевич; Петр Алексеевич; патриарх Филарет; пат-
риарх Никон; протопоп Аввакум; А. Ордин-Нащокин; В. Голицын; А. Мат-
веев; С. Полоцкий; С. Дежнев; Е. Хабаров; Лжедмитрий I; Владислав; 
С. Баторий; Б. Хмельницкий. 

 
Документы эпохи 

«Судебник» 1497 г.; «Судебник» 1550 г.; «Стоглав» 1551 г.; «Хро-
нограф»; «Первая челобитная» И.Пересветова; «Переписка Ивана Грозного 
и Андрея Курбского»; Указ о беглых крестьянах 1597 г.; «Кресто-
целовальная грамота» Василия Шуйского (1606 г.); «Соборное уложение» 
(1649 г.); «Новоторговый устав» (1667 г.); «Житие протопопа Аввакума». 
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4. ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ: 
РОССИЯ В XVIII В. 

4.1. Реформы Петра I 

Реформы петровской эпохи были подготовлены предшествующим 
развитием страны в XVII в. В это время обозначены узловые проблемы, от 
решения которых зависело будущее страны. 

Большое влияние на направленность и характер реформ оказала 
Северная война. Поражение русских войск под Нарвой заставило Петра I 
принять меры по реорганизации армии. Основой новой армии стали 
«потешные» полки − Семеновский и Преображенский. Преобразования в 
военной сфере начались в 1699 г.: армия стала регулярной и формиро-
валась на основе рекрутских наборов; служба была пожизненной. Вместо 
стрелецкого войска Петр I ввел полки «нового строя» с единообразным 
стрелковым вооружением, снаряжением, единой формой одежды, систе-
мой подготовки и обучения. Царский указ 1705 г. завершил формирование 
новой армии. В итоге к 1708 г. вместо прежних 40 тыс. армия России 
насчитывала 113 тыс. хорошо вооруженных и оснащенных воинов. 

Не менее важно было создать военную экономику. В 1701−1704 гг. по 
указу Петра I на Урале заводчиками Демидовыми были построены первые 
в стране крупные металлургические заводы, дававшие для нужд армии 
железо, чугун, пушки, ядра, лафеты. Создавались казенные мануфактуры 
по производству пороха, стрелкового оружия, сукна для армии. 

Для обучения офицеров были открыты ряд школ − математическая, на-
вигацкая (военно-морская), артиллерийская, инженерная, иностранных 
языков, хирургическая; для подготовки унтер-офицеров − 50 гарнизонных 
школ. Многие дворяне были направлены на обучение военному делу за 
границу; по мере их возвращения Петр I отказывался от найма иностран-
ных военных специалистов. В 1716 г. царь принял «Устав воинский», 
обобщивший 15-летний опыт военных действий. Это был первый в рус-
ской армии единый свод военных наставлений. Позже появился аналогич-
ный «Устав морской», ставший законом для офицеров и матросов флота. 
Особое внимание Петр I уделял строительству военно-морского флота. 
Оно велось не только на юге и на севере, но и на Балтике. В 1708 г. здесь 
был спущен на воду первый 28-пушечный фрегат. Общее число построен-
ных за время царствования Петра I кораблей составило ок. 900. В результа-
те военных реформ, проведенных в условиях не прекращавшейся войны, 
Россия превратилась в одну из великих военных и морских держав 
Европы. 

Наметившаяся еще в XVII в. тенденция к централизации власти 
усилилась в условиях Северной войны. В ходе реформы центрального 
управления в 1699 г. Боярская Дума была заменена Ближней канцелярией, 
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переименованной в 1708 г. в Консилию министров. Следующим шагом бы-
ло создание в 1711 г. Правительствующего Сената, который стал высшим 
государственным учреждением. Он обладал не только законодательными, 
но распорядительными и судебными функциями, а также контролировал 
работу разветвленного государственного аппарата в центре и на местах. В 
состав Сената царь назначил 9 чел. из представителей родовой знати, 
включая бывших членов Боярской Думы, и своих выдвиженцев. Решения в 
Сенате принимались коллегиально на общем собрании. Над деятельностью 
Сената был установлен контроль: в 1722 г. назначен генерал-прокурор 
П.И. Ягужинский, которого называли «оком государевым» в Сенате.  

Реформа 1718−1720 гг. упразднила приказы и ввела коллегии. Перво-
начально их было двенадцать: Коллегия иностранных дел ведала внешней 
политикой; Воинская коллегия − сухопутной армией; Адмиралтейств-
коллегия − морским флотом; Юстиц-коллегия − гражданским и уголовным 
судом; Берг-коллегия − горнозаводской промышленностью; Мануфактур-
коллегия − мануфактурной промышленностью и др. В отличие от при-
казов, решения здесь принимались коллективно (коллегиально). Каждую 
коллегию возглавляли президент, вице-президент, несколько советников. 
Для руководства деятельностью коллегий были изданы «Генеральный 
регламент» и «Регламенты» каждой коллегии. Центральное место в 
системе управления занимала тайная полиция. Делами о государственных 
преступлениях ведал Преображенский приказ, а затем Тайная канцелярия. 
Они находились в ведении самого императора. 

В 1714 г. Петр I подписал Указ о единонаследии, согласно которому 
поместья дворян оказались, приравнены к боярским вотчинам. Этот доку-
мент был направлен на ликвидацию различий между родовой (боярской) и 
«новой» (дворянской) аристократией. В 1722 г. царь принял «Табель о 
рангах», в которой стиралась грань в служебном положении «старой» и 
«новой» аристократии. Служба делилась на военную и гражданскую. Было 
определено 14 классов чинов (рангов). Лицо, получившее чин 8 класса 
становилось потомственным дворянином. Чины с 14 по 9 классы давали 
личное дворянство без права передачи его по наследству. За службу 
офицеры и чиновники получали земли и крестьян, а также денежное 
содержание. Такая система давала возможность служебного роста любому 
человеку, независимо от его происхождения. 

В 1708 г. для усиления местного аппарата власти и повышения его роли 
в управлении страна была разделена на 8 губерний (позже их число 
увеличилось): Московскую, Ингерманландскую (позже − Петербургскую), 
Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архангельскую, Сибир-
скую; губернии делились на уезды. Во главе их стояли губернаторы, назна-
чаемые царем и обладавшие административной, военной и судебной 
властью. В 1719 г. Петр I разделил страну на 50 провинций во главе с 
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воеводами. Губернское деление сохранилось, но в руках губернаторов 
остались лишь военные и судебные функции. 

Особый режим управления существовал на Украине: власть здесь 
принадлежала гетману. Однако для контроля над его действиями, особенно 
после измены гетмана И.Мазепы, была создана Малороссийская коллегия. 
После смерти в 1722 г. гетмана И.Скоропадского новые выборы были 
отменены, впервые гетман был назначен царским указом. 

С ростом городов росла численность городского населения. К концу 
царствования Петра I она составила 350 тыс. чел. Основную массу горожан 
составляли ремесленники и мелкий посадский люд, кроме того, появились 
первые рабочие мануфактур, значительно возросла численность купцов и 
торговцев. Еще в начале своего царствования Петр I на западный манер 
учредил в Москве Бурмистерскую палату, а в других городах − выборные 
должности бурмистров. В 1720 г. в Петербурге был создан Главный 
магистрат, которому подчинялись местные магистраты во главе с 
бурмистрами и ратманами, избираемыми от городского населения.  

Горожане теперь делились на «регулярных» (высших) и «подлых» (низ-
ших). «Регулярные», в свою очередь, подразделялись на 2 категории: к 
первой были отнесены богатые купцы и «лица свободных профессий» 
(врачи, аптекари, художники), ко второй − ремесленники и торговцы. «Ре-
гулярные» горожане пользовались особой государственной поддержкой и 
льготами. Городская реформа не только способствовала экономическому 
подъему городов, но и расширяла в них социальную опору самодержавия. 

При Петре I завершился процесс превращения церкви в одно из важ-
нейших государственных учреждений, полностью подчиненных высшей 
светской власти. После смерти в 1700 г. патриарха Адриана Петр I отменил 
новые выборы патриарха, сославшись на начавшуюся Северную войну. 
«Местоблюстителем» патриаршего престола он назначал Стефана Явор-
ского. После окончания Северной войны царь упразднил патриаршество.  

Управление церковными делами было передано Духовной коллегии, 
вскоре преобразованной в Святейший Синод. В состав этой коллегии 
вошли назначавшиеся государем представители высшего духовенства. 
Поскольку их решения также утверждались царем, российский император 
стал фактическим главой Русской Православной Церкви. Действия Синода 
контролировал обер-прокурор − гражданский чиновник, назначавшийся 
царем. Особым указом Петр I приказал священникам нести просветитель-
скую миссию среди крестьян: читать им проповеди, наставления, учить 
детей молитвам, воспитывать почтение к царю и церкви. Эта реформа 
окончательно превратила церковь в опору российского абсолютизма 

«Дело царевича Алексея» заставило царя-реформатора задуматься о 
судьбе преобразований после его смерти и побудило Петра I изменить 
порядок престолонаследования. В 1722 г. был подписан указ, согласно 
которому царь мог назначить себе любого преемника, вне зависимости от 
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степени родства, однако сам император сделать этого так и не успел. 
Простудившись в январе 1725 г., он скоропостижно скончался. 

Государственные реформы, проведенные Петром I, имели большое 
значение для страны. Они укрепили Российское государство, поставили 
его в один ряд с великими европейскими державами. Реформы уничтожи-
ли оставшиеся от удельной Руси пережитки местничества, стерли грани 
между боярством и дворянством в их экономическом положении и 
служебном статусе. Была усовершенствована система местного управ-
ления, впервые в истории России появились выборные начала в управле-
нии городами. Церковь окончательно превратилась в один из государ-
ственных институтов. В то же время новая система управления по-преж-
нему лишала миллионы российских подданных возможности участвовать в 
управлении страной. 

 

4.2. Внешняя политика Петра I. Северная война 

Главными задачами, стоявшими перед российской внешней политикой 
к началу XVIII в. были обеспечение выхода к морю для усиления торговых 
и политических связей с Европой и превращение России в великую 
европейскую державу.  

Азовские походы Петра I впервые вывели Россию к южным морям, но 
закрепиться на этих рубежах она пока была не способна. Для решения этой 
задачи нужны были союзники. В 1697 г. в Европу направилось Великое по-
сольство в составе 250 чел., официальной целью которого была 
организация единого союза европейских христианских государств против 
Крымского ханства и Турции. Руководителями посольства были назначены 
генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт, руководитель Посольского приказа генерал 
Ф.А. Головин и думный дьяк П.Б.Возницын. В составе посольства тайно 
ехал сам царь под именем урядника Преображенского полка Петра Ми-
хайлова. Из-за границы Петр I вернулся с твердым намерением радикально 
реформировать российское общество в интересах величия России. Для 
укрепления связей с Европой Петр I считал необходимым борьбу за выход 
к берегам Балтики. 

К началу XVIII в. все западное побережье Балтики контролировала 
Швеция. Под ее властью оказались территории на востоке Финского 
залива, которые веками принадлежали России. Балтийское море превра-
тилось в своего рода «шведское озеро». Это не могло не вызывать беспо-
койства соседних со Швецией стран. Для борьбы с ее владычеством на 
Балтике в 1699 г. был заключен Северный союз в составе России, Дании и 
Саксонии. Война началась в 1700 г., однако ее начало принесло союзникам 
сплошные неудачи. Шведский король Карл XII с помощью англо-
голландского флота сумел в короткий срок нанести поражение Дании и 
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вынудить ее выйти из войны. После этого он высадил войска в Прибалтике 
и заставил короля Польши − курфюрста Саксонии Августа II снять осаду с 
принадлежавшей Швеции Риги. 

В этих условиях Петр I сумел быстро заключить мир с Турцией и 
направил войска к шведской крепости Нарве. На помощь нарвскому 
гарнизону Карл XII двинул 32-тысячную армию и вынудил русскую армию 
к отступлению. На сторону противника перешли иностранные офицеры, 
служившие в русской армии. В Нарвском сражении шведы потеряли 3 тыс. 
чел., а русские − 8 тыс. солдат, 145 пушек и все запасы продовольствия и 
снаряжения. В итоге русская армия в самом начале войны осталась без 
артиллерии. Петр I приказал снять колокола с церквей и переплавлять их в 
пушки. В народе заговорили о «царе-антихристе». 

Полагая, что с Россией теперь покончено, Карл XII всеми силами об-
рушился на войска Августа II и надолго «увяз» в Польше. Однако в 1702 г. 
русские войска штурмом овладели крепостью Нотебург (Орешек) в устье 
Невы. С учетом ключевой роли в выходе на Балтику Петр I переименовал 
ее в Шлиссельбург («Ключ-город»). Весной 1703 г. на Неве был заложен 
Санкт-Петербург (Св. Петра город); началось строительство Балтийского 
флота. В результате проведенных реформ Россия значительно увеличила 
свой военный потенциал. 

Карл XII, выведя Польшу из войны, стал готовить вторжение на 
территорию России. Летом 1708 г. он выступил из Польши в сторону 
Смоленска. В сентябре русские войска во главе с царем дали бой шведам у 
деревни Лесной, в ходе которого был разбит корпус генерала 
гр. А.Л. Левенгаупта и захвачен шведский обоз, двигавшийся на помощь 
Карлу XII из Риги; впоследствии Петр I назвал сражение под Лесной 
«матерью Полтавской баталии». Карл XII был вынужден отказаться от 
похода на Москву и выступил на Украину, где рассчитывал на поддержку 
гетмана И. Мазепы, предавшего Петра I, а также на помощь крымского 
хана и турецкого султана; однако эти расчеты не оправдались. С 
И.Мазепой к Карлу XII присоединились лишь несколько сот казаков, в то 
время как 40-тысячная украинская армия влилась в войско Петра I. 

Весной 1709 г. шведы осадили Полтаву, небольшой гарнизон которой 
героически оборонялся на протяжении двух месяцев. Против осаждавших 
выступила русская армия в составе 40 тыс. чел. во главе с прославленными 
полководцами – гр. Б.П. Шереметевым, св. кн. А.Д. Меншиковым и 
кн. Н.П. Репниным. Общее руководство войсками осуществлял Петр I. 
Рано утром 27 июня (8 июля) 1709 г. русские войска двинулись против 
шведов, а затем перешли в штыковую атаку; враг не выдержал и обратился 
в бегство. Раненого Карла XII едва удалось спасти от плена: вместе с 
И. Мазепой он бежал в Турцию. Под Полтавой шведы потеряли более  
9 тыс. убитыми и ок. 3 тыс. ранеными, включая всех генералов. Потери 
нашей армии были в 7 раз меньше. Через день отступавших шведов 
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настигли войска св. кн. А.Д. Меншикова, которые вынудили их сдаться. В 
плен попало 17 тыс. солдат и офицеров, 28 орудий, 128 знамен противника. 
«Непобедимая армия» Карла XII перестала существовать. 

Полтавская победа изменила расстановку сил: Дания и Польша 
возобновили союз с Россией, затем к ним присоединилась Пруссия. Одна-
ко активных военных действий союзники не вели. Тем временем русская 
армия овладела Ригой, Ревелем, Выборгом, Перновом, Корелой. Восточное 
балтийское побережье оказалось полностью освобожденным от шведов. 

Находившийся в Турции Карл XII, лишившийся своей армии, сумел 
убедить султана в необходимости совместно выступить против 
ослабленной войной России. В 1711 г. Турция объявила России войну, что 
означало для Петра I борьбу на два фронта. Огромная турецко-крымская 
армия (180 тыс. чел. при 440 орудиях) окружила лагерь русской армии (38 
тыс. чел. при 120 орудиях) на реке Прут. Здесь находились не только царь 
и его жена Екатерина, но и весь двор, все руководство армией. Ситуация 
казалась безвыходной и крайне опасной. Екатерина предложила собрать 
все находившиеся в лагере драгоценности и золото и передать их 
турецкому визирю, возглавлявшему армию неприятеля, в обмен на выход 
русских из окружения. 

Сам царь готов был пожертвовать даже балтийскими приобретениями в 
обмен на свободу, однако этого от него никто не требовал. По условиям 
перемирия Россия возвратила Турции Азов, должна была разрушить 
крепость Таганрог, не препятствовать возвращению Карла XII в Швецию, 
не держать своих войск в Польше. Турция согласилась не просто отпустить 
русскую армию из окружения, но и сохранить за ней знамена и оружие, 
включая артиллерию. Эти события затянули ход войны, которая, казалось, 
была завершена под Полтавой. 

В ходе сухопутных операций 1713 г. русские войска освободили от 
шведов новые крепости: Гельсингфорс, Борго и Або в Финляндии, Штет-
тин в Померании. В результате шведы оказались отброшены на Сканди-
навский полуостров, однако у них оставался сильный флот на Балтике − 
«последняя надежда» Карла XII. В июне 1714 г. русский флот разгромил 
большую шведскую эскадру у мыса Гангут (Ханко). Шведский двор в 
спешном порядке покинул Стокгольм, опасаясь прихода русских в сто-
лицу. Европа была удивлена первой крупной морской победе молодого 
русского флота. В июле 1720 г. у острова Гренгам русская эскадра одер-
жала еще одну крупную морскую победу над шведским флотом. Попытки 
английского флота поддержать шведов на Балтике не дали результатов. 
Победы русского флота вынудили шведов начать переговоры о мире. 

В 1721 г. в Ништадте был заключен мирный договор между Россией и 
Швецией, по которому Россия возвращала Швеции Финляндию, кроме 
Выборга, но получала балтийское побережье до Риги с огромными терри-
ториями Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. Мирный договор 
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юридически закрепил решение исторической задачи, которая стояла перед 
Россией со времен Ивана III − обеспечить выход к Балтийскому морю. 

После победы России в Северной войне Сенат присвоил Петру I титул 
«Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского»; Россия 
стала империей. «Прорубив окно» в Европу, Петр I заложил основы 
подлинно независимого существования России, вступления ее в семью 
европейских народов. Победа в Северной войне не только обеспечила 
России выход к Балтийскому морю, но и впервые выдвинула ее в разряд 
великих держав. 

 

4.3. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Эпохой дворцовых переворотов в истории России называют почти  
40-летний период (1725−1762 гг.), когда 5 раз при помощи оружия про-
исходила смена правителей России. Начало ей положила смерть Петра I, а 
завершилась эта эпоха воцарением Екатерины II. Смена царствующих особ 
не сопровождалась какими-либо потрясениями, хотя серьезно отражалась 
на судьбах страны и народа. Главной причиной частоты и легкости 
переворотов было усиление роли гвардии в государственных делах. 
Существовавший порядок наследования престола (до 1797 г. действовал 
указ Петра I, по которому монарх сам мог назначить наследника) вел к 
усилению дворцовых интриг и острой борьбе за власть. Каждая из сторон в 
этой борьбе была вынуждена обращаться за помощью к гвардейским 
полкам. В итоге на престоле часто оказывались люди слабые и не 
способные управлять великой страной, заботившиеся лишь об удовлетво-
рении своих интересов и своего окружения. Не удивительно, что главным 
содержанием внутренней политики этого времени было расширение и 
укрепление привилегий дворянства. 

В январе 1725 г. внезапно умер Петр I, не успев назначить наследника. 
Правами на престол обладали его внук Петр, сын умершего царевича 
Алексея, жена Екатерина, коронованная как правящая царица в 1724 г., и 
дочери Анна и Елизавета. Была еще родня по линии старшего брата Ивана, 
с которым Петр I начал царствовать в 1682 г. Петра, которому в это время 
было 9 лет, поддерживала старая родовая аристократия (кн. Долгорукие, 
кн. Голицыны, кн. Репнины), пытавшаяся в ходе смены власти отменить 
многие преобразования царя-реформатора. Они заявляли, что права на 
престол принадлежат юному Петру, как единственному представителю 
мужского рода Романовых и предлагали в помощь ему вернуть из 
монастыря первую жену Петра I Евдокию Лопухину. Однако ближайшие 
сподвижники умершего императора − св. кн. А.Д. Меншиков, канцлер 
Г.И. Головкин, архиепископ Феофан Прокопович, начальник Тайной 
канцелярии гр. П.А. Толстой, генерал-прокурор Сената П.И. Ягужинский − 
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стремились возвести на престол императрицу Екатерину, сподвижницу 
Петра I во многих реформаторских начинаниях. В этом они видели залог 
не только продолжения реформ, но и сохранения своих позиций при дворе. 

Высшие чины империи были созваны для решения вопроса о 
престолонаследии. Но когда решение склонилось в пользу Петра, 
оказалось, что дворец окружен Семеновским и Преображенским полками, 
выведенными по приказу св. кн. А.Д. Меншикова в поддержку Екатерины. 
Никто из присутствовавших не решился выступить против гвардии. Импе-
ратрицей стала Екатерина I, а ее первым министром − св. кн. А.Д. Мен-
шиков. Для примирения враждующих царедворцев был создан Верховный 
Тайный Совет, в состав которого вошли представители как старой знати, 
так и «птенцов гнезда Петрова». Ключевые позиции в совете занимал 
св. кн. А.Д. Меншиков, однако царствование Екатерины I продолжалось 
недолго; в мае 1727 г. она умерла. 

Вопрос о престолонаследии возник вновь. Реальных кандидатов было 
трое: дочери Петра I Анна и Елизавета, а также его внук Петр. Анна не 
могла считаться серьезным кандидатом, так как по условиям брачного 
контракта с герц. Голштинским она отказывалась от престола за себя и 
своих детей; Елизавета также не выдерживала конкуренции в сравнении с 
представителем мужской линии. К тому же она, как и старшая сестра, не 
считалась законнорожденной, потому что родилась за 3 года до 
официального заключения брака между Петром I и Екатериной в 1712 г. 
Понимая сложность ситуации, св. кн. А.Д. Меншиков еще при жизни 
Екатерины I начал сложную интригу в пользу великого князя Петра: он 
рассчитывал выдать за него свою дочь Марию и породниться с царским 
домом. Согласие на этот брак дала умирающая императрица. До 
совершеннолетия молодого императора его опекуном должен был стать 
Верховный Тайный Совет во главе с св. кн. А.Д. Меншиковым. 

Однако воцарение Петра II не принесло св. кн. А.Д. Меншикову ожида-
емых результатов. Юный император вернул из ссылки свою бабушку Евдо-
кию Лопухину; усилились позиции старой родовой знати − кн. Долго-
руких, кн. Голицыных, Лопухиных; для выдвиженцев Петра I настали тя-
желые времена. Император почти не общался с св. кн. А.Д. Меншиковым, 
проводя все свободное время со сверстником-фаворитом кн. Иваном Дол-
горуким. Вопрос о падении св. кн. А.Д. Меншикова стал делом времени. 
Вскоре такой случай представился: обидевшись на императора за недоста-
точное внимание к своей персоне, св. кн. А.Д. Меншиков написал проше-
ние об отставке; он считал, что юноша растеряется и будет просить его 
вернуться. Однако Петр II тут же подписал указ, а заодно поручил специ-
альной комиссии расследовать коммерческие дела князя. Помолвка с Ма-
рией Меншиковой была расторгнута. Комиссия нашла множество злоупо-
треблений, св. кн. А.Д. Меншиков был лишен всего имущества и вместе с 
семьей отправлен в ссылку в сибирский городок Березов, где вскоре умер. 
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Падение всесильного св. кн. А.Д. Меншикова усилило позиции 
кн. Долгоруких. Теперь царской невестой стала кнж. Екатерина Долго-
рукая. Молодого императора всячески старались «уберечь» от государ-
ственных дел, предлагая ему охоту, балы и пирушки. Страной от его имени 
правили кн. Долгорукие. В начале 1728 г. двор переехал в Москву, где в 
1730 г. должна была состояться коронация и свадьба Петра II. Однако на 
очередной охоте царь простудился и умер в тот день, когда должна была 
состояться свадьба (говорили также об оспе). С его смертью пресеклась 
мужская линия династии Романовых. Вновь со всей остротой встал вопрос 
о престолонаследии. Князья Долгорукие предприняли попытку провозгла-
сить императрицей невесту Петра II, но их никто не поддержал. Реальная 
власть на время оказалась в руках Верховного Тайного Совета. 

Члены Верховного Тайного Совета были обеспокоены усилением 
кн. Долгоруких. Не меньше их волновал вопрос сохранения позиций ста-
рой боярской аристократии, завоеванных при Петре II. «Верховники» от-
вергли дочерей Петра I как незаконнорожденных в качестве кандидатов на 
престол. Не была поддержана ими предложенная кн. Долгорукими Евдо-
кия Лопухина. Внимание членов совета было привлечено к дочерям царя 
Ивана Алексеевича − Екатерине и Анне. Выбор был сделан в пользу Анны − 
вдовы герц. Курляндского. Не избалованная вниманием и богатством, она 
казалась «верховникам» удобной кандидатурой, при которой роль Совета 
еще более возрастет. 

По предложению кн. Д.М. Голицына были составлены условия 
(«Кондиции») приглашения Анны Иоанновны на российский престол. 
Согласно кондициям, императрица обещала: не вступать в брак и не 
назначать себе наследника; не начинать войны и не заключать мира; не 
вводить новых податей; присваивать воинские звания лишь до полковника; 
передать командование гвардией и войсками Верховному Тайному Совету; 
не посягать на жизнь, имения и честь дворян; не жаловать вотчины и де-
ревни с крепостными. В случае нарушения этих условий, должна быть ли-
шена российской короны. Анна согласилась с предъявленными условиями 
и стала правительницей России. Таким образом, впервые была пред-
принята попытка ограничить абсолютную власть российского монарха. 

Однако смена власти проходила в условиях, когда в Москву на свадьбу 
Петра II собралась вся знать, высшее духовенство и офицеры. О кондициях 
вскоре стало известно при дворе; против них активно выступили глава 
духовной коллегии Феофан Прокопович, опасавшийся введения патриар-
шества и ликвидации возглавляемого им Синода, гвардия и дворянство, 
недовольные планами усиления позиций боярской аристократии. Стала 
формироваться партия сторонников неограниченной монархии.  

Приехавшая в Москву Анна Иоанновна получила от дворянства и 
гвардии челобитную, в которой ее просили принять самодержавную власть 
в полном объеме. «Верховники» побоялись перечить императрице, и она 
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разорвала подписанные ранее условия приглашения на престол. Верхов-
ный Тайный Совет был упразднен. Так, при помощи гвардии произошел 
второй дворцовый переворот, приведший Анну на русский престол на 
целых 10 лет. Князья Долгорукие были арестованы и отправлены в ссылку в 
Березов, где незадолго до этого умер сосланный ими св. кн. А.Д. Меншиков. 

Вместе с Анной Иоанновной из Курляндии прибыл ее фаворит − 
герц. Э.И. Бирон, ставший первым министром. Видные позиции при дворе 
занимал и вице-канцлер гр. А.И. Остерман. Не доверяя гвардейцам, 
приведшим ее к власти, императрица сформировала новый гвардейский 
полк − Измайловский. С самого начала правления она была обеспокоена 
проблемой престолонаследия; ей хотелось закрепить власть за потомками 
царя Ивана Алексеевича. Ко двору была приближена племянница императ-
рицы Анна Леопольдовна, которая стала главной кандидаткой на престол; 
родня Петра I была удалена от двора. К концу жизни императрицы у Анны 
Леопольдовны родился сын, сразу же объявленный наследником престола. 
В октябре 1740 г. Анна Иоанновна умерла, назначив регентом при мало-
летнем императоре Иване IV своего фаворита герц. Э.И. Бирона. 

Царевичу Ивану было 2 месяца, когда его объявили императором. Вся 
реальная власть сосредоточилась в руках регента. Однако заносчивость, 
высокомерие и честолюбие герц. Э.И. Бирона делали его одиноким в 
правящих сферах и при дворе, он не мог рассчитывать на поддержку и 
гвардии. Заговор против временщика возглавил фельдмаршал гр. Б.К. Ми-
них. В ноябре 1740 г. он во главе гвардейского отряда арестовал 
герц. Э.И. Бирона и провозгласил регентшей при малолетнем императоре 
его мать − Анну Леопольдовну. Это был третий переворот за 15 лет. 

Правление Анны Леопольдовны не было отмечено никакими важными 
решениями. В гвардии вновь стали формироваться настроения смены 
власти. Наиболее популярной кандидатурой была дочь Петра I и Екате-
рины I Елизавета. В ноябре 1741 г. она пришла в казармы Преображен-
ского полка и призвала гвардию служить ей так, как служили ее отцу. 
Анна Леопольдовна и ее семья были арестованы без какого-либо сопро-
тивления. Наутро двор и столица узнали о четвертом дворцовом пере-
вороте, приведшем к воцарению дочери Петра I. 

Елизавета Петровна родилась в декабре 1709 г. Она была любимицей 
двора не только во времена царствования Петра I и Екатерины I, но и при 
своем племяннике Петре II. В ней страсть к нарядам, развлечениям, танцам 
сочеталась с набожностью, строгими постами и богомольями. Государ-
ством Елизавета Петровна управляла через своих фаворитов и доверенных 
лиц − гр. А.Г. Разумовского, гр. П.И. Шувалова, гр. А.П. Бестужева-Рю-
мина, гр. М.И. Воронцова. Для императрицы, как и для ее предше-
ственников, был крайне важен вопрос о наследнике престола. В 1742 г. она 
назначила преемником своего племянника Петра Федоровича − сына Анны 
Петровны, внука Петра I; к тому времени ему едва исполнилось 14 лет.  
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Вскоре императрица женила его на немецкой принцессе Софии 
Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, которая после крещения по 
православному обряду получила новое имя − Екатерина, в память о матери 
Елизаветы Петровны. Однако Елизавета Петровна разочаровалась в пле-
мяннике: он так и остался немецким принцем, равнодушным к России и 
русским, боготворившим лишь прусского короля Фридриха II. После 
рождения у него в 1754 г. сына Павла императрица взяла мальчика к себе 
на воспитание и стала задумываться о передаче ему прав на престол. В 
декабре 1761 г. Елизавета Петровна умерла. 

Петр III царствовал всего полгода. Мнения о нем были самыми 
противоречивыми. Его противники говорили о царе как о «ничтожнейшем 
человеке», «холуе Фридриха II», «ненавистнике всего русского». Другие 
вспоминали Петра III как деятельного правителя, неутомимого, доброго и 
отзывчивого, но слабого и грубого. В числе деяний Петра III было немало 
важных государственных мер, вызвавших одобрительную реакцию в ар-
мии и при дворе. Однако непредсказуемость императора, его пренебреже-
ние русскими национальными и религиозными традициями увеличили 
численность его противников. Публичные нападки на жену Екатерину 
Алексеевну, угрозы отправить ее в монастырь и отстранить сына от 
наследования престола не могли остаться без внимания. Сведение на нет 
итогов победы русского оружия в Семилетней войне было воспринято в 
армии как предательство интересов России. В гвардии зрел заговор в 
пользу Екатерины. В июне 1762 г. Петр III был свергнут и арестован, а 
через неделю убит. Это был пятый дворцовый переворот с момента смерти 
Петра I. На престол вступила Екатерина II. 

 

4.4. Внутренняя политика Екатерины II 

К началу правления Екатерины II Россия переживала упадок 
крестьянского хозяйства, отсутствовал рынок свободной рабочей силы для 
развития мануфактурного производства, не хватало денег в казне. Это 
требовало расширения свободы предпринимательской деятельности, 
ослабления государственного контроля над экономикой, вовлечения 
большего числа населения страны в свободную экономическую 
деятельность и в политическую жизнь. Такой подход был близок 
Екатерине II, хорошо знакомой с трудами французских просветителей. 
Однако, нарастание народного недовольства, вылившегося в крестьянскую 
войну под предводительством Е. Пугачева, революционный взрыв во 
Франции, критика крепостнических порядков и пропаганда либеральных 
идей русскими просветителями А.Н. Радищевым и Н.И. Новиковым 
требовали постепенности и осторожности в проведении реформ, а порой 
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вели к ужесточению внутренней политики. Кроме того, Екатерина II была 
вынуждена считаться с тем, что она пришла к власти, не имея законных 
прав на престол. Поэтому осторожность требовалась, чтобы избежать но-
вого дворцового переворота. Все это делало внутреннюю политику импе-
ратрицы противоречивой: одни ее мероприятия были в духе «просвещен-
ного абсолютизма», а другие направлены на усиление репрессивных мер. 

Екатерина II во многом разделяла идеи французских мыслителей, но 
имела свое видение политики «просвещенного абсолютизма», которое из-
ложила в «Наказе» Уложенной комиссии. Она отвергла идею «естествен-
ного права» и «общественного договора», считая, что в России главным 
способом организации общества может быть только неограниченная 
власть «просвещенного монарха», «философа на троне», который разра-
ботает идеальную систему законов. Помощь «просвещенному монарху» в 
управлении государством должны оказать дворяне. 

Императрица, не критикуя места и роли православной церкви в 
обществе, вслед за французскими просветителями выступила с идеей 
передачи в государственное управление церковных и монастырских земель 
(секуляризации). В 1764 г. был издан указ о секуляризации церковных зе-
мель и переводе 2 млн. монастырских крестьян в категорию государствен-
ных. Основными мероприятиями политики «просвещенного абсолютизма» 
Екатерины II стали: учреждение дворянского Вольного экономического 
общества (1765 г.); упорядочение крестьянских повинностей в при-
балтийских губерниях; предоставление права открытия предприятий без 
разрешения правительства (1775 г.); секуляризация церковных владений на 
Украине (1786 г.); разрешение всем желающим заниматься промыслами 
(1767 г.); запрещение публичной продажи крепостных крестьян за долги 
помещиков (1771 г.); разрешение создания вольных типографий (1783 г.); 
начало проведения школьной реформы (1786 г.) и др. 

Крупным мероприятием политики «просвещенного абсолютизма» стал 
созыв Комиссии для разработки нового свода законов, который должен 
был заменить действовавшее до того времени «Соборное уложение» 
1649 г. Екатерина II решила привлечь к разработке этого документа не 
только правительственных чиновников, но и выборных депутатов от 
сословий. Депутаты избирались от государственных учреждений (по 
одному от каждого); от дворян (по одному от уезда); от купечества (по 
одному от города), а также от государственных крестьян, ясачных людей, 
казаков и кочевых племен (по одному от провинции); от духовенства был 
лишь один представитель от Синода. Крепостные крестьяне, составлявшие 
тогда 53% всего крестьянства не имели права избирать своих депутатов (их 
интересы представляли помещики). Однако такое право впервые получили 
государственные крестьяне и представители нерусских народов Поволжья, 
Урала и Сибири. Каждый депутат имел наказ от своих избирателей. 
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В июле 1767 г. в Московском Кремле для работы в Комиссии собра-
лись 564 депутата, привезшие 1465 наказов с мест; 40% депутатов состав-
ляли дворяне. В дворянских наказах императрицу просили упростить 
куплю-продажу имений, усилить меры по розыску беглых крестьян, 
создать на местах органы дворянского самоуправления. Купечество 
выступало за получение монополии на торговлю в городах и лишение дво-
рян и крестьян права торговать там. Оно ходатайствовало о распростра-
нении на купцов ряда дворянских привилегий: освобождение от телесных 
наказаний, владение крепостными крестьянами, покупка крестьян для 
работы на мануфактурах. Депутаты от государственных крестьян жало-
вались на нехватку земли, притеснения со стороны помещиков и завод-
чиков, высокие налоги. Представители нерусских народов требовали 
уравнения их в правах с русскими. Проработав полтора года и не приняв 
никаких решений, Комиссия была «временно» распущена в связи с 
начавшейся Русско-Турецкой войной; больше она не созывалась. 

Екатерина II, возведенная на престол дворянской гвардией, опиралась 
на дворян в течение всего царствования. В их интересах был проведен ряд 
важных мероприятий: было разрешено ссылать крестьян на поселение в 
Сибирь и на каторгу; срок каторжных работ мог устанавливать сам 
помещик; ссылкой на каторгу карались теперь попытки крепостных 
жаловаться на своего помещика; продолжилось генеральное межевание 
земель, объявлявшее собственностью помещиков все захваченные ими 
ранее земли (в целом генеральное межевание принесло дворянам 50 млн 
дес. земли); дворянам было пожаловано 800 тыс. государственных кресть-
ян; для укрепления дворянской монополии на землю промышленникам 
было запрещено покупать крепостных крестьян для работы на предприя-
тиях; дворяне объявлялись собственниками не только земли, но и ее недр; 
все расходы по содержанию воинских команд для усмирения крестьянских 
выступлений были возложены на самих крестьян; на Украине было 
введено крепостное право, которого прежде здесь не было.  

В апреле 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», где 
были собраны воедино и подтверждены все привилегии, данные дворянам 
после Петра I. Кроме того, Екатерина II разрешила создавать дворянские 
общества в губерниях и уездах. Один раз в 3 года дворянские собрания 
избирали уездных и губернских предводителей дворянства. Они имели 
право обращаться к губернаторам и наместникам со своими нуждами и 
направлять ходатайства в высшие органы власти и к императрице. 

В 1775 г. была проведена губернская реформа. Количество губерний 
увеличилось с 23 до 50. Численность населения в губернии составляла 
300−400 тыс. чел. (мужского населения), а в уезде − 20−30 тыс. Во главе 
губерний назначались губернаторы, а в уездах − капитан-исправники. Эта 
реформа привела к усилению контроля властей над населением страны. 
Впервые были созданы сословные судебные органы на местах: Уездный 
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суд для дворян, Городской магистрат для горожан и Нижняя расправа для 
государственных крестьян (суд над крепостными вершил сам помещик). В 
городах вводились выборные органы управления, но городничий назначал-
ся центральными властями.  

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева и революцион-
ные события во Франции привели к ужесточению внутренней политики. 
Были ликвидированы Запорожская Сечь и остатки самоуправления на 
Украине (1775 г.), введена строгая цензура и закрыты вольные типографии. 
За публикацию книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Ра-
дищев был приговорен к смертной казни, замененной 10-летней ссылкой в 
Сибирь. Известного издателя и писателя Н.И. Новикова заточили на 15 лет 
в Шлиссельбургскую крепость. Все это свидетельствовало о завершении 
политики «просвещенного абсолютизма». 

Таким образом, внутренняя политика Екатерины II носила противоре-
чивый характер, проводилась в интересах дворянства − социальной опоры 
самодержавия. 

 

4.5. Социально-экономическое развитие России  

Во второй половине XVIII в. все отчетливее проявлялось разложение 
экономической системы страны, основанной на труде крепостных. 
Разрушалась замкнутость помещичьих и крестьянских хозяйств, произ-
водившиеся в них продукты все чаще вывозились на продажу. Появлялись 
ростки новой экономической системы, основанной на наемном труде; 
число мануфактур с использованием наемного труда постоянно росло. 
Даже крестьянам, имевшим капитал, в 1775 г. было разрешено создавать 
свои предприятия (некоторые «капиталистые» крестьяне владели огромны-
ми, по тем временам, средствами, достигавшими 100 тыс. руб.). Сохра-
нявшиеся крепостнические порядки тормозили развитие рынка свободной 
рабочей силы; помещик в любой момент мог отозвать из города крестьян-
отходников, нанимавшихся на работу к хозяевам мануфактур. Технические 
изобретения и новые формы организации труда в сельском хозяйстве 
практически не применялись по причинам дешевого или бесплатного 
труда крепостных. Отсутствие денег у крестьян, выполнявших огромные 
повинности в пользу помещиков, тормозило развитие внутренней торгов-
ли. Оброк за полвека вырос в 3−5 раз и составлял 4−5 руб. в год, что было 
равно стоимости 5 овец; барщина в некоторых районах страны составляла 
4−6 дней в неделю. Налоги в пользу государства возросли с 74 коп. до  
3 руб. с каждой души; увеличились цены на соль и спиртное. Крестьянское 
хозяйство, являвшееся основой экономической системы страны, пере-
живало разорение и упадок. 

Правительство стремились поправить положение дел за счет освоения 
новых земель и внедрения европейского опыта ведения хозяйства. В 
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1765 г. по инициативе императрицы учредили Вольное экономическое 
общество. Оно было создано для оказания помощи помещикам в освоении 
новейшего отечественного и зарубежного опыта ведения сельского 
хозяйства. Стали издаваться «Труды» Общества, где печатались работы по 
агрономии, животноводству, организации хозяйства. Был объявлен 
конкурс на лучшее решение крестьянского вопроса; в нем приняли участие 
не только российские подданные, но и иностранцы. Одни предлагали 
немедленно ликвидировать крепостное право и наделить крестьян землей; 
другие − смягчить крепостное право и выделить крестьянам землю в 
наследственное владение, обязав их нести повинности в пользу помещика. 
Однако ни этот конкурс, ни другие, объявленные Обществом, не дали 
практических результатов. Тем не менее, это свидетельствовало о том, что 
проблема крепостничества стала одной из основных в России. 

Несмотря на кризис крепостнической системы, сельское хозяйство 
страны во второй половине XVIII в. развивалось довольно успешно. Это 
было связано не с новыми формами труда, а с освоением земель в Се-
верном Причерноморье. Стремясь быстрее заселить новые территории, 
Екатерина II приказала выделять помещикам, согласным на переселение 
своих крепостных в южные районы (Новороссию), от 1,5 тыс. до 12 тыс. 
дес. плодородной земли. Кроме того, участки земли в 60 дес. здесь могли 
получить представители разных сословий, кроме крепостных. В результате 
к концу XVIII в. Новороссия стала не просто производить хлеб, но и 
вывозить его за границу. Новые земли осваивались в Поволжье, на Урале и 
в Сибири, где крестьяне-переселенцы и местные жители, традиционно за-
нимавшиеся кочевым скотоводством, переходили к земледелию. Выво-
дились новые породы скота и виды сельскохозяйственных культур. Все 
большее значение приобретало разведение картофеля и подсолнечника. 

Развитие промышленности, основой которой было мануфактурное про-
изводство, шло более высокими темпами. Это объяснялось, с одной сторо-
ны, непрекращавшимися войнами, требовавшими производства сукна для 
нужд армии, парусины для флота, металла для пушек, а с другой − заинте-
ресованностью зарубежных потребителей в дешевых русских товарах. 
Если в начале XVIII в. мануфактур в России насчитывалось 30, в 1725 г.− 
200, в 1750 г. − 600, то к концу столетия − уже 1,2 тыс. Особенно 
быстрыми темпами развивалась металлургия. Во второй половине XVIII в. 
выплавка чугуна в России увеличилась в 5 раз и составила 10 млн. пуд. 
Главной базой российской металлургии стал Урал; появились предприятия 
по добыче и выплавке золота и платины; центрами парусно-полотняной 
промышленности были Ярославль и Кострома; суконное производство со-
средоточилось на юге, где было развито овцеводство. С 1760-х гг. возника-
ли первые мануфактуры в Прибалтике; появилась новая отрасль в легкой 
промышленности − хлопчатобумажное производство. 
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Дальнейшему развитию внутренней и внешней торговли способство-
вали успехи промышленности и сельского хозяйства. Еще больше стало 
ярмарок и сельских торжков, что свидетельствовало о постепенном втяги-
вании крестьян в рыночные отношения. Усилился товарообмен между 
городом и деревней; торговля в городах стала производиться ежедневно, а 
не только по выходным дням, как прежде. Крупнейшими торговыми 
центрами страны были Петербург и Москва. В северную столицу ежегодно 
доставлялось более 11 млн. пуд. зерна. Новые ярмарки возникли на 
Украине и в Сибири. Крупнейшей на Украине была Нежинская ярмарка, на 
которую 3 раза в год свозили товары со всей России, из Западной Европы и 
Турции. Главным центром торговли между русскими и украинскими 
купцами стала Коренная ярмарка под Курском. 

Основными центрами внешней торговли были Санкт-Петербург и Рига. 
Началось строительство южных портов − Одессы, Херсона и др. Главным 
продуктом экспорта стал металл: в 1760-х гг. его вывоз составлял 800 тыс. 
пуд. в год, а в начале 1780-х гг. − почти 4 млн пуд. По мере освоения 
Северного Причерноморья быстрыми темпами рос вывоз зерна в Европу; 
оно стало одним из главных экспортных товаров более чем на 100 лет. 
Вместе с тем, внешняя торговля продолжала осуществляться в основном 
при посредничестве иностранных купцов, которые стали проникать на 
внутренние рынки России. 

Колоссальных материальных затрат требовали беспрерывные войны, 
которые велись в царствование Екатерины II. Это приводило к росту пря-
мых и косвенных налогов, которыми облагались главным образом кресть-
яне. Так, во второй половине XVIII в. население увеличилось в 2 раза, а 
доходы казны − в 4 раза. Расходы на содержание государственного аппара-
та в центре и на местах возросли с 22% до 50% всех расходов бюджета; 
еще 40% шло на содержание армии и флота. Денег катастрофически не 
хватало, что вынудило Екатерину II впервые прибегнуть к внешним зай-
мам, выданным России под большие проценты голландскими и итальян-
скими купцами. В 1768 г. было объявлено о создании ассигнационных бан-
ков, начавших выпуск бумажных денег. Вскоре бумажный рубль стоил 
уже на 40% меньше, чем серебряный; это вызвало увеличение помещичь-
его оброка в 3 раза. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. в социально-экономи-
ческом развитии России происходили противоречивые процессы. С одной 
стороны, нарастало развитие новых форм хозяйства, основанных на 
наемном труде и рыночных отношениях; с другой − сохранение крепо-
стнической системы тяжелым бременем ложилось на экономику страны, в 
особенности на крестьянское хозяйство. Отсюда противоречивый характер 
результатов экономического развития: как правило, высокие показатели 
были там, где меньшим было влияние крепостнических порядков. 
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4.6. Народы России  

К концу XVIII столетия население Российской империи составляло ок. 
37 млн чел. По мере присоединения к России новых территорий числен-
ность русских снижалась. Если в 1719 г. русских было 70%, то к концу ве-
ка − ок. 50% от общего населения страны; это означало, что Россия превра-
тилась в многонациональное государство. В ряде случаев представители 
некоторых нерусских народов обладали большими правами, чем русские. 
К примеру, до 1783 г. украинцы не знали крепостного права, тогда как рус-
ские крестьяне находились в крепостной зависимости уже более 130 лет. 

Значительно расширилась география русской колонизации, активно 
поощрявшейся правительством, росла численность русских поселенцев в 
Поволжье, Приуралье, Сибири и на Дальнем Востоке. Местное население 
этих районов традиционно занималось кочевым скотоводством или 
охотой. Русские колонисты принесли неизвестную здесь прежде культуру 
земледелия. Правда, захват русскими помещиками пустовавших земель ко-
чевников вызвал массовые выступления местного населения, обращенные 
не только против правительства, но и против русского населения. Таким 
было, например, Башкирское восстание в начале XVIII в.. 

Началось заселение русскими Прибалтики с включением ее в состав 
России. Особенно важно было быстро освоить вошедшие в состав России 
земли Северного Причерноморья. Льготы, предоставленные для этого пра-
вительством, были беспримерны. Уже через 10 лет после присоединения 
Крыма к России туда переселилось св. 300 тыс. чел., в основном русских. 
Сибирские просторы вместе с вольными переселенцами осваивали ссыль-
ные крестьяне, казаки, горожане. Численность русского населения в 
Сибири выросла в 3 раза и составила 1 млн. чел. 

Положение народов России было неравноправным. Была введена черта 
оседлости для еврейского населения польских территорий, вошедших в 
состав России, ограничено переселение нерусского населения в ряд 
городов Центральной России. 

Численность украинцев, живших на территории России, резко возросла 
в XVIII в. за счет присоединения Правобережной Украины (с 260 до  
924 тыс. чел., а удельный вес − с 4,6% до 8,8%). В результате разделов 
Польши белорусы почти полностью вошли в состав России. В отношении 
украинцев и белорусов царское правительство проводило политику руси-
фикации. Многие конфискованные земли были розданы русским поме-
щикам, генералам и вельможам; им были переданы государственные 
крестьяне, а также земли и крестьяне католических монастырей. Однако 
были сохранены традиционные привилегии городского населения и мест-
ные церковные приходы. В отношении Левобережной Украины власти 
России проводили политику ограничения самоуправления; в 1764 г. было 
окончательно ликвидировано гетманское правление, оно стало осуще-
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ствляться через Малороссийскую коллегию. Однако украинское дворян-
ство было уравнено в правах с русским; украинские крестьяне стали теперь 
крепостными, как и русские. 

Народы Поволжья в XVIII в. платили дань центральному правитель-
ству. Их привлекали к разработке природных ресурсов, в первую очередь 
на Южном Урале; из-за нехватки рабочих рук татары и башкиры прину-
дительно отправлялись для работы на заводах. Продолжалась политика 
насильственной христианизации народов Поволжья, что вызывало 
ожесточенное сопротивление со стороны не только мусульман (в первую 
очередь татар), но и язычников (мордвы, мари, чувашей). Ценой больших 
усилий к середине XVIII в. удалось обратить в христианство несколько сот 
мусульман, но как только давление властей ослабло, большинство из них 
вернулись к исламу. 

Принявшие российское подданство разрозненные казахские племена, 
по-прежнему занимались кочевым скотоводством и вели меновую торгов-
лю с государствами Центральной Азии. Казахи разводили крупный рога-
тый скот, коз, овец, верблюдов и лошадей. Присоединение к России Млад-
шего и Среднего жузов способствовало началу развития земледелия у 
казахов, они стали сеять просо и пшеницу. Ремесло носило в основном 
семейный характер; женщины пряли овечью и верблюжью шерсть, 
вышивали золотом и бисером, ткали ковры, плели циновки; мужчины 
занимались обработкой металла, резьбой по дереву, тиснением кожи. 

В конце XVII−XVIII в. калмыцкие племена вытеснили воинственных 
ногайцев из Поволжья на Северный Кавказ. Большую роль в установлении 
прочных связей калмыков с Россией сыграл хан Аюка. Для калмыков, 
принявших христианство, на левом берегу Волги в районе Самары был 
основан город Ставрополь, ставший центром калмыцких поселений. 
Однако из-за нежелания вести оседлый образ жизни калмыки вскоре были 
переселены в оренбургские степи. Весной 1771 г. калмыцкий хан, недо-
вольный усиливающимся гнетом со стороны царского правительства, 
принял решение покинуть территорию России и уйти в подданство Джун-
гарского ханства. В результате большинство калмыков ушли на восток; в 
составе России их осталось не более 20 тыс. чел. Калмыцкое ханство на 
территории России было ликвидировано, а его территории вошла в состав 
Астраханской губернии. 

В XVIII в. неуклонно росло влияние России на Северном Кавказе. 
Первым шагом в этом направлении стал персидский поход Петра I, закон-
чившийся присоединением Дагестана к России. Позже Россия распро-
странила свое господство до северных предгорий Большого Кавказского 
хребта. В этот период здесь существовало несколько грузинских княжеств, 
испытывавших постоянное давление со стороны соседних мусульманских 
государств − Персии и Турции. Необходимость противостояния грозным 
соседям привела к объединению нескольких княжеств в два царства − 
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Восточное (Кахетия) и Западное (Имеретия). Включение Кабарды в состав 
России приблизило границы Российской империи к Грузии, страдавшей от 
постоянных набегов турок и персов и стремившейся упрочить связи с 
единоверной православной Россией. В 1783 г. грузинский царь Ираклий II 
заключил Георгиевский трактат, по которому Восточная Грузия переходи-
ла под покровительство России. 

Усиление русской колонизации Сибири и Дальнего Востока в XVIII в. 
вызвало значительное сопротивление со стороны местного населения. В 
1731 г. поднялось восстание на Камчатке; камчадалы и коряки не желали 
видеть в русских колонистах хозяев своей земли; в результате неравной 
борьбы численность коренных народов Камчатки значительно сократилась; 
сильным было сопротивление чукчей. Дойдя до Тихого океана, казаки-земле-
проходцы приступили к освоению близлежащих островов, в том числе 
Курильских. В конце 1720-х − начале 1740-х гг. были предприняты две 
экспедиции командора В.И.Беринга, в ходе которых он достиг берегов Аляс-
ки и открыл ряд островов Алеутского архипелага. С 1770-х гг. начались 
регулярные экспедиции русских купцов на Аляску и Алеутские острова, где 
были построены первые поселения, а затем открыты торговые компании, по-
лучившие право на управление американскими владениями России. Ряд 
островов был открыт русскими купцами и первопроходцами в Арктике. 
Особенностью освоения Сибири и Дальнего Востока стало начало широкой 
добычи полезных ископаемых. Здесь сложились 3 горнопромышленных 
района − Екатеринбургский, Алтайский и Нерчинский. Для их защиты от 
неприятеля были созданы специальные военные линии из крепостей. 

Таким образом, в XVIII в. Россия превратилась в многонациональное го-
сударство, территория которого значительно расширилась не только на вос-
токе, но и на западе, включив в свой состав множество земель и народов 
Прибалтики, Польши, Северного Причерноморья, Северного Кавказа, казах-
ских и калмыцких степей, Аляски, островов Тихого и Северного Ледовитого 
океана. Российская империя стала крупнейшей мировой державой. 

 

4.7. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 

Главной причиной крестьянской войны Емельяна Пугачева стало 
усиление власти и произвола помещиков над крестьянами. Крепостные не 
имели никаких прав и подвергались мучениям со стороны своих хозяев. 
Помещик не имел права убить своего крепостного, но это не помешало, 
например, помещице Московской губернии Д.Салтыковой (прозванной 
«Салтычихой») замучить до 100 своих крепостных. Помещик мог по 
своему усмотрению ссылать крестьян за малейшую провинность и отдать в 
рекруты, продать крепостного без членов его семьи; крестьян проигрывали 
в карты и обменивали на собак. 
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Положение работных людей на мануфактурах было не менее тяжелым. 
Они многие месяцы были оторваны от своих семей, работая по 12−15 ч в 
сутки. Отсутствие нормальных условий труда вызывало болезни и гибель 
многих рабочих. Людьми «второго сорта» правящие круги считали 
представителей нерусских народов. Во второй половине XVIII в. русским 
дворянством были захвачены земли в Поволжье и Приуралье. После 
разгрома восстания К. Булавина было ликвидировано казачье самоуправ-
ление на Дону. Все это вызывало постоянные выступления в различных 
районах страны. В 1773 г. многочисленные восстания переросли в самую 
крупную в истории России народную войну. 

Е. Пугачев родился в станице Зимовейской на Дону. В годы Семилет-
ней и Русско-Турецкой войн храбро сражался с противниками, за успехи в 
службе получил чин хорунжего. В 1771 г. дезертировал из армии, был 
пойман, приговорен к ссылке в Сибирь и вновь бежал. В августе 1773 г. он 
направился за реку Яик и объявил себя «чудесно спасшимся» императором 
Петром III. Вскоре ему удалось поднять на мятеж яицких казаков. 

Е. Пугачев был человеком смелым, энергичным, обладал незаурядными 
военными и административными способностями. Для привлечения народа 
на свою сторону он рассылал «прелестные грамоты», в которых обещал 
сделать всех участников движения свободными казаками, пожаловать их 
землей, угодьями, травами, свинцом, порохом, освободить от рекрутских 
наборов, высоких податей, казнить помещиков и чиновников. Е. Пугачев 
рассчитывал свергнуть Екатерину II и занять «отчий престол», на котором 
он был бы для народа своим, «мужицким» царем. Такая программа 
привлекала к нему множество сторонников. К яицким казакам примкнули 
крестьяне, работные люди, татары, башкиры, калмыки. Все они видели в 
Е. Пугачеве освободителя от тирании помещиков и царских властей. 

Крестьянская война началась в сентябре 1773 г. речью Е.Пугачева пе-
ред казаками, в которой он «открыл тайну своего имени». Уже на 
следующий день численность его сторонников удвоилась, в начале их 
было всего 80 чел.; в течение трех недель в отряд Е.Пугачева вливались все 
новые силы, он почти без боя покорял одну крепость за другой. В октябре 
пугачевцы подошли к Оренбургу и осадили его. Численность восставших, 
участвовавших в осаде, составляла до 30 тыс. чел.; среди них были баш-
киры во главе с Салаватом Юлаевым, горнозаводские рабочие Урала. Тем 
временем правительство направило против мятежников войско генерала 
В.А. Кара численностью 1,5 тыс. чел., которое было разбито отрядами 
соратников Е. Пугачева − А. Овчинникова и И. Зарубина. Паника охватила 
не только «оренбургских сидельцев», но и Казань; впервые опасения стали 
высказываться и в Петербурге. Осада Оренбурга длилась 6 месяцев, но не 
принесла успеха осаждавшим. Против них были собраны правитель-
ственные войска, во главе с генералом А.И. Бибиковым. Сражение царских 
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войск и сил восставших произошло в марте 1774 г. под крепостью Тати-
щевой; оно продолжалось почти 6 часов, победа была на стороне властей.  

С апреля по июль 1774 г. Е. Пугачев снял осаду с Оренбурга и отошел 
на восток − к территории Южного Урала. Здесь поредевшую армию вос-
ставших пополнили работные люди уральских заводов; они привезли 
Е. Пугачеву пушки. Вскоре численность повстанцев составила 10 тыс. чел., 
а после присоединения удмуртов, марийцев и чувашей выросла до 20 тыс. 
Е.Пугачев повел свое войско на Казань, которую сумел взять в июле 
1774 г. Но Кремль с засевшими там остатками гарнизона занять так и не 
удалось − на помощь осажденным пришли царские войска во главе с 
генералом И.И. Михельсоном. Депеша о взятии Казани и объявлении 
Е. Пугачевым похода на Москву повергла Екатерину II в ужас. С этого 
времени и вплоть до подавления восставших по ее приказу в Петербурге 
стоял корабль, готовый в любой момент вывезти императрицу из страны. 

«Крестьянский» этап войны был самым массовым по составу 
участников. В июле 1774 г. Е. Пугачев издал манифест, в котором осво-
бождал крестьян от крепостной зависимости и налогов. Крестьянские вы-
ступления вспыхнули и на правобережье Волги. Е. Пугачев тем временем 
занял ряд городов, которые, однако, под напором правительственных 
войск, был вынужден оставить. Для пополнения армии он устремился на 
юг, где к нему присоединились донские и яицкие казаки, с которыми он 
подошел к Царицыну, но овладеть городом не смог. Е. Пугачев с неболь-
шим отрядом переправился на левый берег Волги. В сентябре 1774 г. он 
был схвачен и выдан И.И. Михельсону казачьей верхушкой, желавшей та-
ким образом купить себе прощение. В январе 1775 г. Е. Пугачев был каз-
нен. Однако крестьянские выступления удалось подавить лишь через год. 

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева стала самым 
крупным народным выступлением в России за всю ее историю. В отличие 
от всех предшествовавших народных движений, вожди восставших кроме 
требования свободы впервые выдвинули идеи борьбы с крепостничеством 
и с дворянством, от которого, по мнению Е.Пугачева, исходило главное 
зло. Это было первое крупное совместное выступление крестьян, работных 
людей и представителей угнетенных нерусских народов. Но отрицая старые 
порядки, восставшие, не смогли предложить ничего взамен. Более того, 
идея «мужицкого царя» была не чем иным, как обновленной идеей «доброго 
царя», характерной для всех предыдущих народных выступлений.  

Крестьянская война не изменила к лучшему положения крестьянства, 
казачества, коренных народов Поволжья и Приуралья. Наоборот, усилился 
репрессивный характер внутренней политики властей. Лишь на некоторых 
горных заводах Урала были приняты меры по увеличению заработной 
платы и улучшению условий труда рабочих. Но «пугачевщина», потрясшая 
до основания Российскую империю, заставила власти искать пути решения 
крестьянского вопроса.  
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4.8. Внешняя политика Екатерины II 

Русско-Турецкие войны второй половины XVIII в. объясняются не 
только стремлением России выйти к Черному морю, но и желанием 
Турции расширить свои владения в Северном Причерноморье. 

Первая Русско-Турецкая война началась в 1768 г. Конница крымского 
хана двинулась с юга в степные районы Украины. Огромная турецкая 
армия была сосредоточена на реке Днестре для удара по Киеву. Кроме 
хорошо укрепленных крепостей на Балканах, Турция опиралась на свой 
многочисленный флот, действовавший в Черном и Азовском морях. 

В начале войны бои шли с переменным успехом − сказывалась внезап-
ность нападения турок и их превосходство. Однако по мере пополнения 
российских войск ситуация стала меняться в их пользу. Шансы на победу 
еще более возросли после назначения главнокомандующим российской 
армией прославленного полководца, отличившегося еще в годы Семи-
летней войны, гр. П.А. Румянцева. В сентябре 1769 г. возглавлявшиеся им 
войска вошли в Яссы, а затем в Бухарест. Другая часть армии, дей-
ствовавшая в низовьях Дона и в Приазовье, заняла Азов и Таганрог. В 
июле 1770 г. турки были разгромлены войсками гр. Г.А. Румянцева у реки 
Ларги, а через несколько дней у реки Кагул 17-тысячным русским отрядом 
были разбиты главные силы турецкой армии численностью 150 тыс. чел. 
Тем временем эскадра Балтийского флота под командованием 
гр. А.Г. Орлова и Г.А. Спиридова обошла Европу и в июле 1770 г. в 
Чесменской бухте уничтожила турецкую эскадру. В 1772 г. в Дунайскую 
армию был направлен А.В. Суворов. В 1773 г. возглавляемые им войска 
стремительным ударом заняли Туртукай и форсировали Дунай.  

Турция потерпела полное поражение, и вынуждена была просить мира. 
По договору, заключенному гр. П.А. Румянцевым в местечке Кючук-
Кайнарджи в 1774 г., к России была присоединена территория между 
Южным Бугом и Днепром, крепости Кинбурн, Керчь и Еникале на 
Азовском море, Кабарда − на Северном Кавказе. Турция признала 
независимость Крымского ханства и право российского флота на 
беспрепятственный проход через черноморские проливы в Средиземное 
море. Однако обе стороны рассматривали этот договор как временный. 
Они готовились к новой войне за Северное Причерноморье. 

Вторая Русско-Турецкая война началась в 1787 г. Поводом к ней 
послужил государственный переворот в Крыму, приведший к власти 
ставленника Турции. В ответ на это в 1783 г. Екатерина II издала манифест 
о прекращении существования Крымского ханства и присоединении его 
земель к России. Летом 1787 г. Екатерина II предприняла демонстративное 
путешествие в Крым (Тавриду) в сопровождении пышной свиты, 
иностранных гостей, дипломатов и австрийского императора Иосифа II. 
Все это вызвало в Турции бурю негодования; в июле 1787 г. султан 
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предъявил России ультиматум, в котором потребовал возвращения Крыма, 
восстановления власти Турции в Грузии и досмотра российских кораблей, 
проходивших через Босфор и Дарданеллы. Россия ответила отказом, в 
августе султан объявил войну. 

Военное превосходство России сразу стало очевидным. Осенью 1787 г. 
турки высадили крупный десант в устье Днепра, в Кинбурне. 
Оборонявшие Кинбурн войска под командованием А.В. Суворова разбили 
и уничтожили турецкий десант. В 1788 г. российская армия под 
командованием св. кн. Г.А. Потемкина овладела крепостью Очаков. Летом 
1789 г. произошли решающие сражения при Рымнике и Фокшанах, в ходе 
которых войска А.В. Суворова разгромили численно превосходивших их 
турок. Главным событием заключительного этапа войны стала осада и 
взятие крепости Измаил. Летом 1791 г. русские войска окончательно 
разгромили турецкую армию на Балканах. Тогда же молодой российский 
Черноморский флот во главе с Ф.Ф. Ушаковым разбил турецкие эскадры в 
Керченском проливе. Турция лишилась сил и запросила мира. По Ясскому 
договору 1791 г. границей между двумя странами стала река Днестр; 
Турция признала все завоевания России в Северном Причерноморье. 

Таким образом, Россия не просто получила выход в Черное море, но и 
стала великой морской державой. Началось освоение плодородных 
причерноморских земель, строительство новых городов и портов. 

Союзники России − Австрия и Пруссия неоднократно предлагали пред-
принять раздел слабеющей Польши. Екатерина II не шла на это, так как 
польским королем в то время был ее ставленник Станислав Понятовский. 
Когда же после победы в Русско-Турецкой войне 1768−1774 гг. сложилась 
реальная угроза заключения союза Австрии и Турции для совместной 
борьбы против России, Екатерина II согласилась на раздел Польши. В 
1772 г. Россия, Австрия и Пруссия заняли Польшу и разделили между 
собой часть ее территорий. По первому разделу Россия заняла восточную 
Белоруссию и польскую часть Ливонии; Австрия − Галицию, Пруссия − 
Поморье. 

Второй раздел, в котором участвовали Россия и Пруссия, произошел в 
1793 г. Поводом к нему послужили революционные события во Франции. 
К России отошли Белоруссия с Минском и Правобережная Украина, а к 
Пруссии − все балтийское побережье Польши с Гданьском и Великая 
Польша с Познанью. Таким образом, многие старинные русские земли 
вошли в состав Российской империи. 

Тем временем в Польше началось восстание во главе с Тадеушем 
Костюшко, направленное против раздела польских земель соседними 
государствами. Воспользовавшись победами восставших, Россия, Австрия 
и Пруссия вновь ввели свои войска в Польшу и подавили восстание. Было 
решено, что Речь Посполитая должна прекратить свое существование как 
источник «революционной опасности». По третьему разделу Польши в 
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1795 г. К России были присоединены основная часть Литвы, Западная 
Белоруссия и Западная Волынь; Австрия получила Малую Польшу с 
Люблином; к Пруссии отошли земли центральной Польши с Варшавой. 

Революционные события во Франции встревожили Екатерину II. Она 
враждебно восприняла созыв Генеральных штатов в мае 1789 г. и особенно 
взятие Бастилии в июле. Императрица заявила, что не может допустить, 
чтобы в Европе государством управляли сапожники. Отношения с 
Францией еще более осложнились, когда Екатерина II узнала об одобрении 
королем конституции. Узнав о том, что некоторые обучавшиеся в Париже 
представители российской аристократии приняли участие в револю-
ционных событиях, она потребовала, чтобы все ее подданные покинули 
Францию. По поручению Екатерины II российский посол в Париже 
готовил побег Людовика XVI и его семьи. Однако этот побег не удался, а 
король и королева Франции были казнены. Императрица заболела, а двор 
облачился в траур. 

Россия начала формировать антифранцузскую коалицию европейских 
государств и готовить вторжение в революционную Францию. В 1792 г. 
между Россией и Францией были разорваны дипломатические и торговые 
связи. В 1793 г. в Петербург стали съезжаться находившиеся в изгнании 
представители французской аристократии во главе с братом казненного 
короля. Тогда же было заключено соглашение между Россией и Англией 
об интервенции во Францию. Россия должна была выставить 60-тысячную 
армию во главе с А.В.Суворовым, а Англия обеспечить финансовые 
средства для ведения войны. Выступление должно было начаться в 1796 г., 
однако в ноябре Екатерина II скончалась. 

В период царствования Екатерины II России удалось приблизиться к 
решению внешнеполитических задач, стоявших перед страной на протя-
жении многих десятилетий. Россия превратилась в великую европейскую 
державу, без ее участия не решался ни один крупный вопрос европейской 
политики. Ослабление военной мощи Турции и Крыма сделали реальным 
обретение Россией выхода к Черному морю. Союзнические отношения с 
Австрией и Пруссией создавали возможность для возвращения в состав 
Российской империи украинских и белорусских земель, находившихся с 
XIV в. в составе Речи Посполитой. Сохранялась задача обеспечения 
безопасности петровских завоеваний в Прибалтике. Все эти факторы 
обусловили основные направления внешней политики Екатерины II. 

Великая французская революция вызвала создание под эгидой 
Екатерины II первой антифранцузской коалиции и положила начало 
идеологизации внешней политики России. 

В 1775 г. началась война за независимость английских колоний в 
Северной Америке. Англия обратилась к России с просьбой о найме 
российских войск для борьбы с американскими повстанцами, однако 
Екатерина II не только отказала в этом, но и признала независимость 
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Соединенных Штатов Америки. В 1780 г. Россия приняла декларацию о 
«вооруженном нейтралитете», которая затрагивала интересы Англии и не 
могла не ухудшить российско-английских отношений. 

Внешняя политика Екатерины II привела к значительному росту 
территории Российской империи. В ее состав вошли Правобережная 
Украина и Белоруссия, южная Прибалтика, Северное Причерноморье, мно-
жество новых территорий на Дальнем Востоке и в Северной Америке. 
Население России увеличилось с 22 млн. до 37 млн. чел. Другим важным 
итогом внешней политики Екатерины II было начало превращения России 
в великую морскую державу. Российский флот бороздил просторы не толь-
ко прибрежных морей, но и Средиземного моря, Тихого и Атлантического 
океанов. Однако величие России стоило ее народу колоссального напря-
жения сил и огромных материальных и людских потерь.  

 

4.9. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

Свое правление Павел I начал с изменения порядка престолонаследия, 
введенного Петром I. Теперь права на престол должны были принадлежать 
не тому, кого назначит правящий монарх, а только представителям 
царствующей династии мужского пола по нисходящей линии (сыновьям 
или братьям в порядке старшинства). Отстранив от власти сподвижников 
Екатерины II, Павел I попытался найти собственную опору в высших 
дворянских кругах. За короткий срок он назначил 35 новых сенаторов и 
500 высокопоставленных чиновников. Заметно улучшилась работа высших 
государственных органов: число рассмотренных Сенатом дел увеличилось 
с 11,6 тыс. в 1796 г. до 30 тыс. в 1800 г. Были отменены правила, запре-
щавшие крестьянам жаловаться на своих хозяев. Теперь царь назначил 
«приемные дни» и поставил возле дворца специальный ящик для «че-
лобитных», который открывал собственноручно. Были запрещены телес-
ные наказания лиц, достигших 70-летнего возраста. Казенные крестьяне 
получили душевые наделы в 15 дес. и особое сословное управление. 
Обременительная для крестьян хлебная подать была заменена денежным 
сбором; с крестьян были сняты недоимки общей стоимостью 7 млн. руб. В 
интересах крестьян Павел I провел одно из крупнейших преобразований − 
ограничил барщину тремя днями в неделю и запретил привлекать крестьян 
к работам в выходные и праздничные дни. Был введен запрет на продажу 
дворовых людей и крестьян без земли. За жестокое обращение с кресть-
янами царь вменил в обязанность губернаторам без огласки арестовывать 
виновных и препровождать их в монастырь. В то же время Павел I был 
искренне уверен в том, что крепостному крестьянину живется лучше, чем 
государственному. Этим можно объяснить тот факт, что за 4 года 
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царствования он передал дворянам 600 тыс. государственных крестьян, 
тогда как Екатерина II за 34 года правления передала 800 тыс. крестьян. 

Обратив внимание на дороговизну продовольствия, император прика-
зал продавать его из казенных запасов по сниженным ценам. Была снижена 
цена на соль, ограничены рыночные цены на продовольствие, прода-
вавшееся в частных магазинах. 

Распущенную Екатериной II Уложенную комиссию Павел I пере-
именовал в Комиссию для составления законов Российской империи. За 
короткий период его царствования эта Комиссия составила планы 
кодификации законов страны и обобщила местные законодательные акты. 

Ограничение дворянских прав и привилегий стало другим важным 
направлением внутренней политики. Вместо «свободы от обязательной 
службы» Павел I приказал явиться в полки всем записанным в них дво-
рянским детям. Был запрещен свободный переход из армейской службы в 
гражданскую без специального разрешения Сената, утвержденного царем. 
Вместо «свободы от податей и повинностей» дворяне были обложены но-
выми налогами на содержание местной администрации. «Свобода дворян-
ских собраний» не только была ограничена, но и само это выражение было 
заменено более приемлемым для Павла I «дворянским набором». Губер-
нские собрания перестали существовать, а численность дворян − участ-
ников выборов сократилась в 5 раз. Дарованное Екатериной II право лю-
бому дворянину обращаться с просьбами и жалобами к самому само-
держцу было отменено; теперь дворяне могли обратиться к императору 
лишь после разрешения губернатора. Открыто нарушалось и «право дво-
рян на личную неприкосновенность» (возобновилось наказание палками 
дворян − унтер-офицеров и т.п.). 

Правление Павла I было связано с массовыми репрессиями. После 
вступления на престол он объявил амнистию, под которую попали 
А.Н. Радищев и Н.И. Новиков, однако вскоре началась новая волна 
наказаний. Указы, направленные на ограничение власти дворян, вызывали 
не просто недовольство, но и ненависть по отношению к императору. В 
высших кругах гвардии зрел заговор.  

Во внешней политике Павел I поначалу старался воплотить в жизнь 
свою мечту о ведении «лишь оборонительных войн», поэтому он заявил о 
нейтралитете в отношении революционной Франции. В то же время он 
оставался непримиримым противником французских революционных 
идей. Дружественные отношения были установлены с Пруссией, Данией, 
Швецией, что в итоге привело к постепенному формированию второй 
антифранцузской коалиции в составе России, Англии, Австрии, Италии. 
Российский экспедиционный корпус в Италии возглавил великий полко-
водец А.В. Суворов. В короткий срок (с апреля по сентябрь 1799 г.) он 
сумел разбить французские войска и, перейдя Альпы через неприступные 
перевалы Сен-Готарда, выйти в Швейцарию для соединения с корпусом 
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генерала А.М. Римского-Корсакова. За это А.В. Суворов был удостоен зва-
ния генералиссимуса российских войск и награжден орденами и титулами 
союзных с Россией держав.  

Одновременно эскадра под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова 
одержала ряд побед на море и освободила Ионические острова. Лишь в 
Голландии российско-английский корпус не добился успехов и вскоре был 
возвращен. Однако победами над Наполеоном в итоге сумели 
воспользоваться лишь союзники России. Это вызвало разрыв с Англией и 
Австрией. Возмущение Павла I позицией Англии было настолько велико, 
что он пошел на постепенное сближение с Францией. Целью этого альянса 
была изоляция и раздел Британской и Османской империй. 

Недовольство Павлом I среди господствующих слоев империи достиг-
ло апогея. Организатором заговора стал петербургский генерал-губернатор 
гр. П.А. Пален. Группа гвардейских офицеров в ночь с 11 на 12 марта 
1801 г. ворвалась в покои императора и потребовала у него отречения от 
престола. После отказа Павел был I убит, царем стал его старший сын 
Александр I. 

 

4.10. Культура и быт России 

При Петре I впервые сложились предпосылки для зарождения и разви-
тия российской науки. Необходимость развития научных знаний 
объяснялась практическими потребностями государства и была связана с 
освоением огромных сибирских и дальневосточных просторов страны, 
поиском и использованием полезных ископаемых, строительством новых 
городов, ростом мануфактурного производства и торговли. 

Были заложены основы отечественной медицины. В 1706 г. в Москве 
был основан Аптекарский огород, ставший основой будущего Ботаничес-
кого сада. В 1707 г. открыт первый в России госпиталь, а при нем 
Госпитальная школа. С 1718 г. в Петербурге начали изготавливать первые 
отечественные хирургические инструменты. 

В 1720 г. была издана карта Каспийского моря. В 1700 г. по указу 
Петра I была организована государственная горно-разведочная служба, 
занимавшаяся поиском полезных ископаемых. В 1703 г. на Урале было 
открыто месторождение медной руды; в 1714 г.− в районе Петрозаводска 
первые в России минеральные лечебные воды; в начале 1720-х гг.− на юге 
России месторождения каменного угля; тогда же в Подмосковье был 
обнаружен бурый уголь. 

В 1699 г. сподвижник Петра I Я.В. Брюс в Москве организовал 
Навигацкую школу, где обучали астрономии; здесь же в 1702 г. была 
оборудована первая в России обсерватория. В 1707 г. Я.В. Брюс составил 
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первую в России карту звездного неба. С 1725 г. в Петербурге начались 
регулярные метеорологические наблюдения. 

В 1703 г. вышла в свет «Арифметики» Л.Ф.Магницкого − энцикло-
педии математических знаний того времени. В 1712−1725 гг. А.К. Нартов 
первым в мире изобрел и построил ряд токарных станков. Научные и 
технические знания применялись при сооружении каналов и плотин, 
механизмов на мануфактурах, корабельных верфей. 

С 1722 г. по указанию Петра I начался сбор материалов по истории 
России для последующего написания научных трудов и учебников. В 
Петербург со всех концов страны и из-за границы начали свозить 
интересные документы и материалы, положившие начало русским 
архивам. 

Интерес к знаниям у Петра I сохранялся на протяжении всей жизни. 
Царь-реформатор прекрасно понимал, что школы, основанные лишь на 
церковном знании, также как и направление талантливой молодежи для 
обучения за границу не могут дать хорошего результата. В России стала 
формироваться собственная система образования. В начале школы были 
бессословными: в них могли учиться дети из разных социальных слоев 
общества, однако вскоре во многие специальные учебные заведения, 
готовившие офицеров, стали принимать только детей дворян. Дети 
крепостных крестьян не имели права обучаться в государственных школах. 
Поскольку далеко не все дети дворян желали учиться, царь приказал 
считать учебу одним из видов государственной службы, а чтобы никто не 
мог ее избежать, он запретил священникам заключать браки дворян, не 
имевших свидетельства об образовании. 

Создание системы образования требовало множества книг (учебников, 
справочников, наглядных пособий). Только за первую четверть XVIII в. в 
России было издано больше книг, чем за 150 лет, прошедшие с начала 
русского книгопечатания. Большое значение для повышения уровня 
грамотности населения имело введение в 1710 г. гражданского алфавита. С 
1703 г. начала издаваться первая печатная газета «Ведомости», в которой 
публиковалась в основном российская и зарубежная хроника. 

Первым русским музеем и научным учреждением стала основанная 
царем в Петербурге в 1719 г. Кунсткамера, в которой хранились собрания 
минералов, медицинских препаратов, древних монет, этнографическая 
коллекция, несколько земных и небесных глобусов. Тогда же в Петербурге 
были основаны Военно-морской и Артиллерийский музеи, а в 1714 г. − 
старейшая в нашей стране научная библиотека. Вершиной петровских пре-
образований в области науки и просвещения стал указ 1724 г. об учреж-
дении Академии наук, которая открылась после смерти царя в 1725 г. 

Художественная культура при Петре I заняла новое место в духовной 
жизни общества. Она стала светской и разнообразной в жанровом 
отношении, получила активную поддержку со стороны государства, 
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однако в целом культура носила переходный характер, так как во многом 
еще сохранились черты прежней эпохи. Музыка была представлена 
несложными бытовыми формами: танцевальными, военными, застольными 
мелодиями. Особенно популярны были канты − многоголосное пение, 
обычно звучавшее в дни государственных и военных праздников.  

Архитектура того времени представлена прежде всего сооружениями 
Санкт-Петербурга, для строительства которого были приглашены лучшие 
зарубежные специалисты − Ш. Леблон, Д. Трезини, Б. Растрелли. В этой 
работе участвовали и русские архитекторы − И.К. Коробов и М.Г. Земцов. 
Важнейшими памятниками архитектуры стали Петропавловский собор и 
Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий, дворец  
св. кн. А.Д. Меншикова в Петербурге, Меншикова башня в Москве, Петер-
гоф, Царское Село и др. 

В первой четверти XVIII в. изобразительное искусство было пред-
ставлено таким новым явлением, как гравюра (она пришла из Европы). 
Гравюры завоевали популярность прежде всего из-за своей доступности и 
вскоре широко использовались в учебной литературе, газетах, календарях. 
Известным мастером-гравером был А.Ф. Зубов. Другой отличительной 
чертой живописи эпохи Петра I стал портрет. Одним из основоположников 
русской светской живописи был портретист И.Н. Никитин, получивший по 
указу царя возможность обучения в Италии. Его портретам («Напольный 
гетман», «Петр I на смертном ложе» и др.) присущи реализм, интерес к 
внутреннему миру человека, показ не только индивидуальных внешних 
черт, но и характера. 

По обилию новых явлений в культурной жизни первая четверть 
XVIII в. не имеет аналогов в Отечественной истории. По приказу царя для 
дворян было введено обязательное ношение европейской одежды − 
камзолов, чулок, башмаков, шляп; бояре и дворяне должны были брить 
бороды. За ослушание им грозил в лучшем случае большой денежный 
штраф, а в худшем − опала. Крестьяне за право носить бороду должны 
были платить налог, который взимался всякий раз, когда крестьянин 
въезжал в город. Лишь духовенство сохранило свое право на ношение 
традиционной одежды и бороды. 

С января 1700 г. Петр I ввел новое летосчисление − от Рождества 
Христова, а не от сотворения мира. Кроме того, Новый год теперь на-
чинался не 1 сентября, как прежде, а  1 января. 

Царь привез из Европы и внедрил в России новые формы общения и 
развлечений: праздники с иллюминацией, фейерверки, маскарады. С 
1718 г. он специальным указом ввел ассамблеи, которые устраивали в 
домах знати. На них приглашались сановники, офицеры, духовенство, 
богатые купцы. Особенностью этих собраний стало то, что в них разре-
шили участвовать женщинам. Ассамблеи проходили в светских беседах, 
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обсуждении последних новостей, танцах и аттракционах; обязательной 
частью вечера был грандиозный ужин.  

Распространение получила игра на клавикордах (предшественник 
фортепиано), скрипке, флейте. Популярными стали любительские орке-
стры, концерты которых в обязательном порядке должны были посещать 
представители знати. Новшеств в быту высших слоев населения стало так 
много, что понадобилось специальное пособие по правилам хорошего 
тона. В 1717 г. было опубликовано знаменитое «Юности честное зерцало, 
или Показание житейскому обхождению, собранное из разных авторов». 

Особенностями развития культуры в эпоху Петра I стало усиление ее 
светских начал, активное проникновение и насаждение западноевро-
пейских черт. Зарождалась и развивалась Отечественная наука, оформи-
лась система образования, расцвела художественная культура, однако 
культура петровского времени носила переходный характер, соединяя в 
себе новации новой эпохи и традиции патриархальной Руси. Однако, все 
новшества и достижения стали достоянием лишь высших слоев общества. 
Основной части населения это было недоступно.  

Развитие культуры России во второй половине XVIII в. проходило под 
влиянием динамичного роста экономики, расширения границ империи, 
усиления роли страны в европейской политике. Важнейшим стимулом 
стала политика «просвещенного абсолютизма», проводившаяся Екате-
риной II. Все это способствовало расцвету культуры. Крупнейшим пред-
ставителем науки того времени был М.В. Ломоносов. Он развил молеку-
лярную теорию строения веществ; открыл закон сохранения материи и 
движения; изучал явления атмосферного электричества; открыл наличие 
атмосферы на Венере. В области биологии М.В. Ломоносов сделал вывод о 
том, что материальная основа живой и неживой природы едина. Шло 
накопление новых знаний по ботанике и зоологии. В 1756 г. в Москве 
заводчики Демидовы основали ботанический сад.  

В конце XVIII в. в Петербурге и Москве были открыты первые Ме-
дико-хирургические академии. Географическая наука обогатилась мате-
риалами многих экспедиций, которые в 1745 г. позволили издать первый 
«Атлас Российской империи»; подобный атлас в то время имела только 
Франция. В области геологии были накоплены материалы о размещении 
месторождений угля, руды, нефти, минералов и горных пород, особенно в 
новых районах страны. В конце XVIII в. появились первые геологические 
карты различных регионов России. Астрономия в эти годы была 
представлена именами М.В. Ломоносова и Л. Эйлера. К концу XVIII в. в 
стране было создано ок. 70 обсерваторий для наблюдения за звездами. 
Российские ученые сделали выдающиеся открытия в области физики. 
М.В. Ломоносов и Д. Бернулли разработали кинетическую теорию газов; 
Г.В. Рихман сделал первые шаги в создании электроизмерительной тех-
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ники. Появились первые химические лаборатории на предприятиях, где 
созданы красители, клеи, фильтры и т.д.  

В области филологии крупнейшим событием в 1783 г. стало открытие 
Российской академии − научного центра для изучения русского языка и 
литературы. Позже она вошла в состав общей Академии наук как 
Отделение русского языка и словесности. Организация академических 
экспедиций для изучения новых территорий в XVIII в. стала одним из 
важнейших направлений развития науки. Участник Второй камчатской 
экспедиции С.П.Крашенинников в 1756 г. опубликовал «Описание земли 
Камчатки». В 1768−1774 гг. были снаряжены 5 экспедиций, собравшие 
большой материал не только о природе, но и о населении и хозяйстве 
различных районов России. 

Эпохой прорыва в сфере научно-технической мысли стала вторая 
половина XVIII в. В 1760 г. Р. Глинков создал гребнечесальную машину, 
заменившую труд 30 чел. В 1763 г. механик И.И. Ползунов разработал 
проект универсального парового двигателя непрерывного действия, а в 
1765 г. создал первую паровую машину. Выдающимся русским гидротех-
ником был К.Д. Фролов, создавший в 1770-х гг. уникальную установку, с 
помощью которой производилась откачка воды и подача руды из шахты. 
Крупнейшим изобретателем и механиком XVIII в. был И.П. Кулибин. Он 
усовершенствовал метод шлифовки стекол для оптических приборов и 
создал в 1773−1775 гг. уникальный микроскоп; разработал проект и создал 
модель одноарочного моста через Неву с пролетом 298 метров; изобрел 
«зеркальный фонарь» − прототип прожектора; семафорный телеграф; был 
автором создания «водоходов» (судов, способных двигаться против тече-
ния реки) и «самобеглой» (самодвижущейся коляски). И.П. Кулибиным 
были созданы уникальные дворцовые часы, разработан и построен 
дворцовый лифт для императрицы.  

Школы грамоты продолжали оставаться основной формой обучения 
«низших» слоев населения. Новым явлением стало зарождение 
общеобразовательной школы: после открытия университета в Москве при 
нем были созданы 2 гимназии − для дворян и разночинцев; позже была 
открыта гимназия в Казани. Начала формироваться система закрытых 
учебных заведений для детей дворян: были открыты Пажеский корпус 
(1750 г.), Морской шляхетский корпус (1752 г.), Смольный институт 
благородных девиц (1764 г.). Закрытые учебные заведения были созданы и 
для детей купцов и мещан: на средства заводчиков Демидовых было 
открыто Коммерческое училище, а для девушек − Екатерининский 
институт. Появились первые профессионально-художественные училища: 
Танцевальная школа в Петербурге, Балетная школа в Москве. Центром 
художественного обучения в 1757 г. стала созданная Академия художеств. 

Крупнейшим событием в истории Отечественного образования стало 
открытие в 1755 г. Московского университета. Инициаторами его создания 
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были М.В. Ломоносов и гр. И.И. Шувалов, стремившиеся сделать высшее 
образование доступным не только для детей дворян, но и для податных 
сословий. В отличие от зарубежных университетов, в Московском не было 
богословского факультета; обучение здесь велось не на латыни, а на рус-
ском языке; первоначально существовало 3 факультета − юридический, 
философский и медицинский. Вскоре университет стал крупнейшим науч-
ным и образовательным центром России; при нем были созданы первые 
российские научные общества, стала выходить газета «Московские 
ведомости». 

Главной особенностью Отечественной художественной культуры 
XVIII в. стало соединение европейских и национальных традиций. В раз-
витии художественного творчества можно выделить 2 стилистических 
направления: барокко (первая половина XVIII в.) и классицизм (вторая 
половина XVIII в.). Влияние идей Просвещения привнесло в художе-
ственное творчество элементы демократизма. В середине XVIII в. сложи-
лась развитая система литературных жанров − ода, басня, элегия, трагедия, 
комедия, повесть, роман. Главной отличительной чертой того времени стал 
новый литературный язык. 

Основоположником системы нового стихосложения был В.К. Тредиа-
ковский. У истоков новой русской драматургии стоял автор первых тра-
гедий и комедий, директор Российского театра в Петербурге А.П. Сума-
роков; сюжеты большинства трагедий были взяты им из русской истории 
(«Дмитрий Самозванец»); большой популярностью у современников 
пользовались его басни («притчи»), написанные живым, близким к 
разговорному, языком. Влияние идей Просвещения, крестьянской войны 
Е. Пугачева и Французской революции привело к тому, что писатели по-
свящали свои произведения острым социальным и политическим 
проблемам. Д.И. Фонвизин обличал невежество и произвол помещиков в 
комедии «Недоросль». Г.Р. Державин в оде «Фелица» пытался создать 
образ «идеального монарха», сравнения с которым не выдерживали 
современные ему правители.  

Начало сентиментализма в русской литературе связано с именем 
Н.М. Карамзина и его повестью «Бедная Лиза». А.Н. Радищев первым из 
русских писателей в художественной форме поставил проблему 
необходимости ликвидации самодержавия и крепостничества; в книге 
«Путешествие из Петербурга в Москву» он дал такие яркие картины про-
извола и беззакония, творившихся в стране, что Екатерина II сочла его 
«бунтовщиком хуже Пугачева». Большую популярность имели сатиричес-
кие журналы «Трутень» и «Живописец», издававшиеся Н.И. Новиковым. 
Новым явлением в литературе стало то, что писать стремились все − от 
императрицы Екатерины II до купцов и простолюдинов. Интерес к 
литературе стал массовым. 
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При царском дворе и во дворцах вельмож до середины XVIII в. 
выступали в основном иностранные театральные труппы. Однако подъем 
русской национальной культуры создал предпосылки для открытия 
русского театра. При Елизавете Петровне возникли театры при учебных 
заведениях Петербурга (Шляхетский корпус) и Москвы (Университет). 
Всероссийскую славу приобрели постановки ярославского актера и ре-
жиссера Ф.Г. Волкова. Наслышанная о его успехах, императрица вызвала 
труппу в Петербург, где в 1756 г. был учрежден Русский для представ-
ления трагедий и комедий театр, где Ф.Г. Волков стал не только актером и 
режиссером, но и декоратором, а с 1761 г. − директором. Это был первый 
российский профессиональный публичный театр. Одной из ярких 
особенностей театральной жизни XVIII в. стало появление театров, в кото-
рых играли крепостные актеры. Наиболее известными были крепостные 
театры гр. Шереметевых в Кускове и Останкине, кн. Юсуповых в Архан-
гельском. Талантами и богатством постановок они порой не уступали ка-
зенным театрам. 

Первые российские композиторы появились в эпоху Екатерины II. 
Наиболее популярными были оперные произведения Д.С. Бортнянского 
«Празднество сеньора», В.А. Пашкевича «Скупой», Е.И. Фомина «Ямщики 
на подставе» и др. Большой популярностью пользовались концерты 
русской народной музыки. Д.С. Бортнянский стал создателем русского 
духовного хорового концерта. 

В XVIII в. достигли расцвета Отечественная живопись и скульптура. 
Живопись отличалась разнообразием жанров: от традиционных портретов 
и исторических полотен до театральных декораций, пейзажей, натюр-
мортов, сцен из народной жизни. Наиболее известными мастерами 
исторической живописи были А.П. Лосенко («Владимир перед Рогнедой») 
и Г.И. Угрюмов («Избрание Михаила Федоровича на царство», «Взятие 
Казани») и др. 

Реализм и художественное мастерство отличали развитие портретной 
живописи. Даже на парадных портретах царствующие особы и государ-
ственные деятели представали реальными людьми. Известным мастером 
портрета был А.П. Антропов; он явился одним из основателей нового 
жанра − камерного портрета (А.М. Измайловой и др). Мастером портрет-
ного жанра был крепостной художник И.П. Аргунов, создавший галерею 
парадных портретов гр. Шереметевых. Его сын Н.И. Агрунов прославился 
портретами крепостных актрис Останкинского театра (портреты П.И. Ко-
валевой-Жемчуговой, Т.В. Шлыковой-Гранатовой и др.).  

Особая душевная тонкость и многогранность личности отличала 
портреты, написанные Ф.С. Рокотовым (портреты Екатерины II, ее сына 
Павла, гр. Г.Г. Орлова и др.). Д.Г.Левицкий был учеником А.П. Антропова; 
его портреты отличала яркая индивидуальность образов; он создал образы 
деятелей эпохи Просвещения Д. Дидро и Н.И. Новикова, галерею порт-
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ретов воспитанниц Смольного института и др. Новые черты в портретном 
искусстве проявились в творчестве В.Л. Боровиковского. Будучи в основ-
ном автором камерных портретов, он впервые использовал пейзажный фон 
(портрет М.И. Лопухиной и др.). 

В конце XVIII в. в живописи появилось новое направление, представ-
ленное сценами из крестьянской жизни, портретами крестьян. Такими 
были, например, картины М. Шибанова «Крестьянский обед», «Свадебный 
сговор» и др. Они отражали идеи модного тогда сентиментализма, 
проявившегося в идеализации крестьянской жизни. 

Во второй половине XVIII в. были заложены основы русской скульпту-
ры. Ее основоположником и крупнейшим представителем был Ф.И. Шу-
бин, проникший во внутренний мир своих персонажей и создавший из 
мрамора тончайшие черты образов современников. Наиболее удачными 
работами стали статуя Екатерины II, бюсты Павла I, кн. А.М. Голицына, 
гр. А.А. Безбородко, гр. П.А. Румянцева-Задунайского, М.В. Ломоносова и 
др. На улицах столицы впервые появились памятники, открытые в честь 
выдающихся деятелей. Одним из шедевров мировой скульптуры стал па-
мятник Петру I − «Медный всадник» Э.М.Фальконе в центре Петербурга. 

В XVIII в. правители России внесли большой вклад в собирание 
произведений художественной культуры. На покупку картин и скульптур, 
изделий декоративно-прикладного искусства не жалели денег даже в 
самые сложные военного годы. Так сложилась крупнейшая художе-
ственная коллекция петербургского Эрмитажа; художественные коллекции 
были собраны также в Москве и некоторых других городах страны. 

Лучшие национальные традиции русского зодчества, обогащенные 
классическим мировым наследием, были воплощены в творчестве круп-
нейших российских архитекторов. Самой крупной фигурой в архитектуре 
барокко был В.В. Растрелли (Зимний дворец в Петербурге, дворцово-
парковые ансамбли в Петергофее, Царском Селе и др). Основоположни-
ками русского классицизма стал В.И. Баженов (ансамбль Царицыно, дом 
Пашкова и др.) и М.Ф. Казаков (Сенат в Московском Кремле, Московский 
университет, Голицынская и Павловская больницы, дома-усадьбы 
Демидовых, Петровский дворец; дом кн. Долгоруких в Москве, передан-
ный затем Дворянскому собранию, ныне Дома Союзов. Реконструкцией 
Александро-Невской лавры, строительством ряда усадеб под Петербургом 
известен И.Е. Старов. Однако самым крупным и знаменитым его тво-
рением является Таврический дворец, построенный по заказу Екатерины II 
для св. кн. Г.А. Потемкина. Особенностью архитектуры второй половины 
XVIII в. стало развитие ансамблевой застройки площадей не только столи-
цы, но губернских и уездных городов. В центре всегда располагались 
административные здания − дом губернатора, здание суда и других 
государственных учреждений, собор, театр, больница, гимназия, библио-
тека. Так города становились центрами культуры. 
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В XVIII в. многие изменения коснулись быта. Сословные различия в 
жилищном строительстве стали наиболее наглядными. Парадные дворцы 
российских императоров не имели ничего общего не только с царскими 
хоромами XVII в., но и с жилищами петровской эпохи. Построенные в 
стиле барокко, дворцы были богато украшены лепниной, росписями, позо-
лотой, зеркалами, картинами, коврами, мебелью. Дома простых горожан 
по-прежнему строились из дерева. Поэтому при возникновении в городе 
даже небольшого пожара появлялась угроза выгорания целых кварталов. 
Сами городские дома строились теперь иначе. Если раньше в центре была 
печь, вокруг которой размещались жилые помещения, то теперь цент-
ральное место занимал коридор, в который выходило большинство комнат. 
Все чаще даже в небогатых городских домах в окна вставляли стекла, а не 
слюду, как прежде. В XVIII в. впервые появилась нумерация домов по 
улицам. Крестьянские избы строились и содержались по-старому.  

В одежде высших слоев российского общества в XVIII в. произошли 
огромные перемены. Вместо длиннополой мешковатой традиционной 
одежды дворяне теперь носили тонкие рубашки с кружевами, галстуки и 
банты, короткие и узкие камзолы. Сверху надевали кафтаны из бархата 
или плотного шелка, рукава которых были украшены золотым шитьем. Не 
менее сложными и дорогими были женские наряды. Они украшались 
огромным количеством драгоценностей. Для мелкопоместных дворян и 
бедных чиновников такая роскошь была невозможной, однако они 
стремились следовать моде, хотя бы в фасонах одежды. Крестьяне 
одевались и обувались также, как и столетие назад. 

Пища основной части населения Российской империи оставалась 
традиционной. Больше всего перемены в еде коснулись высших слоев. 
Следование западной моде привело к тому, что употреблять традиционную 
русскую пищу знать старалась лишь в домашней обстановке. Широкое 
распространение получили званые обеды; они обычно длились по 4−5 час. 
Новым видом досуга стало посещение театральных спектаклей как в 
государственных, так и в крепостных театрах; иногда в представлениях 
участвовали сами хозяева и их гости. Одним из самых распространенных 
увлечений знати стало коллекционирование картин, скульптур, драгоцен-
ностей, табакерок, портсигаров, тростей и т. п. 

Таким образом, перемены в быту и обычаях в XVIII в. были действи-
тельно огромны. Но все эти перемены коснулись лишь высших слоев 
российского общества; в жизни абсолютного большинства населения 
ничего не изменилось. 
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Планы семинарских занятий 

Вариант 1 
1. Реформы Петра I: Цели, содержание, характер и последствия. 
2. Дворцовые перевороты в России, усиление позиций аристократии и 

гвардии: Причины и последствия. 
3. Эволюция политического строя России во второй половине XVIII в. 
4. Политическое развитие России и Запада в XVIII в.: Общее и осо-

бенное. 
Вариант 2 
1. Изменения социально-правового статуса основных сословий рос-

сийского общества в XVIII в.  
2. Рост городов и изменения социальной структуры городского насе-

ления России. 
3. Изменения в положении российского крестьянства.  
4. Усиление роли армии в жизни российского общества в XVIII в.: При-

чины и последствия. 
Вариант 3 
1. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 
2. Экономическая политика государства в середине XVIII в. 
3. Экономика России во второй половине XVIII в.: Расцвет или кризис 

феодально-крепостнической системы? 
4. Государственное регулирование экономики России в XVIII в.: При-

чины, проявления и результаты. 
Вариант 4 
1. Русская культура и духовная жизнь в первой четверти XVIII в.: 

Традиции и новации. 
2. Культура России в середине XVIII в.: Взаимодействие России и 

Запада. 
3. Политика «просвещенного абсолютизма» во второй половине 

XVIII в.: Содержание, особенности и противоречия. 
4. Итоги социокультурного развития России в XVIII в. 
Вариант 5 
1. Эволюция внешней политики Петра I.  
2. Внешняя политика России в середине XVIII в.: Направления, успехи 

и неудачи. 
3. «Великий прорыв» Екатерины II во внешней политике. 
4. Внешняя политика Павла I: Традиции и новации. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие проблемы и противоречия породили реформы Петра I? 
2. Каковы причины реформ Петра I в области государственного 

управления? 
3. Чем можно объяснить мероприятия Петра I в области экономичес-

кого развития? 
4. Какие реформы Петра I оказались наиболее результативными? По-

чему? 
5. Чем Вы можете объяснить нынешний интерес в обществе к личности 

и реформам Петра I? 
6. Как Вы могли бы определить цену петровских преобразований? 
7. Какой период российской истории и почему назван периодом двор-

цовых переворотов? В чем состояли причины частой и насильственной 
смены императоров на престоле? 

8. Как изменялось положение дворянства России на протяжении 
XVIII в. и почему? 

9. Какие перемены в управлении Россией в центре и на местах 
произошли во второй половине XVIII в.? 

10. Как бы Вы определили идейные основы царствования Петра I, 
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III, 
Екатерины II, Павла I? 

11. В каком направлении эволюционировала внешняя политика России 
в XVIII в.? 

12. Какой период российской истории XVIII в. Вы бы назвали пе-
риодом расцвета Отечественной культуры? Почему? С чем он был связан? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Объясните причины, идейные и политические истоки реформ 

Петра I на конкретных примерах из учебника. 
2. Расскажите о единстве и противоречиях целей и методов петровских 

преобразований. 
3. Проследите воздействие реформ Петра I на изменение социального 

статуса, образа жизни и сознания различных социальных слоев и групп 
населения. 

4. Дайте характеристику внешней политики России в XVIII в.  
5. Подтвердите или опровергните на конкретных примерах вывод о 

социокультурном расколе российского общества в результате петровских 
реформ. 

6. Сравните социально-экономическое развитие России и Западной 
Европы в XVIII в. Найдите черты сходства и различия. 



 107

7. Выявите основные тенденции развития политического строя России 
в XVIII в. 

8. Покажите влияние внутренних и внешних факторов на развитие 
русской культуры в XVIII в.  

 
Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете выражение реформы сверху применительно к 

российской истории XVIII в.? Бывают ли реформы снизу? 
2. Что такое «империя»? Чем она отличается от царства, государства, 

других близких по значению понятий? 
3. Что Вы понимаете под выражением «просвещенный абсолютизм»? 

Только ли к России применим этот термин? Почему? 
4. Как Вы понимаете термины Сенат, Коллегия, Синод, губерния, 

губернатор, генерал-губернатор, рекрут? 
5. Чем отличаются понятия крестьянское восстание и крестьянская 

война?  
6. О каком периоде говорят как о «золотом веке русского дворянства»? 

Почему? 
 
Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Каковы причины, методы и последствия реформ Петра I?  
2. Как можно охарактеризовать развитие культуры России в XVIII в. – 

расколом, расцветом или упадком?  
3. Каковы взаимосвязи и взаимовлияние России и Запада в XVIII в.?  
4. Каковы были альтернативы исторического развития послепет-

ровской России? 
5. Как оценивала состояние и перспективы развития страны обществен-

ная мысль России XVIII в.? 
6. Была ли альтернатива эволюции российского абсолютизма в консти-

туционную монархию? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Великое посольство и реформы Петра I. 
2. «Птенцы гнезда Петрова». 
3. Социально-экономические преобразования Петра I. 
4. Государственные и административные реформы Петра I.  
5. Петровские реформы в области культуры и быта.  
6. Петровские реформы и российское общество.  
7. Итоги и цена петровских реформ.  
8. Политическое развитие России в середине XVIII в.  
9. «Просвещенный абсолютизм» России в XVIII в.: Предпосылки, со-

держание и противоречия. 
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10. Социально-экономическое развитие России во второй половине 
XVIII в. 

11. Общественно-политическая мысль России в XVIII в.  
12. Внешняя политика России в XVIII в.: Основные направления, итоги 

и последствия. 
13. Россия и Запад в XVIII в. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
1696–1725 гг.  – царствование Петра I. 
1695 г. – Первый Азовский поход. 
1696 г. – Второй Азовский поход. Начало создания россий-

ского флота. 
1697–1698 гг. – Великое посольство России в Европе. 
1699 г. – введение нового летоисчисления. 
1700–1721 гг. – Северная война. 
1703 г. – основание Петербурга. 
1704 г. – первый рекрутский набор. 
1709 г. – Полтавская битва. 
1721 г. – провозглашение России империей. Церковная 

реформа. 
1722 г. – «Табель о рангах». 
1724 г. – учреждение Академии наук. 
1725–1727 гг. – царствование Екатерины I. 
1727–1730 гг. – царствование Петра II. 
1730–1740 гг. – царствование Анны Иоанновны. 
1735–1739 гг. – Русско-Турецкая война. 
1740–1741 гг. – царствование Иоанна Антоновича. 
1741–1761 гг. – царствование Елизаветы Петровны. 
1755 г. – основание Московского университета. 
1756–1763 гг. – Семилетняя война. 
1761–1762 гг. – царствование Петра III. 
1762 г. – «Манифест о вольности дворянской». 
1762–1796 гг. – царствование Екатерины II. 
1767–1768 гг. – деятельность Уложенной комиссии. 
1768–1774 гг. – первая Русско-Турецкая война. 
1773–1775 гг. – Первый раздел Польши. Крестьянская война Е. Пуга-

чева. 
1783 г. – присоединение Крыма к России. 
1787–1791 гг. – вторая Русско-Турецкая война. 
1793 г. – Второй раздел Польши. 
1795 г. – Третий раздел Польши. 



 109

1796–1801 гг. – царствование Павла I 
1798–1800 гг. – Первая коалиция против Франции. 

 
Исторические деятели 

Иван V; Петр I; Екатерина I; Петр II; Анна Иоанновна; Иоанн 
Антонович (Иван VI); Елизавета Петровна; Петр III; Екатерина II; Павел I; 
Ф. Лефорт; А.Д. Меншиков; Ф. Прокопович; Б. Шереметев; Г. Головин; 
Ф. Апраксин; И. Посошков; А. Волынский; Э. Бирон; Б. Миних; П. Сал-
тыков; П. Румянцев; А. Суворов; Г. Орлов; А. Орлов; Ф. Ушаков; Г. По-
темкин; Е. Дашкова; В. Татищев; А. Радищев; Н. Новиков; М. Ломоносов; 
И. Ползунов; И. Кулибин; М. Казаков; Б. Растрелли; В. Баженов; Ф. Вол-
ков; И. Шубин; А. Сумароков; Е. Пугачев; К. Булавин. 

 
Документы эпохи 

Указ о единонаследии (1714 г.); «Табель о рангах»; Указ о покупке к 
заводам деревень (1721 г.); «Таможенный тариф» (1724 г.); Устав главного 
магистрата (1721 г.); «Кондиции» Анны Иоанновны (1730 г.); «Манифест о 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762 г.); 
«Жалованная грамота дворянству» (1785 г.); «Жалованная грамота городам» 
(1785 г.); «Манифест о непринуждении крестьян работать в воскресные дни» 
(1797 г.). 
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5. НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ ИСТОРИИ: 
РОССИЯ В XIX В. 

5.1. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 

 
Александр I стал императором после дворцового переворота в марте 

1801 г. Его воспитателем был известный швейцарский политик, приверже-
нец идей Просвещения Ф. Лагарп. Он не только способствовал получению 
наследником европейского образования, но и пытался приобщить буду-
щего монарха к либеральным идеям. Для осуществления реформаторских 
замыслов молодой император должен был опереться на круг близких 
соратников. Сподвижниками-реформаторами стали сверстники молодого 
царя, с которыми он воспитывался и учился. Среди них были 
гр. П.А. Строганов, его двоюродный брат Н.Н. Новосильцев, кн. А.А. Чар-
торыйский, гр. В.П. Кочубей. Они составили Негласный комитет, засе-
дания которого начались в июне 1801 г. и регулярно проходили вплоть до 
мая 1802 г. Главным результатом работы Комитета должно было стать 
ограничение самодержавия, но для этого в начале необходимо было 
провести административную реформу. 

В сентябре 1802 г. началась реформа высших органов государственной 
власти: Сенату были переданы функции высшей судебной инстанции и 
органа надзора за администрацией. Главными органами государственного 
управления вместо коллегий стали 8 министерств: Военное, Морское, 
Иностранных дел, Юстиции, Внутренних дел, Финансов, Народного 
просвещения, Коммерции. Для обсуждения общих вопросов управления 
страной учреждался Комитет министров. Все члены Негласного комитета 
вошли в состав правительства. 

Одним из самых важных решений Александра I стал Закон 1803 г. о 
вольных хлебопашцах, по которому помещики могли за выкуп отпускать 
своих крепостных на волю с земельными наделами. Царь исходил из того, 
что этот вопрос должны решать сами дворяне, однако за 25 лет цар-
ствования Александра I лишь 47 тыс. крестьян (то есть менее 0,5% от 
общей численности крепостных) смогли таким образом получить свободу. 
В 1804 г. был сделан первый шаг к отмене крепостного права в При-
балтике: четко определены размеры крестьянских повинностей и плате-
жей, а крестьяне признаны наследственными владельцами своих земель-
ных участков. По мнению Александра I, реформы в Прибалтике должны 
были в будущем «показать пример всей России». 

В 1803 г. М.М. Сперанский предложил царю свой проект политических 
преобразований. Он ставил вопрос о необходимости постепенного 
введения в стране конституционной монархии и предотвращении, таким 
образом, революции для России. Позже царь поручил ему составить проект 
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всеобъемлющего реформирования России, который был готов к октябрю 
1809 г. М.М. Сперанский предлагал ввести в стране разделение властей: 
законодательная власть должна принадлежать Государственной Думе, ис-
полнительная − министерствам, судебная − Сенату. Новое учреждение − 
Государственный Совет должен был стать совещательным органом при 
императоре, рассматривавшим все законопроекты до их поступления в Ду-
му. Устанавливалось три основных сословия российского общества: дво-
рянство, «среднее состояние» (купцы, мещане, государственные кресть-
яне), «народ рабочий» (крепостные крестьяне, домашние слуги, рабочие). 

Политические права должны были принадлежать представителям 
«свободных» (первых двух) сословий, однако третье сословие получало 
общие гражданские права (главным среди которых было положение о том, 
что «никто не может быть наказан без судебного приговора»). Избира-
тельное право могли иметь лица, обладавшие движимым и недвижимым 
имуществом (то есть первые два сословия). Предполагалось, что выборы в 
Государственную Думу будут четырехступенчатыми (в начале − выборы в 
Волостные думы, затем депутаты этих органов выбирают членов 
Окружных дум, а те, в свою очередь, − депутатов Губернских дум, и лишь 
губернские думы выбирали бы депутатов Государственной Думы). 
Руководить работой Думы должен был назначаемый царем канцлер. 
Проект М.М. Сперанского был компромиссным по характеру. В случае 
реализации он со временем должен был получить развитие в других 
реформах. Конечной целью автор проекта видел ограничение самодер-
жавной власти императора и ликвидацию крепостного права. 

В целом одобрив планы М.М. Сперанского, Александр I не рискнул 
осуществить их полностью, опасаясь потрясений в обществе. В 1810 г. 
царь создал Государственный Совет, главной задачей которого стало 
участие в подготовке проектов законов. Однако даже эти преобразования, 
а также стремление предоставить крепостным гражданские права, вызвало 
такую бурю негодования среди высших чиновников и крупнейших 
помещиков, что Александр I был вынужден прекратить осуществление 
реформ. Царь принял решение об отставке М.М. Сперанского, рефор-
маторские планы которого не были реализованы, но составили основу для 
последующих проектов преобразований. Династический кризис и Вос-
стание декабристов наложили серьезный отпечаток на все царствование 
Николая I, заставили предпринять шаги по упрочению самодержавного 
строя. В людях он больше всего ценил исполнительность, покорность, 
готовность к подчинению. Прекрасно понимая необходимость и неизбеж-
ность реформ, Николай I, тем не менее, стремился в первую очередь обес-
печить стабильность социально-политических порядков. Из-за опасения 
новых потрясений разработка велась в обстановке большой секретности. 

Не скоро прошло недоверие, с которым после Восстания декабристов 
Николай I относился ко всем окружающим. В отличие от Александра I, 
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Николай I стремился сам решать не только важнейшие, но даже незначи-
тельные вопросы. Для личного контроля над делами министерств и ве-
домств он расширил функции Собственной его императорского величества 
канцелярии, которая начала доминировать в делах государственного 
управления и во многом подменять Кабинет министров. В январе 1826 г. 
царь создал II Отделение канцелярии во главе с возвращенным из ссылки 
М.М. Сперанским. Главной его задачей должна была стать подготовка 
единого «Свода законов Российской империи». Прежде эта работа велась 
десятилетиями и успеха не принесла; М.М.Сперанскому удалось выпол-
нить ее всего за 5 лет. В 1832 г. было опубликовано «Полное собрание 
законов Российской империи» (в 45 томах), а в 1833 г. − «Свод действу-
ющих законов» государства. 

В декабре 1826 г. Николай I создал Секретный комитет под председа-
тельством бывшего члена Негласного комитета − гр. В.П. Кочубея, на-
значенного в следующем году председателем Государственного Совета и 
Кабинета министров, которому было поручено составить проект реформы 
государственного управления. Однако выполнить эту задачу ему так и не 
удалось. В 1830-х гг. были приняты решения, поставившие под контроль 
государственных чиновников Дворянские собрания. Зачастую многие, 
даже самые мелкие решения должны были принимать высшие государ-
ственные органы страны; для этого требовалась огромная армия чинов-
ников. К концу царствования Николая I их численность составляла 90 тыс. 
чел. (в начале правления Александра I − 15 тыс.).  

Обычным делом стало засилье генералов в министерских кабинетах. 
Они мало что понимали в своих новых обязанностях, но для царя это было 
неважно: колоссальный аппарат делал свое дело. В начале 1840-х гг. были 
ограничены и без того лишь совещательные Функции Государственного 
совета. В принятом в 1842 г. «Учреждении Государственного Совета» 
закреплялось право императора утверждать мнение меньшинства членов 
совета или свое особое решение по рассматривавшемуся вопросу. Большие 
ограничения накладывались на местную администрацию, управлявшую 
делами Польши, Закавказья, Прибалтики; им запрещалось принимать 
решения без учета мнения центральных властей. 

Николай I уделял большое внимание укреплению дворянского сосло-
вия; его беспокоило продолжение обнищания части дворянства. Для укреп-
ления материальной базы «высшего сословия» был изменен порядок 
наследования крупных имений, включавших не менее 400 крестьянских 
дворов. Теперь они не могли быть раздроблены между наследниками или 
проданы, а передавались в порядке наследования старшему представителю 
рода (майорат). Был повышен имущественный ценз для участников 
выборов в дворянские органы самоуправления. Согласно новому школь-
ному уставу 1828 г., в средние и высшие учебные заведения теперь 
принимали только детей дворян и чиновников. Царь не пошел на лишение 
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дворянского звания многих разорившихся представителей «высшего 
сословия». Однако, ограничив доступ в дворянское сословие, ввел новые 
социальные группы − «чиновных», «именитых» и «почетных граждан». 

Вместе с тем, главным продолжал оставаться крестьянский вопрос. К 
тому времени даже среди крупнейших помещиков никто не оспаривал 
положения о том, что жизнь и быт крестьян следует улучшить. Изменения 
начались с реформы управления государственными крестьянами, которую 
провел гр. П.Д. Киселев − член Государственного Совета и министр госу-
дарственных имуществ. Главным в реформе стало введение крестьянского 
самоуправления; в деревнях создавались школы и больницы. Если земли 
не хватало, принимались решения о переселении крестьян на свободные 
земли в другие районы страны, особенно в восточные. Для того, чтобы 
обезопасить крестьян от неурожая, было решено часть земли оставить под 
«общественную запашку», где они работали сообща и имели право 
пользоваться плодами общего труда. На этих землях крестьян насильно 
заставляли сеять картофель, что вызвало в начале 1840-х гг. серию 
«картофельных бунтов». Реформа гр. П.Д. Киселева не могла получить 
поддержку со стороны помещиков, так как контраст между государ-
ственной и крепостной деревней был слишком велик.  

Недовольство высших слоев наряду с волнениями крестьян привели 
Николая I к убеждению, что попытки немедленного устранения крепо-
стного права грозят протестом со стороны всех сословий. Тем не менее, 
была запрещена продажа крепостных с аукционов за долги; запрещалась 
«розничная» продажа членов одной семьи по одиночке; в 1842 г. был 
принят указ «Об обязанных крестьянах», по которому помещики могли 
заключать с крестьянами договор о предоставлении им земельных 
участков в наследственное владение (этим правом помещики так и не 
воспользовались); было дано разрешение помещикам освобождать крепо-
стных без земли; в 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в 
том случае, если поместье их владельца выставляется на продажу за долги; 
наконец, в 1848 г. им было предоставлено право выкупать незаселенные 
земли и строения. Однако, несмотря на все нововведения, крепостное 
право в России продолжало сохраняться. 

Борьба с любыми проявлениями оппозиции царизму стала одним из 
важнейших направлений царствования Николая I. Расправившись с декаб-
ристами, царь решил по-новому организовать деятельность политической 
полиции и поставить ее под свой личный контроль. В июле 1826 г. было 
создано III Отделение императорской канцелярии, которому были пору-
чены все политические дела и контроль за умонастроениями; «филиалы» 
этой организации были созданы на местах. Для наведения порядка в 
распоряжении шефа III Отделения находилась вооруженная сила корпуса 
жандармов; шефом обоих этих подразделений стал облеченный особым 
доверием царя генерал гр. А.X. Бенкендорф. 
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Для обуздания «распустившейся печати» Николай I поставил ее под 
жесткий цензурный контроль; цензурный устав 1826 г. был метко назван 
«чугунным». Опасаясь плодов народного просвещения, царское пра-
вительство запретило принимать крепостных крестьян в средние и высшие 
учебные заведения, ограничив их образование лишь одноклассными при-
ходскими училищами. Особым усердием в этом деле отличался министр 
народного просвещения гр. С.С. Уваров. 

Таким образом, главным направлением внутренней политики Николая I 
стало укрепление дворянской империи и борьба против революционной 
угрозы. Даже разработка проектов реформ осуществлялась исключительно 
в этих целях. 

 

5.2. Социально-экономическое развитие России 

Серьезным испытанием для малоэффективной крепостнической эконо-
мики России стали Отечественная война 1812 г. и зарубежный поход 
российской армии. Общая сумма материальных убытков за эти годы 
составила 1 млрд руб. Власти понимали, что крепостническая система 
хозяйства изживает себя и необходимы аграрные реформы. Объектом для 
их проведения были избраны западные губернии страны, где корни 
крепостничества не были столь глубокими, как в центральных областях 
России. Еще в 1811 г. остзейские помещики обратились к царю с предло-
жением освободить крестьян от крепостной зависимости, при этом, не 
выделяя им земли. В 1816 г. Александр I утвердил закон об отмене 
крепостного права в Эстляндии при сохранении земель за помещиками; в 
1818−1819 гг. аналогичные законы были приняты в отношении крестьян 
Курляндии и Лифляндии. Эти решения стали сенсационными для 
большинства помещиков России, но резких протестов с их стороны не 
последовало: все ждали, чем закончится начатый царем эксперимент. 
Вскоре о желании таким же образом решить земельный вопрос стали 
заявлять помещики центральных великорусских земель. 

В этих условиях Александр I поручил разработку общероссийской 
аграрной реформы одному из своих ближайших сановников − главе Воен-
ного департамента гр. А.А. Аракчееву. Император поставил лишь одно 
условие: реформы должны осуществляться постепенно и не ущемляя поме-
щиков. Вскоре такой проект был подготовлен: гр. А.А. Аракчеев предло-
жил выделять ежегодно по 5 млн руб. на выкуп имений у тех помещиков, 
которые были на это согласны; в первую очередь те, кто заложил свои 
поместья и едва сводил концы с концами. После этого выкупленные земли 
должны были распределяться между освобожденными крестьянами − по  
2 дес. на душу. Поскольку такие наделы были небольшими, это заставило 
бы крестьян наниматься на работу к помещику. Таким образом, проект  
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гр. А.А. Аракчеева носил компромиссный характер и вполне мог на время 
устроить и помещиков, и крестьян; однако полностью решить аграрный 
вопрос он не мог. 

Введение военных поселений стало другим предложением 
гр. А.А. Аракчеева. В условиях экономического кризиса, связанного с кон-
тинентальной блокадой Англии и необходимостью содержания большой 
армии, он разработал план особой организации вооруженных сил, при 
которой солдаты совмещали бы военную службу с хозяйственной дея-
тельностью. Первая попытка внедрения военных поселений была пред-
принята в 1810−1812 гг., но оказалась неудачной; лишь в 1816 г. началось 
их массовое создание. «Поселяне-хозяева» формировались из семейных 
солдат, отслуживших не менее 6 лет, и местных сельских жителей в 
возрасте от 18 до 45 лет; дети поселенцев с 7 лет зачислялись на службу и 
с 18 лет переводились в части. Размещение военных поселений проходило 
лишь на казенных землях, что вызывало многочисленные волнения госу-
дарственных крестьян. С точки зрения экономии военных расходов, посе-
ления выполнили стоявшую перед ними задачу; только в 1825−1850 гг. 
было сэкономлено 45,5 млн. руб. Однако такая система ограничивала воз-
можности свободного развития хозяйства; с 1856 г. началась ликвидация 
военных поселений. 

Для решения крестьянского вопроса были и другие предложения в 
1818−1819 гг. Под руководством министра финансов гр. Д.А. Гурьева 
работал специальный Секретный комитет, в котором разрабатывался 
проект освобождения помещичьих крестьян, разрушения крестьянской 
общины и формирования в России сельского хозяйства фермерского типа. 
Аналогичные предложения в разное время высказывали министр финансов 
гр. Е.Ф. Канкрин; крупный землевладелец Н.И. Тургенев; будущий декаб-
рист И.Д. Якушкин предлагал по прибалтийскому примеру освободить 
крестьян без земли. Однако проекты так и не получили поддержки ни у 
царя, ни в Государственном Совете. 

Несмотря на сдерживавшее влияние крепостнической системы, 
послевоенное развитие промышленности и торговли было достаточно 
устойчивым. Если в 1804 г. в стране действовало 2,4 тыс. фабрик, то к 1825 
г. их стало 5,3 тыс.; общая численность рабочих за это время выросла с 95 
тыс. до 210 тыс. чел., а наемных работников среди них − с 45,6 тыс. (48%) 
до 114,5 тыс. (54%). При отсутствии свободных рыночных отношений 
большинство фабрик и заводов было ориентировано на государственный 
заказ, связанный в основном с производством оружия и сукна для армии 
или на внешний рынок. В предвоенные годы начала активно развиваться 
легкая промышленность; в результате к концу 1820-х гг. Россия перестала 
ввозить импортный ситец. Основными промышленными центрами по-
прежнему оставались Петербург, Москва, Тула, Владимир, Урал. 
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Потребности растущего рынка требовали совершенствования путей 
сообщения, главными из которых оставались водные. В 1810 г. вступила в 
строй Мариинская система каналов, связавшая Петербург с Волгой, а в 
1811 г. − Тихвинская система. Началось строительство мощеных дорог; в 
1825 г. они составляли всего 390 км. Внутренняя торговля по-прежнему 
оставалась преимущественно ярмарочной. Крупнейшими ярмарками 
страны, обороты которых превышали 1 млн. руб. в год были Макарьевская 
(Нижний Новгород), Коренная (Курск), Киевская, Харьковская, Ирбитская. 
Во внешней торговле российский экспорт был представлен зерном, 
пенькой, салом, древесиной. Импортировали в основном предметы 
потребления и промышленные полуфабрикаты. В послевоенный период 
началось применение паровых машин на предприятиях. В 1815 г. был 
спущен на воду первый российский пароход «Елизавета». 

Кризис крепостнической системы в экономическом развитии страны 
продолжился при Николае I. Об этом свидетельствовали многие факторы; 
явная неэффективность крепостнической экономики проявлялась в упадке 
многих помещичьих хозяйств и крепостных мануфактур, усилении 
эксплуатации крепостного труда. Значительный и быстрый рост новых, 
буржуазных экономических отношений находил выражение в росте числа 
капиталистических мануфактур, появлении фабрик, начале промышлен-
ного переворота, усилении расслоения крестьянства, активизации внут-
ренней торговли. Отжившая экономическая и политическая система тор-
мозила развитие экономики в целом. Это проявлялось в сдерживании роста 
численности наемной рабочей силы, затруднении развития рынка сбыта, 
сильном вмешательстве государства в экономику.  

Однако эти кризисные явления вовсе не означали общеэкономического 
упадка или крушения экономики страны; напротив, вторая четверть XIX в. 
была временем стабильного, поступательного развития промышленности и 
сельского хозяйства. Однако это была многоукладная экономическая 
система и заслуга в экономических успехах принадлежала не крепостни-
ческой системе, а новым секторам российской экономики − мелкото-
варному и капиталистическому. 

Переход от мануфактуры к машинному производству, характери-
зующийся эволюцией техники и изменениями в социальной структуре 
общества, является промышленным переворотом. В России он начался в 
30−40-х гг. XIX в. и имел ряд особенностей. В отличие от Европы, 
промышленный переворот в России проходил в условиях сохранения 
крепостнической системы. Он начался относительно поздно, а его 
завершение пришлось на конец XIX в. До отмены крепостного права пе-
реворот проявлялся в основном в технической стороне − переходе к 
машинному производству, в то время как появление и развитие новых 
социальных слоев − промышленной буржуазии и промышленного 
пролетариата шли с трудом и в основном в пореформенный период. 
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К середине XIX в. в России насчитывалось более 14 тыс. промышлен-
ных предприятий, на которых работало св. 800 тыс. рабочих. Промышлен-
ный переворот начался в хлопчатобумажной промышленности, где 
паровыми двигателями приводилось в действие более 1,6 млн веретен. В 
металлургии появились прокатные станы; быстрыми темпами развивалось 
машиностроение: на промышленных выставках в Петербурге и Москве 
были представлены образцы продукции российского машиностроения − 
паровые машины, токарные станки, сеялки. Началось железнодорожное 
строительство; вслед за первой железной дорогой − Царскосельской, по-
строенной в 1836 г., были пущены Варшавско-Венская (1848 г.) и Никол-
аевская (1851 г.). Развивалось пароходство на Волге, Днепре, Черном и 
Азовском морях. Однако, несмотря на то, что в некоторых отраслях произ-
водства труд наемных рабочих практически вытеснил труд крепостных, в 
ряде отраслей он продолжал оставаться доминирующим; на труде крепо-
стных существовала уральская металлургия, дававшая стране 82% металла. 

Сельское хозяйство, в отличие от промышленности, развивалось 
медленными темпами. При этом ни помещики, ни крестьяне не могли уже 
обойтись без промышленных товаров. Чтобы купить что-то необходимое, 
они были вынуждены продавать свои продукты на рынке. Между тем, 
доходность помещичьих имений при сохранявшемся господстве крепо-
стного труда и отсталой технике оставалась низкой. Некоторые помещики 
выписывали из-за границы машины, внедряли новые приемы обработки 
земли, разводили породистый скот; в ряде губерний они использовали 
вольнонаемный труд. Однако повсеместного развития эти нововведения не 
имели: не хватало свободных рабочих рук. Большинство помещиков 
единственным средством увеличения своих доходов видели повышение 
барщины и оброка, что вело к разорению крестьянских хозяйств.  

Стремительными темпами происходило расслоение крестьянства; 
рядом с массой нищих и обездоленных рос слой «капиталистах» крестьян, 
занимавшихся торговлей, ростовщичеством, вкладывавших свои деньги в 
промышленное производство. Из богатых крестьян выходили крупные 
предприниматели, которые выкупались на свободу и открывали свои 
фабрики; примером могут служить предпринимательские династии 
Морозовых, Прохоровых, Горелиных и др. 

Политику покровительства развитию Отечественной промышленности 
и торговли проводил министр финансов гр. Е.Ф. Канкрин, хотя и выступал 
против «неоправданных» расходов; он считал, что железнодорожное 
строительство было экономически невыгодно России. В 1839−1843 гг. он 
провел денежную реформу, согласно которой главным платежным сред-
ством стал серебряный рубль; на него можно было обменять бумажные 
ассигнации; это укрепило финансовую систему страны. 

В развитии российской торговли в эти годы произошли качественно 
новые изменения. Вместо традиционной ярмарочной торговли, присущей 
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аграрному обществу, начала развиваться постоянная торговля, являвшаяся 
ярким показателем индустриального общества. В 1852 г. объемы торговли 
на крупнейшей в стране Нижегородской ярмарке составили 57 млн руб., а 
в Москве, где ярмарок не было, объемы торговли превысили в это время 60 
млн руб. И все же спрос на промышленную продукцию в условиях 
крепостного права, рос медленнее, чем это было возможно. Продолжала 
расти и внешняя торговля: во второй четверти XIX в. ежегодные обороты 
выросли с 67 млн руб. до 94 млн руб. По мере развития Отечественной 
промышленности, менялся ассортимент зарубежных товаров: больше 
стало ввозиться машин, оборудования и сырья, меньше − готовой про-
дукции. Сокращался традиционный вывоз из России металла и льняных 
изделий, зато неуклонно увеличивались объемы вывоза хлеба. В то время, 
как быстро насыщавшийся европейский рынок все меньше нуждался в 
российских товарах, расширялся азиатский рынок. 

Число городов в первой половине XIX в. выросло с 630 до 1 тыс., а 
численность городского населения увеличилась с 2,8 млн. до 5,7 млн. чел. 
Крупнейшими городами империи были столицы − Петербург (численность 
жителей увеличилась с 336 тыс. до 540 тыс. чел.) и Москва (с 275 тыс. до 
462 тыс.). Новые города создавались в основном на вновь присоединенных 
территориях; это были поселения, главной задачей которых стала коло-
низация огромных окраин империи. Так возникли Новочеркасск (1805 г.), 
Нальчик (1817 г.), Кисловодск (1830 г.), Пятигорск (1830 г.), Новороссийск 
(1838 г.), Анапа (1846 г.), Николаевск-на-Амуре (1850 г.), Петровск-Порт 
(Махачкала, 1857 г.) и др. Статус города обрели Петропавловск-Камчат-
ский (1822 г.), Кяхта (Троицко-Савск, 1851 г.), Чита (1851 г.) и др.  

В Сибири происходило перемещение населения из северных городов 
ко вновь возникшим южным, расположенным в более благоприятном 
климатическом поясе. Начавшийся промышленный переворот вызвал к 
жизни формирование фабричных центров, которые не обладали статусом 
города, но выполняли эти функции. Некоторые фабричные центры со 
временем становились городами: так, в 1844 г. фабричное село Павлово 
Московской губернии превратилось в город Павловский Посад. Подобные 
процессы происходили в новых центрах российской промышленности − в 
Поволжье, на Кубани, в Ставрополье, на Урале и в Сибири, а также в 
крепостях, возникавших на новых территориях империи, в первую очередь 
на Кавказе и в Средней Азии. 

Таким образом, к середине XIX в. промышленность России развивалась 
достаточно быстрыми темпами, все активнее внедряя технические нов-
шества. Сельское хозяйство заметно отставало от нее в силу господства 
крепостнической системы. Массовый перевод крепостных на оброк вел к 
значительному оттоку сельского населения в города и запустению огром-
ных территорий земли, на которых оставалось почти половина 
обнищавших крестьян. Это вело к росту помещичьей задолженности: 
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дворяне заложили более половины своих хозяйств. Отражением кризиса 
отжившей системы был всплеск стихийного протеста крестьян. Жизнь 
настоятельно требовала скорейшей отмены крепостного права, тяжелым 
бременем лежавшего на экономике России. 

 

5.3. Внешняя политика России.  
Отечественная война 1812 г. Крымская война 

На международной арене в начале XIX в. возникла достаточно сложная 
для России ситуация. Усилилась французская экспансия в Европе и на 
Ближнем Востоке; союз Павла I с Наполеоном не привел к ее ограниче-
нию, но лишил Россию традиционно близких экономических отношений с 
Англией. Расширение российского влияния на Кавказе вызвало объектив-
ное противостояние с Турцией и Персией. Сохранялись напряженные 
отношения со Швецией, грозившие новой войной. Резкие выпады Павла I 
против Пруссии поставили Россию на грань войны с этой державой. 
Трудными были отношения с Австрией, которая после неудачной борьбы в 
1801 г. заключила мир с Наполеоном, закрепив позиции Франции в Ита-
лии, Бельгии и на левом берегу Рейна. Все эти обстоятельства требовали от 
императора Александра I изменения курса во внешней политике. 

Сразу после прихода к власти Александр I возобновил торговлю с 
Англией. Были немедленно отозваны российские казачьи части, направ-
ленные на покорение Индии. В июне 1801 г. Россия и Англия заключили 
конвенцию «О взаимной дружбе», направленную против Наполеона. 
Правда, поначалу Александр I опасался идти на открытый разрыв с 
Францией. В сентябре 1801 г. в Париже был заключен Российско-француз-
ский договор и Секретное соглашение, на время отсрочившие открытый 
разрыв, который произошел в 1804 г. К июлю 1805 г. Россия и Англия 
завершили формирование антифранцузской коалиции (Россия, Англия, 
Австрия, Швеция). Однако Наполеон, готовивший морскую десантную 
операцию против Англии, внезапно перебросил свои основные силы в 
Центральную Европу, где формировались коалиционные армии союзни-
ков. Здесь французы в октябре 1805 г. в начале разгромили австрийские 
войска в сражении под Ульмом и заняли Вену, а затем под командованием 
самого Наполеона нанесли поражение российско-австрийской армии под 
Аустерлицем в ноябре 1805 г. В этом сражении Россия потеряла почти  
15 тыс. своих солдат и офицеров. Наполеону досталась вся артиллерия, 
огромные обозы и почти 20 тыс. пленных русских и австрийцев. Анти-
французская коалиция прекратила существование. 

Министр иностранных дел России кн. А.А. Чарторыйский (поляк по 
национальности), будучи сторонником антифранцузской коалиции, вына-
шивал планы освобождения Польши. Он предлагал Александру I поддер-



 120

жать движение народов оккупированных стран против захватчиков и 
обещать им освобождение после разгрома Франции, имея в виду 
восстановление Польши в границах 1772 г., что означало бы отторжение от 
России исконно русских земель (Подолии и Волыни). Александр I, согла-
сившись со своим министром, использовал «польскую карту» совсем 
иначе. Стремясь привлечь прусского короля к антифранцузской коалиции 
и союзу с Россией, он говорил об угрозе Польского восстания. Однако 
сразу после заключения союза с Пруссией, Александр I объявил, что будет 
решать польский вопрос не сейчас, а в будущем. Этим он подтолкнул 
польских повстанцев к поддержке Наполеона, обещавшего им 
восстановление государственности (он действительно выполнил это 
обещание, создав зависимое от Франции герцогство Варшавское и лик-
видировав там крепостное право). 

Вместе с тем, Россия расширяла свое влияние на Кавказе. Еще в 1801 г. 
в ее состав вошла Восточная Грузия; в 1803 г. была завоевана Мингрелия; 
в 1804 г. российскими владениями стали Имеретия, Гурия и Гянджа. В 
1805 г. в ходе Русско-Персидской войны были завоеваны Карабах и 
Ширван; в 1806 г. присоединена Осетия. Такое стремительное проникнове-
ние России в Закавказье обеспокоило не только Турцию и Персию, но и 
великие европейские державы, несмотря на их занятость борьбой с 
Наполеоном.  

Война в Европе в 1806 г. вспыхнула с новой силой. Оформилась 
коалиция, в которой место разбитой Австрии заняла Пруссия. Ответом 
Наполеона стало объявление Англии в ноябре 1806 г. «континентальной 
блокады». Боевые действия союзников против Наполеона оказались 
неудачными и на этот раз. Прусские войска в октябре 1806 г. были разбиты 
Наполеоном под Йеной и Ауэрштадтом, а их российские союзники в июне 
1807 г. − под Фридландом. В немалой степени этому способствовало то, 
что Россия вела войну практически на три фронта. С 1804 г. она была 
вынуждена держать значительные силы на Восточном Кавказе для борьбы 
с Персией; эта война закончилась лишь в 1813 г. В декабре 1806 г. Напо-
леону удалось подтолкнуть к войне с Россией Турцию, которой были обе-
щаны не только поддержка Франции, но и возвращение утраченного Кры-
ма и Грузии. В 1807 г. российские войска отразили наступление турок на 
Кавказе и на Балканах. Черноморский флот под командованием адмирала 
Д.Н. Сенявина одержал крупные победы в Афонском и Дарданелльском 
морских сражениях, применив новую для того времени тактику маневрен-
ного боя. 

Однако военная судьба России решалась в борьбе с Наполеоном. После 
разгрома Пруссии и поражения российских войск под Фридландом Фран-
ция по существу вышла к границам России, военные и материальные 
ресурсы которой оказались истощены. Александр I был вынужден пойти 
на мир с Наполеоном, который сам предложил начать переговоры. Встреча 
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двух императоров проходила в июне 1807 г. на реке Неман, в районе 
Тильзита. Она привела к заключению мирного договора между двумя 
странами, который носил компромиссный характер. Согласно этому 
документу, Россия признала все завоевания Наполеона, заключила союз с 
Францией и обязалась вступить в войну с Англией, если та и впредь будет 
проводить антифранцузский курс; пока же Россия присоединилась к 
континентальной блокаде Англии. Пруссия, по просьбе Александра I, 
сохранила формальную независимость, но фактически превратилась в 
зависимое от Франции государство. Секретные статьи договора предоста-
вили России свободу действий против Турции, Персии и Швеции.  

Несмотря на компромиссный характер договора, более всего от Тиль-
зитского мира выиграл Наполеон. Французская экспансия так и не была 
остановлена. Присоединение Александра I к континентальной блокаде 
сильно ударило не только по Англии, но и по России, понесшей от этого 
большой экономический ущерб. Решение Наполеоном польского вопроса 
активизировало патриотические движения поляков на территории России. 
Наконец, резкий поворот во внешней политике привел к международной 
изоляции России, а также к падению авторитета самого Александра I 
(большинство членов Негласного комитета после этого ушли в отставку и 
даже покинули Россию). В столице поползли слухи о возможности нового 
дворцового переворота. Все это делало подписанный мир непрочным. 

После Тильзита международное положение России было чрезвычайно 
сложным. С одной стороны, она утратила дружественные отношения с 
традиционными союзниками по антифранцузской коалиции − Англией, 
Австрией и Пруссией; с другой стороны, секретные договоренности в 
Тильзите открыли для Александра I возможность расширения границ 
империи за счет соседних стран и благополучного завершения затянув-
шихся конфликтов с Турцией и Персией. Эти направления стали главными 
во внешней политике России в 1807−1812 гг. 

Русско-Шведская война началась в феврале 1808 г. Российские войска 
под командованием генерала Ф.Ф .Буксгевдена в течение месяца овладели 
Финляндией и Аландскими островами. В марте 1808 г. император 
Александр I объявил Финляндию присоединенной к России. Однако 
позже, с подходом основных частей шведской армии, ситуация изменилась 
и российские войска перешли к обороне. Лишь в августе – сентябре они 
вновь смогли перейти в наступление и одержать крупные победы.  

В марте 1809 г. отряд под руководством кн. М.Б. Барклая-де-Толли со-
вершил беспримерный переход по льду Ботнического залива и занял город 
Умео, а корпус кн. П.И. Багратиона был направлен на Аландские острова 
для последующего наступления на Стокгольм. Поражение шведских войск 
привело к свержению короля Густава-Адольфа и просьбам Швеции о мире, 
однако Александр I не пошел на мир. Он созвал в Борго заседание 
финляндского Сейма, на котором был рассмотрен план организации 
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управления Финляндией; тогда же была принята Конституция Финляндии. 
Лишь после этого во Фридрихсгаме начались переговоры о мире. Согласно 
подписанному в сентябре 1809 г. договору, России передавалась вся 
территория Финляндии, ставшая теперь Великим княжеством Финлянд-
ским, Швеция присоединялась к «континентальной блокаде», шведам было 
разрешено при желании переселяться из Финляндии в Швецию, а также 
сохранять торговые связи с бывшими финскими владениями. 

В Русско-Турецкой войне первоначально Турция воевала против 
России в союзе с Францией. Несмотря на это, российские войска под 
командованием генерала И.И. Михельсона в 1806 г. заняли Молдавию и 
Валахию. После заключения Тильзитского мира Франция отказалась от 
открытой поддержки Турции, а Россия смогла сосредоточить здесь воен-
ные силы, которые раньше использовала против Наполеона. Перелом 
наступил в 1811 г. после назначения главнокомандующим российскими 
войсками генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова. Благодаря стремитель-
ным боевым действиям, он сумел вынудить противника перейти к 
переговорам о мире. В 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, 
по которому Бессарабия была присоединена к России; Турция обещала 
облегчить положение Сербии. Планы Наполеона использовать затяжную 
войну с Турцией для ослабления России оказались сорваны. 

Русско-Персидская война явилась следствием присоединения в 1801 г. 
к России Восточной Грузии; она началась в 1804 г. по инициативе Персии. 
Ее армия насчитывала 140 тыс. конных воинов и 60 тыс. пехотинцев, одна-
ко вооружена и оснащена она была плохо. Российскую Кавказскую армию 
первоначально возглавлял генерал И.В. Гудович. В короткий срок россий-
ские войска сумели покорить Ганджинское, Шекинское, Карабахское, 
Ширванское, Кубинское, Бакинское ханства. За победу под Арпачаем, 
закончившуюся взятием Шурагели, И.В. Гудовичу был пожалован чин ге-
нерал-фельдмаршала. Однако после неудачного штурма Эривани в 1808 г. 
новым командующим был назначен генерал А.П. Тормасов, под руковод-
ством которого были захвачены Нахичевань, Мигры, Сухум-Кале. 

В 1810 г. Персия и Турция заключили союз против России, который, 
однако им не помог. После выхода в 1812 г. Турции из войны вся тяжесть 
военного бремени легла на Персию. В октябре 1812 г. российские войска 
генерала П.С. Котляревского в составе 2 тыс. чел. атаковали 10-тысячную 
армию персов во главе с наследным принцем Аббас-Мирзой и обратили ее 
в бегство, после чего заняли Аркеван и Ленкорань. Эти победы решили 
исход войны в пользу России. В октябре 1813 г. был подписан 
Гюлистанский мирный договор, по которому иранский шах признал за 
Россией территории Грузии, Дагестана, Ширвана, Мингрелии, Имеретии, 
Абхазии, Гурии. Шах был вынужден заключить с Россией оборонительный 
и наступательный союз и предоставить ей право свободного плавания на 
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Каспийском море. Итогом войны стало значительное расширение и 
укрепление южных границ России. 

Тильзитский мир 1807 г. был вынужденным и потому не прочным. 
Участие России в «континентальной блокаде» было настолько обремени-
тельно, что в 1810 г. она фактически отказалась выполнять свои обязатель-
ства. Неудачей закончилась попытка Наполеона укрепить союз с Россией 
путем династического брака с сестрой Александра I вел. кнж. Анной, что 
привело к резкому обострению отношений между обоими императорами. 
Безуспешными были попытки договориться по польскому вопросу: 
Александр I требовал от Наполеона отказа от поддержки движения поля-
ков за независимость. В феврале 1811 г. Наполеон аннексировал герцог-
ство Ольденбургское, наследный принц которого был женат на сестре 
Александра I вел. кнж. Екатерине; в апреле того же года последовал 
разрыв российско-французского союза и активизировалась подготовка 
обеих стран к войне. 

Наполеон для войны с Россией создал огромную по тем временам 
армию, насчитывавшую 600 тыс. чел. и 1,3 тыс. орудий. Французы состав-
ляли лишь половину войска, а другую − немцы, австрийцы, итальянцы, 
голландцы, поляки и др. В июне 1812 г. армия Наполеона вторглась в 
пределы России; ее возглавляли сам император и прославленные маршалы, 
покорившие всю Европу. Российские войска насчитывали лишь 210 тыс. 
солдат и офицеров; они были разделены на 3 армии и рассредоточены 
вдоль западной границы. Главную силу российских войск составляла  
1-я армия под командованием военного министра генерала кн. М.Б. Барк-
лая-де-Толли, размещенная в Литве по реке Неман; южнее ее, в Белорус-
сии, располагалась 2-я армия генерала кн. П.И. Багратиона; 3-я армия гене-
рала А.П. Тормасова находилась на Украине. 

Российское командование не имело представления о планах Наполео-
на; основная часть генералов и военных советников царя считала, что он 
будет наступать на Петербург. Предлагалось дать генеральное сражение 
противнику вблизи границы силами 1-й армии при поддержке армии  
кн. П.И. Багратиона. Планирование военных действий затрудняло и то, что 
первоначально функции главнокомандующего взял на себя далекий от 
военной науки Александр I. Вскоре его убедили уехать из армии, но 
главнокомандующего так и не было. Наполеон же тем временем начал 
реализацию своего стратегического замысла, который состоял в том, чтобы 
двинуть основные силы на Москву. Для этого предполагалось не 
допустить соединения российских армий и разбить их в ходе генерального 
сражения вблизи границы. После взятия Москвы Наполеон не предполагал 
оккупировать всю Россию. Быстрым ударом, выведя ее из войны, он 
намеревался превратить Александра I в такую же марионетку, какими к 
тому времени стали многие европейские монархи. Затем через Кавказ и 
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Оренбургские степи он собирался нанести смертельный удар по Англии, 
лишив ее Индии. 

Крупное сражение под Смоленском произошло в начале августа, 
ставшее одной из героических страниц в истории России. Несмотря на то, 
что французам удалось взять город, они потеряли здесь ок. 20 тыс. солдат. 
После того, как российские войска и мирное население покинули 
Смоленск, противнику достались лишь обугленные руины; ни продо-
вольствия, ни фуража, на которые рассчитывал Наполеон, захватить не 
удалось. Российская армия была сохранена, она получила первый боевой 
опыт и убедилась в том, что «непобедимого» противника можно победить. 
По настоянию окружения, Александр I вскоре назначил главнокоманду-
ющим генерал-фельдмаршала, св. кн. М.И. Кутузова. Вступив в должность 
в августе, он отступил к Москве; лишь в 110 км от древней столицы, у села 
Бородино, было решено дать генеральное сражение Наполеону. Силы 
сторон были примерно равны: российская армия насчитывала  
132 тыс. чел. и 640 орудий; Наполеон имел 135 тыс. чел. и 587 орудий. 
Наполеон стремился разгромить российскую армию и захватить Москву; 
св. кн. М.И. Кутузов планировал подорвать наступательный порыв против-
ника и обескровить его. 

Ранним утром 26 августа началось крупнейшее сражение Отечествен-
ной войны 1812 г. Противник стремился прорваться через центр 
российских войск, обойти их левый фланг и освободить себе путь на 
Москву. Упорное сопротивление русских солдат сделало это невозмож-
ным. Ожесточенные бои развернулись на Багратионовых флешах (они 
длились здесь более 6 часов при непрерывном огне артиллерии, флеши 
были захвачены противником лишь в середине дня) и на батарее генерала 
Н.Н. Раевского (здесь русские герои штыковыми ударами несколько раз 
отбрасывали противника и лишь к концу дня французам удалось захватить 
центральную батарею). Несмотря на ожесточенную схватку и видимый 
успех неприятеля, сражение не принесло победы ни одной стороне. Потери 
обеих армий на Бородинском поле были велики: ок. 60 тыс. французов и 
их союзников и 44 тыс. русских.  

Вопреки требованию царя дать новое сражение французам, на военном 
совете в Филях 1 сентября св. кн. М.И. Кутузов заявил о своем решении 
оставить Москву без боя, с целью сохранения армии. Это было единст-
венно верным решением, спасшим Россию. Российская армия оставила 
Москву 2 сентября, следом за ней потянулось население столицы. 
Наполеон вступил в опустевший город и отдал его на разграбление 
французской армии. Тем временем российские войска совершили блиста-
тельный маневр: отступив по Рязанской дороге на восток, они внезапно 
развернулись на юг и блокировали возможное продвижение французов к 
тульским оружейным заводам и калужским базам продовольствия и 
оружия.  
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Во время войны в стране развернулась ожесточенная народная борьба 
против захватчиков. В ней прославились отважные партизаны из состава 
армии − Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, А.С. Фигнер и др. Крестьянская 
борьба наносила врагу огромный ущерб. Наполеон писал, что его армия в 
столкновениях с партизанами теряет каждый день больше солдат, чем на 
полях сражений. Лидерами партизанского движения из крестьян были 
Е. Четвертаков, Г. Курин, В. Кожина. 

Понимая свою обреченность, в течение месяца пребывания в Москве 
Наполеон, трижды пытался начать переговоры с св. кн. М.И. Кутузовым и 
Александром I о мире, но ответа на свои письма так и не получил. Тогда в 
преддверии зимы он решил уйти из Москвы и двинуть остатки армии на не 
разоренный юг, стремясь собрать силы для нового наступления. Перед 
уходом он приказал взорвать Кремль, храм Василия Блаженного и другие 
национальные святыни; лишь благодаря самоотверженности русских пат-
риотов эти планы удалось сорвать. В октябре французы покинули Москву, 
но на их пути встала окрепшая российская армия. Поражения под 
Тарутином и Малоярославцем (этот город 8 раз переходил из рук в руки) 
вынудили французов повернуть на разоренную ими старую Смоленскую 
дорогу. Отступавшего к западным границам врага преследовала рос-
сийская армия и партизаны. Ранняя и суровая зима стала еще одним силь-
ным противником французов. «Великая армия» превратилась в неуправ-
ляемую голодную дезорганизованную толпу. При переправе через реку 
Березину Наполеон потерял еще 30 тыс. своих солдат; границу сумели 
перейти лишь жалкие остатки «великой армии». Сам император, бросив 
войска, бежал в Париж; встретившим его придворным он был вынужден 
ответить: «Армии больше нет!» В декабре Александр I издал манифест об 
изгнании врага из России и окончании Отечественной войны.  

Главная цель заграничного похода российской армии состояла в 
необходимости полного разгрома французских войск и освобождении 
стран Европы от последствий наполеоновских войн. 

Перейдя западные границы, российская армия в короткий срок очис-
тила от французов польские земли; в январе 1813 г. она заняла Варшаву и 
вышла к границам Пруссии. В феврале прусские войска прекратили 
боевые действия против российской армии и совместно с ней освободили 
от французов Берлин. Россия и Пруссия заключили Калишский союзный 
договор. Тем временем Наполеон сумел собрать новую армию, численно 
превосходившую объединенные российско-прусские силы. После смерти в 
апреле 1813 г. св. кн. М.И. Кутузова российско-прусские войска потерпели 
поражения при Бауцене и Лютцене и были вынуждены пойти на 
перемирие с Наполеоном. Эта пауза была использована для создания новой 
антифранцузской коалиции в составе России, Пруссии, Австрии, Англии, 
Швеции.  
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В августе военные действия возобновились. В октябре 1813 г. под 
Лейпцигом произошло одно из крупнейших сражений того времени − 
«Битва народов», в ходе которой объединенные российско-прусско-
австрийские войска численностью 300 тыс. чел. при 1,3 тыс. орудий 
нанесли поражение 190-тысячной армии Наполеона, вооруженной 700 
орудиями. После этого Франция вела борьбу уже на собственной терри-
тории. В марте 1814 г. союзные войска во главе с императором Александ-
ром I вступили в Париж. Наполеон подписал отречение от престола и был 
отправлен в ссылку на остров Эльба. Во Франции была восстановлена 
династия Бурбонов, власть которых, по настоянию Александра I, была 
ограничена конституцией. 

Для решения вопросов послевоенного устройства Европы в сентябре 
1814 г. в Вене был созван конгресс стран-победительниц. Решающий голос 
здесь имели делегации России, Австрии и Англии. Было решено 
восстановить европейские границы, существовавшие до 1792 г., начала 
завоевательных походов Наполеона. Однако требовалось вознаградить 
наиболее активных участников борьбы с Наполеоном. Австрия и Пруссия 
не только вернули утраченные прежде земли, но и получили новые; 
Англия добилась передачи ей острова Мальты и контроля над 
Ионическими островами. Россия выступила с предложением объединить 
польские земли под своей властью; несмотря на недовольство Пруссии, 
такое решение было принято. В то время, пока продолжались споры вокруг 
возникших вопросов, пришло известие о бегстве Наполеона из ссылки и 
движении его к Парижу. Это событие ускорило достижение согласия; 
Наполеон был разбит объединенными силами союзников при Ватерлоо и 
сослан на остров Святой Елены.  

Участники Венского конгресса в заключение приняли решение 
проводить коллективные встречи для обеспечения незыблемости установ-
ленного послевоенного порядка. Александр I выступил с предложением 
создать Священный союз для совместной борьбы против возможных 
революционных движений. В сентябре 1815 г. такой Союз был создан; 
первоначально в него вошли Россия, Пруссия и Австрия; вскоре к 
Священному союзу присоединились все европейские государства, за 
исключением Англии, Османской империи и Папской области; домини-
ровала в этом союзе Россия. В условиях роста революционных настроений 
в Европе, на конгрессе в Троппау (1820 г.) участники Священного союза 
закрепили за собой право военного вторжения в ту страну, где произойдет 
революция. Такое право вскоре использовала Австрия для подавления 
народных движений в Италии, Франция − для подавления революции в 
Испании. Однако противоречия между странами-участницами Союза не 
исчезли; камнем преткновения, приведшим к распаду Священного союза, 
стал восточный вопрос. 



 127

Таким образом, победа России над Наполеоном придала ей статус 
великой мировой державы, без которой уже не решался ни один вопрос 
международной политики. 

Оставаясь во главе Священного союза, Россия по-прежнему занимала 
центральное место в системе международных отношений. Двумя главными 
направлениями внешней политики Николая I были борьба с революцион-
ной опасностью в Европе и восточный вопрос − стремление укрепить 
влияние России в Каспийско-Черноморском бассейне, на Ближнем и Сред-
нем Востоке. В 1830 г. Николай I подавил восстание в Польше, а затем, по 
просьбе австрийского императора, в 1849 г. революцию в Венгрии, за что 
стал именоваться в кругах интеллигенции «жандармом Европы». В период 
революций во Франции (1830 и 1848 гг.) и Нидерландах (1830 г.) Ни-
колай I выступил с призывом к европейским монархам совместным воору-
женным выступлением подавить «революционную заразу»; однако 
поддержки в этом он не нашел. Стремясь ослабить Османскую империю, 
Николай I всемерно поддерживал освободительное движение балканских 
народов. Все это не могло не затрагивать интересы других европейских 
стран, в первую очередь Австрии и Англии, обеспокоенных значительным 
усилением России. 

После получения в Тегеране известий о междуцарствии в Петербурге, 
персидский шах решил, что наступил подходящий момент вернуть терри-
тории, отошедшие к России по Гюлистанскому договору 1813 г. В этом 
стремлении его активно поддержала Англия. Была собрана большая армия 
для удара по российскому Закавказью, где среди коренного населения 
велась подготовка к восстанию против российских властей. Наступление 
персидской армии было неожиданным для России. Прежде чем главно-
командующий на Кавказе генерал А.П.Ермолов успел принять меры, 
войска Аббас-Мирзы сумели захватить южную часть Закавказья и дви-
нулись в Восточную Грузию. Однако уже через месяц войска генерала 
А.П. Ермолова сумели полностью освободить захваченные территории и 
перенести войну на территорию Персии.  

Назначенный новым командующим кавказскими войсками генерал-
фельдмаршал И.Ф. Паскевич в 1827 г. предпринял успешное наступление 
на Ереванское и Нахичеванское ханства; вскоре российская армия захва-
тила Тавриз. Дорога на столицу Персии − Тегеран была открыта. В этих 
условиях шах согласился заключить мир на предложенных Россией 
условиях: по Туркманчайскому договору (1828 г.) к России отошли 
Ереванское и Нахичеванское ханства, признавалось исключительное право 
России иметь военный флот на Каспийском море, шах должен был 
заплатить 20 млн руб. контрибуции. Такие итоги войны нанесли сильный 
удар по позициям Англии в Закавказье и развязали руки Николаю I в 
отношении Османской империи. 
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Сразу после окончания боевых действий с Персией, Россия объявила 
войну Турции. Борьба развернулась не только на Балканах, но и на 
Кавказе. В то время как 100-тысячная армия генерал-фельдмаршала 
кн. П.X. Витгенштейна заняла Дунайские княжества, на Черном море была 
блокирована принадлежавшая туркам Анапа; 11-тысячный отряд генерал-
фельдмаршала гр. И.Ф. Паскевича тем временем двинулся к Карсу. 
Предполагалось, что еще до наступления зимы война закончится под 
стенами Стамбула. Однако на Балканах российские войска столкнулись с 
ожесточенным сопротивлением. Лишь на Кавказе им сопутствовал успех: 
за 3 месяца генерал-фельдмаршала гр. И.Ф. Паскевичу удалось занять 
Карский, Ахалцихский и Баязетский районы, а также Анапу, Сухум-Кале 
(Сухуми) и Поти. В мае 1829 г. новый главнокомандующий генерал 
И.И. Дибич дал генеральное сражение, закончившееся разгромом и бег-
ством остатков турецкой армии; вскоре русские были уже у ворот 
Стамбула. В то же время российская армия, одержав ряд новых побед, 
готовилась к наступлению.  

Для предотвращения полного разгрома Турция пошла на подписание в 
сентябре 1829 г. Адрианопольского мирного договора, по которому Россия 
получила устье Дуная, восточное побережье Черного моря от устья Кубани 
до порта Св. Николая и территорию Ахалцихского округа. Босфор и 
Дарданеллы объявлялись открытыми для прохода торговых судов всех 
стран. Признавалась внутренняя автономия Греции, Сербии, Молдавии и 
Валахии. Адрианопольский мир значительно укрепил позиции России на 
Балканах. Османская империя хоть и сохранилась, но попала в опреде-
ленную зависимость от России. 

Позиции России в Турции еще более усилились после подписания в 
1833 г. Ункяр-Искелессийского договора, который устанавливал не просто 
дружественные, а союзнические отношения между двумя странами: 
Турция обязалась не пропускать через проливы военные суда европейских 
государств, а Россия гарантировала ей в случае необходимости помощь 
войсками. Заключение этого договора сделало враждебными отношения 
между Россией и Англией. Стремясь ослабить роль России на Кавказе, 
Англия попыталась использовать национально-освободительное движение 
горских народов, оказывая ему помощь оружием и военными инструк-
торами.  

В ноябре 1836 г. российские сторожевые суда задержали английскую 
шхуну, выгружавшую оружие для адыгейских племен; она была 
конфискована и включена в состав Черноморского флота. Этот инцидент 
поставил обе страны на грань войны. Вскоре разразилась «торговая война» 
между Россией и Англией в странах Востока, в первую очередь в Персии и 
Центральной Азии, где англичанам удалось ослабить позиции российских 
купцов. В 1837 г. возник новый кризис в отношениях между Россией и 
Англией, на этот раз из-за влияния в Афганистане. В 1839−1841 гг. Англии 
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удалось ослабить позиции России в Турции: гарантами безопасности этой 
страны становились теперь все ведущие европейские державы, а Босфор и 
Дарданеллы были закрыты для любых военных судов, включая 
российские. 

Опасаясь усиления английского влияния, царское правительство 
приняло меры к подчинению казахских кочевых районов. В 1830-х гг. 
была уничтожена ханская власть в Малом и Среднем Жузах (северный и 
западный Казахстан), а их территория разделена на административные 
округа во главе с российскими чиновниками. В 1830−1840-х гг. на этих 
землях велось активное строительство укреплений. Усилилось проникно-
вение русских в сторону Семиречья и озера Балхаш. Вскоре российскими 
военными отрядами были основаны крепости Копал и Верный (Алма-Ата). 
В сферу интересов России попали также Хивинское, Кокандское и Бухар-
ское ханства.  

Особенно острыми были отношения России и Хивы: ее жители 
нападали на российские купеческие караваны, обращали в рабство захва-
ченных пленников, но главное − они тоже стремились подчинить себе 
казахские земли, в этом Хиву поддерживали англичане. В 1839 г. из 
Оренбурга в сторону Хивы выступил экспедиционный отряд (5 тыс. солдат 
с несколькими орудиями и обоз с продовольствием) во главе с орен-
бургским генерал-губернатором В.А. Перовским. Его задача состояла в 
том, чтобы «восстановить и укрепить значение России в Средней Азии». 
Однако сильные морозы и массовые заболевания, привели к тому, что 
через два с половиной месяца поход был прекращен. Завоевание Хивы и 
соседних с ней территорий было отсрочено на несколько десятков лет. 

К началу 1850-х гг. восточный вопрос, давно ставший главным для 
российской внешней политики, заметно обострился. Стремясь расширить 
свое влияние на Балканах, Николай I ждал лишь удобного повода для 
окончательного разгрома Турции. Такой повод вскоре появился: султан 
передал ключи от Вифлеемского храма − одной из главных святынь хрис-
тианства − католическому духовенству. Россия потребовала вернуть их 
православным священникам. После отказа султана выполнить это требо-
вание, Россия ввела свои войска в подвластные Турции Дунайские княже-
ства − Молдавию и Валахию. В свою очередь, Турция в октябре 1853 г. 
объявила России войну.  

Николаю I казалось, что в начавшейся войне Россия сумеет быстро 
разбить давнего противника, а западные страны не будут вмешиваться в 
этот конфликт. Австрия и Пруссия, по его мнению, должны были с 
благодарностью вспоминать только что подавленную с помощью России 
Венгерскую революцию и готовность Николая I прийти в случае 
необходимости на помощь прусскому королю. Франция еще не оправилась 
от революционных потрясений 1848 г. Царь решил пообещать Англии 
после разгрома Турции новые территориальные приобретения − Египет и 
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Крит. Однако он просчитался: Австрия ни при каких обстоятельствах не 
могла допустить укрепления России на Балканах, в этом ее поддерживала 
Пруссия. Новому императору Франции Наполеону III было необходимо 
упрочить свое положение новыми победами; Англия подталкивала Турцию 
к войне, чтобы любой ценой ослабить позиции России. Поэтому Россия 
вступила в войну не против Турции, а против всей Европы, стремившейся 
разрушить систему международных отношений, в которой со времен 
Венского конгресса Россия играла решающую роль. 

Война началась на двух фронтах: на Балканах и в Закавказье. Россий-
ская армия под командованием кн. М.Д. Горчакова еще до объявления 
войны заняла Молдавию и Валахию. На Кавказе турки понесли тяжелое 
поражение под Карсом. Самым ярким событием войны стало Синопское 
сражение: в ноябре 1853 г. отряд Черноморского флота под командованием 
вице-адмирала П.С. Нахимова атаковал в Синопской бухте больший по 
численности турецкий флот. После трехчасового боя все корабли 
противника были потоплены, а командующий флотом Осман-Паша взят в 
плен. Тем временем в печати западных стран разразилась буря протестов: 
были разглашены материалы секретных переговоров о разделе Турции, 
которые представители Николая I вели на протяжении ряда лет. Выска-
зывались опасения в связи с готовившимся броском российской армии для 
взятия Стамбула и черноморских проливов.  

В этих условиях правительства Англии и Франции заключили военный 
союз с Турцией и предъявили России ультиматум, требуя вывода войск из 
Дунайских княжеств. Одновременно в Черное море вошла англо-фран-
цузская военная эскадра. Не получив ответа на свой ультиматум, Англия и 
Франция в марте 1854 г. объявили России войну. Николай I, обратившись 
за помощью к Австрии и Пруссии, не получил поддержки; более того, эти 
государства присоединились к требованиям Англии и Франции сохранить 
целостность Турции и вывести российские войска из Молдавии и Валахии. 
Россия оказалась в полной изоляции, правда, Англии и Франции не 
удалось втянуть Австрию, Пруссию и Швецию в войну на своей стороне; 
против России выступила лишь Сардиния. 

Россия отставала от своих противников по уровню вооружения: 
русская пехота, как и сто лет назад, была вооружена кремневыми гладко-
ствольными винтовками, стрелявшими на 300 шагов. Очевидны были и 
преимущества союзного военного флота: за исключением нескольких 
паровых фрегатов, российский флот был парусным, а корабельная 
артиллерия – устаревшей. Отсутствие современной техники отчасти 
компенсировалось мужеством и самопожертвованием русских солдат и 
матросов, но победить только храбростью в современной войне было уже 
невозможно.  

Согласно планам лорда Г. Пальмерстона (будущего премьер-министра 
Англии), Россия должна была оказаться охваченной войной «со всех 
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сторон». Сразу после объявления войны англо-французские эскадры 
атаковали на Черном море Одессу, на Балтике − Аландские острова, на 
Баренцевом море − Кольский залив, на Белом море − Соловецкие острова и 
Архангельск, на Тихом океане − Петропавловск-Камчатский. Все эти 
нападения были успешно отражены, попытки высадить десант успеха не 
имели. Не оправдали надежд англичан и их турецкие союзники, разбитые 
летом 1854 г. в Армении и Гурии. Не удалось использовать и силы горцев, 
боровшихся с Россией на Кавказе. Тем не менее, уступая требованиям 
западных стран, Николай I под угрозой вступления в войну Австрии был 
вынужден вывести войска из Дунайских княжеств, которые тотчас были 
заняты австрийцами. 

Англия и Франция приняли решение перенести войну на территорию 
России. В сентябре 1854 г. армия союзников численностью более 60 тыс. 
чел. высадилась в Крыму в районе Евпатории и начала наступление на 
Севастополь − главную русскую крепость на Черном море. Город был 
неуязвим с моря, но практически беззащитен с суши. После неудачи рос-
сийских войск на реке Альме, главнокомандующий св. кн. A.С. Меншиков, 
вскоре прозванный за бездарное руководство «Изменщиковым», принял 
решение «сохранить связь с внутренними губерниями», для чего приказал 
отступить в сторону Бахчисарая. Севастополь оказался без поддержки 
сухопутной армии и был, по существу, обречен. Оборону города-крепости 
возглавил начальник штаба Черноморского флота адмирал В.А.Корнилов. 
Воспользовавшись кратким перерывом в боевых действиях, он приказал 
окружить крепость оборонительными сооружениями, возведенными 
талантливым инженером генералом Э.И. Тотлебеном. Все население 
Севастополя встало на защиту родного города: тысячи людей днем и 
ночью работали над сооружением укреплений; в короткий срок город 
покрылся грозными бастионами, брустверами и батареями. 

Для предотвращения входа неприятельских судов в Севастопольскую 
бухту было решено затопить на рейде часть кораблей Черноморского 
флота. Героическая оборона города длилась почти год. Противник 
подвергал Севастополь жестоким бомбардировкам, первая из которых 
состоялась в октябре 1854 г. В этот день погиб адмирал В.А. Корнилов, 
новым руководителем обороны стал адмирал В.И. Истомин, а после его ги-
бели − адмирал П.С. Нахимов. Время от времени защитники крепости 
переходили в контратаки, совершали дерзкие ночные вылазки в стан врага; 
в этих налетах прославился матрос Петр Кошка. Самоотверженно 
помогали отцам, мужьям и братьям женщины Севастополя; героиней 
обороны стала Дарья Севастопольская − простая русская женщина, первая 
в российской армии сестра милосердия. Мужество солдат и офицеров было 
настолько велико, что император Николай I приказал считать за год 
каждый месяц службы в осажденном Севастополе. С сентября 1854 г. по 
сентябрь 1855 г. англичане потеряли в боях 3,6 тыс. солдат и офицеров, а 
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умершими от холеры и других болезней − ок. 15,8 тыс. чел. В конце 
августа 1855 г. началась последняя, самая ожесточенная бомбардировка 
Севастополя: 800 орудий беспрестанно обстреливали город, после чего 
начался общий штурм. Когда господствующая высота − Малахов курган 
была захвачена противником, дальнейшая оборона города потеряла всякий 
смысл. Российские войска оставили Севастополь; кроме Севастополя были 
заняты Керчь, Еникале, Анапа, Кинбурн. В короткий срок Россия 
оказалась без Черного моря, доставшегося ей дорогой ценой. 

Попытки турок продвинуться на кавказском направлении не принесли 
успеха. В начале 1855 г. главнокомандующим Кавказским фронтом был 
назначен генерал Н.Н. Муравьев, которому удалось взять Ардаган и начать 
наступление на Каре. Осада этой неприступной крепости длилась 2 месяца, 
после чего она была взята. Перед российскими войсками открылась дорога 
на Эрзерум и далее − в Малую Азию. Эта победа не только смягчила 
условия будущего мира, но и сгладила горечь от поражения под 
Севастополем. Еще в 1854 г., сразу после вывода российских войск из 
Молдавии и Валахии, союзники предложили начать переговоры о мире, 
однако тогда они ни к чему не привели.  

После внезапной смерти Николая I и падения Севастополя Россия со-
гласилась на участие в мирной конференции, созванной в феврале 1856 г. в 
Париже. В марте 1856 г. был подписан мирный договор, по которому все 
потерянные в ходе войны области и города возвращались России и 
Турции; гарантировалась независимость и целостность Османской импе-
рии; Черное море объявлялось нейтральным, Россия лишалась права иметь 
здесь свой военный флот; южная часть Бессарабии отходила к Молдавии; 
Сербия, Молдавия и Валахия переходили под власть султана; покрови-
тельство турецким христианам переходило в ведение всех великих держав. 

Главным итогом войны было то, что Россия устояла под ударами 
объединившейся против нее Европы. Несмотря на серьезное военное 
поражение, она вышла из войны с минимальными потерями. Наиболее 
болезненным пунктом Парижского мира было запрещение для России 
иметь военный флот и укрепления на Черном море. Война ясно показала 
необходимость радикальных перемен во всех сферах российской жизни, 
без чего страна могла безнадежно отстать и потерпеть новые поражения от 
ушедшей вперед Европы. 
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5.4.Общественное движение России.  
Восстание декабристов 

Нараставшее общественное движение, впервые в истории России 
приобретавшее организованные формы, стало одной из наиболее харак-
терных черт послевоенного периода царствования Александра I. Идейную 
основу деятельности участников появившихся в стране кружков и органи-
заций составляла либеральная идеология; ее главными положениями были 
приоритет личности человека, его экономические и политические свободы 
над всем остальным. Эта идеология была принципиально новой для Рос-
сии, где испокон веков главным считался интерес государства, а само-
ценность личности не признавалась. Распространение либеральных идей в 
России началось со времен Екатерины II, которая вела переписку с фран-
цузскими философами − крупнейшими теоретиками либерализма. Однако 
после Великой французской буржуазной революции сама императрица 
начала гонения на либералов, справедливо опасаясь за судьбу монархии.  

Вторая волна либеральных идей пришла в Россию в период Отече-
ственной войны 1812 г. и особенно − заграничного похода российской 
армии, когда тысячи молодых русских офицеров впервые увидели, что 
можно жить иначе, и вернулись из-за границы убежденными против-
никами самодержавия и крепостничества. В немалой степени появлению 
либеральных настроений способствовал национально-патриотический 
подъем русского народа, связанный с разгромом Наполеона. Наконец, 
либерально-реформаторские проекты самого царя, обсуждавшиеся 
Негласным комитетом и всем высшим обществом, а затем и реформы 
М.М. Сперанского также вели к тому, что идеи либерализма все активнее 
проникали в среду передового дворянства. В большой степени к созданию 
тайных обществ и кружков подталкивали бездействие и нерешительность 
властей в реформировании общества. 

После окончания заграничного похода российской армии появились 
первые тайные общества. Молодое, жаждавшее перемен офицерство 
приобщилось во Франции к масонским организациям. Они быстро стали 
популярны, в России к началу 1820-х гг. почти в 220 масонских ложах 
было объединено св. 3 тыс. представителей дворянства и интеллигенции, 
причем почти половину из них составляли иностранцы на российской 
службе. Первым крупным тайным обществом стал Союз спасения 
(1816−1818 гг.), основателем которого был полковник Генерального штаба 
А.Н. Муравьев, а членами − кн. С.П. Трубецкой, С.И. и М.И. Муравьевы-
Апостолы, Н.М. Муравьев, М.С. Лунин, П.И. Пестель, И.И. Пущин и др. 
(всего 30 чел.). Своими целями участники организации считали уничто-
жение крепостного права и ограничение самодержавия, однако неясны 
были пути достижения этих целей. Время от времени среди членов 
общества звучали призывы к цареубийству.  
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После роспуска по идейным соображениям Союза спасения, на его 
основе был создан Союз благоденствия (1818−1821 гг.); он насчитывал уже 
ок. 200 чел. Программные установки Союза были изложены в уставе, 
получившем название «Зеленая книга». Признавая необходимым бороться 
против крепостничества и самодержавия, члены Союза более четко 
определились в путях достижения этой цели. Считая себя обязанными 
помогать правительству в реформировании общества, они придавали 
первостепенное значение вопросам образования и воспитания населения, 
развитию благотворительности и т.п. После того, как правительство 
прекратило разработку реформ, Союз был распущен. Создавались нацио-
нальные тайные организации (Патриотическое общество в Польше, 
Общество соединенных славян на юге России и др.).  

В 1821−1822 гг. были образованы два наиболее известных тайных об-
щества − Северное (Петербург) и Южное (Украина). Северное общество 
было создано в 1821 г. в Петербурге. Его основное ядро составили 
Н.М. Муравьев, Н.И. Тургенев, М.С. Луни кн. С.П. Трубецкой, 
кн. Е.П. Оболенский и И.И. Пущин. В борьбе двух течений − умеренного 
(Н.М. Муравьев) и радикального (К.Ф. Рылеев) − верх одержали сторон-
ники умеренных взглядов. Их идеи нашли выражение в «Конституции» 
Н.М. Муравьева. Согласно его программе, Россия должна была стать 
конституционной монархией; она объявлялась федерацией из 15 «держав», 
каждая из которых имела свою столицу (например, Волховская держава со 
столицей в Петербурге, Черноморская − в Киеве, Украинская − в Харькове, 
Кавказская − в Тифлисе и др.).  

В «державах» власть должна была осуществляться двухпалатным 
учреждением − Державной Думой (верхняя палата) и Палатой выборных 
депутатов (нижняя). В федерации верховная власть принадлежала двух-
палатному парламенту − Народному Вечу (Верховная дума и Палата 
народных представителей). Выборы в эти органы были ограничены вы-
соким имущественным цензом. Ограничивались и функции главы госу-
дарства − императора; он должен был стать лишь «верховным чиновни-
ком» страны, имевшим право задержать принятие закона и вернуть его на 
повторное рассмотрение; на выделенное ему годовое жалованье (8 млн 
руб.) император мог содержать двор, однако придворные лишались 
избирательного права. «Табель о рангах» уничтожалась, а все должности в 
государстве становились выборными. Объявлялись гражданские свободы; 
крепостное право отменялось. Основная масса земли оставалась в руках 
помещиков; крестьянам предлагалось дать по 2 дес. земли на душу; 
работать на помещика они могли по найму. 

Южное общество, возникшее в марте 1821 г., объединяло офицеров 2-й 
армии, расквартированной на Украине. Членами общества были П.И. Пес-
тель, А.П. Юшневский, А.А. и Н.А. Крюковы, Ф.Б. Вольф, В.П. Ивашов, 
кн. А.П. Барятинский и др. В организационном отношении Южное 
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общество состояло из трех организаций: центральное место среди них 
занимала Коренная управа в Тульчине, которую возглавляли П.И. Пестель 
и А.П. Юшневский; они же были избраны директорами всего общества; 
кроме того, было еще два отделения − в Каменке (под руководством 
В.Л. Давыдова и кн. С.Г. Волконского) и в Василькове (С.И. Муравьев-
Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин). Съезды руководящих органов общества 
проходили ежегодно в Киеве.  

На первом заседании в январе 1822 г. был заслушан доклад 
П.И. Пестеля об основах разработанного им конституционного проекта. В 
память о древнерусском своде законов, назвал свою программу он «Рус-
ской Правдой». Это был первый в истории России цельный респуб-
ликанский конституционный проект: Россия провозглашалась республ-
икой; законодательная власть передавалась однопалатному парламенту − 
Народному Вечу, которое избиралось всеобщим голосованием мужчин, 
достигших 20 лет; исполнительная власть − Державной думе, состоявшей 
из 5 чел., один из которых ежегодно менялся. Контроль за соблюдением 
Конституции должен был осуществлять Верховный Собор, из 120 чел., 
избираемых пожизненно. Сословное деление ликвидировалось; провозгла-
шались гражданские свободы − вероисповедания, слова, печати, передви-
жений, равенство перед судом. В области национальной политики П.И. Пе-
стель предлагал присоединить к России Дальний Восток, Закавказье и 
некоторые другие территории. Право наций на самоопределение не пре-
дусматривалось, за исключением Польши. Крепостное право отменялось; 
для обеспечения крестьян землей предлагалось разделить весь земельный 
фонд страны на 2 равные части, из которых одна сохранялась за поме-
щиками, а другая − передавалась освобожденным крестьянам, причем эта 
часть не подлежала купле-продаже. 

Среди членов Северного и Южного общества возникли дискуссии о 
способах достижения поставленных целей. Итогом стало решение о 
вооруженном выступлении участников обществ в момент смены императо-
ра на престоле. Несмотря на тайный характер организаций, власти имели 
достаточно большую информацию об их деятельности. В 1822 г. был 
принят специальный указ о запрете деятельности всех тайных обществ и 
масонских лож, а в 1823 г. началось их преследование. Летом − осенью 
1825 г., когда подготовка к выступлению шла полным ходом, Александр I 
не только получил более точную информацию о наличии тайных офи-
церских организаций в 1-й и 2-й армиях, но и узнал имена руководителей 
готовившегося мятежа.  

За несколько дней до смерти Александр I приказал арестовать ряд 
участников движения. Смерть императора стала тем рубежом в истории 
России, за которым последовал отказ от многих реформаторских проектов. 
Для России началось не только новое царствование, но и новая эпоха 
«стабилизации» политического режима. 
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Осенью 1825 г. Александр I отправился на отдых в Крым. На обратном 
пути он внезапно заболел и в ноябре умер в Таганроге. У императора не 
было сыновей, потому наследником престола считался его брат Констант-
ин, однако еще в 1822 г. он отказался от своих прав на престол. По закону 
права наследования переходили к младшему брату царя − Николаю, о чем 
был издан специальный манифест, но этот документ не был опубликован, 
о нем знали лишь некоторые члены царской семьи. Поэтому когда весть о 
смерти императора достигла Петербурга, столица, а затем и вся страна 
стали присягать Константину. Сам он, будучи наместником в Польше, 
находился в Варшаве. Николай, который знал об отречении брата, при 
первых сообщениях о болезни Александра I собрал ближайшее окружение 
и объявил о своих правах на престол, однако против этого выступили 
генерал-губернатор Петербурга гр. М.А. Милорадович и член Государ-
ственного Совета адмирал Н.С. Мордвинов, заявившие, что отречение 
Константина сделано в частном порядке и не имеет силы; до тех пор пока 
не издан манифест о переходе прав на престол к Николаю, следует 
присягать официальному, известному всему народу наследнику. Николай 
был вынужден первым присягнуть Константину; тот, узнав о смерти 
Александра I, подтвердил свой отказ занять престол, но не спешил издать 
об этом манифест. Лишь во второй половине декабря в столицу поступили 
письма Константина, где он официально отказывался от своих прав. Пока 
гонцы скакали из Петербурга в Варшаву и обратно, заминка с вступлением 
нового императора на престол привела к брожению умов в Петербурге. 
Этим решили воспользоваться члены тайных обществ, ускорив свое 
выступление. 

«Переприсягу» Николаю I власти назначили на 14 декабря. В этот день 
решили выступить члены Северного общества. По предварительно разра-
ботанному плану, восстание должно было начаться в Петербурге и одно-
временно быть поддержано выступлением 2-й армии на Украине. «Дик-
татором» (военным руководителем) восстания в столице был назначен 
полковник гвардии кн. С.П. Трубецкой.  

Главной целью восставших было помешать привести солдат к присяге 
новому царю и, под предлогом требования воцарения Константина, 
вывести полки к Сенату, где в это время должна была происходить присяга 
членов Государственного Совета и Сената. С помощью оружия восставшие 
надеялись принудить Сенат и Государственный Совет обнародовать 
«Манифест к русскому народу», объявлявший об отмене крепостного 
права и изменении системы управления страной. Одновременно 
предполагалось арестовать и заключить в Петропавловскую крепость 
членов царской семьи; не исключалось убийство Николая I. Во Временное 
Правительство, которое должно было действовать до выборов в новые 
органы власти, предполагалось включить известных реформаторов 
прежнего царствования − М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова. 
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Однако все получилось иначе. Предупрежденный о готовившемся 
выступлении, Николай I провел присягу для Сената, Синода и Государ-
ственного Совета ночью, а значит объявить «Манифест» восставших Сенат 
был уже не вправе. Декабрист П.Г. Каховский, которому ранее было пору-
чено в критической обстановке убить Николая I, отказался это сделать. 
Руководитель восстания кн. С.П. Трубецкой вовсе не прибыл к войскам и 
они оказались без руководства. На Сенатскую площадь был выведен лишь 
Московский полк; только к середине дня подошли еще ок. 1,5 тыс. членов 
Гвардейского экипажа.  

Солдаты не подозревали об истинных целях выступления; им было 
сказано, что Николай I хочет завладеть престолом вопреки законному 
наследнику Константину, арестованному по дороге из Варшавы. Таким 
образом, солдаты выступали не за республику или конституционную мо-
нархию и даже не за отмену крепостного права, а лишь за соблюдение 
законности при вступлении на престол нового царя. Тем временем 
остальные части гарнизона присягнули Николаю I. Новый царь предпри-
нял попытку с помощью духовенства и военачальников мирным путем 
ликвидировать выступление; после того, как мирные переговоры не при-
несли положительного результата, Николай I приказал присягнувшим вой-
скам открыть огонь по мятежникам. Уже после второго выстрела восстав-
шие дрогнули и побежали. 

Члены Южного общества 29 декабря 1825 г. − 3 января 1826 г., 
организовали восстание Черниговского полка на Украине, которое было 
довольно быстро подавлено и не вызвало большого общественного 
резонанса.  

К следствию и суду по делу декабристов, которые проходили в строгой 
тайне и в короткие сроки, было привлечено ок. 580 чел., из которых 80% 
были офицерами. Работу Следственной комиссии направлял сам импера-
тор. Из всех подследственных П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, 
М.П. Бесту-жев-Рюмин, П.Г. Каховский и К.Ф. Рылеев были поставлены 
«вне разрядов» и приговорены к четвертованию, однако боязнь прослыть 
«дикарем» в просвещенной Европе и стремление «проявить милосердие» 
привели к тому, что Николай I заменил эту средневековую смерть более 
«цивилизованным» повешением. В июле 1826 г. пятеро декабристов были 
казнены на кронверке Петропавловской крепости; св. 100 декабристов 
были сосланы в Сибирь на каторгу и на вечное поселение. Многих 
офицеров разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ, где шла война с 
горцами; туда же был направлен весь штрафной Черниговский полк. 

Несмотря на разгром Восстания декабристов, Николай I оказался под 
сильным впечатлением от этих событий. Опасаясь их повторения, он был 
вынужден, с одной стороны, усилить репрессивные меры в отношении 
возможных заговорщиков, а с другой − осторожно продолжить реформы, 
которые помогли бы снять напряженность в обществе. В 1826 г. у 
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офицеров и чиновников была взята подписка о том, что они не состоят в 
тайных обществах. Тогда же было создано III Отделение Собственной его 
императорского величества канцелярии для борьбы с революционным 
движением и контроля за настроениями подданных. В июне того же года 
был издан новый, чрезвычайно жесткий цензурный устав и приняты 
реакционные меры в области просвещения. 

Декабристы сумели поднять передовую российскую общественность, 
направить ее усилия и таланты на борьбу с крепостничеством и самодер-
жавием; они показали властям наличие глубоких социальных противо-
речий, порожденных отжившей феодально-крепостнической системой, 
разрешить которые можно было только путем реформ.  

В первой половине XIX в. Россия находилась на историческом поворо-
те от аграрного общества к индустриальному. Это определяло идейную 
позицию передовых людей того времени. Главным вопросом обще-
ственной жизни стало обсуждение путей дальнейшего развития страны. 
Общественное движение в эти годы имело несколько особенностей: оно 
развивалось в условиях усиления политической реакции, вызванной 
Восстанием декабристов, характеризовалось окончательным разрывом 
революционного и правительственного направлений. Впервые консерва-
тивное направление получило собственную идейную концепцию, а в ка-
честве особого течения оформился российский либерализм. 

Министр народного просвещения и президент Академии наук 
гр. С.С. Уваров стал лидером российского консерватизма. Он считал 
исконными основами русской жизни православие, самодержавие и на-
родность; эти черты, по его мнению, коренным образом отличали Россию 
от Запада. Самодержавие он представлял как единство царя и народа, 
основу жизни российского общества. Под православием гр. С.С. Уваров 
понимал традиционную ориентацию русского человека не на личный, а на 
общественный интерес, стремление к общему благу и справедливости. 
Народность выражала, по его мнению, единство объединенного вокруг 
царя народа, без разделения на дворян, крестьян, мещан и т.д.; между 
монархом и народом всегда существовало неразрывное духовное единство, 
которое было и будет гарантом процветания России. Крупнейшими 
теоретиками консервативно-охранительного направления были историки 
Н.М. Карамзин и М.П. Погодин, драматург и поэт Н.В. Кукольник, лите-
раторы Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин. Они были уверены в 
исключительности исторического пути России. 

Западники и славянофилы представляли российский либерализм. Идео-
логами западничества были историки Т.Н. Грановский и С.М. Соло-вьев, 
юрист К.Д. Кавелин, литераторы П.В. Анненков, В.П. Боткин, И.С. Турге-
нев. Западники считали, что мировая цивилизация едина и искусственное 
выделение из нее какой-либо страны ведет не к благу, а к загниванию. По 
мнению западников, Россия стала цивилизованным государством лишь 
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благодаря Петру I, который впервые попытался привить своему народу 
черты европейской образованности. Задача России состоит в том, чтобы 
примкнуть к европейскому Западу и образовать вместе с ним «единую 
общечеловеческую культурную семью». 

 Славянофилы, напротив, подчеркивали самобытность русского народа; 
они видели ее в особенностях русского православия, специфике госу-
дарственного и общественного быта. С этой точки зрения славянофилы 
крайне негативно оценивали реформы Петра I, считая, что они повернули 
Россию в сторону ненужных заимствований у Запада. Это, по их мнению, 
вело к постоянным общественным катаклизмам. Главной задачей, стояв-
шей перед страной в эти годы, славянофилы считали возвращение рос-
сийской истории «в старое, самобытное состояние»; даже иностранные 
слова, вошедшие в русскую речь, они предлагали исключить из жизни. 
Теоретиками славянофильства были публицисты И.С. и К.С.Аксаковы, 
И.В. и П.В.Киреевские, философ и публицист Ю.Ф.Самарин, философ и 
писатель А.С. Хомяков. Несмотря на многие принципиальные отличия 
западников и славянофилов, в этих течениях было немало общего: убеж-
денность в необходимости преобразования российской действительности; 
надежда на реформаторские инициативы верховной власти и поддержку 
передовой общественности; расчет на постепенность и осторожность 
реформ; уверенность в возможности мирного осуществления реформ; 
критическое отношение к крепостному праву, засилью бюрократии, подав-
лению прав и свобод личности; вера, в возможность стремительного и 
уверенного движения к процветанию России. 

Небольшие кружки самой различной идейной направленности в конце 
1820-х − начале 1830-х гг. быстро раскрывались и ликвидировались 
полицией так и не успев перерасти в тайные организации и выработать 
свою программу. Изменился состав участников подобных организаций: 
если прежде это была, как правило, военная молодежь, представители 
высших слоев общества, то теперь − студенчество, выходцы из различных 
социальных слоев. В 1827 г. властями был раскрыт кружок братьев В.И. и 
М.И.Критских, в 1831 г. − кружок Н.П.Сунгурова, в 1834 г. − кружок 
А.И.Герцена и Н.П.Огарева. Кроме столиц, кружки появились во 
Владимире, Курске, Нежине, на Урале.  

Одним из либеральных кружков, в котором были представлены и 
западники, и славянофилы, был кружок молодого философа и литератора 
Н.В. Станкевича, созданный в 1833 г. В нем объединились такие разные 
люди, как Т.Н. Грановский, К.С. Аксаков, В.Г. Белинский, М.А. Бакунин и 
братья Киреевские. Вскоре после отъезда Н.В. Станкевича за границу 
кружок перестал существовать. Несмотря на близость идеям официальной 
народности, и западники, и славянофилы не могли свободно выражать 
свои взгляды: оба направления либерального движения вызывали подозре-
ния и преследовались правительством, особенно западники. 
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Расхождение либерального и революционного течений российского об-
щественного движения окончательно произошло в 1840−1850-х гг. 
Особенностями революционного движения в эти годы были: утрата 
надежды на реформирование России «сверху» в результате сотрудничества 
власти и общества; обоснование правомерности и целесообразности 
революционного насилия для осуществления перемен в обществе; 
выдвижение утопического социализма в качестве идеологии будущей 
революции. Каждый идеолог понимал социализм по-своему, но общими 
для всех были идеи социального равенства, гражданской свободы, 
ликвидации самодержавия и крепостничества. 

Теория «общинного социализма» А.И.Герцена оформилась к середине 
1850-х гг. Он считал, что исходным пунктом социалистического пере-
устройства российского общества является крестьянская община с ее 
коллективным самоуправлением и землепользованием. Эти взгляды 
оказали решающее воздействие на дальнейшее развитие социалистической 
мысли в трудах Н.Г. Чернышевского, народников, а позже − российских 
социал-демократов.  

Одной из наиболее известных революционных организаций был 
кружок М.В. Буташевича-Петрашевского. Здесь собирались не только 
чиновники и офицеры, но и представители литературных кругов, учителя; 
их объединяло стремление добиться отмены крепостного права, 
ограничения самодержавия, реформы судопроизводства. На своих 
встречах участники кружка обсуждали работы французских социалистов, 
немецких философов, знаменитое письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю, в 
котором содержалась резкая критика самодержавно-крепостнической 
России. Вскоре кружок был разгромлен, а его участники, в том числе 
Ф.М. Достоевский, приговорены к смертной казни; лишь в последний 
момент царь заменил расстрел каторгой. Репрессии против революцио-
неров либо вынуждали их уезжать за границу, либо заставляли замолчать. 
В Лондоне А.И. Герцен и Н.П. Огарев выпускали журнал «Колокол». Мно-
гие со временем пересмотрели свои взгляды на революцию и социализм: в 
социалистическом учении разочаровались В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
Ф.М. Достоевский. 

Крупнейший мыслитель и публицист П.Я. Чаадаев занимал особое 
место в общественном движении того времени. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Северного общества декабристов, он в 1823−1826 гг. жил 
за границей, где оформились его взгляды. В своих «Философических 
письмах» (1829−1831 гг.) П.Я. Чаадаев говорил об отдаленности России от 
всемирной истории, о духовном застое и национальном самодовольстве, 
которые препятствуют историческому развитию страны. За публикацию 
своих писем в журнале «Телескоп» (1836 г.) философ по распоряжению 
царя был объявлен сумасшедшим, а журнал закрыт. Отвечая на эти 
обвинения в «Апологии сумасшедшего» (1837 г.), П.Я. Чаадаев выразил 
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веру в историческое будущее обновленной России, включенной в запад-
ный христианский мир. 

Главным итогом развития общественного движения второй четверти 
XIX в. стало широкое распространение оппозиционных настроений среди 
интеллигенции. Пороки самодержавно-крепостнической системы стали 
очевидны для передовой части российского общества, а между властью и 
обществом впервые образовалась глубокая пропасть. 

 

5.5. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 
Реформы и «контрреформы» 

Экономические предпосылки отмены крепостного права сложились 
задолго до реформы 1861 г. Неэффективность экономической системы, в 
основе которой лежал труд крепостных, была очевидна для многих прави-
телей России. К середине 1850-х гг. крепостническая экономика испыты-
вала особенно тяжелые времена: упадок многих помещичьих хозяйств и 
крепостных мануфактур, усиление эксплуатации крестьянского труда 
делали необходимой реформу экономики. Вместе с тем значительный и 
быстрый рост буржуазных экономических отношений (увеличение числа 
капиталистических мануфактур, появление фабрик, промышленный пере-
ворот, усиление расслоения крестьянства, активизация внутренней торгов-
ли) требовал уничтожения препятствий, стоявших на его пути. Однако 
решающим аргументом в пользу пересмотра основ экономики стало 
поражение России в Крымской войне. В 1856−1857 гг. по стране прокати-
лись выступления крестьян, на плечи которых выпали основные тяготы 
войны; это заставило власти ускорить разработку реформы. 

В январе 1857 г. под председательством императора Александра II для 
обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян начал работу 
Секретный комитет, переименованный затем в Главный комитет по 
крестьянскому вопросу. Однако среди членов Комитета не было единства 
в определении сроков и содержания реформы. Первоначально предпола-
галось освободить крестьян без земли, как это было сделано в Прибалтике 
в начале XIX в., и сохранить внеэкономическое принуждение. Однако в 
ходе обсуждения выяснилось, что такой вариант приведет к социальному 
взрыву, так как крестьяне ожидали не только воли, но и земли.  

В рамках Главного комитета были созданы Редакционные комиссии, 
которые возглавили сторонники либерального варианта реформы − 
гр. Я.И. Ростовцев и товарищ (заместитель) министра внутренних дел 
гр. Н.А. Милютин. В 1858 г. о работе Комитета стало известно широкой 
общественности и в его адрес стали поступать многочисленные проекты от 
дворянских комитетов на местах. Ключевую роль в противодействии 
консерваторам сыграл сам император, занявший позицию, близкую к 
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программе либералов. В феврале 1861 г. он подписал Манифест и 
«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Они 
вступали в действие после опубликования, которое состоялось через 2 
недели. В документах рассматривалось 5 основных вопросов: личное 
освобождение крестьян, крестьянские наделы, крестьянские повинности, 
управление освобожденными крестьянами, статус «временнообязанных» 
крестьян. Подробно описывались также выкупная операция и статус 
крестьянской общины. 

Крестьяне получали право иметь собственное имущество, свободно 
распоряжаться им, вступать в брак по своему желанию, заключать любые 
юридические сделки, наследовать имущество и т. п. Крестьян наделяли 
землей, как правило, той, на которой они уже работали раньше, но 
поскольку земля принадлежала помещикам, предполагалось, что крестьяне 
выкупят ее. Учитывая, что денег для этого у них не было, крестьяне, 
заключившие договор с помещиками, становились «временнообязанными» 
до выплаты необходимой суммы. В течение определенного времени они 
должны были выполнять в пользу помещика отработки и выплачивать ему 
денежную сумму, равную по величине прежнему оброку.  

Были установлены высшие и низшие размеры душевых наделов, 
различные для разных регионов страны. Излишки земли отрезались в 
пользу помещика, в результате появились отрезки, возвращения которых 
крестьяне требовали вплоть до революции 1917 г. (в Черноземье они 
составляли до половины дореформенных наделов). За обеспечением 
выполнения повинностей «временнообязанными» крестьянами следила 
крестьянская община, которая несла коллективную ответственность за 
соблюдение договора. Община перераспределяла землю, определяла 
размеры платежей и отработок, исходя из состава семьи. 

Реформа 1861 г. оказалась весьма противоречивой и породила новые 
проблемы: малоземелье крестьян, сохранение отработочной системы, 
возвращение отрезков, отмена выкупных платежей, ликвидация крестьян-
ской общины. Вокруг этих вопросов развернулось крестьянское движение. 
Вместе с тем, значение реформы трудно переоценить. Были освобождены 
и наделены землей 23 млн. помещичьих крестьян. Эта мера привела к 
усилению расслоения крестьянства и началу свободной миграции его 
разорившейся части в города. Создавались условия для формирования 
рынка рабочей силы и бурного развития промышленного производства. 
Несмотря на свою противоречивость, реформа 1861 г. стала крупнейшим 
шагом России к построению индустриального общества.  

Отмена крепостного права потребовала изменений в политической и 
духовной жизни страны, адаптации к новым условиям. Наряду с 
подготовкой крестьянской реформы император Александр II создал 
Комиссии по подготовке проектов политических реформ и преобразований 
в области просвещения. 
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В 1863 г. была проведена университетская реформа, в основе которой 
лежала идея автономии университетов в составлении и реализации 
учебных планов, а также предоставления им хозяйственной и 
административной самостоятельности. Впервые преподаватели и студенты 
высшей школы получили право самим решать внутренние проблемы. В 
результате заметно выросло качество образования, повысилась социальная 
активность студенчества. 

В 1864 г. была проведена одна из самых важных реформ − земская, а в 
1870 г. − городская. Предусматривалось создание выборных органов 
местного самоуправления − Уездные и Губернские земства, Городские 
думы, в ведение которых передавались вопросы начального образования, 
содержания школ, приютов и больниц, проведение землемерных работ, 
статистического учета, работы городского хозяйства и др. Особо 
отмечалось, что земства и Городские думы не могли заниматься решением 
политических вопросов, оставшихся в ведении либо центральной власти, 
либо губернаторов. Создание в России органов местного самоуправления 
было шагом к новой политической системе. В том же году была начата 
школьная реформа, в основе которой лежали идеи демократизации 
управления системой начального и среднего образования. В ходе реформы 
была значительно расширена сеть школ, сложилась единая государ-
ственная система подготовки педагогических кадров. 

Осенью 1864 г. началась самая последовательная из всех «великих 
реформ» − судебная. Суд стал бессословным и формально независимым от 
властей; судопроизводство становилось гласным. Вводилась состязатель-
ность судебного процесса с наличием обвинителя (прокурора) и защитника 
(адвоката). Для решения вопроса о виновности или невиновности обвиня-
емого вводился институт присяжных. В 1865 г. власти объявили о реформе 
печати. Была отменена предварительная цензура для книг и журналов, со-
храненная однако для газет. В 1874 г. серьезные перемены произошли в 
армии. Вместо рекрутских наборов была введена всеобщая воинская по-
винность. Значительно сократились сроки воинской службы. Усовершен-
ствованная система военно-учебных заведений позволила значительно п-
овысить профессиональный уровень подготовки кадров для армии и флота. 

В 1881 г. министр внутренних дел, гр. М.Т. Лорис-Меликов разработал 
проект очередной политической реформы, касавшейся привлечения выбор-
ных представителей от органов местного самоуправления к участию в 
решении общегосударственных вопросов. Царь дал согласие подписать 
этот документ, который позже называли «Конституцией Лорис-Мели-
кова». Однако в день, назначенный для подписания, − 1 марта 1881 г., 
Александр II был убит народовольцами. 

Либеральные реформы 1860−1870-х гг. имели большое историческое 
значение для России. Они стали важным шагом на пути построения граж-
данского общества и правового государства. Реформы были направлены на 
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то, чтобы ввести правовые начала в деятельность органов власти, осно-
ванную прежде исключительно на воле императора. Реформы изменили 
саму общественную атмосферу, породили ожидание скорого введения кон-
ституционного строя. В то же время преобразования вызвали опасения у 
консервативных кругов, встревоженных масштабом и направленностью 
перемен. Они полагали, что начатые царем реформы могут привести к по-
трясениям и стремились ограничить их масштаб. Убийство царя-рефор-
матора усилило позиции консерваторов и привело к отказу от реформ. 

Александр III, пришедший к власти в результате трагической гибели 
отца-реформатора, не был сторонником реформ. Он придерживался 
распространенного в российских верхах того времени мнения о том, что 
отказ от основных принципов самодержавия и крепкой власти императора 
ведет к общественным потрясениям и кризису. Следует отметить, что в 
царствование Александра III реформирование не прекратилось, но харак-
тер перемен был более осторожный и постепенный, чем в 1860−1870-х гг. 

Реформаторский проект гр. М.Т. Лорис-Меликова, предусматривавший 
введение избранных представителей земств в состав Государственного 
Совета, был отвергнут под предлогом, что главной задачей нового 
императора было сохранение основ самодержавной власти. Вместе с тем, 
Александр III высказался за продолжение курса реформ и привлек к 
разработке серии законопроектов, в первую очередь по крестьянскому 
вопросу, известных либеральных деятелей. Они представили императору 
проект закона о сокращении выкупных платежей, проведении пересе-
ленческой политики крестьян на Восток. В законе, принятом в декабре 
1881 г., предусматривался обязательный выкуп крестьянами своих 
наделов, что означало прекращение их «временнообязанного» состояния. 
Подушная подать подлежала замене другими налогами. Был учрежден 
Крестьянский поземельный банк, который предоставлял льготные кредиты 
крестьянам для покупки земель. Вместе с тем, полагая, что община 
защитит крестьян от разорения, царь принял меры к ее укреплению: был 
принят закон, ограничивавший выход крестьян из общины. 

Для обеспечения контроля над условиями труда и быта рабочих было 
принято прогрессивное для того времени рабочее законодательство, 
запрещавшее труд детей до 12 лет и ограничивавшее рабочий день 
малолетних восемью часами, а также ночной труд женщин и подростков. 
За соблюдением этого законодательства должна была следить специально 
созданная Рабочая инспекция. В 1886 г. был принят закон, регулиро-
вавший взаимоотношения рабочих и предпринимателей: ограничивались 
размеры штрафов и сфера их применения; собранные с рабочих деньги 
должны были поступать в специальный фонд и направляться на выплату 
пособий самим рабочим; запрещено было рассчитываться с рабочими това-
рами из заводских лавок; условия трудового соглашения фиксировались 



 145

теперь в специальных расчетных книжках. Вместе с тем, за участие в 
стачках рабочие подлежали суровому наказанию. 

С учетом активизации революционного движения правительство 
приняло шаги к обеспечению «общественного спокойствия» и наведению 
порядка. Министр внутренних дел и генерал-губернаторы получили право 
объявлять в отдельных районах страны чрезвычайное положение. В 
особых случаях губернаторы могли высылать политически неблаго-
надежных лиц без решения суда, останавливать деятельность предприятий, 
передавать некоторые уголовные дела вместо гражданского суда в 
военный, прекращать работу отдельных учебных заведений и выпуск 
периодических изданий. Для контроля за политическими настроениями в 
обществе были созданы новые жандармские отделения по охране порядка. 
В 1884 г. была отменена университетская автономия, а в 1887 г. издан 
циркуляр о «кухаркиных детях», ограничивавший возможность обучения в 
гимназиях детей из малообеспеченных семей. 

Стремясь укрепить дворянское сословие, «пострадавшее» после рефор-
мы 1861 г., правительство открыло Дворянский земельный банк для 
льготного кредитования помещичьих хозяйств. Были отменены должности 
и учреждения, основанные на бессословных выборных началах, их функ-
ции переходили к земским участковым начальникам, назначаемым влас-
тями. В начале 1890-х гг. выборные руководители земских и городских 
органов самоуправления были объявлены государственными служащими, а 
для избирателей был введен высокий имущественный ценз. 

Таким образом, не отказавшись в целом от продолжения реформ, нача-
тых Александром II, Александр III сделал их более умеренными. Главным 
девизом его царствования стало укрепление самодержавного образа 
правления. 

 

5.6. Социально-экономическое развитие России  

В пореформенный период промышленный переворот в России вступил 
в завершающую стадию. Главной его особенностью в это время стал 
бурный рост промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 
Основными источниками формирования пролетариата были семьи потом-
ственных рабочих из крупных промышленных центров страны (Петербург, 
Москва, Урал, Тула), разорившиеся мещане, беднейшие крестьяне, вынуж-
денные покидать село в поисках лучшей доли. Буржуазия формировалась 
за счет зажиточного и расположенного к предпринимательству дворянства 
и купечества, небольшой части предприимчивых и относительно богатых 
крестьян и разбогатевших мещан. Если петербургская буржуазия была в 
основном связана с иностранным капиталом, Отечественной тяжелой 
промышленностью, банками, то московская − преимущественно с 
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торговым капиталом и легкой промышленностью. Зарождавшаяся бур-
жуазия национальных окраин, как правило, была представлена крупными 
торговцами. 

Наиболее значительные перемены произошли в то время в сельском 
хозяйстве. Отмена крепостного права, начало формирования развитой 
железнодорожной сети увеличивали возможности для сбыта хлеба, мяса, 
масла и других продуктов не только в различные регионы страны, но и за 
границу. К концу XIX в. Россия вышла на первое место в мире по объемам 
экспорта зерна. Особенностью аграрного производства в эти годы стала 
его региональная специализация и освоение новых земель, главным 
образом на Северном Кавказе и в Сибири; эти районы стали основными 
поставщиками товарного хлеба. 

Доходы, получаемые зажиточными крестьянами от продажи продук-
ции, направлялись на приобретение усовершенствованного инвентаря и 
машин. В результате уже в первое пореформенное десятилетие капиталис-
тические отношения в деревне стали преобладавшими. Помещики, остав-
шиеся без крепостных крестьян, не могли полностью использовать свои 
земельные угодья; росла их задолженность земельным банкам, что вынуж-
дало продавать землю. В деревнях шел процесс сокращения числа серед-
няцких хозяйств и формирования двух новых социальных групп − 
сельской буржуазии (кулаков) и сельского пролетариата (бедняков), между 
которыми нарастали противоречия. 

Учреждение сети кредитных банковских организаций, проведение 
телеграфных линий и железных дорог создали предпосылки для роста 
товарооборота в промышленности. Полученные доходы использовались 
предпринимателями для закупки за границей современных машин и 
оборудования. Возраставшие объемы промышленного строительства 
требовали значительных инвестиций. В  1880-х гг. приток иностранных 
капиталов в экономику страны приобрел невиданные ранее масштабы: 
главными инвесторами в российскую экономику были Франция, Англия, 
Германия, Бельгия. Тогда же в российской промышленности появились 
первые монополии. По-прежнему достаточно велика была роль 
государства в экономике. В 1890-х гг. начался мощный промышленный 
подъем, особенно заметный в тяжелой промышленности; его главным 
результатом стало удвоение объемов промышленного производства. По 
темпам роста промышленности Россия превзошла Германию и США. В 
1897 г. министр финансов гр. С.Ю. Витте провел денежную реформу и 
ввел «золотой стандарт», что способствовало экономической стабильности 
и еще большему росту темпов экономического развития. Тем не менее, 
Россия продолжала оставаться аграрной страной, а успехи ее экономи-
ческого развития переплетались с многочисленными нерешенными 
проблемами. 
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5.7. Внешняя политика России.  
Русско-Турецкая война 1877−1878 гг. 

Главной задачей внешней политики России во второй половине XIX в. 
стало обеспечение благоприятных условий для проведения внутренних 
реформ. Важной оставалась задача расширения границ империи за счет 
ослабевших соседей, в первую очередь Турции, Китая и государств 
Средней Азии. 

Россия была заинтересована в прорыве международной изоляции, в 
которой она оказалась в результате поражения в Крымской войне. Попыт-
ки установить союз с Францией к успеху не привели, поэтому Россия по-
шла на сближение с Пруссией. В разгар Франко-Прусской войны (1870 г.) 
Россия, воспользовавшись ослаблением своего былого противника, 
объявила об отказе от статей Парижского мира, ограничивавших ее права 
на содержание военного флота в Черном море. В короткий срок были 
восстановлены не только флот, но и береговые укрепления. Объединение 
Германии и заключение ею союза с Австро-Венгрией, при сохранении 
напряженных отношений с Англией, потребовали от России установить 
более тесные отношения с германским блоком. В 1873 г. был заключен 
Союз трех императоров, однако он оказался непрочным − слишком много 
было расхождений у России и Германии. 

В эти годы особенно важным было восточное направление внешней 
политики. Российское правительство, заинтересованное в приобретении 
сырьевых рынков, в первую очередь хлопковых плантаций, и источников 
сбыта для растущей Отечественной текстильной промышленности, стре-
милось включить в состав империи среднеазиатские государства − Бухар-
ский эмират, Хивинское и Кокандское ханства. В 1865 г. российские 
войска захватили Ташкент и ряд земель вокруг него. Здесь было образо-
вано Туркестанское генерал-губернаторство, для защиты которого создано 
Семиреченское казачье войско. В 1868 г. были разбиты войска бухарского 
эмира, который признал себя подданным российского императора. Земли 
эмирата однако не вошли в состав России, главным образом, чтобы не 
раздражать Англию. В 1873 г. российские войска разгромили армию 
хивинского хана, который признал власть российского императора; как 
Бухара, так и Хива сохранили автономию. В 1875 г. Кокандское ханство 
понесло очередное военное поражение от российских войск и вошло в 
состав России. В 1881 г. в состав империи были включены также 
туркменские земли. На присоединенных территориях российские купцы и 
промышленники получили исключительные права. Началась колонизация 
этих районов русскими переселенцами. 

Завершилась Кавказская война, итогом которой стало включение в 
состав Российской империи народов Кавказа. В эти годы в состав империи 
также были включены обширные земли в Восточной Сибири и на Дальнем 
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Востоке. В ходе Русско-Турецкой войны 1877−1878 гг. удалось значитель-
но ослабить Турцию и лишить ее целого ряда территорий на Балканах и в 
Закавказье. 

Таким образом, внешняя политика России была достаточно активна. В 
эти годы позиции страны окрепли не только в Европе, но и в Средней Азии 
и на Дальнем Востоке. Статус великой державы был восстановлен. 

В условиях усиления борьбы балканских народов за свободу от 
турецкого господства задача России состояла прежде всего в расширении 
своего влияния в этом регионе, а по возможности − в установлении 
контроля над черноморскими проливами. Кровавые расправы турецких 
властей над повстанцами-славянами вызвали возмущение российского 
общества; правительство России попыталось оказать давление на Ос-
манскую империю с целью добиться прекращения репрессий и предостав-
ления автономии Болгарии, Боснии и Герцеговине. Турция отказалась 
обсуждать эти предложения, и в апреле 1877 г. Россия объявила ей войну. 
На стороне России выступили Румыния, Сербия и Черногория. 

Боевые действия развернулись на Балканах и в Закавказье. Продви-
жение российских войск через территорию Румынии привело к их 
быстрому появлению в северной Болгарии. Российская армия блокировала 
все перевалы через Балканские горы. Не имея возможности противостоять 
российским войскам одновременно по всей линии фронта, турки 
попытались отбить наиболее важный Шипкинский перевал; стойкость и 
героизм защитников Шипки не дали врагу прорваться. Другим важным 
событием на Балканском фронте явилась осада российскими войсками 
Плевны; после ее взятия стратегическая инициатива оказалась в руках 
русских. В январе 1878 г. они перешли в наступление и вскоре подошли к 
Стамбулу. 

Одновременно успех одержала кавказская группировка российских 
войск, занявшая ряд турецких крепостей, в том числе неприступный Карс. 
Разгромленная Турция запросила мира; мирный договор был подписан в 
местечке Сан-Стефано под Стамбулом. Позиции России на Балканах 
серьезно укрепились: она получила Южную Бессарабию и Карский округ 
на Кавказе. Однако это не устраивало ряд европейских держав, в первую 
очередь Англию и Австро-Венгрию, которые потребовали созыва между-
народной конференции по Балканскому вопросу. На Берлинском конгрессе 
летом 1878 г. условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены в пользу 
Турции, однако ей пришлось согласиться на предоставление автономии 
Болгарии, а также полной независимости Румынии, Сербии и Черногории. 

Война имела большое историческое значение, главным образом в деле 
освобождения славянских народов от турецкого господства. К России 
вернулась ее воинская слава и престиж в Европе, вырос ее авторитет в 
славянском мире. 
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5.8. Общественное движение России 

Общественное движение 1860−1870-х гг. имело ряд особенностей. 
Главными вопросами, которые обсуждались в это время консерваторами, 
либералами и революционерами, были вопросы политического и 
социально-экономического реформирования российского общества, 
направленности и глубины общественных преобразований, конкретных 
проектов реформ. Реформы 1860−1870-х гг. опирались на поддержку либе-
ралов, работавших в дворянских губернских комитетах. После земской ре-
формы центр российского либерализма переместился в земские и город-
ские учреждения. Однако позиции либералов не разделялись большин-
ством общественности в условиях неграмотности основной части населе-
ния. Реформы вызвали противодействие у консерваторов, стремившихся к 
сохранению прежних порядков для стабильности российского общества. 
Нарастание революционного движения в период реформ консерваторы 
рассматривали как прямое следствие проводившегося правительством 
курса. Они не только не поддержали преобразования Александра II, но и 
попытались кадровыми назначениями ослабить влияние либералов.  

Реформы вызвали бурный рост революционных настроений в обще-
стве. Представители революционного лагеря считали предпринятые прави-
тельством шаги полумерами и даже обманом населения. Они полагали, что 
решить назревшие вопросы можно лишь путем революционного пере-
ворота. Одним из главных теоретиков революционного движения был 
редактор журнала «Современник» Н.Г. Чернышевский. Развивая идеи 
А.И. Герцена об общинном социализме, он был сторонником и теоретиком 
крестьянской революции в России и призывал к созданию революционной 
организации. Эти идеи нашли отражение в его романе «Что делать?». 

Теоретические воззрения Н.Г. Чернышевского стали основой для фор-
мирования нового политического течения радикальной интеллигенции − 
народничества. Считая, что главной революционной силой российского 
общества является крестьянство, народники ставили своей задачей поднять 
его на борьбу. Идеологом бунтарского направления народничества был 
М.А. Бакунин, который исходил из положения о том, что народные 
выступления против властей будут носить стихийный характер. Резуль-
татом революции, по его мнению, должна стать ликвидация государ-
ственных институтов и замена их свободными самоуправляющимися 
организациями. Теоретиком пропагандистского направления выступал 
П.Л. Лавров. Он считал, что революция нуждается в длительной подго-
товке, так как малограмотное крестьянство не в состоянии сразу понять 
идея социализма. Донести до него просвещение, как общеобразовательное, 
так и политическое, должна интеллигенция. П.Н. Ткачев известен как 
лидер заговорщического течения в народничестве. Он считал, что кресть-
янство не способно самостоятельно осуществить революцию. Эта функция 



 150

должна, по его мнению, принадлежать политической организации, которая 
«расшатает» основы власти путем террора против ее представителей.  

Появившиеся в конце 1860-х − начале 1870-х гг. народнические кружки 
и организации сумели создать сеть своих отделений во многих городах 
страны. В 1874−1875 гг. была предпринята масштабная агитационная 
акция народников, известная как «хождение в народ». Несколько сотен 
народовольцев разошлись по селам и деревням с целью политического 
просвещения крестьян. Они старались доступно объяснить им социалис-
тические идеи и призывали к массовым действиям против власти. Однако 
«хождение в народ» окончилось полным провалом − крестьянство в массе 
своей осталось безразлично к призывам, многие народники были аресто-
ваны и осуждены. 

В 1876 г. была создана централизованная нелегальная народническая 
организация Земля и воля (М.А. Натансон, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов 
и др.). Ее участники ставили целью передачу земли крестьянам, 
организацию общинного самоуправления в деревне. Осуществить эти цели 
предполагалось путем политического переворота, в подготовке которого 
использовались как пропагандистские меры, так и индивидуальный 
террор. За короткий срок была совершена серия покушений на крупных 
государственных сановников и на царя, однако это привело к усилению 
политических репрессий. Неэффективность деятельности Земли и воли вы-
звала обострение внутренних дискуссий. В 1879 г. в организации 
произошел раскол на две самостоятельные части: Черный передел в основу 
своей деятельности положил пропагандистскую работу (его возглавил 
Г.В. Плеханов); Народная воля в качестве важнейшего метода борьбы 
использовала индивидуальный террор (ее лидерами стали А.И. Желябов, 
А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер и др.). 

В 1870-х гг. появились первые рабочие организации: в 1875 г. в Одессе 
был образован Южнороссийский союз рабочих, а в 1878 г. в Петербурге 
был создан Северный союз русских рабочих. Их целью стала борьба за 
широкие политические свободы. Таким образом, общественное движение в 
1860−1870-х гг. характеризовалось резкой активизацией, созданием пер-
вых революционных организаций, началом формирования рабочих союзов. 

Главными особенностями общественного движения 1880−1890-х гг. 
стали: начало рабочих выступлений, создание первых рабочих организа-
ций, кризис революционного народничества, оживление консервативного 
движения, распространение марксизма в России. Основной причиной кри-
зиса революционного народничества было разочарование в теоретических 
построениях и тактике индивидуального террора, которые не привели к 
ожидаемым результатам. Кроме того, цареубийство 1 марта 1881 г. 
вызвало разгром петербургской организации Народной воли; в 1886 г. 
деятельность этой организации прекратилась. 
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После гибели Александра II на спад пошло либеральное движение. Во-
первых, лидеры либерального движения не считали возможным настаивать 
на требовании Конституции вслед за террористами; это ставило бы либера-
лов в один ряд с революционерами. Во-вторых, в условиях начавшейся 
корректировки реформаторского курса власти пошли на сотрудничество с 
частью либерально настроенной интеллигенции. Изменились формы либе-
рального движения: вместо публичных акций с требованием Конституции 
и участия в деятельности государственных институтов земские и городские 
либералы избрали тактику «малых дел» на своем месте. Теоретические 
дискуссии и яркие выступления в печати уступили место литературным 
произведениям, где идеи свободолюбия и гуманизма передавались через 
позицию героев или сюжетную линию. Популярными стали созданные в 
этом жанре произведения Г.И. Успенского, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др. 

Новым явлением в революционном движении стало распространение 
марксизма в России. В 1883 г. в Женеве русскими эмигрантами во главе с 
Г.В. Плехановым была создана группа Освобождение труда, которая 
занялась переводом на русский язык основных произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса. За 20 лет существования группы были переведены и изданы в 
России 250 работ основоположников научного коммунизма. 

Наиболее популярным в обществе в эти годы было консервативное 
движение, так как оно лежало в основе государственной политики. Его 
главными идеологами выступали обер-прокурор Святейшего Синода 
К.П. Победоносцев и редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. 
Оба они исходили из того, что самодержавная власть является гарантом 
стабильности государства и не должна идти на уступки общественному 
мнению. Ставка делалась на самобытность российского исторического пу-
ти, в основе которого, по мнению консерваторов, лежали идеи самодержа-
вия, православия и народности. Консерваторы полагали, что прямое заимст-
вование западных образцов ни к чему хорошему привести не может. Кон-
сервативное движение было представлено не только на государственном 
уровне. В 1881 г. была создана тайная организация Священная дружина во 
главе с гр. П.П. Шуваловым, ставившая целью борьбу с революционным 
движением; в состав этой организации входили члены царской семьи, 
министры, генералы, крупные помещики и предприниматели. Добровольная 
народная охрана была создана в Москве. Однако когда об этих орга-
низациях узнал император, они были распущены: по мнению царя, «народ-
ность» самодержавия делала невозможным существование подобных групп. 

Таким образом, в 1880−1890-х гг. в России произошла перегруппи-
ровка общественно-политических сил, в результате которой ведущие пози-
ции заняли представители консервативного лагеря, либералы утратили 
свою былую популярность, а революционеры выступали теперь защит-
никами интересов не только крестьянства, но и рабочего класса. Важным 
явлением стало начало распространения марксистской идеологии. 
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5.9. Народы России. Кавказская война 

В первой половине XIX в. Российская империя расширилась за счет 
присоединения Финляндии и Кавказа. Для власти возникла необходимость 
по-новому подойти к проведению национальной политики, в большей мере 
учитывая специфику каждого региона. 

Надежды поляков на провозглашение независимости усилились с при-
нятием в 1815 г. Конституции, однако царские власти считали, что для 
Польши и без того сделано слишком много. В начале 1820-х гг. наметился 
постепенный отход от положений Конституции: производились аресты и 
ссылки оппозиционных депутатов, сузилась сфера деятельности Сейма, 
набирали силу политика русификации и произвол царского наместника. 
Была создана тайная полиция, усилился полицейский контроль над просве-
щением, было разгромлено действовавшее легально польское Патриоти-
ческое общество. Во всех категориях польского населения назревало недо-
вольство.  

Поводом к восстанию стали попытки Николая I «наказать» Францию, 
где в июле 1830 г. произошла революция. Угроза мобилизации заставила 
поляков перейти к решительным действиям: в ноябре 1830 г. группа воен-
ных ворвалась во дворец наместника в Варшаве и попыталась его убить; 
был захвачен арсенал и началась раздача оружия восставшим; в январе 
1831 г. польский Сейм объявил о лишении Николая I прав на польский 
престол. Руководителем национального польского правительства стал быв-
ший член Негласного комитета гр. А.А. Чарторыйский. Это означало 
объявление войны российскому императору. К тому времени польская 
армия насчитывала до 60 тыс. чел.; она имела 142 орудия. Николай I 
направил на усмирение непокорных армию общей численностью 120 тыс. 
чел. и 300 орудий под командованием генерал-фельдмаршала И.И. Дибича. 
В феврале 1831 г. под Гроховым поляки были наголову разбиты. После 
смерти генерал-фельдмаршала И.И. Дибича новым главнокомандующим 
был назначен гр. И.Ф. Паскевич. В сентябре 1831 г. Варшава была захва-
чена российскими войсками; восстание потерпело поражение.  

Начались массовые репрессии в Польше и западных губерниях России; 
были закрыты Варшавский и Виленский университеты, лицей в Кременце. 
В феврале 1832 г. император отменил Конституцию 1815 г.; она была 
заменена «Органическим статутом», по которому Польша становилась 
составной частью Российской империи, была лишена собственной армии и 
Сейма, за ней сохранилась лишь административная автономия. Для 
предотвращения новых выступлений Николай I распорядился построить 
около Варшавы цитадель (крепость), орудия которой держали польскую 
столицу под постоянным прицелом. 

После присоединения в 1809 г. Финляндии к России, вопросы ее 
внутренней жизни регулировались Конституцией. В 1826 г. Николай I 
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учредил должность министра – статс-секретаря Великого княжества 
Финляндского, который имел право личного доклада императору и являлся 
представителем Финляндии в столице России. На эту должность назнача-
лись в основном уроженцы Финляндии. Позже финнам было разрешено 
иметь собственную валюту и стрелковые войска. Прибалтийские народы 
по-прежнему были лишены основ государственности. Они проживали в 
составе Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний. При Алек-
сандре I в этих губерниях была проведена аграрная реформа, которая 
освободила крестьян от крепостной зависимости, но не дала им земли. 
Прибалтийские помещики, кроме ведения сельского хозяйства, состояли 
на воинской службе в российской армии. Начавшийся промышленный 
переворот и активизация внешней торговли способствовали формиро-
ванию в Прибалтике одного из самых динамично развивавшихся эконо-
мических районов России, центрами которого стали Рига, Ревель, Вильно. 

Украина в экономическом отношении продолжала оставаться аграрным 
регионом, однако ее промышленное развитие сделало заметные успехи. В 
начале XIX в. здесь были открыты залежи каменного угля и железной 
руды, что имело определяющее значение для развития железоделательной 
и металлообрабатывающей промышленности в районе Донбасса. Если в 
1825 г. на территории Украины насчитывалось ок. 650 промышленных 
предприятий, то в 1850 г. их было уже почти 1,7 тыс. Росли обороты 
портов Малороссии − Одессы, Херсона, Очакова, Николаева, Таганрога. 
Под влиянием идей польской Конституции 1815 г. украинское дворянство 
также стремилось к предоставлению особых привилегий и автономии. 
Особенно активно выступали за это помещики Правобережной Украины, 
традиционно ориентированные на Польшу.  

Разгром Польского восстания 1830−1831 гг. поднял волну недовольства 
на Украине; для борьбы с националистическими настроениями Николай I 
переселил до 5 тыс. шляхетских семей на кавказскую линию. В 1833 г. 
император дал согласие на открытие Киевского университета. В 1846 г. в 
университете было образовано Кирилло-Мефодиевское общество, во главе 
которого стоял известный профессор истории Н.И. Костомаров. Главными 
идеями этого тайного кружка были ликвидация крепостничества и само-
державия, ослабление национального угнетения украинского населения. 
Лидером демократического направления кружка стал Т.Г. Шевченко, 
открыто призывавший к насильственному изменению положения дел на 
Украине, развитию обучения и изданию литературы на украинском языке. 

Бессарабия (Молдавия) вошла в состав России в 1812 г. Сильно ра-
зоренная многочисленными войнами, она нуждалась в заселении: в 1817 г. 
здесь появились первые военные поселения казаков; вскоре началось 
заселение земель русскими и украинскими колонистами. Если первона-
чально Бессарабия управлялась с сохранением местных обычаев и тради-
ций, то в 1828 г. Николай I значительно сократил автономию этой террито-
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рии. В частности, местной верхушке («боярам») были предоставлены 
права потомственного российского дворянства. В 1836 г. были законода-
тельно оформлены крепостнические повинности крестьян. Началась руси-
фикация территории, закончившаяся в 1873 г. преобразованием ее в губер-
нию. Бессарабия стала одним из главных центров российского виноделия и 
табаководства. К середине XIX в. здесь сложились предпосылки для 
перехода к рыночным отношениям.  

Временем освоения Россией Сибири и Дальнего Востока стал XIX в. В 
1822 г., по предложению М.М.Сперанского, был принят «Устав об 
управлении инородцев», предусматривавший сохранение самобытности 
местных народов. Все туземное население было разделено на три группы: 
оседлых (татары и частично алтайцы); кочевых (якуты, буряты, хакасы, 
эвенки, ханты, манси); бродячих (ненцы, ламуты, юкагиры). Политика 
властей в отношении каждой из этих категорий была различной, но во всех 
случаях ставка делалась на привлечение к сотрудничеству с властями 
местной знати. Территория Сибири была разделена на два генерал-
губернаторства с центрами в Тобольске и Иркутске. 

К середине XIX в. российские землепроходцы приступили к освоению 
Дальнего Востока. Особое значение в этом имела экспедиция адмирала 
Г.И. Невельского, впервые доказавшего, что Сахалин является островом, а 
устье Амура может принимать морские суда. В 1850 г. им был основан 
первый российский пост в устье Амура − Николаевск, а в 1853 г. − первый 
российский военный пост на Сахалине. Эти территории были объявлены 
российскими, однако необходимо было добиться признания этого факта 
соседними странами, в первую очередь Китаем и Японией. 

В мае 1858 г. между Китаем и Россией был подписан Айгунский 
договор, по которому граница между двумя странами на Дальнем Востоке 
стала проходить по реке Амур, до впадения в него реки Уссури, а 
территории от Уссури до моря были объявлены совместным владением 
двух государств. Судоходство по этим рекам допускалось только для 
России и Китая. Присоединение дальневосточных земель активизировало 
переселенческую политику. Многие русские малоземельные крестьяне 
устремились на восток в поисках лучшей доли. В 1860 г. был основан 
форпост России на Тихом океане − Владивосток, в котором началось 
строительство военно-морской базы. На Амуре была создана речная 
военная флотилия, защищавшая интересы России. Все это потребовало 
корректировки Айгунского договора. В ноябре 1860 г. был подписан 
Пекинский договор, по которому Приморье (Уссурийский край) призна-
валось территорией России. Япония, переживавшая в эти годы полосу 
реформ и укреплявшая свои позиции в Азии, согласилась признать 
Сахалин за Россией, но взамен потребовала Курильские острова. В мае 
1875 г. эти условия были закреплены российско-японским договором. 
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Быстро развивавшиеся в те годы Соединенные Штаты Америки 
изъявили желание купить территорию Русской Америки (Аляску и 
Алеутские острова). Отказ от такой сделки мог привести к тому, что США 
захватили бы эти территории силой. В 1867 г. Аляска была продана 
американцам «на вечные времена» за 7,2 млн долл. 

В условиях обострившихся противоречий между великими державами 
на Дальнем Востоке особое внимание развитию этого региона уделял 
гр. С.Ю. Витте, выступивший с идеей строительства Транссибирской 
железнодорожной магистрали, которая стала бы главной транспортной 
артерией страны. Благодаря этой магистрали российские товары и грузы 
могли достаточно быстро оказаться и в далеких городах империи, и в 
китайских провинциях, торговля с которыми бурно развивалась в 1880–
1890-х гг. Со вступлением на престол Николая II роль и значение Дальнего 
Востока для России еще более возросли, а это направление внешней 
политики стало центральным. 

Сибирь и Дальний Восток были освоены русскими в основном в 
XVIII в. Поскольку у местных племен, находившихся на стадии родовых 
отношений, отсутствовала государственность, российской колонизации не 
было оказано серьезного сопротивления. В XIX в., как и раньше, эти края 
не знали крепостного права; крестьян, бежавших сюда от помещиков, 
никто не преследовал; власть нуждалась в освоении огромной территории. 
Для включения этого края в единую социально-экономическую систему 
России немало сделал М.М.Сперанский, бывший в свое время Сибирским 
генерал-губернатором. По его инициативе в 1822 г. был принят «Устав об 
управлении инородцев», который делил народы Сибири на 3 разряда: 
оседлых, кочевых и бродячих. В 1849 г. была образована Камчатская 
область; основной порт Дальнего Востока из Охотска переведен в Петро-
павловск; затем в Николаевск, а позже, с включением в состав России 
Приморья, − во Владивосток. В начале 1850-х гг. началось освоение Саха-
лина, присоединенного к России. Занятия населения Сибири оставались 
традиционными: охота, рыбная ловля, отчасти земледелие и различные 
промыслы. Постепенно происходило переустройство старых русских 
крепостей-форпостов в города. 

В первой половине XIX в. значительно расширились российские 
территории на Кавказе. Каждое из царств, княжеств, ханств или султанатов 
имело свою историю вхождения в состав России: одни сами принимали 
такое решение, другие вели с российскими войсками напряженную 
многолетнюю войну за независимость. После 1815 г. царское правитель-
ство перешло к систематическому завоеванию Северного Кавказа. Провод-
ником этой политики стал генерал А.П. Ермолов, выдвинувший свой план 
покорения Кавказа. Он предложил постепенно приблизить линию границы 
к горам и выселить местное население с равнин. Его многочисленные 
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походы в горы для «усмирения» кавказских народов вели к уничтожению 
целых аулов и истреблению населения. 

В качестве опорных точек на Кавказе генерал А.П. Ермолов основал 
ряд укрепленных пунктов, которым были даны характерные названия: 
Преградный стан, Неотступный стан, Злобный окоп, Прочный окоп, 
крепости Грозная, Внезапная, Бурная и др. Одновременно велась раздача 
покоренных земель казакам, офицерам и чиновникам местной админи-
страции. Казакам выделяли до 50 дес. земли на душу, офицерам и 
чиновникам − до 400 дес. Под страхом смерти была запрещена продажа 
людей в рабство, прежде традиционная для этих земель. Колонизация 
северокавказских земель вызывала вооруженное противодействие мест-
ного населения; многочисленные восстания постоянно сотрясали Кавказ. 

К началу XIX в. на Кавказе проживали представители самых различ-
ных семей народов: армянской (армяне), иранской (осетины, курды, таты), 
индоевропейской, картвельской (грузины), северокавказской (абхазы, 
абазины, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги, чеченцы, ингуши, 
аварцы, ланцы, даргинцы, табасараны, лезгины, агулы, рутульцы, цахуры), 
алтайской семьи – тюркской группы (кумыки, ногайцы, карачаевцы, 
балкарцы, азербайджанцы) и монгольской группы (калмыки). Они говори-
ли на разных языках и исповедовали разные религии (христианство у 
армян и грузин, буддизм у калмыков, мусульманство суннитского толка у 
большинства горских народов, мусульманство шиитского толка у части 
дагестанцев и азербайджанцев); у них господствовали родоплеменные 
отношения. Горские племена в большинстве своем занимались скотоводст-
вом, а также промыслами − охотой и рыбной ловлей.  

Главной причиной Кавказской войны, продолжавшейся 50 лет, стали 
попытки царского правительства ввести на Кавказе российские законы и 
обычаи. Это было столкновение двух непохожих культур, традиций, 
образов жизни. Больше всего горцы (собирательное название различных 
народов Северного Кавказа) были возмущены запретами совершать 
набеги, которые для большинства из них были средством существования. 
Кроме того, они выступали против мобилизации на строительство 
многочисленных крепостей, мостов, дорог; налоги истощали и без того 
небогатое население. Без покорения горцев Россия не могла добиться 
господства на Кавказе. Непосредственным поводом к войне послужило 
прибытие на Кавказ генерала А.П. Ермолова, который предложил перейти 
к активным наступательным действиям против местного населения, 
постепенно вытесняя его в горы. Кавказцам не оставалось выбора: либо 
потерять поля и пастбища, либо начать сопротивление. 

Кавказская война шла в несколько этапов. В 1817−1819 гг. преобладала 
партизанская борьба горцев: в ответ на экспедиции царских войск они 
совершали набеги на крепости, устраивали засады. В 1819−1824 гг. 
наметилось объединение усилий всех правителей Дагестана против цар-
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ских войск. Впервые начались организованные боевые действия с обеих 
сторон. После восстания Бейбулата Таймазова в Чечне в 1824 г. в войне 
появилась религиозно-идеологическая основа борьбы горцев − мюридизм. 
В 1828 г. было создано горское мусульманское государство − Имамат. 
Кульминация войны пришлась на годы правления этим государством 
имама Шамиля (1834−1859 гг.). В 1859−1864 гг. сопротивление горцев 
было постепенно подавлено. 

В первые годы Кавказской войны горцы ощущали отсутствие идейной 
основы, которая объединила бы их в борьбе с сильным противником. Так 
родилась система взглядов, получившая название мюридизм − учение о 
«пути к спасению» мусульманина. Этот путь мыслился как строгое 
соблюдение всех положенных мусульманину правил поведения, подража-
ние во всем пророку Мухаммеду. Одним из главных дел всей жизни счита-
лось участие в священной войне против «неверных»; под ними понимались 
не только христиане, но и не выполнявшие мусульманских обычаев горцы.  

Мюриды (приверженцы мюридизма) должны были беспрекословно 
повиноваться своему религиозному наставнику − мюршиду, даже если он 
прикажет пожертвовать своей жизнью, семьей, имуществом. Впервые эти 
идейные основы в 1822−1823 гг. сформулировал мулла Мухаммед 
(Курали-Магома). Ученик Курали-Магома − Гази-Мухаммед приспособил 
это учение к потребностям борьбы с Россией. Он был первым, кто объявил 
о необходимости связать мюридизм с подготовкой широкомасштабной 
войны за независимость. Ему удалось не только успешно осуществить ряд 
боевых операций против российских войск, но и заложить основы 
религиозного государства горских народов − Имамата. В 1828 г. он стал 
первым имамом Дагестана и Чечни. 

После гибели Гази-Мухаммеда и его преемника Гамзат-Бека в 1834 г. 
новым имамом был избран Шамиль. Он снискал славу защитника простого 
народа не только от российских войск, но и от произвола местной знати. 
Будучи опытным воином, Шамиль наносил огромный ущерб своим 
противникам; попытки захватить его каждый раз заканчивались неудачей. 
«Блистательной эпохой» Шамиля стали 1840-е гг., когда он одерживал 
одну победу за другой; в это время зоной его влияния была Чечня, штаб 
Шамиля располагался вначале в ауле Дарго, а затем − в Ведено. Подвласт-
ную территорию он разделил на области, которыми управляли наибы, у 
каждого из них была своя администрация и военный отряд. В армии горцев 
служили все мужчины в возрасте от 15 до 50 лет; общая численность войск 
Шамиля в середине 1840-х гг. составляла до 40 тыс. чел. Все вопросы 
управления в Имамате обсуждались на общем совете, где Шамилю принад-
лежало решающее слово. Эти формы государственности, безусловно, 
облегчали борьбу горцев за независимость.  

Однако вскоре наибы почувствовали себя новыми феодальными 
владыками, сосредоточив в своих руках большое богатство, запасы 
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продовольствия и др. Достигнув пика своей славы, Шамиль, в нарушение 
существующих обычаев, заявил, что передаст духовную власть по 
наследству своему сыну. В народе все чаще стали говорить, что Шамиль 
больше думает не об Аллахе, а о себе. Не в казну, как прежде, а ему лично 
стали поступать доходы с подвластных территорий. Все это вскоре 
привело к истощению экономических и военных сил Имамата и обусло-
вило его военное поражение. Не помогла горцам военная и материальная 
помощь Турции и Англии, которые попытались использовать ситуацию на 
Кавказе в своих целях. В то же время российские войска набрались опыта 
борьбы с противником, в результате Шамиля стали теснить шаг за шагом. 
В 1859 г. пал последний оплот его власти − аул Гуниб. Шамиль сдался в 
плен и был сослан в Калугу. Однако окончательное покорение горских 
народов завершилось лишь в 1864 г. 

Победа в кровавой войне утвердила власть России на Кавказе. Далась 
она дорогой ценой; общая численность жертв войны только для России 
составила 77 тыс. чел.; потери горцев никто не считал. Их поражение 
привело к массовой миграции местного населения за пределы родных 
земель; Кавказ покинуло до 3 млн. чел. Царское правительство выселило 
из районов боевых действий до 400 тыс. чел.; горцы были вынуждены 
продавать за бесценок скот и имущество. Прежде плотно населенный край 
опустел; началось интенсивное заселение Кавказа русскими, украинцами, 
белорусами. Только в 1860−1864 гг. сюда были направлены на постоянное 
жительство ок. 14,5 тыс. семей. Покоренный Кавказ царское правительство 
рассматривало как опорную базу для дальнейшего расширения своего 
влияния на Востоке.  

 

5.10. Культура и быт России  

Первая половина XIX в. по праву считается «золотым веком» 
российской культуры, развитие которой в то время проходило под влия-
нием многих событий. В их числе самое значительное место принадлежало 
Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход российских войск привел 
к новому влиянию Запада на Отечественную культуру, науку, образование. 
На развитии культуры позитивно отразились глубокие перемены, начав-
шиеся в социально-экономической сфере, в первую очередь − промыш-
ленный переворот.  

В области гуманитарных наук рост национального самосознания при-
вел к усилению интереса к Отечественной истории. Большим событием 
культурной жизни стала «История государства Российского» Н.М. Карам-
зина. Ее автор стал первым Отечественным историком, которого читали не 
только специалисты, но и широкая общественность. В эти годы проходила 
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научная деятельность российских историков Т.Н. Грановского и М.П. По-
година, начало деятельности крупнейшего историка С.М. Соловьева. 

В области естественных и технических наук подлинный переворот в 
представлениях о природе пространства совершил профессор Казанского 
университета Н.И. Лобачевский, в 1826 г. открывший новую геомет-
рическую систему, названную неевклидовой геометрией. Это открытие 
стало основой для математической базы современной физики. В 1802 г. 
петербургский профессор В.В. Петров продемонстрировал явление воль-
товой дуги, а позже высказал идею о ее применении для сварки металлов. 
П.Л. Шиллинг в 1832 г. сконструировал и испытал первую линию 
электромагнитного телеграфа; Б.С. Якоби в 1834 г. изобрел электродвига-
тель с вращающимся рабочим валом, а в 1838 г. − гальванопластику, он 
первым в мире построил подземную кабельную телеграфную линию 
Петербург − Царское Село длиной 25 км. Крупнейший российский 
металлург П.П. Аносов в 1831 г. первым в России применил микроскоп 
для исследования структуры стали, а в 1841 г. раскрыл давно утраченную 
тайну изготовления булатной стали. В 1830-х гг. крепостные механики 
Нижнетагильского металлургического завода Е.А. и М.Е. Черепановы 
построили паровую железную дорогу.  

Крупнейшими химиками эпохи стали профессора Казанского 
университета Н.Н. Зинин и А.М. Бутлеров, ставшие не только осново-
положниками Отечественной научной химической школы красителей, но и 
новой отрасли химического производства. Крупнейшим представителем 
Отечественной медицины был профессор Медико-хирургической акаде-
мии Н.И. Пирогов, ставший основоположником военно-полевой хирургии. 
В годы Крымской войны он впервые применил наркоз во время операции 
прямо на поле боя, использовал для лечения переломов неподвижную 
гипсовую повязку.  

В 1839 г. начала работать Пулковская обсерватория под Петербургом, 
построенная всего за 4 года, − одна из самых крупных и хорошо оснащен-
ных для своего времени. Здесь немало открытий сделал российский 
астроном В.Я. Струве. Авторитет российской науки был столь высок, что 
крупнейшие предприниматели считали за честь оказывать ей материаль-
ную поддержку. В 1832 г. Академия наук приступила к присуждению 
Демидовских премий за лучшие научные открытия и изобретения. 
Средства на это выделил один из самых богатых российских промыш-
ленников − П.Н. Демидов. Большие средства на развитие Отечественной 
науки выделяло правительство страны. 

В начале XIX в. в России окончательно сложилась система высшего, 
среднего и начального образования. В 1802 г. было создано Министерство 
народного просвещения. Проведенная реформа образовательной сферы 
привела к созданию в каждом губернском городе гимназии, а в каждом 
уездном городе − уездного училища. Приходские училища создавались в 
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сельской местности, причем в них принимали детей «всякого состояния», 
без различия «полу и лет». Правда, несмотря на провозглашенную 
«непрерывность» образования, для детей крепостных были доступны 
только приходские училища.  

В 1811 г. для детей дворян был открыт Александровский (Царско-
сельский) лицей, в котором обучались представители высших слоев 
общества; в их числе А.С. Пушкин, кн. А.М. Горчаков и др.). Лицей стал 
не только самым престижным учебным заведением, но и центром свобо-
домыслия. Правительство уделяло большое внимание развитию высшего 
образования. Помимо Московского университета только в первые два 
десятилетия XIX в. были открыты 5 новых университетов: Дерптский 
(1802 г.), Казанский (1804 г.), Харьковский (1804 г.), Виленский (1804 г.), 
Петербургский (1819 г.). По мере роста сети училищ и гимназий возникла 
потребность в подготовке большего числа учителей: для этого в Москве 
были созданы первые педагогические вузы. По уставу 1804 г. педаго-
гические институты открывались при всех университетах. 

Во второй четверти XIX в. отношение правительства к нуждам обра-
зования несколько изменилась. Если в начале XIX в. приоритетным было 
общее образование, то теперь школа ориентировалась главным образом на 
формирование нравственности, основанной на религиозных началах. При 
Николае I сохранились все типы школ, но они стали сословно-обособлен-
ными. Приходские одноклассные училища предназначались теперь для 
детей низов общества; в них в течение года обучали Закону Божьему, 
грамоте и арифметике. Уездные трехклассные училища предназначались 
для детей купцов, ремесленников, мещан; здесь обучали русскому языку, 
арифметике, геометрии, истории и географии. В семиклассных гимназиях 
обучались дети дворян, чиновников, купцов I гильдии.  

В 1827 г. вновь была подтверждена невозможность обучения детей 
крепостных крестьян в гимназиях и университетах. В то же время, помимо 
сословной направленности образования, министерство заботилось об 
увеличении числа учебных заведений. Если в начале XIX в. в стране суще-
ствовало всего 158 училищ, то к середине столетия 130 начальных школ 
было уже в каждой губернии; увеличилось число высших учебных 
заведений. Особенно быстрыми темпами развивались ведомственные шко-
лы для обучения растущих штатов государственных чиновников, а также 
технические вузы: в 1828 г. Петербургский практический технологический 
институт (сейчас − Технологический институт), в 1830 г. Московское 
ремесленное училище (ныне − Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана). По мере расширения масштабов промыш-
ленного строительства при гимназиях и уездных училищах открывались 
специальные классы для изучения технических и коммерческих наук, а 
также фабричные школы. 
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Несмотря на строгую цензуру, росли объемы выпуска литературы для 
населения. В 1840-х гг. широкую известность получили книги издатель-
ства А.Ф. Смирдина, выпустившего в свет более 70 собраний сочинений 
крупнейших российских писателей того времени, причем по цене эта 
литература была доступна самым широким слоям населения. Широко 
развивалось библиотечное дело: по инициативе провинциальной 
общественности, библиотеки открывались в большинстве уездных и 
губернских городов России. В 1852 г. был открыт для широкой публики 
Эрмитаж, ранее существовавший как дворцовый музей. В 1856 г. начал 
собирать свою знаменитую коллекцию живописи выдающийся российский 
меценат П.М. Третьяков. 

Временем крупнейших географических открытий стал для России 
XIX в. Российские корабли впервые вышли в Мировой океан. В 1803 г. по 
указанию Александра I исследования северной части Тихого океана была 
предпринята экспедиция на двух кораблях − «Надежда» и «Нева». Это 
была Первая русская кругосветная экспедиция, продолжавшаяся 3 года. 
Возглавил ее член-корреспондент Петербургской Академии наук 
И.Ф. Крузенштерн − один из крупнейших мореплавателей и ученых-
географов своего времени. В ходе экспедиции на карту было нанесено 
более тысячи километров побережья острова Сахалин. Командир «Невы» 
Ю.Ф. Лисянский открыл один из островов Гавайского архипелага, на-
званный его именем. Много интересных данных было собрано об Алеут-
ских островах и Аляске, островах Тихого и Ледовитого океанов. Итоги 
наблюдений были настолько весомы, что И.Ф.Крузенштерн удостоился 
звания академика. Его исследования были положены в основу изданного в 
начале 1820-х гг. «Атласа Южных морей». 

Одним из учеников и последователей И.Ф.Крузенштерна стал 
Ф.Ф. Беллинсгаузен. В 1819−1821 гг. ему было поручено возглавить новую 
кругосветную экспедицию на кораблях «Восток» и «Мирный». Проект 
экспедиции был составлен И.Ф. Крузенштерном; главной ее целью было 
расширение познаний о земном шаре и открытие Антарктиды. В январе 
1820 г. экспедиция подошла к берегам неведомой в то время Антарктиды, 
которую Ф.Ф. Беллинсгаузен назвал «льдинным материком». После 
стоянки в Австралии российские корабли двинулись в тропическую часть 
Тихого океана, где открыли группу островов в архипелаге Туамоту, 
названную островами Россиян. Каждый из островов получил имя 
известного военного и морского деятеля нашей страны М.И. Кутузова, 
Н.Н. Раевского, И.Б. Барклая-де-Толли, А.П. Ермолова и др. После стоянки 
в Сиднее экспедиция вновь двинулась к Антарктиде, где были открыты 
остров Петра I и берег Александра I. В июле 1821 г. российские корабли 
возвратились в Кронштадт. За двухлетнее плаванье они прошли путь 
длиною ок. 50 тыс. миль. Кроме сделанных географических открытий, 
наука получила ценные этнографические и биологические коллекции, 
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данные наблюдений за водами Мирового океана и ледяными покрытиями 
нового континента. 

Крупнейшим исследователем российского Дальнего Востока стал адми-
рал Г.И. Невельской. В двух экспедициях (1848−1849 гг. и 1850−1855 гг.) ему 
удалось обойти Сахалин с севера, открыть ряд новых, неизвестных прежде 
территорий и войти в низовья Амура, где в 1850 г. он основал Николаев-
ский пост (Николаевск-на-Амуре). Путешествия адмирала Г.И. Невель-
ского имели важное значение: впервые было доказано, что Сахалин не со-
единен с материком, а является островом и что Татарский пролив является 
именно проливом, а не заливом, как считал и ранее. В 1822−1825 гг. 
Е.В. Путятин совершил кругосветное путешествие. В 1852−1855 гг., во 
время руководимой им экспедиции, были открыты острова Римского-
Корсакова. Е.В. Путятин стал первым из русских, кому удалось побывать в 
закрытой от европейцев Японии и в 1855 г. подписать там договор. 

В первой половине XIX в. были совершены и другие открытия. Исклю-
чительно полезные и необходимые сведения об Аляске, Алеутских и 
Курильских островах собрал в 1839−1849 гг. И.Г. Вознесенский. В 1809 г. 
А.Е. Колодкин начал интенсивное исследование Каспия, через 17 лет 
завершившееся составлением первого Атласа Каспийского моря. В 1848 г. 
экспедицией Э.К. Гофмана и М.А. Ковальского было проведено исследова-
ние Северного Урала вплоть до Карского моря. Ценными результатами 
увенчались экспедиции по северу Сибири, проведенные в 1842−1845 гг. 
А.Ф. Миддендорфом, впервые описавшем Таймырский край; П.А. Чиха-
чевым был открыт Кузнецкий каменноугольный бассейн. Успехи россий-
ских путешественников были настолько велики, что потребовалось созда-
ние специальных учреждений для обобщения и использования полученных 
данных; важнейшим среди них стало открытое в 1845 г. Русское 
географическое общество. 

Главными особенностями художественной культуры этого периода 
стали быстрая смена художественных направлений и параллельное суще-
ствование различных художественных стилей. В начале XIX в. господ-
ствующим стилем был классицизм, в основе которого лежало служение 
государю и Отечеству. В период, предшествующий Отечественной войне 
1812 г., его сменил сентиментализм, обращенный к чувствам и пережива-
ниям человека. Главным направлением художественной культуры первых 
десятилетий XIX в. стал романтизм, возникший в переломный период 
борьбы с Наполеоном; его отличительной чертой было противопостав-
ление некоего романтического, идеального образа реальной действи-
тельности. Особенностью русского романтизма был повышенный интерес 
к национальной самобытности, традициям Отечественной истории, утвер-
ждение сильной, раскрепощенной личности. Во второй четверти XIX в. 
широкое распространение получило еще одно направление − реализм; его 
последователи старались изображать окружавшую действительность в ее 
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наиболее типичных проявлениях. Одной из разновидностей нового стиля 
стал критический реализм, предлагавший изображать неблагополучные 
стороны российской жизни, тем самым требуя перемен к лучшему. 

Русская литература переживала в эти годы свой «золотой век». Клас-
сицизм уступил место сентиментализму, наиболее ярким представителем 
которого был Н.М. Карамзин («Бедная Лиза» и др.). Появление роман-
тизма в русской литературе связано, прежде всего, с произведениями 
В.А. Жуковского; его баллады «Людмила» (1808 г.), «Светлана» (1812 г.) 
полны гуманности и человеческого достоинства. В этом же направлении 
были созданы первые исторические романы А.А. Бестужева-Марлинского 
и М.Н. Загоскина, формировавшие у читателя понимание самобытности 
Российской истории. Романтические образы составили основу ранних 
работ А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Реализм как новое течение в 
русской литературе был также связан с творчеством А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя. Сопричастностью и состраданием к 
простым людям проникнуты роман «Обыкновенная история» (1847 г.) 
И.А. Гончарова, ранние стихи Н.А. Некрасова, «Записки охотника» 
(1847−1852 гг.) И.С. Тургенева (1818−1883 гг.), повести «Бедные люди» 
(1846 г.), «Белые ночи» (1848 г.) и «Двойник» (1846 г.) Ф.М. Достоевского 
(1821−1881 гг.). Мир русского купечества открыл читателю и зрителю в 
своей первой драме «Свои люди − сочтемся» (1849 г.) А.Н. Островский. 

Несмотря на то, что указом Александра I в 1803 г. была введена моно-
полия императорских театров, а затем и театральная цензура, развитие 
театра в первой половине XIX в. вступило в новый этап. Единый прежде 
Петровский театр в Москве в 1824 г. был разделен на Большой, предназна-
ченный для оперных и балетных постановок и Малый, драматический, для 
которого архитектором О.И. Бове было построено специальное здание. 
Наиболее известным в Петербурге был Александринский театр (архитек-
тор К.И. Росси). В отличие от традиционно демократичного московского 
Малого, этот театр, предназначенный не для широкой публики, а 
аристократии, для двора и чиновничества, носил парадно-официальный 
характер. Из драматургов наиболее популярны были А.С. Грибоедов, 
Н.В. Гоголь и начинающий А.Н. Островский, утверждавшие реалисти-
ческие традиции в театральном искусстве. Крупнейшим представителем 
романтизма в театре был выдающийся русский актер П.С. Мочалов, 
особую популярность снискавший в ролях Гамлета (одноименная трагедия 
У. Шекспира) и Фердинанда (драма Ф. Шиллера «Коварство и любовь»). 
Основоположником реализма на русской сцене стал великий актер 
московского Малого театра М.С. Щепкин. С этого времени началось 
становление режиссуры и искусства оформления спектакля. 

Музыка больше, чем другие виды искусства, испытала на себе влияние 
героического 1812 г. Если прежде традиционно преобладала бытовая 
опера, то теперь композиторы обращались к героическим сюжетам 
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исторического прошлого России. Одной из первых в этом ряду стала опера 
К.А. Кавоса «Иван Сусанин» (1815 г.). Большие аудитории собирали 
концертные залы. Популярностью пользовались музыкальные вечера в 
салонах А.А. Дельвига, кн. В.Ф. Одоевского, кн. З.А. Волконской. Цент-
ральное место в русском музыкальном искусстве первой половины XIX в. 
принадлежит М.И. Глинке, заложившему основы национальной школы в 
музыке. Он стал родоначальником основных жанров Отечественной 
профессиональной музыки. Наиболее яркое представление о творчестве 
композитора дает его опера «Жизнь за царя» (1836 г.). 

Живопись характеризовалась, в первую очередь, возросшим интересом 
к личности человека, к жизни не только высших слоев общества, но и 
простых людей. Одним из наиболее распространенных жанров живописи в 
начале XIX в. стал романтический портрет. Ярким представителем 
романтизма был замечательный портретист О.А. Кипренский, создавший 
портреты А.С. Пушкина (1827 г.), П.А. Оленина (1813 г.) и др. 
Крупнейшим представителем классицизма в русской живописи первой 
половины XIX в. стал К.П. Брюллов. В одной из самых известных его 
работ − «Последний день Помпеи» − впервые в качестве героя представлен 
народ. Он был также блестящим мастером парадного портрета («Всадни-
ца» и др.). Основоположником критического реализма в русской живописи 
стал П.А. Федотов. В своих жанровых картинах он сумел выразить 
крупные социальные проблемы («Свежий кавалер», «Сватовство майора» 
и др.). Рождение особенно популярного в XIX в. бытового жанра связано с 
творчеством А.Г. Венецианова. Его картины стали нестоящим открытием в 
русской живописи: в работах «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», 
«Захарка» и др. он изображал повседневную жизнь крестьян, тонко 
чувствуя и передавая красоту родной природы. Это направление в русской 
живописи принято называть «венециановской школой». Одним из 
крупнейших Отечественных мастеров был А.А. Иванов. Основным произ-
ведением его жизни является картина «Явление Христа народу», над созда-
нием которой он трудился 20 лет (1837−1857 гг.). Центром художес-
твенной жизни России того времени стало открытое в 1832 г. в Москве 
Училище живописи, ваяния и зодчества. 

Архитектура первой половины XIX в. продолжала традиции класси-
цизма. Русский ампир, вершина классицизма, характерен для первых 
десятилетий XIX в., отличали массивные, монументальные формы с 
богатыми украшениями, унаследованными от античной Греции и Рима. 
Его крупнейшими представителями были А.Д. Захаров, создавший здание 
Адмиралтейства в Петербурге (1806−1823 гг.); А.Н. Воронихин, построив-
ший Казанский собор (1801−1811 гг.), участвовавший в строительстве 
архитектурных ансамблей Павловска и Петергофа, положивший начало 
ансамблю Невского проспекта; К.И. Росси, создавший в Петербурге здание 
Русского музея (1819−1825 гг.), ансамбль Дворцовой площади с зданием 



 165

Главного штаба и аркой (1819−1829 гг.), ансамбль Александринского 
театра (1816−1834 гг.). В Москве в стиле русского ампира были выпол-
нены работы О.И. Бове: реконструированная после пожара 1812 г. Красная 
площадь, Театральная площадь с Большим театром (1821−1824 гг.), 
Триумфальные ворота (1827−1834 гг.) и др. В этом же стиле было 
построено здание Московского университета и другие сооружения 
Д.И. Жилярди. В 1830-х гг. в архитектуре начал распространяться «русско-
византийский» стиль, в котором К.А. Тон создал Храм Христа Спасителя 
(1837−1889 гг.), Большой Кремлевский дворец (1839−1849 гг.) и Оружей-
ную палату (1843−1851 гг.). 

Бурное развитие Отечественной науки и культуры во второй половине 
XIX в. неразрывно связано с общим направлением развития страны. 
Освобождение крестьян, политические реформы 1860−1870-х гг., стреми-
тельные экономические преобразования, расширение границ империи не 
могли не сказаться положительно на науке, образовании, культуре, а также 
изменении духовной атмосферы в обществе. 

Значительные перемены произошли в системе образования. Начальную 
подготовку осуществляли 3 типа учебных заведений: церковно-приходские 
школы с двух- и четырехлетним сроком обучения (в них учили началам 
чтения, письма, счета, изучали основы Закона Божьего); земские школы, в 
которых программа подготовки была несколько шире, а занятия вели 
профессиональные учителя; крестьянские школы грамоты. Школьный 
устав, принятый в 1871 г., сделал единственной формой среднего образова-
ния классическую гимназию, в которой значительный объем времени 
отводился на изучение древних языков (латыни, древнегреческого). Прием 
в гимназии детей из малоимущих семей был ограничен министерским 
циркуляром «о кухаркиных детях».  

Во второй половине XIX в. впервые в истории страны обучение детей 
стало носить массовый характер. Число гимназий выросло более чем в 2,5 
раза. Создавались также воскресные школы для взрослых, не имевших 
образования. В результате уровень грамотности населения страны в 
среднем возрос с 6 до 28%. Расширилась сеть высших учебных заведений, 
в первую очередь технических: это объяснялось потребностями растущей 
промышленности и ее техническим перевооружением (Московское высшее 
техническое училище и др.). Появились Одесский и Томский универ-
ситеты. Важным демократическим достижением стало открытие специаль-
ных женских гимназий, а в 1872 г. − Московских высших женских курсов с 
университетской программой (Бестужевские курсы). 

Перемены в экономике страны активизировали развитие естественных 
наук и их прикладной направленности. Оформилась петербургская школа 
математиков, яркими представителями которой были П.Л. Чебышев и 
С.В. Ковалевская. Родоначальником московской школы физиков стал 
известии специалист в области магнетизма и фотоэлектрических явлений 



 166

А.Г. Столетов. Крупнейшие открытия в химии сделали Д.И. Менделеев, 
составивший периодическую систему химических элементов, и А.М. Бут-
леров, разработавший теорию строения вещества и ставший родона-
чальником современной теории химических соединений. Основоположник 
Отечественной физиологии И.М.Сеченов впервые предложил физиологи-
ческое объяснение психических явлений и чувств человека. Физик 
А.С. Попов изобрел радиотелеграф; А.Ф. Можайский сконструировал 
первый в мире самолет. С изобретением П.Н. Яблочковым и А.Н. Лоды-
гиным электрической лампочки началась революция в области энергетики. 

Российские географические экспедиции под руководством П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского и Н.М. Пржевальского впервые исследовали и 
описали природно-географические особенности Средней Азии. Н.Н. Мик-
лухо-Маклай первым из Отечественных этнографов на протяжении 
долгого времени изучал быт и обычаи населения островов Океании. 

Выдающийся вклад в развитие исторической науки внесли С.М. Со-
ловьев и В.О. Ключевский, подготовившие обобщающие труды и курсы 
лекций по Отечественной истории. Свои лекции они с успехом читали в 
Московском университете и Московских высших женских курсах. 

Особенностью развития Отечественной литературы в эти годы стало 
обращение писателей к наиболее важным вопросам времени − проблемам 
борьбы нового со старым, реформирования общества, личных пережива-
ний человека переходной эпохи, утраты привычных ценностей и поиска 
нового нравственного идеала. Эти темы были отражены в романах 
Л.Н. Толстого («Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение») и 
И.С. Тургенева («Отцы и дети», «Накануне», «Новь»), в поэзии Н.А. Не-
красова («Кому на Руси жить хорошо», «Размышления у парадного 
подъезда» и др.). Глубоким психологизмом отличались романы 
Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и 
др., предсказавшего страшные последствия революционного насилия для 
судеб России («Бесы»). Необычным явлением в литературе конца XIX в. 
стали пьесы, рассказы и повести А.П. Чехова, обращенные в основном к 
роли русского интеллигента в условиях менявшегося общества. Пьесы 
А.Н. Островского («На всякого мудреца довольно простоты», «Гроза», 
«Доходное место» и др.) обличали пороки патриархального быта русского 
купечества. 

Впервые за всю историю русской живописи ее главным героем стал 
народ. По инициативе И.Н. Крамского в 1870 г. было образовано Товари-
щество художественных передвижных выставок, независимое от контроля 
властей. Вокруг Товарищества объединились наиболее передовые худож-
ники, основу работ которых составлял реализм и обличение окружавшей 
социальной действительности. Наиболее характерными в этом отношении 
стали произведения И.Н. Крамского, В.Г. Перова, И.Е. Репина, В.И. Сури-
кова и др. 
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Правда реальной жизни впервые нашла отражение в театральных по-
становках. Драматические театры стали центрами культурной жизни. Вы-
сокое мастерство, раскрытие глубин человеческого характера отличали 
творчество М.Н. Ермоловой, ставшей великой актрисой на сцене Малого 
театра. Хореографическим мастерством выделялось творчество прослав-
ленной балерины М.Ф. Кшесинской, выступавшей на сцене Мариинского 
театра. Крупнейшим балетным постановщиком этого времени был 
М.И. Петипа. 

Использованием народных мотивов и доступностью для широкой 
аудитории отличалось в эти годы музыкальное искусство. В 1860-х гг. в 
Петербурге и Москве открылись первые российские консерватории. 
Мотивы народной музыки наиболее ярко были представлены в операх 
А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, 
А.П. Бородина, составивших кружок музыкантов, известный как Могучая 
кучка. Наиболее популярным в эти годы было творчество П.И. Чай-
ковского, создавшего выдающиеся оперные, балетные и симфонические 
произведения. 

Творения русских мастеров XIX в. вошли в сокровищницу Оте-
чественной и мировой культуры и определили основные жанры и направ-
ления развития культуры в XX в. 
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20. Томсинов В.А. Временщик (А.А. Аракчеев). М., 1996. 
21. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: Исторический 

портрет М.М.Сперанского. М., 1991. 
22. Троицкий Н.Я. Безумство храбрых: Русские революционеры и 

карательная политика царизма. 1866–1882 гг. М., 1978. 
23. Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания и 

фрагменты дневников фрейлины двора. М., 1990. 
24. Утопический социализм в России. М., 1985. 
25. Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. 
26. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, 

политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989. 
27. Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989. 
 



 169

Контрольные вопросы 

1. Каковы были альтернативы экономического и политического раз-
вития России в начале XIX в.? 

2. В чем Вы видите непоследовательность и противоречивость реформ 
Александра I? 

3. Почему именно в начале XIX в. вопрос о крепостничестве и са-
модержавии остро встал перед властью и обществом? 

4. Каково содержание реформ А.А. Аракчеева и М.М. Сперанского? 
5. Чем Вы можете объяснить причины появления движения декаб-

ристов? 
6. Как объясните формулу – самодержавие, православие, народность? 

Кому она принадлежит? 
7. Почему в условиях кризиса феодально-крепостнической системы 

тем не менее наблюдался определенный подъем экономики во второй 
четверти XIX в.? 

8. Некоторые историки называют правление Николая I временем 
«консервативной модернизации» страны, а другие – «периодом кризиса и 
реакции»? Кто из них, на Ваш взгляд, прав и почему? 

9. Почему во второй половине XIX в. российское крестьянство вы-
ступало главным двигателем прогресса и одновременно его главной 
жертвой? 

10. Из каких слоев населения во второй половине XIX в. фор-
мировались российские предприниматели? При каких условиях это 
происходило? 

11. В чем Вы видите причины неудовлетворенности реформой 1861 г. 
помещиков, крестьян, консерваторов, либералов и революционеров? 

12. Какие Вы можете выделить периоды в разработке реформ 1860–
1870-х гг.? 

13. В чем Вы видите причины проведения земской реформы? Что 
ожидали от нее консерваторы, либералы и революционеры? Чьи ожидания 
она оправдала? 

14. Почему судебную реформу называют наиболее последовательной 
реформой? 

15. Почему проект реформы гр. М.Т. Лорис-Меликова называют Кон-
ституцией? 

16. В чем вы видите причины убийства Александра II революцио-
нерами? 

 

Самостоятельная работа 

Выполните следующие задания: 
1. Сравните проекты реформ М.М. Сперанского, гр. А.А. Аракчеева и 

декабристов. Найдите общее и особенное в этих документах. 
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2 . Выделите сходство и принципиальное различие в позициях за-
падников и славянофилов. 

3. Проанализируйте финансовую реформу гр. Е.Ф. Канкрина и от-
метьте ее значение. 

4. Определите идейное течение, к которому можно отнести взгляды 
П.Я.Чаадаева. 

5. Перечислите мероприятия Александра II и Александра III в области 
государственного устройства и местного самоуправления. Сравните и 
оцените их. 

6. Составьте таблицу с предложениями правительственных чинов-
ников, либералов и революционеров в области государственного устрой-
ства, местного самоуправления, решения аграрного вопроса накануне и 
после проведения реформ 1860—1870-х гг. Назовите причины расхож-
дений в их позициях. 

 
Объясните следующие понятия: 
1. Как Вы понимаете термин кризис феодально-крепостнической 

системы? Чем это понятие отличается от термина разложение феодально-
крепостнической системы? 

2. Как определить понятие промышленный переворот? 
3. Кого из общественных деятелей России первой половины XIX в. Вы 

назвали бы западниками, а кого – славянофилами? 
4. Кого в России в XIX в. называли разночинцами? В чем состояла 

уникальность этой социальной категории? 
5. Как определить понятие интеллигенция? Сравните понятия интел-

лигенция и разночинцы. 
6. Как определить сущность выражений раздворянивание, раскрестья-

нивание, оскудение? 
7. Что такое отработки, выкупные платежи? 
8. Кто такие временнообязанные крестьяне? 
 
Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1. Каковы были причины неудач «реформ сверху» Александра I и 

Николая I? 
2. Каковы причины усиления революционности в общественном 

движении России в первой половине XIX в.? 
3. Каков характер социально-экономического развития России в первой 

половине XIX в.?  
4. Каковы были альтернативы развития России в середине XIX в.? 
5. Каковы причины радикализации революционного движения в 

пореформенной России? 
6. Как Вы думаете, реформы 1860–1870-х гг. отсрочили или ускорили 

падение самодержавия в России? 
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Темы докладов и рефератов 

1. Александр I: Человек и государь. 
2. Политический портрет М.М. Сперанского. 
3. Политический портрет гр. А.А. Аракчеева. 
4. Западники и славянофилы России в первой половине XIX в. 
5. Промышленный переворот России в первой половине XIX в. 
6. Крестьянская реформа 1861 г. в России: Предпосылки, осуществле-

ние и итоги. 
7. Реформы 1860–1870-х гг.: Предпосылки, содержание и последствия.  
8. Революционное народничество России во второй половине XIX в. 
9. «Контрреформы» Александра III в 1880-х гг. 
10. Российский либерализм во второй половине XIX в. 
 

Основные исторические даты, имена и документы 

Исторические даты 
1801–1825 гг. – царствование Александра I. 
1801 г. – учреждение «Негласного совета». 
1802 г. – учреждение министерств. 
1803 г. – Закон о «вольных хлебопашцах». 
1805–1807 гг. – участие России в антифранцузской коалиции. 
1806–1812 гг. – Русско-Турецкая война. 
1806–1813 гг. – Русско-Персидская война. 
1807 г. – Тильзитский мир с Францией. 
1808–1809 гг. – Русско-Шведская война. Присоединение Финлян-

дии к России. 
1809 г. – проект «Всеобщего государственного преобразо-

вания» М.М.Сперанского. 
1810 г. – учреждение Государственного Совета. 
1812–1814 гг. – Отечественная война и зарубежные походы рос-

сийских войск. 
1815 г. – принятие Конституции Царства Польского. 
1821– 1825 гг. – деятельность Северного и Южного тайных об-

ществ декабристов. 
14 декабря 1825 г. – Восстание декабристов в Петербурге. 
1825–1855 гг. – царствование Николая I. 
1826 г. – учреждение первого Секретного комитета по 

крестьянскому вопросу. 
1826–1828 гг. – Русско-Персидская война. 
1828–1829 гг. – Русско-Турецкая война. 
1830–1831 гг. – Восстание в Польше. 
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1833 г. – Манифест о введении в действие «Свода законов 
Российской империи». Указ о запрещении продажи 
крепостных с публичного торга и с разделением 
семей. 

1835 г. – учреждение второго Секретного комитета по 
крестьянскому вопросу. Указ о запрещении поме-
щикам отзывать крепостных, работающих по найму 
на фабриках и заводах, до окончания срока найма. 
Новый Университетский устав. 

1837 г. – открытие в России первой Царскосельский желез-
ной дороги. 

1839 г. – учреждение третьего Секретного комитета по 
крестьянскому вопросу. 

1839–1843 гг. – денежная реформа гр. Е.Ф. Канкрина. 
1840 г. – Указ о разрешении владельцам фабрик и заводов 

отпускать на волю посессионных рабочих. Чет-
вертый Секретный комитет по вопросу о дворовых. 

1841 г. – Закон о запрете беспоместным дворянам покупать 
крестьян «на вывод» без земли. 

1842 г. – Указ «Об обязанных крестьянах». 
1844 г. – пятый Секретный комитет по вопросу о дворовых.
1846 г. – шестой Секретный комитет по крестьянскому 

вопросу. 
Январь 1848 г. – седьмой Секретный комитет по крестьянскому 

вопросу. 
Июнь 1848 г. – восьмой Секретный комитет по крестьянскому 

вопросу. 
1851 г. – открытие Николаевской железной дороги между 

Петербургом и Москвой. 
1853–1856 гг. – Крымская война. 
1855–1881 гг. – царствование Александра II. 
1856 г. – дискуссии либералов по вопросам аграрной 

реформы. 
1857 г. – начало издания в Лондоне журнала «Колокол» 

А. Герценым и Н. Огаревым. 
Январь 1857 г. – образование Секретного комитета для состав-

ления проекта аграрной реформы. 

Ноябрь 1857 г. – создание Губернских дворянских комитетов для 
обсуждения условий освобождения крестьян. 

1858 г. – преобразование Секретного комитета в Главный 
ко митет по крестьянскому вопросу. Освобождение 
удельных крестьян. 
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1859 г. – создание Редакционных комиссий для изучения 
материалов Губернских комитетов. 

Октябрь 1860 г. – завершение работы над проектом аграрной ре-
формы. 

19 февраля 1861 г. – подписание Александром II Манифеста и «Поло-
жения» об освобождении крестьян. 

1861 г. – основание тайного общества Земля и воля. 
1863 г. – принятие либерального университетского Устава. 

Начало реформы образования. 
1864 г. – начало земской реформы. Новый Устав начальных 

школ. Новый Устав гимназий. Судебная реформа. 
1865 г. – реформа цензуры. 
1870 г. – реформа городского управления. 
1874 г. – военная реформа. 
1874 г. – «хождение в народ» народовольцев. 
1875 г. – основание Южно-Российского союза рабочих. 
1876 г. – создание обновленной революционной органи-

зации народников Земля и воля. 
1878 г. – основание Северного союза русских рабочих. 
Лето 1879 г. – раскол Земли и воли и основание новых органи-

заций – Народной воли и Черного передела. 
1 марта 1881 г. – подписание Александром II проекта «Консти-

туции» гр. М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Алек-
сандра II народовольцами. 

1881–1894 гг. – царствование Александра III. 
1881 г. – Закон о чрезвычайном положении. 
1882 г. – «контрреформа» цензуры. 
1883 г. – основание группы Освобождение труда. 
1884 г. – новый университетский Устав, отменивший авто-

номию университетов. 
1887 г. – Циркуляр министра народного просвещения «о 

кухаркиных детях». 
1890 г. – земская «контрреформа». 
1892 г. – городская «контрреформа». 

 
Исторические деятели 

Александр I; Николай I; Александр II; Александр III; М.М. Спе-
ранский; А.А. Аракчеев; Е.Ф. Канкрин; Н.Н. Новосильцев; П.Д. Киселев; 
С.С. Уваров; М.И. Кутузов; А.П. Ермолов; И.Ф. Паскевич; П.С. Нахимов; 
И.Ф. Крузенштерн; Ю.Ф. Лисянский; Ф.Ф. Беллинсгаузен; М.П. Лазарев; 
П.И. Пестель; Н.М. Муравьев; С.И. Муравьев-Апостол; А.С. Пушкин; 
Н.В. Гоголь; М.Ю. Лермонтов; Н.М. Карамзин; А.И. Герцен; Н.Г. Черны-
шевский; Л.Н. Толстой; А.С. Грибоедов; Н.И. Лобачевский; М.И. Глинка; 
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Т.Н. Грановский; Н.А. Некрасов; И.С. Тургенев; М.Е. Салтыков-Щедрин; 
С.М. Соловьев; М.Т. Лорис-Меликов; К.П. Победоносцев; А.В. Головнин; 
Д.А. Милютин; А.И. Герцен; Н.П. Огарев; Г.В. Плеханов; Н.Г. Черны-
шевский; Н.А. Добролюбов; К.Д. Кавелин; Ю.Ф. Самарин. 

 
Документы эпохи 

Закон «о вольных хлебопашцах» (1803 г.); Манифест об образовании 
Государственного Совета (1810 г.); «Конституция» Н.М. Муравьева; 
«Русская правда» П.И.Пестеля; «Катехизис» С.И. Муравьева-Апостола; 
Указ «Об обязанных крестьянах» (1842 г.); Манифест и «Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (19 февраля 1861 г.); 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» (1864 г.); 
«Учреждение» судебных установлений» (1864 г.); «Положение» о началь-
ных народных училищах» (1864 г.); «Городовое положение» (1870 г.); 
«Устав о воинской повинности» (1874 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социокультурный фон, на котором разворачивается сегодня жизне-
деятельность общества, сформировался исторически, необычайно сложен, 
и его нельзя игнорировать ни в масштабной общественной или государ-
ственной деятельности, ни в индивидуальной социальной практике. Осо-
бенностью России является то, что ее история как бы не уходит в прошлое, 
а является частью современности, активно влияя на жизнь общества. 

На протяжении веков российское общество сложилось как плюралисти-
ческое по духовным ценностям, социальной организации, культуре, тра-
дициям, общественным идеалам, образу жизни. Причем, за исключение 
европейских анклавов, которые входили на определенных этапах истории в 
состав Российского государства (Прибалтика, Польша, Финляндия), пре-
обладали сообщества с корпоративной (общинной) структурой и значи-
тельным влиянием религии на общественное сознание и повседневную 
жизнь людей. В общественной системе дореволюционной России (во всех 
сферах, прежде всего в государственной) доминировал русский народ (неко-
лониальный тип империи). Это выражалось прежде всего в том, что народы 
жили по законам, отражающим русскую традицию. В органах власти выс-
шего и среднего уровня преобладали русские, в сфере управления 
применялся русский язык. Государство рассматривалось как русское, хотя к 
началу XX в. русское население составляло менее половины от общей 
численности страны (44 %). Православие имело приоритет и статус го-
сударственной религии по сравнению с другими конфессиями. Домини-
рование русских означало неравноправное по сравнению с ними положение 
других народов. Становление гражданского общества, утверждение 
разделения властей и парламентаризма во второй половине XIX – начале 
XX в., как неограничен был этот процесс, неизбежно поставили на повестку 
дня вопрос о переходе в многонациональном государстве от общественной 
системы, основанной на доминировании народа, к демократическому 
устройству при равноправии всех народов. Эта была задача колоссальной 
исторической сложности. Ее нерешенность вызвала мощные национальные 
движения в годы Октябрьской революции и Гражданской войны, которые 
привели к распаду государства. 
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